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I

Совместное заявление Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 
8 июня 2018 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Китайскую Народную 
Республику с государственным визитом. Главы государств провели переговоры в Пекине, 
посетили Тяньцзинь, а также 9-10 июня 2018 г. приняли участие в 18-м заседании Совета 
глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

Российская Федерация и Китайская Народная Республика, далее именуемые 
Сторонами, заявляют о нижеследующем.

В результате многолетних совместных усилий Сторон российско-китайские от
ношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия трансформи
ровались в комплекс взаимоотношений между крупными государствами, характеризую
щийся богатым содержанием и ярко выраженной стратегической значимостью. Такие 
взаимоотношения вносят существенный вклад в стимулирование собственного развития 
и процветания обеих стран, а также в дело защиты мира и стабильности во всем мире. 
Российско-китайские отношения строятся на принципах глубокого взаимного доверия в 
политической области, взаимного уважения, равенства, поддержки и учета коренных ин
тересов друг друга, уважения суверенитета, территориальной целостности и выбора пу
ти развития другой Стороны, невмешательства во внутренние дела друг друга, деидеологи- 
зированности, строгого соблюдения международного права. Непоколебимо стремление 
двух государств и их народов неуклонно укреплять дружбу, передаваемую из поколения в 
поколение, и развивать взаимовыгодное сотрудничество. Это придаст мощный импульс 
здоровому и стабильному развитию двусторонних отношений. Стороны подтверждают го
товность продолжать рассматривать российско-китайские отношения в качестве одного из 
ключевых приоритетов своей внешней политики, совместно прилагать усилия, направлен
ные на вывод отношений между двумя странами на новый, еще более высокий уровень.

Стороны подчеркивают, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 
2001 г. — концептуальная основа российско-китайских отношений на современном этапе 
и на длительную перспективу. Стороны высоко оценивают благоприятную, дружествен
ную атмосферу в районе российско-китайской границы, ставшей на всем своем протяжс-
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II
Стороны уверены, что российско-китайское сотрудничество в практических об

ластях вносит существенный вклад в упрочение фундамента отношений между Россией 
и Китаем. Они отмечают заметные позитивные сдвиги по многим направлениям такого 
сотрудничества, включая неуклонный рост двустороннего товарооборота и улучшение 
его структуры, реализацию крупных совместных проектов, в том числе в высокотехноло
гичных отраслях, непрерывное расширение сотрудничества в научно-технической сфере, 
в области образования, здравоохранения, средств массовой информации, спорта, культу
ры и туризма, а также контактов между гражданами двух стран.

По договоренности глав двух государств начато проведение Годов российско-ки
тайского межрегионального сотрудничества, которые запланированы на 2018-2019 годы. 
Этот новый масштабный совместный проект, продолжающий практику тематических го
дов, призван укрепить взаимовыгодные связи между субъектами Российской Федерации, 
провинциями, автономными районами и городами центрального подчинения Китайской

нии поясом мира и многопланового сотрудничества, что позволяет обеспечивать ста
бильное, поступательное развитие двусторонних отношений равноправного доверитель
ного партнерства и стратегического взаимодействия.

Стороны выражают настрой на наращивание и углубление сотрудничества 
по всем направлениям и в этих целях будут развивать стратегический доверительный 
диалог на высшем и высоком уровне, продолжать совершенствовать механизмы двусто
роннего межправительственного, межпарламентского, межпартийного, межведомствен
ного и межрегионального сотрудничества.

Стороны подчеркивают, что плотные контакты глав государств являются показа
телем высокого уровня двусторонних отношений, и настроены продолжать практику вза
имных визитов на высшем уровне и встреч лидеров стран на полях различных междуна
родных форумов.

Россия и Китай отмечают высокую результативность регулярных встреч глав 
правительств и проводящихся в рамках подготовки к ним заседаний пяти межправитель
ственных комиссий на уровне вице-премьеров, а также соответствующих подкомиссий 
и рабочих групп, и намерены прилагать усилия по дальнейшему развитию этого меха
низма и повышению его практической отдачи.

Россия и Китай высоко оценивают сотрудничество .между Администрацией Пре
зидента Российской Федерации и Канцелярией Центрального комитета Коммунистиче
ской партии Китая и поддерживают регулярные обмены между ними и их подразделе
ниями в рамках соответствующего протокола о сотрудничестве для обеспечения высоко
го качества подготовки регулярных контактов лидеров двух государств и выполнения до
говоренностей, достигнутых на высшем уровне.

В условиях нарастающей в мире нестабильности и неопределенности Стороны 
продолжат углублять консультации по вопросам стратегической безопасности, поддер
живать интенсивный диалог между министерствами иностранных дел. наращивать дву
стороннюю координацию на профильных международных площадках.

Стороны будут в полной мере использовать механизмы сотрудничества в право
охранительной сфере и сфере безопасности, укреплять взаимодействие на этих направ
лениях, сообща отстаивать безопасность и стабильность двух государств.

Россия и Китай намерены и далее наращивать стратегические контакты и коор
динацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие 
механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического 
военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам гло
бальной и региональной безопасности.



6 Документы

правонарушений
10) наращивание совместных усилий по охране и защите прав на объекты интел

лектуальной собственности, предупреждение и сокращение числа правонарушений

Народной Республики. В его рамках намечено проведение сотен различных мероприя
тий: инвестиционных презентаций, торговых, промышленных и сельскохозяйственных 
выставок, конференций, творческих фестивалей, ознакомительных поездок. Кроме того, 
площадками для активных контактов между представителями регионов наших стран яв
ляются Петербургский международный экономический форум, Восточный экономиче
ский форум, Российско-Китайское ЭКСПО.

Стороны подчеркивают необходимость продолжать совместную работу по обес
печению подлинно всеобъемлющего характера практического сотрудничества, в связи 
с чем. в частности, достигли согласия о реализации следующих задач:

1) закрепление тенденции роста российско-китайского товарооборота, дальней
шее улучшение его структуры, углубление сотрудничества в области торговли услугами, 
поддержка развития трансграничной электронной торговли, поиск новых точек роста 
и форм взаимодействия в области торгово-экономического сотрудничества;

2) дальнейшее углубление российско-китайского инвестиционного сотрудниче
ства; максимальное использование потенциала Межправительственной Российско-Ки
тайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству для комплексной координации 
профильного взаимодействия; наращивание усилий, направленных на гармонизацию 
стратегий, программ и мер по развитию национальных экономик и отдельных отраслей; 
создание благоприятной внешней среды для предприятий России и Китая; совместное 
продвижение крупных проектов в соответствии с принципами субъектности компаний, 
ориентации на рынок, работы на коммерческой основе и следования международным 
практикам; непрерывное расширение масштабов и повышение уровня российско-китай
ского инвестиционного сотрудничества;

3) дальнейшее укрепление российско-китайского сотрудничества в финансовой 
сфере, содействие увеличению доли национальных валют в торговых расчетах, инвести
циях и финансировании, развитие сотрудничества в таких областях, как платежные сис
темы и страхование;

4) уплотнение сотрудничества в рамках многосторонних институтов развития, 
включая Новый банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, для 
привлечения финансирования в строительство и модернизацию объектов инфраструкту
ры на территориях двух стран;

5) дальнейшее укрепление сотрудничества в области бухгалтерского учета и ау
дита, создание благоприятных условий для трансграничного выпуска долговых облига
ций, активное содействие взаимному признанию бухгалтерского учета и аудита;

6) углубление взаимодействия в нефтегазовой, угольной, электроэнергетической 
сферах, а также в области возобновляемых источников энергии, энергетического оборудо
вания и энергоэффективности, перепрофилирования ресурсоориентированных городов;

7) продолжение сотрудничества в области мирного использования атомной энер
гии на основе принятого главами правительств Сторон совместного заявления, принци
пов взаимной выгоды и баланса интересов;

8) продвижение кооперации в промышленности и сфере высоких технологий 
с акцентом на реализацию крупных совместных проектов, построение устойчивых про
изводственных цепочек;

9) углубление взаимодействия в рамках Программы развития сотрудничества 
в области космической деятельности между Государственной корпорацией по космиче
ской деятельности «Роскосмос» и Китайской национальной космической администра
цией на 2018-2022 годы, совместное продвижение сотрудничества в космической сфе
ре в рамках БРИКС;
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в данной сфере, дальнейшее улучшение инновационной среды для изобретателей и поль
зователей систем интеллектуальной собственности обеих стран;

11) обмен информацией в сфере защиты прав потребителей, укрепление контак
тов и сотрудничества между ответственными ведомствами Сторон в деятельности 
на этом направлении;

12) поддержание интенсивных научно-технических контактов в приоритетных 
областях науки и техники при участии университетов, исследовательских организаций 
и компаний России и Китая, включая реализацию совместных научно-исследователь
ских проектов;

13) углубление взаимовыгодного сотрудничества в инновационных областях с мак
симальным использованием механизма российско-китайского диалога по инновациям;

14) расширение двусторонних связей в области информационных и телекомму
никационных технологий, а также цифровой экономики, повышение уровня взаимосвя
занности информационной и коммуникационной инфраструктуры, укрепление сотрудни
чества в области регулирования орбитально-частотного ресурса: развитие информацион
ного пространства, укрепление доверия в сфере сетевой безопасности;

15) углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие 
друг другу рынков для взаимного доступа сельскохозяйственной продукции, активизация 
сотрудничества в сфере инспекции и карантина для обеспечения ветеринарной и фитоса- 
нитарной безопасности, а также безопасности продуктов питания; поощрение и под
держка участия предприятий в проводимых в двух странах различных аграрных ярма
рочно-выставочных мероприятиях и форумах, активное содействие продвижению прак
тического сотрудничества в таких сферах, как инвестиции в сельское хозяйство, торговля 
сельскохозяйственной продукцией и ее переработка, рыбное хозяйство, аграрная наука 
и техника; совместная разработка плана развития сельского хозяйства на Дальнем Восто
ке и в Байкальском регионе России и в Северо-Восточном Китае;

16) создание новой и модернизация имеющейся трансграничной транспортной 
инфраструктуры, содействие формированию благоприятных условий для ускорения та
моженного оформления, увеличение объема транзитных перевозок из Китая через Рос
сию, развитие международных транспортных маршрутов и коридоров, проходящих через 
территории двух стран;

17) укрепление российско-китайского сотрудничества в Арктике в интересах ее 
устойчивого развития, включая оказание поддержки развитию взаимодействия между за
интересованными ведомствами, органами и предприятиями двух стран, в частности в та
ких сферах, как проведение научных исследований, реализация совместных инфраструк
турных транспортных и энергетических проектов, освоение и использование потенциала 
Северного морского пути, туризм и экология;

18) повышение уровня и качества взаимодействия в сфере предупреждения сти
хийных бедствий и при чрезвычайных ситуациях, в том числе в ликвидации последствий 
природных бедствий и техногенных катастроф;

19) продолжение работы по сопряжению строительства Евразийского экономиче
ского союза и «Одного пояса, одного пути», в том числе путем взаимодействия в реализа
ции подписанного 17 мая 2018 г. в Астане Соглашения о торгово-экономическом сотрудни
честве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной 
стороны и Китайской Народной Республикой с другой стороны; проработка вопросов соз
дания Евразийского партнерства на основе принципов открытости, транспарентности 
и взаимного учета интересов в целях продвижения интеграционных процессов в регионе.

Стороны приветствуют подписание Совместного заявления о завершении совме
стного технико-экономического обоснования Соглашения о Евразийском экономическом 
партнерстве и рассчитывают на скорейший прогресс в дальнейшей работе по Соглашению;
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III

I

20) поддержание контактов и взаимодействия по вопросам охраны окружающей 
среды и экологии, в первую очередь на приграничных территориях России и Китая:

21) содействие дальнейшему расширению гуманитарных контактов, вывод их на 
качественно новый уровень, упрочение социальной базы двусторонних отношений, уг
лубление взаимопонимания и дружбы между народами двух государств: реализация Пла
на действий по развитию российско-китайского сотрудничества в гуманитарной сфере;

22) продвижение сотрудничества в сферах образования, культуры, здравоохране
ния. спорта, кинематографии, средств массовой информации, туризма, молодежной поли
тики и в области архивов, координация практического взаимодействия в этих областях;

23) повышение доли межрегионального взаимодействия в общем объеме торго
во-экономического. научно-технического, гуманитарного и иного взаимодействия между 
двумя странами, активизация соответствующей работы в рамках Межправительственной 
Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Бай
кальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Рес
публики. Совета по межрегиональному сотрудничеству регионов Приволжского феде
рального округа Российской Федерации и верхнего, среднего течения реки Янцзы Китай
ской Народной Республики;

24) создание благоприятных условий для продолжения развития взаимных обме
нов. оказание всесторонней поддержки деятельности по повышению качества и безопас
ности туристических уедут;

25) продолжение усилий, направленных на скорейшую передачу Сторонами друг 
другу земельных участков под строительство консульских учреждений в рамках реализа
ции двустороннего межправительственного соглашения по генеральным консульствам 
в Санкт-Петербурге и Шанхае, скорейшее открытие Генерального консульства Россий
ской Федерации в Харбине и начало полноформатной деятельности Генерального кон
сульства Китайской Народной Республики в Казани;

26) активизация контактов и сотрудничества двух стран в таких сферах, как дея
тельность общественных организаций, социальная помощь, пенсионное обслуживание, 
социальное обеспечение, благоустройство жилых микрорайонов.

Китайская сторона приглашает Российскую сторону принять активное участие 
в первой Китайской международной ярмарке импортных товаров, что создаст новые воз
можности для развития двусторонней торговли.

Стороны поддерживают скорейшее проведение российско-китайского форума 
по сотрудничеству в области энергетики для обсуждения мер по углублению конкретно
го взаимодействия в энергетике между двумя странами.

Стороны выражают уверенность, что открывающийся через несколько дней в Рос
сии чемпионат мира по футболу станет всемирным праздником спорта, фестивалем друж
бы между спортсменами всех континентов, и полагают, что международные спортивные 
соревнования и мероприятия не должны страдать от влияния неспортивных факторов.

Россия готова оказывать Китаю необходимую поддержку в подготовке к зимним 
Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Российско-китайское партнерство является образцом современных межгосудар
ственных отношений, а российско-китайское взаимодействие — существенным факто
ром поддержания стратегического баланса и стабильности в мире в ситуации, когда меж
дународная обстановка характеризуется высоким конфликтным потенциалом, обостре
нием геополитических противоречий, сжатием пространства для конструктивною взаи
модействия и проявлениями экономического протекционизма.
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золюцию «Дальнейшие практические меры

Стороны выступают за то, чтобы твердо защищать мировой порядок и междуна
родную систему, в основании которых лежат цели и принципы Устава Организации Объ
единенных Наций (ООН), продвигать международные отношения нового типа, базирую
щиеся на принципах взаимного уважения, справедливости и взаимовыгодного сотрудни
чества, и построение сообщества единой судьбы человечества, на основе равноправного 
участия всех стран в глобальном управлении, соблюдения международного права, обес
печения равной и неделимой безопасности, взаимного уважения и учета интересов друг 
друга, отказа от конфронтации и конфликтов способствовать формированию более спра
ведливого и рационального полицентричного миропорядка.

В условиях сложной и изменчивой международной обстановки Россия и Китай 
продолжат наращивание двустороннего стратегического взаимодействия в международ
ных делах, будут вести углубленное обсуждение широкого круга вопросов международ
ной и региональной повестки дня, выводить двустороннюю координацию внешнеполи
тических ведомств двух стран и взаимную поддержку на мировой арене на качественно 
новый уровень.

В связи с этим Стороны будут:
1) придерживаться идеи многосторонности, отстаивать центральную роль ООН 

в глобальном управлении как наиболее универсальной, представительной и авторитет
ной международной организации;

2) в целях повышения эффективности функционирования ООН и ее Совета 
Безопасности в соответствии с Уставом ООН скоординированно поддерживать проведе
ние необходимых и разумных реформ Организации и ее Совета Безопасности в целях 
лучшего выполнения Устава ООН; продолжать обсуждение этих реформ исключительно 
путем широких и демократических консультаций, без установления искусственных вре
менных ограничений и навязывания незрелых проектов, искать «пакетное» решение, 
учитывающее интересы и озабоченности всех сторон; исходить из того, что реформа Со
вета Безопасности ООН должна в первую очередь расширить представительство и право 
голоса развивающихся стран, чтобы широкий круг малых и средних государств имел 
больше возможностей для участия в работе и в принятии решений Совета Безопасности 
на основе принципа ротации;

3) выступать за сохранение основной ответственности за укрепление международ
ного мира и международной безопасности за Советом Безопасности ООН. противодейст
вовать попыткам каких-либо государств проводить в одностороннем порядке военные дей
ствия без соответствующего мандата Совета Безопасности ООН либо без согласия закон
ного правительства страны, на территории которой такие действия осуществляются;

4) принимать деятельное участие в формировании в региональном и глобальном 
масштабах архитектуры равной и неделимой безопасности, основанной на отказе от при
менения силы или угрозы применения силы, невмешательстве одного государства во 
внутренние и внешние дела другого государства, разрешении международных конфлик
тов сугубо политико-дипломатическими методами;

5) уделять особое внимание обеспечению глобального и регионального стратеги
ческого баланса и стабильности, в том числе с учетом того, что некоторые государства 
под предлогом так называемой «ракетной угрозы» в одностороннем порядке развивают 
системы противоракетной обороны и размещают их в Европе и в Азиатско-Тихоокеан
ском регионе, тем самым нанося серьезный урон стратегическим интересам безопасно
сти региональных государств, включая Россию и Китай, и негативно влияя на стратеги
ческое равновесие, глобальную и региональную безопасность и стабильность;

6) учитывая возрастающую угрозу вывода оружия в космическое пространство, 
что способно подорвать стратегическую стабильность и нанести ущерб международной 
безопасности, и приветствуя принятую на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ре
золюцию «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений
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ных

в космическом пространстве», продвигать разработку соответствующих правовых доку
ментов на основе обновленного российско-китайского проекта Договора о предотвраще
нии размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы си
лой в отношении космических объектов;

7) придавая должное значение теме «Космос как двигатель устойчивого разви
тия», которая будет обсуждаться в ходе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, высту
пать за то, чтобы деятельность Комитета ООН по использованию космического про
странства в мирных целях выстраивалась с перспективой на укрепление международно
го космического права, практики его применения и нормативного регулирования косми
ческой деятельности для обеспечения глобального управления такой деятельностью на 
истинно международной основе под эгидой ООН;

8) выступать за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с терро
ризмом. экстремизмом и другими традиционными и новыми вызовами и угрозами; под
тверждать решимость России и Китая развивать контртеррористическое сотрудничество 
без его политизации и применения двойных стандартов, выступать за создание единого 
международного фронта противодействия терроризму; настаивать на том, что мировое 
сообщество должно укреплять центральную координирующую роль ООН и се Совета 
Безопасности при строгом соблюдении Устава ООН, норм и принципов международного 
права, включая суверенное равенство государств и невмешательство в дела, по существу 
входящие в их внутреннюю компетенцию;

9) следуя двусторонним договоренностям, зафиксированным в Декларации Рос
сийской Федерации и Китайской Народной Республики о повышении роли международ
ного права от 25 июня 2016 г., требовать от всех участников международных отношений 
всецело соблюдать нормы международного права, исходить из принципа равенства всех 
государств, не допускать практики использования силы или угрозы использования силы;

10) выступать против принятых в обход Совета Безопасности ООН односторон
них экономических санкций, а также против шантажа и давления, нарушающих принци
пы справедливой и честной конкуренции и наносящих ущерб мировой экономике;

И) совместно принимать меры, направленные на обеспечение устойчивого рос
та мировой экономики и стабильности глобальной финансовой системы, содействие ли
берализации и созданию благоприятных условий для торговли и инвестиций, противо
действие однополярному устройству и протекционистским мерам в торговле в любых 
формах, сохранение и укрепление Всемирной торговой организации (ВТО) в качестве 
центральной системы многосторонней торговли, отстаивание и совершенствование 
в рамках ВТО недискриминационных многосторонних правил, отвечающих интересам 
всех сторон, обеспечение легальности и эффективности международных финансовых 
институтов, расширение представительства и наделение правом голоса в них развиваю
щихся стран и экономик с формирующимися рынками, поддержку движущих сил рефор
мирования международной валютно-финансовой системы;

12) сообща содействовать реализации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
«Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» и укреплению партнерства в деле глобального развития, поддерживать 
центральную роль ООН в реализации Повестки в глобальном масштабе, способствовать 
достижению позитивных результатов в реформе системы ООН в области развития, про
должать содействие совместному развитию экономик с формирующимися рынками 
и развивающихся стран;

13) укреплять глобальную энергетическую и продовольственную безопасность 
путем развития многостороннего и двустороннего сотрудничества;

14) уважать интересы друг друга в третьих странах, регионах мира, международ- 
объединениях, а при пересечении интересов принимать меры по выходу на взаимо-
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* * *

приемлемые решения путем сопряжения интересов друг друга в духе особого характера 
двусторонних отношений;

15) прилагать усилия по дальнейшему развитию региональных и международ
ных объединений и форматов, в работе которых участвуют Россия и Китай, в первую 
очередь ШОС, БРИКС, РИК, ВАС, Группы двадцати, АТЭС; в этих целях наращивать 
двустороннее взаимодействие и координацию в рамках этих форумов;

16) способствовать углублению отношений стратегического партнерства в рам
ках БРИКС, совместно поддерживать Южноафриканскую Республику в проведении 10-й 
встречи лидеров БРИКС, содействовать позитивному старту второго «золотого десятиле
тия» сотрудничества в рамках Объединения, продолжать процесс сближения и сотрудни
чества с другими государствами с формирующимися рынками, развивающимися страна
ми и их интеграционными объединениями через формат «БРИКС+»;

17) усиливать координацию и практическое взаимодействие между двумя стра
нами в процессах решения актуальных региональных проблем, в том числе:

- совместно выступать за необходимость сохранения территориальной целостно
сти Сирии, уважения ее суверенитета, продвижения процесса мирного урегулирования 
внутри страны силами самих сирийцев при поддержке ООН и содействии женевской и ас- 
танинской площадок с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога, состо
явшегося 30 января 2018 г. в Сочи; координировать планы и конкретные шаги России и Ки
тая по обеспечению эффективного постконфликтного восстановления этой страны;

- продолжать координировать усилия по мирному комплексному решению про
блем Корейского полуострова;

- осуществлять взаимодействие с другими странами региона по содействию 
внутриафганскому урегулированию и восстановлению Афганистана, не выпуская из ви
ду задачу активизации борьбы с терроризмом и наркотрафиком в этой стране;

- в связи с вызывающим разочарование односторонним выходом США из дого
воренностей, зафиксированных в Совместном всеобъемлющем плане действий по иран
ской ядерной программе (СВПД), предпринимать все возможные усилия по сохранению 
СВПД, принимая во внимание принципиальную важность защиты интересов торгово- 
экономического сотрудничества всех государств с Ираном от односторонних экстеррито
риальных санкций.

Стороны заявляют о том, что продолжат углублять российско-китайские отноше
ния всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия по всем темам дву
сторонней повестки дня и настроены качественно повысить уровень координации и вза
имной поддержки в международных делах. Они призывают остальные страны мира при 
выстраивании конструктивного диалога с Россией и Китаем по всем региональным и 
глобальным проблемам опираться на принципы неконфронтационности. взаимного ува
жения, равенства и соблюдения норм международного права.
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Циндаоская декларация Совета глав государств — 
членов Шанхайской организации сотрудничества

Руководители государств — членов Шанхайской организации сотрудничества 
(далее — ШОС или Организация) по итогам заседания Совета глав государств-членов 
в Циндао 10 июня 2018 года заявляют о следующем.

Динамично развивающийся мир в настоящее время переживает период крупных 
перемен и серьезной перенастройки, геополитический ландшафт становится разнообраз
ным и многополярным, более тесными становятся связи между странами.

Одновременно усиливаются факторы нестабильности и неопределенности, си
туация в мировой экономике, несмотря на позитивные сдвиги, остается неустойчивой, 
процесс экономической глобализации сталкивается с ростом односторонних протекцио
нистских мер и других вызовов в международной торговле, возрастают риски, связанные 
с обострением конфликтов в ряде регионов, резким ростом угроз терроризма, незаконно
го оборота наркотиков и организованной преступности, эпидемий инфекционных забо
леваний. климатических изменений. Противодействие этим глобальным вызовам требует 
срочной выработки коллективных и эффективных подходов мирового сообщества.

Следуя «шанхайскому духу», олицетворяющему взаимное доверие, равенство, 
взаимную выгоду, равноправие, взаимные консультации, уважение к многообразию куль
тур, стремление к совместному развитию, в условиях фундаментальных изменений в ми
ровых делах ШОС последовательно наращивает сотрудничество в сферах политики, 
безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей и выступает в качестве од
ного из влиятельных участников современной системы международных отношений.

ШОС, опираясь на добрососедство, дружбу и сотрудничество, взаимное уваже
ние культурно-цивилизационного разнообразия и общественных ценностей государств- 
членов, доверительный диалог и конструктивное партнерство, демонстрирует пример 
тесного плодотворного взаимодействия в целях строительства более справедливого 
и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной, неделимой, ком
плексной и устойчивой безопасности, обеспечении интересов всех и каждого государст
ва в соответствии с нормами и принципами международного права.

Государства-члены, подтверждая приверженность закрепленным в Хартии ШОС 
целям и задачам, опираясь на Стратегию развития ШОС до 2025 года, будут последова
тельно развивать сотрудничество в сферах политики, безопасности, торговли и экономи
ки, в том числе в финансовой, инвестиционной, транспортной, энергетической, сельско
хозяйственной и других областях, а также гуманитарных связей, способствовать строи
тельству международных отношений нового типа, воплощающих взаимное уважение, 
справедливость, равенство, взаимовыгодное сотрудничество, а также формированию об
щего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.
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II
Государства-члены выступают за неукоснительное соблюдение целей и принци

пов Устава ООН, прежде всего равенства и суверенитета государств, невмешательства 
в их внутренние дела, взаимного уважения территориальной целостности, нерушимости 
границ, ненападения, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы 
силой, а также других общепризнанных норм международного права, направленных 
на поддержание мира и безопасности, развитие сотрудничества между государствами, 
укрепление независимости, обеспечение права самим определять свою судьбу и пути по
литического, социально-экономического и культурного развития.

Они подтверждают решимость неукоснительно следовать положениям Договора 
о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов ШОС 
(г. Бишкек, 16 августа 2007 года) в целях дальнейшего развития добрососедства и друже
ственных отношений в областях, представляющих взаимный интерес, в том числе пре
вращения границ друг с другом в границы вечного мира и дружбы.

Государства-члены подтверждают свою твердую поддержку усилиям ООН как 
универсальной многосторонней организации в поддержании международного мира 
и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и защите прав че
ловека. Они выступают за упрочение ключевой роли Совета Безопасности ООН как глав
ного органа, несущего в соответствии с Уставом ООН основную ответственность за со
хранение международного мира и поддержание безопасности.

Государства-члены отметили намерения Кыргызской Республики и Республики 
Таджикистан выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета Безопасно
сти ООН.

Государства-члены продолжат взаимодействовать в вопросах разоружения и кон
троля над вооружениями, мирного использования атомной энергии, политико-диплома
тического урегулирования вызовов режимам нераспространения.

Государства-члены, являющиеся участниками Договора о нераспространении 
ядерного оружия, выступают за неукоснительное соблюдение положений Договора, все
стороннее сбалансированное продвижение всех зафиксированных в нем целей и принци
пов, укрепление глобального режима нераспространения ядерпого оружия, продолжение 
процесса ядерного разоружения с учетом всей совокупности факторов, оказывающих 
влияние на международную стабильность, а также содействие равноправному взаимовы
годному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.

Государства-члены будут и впредь углублять многоплановое сотрудничество 
во имя мира, стабильности, развития и процветания на пространстве ШОС. В этой связи 
они, поддерживая усилия стран Центрально-Азиатского региона по активизации сотруд
ничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, 
приветствуют итоги первой консультативной встречи глав государств Центральной Азии 
(г. Астана, 15 марта 2018 года).

Государства-члены отмечают новые качество и динамику, которые получает разви
тие сотрудничества в различных областях после вступления Республики Индии и Ислам
ской Республики Пакистан в состав ШОС. Они намерены, опираясь на строгое соблюдение 
международных договоров и документов ШОС, совместно способствовать дальнейшему 
раскрытию потенциала Организации по всем направлениям ее деятельности.

Государства-члены подтверждают готовность на взаимовыгодной и равноправ
ной основе наращивать сотрудничество с государствами- наблюдателями и партнерами 
по диалогу ШОС, расширять контакты и взаимодействие ШОС с ООН и ее профильны
ми структурами, другими международными и региональными организациями.
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Государства-члены считают, что скорейшее вступление в силу Протокола о гаран
тиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии 
для всех подписавших его государств внесет значительный вклад в обеспечение регио
нальной безопасности и укрепление глобального режима ядерного нераспространения.

Государства-члены подтверждают, что одностороннее и неограниченное нара
щивание отдельными странами или группами государств систем противоракетной оборо
ны наносит ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире. 
Они считают недопустимым обеспечивать собственную безопасность за счет безопасно
сти других государств.

Государства-члены констатируют важность сохранения космического простран
ства свободным от оружия, выражают поддержку осуществлению практических мер по 
предотвращению гонки вооружений в космосе. Они приветствуют принятие Комитетом 
по разоружению и международной безопасности Генеральной Ассамблеи ООН резолю
ции «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космиче
ском пространстве» и создание Группы правительственных экспертов в целях рассмотре
ния и выдвижения предложений по юридически обязывающему международному право
вому документу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, 
в том числе запрету на размещение оружия в космическом пространстве.

Государства-члены поддерживают усилия и инициативы, направленные на не
укоснительное соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, повышение 
авторитета Организации по запрещению химического оружия, а также укрепление режи
ма, предусмотренного Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

Государства-члены резко осуждают терроризм во всех его формах и проявлени
ях, считают необходимыми усилия по продвижению создания единого глобального анти- 
террористического фронта при центральной координирующей роли ООН, действующего 
на основе международного права, без политизации и двойных стандартов. Подтвержда
ют ключевую роль государств и их компетентных органов в вопросах противодействия 
терроризму, сепаратизму и экстремизму на своей территории, а также профильного со
трудничества в рамках ШОС и международных форматов.

Государства-члены выступают за достижение консенсуса по вопросу о принятии 
Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма на основе Устава 
и других документов ООН. Подчеркивают важность осуществления комплексных мер по 
мирному урегулированию международных и региональных конфликтов, усилению про
тиводействия терроризму и его идеологии, выявлению и устранению факторов и усло
вий, способствующих терроризму и экстремизму, признавая, что не может быть никаких 
оправданий каким-либо актам терроризма и экстремизма. Они приветствуют инициативу 
Республики Казахстан по продвижению на площадке ООН Кодекса поведения по дости
жению мира, свободного от терроризма.

Государства-члены отмечают недопустимость вмешательства во внутренние де
ла государств под предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также непри
емлемость использования террористических, экстремистских и радикальных группиро
вок в корыстных целях.

Государства-члены констатируют необходимость эффективного выполнения тре
бований профильных резолюций Совета Безопасности ООН, выступают за укрепление 
многостороннего сотрудничества в сфере противодействия любым формам финансиро
вания и материально-технической подпитки терроризма, в том числе по выявлению фи
зических и юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с террористами.

Государства-члены в связи со складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке 
отмечают растушую угрозу от иностранных боевиков-террористов (ИБТ), которые воз
вращаются в страны исхода и находят пристанище в третьих странах для продолжения 
террористической и экстремистской деятельности на пространстве ШОС. Государства-
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том

члены будут проводить работу по совершенствованию механизмов обмена информацией 
об этой категории лиц и их перемещениях, вводить более оперативные процедуры выда
чи ИБТ в соответствии с национальным законодательством государств-членов ШОС, ак
тивизируют международное сотрудничество как на политическом уровне, так и по линии 
специальных служб.

Государства-члены приветствуют выдвинутую на 72-й сессии Генеральной Ас
самблеи ООН (г. Нью-Йорк, сентябрь 2017 года) инициативу Республики Узбекистан 
о принятии специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Просвещение и ре
лигиозная толерантность».

Государства-члены подтверждают особую роль Региональной антитеррористиче- 
ской структуры ШОС в совместной борьбе с «тремя силами зла»— терроризмом, сепа
ратизмом и экстремизмом — в целях обеспечения региональной безопасности и будут 
наращивать потенциал сотрудничества компетентных органов на этих направлениях. 
Учитывая возрастающие масштабы и взаимосвязанность вызовов безопасности, они от
метили важность дальнейшего совершенствования деятельности РАТС ШОС, в том чис
ле рассмотрения вопроса об организации системы мониторинга возможных угроз в гло
бальном информационном пространстве и противодействия им.

Приоритетное внимание будет уделено реализации Программы сотрудничества 
государств — членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму 
на 2019-2021 гг. Признано важным ускорить вступление в силу Конвенции ШОС по про
тиводействию экстремизму (г. Астана. 9 июня 2017 года).

Государства-члены высоко оценили итоги Международной конференции по во
просам противодействия терроризму и экстремизму (г. Душанбе, 3-4 мая 2018 года), 
ставшей важной платформой для взаимодействия сторон по указанным направлениям.

Государства-члены продолжат проведение регулярных совместных антитеррори- 
стических учений, в том числе военных антитеррорнстических учений «Мирная мис
сия». Они и далее будут расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, 
взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности крупных мероприятий, а также 
по подготовке кадров в целях повышения потенциала вооружённых сил и компетентных 
органов сторон.

Государства-члены, подтверждая озабоченность в связи с опасностью попадания 
оружия массового уничтожения в распоряжение террористических группировок, высту
пают за укрепление международно-правовой базы противодействия этой угрозе и под
держивают инициативу о разработке международной конвенции по борьбе с актами хи
мического и биологического терроризма на Конференции по разоружению.

Государства-члены будут укреплять взаимодействие в борьбе с распространени
ем и пропагандой террористической идеологии посредством сети Интернет, включая 
публичное оправдание терроризма, вербовку членов в ряды террористических группиро
вок, подстрекательство к совершению террористических актов и их финансирование, 
обучение способам совершения террористических актов с использованием сети Интер
нет. Они дали высокую оценку проведенным в 2017 году в Китае антитеррористическим 
учениям по противодействию использованию сети Интернет в террористических, сепа
ратистских и экстремистских целях «Сямэнь-2017».

Государства-члены отметили важность объединения усилий международного со
общества в вопросах противодействия попыткам вовлечения молодежи в деятельность 
террористических, сепаратистских и экстремистских группировок. В этой связи они при
няли Совместное обращение к молодежи, в котором подчеркнули намерение наладить 
комплексную работу' в ШОС по просвещению, а также духовному и нравственному вос
питанию молодого поколения.

Государства-члены выражают озабоченность усилением угроз, вызванных рос- 
производства, торговли и злоупотребления наркотическими средствами, использова-



16 Документы

нием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансиро
вания терроризма. Они подчеркивают необходимость выработки совместного и сбалан
сированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их 
прекурсоров, в том числе через сеть Интернет.

В этой связи государства-члены отметили принятие на саммите Антннаркотиче- 
ской стратегии ШОС на 2018-2023 гг. и Программы действий по ее выполнению, а также 
Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и пси
хотропными веществами.

Государства-члены подтверждают приверженность действующей международ
ной системе борьбы с незаконным оборотом наркотиков на основе норм и принципов ме
ждународного права, а также соответствующих конвенций ООН и документов ШОС. 
В данном контексте они дали позитивную оценку проведению совместного мероприятия 
ШОС и Управления ООН по наркотикам и преступности «ООН и ШОС в борьбе против 
наркотиков: новые угрозы, совместные действия» (г. Вена, 12 марта 2018 года).

Государства-члены подтвердили готовность продолжать совершенствование ме
ханизма сотрудничества в рамках ШОС по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на 
уровне руководителей компетентных органов, старших должностных лиц и экспертных 
рабочих групп, проводить на регулярной основе совместные операции по пресечению 
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
предпринимать эффективные меры по предотвращению распространения синтетических 
наркотиков, новых психоактивных веществ. Отмечены итоги Совещания руководителей 
компетентных органов государств-членов, наделенных полномочиями по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков (г. Тяньцзинь, 17 мая 2018 года).

Государства-члены намерены в рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимо
действии государств— членов ШОС по пограничным вопросам (г. Уфа, 10 июля 
2015 года) продолжать обмен информацией о лицах, причастных к террористической 
деятельности, и совместное расследование террористических преступлений транснацио
нального характера посредством эффективного пограничного контроля в целях предот
вращения деятельности и перемещения через границу иностранных террористов и тер
рористических групп.

Государства-члены призывают международное сообщество прилагать усилия 
к созданию мирного, безопасного, открытого и основанного на сотрудничестве упорядо
ченного информационного пространства. Они подчеркивают центральную роль ООН 
в выработке универсальных международных норм, правил и принципов ответственного 
поведения государств в информационном пространстве, считая необходимым создать 
в рамках ООН на основе справедливого географического распределения рабочий меха
низм с целью выработки норм, правил и принципов ответственного поведения госу
дарств в информационном пространстве и их формализации путем принятия соответст
вующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Государства-члены исходят из необходимости равного участия всех государств 
в развитии и управлении интернетом. Управленческая структура ключевых ресурсов ин
тернета должна быть интернациональной, более представительной и демократичной.

Государства-члены будут и впредь на основе Соглашения между правительства
ми государств — членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной 
информационной безопасности (г. Екатеринбург, 16 июня 2009 гола) активизировать 
практическое сотрудничество по совместному противодействию угрозам и вызовам в ин
формационном пространстве, в том числе углублять международное сотрудничество 
в борьбе с вредоносным использованием ИКТ, в частности в террористических и крими
нальных целях, а также призывают разработать под эгидой ООН международный право
вой документ по вопросам борьбы с использованием ИКТ в преступных целях.
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Государства-члены отмечают, что коррупция во всех ее проявлениях, являясь уг
розой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективно
сти государственного управления, негативно влияет на инвестиционную привлекатель
ность и сдерживает поступательное социально-экономическое развитие. Они выступают 
за дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере антикоррупционной 
деятельности, в том числе посредством обмена опытом и информацией.

Государства-члены подтверждают намерение развивать практическое взаимодей
ствие в сфере права и юстиции, судебно-экспертной деятельности путем выработки со
гласованных подходов по обмену опытом, методикой проведения видов судебных экс
пертиз, повышению квалификации судебных экспертов. Они выступают за формирова
ние договорно-правовой базы в рамках ШОС по вопросам оказания правовой помощи 
гражданам и юридическим лицам по гражданским, в том числе торговым, и уголовным 
делам путем заключения соответствующей конвенции ШОС, предусматривающей также 
возможность участия в ней государств-наблюдателей при условии принятия всех обяза
тельств по конвенции.

Государетва-члены считают важным активизировать контакты и сотрудничество 
по линии законодательных органов и политических партий, наладить обмен опытом 
в области государственного управления и развития.

Государства-члены высоко оценивают практику направления миссий ШОС для 
наблюдения за президентскими, парламентскими выборами и референдумами.

Государства-члены выступают за политико-дипломатическое урегулирование 
конфликтных ситуаций в различных регионах мира в рамках основополагающих норм 
и принципов международного права в интересах всеобщей безопасности и стабильности.

Государства-члены поддерживают усилия правительства и народа Исламской 
Республики Афганистан, направленные на обеспечение безопасности, экономическое 
развитие страны, противостояние терроризму, экстремизму и наркопреступности. Они 
считают, что установление мира и стабильности в Афганистане, его экономическое вос
становление будут способствовать безопасности и устойчивому развитию региона в це
лом. Государства-члены подчеркивают безальтернативность урегулирования ситуации 
в Афганистане путем политического диалога и осуществления инклюзивного мирного 
процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев, призывают к наращи
ванию сотрудничества при центральной координирующей роли ООН в целях стабилиза
ции и развития этой страны.

Государства-члены отметили итоги заседаний Контактной группы «ШОС — Аф
ганистан» (г. Москва, И октября 2017 года и г. Пекин. 28 мая 2018 года) и высказались 
за дальнейшую активизацию работы механизмов диалога и сотрудничества по афганско
му урегулированию, включая Московский формат консультаций.

Государства-члены приветствовали итоги Международной конференции высоко
го уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности 
и региональное взаимодействие» (г. Ташкент. 27 марта 2018 года) как важный позитив
ный вклад в процесс восстановления мира и стабильности в этой стране.

Государства-члены подтверждают, что безальтернативным выходом из сирийско
го кризиса является осуществление под руководством сирийцев и самими сирийцами 
инклюзивного политического процесса, который должен вестись в соответствии с поло
жениями резолюции 2254 СБ ООН и исходить из необходимости суверенитета, независи
мости и территориальной целостности Сирии. ~ ” П !

Государства-члены поддерживают мирные переговоры в Женеве под эгидой 
ООН, а также отмечают эффективность Астанинского процесса и призывают все кон-
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фликтующие стороны предпринять практические шаги по выполнению Меморандума 
о создании зон деэскалации в целях формирования благоприятных условий для полити
ческого урегулирования ситуации в Сирии. В этой связи государства-члены приветство
вали итоги Конгресса сирийского национального диалога (г. Сочи, 30 января 2018 года) 
как важный вклад в продвижение такого политического процесса в Сирин.

Государства-члены выступают против применения химического оружия где бы 
то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах и в каких бы то ни было це
лях. поддерживают проведение в соответствии с положениями Конвенции о запрещении 
химического оружия всесторонних беспристрастных и объективных расследований хи
мических атак, подготовку выводов, основанных на надежных и достоверных доказа
тельствах, способных выдержать проверку.

Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного все
объемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной 
программы и обращаются к его участникам с призывом неукоснительно соблюдать свои 
обязательства в целях обеспечения его полного и эффективного выполнения, а также со
действия миру и стабильности во всем мире и в регионе.

Государства-члены выступают за урегулирование ситуации на Корейском полуост
рове исключительно политико-дипломатическим путем на основе диалога и консультаций. 
Они поддерживают мирные инициативы международного сообщества, в том числе России 
и Китая, направленные на нормализацию обстановки, включая денуклеаризацию Корей
ского полуострова, и обеспечение долгосрочного мира в Северо-Восточной Азии.

В этом контексте государства-члены отмечают возобновление межкорейского 
диалога, а также контакты между КНДР и США, и призывают все вовлеченные стороны 
оказывать содействие переговорному процессу.

Государства-члены подтверждают необходимость политического урегулирова
ния украинского кризиса на основе скорейшего и полного выполнения Минских догово
ренностей от 12 февраля 2015 года.

Государства-члены выступают за совершенствование архитектуры глобального 
экономического управления, развитие торгово-экономического и инвестиционного со
трудничества. Они исходят из того, что Всемирная торговая организация является ключе
вой площадкой для обсуждения повестки дня международной торговли и принятия пра
вил многосторонней торговой системы. В целях поддержания авторитетности и эффек
тивности правил ВТО государства-члены выступают за совместное формирование миро
вой экономики открытого типа, последовательное укрепление открытой, инклюзивной, 
транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней тор
говой системы, а также недопущение фрагментации международных торговых отноше
ний и торгового протекционизма в любых проявлениях.

Государства-члены выступают за содействие созданию благоприятных условий 
для торговли и инвестиций в целях постепенного осуществления свободного передвиже
ния товаров, капиталов, услуг и технологий, как это предусмозрено Хартией ШОС. 
В этой связи принято Совместное заявление глав государств — членов ШОС по упроще
нию процедур торговли.

Государства-члены считают, что развитие индустрии услуг и торговли услугами, 
поддержка микро-, малого и среднего предпринимательства и стимулирование электрон
ной торговли в рамках ШОС имеет большое значение для развития экономики, повыше
ния занятости и роста благосостояния населения и выступают за дальнейшее развитие 
договорно-правовой базы в данных сферах.
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Государства-члены подтверждают приверженность центральной роли ООН 
в продвижении реализации Глобальной повестки дня в области устойчивого развития. 
Они призывают развитые страны, в соответствии с ранее взятыми на себя обязательства
ми, оказывать развивающимся странам финансовую и техническую поддержку и содей
ствовать в наращивании потенциалов.

Государства-члены подчеркнули важность углубления регионального экономи
ческого сотрудничества в целях обеспечения их устойчивого социально-экономического 
развития, в том числе с использованием потенциала Экономической и социальной комис
сии ООН для Азии и Тихого океана по ключевым направлениям ее деятельности, в част
ности в сфере транспорта, энергетики, торговли, информационно-коммуникационных 
технологий. Они акцентируют необходимость реализации соответствующих документов 
ШОС, направленных на развитие регионального экономического сотрудничества.

В этой связи государства-члены отметили итоги Бизнес-форума ШОС (г. Пекин, 
6 июня 2018 года) с участием представителей деловых кругов государств-членов, госу
дарств-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также поддержали планируемое проведе
ние Международной ярмарки импорта в ноябре 2018 года в г. Шанхае.

Государства-члены отмечают важность сотрудничества между научно-исследо
вательскими и аналитическими центрами государств— членов ШОС по экономиче
ским вопросам.

Государства-члены выступают за дальнейшее укрепление практического сотруд
ничества в банковско-финансовой сфере, в том числе для изучения перспектив расшире
ния объемов использования национальных валют в торговой и инвестиционной деятель
ности. Они отмечают актуальность активизации обменов в области финансового контро
ля и управления, взаимодействия в сфере взвешенного макроэкономического хттравления 
и контроля над финансовыми структурами в целях обеспечения удобного доступа 
и справедливых условий для формирования сетей финансовых структур и их услуг.

В целях финансового обеспечения реализации совместных проектов ШОС госу
дарства-члены активизируют взаимодействие в рамках функционирующих в регионе 
многосторонних банковских и финансовых структур, включая Межбанковское объедине
ние ШОС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Новый банк развития. Фонд 
шелкового пути. Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества и др. Госу
дарства-члены продолжат поиск общих подходов по вопросу создания Банка развития 
ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС.

Государства-члены подчеркнули важность продвижения многостороннего со
трудничества в сфере транспорта, расширения транзитного потенциала и транспортно
коммуникационных возможностей региона, в том числе путем строительства новых и 
модернизации действующих участков международных транспортных маршрутов, разви
тия автомобильного и железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные маги
страли, создания мультимодальных логистических центров, внедрения передовых и ин
новационных технологий, упрощения и повышения уровня автоматизации в целях коор
динирования процессов пограничного, таможенного, санитарно-эпидемиологического 
и других видов контроля при перемещении товаров через границу государств-членов, 
а также реализации совместных инфраструктурных проектов.

В этой связи государства-члены отметили необходимость практической реализа
ции Соглашения между правительствами государств — членов ШОС о создании благо
приятных условий для международных автомобильных перевозок (г. Душанбе, 12 сен
тября 2014 года), а также продолжения работы по подготовке Программы развития авто
мобильных дорог государств — членов ШОС.

Государства-члены поддержали инициативу о проведении в Узбекистане первой 
встречи руководителей железнодорожных администраций государств— членов ШОС 
в целях развития транспортной доступности и взаимосвязанности.
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Государства-члены приветствовали проведение специального совместного меро
приятия высокого уровня ШОС и ЭСКАТО ООН «На пути к региональной транспортной 
взаимосвязанности» (г. Бангкок, 23 ноября 2017 года).

Государства-члены приветствовали создание в ШОС Форума глав регионов в це
лях развития межрегионального сотрудничества и отметили предложение о проведении 
первого заседания Форума в 2018 году в г. Челябинске (Российская Федерация).

Государства-члены отметили широкие перспективы координации международ
ных, региональных, национальных проектов и стратегий развития, способствующих про
движению сотрудничества в интересах устойчивого экономического развития на основе 
принципов уважения. равноправия и взаимной выгоды, увеличению объемов инвести
ций. расширению транспортных связей, наращиванию энергетического сотрудничества, 
развитию сельского хозяйства, внедрению инноваций и обеспечению занятости населе
ния на пространстве ШОС.

Республика Казахстан. Кыргызская Республика, Исламская Республика Паки
стан. Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, под
тверждая поддержку инициативы Китайской Народной Республики «Один пояс, один 
путь» тОПОП). отметили проводимую работу по ее совместной реализации, в том числе 
усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и ОПОП, 
и выступают за использование потенциала стран региона, международных организаций 
и многосторонних объединений в целях формирования на пространстве ШОС широкого, 
открытого, взаимовыгодного и равноправного партнерства.

Государства-члены подчеркнули важность развития и углубления взаимовыгод
ного сотрудничества, обмена знаниями, информацией и передовой практикой в области 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе в сфере цифровой эконо
мики на благо экономического и социального развития государств — членов ШОС.

Государства-члены, исходя из важности сохранения экологического баланса на 
пространстве ШОС и восстановления биоразнообразия в интересах будущих поколений, 
обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности населения и устойчивого 
развития, приняли Концепцию сотрудничества в области охраны окружающей среды.

Государства-члены высоко оценили инициативу' Республики Таджикистан о Ме
ждународном десятилетии действий «Вода для устойчивого развития. 2018-2028». объ
явленном резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №71/222 от 21 декабря 2016 г.. 
а также приветствовали проведение под эгидой ООН Международной конференции вы
сокого уровня по этой теме (г. Душанбе, 20-22 июня 2018 года). Они выступают в под
держку усилий по продвижению проекта резолюции 73-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН о среднесрочном всеобъемлющем обзоре данного десятилетия, призванной способ
ствовать достижению целей и задач устойчивого развития в области водных ресурсов.

Государства-члены выразили готовность активизировать обмен и сотрудничест
во в области профилактики и борьбы с трансграничными эпизоотиями, доступа к качест
венной сельскохозяйственной продукции и санитарного карантина в целях обеспечения 
продовольственной безопасности. Они отметили необходимость принятия конкретных 
мер в этой связи, включая выработку соответствующей программы сотрудничества.

Государства-члены выступили за укрепление сотрудничества в сфере инноваци
онной деятельности. Они отметили важность координации подходов государств — чле
нов ШОС в сфере инновационной политики, в том числе путем создания инновационной 
экосистемы,технологических платформ, инновационных кластеров и высокотехнологич
ных компаний, реализации совместных проектов в данной сфере.

Государства-члены отметили огромную важность дальнейшего углубления со
трудничества в таможенной, сельскохозяйственной, телекоммуникационной сферах, 
а также в области микро-, малого и среднего предпринимательства.
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Государства-члены будут прилагать усилия для последовательного раскрытия 
потенциала Делового совета ШОС и Межбанковского объединения (МБО) ШОС в це
лях реализации совместных проектов в области финансов, высоких технологий, транс
портно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций. В этой связи 
государства-члены приветствовали усилия МБО ШОС по включению в состав Объеди
нения новых членов.

Государства-члены продолжат плодотворное двустороннее и многостороннее со
трудничество в области культуры, образования, науки и техники, здравоохранения, ту
ризма, народных ремёсел, охраны окружающей среды, молодежных обменов, средств 
массовой информации и спорта в интересах взаимообогащения и сближения народов.

Государства-члены, опираясь на Соглашение между правительствами госу
дарств— членов ШОС о сотрудничестве в области культуры (г. Бишкек, 16 августа 
2007 года), будут и впредь содействовать развитию культурных связей в рамках ШОС, 
укреплению взаимопонимания между народами, уважения культурных традиций и обы
чаев государств-членов, сохранять и поощрять многообразие культур, проводить между
народные фестивали и конкурсы, углублять взаимодействие в области музыкального, те
атрального и изобразительного искусства, кинематографии, архивного, музейного и биб
лиотечного дела, а также развивать сотрудничество в области изучения и сохранения 
культурного и природного наследия региона, в том числе вдоль исторического «Великого 
Шелкового пути».

В этой связи государства-члены приветствуют проведение III Всемирных игр ко
чевников в Кыргызской Республике в сентябре 2018 года.

Государства-члены отметили важное значение проведения в Секретариате ШОС 
мероприятий в рамках проекта «ШОС — наш общий дом», а также «Дней открытых две
рей». конференций и круглых столов с участием молодежи.

Государства-члены приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании 
по сотрудничеству между Секретариатом ШОС и ЮНЕСКО, что отражает стремление 
двух организаций развивать конструктивное взаимодействие в гуманитарной сфере, 
в том числе в целях популяризации культуры и ее достижений, а также исторического 
наследия государств — членов ШОС.

Государства-члены приветствуют проведение международного конгресса жен
щин стран ШОС и БРИКС (г. Новосибирск, 2-4 июля 2017 года) и Форума женщин стран 
ШОС (г. Пекин, 15-17 мая 2018 года), отметив перспективность развития сотрудничества 
в данном направлении.

Государства-члены будут поощрять взаимодействие по линии средств массовой 
информации и в этой связи отмечают проведение Форума средств массовой информации 
стран ШОС (г. Пекин, 1 июня 2018 года).

Государства-члены, подчеркивая важное значение спорта как эффективного фак
тора содействия диалогу между народами, считают, что спорт должен быть вне полити
ки. Они убеждены, что предстоящий чемпионат мира по футболу ФИФА— 2018 в Рос
сии, международный турнир по ушу (г. Чунцин, 18-19 мая 2018 года), регулярные мара
фоны ШОС, ежегодный Международный день йоги будут способствовать дальнейшему 
укреплению дружбы, мира, взаимопонимания и гармонии.

Государства-члены продолжат активную реализацию Соглашения между прави
тельствами государств — членов ШОС о сотрудничестве в области образования (г. Шан
хай, 15 июня 2006 года) в целях расширения обмена научно-педагогическими сотрудни
ками и осуществления совместной подготовки высококвалифицированных кадров. Госу
дарства-члены, придерживаясь принципа взаимного уважения, будут всемерно развивать
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практическое сотрудничество в сфере обмена преподавателями и студентами, проведе
ния совместных научных работ, академических визитов, языкового обучения, профессио
нального образования и молодежных обменов.

Государства-члены отмечают необходимость сотрудничества в таких сферах, 
как наращивание возможностей экстренного реагирования при чрезвычайных ситуаци
ях в области здравоохранения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения, борьба с обращением фальсифицированной медицинской продукции, 
противодействие распространению инфекционных заболеваний, профилактика и кон
троль хронических заболеваний, традиционная медицина и фармацевтика, медицин
ское образование и научные исследования, реализация совместных программ по содей
ствию международному развитию, медицинское обслуживание и обмен медработника
ми. обеспечение безопасности и качества пищевой продукции в целях совместной ох
раны здоровья населения, стимулирования развития здравоохранения, содействия ин
новационному сотрудничеству.

Государства-члены высоко оценивают результаты председательства Китайской На
родной Республики в ШОС в 2017-2018 годах, которые способствовали укреплению вза
имного доверия и взаимного понимания, конструктивного и плодотворного сотрудничест
ва. отношений добрососедства и дружбы между народами государств-членов Организации.

Государства-члены будут и дальше развивать конструктивный диалог, расширять 
и утлублять партнерское многоплановое взаимодействие в целях эффективного решения 
региональных и глобальных проблем в интересах укрепления политической и экономи
ческой стабильности, построения справедливого и равноправного миропорядка.
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туацию в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР) и сопредельных территориях 
в плане их безопасности и социально-экономической стабильности. Отмечается, 
что помимо политических и хозяйственных выгод, проект «Один пояс, один 
путь» и реализация его субпроекта ЭПШП сопряжены с целым рядом рисков 
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Согласно китайской Голубой книге по нетрадиционной безопасности (2014— 
2015)' инициатива «Один пояс, один путь» и ее субпроект «Экономический пояс Шелко
вого пути» призваны служить интересам Китая в плане: а) обеспечения его националь
ной экономической безопасности; б) содействия энергетической безопасности КНР пу
тем создания альтернативных маршрутов доставки энергоносителей; в) поддержания 
безопасности границ благодаря развитию западных регионов Китая; г) нивелирования 
«трех зол» внутри страны и за рубежом посредством экономического роста и перерас
пределения ресурсов; д) смягчения последствий недружественных геополитических ма
невров США; е) создания новой международной системы дискурса и «нового междуна
родного порядка безопасности», способствующего усилению всеобъемлющей нацио
нальной мощи Китая и его культурной мягкой силы2.

Практический смысл инициативы Китая «Экономический пояс Шелкового пути» 
можно свести к реализации следующих задач.

Экономический подъем СУАР с целью радикального улучшения социальной об
становки на этой сепаратистски рискованной китайской территории.

Обеспечение связуемости (соппесйуйу) инфраструктуры Китая и сопредель
ных регионов в интересах внешнеэкономической деятельности КНР (в основном



24 Е.И. Сафронова

ская

для повышения коммерческой доступности европейских, центральноазиатских и юж
ноазиатских рынков).

Снижение зависимости от Малаккского пролива как уникального пути транзита 
углеводородов с Ближнего Востока, из Африки и Латинской Америки к побережью Ки
тая путем создания транспортных коридоров по территории Центральной и Южной 
Азии и Среднего Востока.

Получение Китаем через контроль над создаваемой инфраструктурой в странах- 
соседях особых рычагов политического влияния на принимающие государства. При 
этом, благодаря расширяющемуся экономическому и инфраструктурному присутствию, 
обретение КНР нового мощного аргумента в ее территориальных спорах с Индией и оп
понентами в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

Здесь можно упомянуть и долгосрочную цель ЭПШП (точнее, ОПОП): путем 
получения беспрецедентных выгод от этого проекта (в случае его успешности) — дости
жение Китаем международного веса, достаточного, чтобы возглавить преобразование 
мирового порядка.

Пекин умело использует тот факт, что экономическая активность часто выступа
ет реальным инструментом содействия решению политических проблем. Еще классики 
марксизма-ленинизма отмечали, что есть сила большая, чем воля любого из враждебных 
правительств или классов, и это — «общие экономические всемирные отношения...»3.

Экономико-инфраструктурная связуемость видится Пекину путем углубления 
взаимозависимости сторон4, которая, в свою очередь, ведет к унификации их политико- 
экономического бытия. В случае успеха инициативы ОПОП (ЭПШП) мировое влияние 
КНР резко возрастет и ее государственная модель социально-экономического развития 
получит мощный интернациональный импульс, став примером для стран-соседей. Так, 
сначала на региональном уровне могут быть созданы основы нового международного 
порядка, в котором Китай будет играть лидирующую роль.

Сама беспрецедентность планов ОПОП обусловливает различие взглядов на них 
в мировом сообществе. Однако Пекин усматривает в разноцветье мнений немалый плюс, 
ибо при соблюдении принципа совместного обсуждения оно может превратить проект в 
широкую платформу международного сотрудничества, «соответствующую тенденциям 
экономической глобализации»3.

Целесообразно, однако, рассмотреть и создаваемые ОПОП/ЭПШП риски для 
стабильности в Центральной Азии и других регионах.

В упомянутой Голубой книге основным вызовом безопасности ОПОП названо 
повышение рисков террористических и экстремистских угроз. Это понятно: с создани
ем новых объектов совместной экономической деятельности прямо пропорционально 
их числу возрастет и количество вероятных направлений террористических ударов. Са
ма территориальная протяженность проекта есть фактор его уязвимости. В некогда не
освоенных, удаленных и изолированных районах будут появляться новые потенциаль
ные объекты для атак террористических группировок, и возникновение такой «приман
ки» способно «разбудить» замороженные экстремистские ячейки в Узбекистане, Кир
гизии, Таджикистане.

В силу остроты социально-экономических проблем в регионе Центральной Азии 
(ЦАР) его молодежь попадает под влияние экстремистской пропаганды, пополняя ряды 
террористических структур. Некогда заметная в регионе исламистская группировка Ис
ламское движение Узбекистана (ИДУ) вошла в состав запрещенной в России ИГИЛ. 
За последние пять лет до 4 тыс. жителей ЦАР отправились на Ближний Восток, чтобы 
присоединиться к этому формированию’.

Особую проблему для безопасности ЭПШП и ЦАР способна составить Ислам- 
партия Туркестана (ИПТ), члены которой — в основном этнические уйгуры, ратую

щие за независимость Синьцзяна. Боевики ИПТ в августе 2016 г. совершили нападение
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на китайское посольство в Бишкеке, что показало уязвимость персонала и собственности 
Китая перед сепаратистски мотивированными силами. В период 2010-2014 гг. 468 чело
век стали жертвами террористических атак в СУАР. Теракты на железнодорожных стан
циях в Куньмине (март 2014 г.) и Урумчи (август 2014 г.) свидетельствуют о притягатель
ности транспортных объектов как мишеней для подрывных акций7. В силу географиче
ских особенностей маршрута, соединяющего Синьцзян и центральноазиатские государ
ства, ЭПШП может стать важным «продуцентом» нестабильности на перекрестье границ 
в Центральной Азии.

Таким образом, укрепление коммуникационной связуемости регионов и терри
торий — это «палка о двух концах». Оно создает не только удобные возможности для пе
ремещения гражданских лиц и материальных ценностей, но и облегчает транспортиров
ку грузов и людей, используемых в противоправной деятельности. Все это сопряжено 
с риском невольного, но ощутимого превращения ЭПШП в фактор «расшатывания» 
внутренней обстановки в ЦАР.

Напряженность в отношениях между государствами Центральной Азии, в част
ности из-за неразрешенных пограничных споров, тоже не добавляет безопасности ни 
проектам Китая, ни ситуации в регионе. Конкуренция за инвестиции, маршруты и транс
портно-техническое обеспечение, обусловленные планами ЭПШП, способна повысить 
эту напряженность еще больше, навредив общей безопасности в ареале проекта.

Кроме того, в последнее десятилетие отношения Китая и стран ЦАР прошли че
рез неприятный опыт нападений на китайский персонал со стороны местного населения. 
Так, в августе 2011 г. на золотодобывающем руднике Солтон-Сары в Кыргызстане (КР) 
местные рабочие напали на трех китайских шахтеров. В сентябре 2012 г. также в Кыр
гызстане произошло нападение на лагерь китайских дорожных строителей возле золото
носного месторождения Чараат. В октябре 2012 г. была приостановлена работа управляе
мого китайцами Талды-Булакского золотого месторождения после драки между китай
ским и кыргызским персоналом. А в 2015 г. имело место столкновение между китайски
ми и местными рабочими на принадлежащей китайцам медной шахте в Казахстане.

Есть мнение, что хотя нападения совершаются и на служащих других иностран
ных компаний, но против китайских фирм они образуют особую тенденцию. Во многом 
люди недовольны предпочтительным наймом китайского, а не местного персонала, несо
блюдением экологических норм, «ненадлежащим обращением» с местным персоналом 
и небрежным отношением к местным ресурсам и инфраструктуре5'.

Положение может усугубиться в связи с тем. что население ЦАР очень трепетно 
относится к вопросам земле- и вододеления в силу ограниченности этих ресурсов в ре
гионе. Существуют опасения, что большие земляные наделы будут переданы китайским 
инвесторам под нужды ЭПШП или для иных хозяйственных целей. В Казахстане прохо
дили неоднократные выступления оппозиции против предоставления Китаю земли 
в аренду. Вопрос об аренде стал предлогом для выдвижения официальной Астане и дру
гих претензий, включая опасения по поводу притока китайских мигрантов, а также кад
рово-трудовых и природоохранных практик китайских компаний. В итоге протесты при
вели к отставке министра сельского хозяйства РК. Тем не менее в мае 2016 г. казахстан
ские власти объявили о возможности заключения с китайским инвесторами сделок 
на сумму около 2 млрд долл, с задействованием сельскохозяйственных угодий4.

Ввиду вышеизложенного стоит ожидать резкого обострения вопроса об эффек
тивной охране объектов «Пояса», тесно связанной с их административной принадлежно
стью. Будут ли они считаться собственностью одного из контрагентов или же объектами 
совместной собственности? Какая сторона будет отвечать за их охрану? Сама процедур
ная сложность прояснения этого нюанса может составить особую проблему, особенно 
если речь пойдет об объектах двойного назначения (порты, железнодорожные узлы, аэ
ропорты), владение которыми выгодно любой стороне.
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Но как бы то ни было, с ростом в ЦАР массива китайской собственности неиз
бежно усилится и заинтересованность КНР в безопасности ЭПШП. Признаком того, что 
Китай уже готовится к чрезвычайным ситуациям по защите ЭПШП, видится принятие 
Закона КНР по борьбе с терроризмом 2015 года, согласно статье 71 которого допускается 
ведение силами НОАК антитеррористических операций за пределами Китая.

Серьезный вызов стабильности ЭПШП — это и ситуация в Афганистане (ИРА). 
Пока не произойдет нормализация внутренней обстановки, а также отношений ИРА с со
седними странами, безопасность ареала ЭПШП будет находиться под угрозой. Даже ес
ли КНР не станет в ближайшее время создавать транспортную инфраструктуру в Афга
нистане. с его территории продолжит исходить угроза общественной стабильности 
стран-партнеров ЭПШП.

Мощным кризисным фактором является сохранение в Афганистане последова
телей запрещенных в России движений «Талибан» и «Аль-Каида». Их участники рас
средоточены среди мирного населения, что создает практически неконтролируемый 
риск диверсий.

КНР принимает меры по институцнализации взаимодействия в сфере безопасно
сти с Афганистаном, а также Таджикистаном и Пакистаном, инициировав в 2016 г. фор
мирование четырехстороннего механизма сотрудничества и координации. Его задачей 
является взаимная поддержка в целом ряде областей, включая изучение и оценку терро
ристических угроз, обмен и подтверждение разведданных, создание потенциала (сараЬй- 
11у) по борьбе с терроризмом, проведение совместных антитеррористических учений 
и подготовку персонала. Стороны согласились с тем, что все решения должны прини
маться на основе принципа постконсультационного консенсуса10.

Но пока «четырехсторонний механизм» пребывает на стадии всего лишь еще од
ной международной бюрократической структуры, чего явно недостаточно для реальной 
антитеррористической борьбы. Для ее успеха логично ожидать вооруженных акций в со
четании с ненасильственными мерами по умягчению мировоззренческих и социальных 
«болевых точек». Поскольку вероятность силовой активности «четырехстороннего меха
низма» еще не просматривается, то одним из векторов его деятельности мог бы стать 
диалог с духовными лицами «классического» ислама и поощрение пропагандистско-про
светительной работы по разъяснению вредоносности экстремистских воззрений. По всей 
видимости, интенсификация сотрудничества с собственными религиозными организа
циями становится для Китая и его соседей в ЦАР и Южной Азии насущной необходимо
стью. Она способна составить отдельное направление сотрудничества в регионе.

Стоит отметить, что на двустороннем уровне дела в сфере безопасности 
(как и экономическое взаимодействие) могут идти быстрее. Так, в начале 2018 г. военно
служащие КНР впервые осуществили совместное с ВС ИРА патрулирование афгано-ки
тайской границы, причем с территории Афганистана". Проходила информация о том, 
что это патрулирование китайские военные проводили без санкции Кабула. Тем не менее 
протестов от ИРА не последовало12.

Определенный дестабилизирующий потенциал обусловлен спецификой сосуще
ствования ЭПШП и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Несмотря на позитив
ную тональность официальных заявлений о сопряжении двух проектов, пределы их коо
перации очевидны. Так, Китай предпочитает поддерживать конкретные отношения со 
странами ЕАЭС на двустороннем уровне. Все попытки, предпринятые Россией, побудить 
государства— члены ЕАЭС сообща координировать усилия по участию в ЭПШП пока 
не увенчались успехом. Важно и то, что Китай нацелен на снижение торговых ограниче
ний для стран— участниц ЭПШП и для грузов, провозимых по нему, в то время как 
ЕАЭС формирует торговый союз с относительно высокими тарифами для товаров из 
третьих стран и, по некоторым данным, даже инициировал антидемпинговые расследо
вания в отношении китайской продукции13.
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Не стоит исключать и того, что торможение сотрудничества с ЕАЭС может еще 
более мотивировать Пекин к проведению обособленной стратегии в отношении цен
тральноазиатских стран.

Эффектным шагом на пути сопряжения ЭПШП и ЕАЭС стало заключение согла
шения о торгово-экономическом взаимодействии между Евразийским союзом и Китаем 
(май 2018 г., Астана). Несмотря на то. что создание зон свободной торговли (ЗСТ) прямо 
ассоциируется Пекином с идеей сопряжения, подписанное соглашение не предполагает 
создание ЗСТ «ЕАЭС-КНР», чего хотел бы Китай. Оно не носит преференциального ха
рактера, не предусматривает облегчения доступа на рынки и сокращение тарифов. Цель 
документа — обеспечение эффективности процедурной стороны дела. Он регламентиру
ет сотрудничество в области технического регулирования, упрощения коммерческих 
процедур, фитосанитарного контроля, электронной торговли, разработки общих правил 
исполнения прав интеллектуальной собственности и др.14

Упорядочивание регуляторики — процесс нужный, но все же далекий от созда
ния ЗСТ как шага на пути к сопряжению. Прискорбно, но Шанхайская организация со
трудничества не имеет даже такого «приготовительного» соглашения между своими уча
стниками. Еще в 2004 г. Китай артикулировал стремление к учреждению ЗСТ стран — 
членов ШОС. Однако оно не нашло понимания, ибо для центральноазиатских членов 
ШОС (и России) создание такой зоны чревато закреплением сырьевой направленности 
их экспорта в Китай, тогда как импорт из КНР представлен в основном продукцией вы
соких переделов.

Создание ЗСТ ШОС воспринимается многими столицами Шанхайского «октета» 
не только как средство консервации экономического доминирования Китая в ШОС. но и 
как серьезное препятствие на пути нмпортозамешения. А для КНР учреждение зоны сво
бодной торговли — еще и средство преодоления ее обособленности от коллективных по
литико-экономических процессов в ЦАР. Ныне Китай призывает партнеров по ШОС ус
корить подписание Соглашения об упрощении процедур торговли как шага на пути к уч
реждению ЗСТ и формированию институтов регионального экономического сотрудниче
ства, поддержать развитие трансграничной электронной коммерции, заключить рамочное 
соглашение в области торговли услугами15, но дальше призывов дело пока не идет.

Однако на общегражданском уровне картина в странах ШОС несколько иная. 
Недавно ряд кыргызских предпринимателей заявил о желательности ЗСТ ШОС. полити
чески грамотно аргументируя это тем, что «шосовская» зона свободной торговли станет 
продуктивным дополнением ЕАЭС16. Простое население в принципе приветствует дос
тупные по цене и вполне приемлемые по качеству китайские товары.

Возникает естественный вопрос: значит ли это, что сотрудничество КНР с ЕАЭС 
по пути создания их ЗСТ — это более перспективный процесс, нежели формирование 
ЗСТ ШОС? Или же указанное соглашение «КНР-ЕАЭС» станет просто вежливым пал
лиативом мертворожденной идее о зоне свободной торговли между Евразийским союзом 
и КНР? Четкий ответ на этот вопрос, думается, будет получен в ближайшие 4-5 лет.

Так или иначе, вся сложность отношений КНР и ЕАЭС несет риск нарастания 
противоречий как между Китаем и Россией — лидером ЕАЭС, так и между РФ и теми 
членами Евразийского союза, которые заинтересованы в теснейшем двустороннем со
трудничестве с КНР. Данное обстоятельство способно негативно отразиться на эконо
мической обстановке в регионе и тем самым — затенить позитивность замысла 
и ЕАЭС, и ЭПШП.

Еще одним вызовом безопасности в свете ЭПШП является коррупция в ряде 
стран ЦАР. Должностные злоупотребления снижают эффективность борьбы государства 
с организованной преступностью, особенно с наркотрафиком. Как известно, наркотор
говля и «три зла» тесно переплетены между собой, ибо последние активно финансиру
ются за счет доходов от наркоторговли. Один из позитивных посылов ЭПШП — это ут-
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верждение. что экономическое развитие, сопутствующее реализации проекта, поможет 
снизить имущественное неравенство и уровень коррупции, на которых зиждется терро
ризм и экстремизм. Линейная логика заставляет думать именно так, но дело в том, что 
коррупция в странах ЦАР приняла характер не только масштабного, но и системного, 
выгодного очень многим явления. Да, в регионе периодически проводятся антикорруп
ционные кампании, но они более направлены против ставших неугодными отдельных 
лиц из числа элиты1 .

Похоже, что Китай, вскрывая «нарыв» коррупции на своей территории, вольно 
или невольно подстегивает это явление в сопредельных странах, ибо освоение китай
ских инвестиций в Центральной Азии часто сопряжено с задействованием коррупци
онной составляющей (чаще всего — взяточничеством) практически по всей бюрокра
тической лестнице.

В ЦАР китайские инвесторы предпочитают вкладываться в добычу полезных ис
копаемых— сектор, особо подверженный коррупции, ибо там необходима покупка госу
дарственных лицензий. Сообщалось, что в сентябре 2016 г. руководитель Центра пригра
ничного сотрудничества с Китаем «Хоргос» был арестован по подозрению в получении 
взятки в один миллион долларов, а глава кыргызского отделения китайской Торгово-про
мышленной палаты признал участие некоторых китайских инвесторов в противоправных 
сделках. Частично проблема заключается в отсутствии прозрачности: компании-подряд
чики отбираются без конкурсных тендеров. Так. китайские Эксимбанк и Банк развития 
Китая часто предоставляют правительствам стран-партнеров льготные кредиты, которые 
используются для оплаты работ китайских подрядных фирм, причем национальные ком
пании к участию не приглашаются1'.

В целях экономической и общей безопасности КНР, видимо, следует интенсифи
цировать работу по контролю над использованием их капиталовложений. Однако ре
шиться на это весьма непросто, ибо тогда придется фактически «взламывать» сложив
шиеся в ЦА порядки, взаимоотношения и даже обычаи. Ввиду этого кажется вполне оп
равданной тактика китайских хозяйствующих субъектов, когда они предоставляют свя
занные кредиты и заключают подрядные договоры под условие закупки в КНР китайской 
техники и привлечения китайского персонала. Эта практика позволяет более точно от
слеживать целевое использование китайских вложений, хотя и кажется недружественной 
по отношению к местным подрядчикам и рабочей силе.

Несмотря на призывы шире привлекать возможности «народной дипломатии» 
в реализации ЭПШП, Китай все же предпочитает работать с элитами стран-партнеров. 
Это понятно: именно на уровне правящих страт принимаются нужные решения. Про
стые граждане как сила, могущая быть заинтересованной в ЭПШП, выпадают из внима
ния Пекина. А жаль, ибо в случае, если «Пояс» будет приносить выгоды, заметные лишь 
на высшем государственном уровне, это чревато обострением имущественного и соци
ального неравенства в регионе и, следовательно,— умножением акций экстремизма со 
стороны обделенного населения. Как показывает опыт ряда китайских предприятий 
в Шри-Ланке и Мьянме, игнорирование общественного мнения порождает риски отло
женного гражданского недовольства и в итоге — торпедирования проектов14.

Еще один вызов безопасности ЦАР в свете инициативы ОПОП — это насторо
женное отношение к ней со стороны США и их союзников, а также Индии. США и Ин
дия— мощные игроки в АТР— видят в китайском мегапроекге угрозу их позициям 
в Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, что никак не благоприятствует трансре
гиональной стабильности.

Риски для безопасности в Южной Азии, да и в соседнем ЦАР. обусловлены так
же спецификой отношений в треугольнике «Индия — Китай — Пакистан». КНР исполь
зует территорию Пакистана (ИРП) для прокладки «экономического коридора», тракгуе- 
мого как часть ЭПШП. Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) преду-
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сматривает создание широкой сети авто- и железных дорог, соединяющих порт Гвадар на 
юго-западе ИРП с СУАР КНР. Масштабное финансирование КПЭК Китаем есть свиде
тельство того, что сооружение ЭПШП скорее всего будет вестись по линии двусторонних 
договоренностей, а не коллективными усилиями. Это осложнит координацию его «по
секционного» строительства. А повышенная сложность управления «фрагментирован
ным» проектом негативно скажется на его экономической и обшей безопасности.

Индия выступает против планов ЭПШП, поскольку они предусматривают эконо
мическую деятельность КНР и ИРП на территории Гилгит-Балтистана— части Кашми
ра, который является для Индии и Пакистана спорной территорией. ИРП контролирует 
Гилгит-Балтистан, но Индия считает его своим20.

Здесь стоит упомянуть и второй субпроект ОПОП — Морской Шелковый путь 
XXI века, который будет пролегать через Индийский океан. Он должен пройти через 
порты в странах, расположенных вокруг Индии (Шри-Ланка, Мальдивы, Пакистан), 
но минуя индийскую территорию. Это тревожит Индию, которая усматривает здесь по
сягательство Китая на ее водные пути. Есть сферы, в которых Индия и КНР могли бы 
сотрудничать в контексте проекта ЭПШП — это коридор Бангладеш — Китай — Ин
дия — Бирма/или Иран. Однако Индия требует более подробных и надежных разъясне
ний китайских намерений21.

Определенные вызовы связаны и с тем. что страны-«мишени» китайских ини
циатив наверняка будут разыгрывать «китайскую» и «западную» карту для извлечения 
максимальных выгод из конкуренции за их ресурсы. Государства ЦАР. видящие проти
воречия интересов РФ, Китая и США, уже вступили в эту «игру». Ряд стран, учитывая 
контрапункты Индии и КНР, тоже начали конъюнктурное «маневрирование» (Мьянма, 
Шри-Ланка, Мальдивские о-ва). Страны ЮВА (Индонезия. Малайзия. Сингапур) пыта
ются извлечь прибыль из американо-китайских противоречий". Все это расшатывает 
расстановку сил сразу в нескольких регионах и в перспективе может отразиться 
на уровне их безопасности.

Видимо. Китаю предстоит немалая работа по убеждению союзников США. ду
мающих об участии в ОПОП, в нежелании использовать их в геополитической борьбе. 
Опасения целого ряда государств связаны с фактором двойного назначения инфра
структуры ОПОП. Предложение Пакистана, адресованное Китаю, построить морскую 
базу в порте Гвадар, просочившаяся информация о вероятном создании китайской мор
ской базы на Мальдивах не способствуют нивелированию этих опасений. Сопутствую
щие утверждения, что проект имеет китаецентричный характер и что страны-участни
цы могут получить дескать только «побочную» выгоду2’, тоже деструктивны для меж
региональной стабильности.

По мере возведения ОПОП будет неизбежно возрастать привязка стран-участниц 
к экономическому положению внутри самого Китая. Замедление темпов или просто про
блемы в его хозяйственной жизни могут негативно сказаться на способности КНР вы
полнять инвестиционные обязательства. И в этом кроется еще одна угроза безопасности 
в ареале ЭПШП и нс только там.

В целом, проект ОПОП/ЭПШП логично рассматривать как инструмент эконо
мической дипломатии Пекина, призванный принести Китаю не только весьма ощути
мые хозяйственные выгоды, но и стабилизировать внешнеполитическую обстановку 
вокруг него. Инновационный потому, что доныне КНР не создавала механизмов эконо
мического характера, могущих прямо влиять (позитивно или же негативно) на состоя
ние безопасности в региональном и трансрегиональном масштабах.
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Формат РИК в год 20-летия «инициативы 
Примакова»: к итогам 16-й трехсторонней 

академической конференции

В конце мая 2018 г. в Институте Дальнего Востока РАН прошла 16-я по счету на
учно-практическая конференция ученых-политологов России, Индии и Китая. Непосред
ственными хозяевами ее по традиции были ученые ИДВ, а гостями — делегации Индий
ского института китайских исследований (ПИКИ) и Китайской академии международ
ных проблем МИД КНР (КАМП).

Трехсторонний академический диалог был начат в 2001 г., когда в Институте 
Дальнего Востока РАН прошла первая научная конференция РИК. С той поры трехсто
ронние встречи ученых стали ежегодными, проводятся поочередно в каждой из трех 
стран. Нынешний форум за истекшие годы стал уже шестым, проводимым в Москве, 
и открывал шестой раунд трехсторонних конференций.

За регулярными совместными консультациями политологов ведущих профиль
ных «мозговых центров» трех стран, в числе которых немало крупных отставных дипло
матов, закрепилось представление как о научной, «второй дорожке» структуры нефор
мального взаимодействия трех крупнейших государств Евразии. Эта академическая «до
рожка» призвана обеспечивать научное сопровождение сотрудничества, которое осуще
ствляется на «первой дорожке», иными словами — оказывать экспертную помощь и под
держку взаимодействию по официальной межгосударственной линии.

Такое определение можно считать обоснованным. Не случайно, уже год спустя 
после начала 17 лет назад в Москве интенсивной совместной работы экспертов-полито
логов был дан старт взаимодействию на уровне государственных ведомств: в сентябре 
2002 г. в ходе сессии ГА ООН бывший в то время министром иностранных дел РФ 
И.С. Иванов, его индийский и китайский коллеги Яшвант Синха и Тан Цзясюань прове-

В статье рассматривается текущая ситуация в трехстороннем формате взаимо
действия «Россия— Индия— Китай» в контексте резхльтатов 16-й академиче
ской конференции РИК. состоявшейся в мае 2018 г. в Москве. Автор делает вы
вод о том, что структура РИК продолжает оставаться заметным приоритетом 
в политике трех стран, фактором продвижения к полицентричному миру и инст
рументом укрепления отношений между РФ, Китаем и Индией.
Ключевые слова: Россия. Индия, Китай, взаимодействие, формат РИК, поли
центричный мир, региональное сотрудничество, секторальный диалог.
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ли первую встречу на уровне глав внешнеполитических ведомств трех стран1. Как отме
тила недавно индийская «Хинду», три страны впервые предприняли тогда «серьезную 
попытку совместно обсудить международные дела»2. А структура межгосударственного 
взаимодействия «Россия — Индия — Китай» (РНК) де-факто стала политической явью.

Можно вспомнить и оценку, данную в свое время академическому формату РИК 
министром иностранных дел РФ С. Лавровым, который назвал работу политологов трех 
стран «крепким научным плечом», которое с экспертного «угла» сопровождает движение 
трех стран «навстречу друг другу»3.

20-летие «инициативы Примакова»
Майская конференция в Москве напомнила о знаковом и символичном событии. 

В 2018 г. исполняется 20 лет с момента официального оглашения крупной инициативы, 
с которой в декабре 1998 г. выступил Е.11. Примаков, вызвав тем самым большой междуна
родный резонанс. Тогдашний глава правительства России высказал идею «стратегического 
треугольника» Россия — Индия — Китай, отметив, что в «формате партнерства трех стран 
это могло бы принести большую стабильность в положение дел в мире и регионе»4.

По сути, речь фактически шла (и с позиций сегодняшнего дня это очевидно) 
о первом крупном сигнале в отношении переформатирования однополярного мира, кото
рый «благодаря» политике США успел утвердиться в глобальном масштабе после распа
да СССР. Не случайно именно в таком ключе на сообщения из Дели тогда последовала 
широкая волна откликов — от Лондона до Токио и Тегерана. «Высказывание российско
го премьера, — писала в тот же день японская «Иомиури», — судя по всему, является от
ражением негативной реакции Москвы, которая рассматривает удары по Ираку как сим
вол “однополярного господства” Соединенных Штатов»5.

Была изложена инициатива, означавшая параллельные или совместные действия 
трех стран, которые не скрывали несогласия с концепцией и практикой монополярности 
и односторонних действий и, одновременно, являлись значимой политической величи
ной. Ведь суммарно они представляли свыше трети мирового населения, пятую часть 
мировой суши и уже тогда серьезную (около15%) часть мирового ВВП, исчисленного 
по паритету покупательной способности национальных валют (по оценкам, к 2018 г. она 
практически удвоилась и составляет 28,9%)6.

Идея «единения» в той или иной форме России, Индии и Китая в мире звучала 
и до этого, причем достаточно давно. В качестве некого исторического источника исследо
ватели приводят, в том числе, высказывание В.И. Ленина, говорившего, что «судьбы рево
люционного процесса зависят от России, Китая и Индии»7. Трехсторонняя тема поднима
лась в ряде российских экспертных работ 1990-х годов (А.А. Кокошин, А.Г. Яковлев и др.)

Несомненная заслуга премьера Е.М. Примакова заключалась в том, что систем
ная по своей сути инициатива была обнародована на высоком правительственном уров
не, в конкретный день и час. Причем особенно важно, что она была сформулирована 
в гибком и дипломатичном ключе: там же, в Дели, Е. Примаков уточнил, что речь идет 
не о «союзе», а именно о «партнерском формате»8.

В силу такой гибкости, несмотря на начальную острожную внешнюю реакцию, 
инициатива уже вскоре стала реализовываться в практической плоскости. Свою роль 
сыграли и американские бомбардировки Югославии в марте—июне 1999 г., громко на
помнив о явных перекосах в сложившихся правилах мировой игры. Так или иначе, в Рос
сии, Индии и Китае прошли серьезные экспертные обсуждения, фактическим итогом ко
торых стало проведение в сентябре 2001 г. в Москве упомянутой 1-й трехсторонней ака
демической конференции с участием ведущих ученых-политологов ИДВ РАН, КАМП 
МИД КНР (в то время КИМП) и ИККК (г. Дели), а также видных отставных дипломатов.



33Формат РИК в год 20-летия «инициативы Примакова»

Конференцию возглавили директор ИДВ М.Л. Титаренко, академик В.С. Мясни
ков, посол Б.Т. Кулик, бывший посол Индии в Китае К.В. Ранганатхан, президент КИМП 
посол Ян Чэнсюй. Несомненным достижением той первой трехсторонней экспертной 
встречи стал консенсус относительно самой базовой модели сотрудничества. Такой мо
делью, развивая тезис Примакова, должна была стать партнерская диалоговая структура 
(формат РИК), «не означающая ограничение самостоятельности и независимости 
стран-участниц», «не предполагающая образование, блоков и т.п.» и основанная 
на принципах трех «не» — не блок/не союз, не конфронтация, не направленность 
против третьих стран4.

С точки зрения целей было выделено две группы задач. Во-первых, совместное 
отстаивание сходных внешнеполитических приоритетов в виде демократизации между
народных отношений и укрепления глобальных и региональных позиций каждой из трех 
стран. Во-вторых, прагматичное взаимодействие в торгово-промышленной, научно-тех
нической, культурно-гуманитарной и других областях в интересах наиболее динамично
го развития социально-экономических комплексов каждой из них10.

Эти концептуальные представления определили степень и формы тех институцио
нальных элементов формата РИК, которые на практике сложились в последующие годы. 
После первой встречи в 2002 г. главы внешнеполитических ведомств РФ. КНР и Индии 
стали собираться регулярно, приблизительно один раз в год. Причем с 2005 г. такие трех
сторонние встречи организуются в специальном формате, без привязки к «полям» каких- 
либо иных форумов и заканчиваются принятием совместных коммюнике. В декабре 2017 г. 
вДели была проведена 15-я такая встреча, принявшая одиннадцатое по счету'трехсторон
нее коммюнике". Очередная, 16-я встреча министров пройдет в 2018 г. в КНР.

Важные решения институционального характера были приняты на 7-й встрече 
трех министров октябре 2007 г. в Харбине. Стороны договорились о создании дополни
тельных диалоговых площадок — между ведомствами по сельскому хозяйству, здраво
охранению и чрезвычайным ситуациям. Интенсифицировались контакты по линии внеш
неполитических ведомств: в соответствии с решениями, принятыми в Харбине, в 2008 г. 
был запущен механизм внешнеполитических консультаций на уровне руководителей де
партаментов МИД трех стран. Кроме того, еще в декабре 2007 г. стартовал диалог пред
ставителей их деловых кругов, было проведено несколько встреч по линии торгово-про
мышленных палат стран РИК.

Знаковое событие прошло летом 2006 г., когда в Стрельне (Санкт-Петербург, 
Россия), состоялся трехсторонний саммит высших руководителей РФ. КНР и Индии — 
В.В. Путина, Ху Цзиньтао и М. Сингха12.

Процесс институционального совершенствования продолжается и в последние го
ды. В 2013 г. в РИК прошел первый раунд консультаций «высоких представителей России, 
Индии и Китая, курирующих вопросы безопасности»13. Состоялись встречи в рамках трех
сторонних площадок для консультаций спецпредставителей по вопросам Афганистана (Пе
кин, январь 2014 г.)14, а также по вопросам обстановки в АТР (декабрь 2016 г.).

Что касается академического формата, то на протяжении истекших лет регуляр
но созывались конференции, предыдущая из которых прошла в январе 2017 г. в Дели.

Принявшая ее эстафету 16-я по счету московская конференция была сопряже
на с юбилеем «инициативы Примакова». О знаковой дате первыми (видимо, как пред
ставители страны, где идея была оглашена) напомнили индийские делегаты. Главным, 
однако, было то, что участники продемонстрировали традиционный настрой на дело
вое и заинтересованное обсуждение нынешнего состояния дел и перспектив трехсто
роннего взаимодействия.
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В фокусе — международное взаимодействие
Конференция открылась приветственными выступлениями глав делегаций. 

Со словами приветствий и поздравлений с началом конференции к ее участникам обра
тились ответственные сотрудники МИД РФ и посольств Индии и КНР в Москве, что ве
сомо подчеркнуло значение конференции и уровень внимания к трехстороннему акаде
мическому формату.

Хотя непосредственными со-координаторами академических конференций РИК 
традиционно являются ИДВ РАН. ИНКИ и КАМП, это вовсе не означает некой научно-ве
домственной замкнутости. Так. в нынешний состав китайской делегации наряду с экспер
тами, представляющими авторитетную Китайскую академию современных международ
ных отношений (КАСМО). входили представители Китайской ассоциации международных 
дружеских связей (СА1ЕС). Среди индийских делегатов были сотрудники научно-практи
ческих организаций, среди российских — эксперты 1(нстигута востоковедения РАН.

Как уже неоднократно бывало на предыдущих конференциях, повестку дня со
ставили вопросы текущего трехстороннего взаимодействия: по международным пробле
мам глобального уровня; по региональной проблематике; по совместным проектам 
и практическому сотрудничеству в отдельных (секторальных) областях. Четвертым тема
тическим блоком были двусторонние отношений в «тройке», важные для успешного 
функционирования трехстороннего формата.

Вопросы внешнеполитической координации глобального и регионального уровня 
докладчики и дискутанты рассматривали в контексте главных тенденций современной ме
ждународной обстановки и характеризующих ее турбулентных процессов. При этом прак
тически все обращали внимание на провоцирующую политику США, «выступающих 
с произвольными санкциями, торговыми войнами, другими деструктивными шагами».

Конкретными темами стали вопросы взаимодействия по евразийской, в том чис
ле центрально-азиатской, тематике, включая сотрудничество на площадке ШОС. Были 
рассмотрены перспективы и вызовы китайско-индийских и российско-китайских отно
шений. Кроме того, участники обсудили возможности сотрудничества в экономической, 
инфраструктурной и других «внутренних» для «тройки» областях.

Среди вызвавших повышенное внимание тезисов, которые в рамках указанных 
тем были высказаны, в частности, китайскими и индийскими партнерами, можно выде
лить следующие.

Представители Индии неоднократно и традиционно обращали особое внима
ние на фактор Пакистана, на роль этой страны в развитии региональной ситуации, рас
сматривая эти вопросы в контексте задач обеспечения безопасности своей страны. При
чем на этот раз такое внимание партнеров диктовалось не только и не столько характе
ром и направленностью китайско-пакистанских отношений, сколько «развитием связей ме
жду Пакистаном и РФ». В рамках дискуссий с российской стороны было высказано мне
ние, что такое развитие носит абсолютно естественный характер холя бы потому, что ныне 
Пакистан (как и Индия) является полноформатным членом ШОС, а это автоматически 
предполагает более высокую степень взаимодействия между ним и другими участниками 
Организации, в том числе РФ, в различных сферах, включая оборону и безопасность.

В свою очередь в ответ на просьбу китайских и российских коллег индийские 
эксперты дали свои разъяснения и осветили нынешний этап индийско-американских 
отношений.

По словам посла П.С. Рагхавана, в недавнем прошлом возглавлявшего дипмис- 
сию Индии в Москве, Дели не видит ничего необычного в активном развитии этих отно
шений в последнее время. Индия, по словам индийского делегата, не усматривает в этом 
факте «никакого противопоставления» с задачей построения полицентричного мира, по-
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скольку «индийско-американский диалог— это как раз диалог между двумя мировыми 
центрами», а следовательно «он лежит в русле общего продвижения многополярности».

Очевидное противоречие, связанное с тем, что довольно трудно «продвигать 
многополярность» в альянсе с государством, политика которого объективно является 
главным барьером к ней, индийскими коллегами не рассматривалось.

Вместе с тем представители Индии выступили с осуждением американской по
литики произвольных санкции и торговых войн, отметив, что «косвенно это бьет и по 
Индии», а также подчеркнули, что в Дели хорошо представляют себе лимиты отношений 
с Вашингтоном и не намерены втягиваться в какую-либо политику «сдерживания» Китая 
или других стран.

Китайские делегаты гораздо более решительно говорили о деструктивной ме
ждународной роли США, что, впрочем, не мешало им вместе с индийскими участниками 
неоднократно напоминать, что принципиальная концептуальная база РИК— это «нена- 
правленность против третьих стран».

В выступлениях ученых КНР большое место предсказуемо занимала тематика 
«Один пояс, один путь», вновь подчеркивался «открытый» характер этой инициативы и 
«добровольный» принцип присоединения к ней. Индийские делегаты реагировали сдер
жанно, прежде всего в контексте строительства коридора Китай — Пакистан, «проходя
щего через оккупированные индийские территории в Кашмире», хотя и не отрицали воз
можности сотрудничества по другим региональным экономическим коридорам (Бангла
деш — Китай, Индия — Мьянма и др.) Целый ряд предполагаемых и реально действую
щих региональных экономических и транспортных коридоров, дающих потенциальные 
шансы для инфраструктурного сотрудничества, в том числе с участием трех стран, был 
представлен в весьма информативном докладе сотрудника Индийского исследователь
ского центра по проблемам АСЕАН и развивающихся стран доктора Прабира Де.

Обсуждая секторальное сотрудничество в целом, участники коснулись 
не только упомянутых инфраструктурных и транспортных проектов, но затронули ряд 
общих вопросов. Было констатировано, что снижение в последнее время внимания 
к этой области не означает отсутствия актуальности. Такие сферы, как сотрудничество 
малого и среднего бизнеса и особенно некий прорывной трехсторонний проект, напри
мер, в области совместного освоения космоса были бы способны не только углубить 
взаимодействие, но придать ему мощный дополнительный имиджевый импульс. Дело 
за политической волей сторон, поиском действительной конвергенции их экономиче
ских и других интересов.

На заседаниях и в кулуарах делегаты высказали и другие предложения. В их чис
ле — пожелания о более конкретизированной повестке встреч министров иностранных 
дел трех стран, что отражалось бы и в подписываемых ими коммюнике; о рассмотрении 
возможности проведения (например, на полях саммита ШОС или С20) второго трехсто
роннего саммита РИК; о совершенствовании академического сотрудничества в РИК 
(создание межсессионных рабочих групп).

Полный итоговый консенсус был вновь продемонстрирован всеми участниками 
по важным базовым вопросам:

-РИК является самодостаточной и востребованной каждой из трех стран 
структурой;

-трехсторонняя повестка актуальна, центральное и неослабевающее место в ней 
занимает взаимодействие но внешнеполитической проблематике, включая совмест
ное продвижение на глобальном уровне концепции многополярного мира и нового спра
ведливого мирового порядка, а также обеспечение мира и безопасности в Евразии, преж
де всего в Центральной и Южной Азин;

- двусторонние отношения в «тройке» в целом носят позитивный характер; это 
касается и ее китайско-индийской линии, где несмотря на нерешенные вопросы выдер-
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живается устойчивый курс на развитие сотрудничества. И все это способствует развитию 
формата РИК.

Уроки на будущее
В позициях экспертов, участвовавших в 16-й конференции РИК, вновь нашли 

отражение общие политические подходы трех стран. Очевидно, что каждая из них рас
сматривает конфигурацию РИК как серьезный инструмент укрепления своих внешнепо
литических позиций, весомый аргумент в диалоге с третьими странами, в том числе 
с США и другими государствами Запада.

Для России присутствует дополнительная мотивация в виде задачи равновесных 
и стабильных отношений с главными азиатскими партнерами — Китаем и Индией. 
И КНР. и РФ заинтересованы в сохранении Индии в качестве стратегического партнера, 
который не будет вовлечен в орбиту американской политики «сдерживания Китая» и 
ущемления интересов России. Китай и Индия на площадке РИК объективно имеют допол
нительную возможность для обсуждения деликатных двусторонних вопросов. Примером 
стала двусторонняя встреча Ван И и Сушмы Сварадж во время общения министров ино
странных дел стран РИК в Дели, где по существу была поставлена точка в урегулировании 
сложной ситуации, возникшей летом 2017 г. на пограничном плато Доклам (Дупла)15.

Не случайно поэтому, что сотрудничество в формате РИК остается важным при
оритетом во внешней политике каждой из трех стран. Это вновь нашло отражение в ком
мюнике по итогам декабрьской министерской встречи РИК в столице Индии, в послед
них российско-китайских и российско-индийских документах16.

Разумеется, в странах РИК. в том числе в России, хорошо видят, что трехсторон
нее взаимодействие по-прежнему несвободно от очевидных, определенных и не раз по
именованных вызовов. Это — не во всем «идеальное» совпадение взглядов по междуна
родной. в том числе региональной повестке (ситуация в ЮКМ, крымский вопрос и т.п.); 
двусторонние проблемы и трения (в основном, в вопросах китайско-индийских отноше
ний). Несомненным и долговременным является вызов, связанный с не очень афишируе
мой, но реально существующей политикой «сдерживания» РИК со стороны США. 
К примеру, последние полтора десятилетия это проявляется в явных намерениях Ва
шингтона «пристегнуть Индию» к своей политике («ядерная сделка», обхаживания и на
жим по линии ВТС и оборонного сотрудничества и т.п.) и оторвать от традиционных 
и естественных партнеров-соседей1'.

В год 20-летия «инициативы Примакова» в числе очевидных уроков развития 
РИК— сохраняющаяся необходимость избегать излишних ожиданий. В первую очередь 
это касается секторальных (экономических и др.) диалоговых дорожек. Ясно, что в усло
виях, когда даже по двусторонним линиям участники РИК имеют нерешенные вопросы 
(низкий объем российско-индийского товарооборота, структурное несовершенство тор
говли РФ с КНР, серьезное отрицательное сальдо Индии в торговле с Китаем и т.п.), тре
буется более сдержанный и тщательный поиск естественного, а не искусе 1 венного со
пряжения интересов.

Напротив, поиск консенсуса на основе компромисса, сочетание принципа само
стоятельности и независимости с продвижением действительно совпадающих приорите
тов, что неплохо проявляется в трехстороннем сотрудничестве во внешнеполитической 
сфере, представляют наглядный пример оптимального подхода. И на этом важном и ак
туальном направлении (как и направлении сотрудничества ученых-политологов трех 
стран) формат РИК устойчиво содержит хорошие перспективы. Именно в общем русле 
такого видения можно оценивать итоги 16-го трехстороннего форума РИК в Москве.
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По окончании заседаний участников конференции принял заместитель министра 
иностранных дел РФ И.В. Моргунов, который дал высокую опенку совместной работе 
ученых-политологов трех стран, ответил на ряд заданных гостями вопросов.

17-я трехсторонняя академическая конференция РИК состоится в 2019 г. Пекине. 
Соответствующее приглашение участникам московского форума огласил президент 
КАМП посол Ци Чжэньхун. Оно было принято с благодарностью.
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Мальдивский кризис в китайско-индийских 
отношениях: причины и последствия

Проблемы Дальнего Востока № 4. 2018 г.

Начало кризиса
Политический конфликт в Мальдивской республике был вызван действиями 

Верховного суда страны, единогласно вынесшего 1 февраля 2018 г. два решения: об ос
вобождении из-под ареста ряда оппозиционных политиков и о возвращении мандатов 
бывшим депутатам от правящей Прогрессивной партии, покинувшим ее ряды. В слу
чае отказа от исполнения этих решений суд пригрозил президенту Абдулле Ямину им
пичментом. Помимо этого, с проживающего в изгнании бывшего президента Мохамеда 
Нашида было снято обвинение в незаконном аресте в 2012 г. председателя Уголовного 
суда страны Абдуллы Мохамеда. После этого Нашид получил право выставить свою 
кандидатуру на президентских выборах, назначенных на сентябрь 2018 г. На следую
щий день, 2 февраля, он публично объявил о своем намерении баллотироваться на выс
ший государственный пост1.

Президент Ямин обвинил судей в попытке государственного переворота. По его 
приказу полиция блокировала здание Верховного суда, затем проникла в него и арестова
ла главного судью Абдуллу Саида и судью Али Хамида. После этого трое оставшихся су
дей отменили решение об освобождении оппозиционеров и о снятии обвинения с Наши
да, хотя оставили в силе положение о возвращении мандатов. В стране было объявлено 
чрезвычайное положение, был арестован целый ряд оппозиционных политиков, включая 
бывшего президента Гаюма.

Политический кризис, разразившийся на Мальдивах в начале февраля 2018 г., 
поставил под угрозу сложившуюся в Индийском океане сложную систему меж
государственных отношений. Впервые в новейшей истории власти страны, 
до недавнего времени находившейся в безусловной зоне влияния Индии 
и не имеющей обшей границы с Китаем, в ходе внутриполитического конфликта 
обратились за помощью не к Ныо-Дели. а к Пекину. Предпринятый автором ана
лиз кризиса, его причин и возможных последствий позволяет прояснить мотивы 
действий индийских и китайских политических элит, спрогнозировать дальней
шие шаги КНР и Индии в регионе Индийского океана, а также динамику буду
щих отношений Пекина и Нью-Дели.
Ключевые слова: Индия, Китай, Мальдивские острова, политический кризис, 
Индийский океан.
ОО1: 10.31857/8013128120000153-9

Куприянов Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Нацио
нального исследовательского института мировой экономики и международных отношений 
им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН). Е-тай: а.кирпуапоу@1тето.ги.
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Интересы Индии на Мальдивах
Ценность Мальдивских островов для Индии определяется, прежде всего, 

их географическим положением. Острова расположены неподалеку от ключевого мар-

Связи Индии и Мальдив
Мальдивские острова, как свидетельствуют данные археологических раскопок, 

были заселены выходцами с юга Индостана и со Шри-Ланки. Неудивительно, что 
на протяжении всей своей истории племенные и государственные образования, суще
ствовавшие на Мальдивах, поддерживали тесные экономические и культурные связи 
с государствами Индостана. В XI веке северные атоллы Мальдивских островов были 
завоеваны князем Раджараджой 1 Великим и вошли в состав государства Чола. Тради
ционные связи между Индией и Мальдивами не прерывались и в колониальный пери
од, когда Мальдивский султанат стал британским протекторатом. Сразу после провоз
глашения полной независимости Мальдив между Нью-Дели и Мале были установлены 
дипломатические отношения.

С начала 1970-х годов внешняя политика Мальдив ориентировалась преимуще
ственно на интересы Индии, выбранной Мале в качестве государства-патрона. Этот вы
бор был обусловлен не только географическими соображениями: Индия не входила 
ни в один из противоборствующих блоков, являясь в то же время центром силы, способ
ным при необходимости к защите стран-клиентов. Постепенно на Мальдивах сложилось 
общее восприятие Индии как доброжелательного соседа-гиганта, гарантирующего неза
висимость страны. Видный индийский политолог и политик Шаши Тхарур описывает 
существовавшие до последних событий отношения между Индией и Мальдивами как 
«доверительные и свободные от проблем», уподобляя их отношениям Индии с Бутаном^.

Отношения «патрон-клиент», установившиеся между Индией и Мальдивами, хо
тя и не оформленные формально, как аналогичные отношения между Индией и Бутаном, 
тем не менее осознавались в этом качестве обоими участниками. Нью-Дели не раз дока
зывал, что серьезно относится к своим обязанностям патрона. В 1988 г. после того, как 
боевики Фронта освобождения Тамил-Илама высадились на островах и взяли под кон
троль столицу страны Мале, президент Мальдив Абдул Гаюм обратился к Индии за по
мощью. В страну в рамках операции «Кактус» были немедленно переброшены индий
ские войска, ликвидировавшие мятеж и восстановившие порядок. Последним по време
ни примером подобной демонстрации можно считать оказание помощи Мале в 2014 г„ 
когда в столице возник кризис с водой4.

В свою очередь, президент Абдул Гаюм провозгласил политику «Индия — пер
вым делом» (1пФа Г1Г81). По мнению мальдивских властен, отношения между Мальдив
ской Республикой и Индией должны были выстраиваться по образу и подобию отноше
ний Финляндии и СССР в послевоенный период5. «Финляндизация» мальдивской поли
тики означала, что Мале фактически признает приоритет интересов Индии над нацио
нальными. В первую очередь это касалось вопросов безопасности, которые для Нью-Де
ли являются крайне чувствительными.

Происходящее на Мальдивах вызвало резкую реакцию в Нью-Дели, полагаю
щем, что Мальдивская Республика находится в сфере влияния Индии. МИД Индии вы
пустил специальное заявление, в котором говорилось: «Мы встревожены декларацией 
о введении режима чрезвычайного положения на Мальдивах, выпущенной после того, 
как правительство отказалось исполнить единогласное решение полного состава Верхов
ного суда от 1 февраля, а также приостановкой действия конституционных прав народа 
Мальдив. Арест главного судьи Верховного суда и политических деятелей также являет
ся основанием для беспокойства»2.
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трута, по которому нефть из стран Персидского залива идет в Восточную Азию, преж
де всего в Китай. Как следствие контроль над Мальдивами означает по сути контроль 
над этим маршрутом. Для Индии, таким образом, военное и политическое присутствие 
на Мальдивских островах представляет стратегический актив, позволяющий при необ
ходимости оказать давление на КНР. Помимо этого, дружественные отношения 
с Мальдивской Республикой позволяют Индии обеспечивать свои интересы на северо- 
западе Индийского океана.

Мальдивское правительство со своей стороны заинтересовано в сотрудничестве 
с Индией в сфере безопасности, чтобы избежать инцидентов наподобие того, что имел 
место в 1988 г., и сдерживать рост исламского радикализма на островах. Эти соображе
ния подтолкнули Мале в 2011 г. к заключению с Нью-Дели договора о всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве6.

Согласно подписанным между Мале и Ныо-Дели в 2009 г. соглашениям на Маль
дивских островах на постоянной основе дислоцируются два индийских вертолета, индий
ская береговая охрана имеет право на регулярные пролеты разведывательных самолетов 
над островами с целью отслеживания подозрительных перемещений судов7. С 2009 г. Ин
дия и Мальдивы проводят совместные учения Екиуепп. на которых отрабатываются дей
ствия антитеррористических подразделений в районах городской застройки.

Кроме того, в соответствии с индийско-мальдивскими договоренностями 
на мальдивских атоллах должны быть развернуты 10 радаров, которые планируется 
включить в состав единой сети берегового наблюдения (С8К8) из 45 радарных станций8. 
В 2016 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Абдулла Ямин подписали 
двусторонний План действий по вопросам обороны, который, как заявил Моди, демонст
рирует «понимание Индией своей роли как поставщика безопасности в регионе»9.

С экономической точки зрения Мальдивы, с их небольшим внутренним рынком, 
не представляют для Индии значительного интереса, за исключением ключевого тури
стического сектора. При этом индийский бизнес на Мальдивских островах, входящих в 
сферу ближнего экономического соседства Индии, до последнего времени чувствовал се
бя достаточно уверенно.

С учетом перечисленных факторов неудивительно, что Мальдивская Республика 
входит во все оборонные и экономические инициативы, реализуемые Индией.

Ситуация меняется
Вплоть до 2008 г. соблюдение индийских интересов на Мальдивах гарантировал 

президент Абдул Гаюм, бессменно руководивший страной с 1978 г. и обязанный Индии 
сохранением своего поста в 1988 г. Однако в 2008 г. на первых прямых президентских 
выборах Гаюм проиграл оппозиционному кандидату Мохамеду Нашиду. Невзирая на 
уход от власти заведомо лояльного лидера государства, Индия приветствовала победу 
Нашида и заявила о готовности работать с новым руководством Мальдив10.

Однако после своей победы на выборах Нашид взял курс на диверсификацию 
внешней политики, разрешив открыть в Мале посольство КНР. Кроме того, он начал ак
тивно привлекать в страну китайских инвесторов и туристов. Тем не менее ему удава
лось сохранять хорошие отношения с Индией — прежде всего потому, что он не ставил 
под сомнение индийские интересы в сфере безопасности.

В 2012 г. в результате народных протестов Нашид вынужден был подать в от
ставку, позже он был арестован и освобожден лишь благодаря индийскому вмешательст
ву. Его преемник, бывший вице-президент Мохаммед Вахид Хасан, был приведен к при
сяге в качестве главы государства, но в 2013 г. проиграл выборы родственнику бывшего 
президента Гаюма— Абдулле Ямину, выдвинутому Прогрессивной партией. Сразу по
сле победы на выборах, как утверждает индийский политик Шаши Тхарур, занимавший
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в то время пост госминистра развития человеческих ресурсов, Ямин и все члены его ка
бинета дали ему личное обещание сохранить особые отношения с Индией .

Однако при Ямине Мальдивы еще больше диверсифицировали свою внешнюю 
политику, активнее развивая отношения с другими странами, в частности, с Саудовской 
Аравией. Однако особое внимание уделялось укреплению экономических связей с КНР, 
с 2014 г. обогнавшей ЕС по числу туристов, отдыхающих на Мальдивах. В 2014 г. Маль
дивские острова по приглашению президента Ямина посетил председатель КНР Си 
Цзиньпин, подписавший ряд соглашений о развитии сотрудничества1'. Ради улучшения 
отношений с Пекином мальдивские власти пошли на нарушение ранее данных обяза
тельств, разорвав договор с индийской компанией СМИ 1пГга81гисШге 1лтне<1 о строи
тельстве аэропорта Мале и передав его китайской государственной компании.

При этом, невзирая на подобные недружественные акции и сближение с КНР, 
вызывающее тревогу в Нью-Дели, Мохамед Ямин неоднократно заявлял, что продол
жает придерживаться политики 1пс11а Ри51 и считает Индию ближайшим другом и со
юзником Мальдив. Последний по времени период охлаждения двусторонних отноше
ний перед кризисом можно датировать декабрем 2017 г., когда в ходе четырехдневного 
визита в Пекин президент Ямин подписал соглашение о создании зоны свободной тор
говли между Мальдивской Республикой и КНР. Значение этого документа трудно пере
оценить— Мальдивы стали второй южноазиатской страной после Пакистана, заклю
чившей договор о ЗСТ с Китаем. В соответствии с ним таможенные тарифы на 95% то
варов будут полностью сняты13. По подсчетам министерства экономического развития 
Мальдив, этот шаг обойдется стране в 4 млн долларов в течение 2018 г., но эта сумма 
многократно окупится за счет прихода в мальдивскую экономику китайских инвести
ций и повышения турпотока, а также расширения экспортных возможностей для маль
дивской рыболовецкой индустрии, страдающей от отсутствия доступа ко внешним 
рынкам. В свою очередь мальдивская сторона обязалась предоставить китайским инве
сторам возможность управления отелями, ресторанами, туристическими и транспорт
ными агентствами. По подсчетам мальдивских властей, заключение соглашения о ЗСТ 
и привлечение китайских инвестиций позволит увеличить число туристов с 1,5 млн 
до 7-8 млн в год. Помимо этого. Ямин подписал меморандум о взаимопонимании, 
тем самым заявив о присоединении Мальдив к проекту Морской Шелковый путь 
XXI века, инициативу создания которого он поддержал еще в 2013 г.14

В то время как часть правящих элит поддержала прокитайский курс Ямина15, 
подписание соглашения о ЗСТ вызвало жесткую критику со стороны оппозиции, в пер
вую очередь Демократической партии Мальдив бывшего президента Нашида. Оппози
ционные депутаты указали, что, несмотря на их неоднократные запросы, им так и не 
предоставили доступ к проекту соглашения о ЗСТ; сама процедура одобрения парла
ментом законопроекта о ЗСТ была проведена с многочисленными нарушениями. Поми
мо этого, как заявил Мохамед Нашид, правительство Ямина загнало страну в китай
скую долговую ловушку. В настоящий момент, по данным бывшего президента, КНР 
владеет более 70% мальдивских внешних долговых обязательств, на выплату процен
тов по займам уходит более 20% бюджета Мальдив1'". По мнению Нашида, Китай ра
зыгрывает на Мальдивах «шриланкийский сценарий»: рано или поздно власти Маль
див, оказавшись не в силах выплатить огромные долги, вынуждены будут принять лю
бые китайские требования — от предоставления портов в аренд)' на неограниченный 
срок до политических акций в поддержку Пекина.

Действия и риторика Ямина, публично назвавшего Китай «одним из ближайших 
друзей, самых доверенных и надежных партнеров Мальдив», вызвали в Нью-Дели воз
мущение, тем большее, что ранее мальдивский президент обещал, что первым делом за
ключи! договор о ЗСТ с Индией, а уже затем с Китаем. Отношения между Нью-Дели
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и Мале заметно ухудшились. В январе 2018 г. появились первые признаки нормализации, 
но процесс очередного потепления был прерван политическим кризисом.

Хотя власти КНР изначально заявляли, что преследуют на Мальдивах сугубо 
экономические интересы, Нью-Дели подозревает Пекин в стремлении утвердиться 
в зоне индийского влияния, рассматривая усиление китайского присутствия на Маль
дивах как очередной шаг в реализации стратегии «Жемчужной нити», подрывающей 
безопасность Индии1 .

Стремительное развитие политического кризиса потребовало от Нью-Дели не
медленной реакции. Вариантов действий у правительства Нарендры Моди было всего 
два: силовое вмешательство либо политическое и экономическое давление на Мале.

К первому варианту действий Нью-Дели подталкивала мальдивская оппози
ция. В частности, бывший президент страны Мохаммед Нашид, находившийся в тот 
момент в Коломбо, опубликовал в своем микроблоге в ТизИег призыв к Индии немед
ленно вмешаться в ситуацию, направив на острова спецпосланника и гарантировав ему 
силовую поддержку. Позже Нашид повторил этот призыв в колонке, опубликованной 
в газете ТЬе 1псНап Ехргезз.

В том же ключе выступили многочисленные «ястребы» в экспертных и поли
тических кругах. К примеру, бригадир в отставке Румел Дахийя, занимающий пост за
местителя директора одного из влиятельных индийских мозговых центров — Институ
та оборонных исследований и анализа (ЮЗА), действующего в интересах Министерст
ва обороны Индии, прямо заявил в программной статье: «Ждать, пока не прольется 
кровь и не появится формальный повод для вмешательства — неверный выбор. Уже 
прошло достаточно времени, чтобы провести все необходимые консультации с ключе
выми партнерами — Шри-Ланкой и другими соседями, а также с ООН, ЕС, США 
и Россией. Пришло время действовать. Наилучшим выходом будет предоставить Ями
ну выбор: восстановить ситуацию по состоянию на 31 декабря и подчиниться решению 
Верховного суда в соответствии с Конституцией страны в течение 96 часов, или столк
нуться с последствиями... Если мы оставим ситуацию без внимания, она может пере
расти в серьезный кризис»18.

В поддержку интервенции выступили и некоторые круги в правящей партии 
БДП. В частности, один из влиятельных функционеров Яшвант Синха назвал происходя
щее на Мальдивах «угрозой национальной безопасности Индии» и призвал немедленно 
действовать. Он заявил, что китайцы уже заняли 18 мальдивских островов, и обвинил 
правительства ИНК и БДП в том, что их бездействие привело к превращению Мальдив 
во враждебную страну, ни во что не ставящую мнение Индии14.

У правительства Моди имелась необходимая идеологическая база для силовых 
действий. В апреле 2015 г. БДП приняла новую внешнеполитическую программу — 
«панчамрит», призванную заместить «панчашил», которой Индия придерживалась еще 
со времен Неру. Из новой программы исчезли пункты о невмешательстве во внутрен
ние дела других государств и взаимном уважении территориальной целостности, зато 
появились принципы «саммана»— «чести, достоинства» и «суракши»— «безопасно
сти». При желании действия мальдивского правительства можно было трактовать как 
нарушение этих двух принципов. Определенную вероятность силового развития собы
тий в предположениях иностранных и местных экспертов придавал и тот факт, что ра
нее правительство Моди уже прибегало к вооруженной акции для защиты националь
ных интересов, нанеся в сентябре 2016 г. в ответ на террористическую атаку на штаб 
бригады в Ури «хирургические удары» по территории Пакистана, приведшие к гибели 
пакистанских военнослужащих.
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Этот вариант, судя по всему, рассматривался правительством Моди: в первые 
дни кризиса индийская пресса сообщила о развертывании на базе Иелаханка неподалеку 
от Бенгалуру 400-600 бойцов сил специального назначения, готовых к переброске 
на Мальдивы20. Никаких препятствий технического свойства для проведения операции 
не было: небольшая мальдивская армия вряд ли оказала бы серьезное сопротивление, 
учитывая тесное сотрудничество с индийскими вооруженными силами, наличие проин
дийски настроенных офицеров в руководстве и общую бесперспективность сопротивле
ния при отсутствии поддержки извне. Неясно, впрочем, насколько Моди действительно 
был готов пойти на интервенцию и не были ли сообщения прессы заранее организован
ной утечкой, призванной продемонстрировать серьезность намерений Нью-Дели.

Однако этот вариант так и не был реализован. Ключевую роль, по всей види
мости, сыграли два соображения. Прежде всего, само по себе применение силы Инди
ей наряду с очевидными положительными последствиями (демонстрация готовности 
применить силу для защиты национальных интересов в своей зоне влияния) повлекло 
бы за собой и массу отрицательных, оно нанесло бы удар по имиджу Индии как миро
любивого регионального лидера, уважающего суверенитет соседей и гарантирующего 
им защиту от китайской экспансии. Этот образ индийское руководство выстраивало 
не один год. Сделать это было тем сложнее, что общее превосходство Нью-Дели в по
литической, военной и экономической сферах над странами непосредственного сосед
ства вызывало у них естественную реакцию отторжения, преодолеть которое индий
ской дипломатии удалось лишь благодаря строгому соблюдению принципа невмеша
тельства во внутренние дела (во всяком случае, в открытую), подчеркнуто осторожно
му отношению к вопросам суверенитета малых стран, применению «мягкой силы» 
и крупным инвестициям. В случае интервенции на Мальдивы Индия потеряла бы этот 
кредит доверия, продемонстрировав, что ничем не отличается от КНР. которую сама же 
критикует за империалистические замашки.

Кроме того, важную роль сыграли соображения международной законности. 
В отличие от операции «Кактус», в данном случае отсутствовал формальный повод для 
интервенции: если в 1988 г. с просьбой о вмешательстве к Нью-Дели обратился законно 
избранный президент Гаюм, то сейчас к интервенции призывал бывший президент, от
страненный от власти в 2012 г„ пусть и с возможным нарушением демократических норм.

Ко всему прочему интервенции не благоприятствовала внешнеполитическая 
обстановка. В августе—сентябре 2016 г., в разгар конфликта с Пакистаном. Индии уда
лось мобилизовать в свою поддержку часть мирового сообщества — не в последнюю 
очередь благодаря тому, что дипломатическое наступление на Пакистан было заранее 
подготовлено и предпринято во время открытия 71-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. При этом попытка дипломатической блокады Пакистана провалилась. В услови
ях неожиданно возникшего кризиса на Мальдивах, к которому Индия не была готова, 
попытка дипломатического наступления в поддержку силовой акции неминуемо окон
чилась бы провалом.

Отказ от интервенции
В итоге индийские власти выбрали второй вариант, предпочтя меры политиче

ского и экономического давления прямой интервенции. При этом Индия продемонстри
ровала, что не намерена смягчать свою позицию, демонстративно отказавшись принять 
главу МИД Мальдивской Республики Мохаммеда Асима. направленного президентом 
Ямином в Ныо-Дели и Исламабад для разъяснения его позиции.

Политическое наступление на мальдивские власти должно было осуществлять
ся через международные организации. В частности Индия предложила направить 
на Мальдивы спецкомиссию ООН, которая провела бы расследование событий начала
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февраля, обеспечила постоянное наблюдение за развитием ситуации и побудила бы 
Абдуллу Ямина отменить чрезвычайное положение и восстановить демократические 
нормы'1. В русле этих усилий лежала и озабоченность условиями содержания аресто
ванных судей и оппозиционных политиков, выраженная правозащитными организа
циями. Кроме того, Индия призвала все заинтересованные страны оказать поддержку 
задержанным через свои судебные органы.

Стремясь надавить на экономику Мальдивской Республики, Индия рекомендова
ла своим гражданам не посещать острова и призвала другие страны к аналогичным ме
рам. Вольно или невольно подобные неявные экономические санкции против Мальдив, 
где туризм является одной из лидирующих отраслей экономики, поддержал ряд госу
дарств, рекомендовавших туристам избегать посещения островов. Россия в данном слу
чае заняла взвешенную позицию, рекомендовав туристам «тщательно обдумывать целе
сообразность путешествий на Мальдивы».

Подобные мягкие варианты, пусть и не столь разрушительные для имиджа го
сударства, тем не менее влекут за собой неизбежные негативные последствия. В усло
виях давления извне властям проще сплотить вокруг себя население страны; экономи
ческие карательные меры, как правило, приводят к ухудшению отношения населения 
страны к державе, вводящей их. В качестве примера можно привести Непал, где вве
денная Нью-Дели экономическая блокада привела к резкому росту индофобии, паде
нию престижа партий, выступающих за дружбу и сотрудничество с Индией, и росту 
прокитайских настроений.

Избежать подобного развития ситуации удастся в том случае, если на мальдив
ских президентских выборах в сентябре 2018 г. победит проиндийский кандидат, для че
го Индии придется приложить определенные усилия, договорившись с мальдивскими 
военными и полицейскими о невмешательстве и консолидировав оппозицию. Опыт по
добных акций у индийских спецслужб и внешнеполитического ведомства уже есть: 
по заявлению бывшего президента Шри-Ланки, именно благодаря тому, что индийцы 
реализовали этот сценарий, он проиграл выборы. Однако реализация этого варианта за
трудняется двумя соображениями: во-первых, на данный момент отсутствует широко из
вестный кандидат, занимающий проиндийскую позицию (Нашида, даже если его допус
тят до выборов, таковым можно считать достаточно условно: в свое время он поощрял 
политическое и экономическое проникновение Китая на Мальдивы). Во-вторых, в усло
виях напряженных отношений между странами проведение подобной операции столк
нется с дополнительными трудностями.

Позиция Китая
Китай с самого начала кризиса занял осторожную позицию. Пекин выступил ка

тегорически против любого внешнего вмешательства в ситуацию, что фактически озна
чало поддержку Ямина, контролировавшего обстановку в стране. При этом, когда Ямин 
призвал КНР «защитить свои инвестиции» (то есть, по сути к вооруженному вмешатель
ству в случае угрозы китайским вложениям), Пекин заявил, что уверен в способности 
мальдивских властей защитить жизнь и здоровье китайских граждан, а также имущество 
китайских компаний, тем самым фактически отказавшись от возможной интервенции.

В целом внешнеполитическую позицию, занятую КНР, можно охарактеризовать 
как исключительно сдержанную. Пекин продемонстрировал нежелание втягиваться 
в конфронтацию с Индией из-за Мальдив и не предпринял никаких шагов по обостре
нию обстановки на спорных участках индийско-китайской границы, китайская пресса 
также вела себя достаточно спокойно. Показательна ее реакция на сообщения индийских 
СМИ о строительстве китайской станции морского наблюдения на атолле Макупуду, ко
торая бы позволяла китайцам вести наблюдения за прохождением кораблей по осповно-
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Реакция ООН и третьих стран
КНР оказалась единственной страной в мире, открыто поддержавшей Ямина. 

Часть международного сообщества, включая европейские страны, выступила с осужде
нием действий мальдивского президента.

В целом неодобрительную позицию заняла ООН. Так, 6 февраля Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил серьезную обеспокоенность происходящим 
на Мальдивах, в частности, введением чрезвычайного положения. Он призвал прави
тельство Мальдив придерживаться Конституции и принципа верховенства права, отме
нить чрезвычайное положение так скоро, как это будет возможно, и принять все необхо
димые меры, чтобы обеспечить безопасность населения страны, включая членов судеб
ного корпуса25. В сложившихся условиях этот призыв, по сути, играл на руку противни
кам президента Ямина. Принц Зейд Раад аль-Хусейн. комиссар ООН по правам человека, 
выступил с открытым осуждением действий Ямина, обвинив действующего президента 
в узурпации власти и «открытой атаке на демократию».

Тем не менее Совет Безопасности ООН на заседании 8 февраля воздержался от 
каких-либо мер, выразив лишь озабоченность происходящим26. Единственным итогом 
этих заявлений стал ряд демаршей со стороны мальдивского президента: Ямин отверг 
предложения Гутерреша о посредничестве в урегулировании кризиса и отказался встре
чаться с послами ЕС. Великобритании и Германии.

Вашингтон вообще не стал высказывать свою позицию по мальдивскому вопро
су, устранившись от его решения. 9 февраля мальдивский кризис наряду с другими во
просами обсуждался во время телефонного звонка Дональда Трампа Нарендре Моди. 
В заявлении но итогам беседы говорилось, что «лидеры выразили беспокойство по пово
ду политического кризиса на Мальдивах и подчеркнули важность уважения демократи
ческих институтов и верховенства права».
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му маршруту из Персидского залива в Восточную Азию22. Англоязычная О1оЬа1 Т1тез 
немедленно выступила с ответной статьей, в которой со ссылкой на китайских экспертов 
указывалось, что станция не будет использоваться в военных целях"3.

Наиболее резкое заявление, прозвучавшее в англоязычной китайской прессе, 
было сделано на страницах той же С1оЬа1 Т1тея. В редакционной статье, опубликован
ной 12 февраля, вскоре после того, как стало ясно, что Индия отказалась от интервен
ции, говорилось: «В сложной ситуации, которая сложилась в Мале, Индии следует де
монстрировать сдержанность... Происходящее— внутреннее дело Мальдив, и Китай 
твердо выступает против любого внешнего вмешательства. Более того, Китаю следует 
предпринять необходимые меры, чтобы остановить Индию, если та решится на сило
вое вмешательство... Без одобрения ООН ни одни вооруженные силы не имеют закон
ного права вторгаться куда-либо. Китай не вмешивается во внутренние дела Мальдив, 
но это не означает, что Пекин будет сидеть и спокойно ждать, глядя, как Нью-Дели на
рушает этот принцип. Если Индия решится в одностороннем порядке отправить войска 
на Мальдивы, Китай предпримет действия, чтобы остановить Нью-Дели. Индии 
не следует недооценивать сопротивление Китая любой односторонней военной интер
венции». При этом в той же статье указывалось, что Китай не намерен оспаривать пра
во Индии на сферу влияния"4.

Отчасти нежелание Китая вмешиваться в ситуацию (за исключением публика
ции в С1оЬа1 Т1тс8, которая вполне могла быть истолкована как мнение редакции) объяс
няется практической невозможностью оперативно оказать Мальдивам военную помощь. 
В этой ситуации руководство КНР предпочло демонстрировать миролюбие, чтобы позво
лить Ямину удержаться у власти и не дать Индии повод для силового вмешательства.
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Пакистан, на поддержку которого Абдулла Ямин возлагал определенные надеж
ды, достаточно холодно отреагировал на сообщение о введении чрезвычайного положе
ния, призвав президента Ямина к мирному разрешению конфликта. Более того, премьер- 
министр Аббаси по итогам переговоров с мальдивским министром иностранных дел 
Асимом отказался от официального визита на Мальдивы, который мог быть воспринят 
как поддержка курса Ямина. Не последнюю роль в этом сыграл собственный негативный 
опыт Пакистана: в 2007 г. аналогичным образом действовал президент Первез Мушар
раф. приостановивший действие конституции после конфликта с Верховным судом. Сей
час этот шаг Мушаррафа трактуется в Пакистане крайне негативно, и очевидно, что под
держать Ямина, действующего в том же русле, Исламабад не мог.

Из сложившейся ситуации наибольшую пользу извлекли Саудовская Аравия 
и Объединенные Арабские Эмираты, существенно укрепившие свои позиции на Мальди
вах во время президентства Ямина. Они предоставили Мальдивам гуманитарную по
мощь, а также объявили о предоставлении гранта в размере 160 млн долл, на проекты 
развития. Эти деньги должны предоставить Саудовский фонд развития и Фонд развития 
Абу-Даби, причем в заявлении, размещенном на сайте президента Мальдив 18 февраля, 
специально указывалось, что эти деньги будут перечислены на поддержку «Мальдив 
и братского мальдивского народа»; деньги пойдут на строительство аэропорта и развитие 
рыболовецкого сектора"'. Отдельно указывалось, что Саудовская Аравия и ОАЭ призы
вают к мирному разрешению кризиса без участия внешних держав.

Перспективы индийско-китайских отношений 
в свете уроков мальдивского кризиса

Политический кризис на Мальдивах продолжается и вряд ли будет урегулирован 
до объявления результатов президентских выборов, но уже можно сделать первые выводы.

В зарубежных и отечественных аналитических статьях, научных и научно-попу
лярных работах любые пересечения интересов Индии и Китая в спорных районах рас
сматриваются через призму борьбы Нью-Дели и Пекина за сферы влияния. При этом лю
бые действия сторон трактуются в логике индийско-китайского противостояния, обре
кающей Индию и Китай на игру с нулевой суммой.

Между тем, как показывает пример Мальдивского кризиса, логика индийско-ки
тайского взаимодействия совершенно иная. Ни Индия, ни Китай на данном этапе не за
интересованы в крупномасштабной эскалации, которая неминуемо повлечет непредска
зуемые риски и ограничит возможность внешнеполитического маневра.

Ни для Индии, ни для Китая противостояние друг с другом не является ключе
вой задачей внешней политики. Индии нужно обеспечить безопасность своего перимет
ра, Китаю — продолжение экономического роста, для чего требуется гарантировать бес
перебойное поступление энергоресурсов. Эти цели в принципе не противоречат друг 
другу, и основной проблемой в двусторонних отношениях является глубоко укоренив
шееся взаимное недоверие.

Судя по всему, и в Нью-Дели, и в Пекине осознают эту проблему. Отношения 
двух стран, заметно ухудшившиеся после кризиса на плато Доклам, сейчас, после острой 
фазы мальдивского кризиса, вопреки прогнозам ряда аналитиков и политологов, заметно 
потеплели. Так, 23 февраля Виджай Гокхале, только что назначенный секретарем по ино
странным делам Индии, прилетел в Китай, где встретился с заместителем главы МИД 
КНР Кун Сюанью, а также провел телефонные переговоры с министром иностранных 
дел КНР Ван И и Ян Цзечи. Переговоры прошли удачно. «Обе стороны признали необхо
димость создания различных механизмов диалога, чтобы обеспечить многогранное со
трудничество в различных областях взаимодействия между Индией и Китаем, — гово
рится в итоговом заявлении. — Обе стороны подчеркивают, что заметное улучшение от-
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ношений между такими крупными странами, как Китай и Индия, послужит фактором 
стабильности в сегодняшнем мире». На этих переговорах Нью-Дели и Пекин договори- 

 28лись обеспечить «стратегическое взаимное доверие» .
Две недели спустя глава МИД Китая Ван И заявил: «Китайский дракон и индий

ский слон должны не сражаться, а танцевать друг с другом. Если мы добьемся политиче
ского доверия, даже Гималаи не смогут помешать нашей дружбе»29.

Таким образом, мальдивский кризис стал для Индии и Китая своего рода про
веркой на умение найти компромисс в ситуации, когда под угрозой оказываются интере
сы обеих стран в ключевых сферах (безопасности — для Индии, экономики — для Ки
тая). Судя по действиям сторон в условиях кризиса, и Пекин, и Нью-Дели сознают опас
ность эскалации и предпочтут диалог войне даже в случае вторжения в сферу своих ин
тересов в регионе Индийского океана.

Ма1Лх'ез ех-1еас!ег МоНатес! Мазйееб ю соп(ез1 с1есиопз. СНЕ: Ьпр://ихуи’.ЬЬс.сот'пеи-5/иог1д- 
аз1а-42922869
Ма1Лхез Зиргете Соип геиокез огс!ег го (гее рпзопегз. 1ЖЕ: Ьирз://ите8обпЛалпЛаитез.сот.1' 
\уог1д/ге81-оГ-\уог1д/та1сЙуе5-$ирге1пе-соиг1-геУоке5-огскт-1о-й’ее-рп50пег8 агискзИои/ 
62810314.стз
Паюог 511. Рах 1тПса. 1п<Па апс! сЬе \А’ог1с1 оп 2181 сепшгу. Меи- Ое1Ы: АПеп 1_апе, 2012. Р. 108.
5сои О. Мак1п§ Зепзе оГМо<кпописз // Моей апй Ле \\'ог1д. ТЬе К1п§ 1п81<1е Ош. Меи Ое11и: 
В1оот8Ьигу, 2016. Р. 6.
Раи/ Т. К Зине Сарасну ап<1 ЗоиЛ Аз1а’з Регепгиа! ЛзесигНу РгоЫетз // ЗоиЛ А81а'5 ххеак зса1ез: 
ип(1ег81апсИп^ Ле гецюпа! Лзесипгу ргеЛсатегн. 3(апГог<1: ЗшпГогО ПтхеЫгу Ргезз, 2010. Р. 24. 
Мо/иш Ка/а С., МаШ/юп Зашис/га. Зто-1пЛап К1Уа1гу Л Ле 1пс1о-РасИ|С. Мехх- Ое11и: ОхЕогд Ъ’т- 
уегзну Ргезз, 2013. Р. 145.
Вген’з!ег О. 1пЛа'з Осеап. Тке зЮгу оГ 1пЛа’з Ыб Гог гефопа11еас1ег8Ыр. копбоп: Кош1е<!§е, 
2014. Р. 59.
К настоящему моменту из запланированных к постройке 10 радаров готовы только 3. причем 
последний вошел в строй в 2015 г. Достройка остальных радаров приостановлена в связи с по
литическим кризисом. Подробнее см.: 1пЛап рго)ес1 ю зе( ир Каху габагз Л Ма1Лх’ез ипбег 
с1оид. Е1К к: йир://ххэуху.пе\уЛЛапехрге88.сот/паиоп/2018/ГеЬ/18/ЛЛап-рго)ес1-1о-зе(-ир-пах-у- 
га<1аг8-1п-п1а1Луе8-ипс1ег-с101к1-1774990.Ь1т1
1пЛа, Ма1Луез зфп рас! Ю ехрапс! НеГепсе соорегаиоп.
Е1Кк: йирз^/есопописитез.тЛаитев.сот/пехуз/беГепсеЛпЛа-таМхез-яЛп-расЫо-ехрапс!- 
<1еГепсс-соорега11оп/агис1е811ои751779405.стз

10. Паюог 811. Ор. С11. Р. 109.
11.1ЫЛР. 108.
12. Рге81с1еп1 оГСЫпа атхез т Ле Ма1Лхез оп а Зиа1е \йзи.

НК!.: Ьир://и'хуху.рге81с1епсута1Луея.^оу.1ПУ/1п<1ех.а8рх?110=11&хк'1с1= 14802
13. СТнпа аш! МакИусз Сопс1и<1ез Ле Ргее Тгабе А^геетет Ие^оиайопз.

1Л<Ь: 1шр://епе:1181|.то1'сот.^оу.сп/агис1е/пехУ8ге1еа8е/8фт1'1саптеху8.''201709/ 
20170902646749.з1Нт1

14. Зсои О. Ор. си. Р. 5.
15. Мокан Ка/а С. МоЛ'з \Уогк1. ЕхрапЛп^ 1п<йа'з Зркеге оПпПиепсе. Ией- ОеЛи Нагрег СоШпз 

РиЬИзКегз 1псНа, 2015. Р. 165.
16. С11!па РТА ипдеппшез МакПхев' 8ОУегс1рп1у, Ьа<1 Гог ге^юп: Рогтсг Ргех К’азкееО.

ПКк: кир8://ип1е8оГпкИалпЛайп1е8.сот/хуогк1/8оиЛ-а81а/сЫпа-Йа-ип(1епп1пе8-та1сйуе8- 
80Уеге1уп1у-Ьас1-1'ог-ге^1оп-Гог1пег-ргел-па8Йее11/агис1езЬо\у/61906756.стз

17. /)и’/1’«Л Л/.. С/шкгагапу О. 1тета1 Зесигиу Ткгсаи (о ЗоиЛ Аз1а. Ией- ОеИй: Ка1раг РиЬксайопз,

18. Оа/пуа К. Ма1Лус8 Иее<18 Неф Моху ат! 1пЛа Акте Сап Ргоуфе и. 1Жк: кирз^'Лбзалп/Фзасот- 
п1еп18/так11УС8-пеех18-1>е1р-поху-ап(1-1пЛа-а1опе-сап-ргохт<!е-н гбаЫуа 090218



А.В. Куприянов48

19. 1пЛа еЬоиШ по( гетаю тик ересшюг: Уа«Ь\уап1 8тЬа оп МакНуез сп818.
ЕКЬ: Ьпр://есопот1сите8лп<11айте8.сот/аП1с1е5Ьо\у/
62873784.ста.и(П1_8оигсе=соп1еп(оГтюге81&и1п1_теЛип1=1ех(&и1т_сап1ра18п=сррз1

20. МаШуез Сп818 8р1га1з: 1пЛап Тапке. 8рес1а1 Рогсез оп 8(ап<1Ьу. ГЖЬ: 1111р8:/Лу\у\у.Лецшп1.сот/ 
пе\У8/1пЛа'та141Уе8-сп818-8р1га18-1П(11ап-1апк8-8рес1а1-Гогсе8-оп-81апс1Ьу

21. 1пЛа ризкез Гог 14К’ пиззюп (о хйзн Ма1Луез. 1ЖЬ: кир8://ите8оГтЛалпЛаите8.сот/тЛа/|пЛа- 
ри8Ье8-Гог-ип-т1881оп-(о-у1811-та1<1|уе8/аП1с1е8Ьо\у/62857173.ст8

22. Скта'з осеап оЬзегуаюгу т Ма1&уе8 зрагкз Ггезк зесигпу сопсетз.
14К.Е: кир8:/7йте8оГтЛалпЛаите8.сот/ЛЛа/скта8-осеап-оЬ8егуаЮгу-т-п1а1Луе8-5рагк8-Ггезк- 
8есипГу-Геаг/агис1е8ко\у/63072040.стз

23. СЫпеее таппе оЬеегуаюгу т Ма1Леез по1 Гог тПнагу: апа!у818. СЖЬ: кпр:/Луху\\’.§1оЬак1П1ез.сп/ 
сотеп1/1091028.81ит1

24. Е1паиЛопге<1 тПпагу тюпепиоп т Ма1ё тиз1 Ье зюрред.1)Кк: Ьир:/Лууууу.§1оЬа1й1пе8.сп/соп- 
1еп1/1089435.8Ыт1

25. 8есге1агу-6епега1 8епои81у Сопсетес! аЬосП 8есип(у 81Шаиоп т Ма1с1|уе8.
1Л<к: Ъир8://илу\у.ип.оге/рге8&/еп/2018/8С8П118885.<1ос.Ыт

26. ЪЪ' 8есипгу СоипсП юШ Ма1<Цуе8 СП818 тау §е1 \уогее. IIКЬ: Нире^/НтезоГтсИалпЛаитсз.сот/ 
\УОг1Л/ге81-оГ-\Уог1<1/’ип-8есип1у-соипс11-1о1<1-та1с11Уе8-сп818-тау-§еЬ\УОГ8е/аП1с1с811о\у/ 
62844797.СШ8

27. 8аид1 АгаЫа ап<1 Ле 1_1пне<1 АгаЬ Етиасее 188иее а 8(а(етеп1 оп Ле Сиггеп! РоНиса! 188иее т Ле 
Ма1Луез. ГЖ1_: Ьпр://\уху\у.рге81с1епсута1<1|Уе8.§оу.ту/1п<1ех.а8рх?Нд=11&<1с1<1= 18823

28. Уцау СокЫе Лесиззее Ы 1асега1 иез ичЛ юр СИЛезе оГПс1а18.
1_1КЕ: кпр://есопот1сигпе5лпЛаите8.согп/агис1ез11о«763058712.ст5

29. СЫпа. 1пЛа зкои1<1 ЬиПд иез, гезоКе ЛГГегепсез Лгои§к тшиа! 1гиз1, Веут^ зауз.
Ъ'КЬ: Нир:/.'Ч\т.у\у.8стр.сот/пе\У5/с111па/Лр1отасу-<1еГепсе/аП1с1е/2136421/с111па-1пЛа-81юи1<1- 
Ьи11Лие5-ге5о1уе-Л1Тегепсе8



Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г. !

В.Е. Петровский©2018

Контур безопасности 
для Большого евразийского партнерства

■

Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам обеспечения регио
нальной безопасности для формирующегося Большого евразийского партнерст
ва (БЕП). Поскольку' оно создается на базе Евразийского экономического союза 
и китайской инициативы «Пояса и пути», то существующие механизмы регио
нальной безопасности в Евразии, включая ШОС, а также возможности частных 
военных и охранных компаний, могут быть использованы для обеспечения безо
пасности этих проектов.
Ключевые слова: Большое евразийское партнерство. Шанхайская организация 
сотрудничества, региональная безопасность. Евразийский экономический союз. 
Экономический пояс Шелкового пути, частные военные и охранные кампании.
ОО1: 10.31857/8013128120000154-0

В наши дни становится все более общепринятым понимание того, что обеспече
ние безопасности не должно строиться на изоляции от проблемы развития и базировать
ся лишь на защите объекта безопасности от угроз и негативных воздействий. Новая фи
лософия выживания и безопасности должна соединять в одно целое развитие и обеспе
чение безопасности, т.е. обеспечивать безопасность через устойчивое развитие.

В последние годы растет всеобщий интерес к концепциям безопасности лично
сти и человеческого развития, которые, в отличие от традиционных концепций безопас
ности, ставят в центр внимания проблемы выживания и безопасности человека, обеспе
чения его прав, создания условий для достойного человеческого развития.

Концепции безопасности личности и человеческого развития актуальны для Евра
зии и стран АТР в плане противодействия новым вызовам и угрозам невоенного характера, 
а также для обоснования более широкого, целостного подхода к обеспечению региональ
ной безопасности. В рамках такого подхода механизмы региональной безопасности в Евра
зии, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), могли бы быть также ис
пользованы. в случае необходимости, для защиты внутренней социально-политической 
стабильности стран-членов и обеспечения безопасности в ходе реализации масштабных 
проектов экономической интеграции и торгово-экономического сотрудничества.

К ним, прежде всего, относятся российский проект Большого евразийского парт
нерства (БЕП) и масштабная китайская Инициатива пояса и пути (ИПП). Наиболее оче
видным воплощением активизации усилий Китая по усилению своего присутствия в Ев
разии и регионе Центральной Азии является сухопутная часть ИПП — Экономический 
пояс Шелкового пути (ЭНШИ), одно из наиболее знаковых и новаторских проявлений 
современных тенденций экономической регионализации и глобализации. В случае своей
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реализации этот проект коренным образом изменит геоэконом ическую и геополитиче
скую ситуацию в Евразии.

Инициатива пояса и пути открывает новые возможности развития для стран Евра
зии. а также является новым вызовом для России и Китая: от их способности координиро
вать свои усилия и укреплять сотрудничество в конечном счете зависит успех ЭПШП.

Российская инициатива Большого евразийского партнерства (БЕП), сформулиро
ванная В.В. Путиным в декабре 2015 г., предполагала запуск консультаций по формирова
нию экономического партнерства между государствами — членами ЕАЭС, АСЕАН, ШОС 
и государствами, которые присоединяются к ШОС. В 2016-2017 гг. концепция неоднократ
но обсуждалась на различных многосторонних дискуссиях и в экспертной среде, став, 
по сути, флагманской российской инициативой по развитию евразийской интеграции1.

В ноябре 2017 г. российский президент предложил формировать БЕП на базе 
Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь»2. 
В настоящее время сопряжение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и ЭПШП яв
ляется наиболее важным содержательным компонентом проекта формирования БЕП, ко
торый, по сути, уже осуществляется полным ходом.

В конце 2013 — начале 2014 г. руководство КНР приняло решение сделать ак
цент на сухопутной составляющей ИПП, что повысило для Пекина значимость участия 
в проекте государств Центральной Азии и России и послужило объективной основой 
укрепления отношений и формирования новой архитектуры безопасности на Евразий
ском пространстве.

Позиция России в отношении создания единого пространства безопасности от 
Ванкувера до Владивостока и декларируемая ИПП необходимость укрепления политиче
ского взаимопонимания и совместной борьбы с традиционными и нетрадиционными уг
розами безопасности, а также провозглашаемое ею «сообщество единой судьбы» позво
ляют решать и эту проблему, более плотно привязав к Китаю и России сопредельные 
страны и тем самым расширив стратегическое пространство безопасности. Объединив 
усилия, Китай и Россия смогут способствовать формированию нового международного 
политического и экономического порядка. Причем не только на региональном уровне 
(АТР и Евразия), но и на глобальном, о чем свидетельствует присоединение к Азиатско
му банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) практически всех союзников США3.

При этом следует отметить, что не только ЭПШП, но и ИПП в целом имеет не
посредственное отношение к обеспечению комплексной безопасности в Евразии и АТР. 
Как говорится в обнародованной в 2015 г. Голубой книге КНР по вопросам нетрадицион
ной безопасности, ИПП призвана обеспечивать нижеследующие интересы:

- защита экономической безопасности Китая;
- обеспечение энергетической безопасности путем создания альтернативных 

маршрутов поставок энергоносителей;
- укрепление пограничной безопасности путем развития Северо-Западных ре

гионов КНР;
- противодействие силам «трех зол» внутри и вовне Китая с помощью экономи

ческого развития и роста благосостояния;
-смягчение негативных последствий геополитических построений США и Запада;
- создание новой международной системы безопасности, которая укрепляла бы 

комплексную национальную мощь и мягкую силу Китая'1.
Предложенная КНР в 2014 г. Новая концепция безопасности в Азии также выхо

дит за рамки традиционной военной безопасности. Она предлагает комплексный подход 
к обеспечению безопасности на основе развития, экономической взаимосвязанности и 
строительства инфраструктуры. Сотрудничество в данных сферах и экономическая взаи
мозависимость призваны снижать политическое недоверие между соседними государст
вами укрепляя дух безопасности на основе сотрудничества между ними и Китаем. В то 
же время развитие ИПП (и ЭПШП в первую очередь) само по себе является существен-
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ным стабилизирующим фактором в сфере безопасности и может привести к модифика
ции традиционной дипломатии невмешательства, побуждая Китай расширять свое воен
но-политическое присутствие в странах, вовлеченных в Инициативу.

Как подчеркивал в этой связи И. Денисов, ЭПШП призван сыграть двоякую роль 
в решении проблемы исламского экстремизма. Во-первых, он позволит создать в СУАР 
производственные и логистические центры и прочие структуры, завязанные на сотрудни
чество с соседними странами Центральной Азии, придаст стимул экономическому разви
тию автономного района, будет способствовать росту занятости и благосостояния насе
ления, и. следовательно, предотвратит этнические конфликты между уйгурами и ханьца
ми. Во-вторых, связка вопросов развития и безопасности будет реализована и по другую 
сторону границы через повышение взаимосвязанности (соппесПУЙу) и общий экономи
ческий подъем в Центральной Азии, что считается эффективным лекарством против лю
бых проявлений экстремизма и терроризма5.

ИПП порождает новые риски для безопасности китайской рабочей силы и инве
стиций в рамках расширения китайского экономического присутствия за рубежом. Не
стабильность в некоторых регионах Евразии при реализации ЭПШП может побуждать 
китайские силы безопасности расширять свое присутствие и операции в других странах. 
Китай готовится к этому, о чем свидетельствует, в частности, ст. 71 Закона о борьбе 
с терроризмом от 2015 г., санкционирующая контртеррористические операции НОАК 
и Народной вооруженной милиции КНР за рубежом6.

Как отмечают авторы подготовленного в Стокгольмском институте исследова
ний проблем мира (81 РКЦ аналитического доклада, в настоящее время Китай полагается 
в защите своих зарубежных интересов в основном на местные вооруженные силы или 
вооруженные силы других государств (например, России в некоторых странах Централь
ной Азии). В будущем в этих целях могут более активно использоваться частные воен
ные компании. Также, в виде упреждающих мер, китайское правительство может пойти 
на расширение и углубление двустороннего и многостороннего военного сотрудничества 
с некоторыми странами.

На экспертно-аналитическом уровне предлагаются новые парадигмы сотрудни
чества в сфере безопасности со странами, вовлеченными в ИПП. включая создание но
вых глобальных систем раннего оповещения и превентивных мер для противодействия 
угрозам безопасности, а также международного сотрудничества в разведывательной дея
тельности и в сфере противодействия нетрадиционным угрозам безопасности, таким, как 
международный терроризм. Созданная в 2004 г. Региональная антитеррористическая 
структура (РАТС) ШОС является примером уже действующего механизма подобного ро
да. Однако Китай стремится к созданию и других многосторонних партнерств, таких, как 
учрежденный в августе 2016 г. четырехсторонний механизм координации и сотрудниче
ства между вооруженными силами Китая. Пакистана. Афганистана и Таджикистана7.

Россия изначально связывала свое участие в ЭПШП с некоторыми существенны
ми аспектами региональной безопасности. Так. еще на ранней стадии обсуждения 
ЭПШП ректор МГИМО (У) МИД РФ академик А.В. Торкунов задавался вопросом:

«Какие усилия будут предприняты Китаем, чтобы провести новый Шелковый 
путь через регионы, чаще именуемые «дугой нестабильности»? Эти вопросы заставляют 
логично увязывать российскую позицию в отношении китайского проекта «Экономиче
ского пояса Великого шелкового пути» с необходимостью для Пекина гарантировать 
безопасное развитие региона. Это в существенной степени обеспечило бы совмести
мость китайского проекта интеграции с проектом Евразийского экономической союза»8.

По уместному замечанию С.Г. Лузянина, долгосрочность действующих и осуще
ствление перспективных проектов ИПП находится в прямой зависимости от их безопас
ности. В Китае пока нет специальных исследований, в которых говорилось бы о том ка
ким способом КНР планирует нейтрализовать риски и угрозы для «Пояса и пути» Об
щая аргументация китайских аналитиков при этом сводится к следующему поскольку
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концепция Шелкового пути основана на равноправии, уважении интересов и стремлении 
ко всеобщему выигрышу и отвергает мышление холодной войны, то это неизбежно при
ведет к возникновению новых правил и стандартов. Механизм конфронтации и конку
ренции сменится механизмом долгосрочного сотрудничества9.

Тем не менее в развитие этого общего тезиса представители китайского эксперт
но-аналитического сообщества предлагают и более конкретные меры. Так. для реагиро
вания на угрозы безопасности при реализации ИПП предлагается предпринимать ниже
следующие меры.

- 3 процессе сотрудничества со странами-партнерами предоставлять им больше 
публичных продуктов в сфере безопасности. Возможный вариант — направление части 
прибыли на создание фондов обеспечения безопасности в регионе, которые могли бы 
с финансовой точки зрения обеспечить этот важный участок деятельности по созданию 
«сообщества единой судьбы».

- При реагировании на геополитические риски следует уделять особое внимание 
интересам и озабоченностям различных региональных государств. При реагировании 
на рост политической нестабильности Китай должен действовать в соответствии с прин
ципом невмешательства, играть конструктивную роль, призывая стороны к разрешению 
конфликтов мирным путем.

- Необходимо подчеркивать, что ИПП — это процесс экономического сотрудни
чества и соразвития. который не имеет геополитического контекста и военно-стратегиче
ского содержания. Вопросы в сфере безопасности, наряду с экономическими, следует 
включать в соглашения о сотрудничестве со странами — участницами ИПП. Можно 
в экспериментальном порядке начинать с конкретных функциональных областей, созда
вая многосторонние механизмы безопасности с небольшим количеством участников. Для 
обеспечения бесперебойной деятельности трансграничных инфраструктурных объектов 
можно тассмстоетъ вспгсс об обеспечении их безопасности силами охранных компаний, 
особенно если речь идет о стратегически важных объектах '.

Вопроса толи ди—ейских частных военных, и охранных компаний (ЧВОЮ в обес- 
печении безопасности прсеятсв И11И. и ЭПШП нуждается в отдельном тассмотрении. Так. 
по мнению /Е Плеханова. китайские ЧЗО& сложно назвать рыночными игроками. Все они 
зсисвины бывшими зсенными или тидицейскими ж гак или иначе, яжгрелигуются гоеор- 
тшами. йх. аснсвнымн клиентами: твлянггся •с-уша.е госудаосленные коопоашии.

ЙЕстопи» создания ки~ейских ЧВСК также идет от инициатив гсо-дштотза. 
3 2Е1}~ ~ дтя жзшш то’И ки~ейских дипломшгов к етрове былосоздано специальнее бю- 
пг .чснсчтьсхсй зашг* за тубежсмг .«.т.сое несло сгзетотвен.•-есть. м. сезогисясот» по- 
шльстз и птлпматов з случае нападения. или ишкуоциж. В г в китайской прессе 
зсепьеп ойгскдалия: югптос ■: зс.ттсж:и:й етоги&кк китайкяях то.п» д.’й«.то»х сил. тли ;адд?- 
~п лцшгыг: туднинсн .•сгтисхс? «.-метаний з хфсшик-гале.

ВЬ итога стзшкгтнчязсиЬ зыбок- йидикбееякй! ои.л не ка чиоао ■жч-чтасстзеямые 
ш.-д.-яые ггг’'гг«'Ял. гсаягтмишие- яь .тубехсмг г«е т ж илве не яг .шчпошсгы
с. пито—питыми ’!*< .■ НЕ з «г слбстоснные- «шгтяые «мрдеаме -шов иьэд <лп«сй| кеу 
ппп-гча Ода ян»: пы'чпгя.-шис-ци «пт -то стотото- чиля.эч.««есяз* .рыяс<;яяя ытч.-нзпст'». 

тпилкшт. «ИПП с попиши. «пши’тис-и яеямопш-хлы-тзш-п. Стызяя к.‘«т4йкж,яе илмпьямя 
ш г'.бюхсм' -пптг- '. Е ылпл доел т ~:,1 ш ое-ея-шоилспь.. Яотывэ *т*.\ вояог юетякчкя 
.шгопаязш ЛЯШИ1Й»! фирмам, .-гго*'' ’шзяог* п,-т>. о\'ьт рвгз’и .

Так. ПЗС »Е.' Ттятезт ё»ст*’1се- Сглпр г нриялл чх-ялялто чю цгччоЛ я> 
зештшй тампшиии — ВшсЕчсшсг 3. Приягу. тн-коволотсля*»! датсееЛ июстмпйюл Принс* 
гонюэнтокий магнит Тш- Чхтчньшунь. заяиилл я 201' т. л -п.пянях ч-и-крытия тпояилшочяо- 
чопистичешшй базы в Сиипцзян-Уйг'тожлм явтоном’яом рьйонс Китая, я я 201Х г.— 

® птювшшии Юньнань. Цель — обеспечить поАлержжх ссясрномх я южтюмх хорнворам 
плаеста «Один пояс, один путь», стартующим из мгих ляух рсгичмюя. КНР. г сворный «о-
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ридор будет включать в себя Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан. Южный — 
Мьянму, Таиланд, Лаос и Камбоджу1".

«Спрос просто огромен, особенно в связи с растущим представительством на
ших компаний за рубежом. Их вдохновляет на это инициатива “Пояса и пути . Мы пла
нируем расширять наш бизнес в Пакистане и Бутане», — заявил в интервью ТИе 61оЬа1 
Т1те5 менеджер одной крупной китайской частной охранной компании .

Однако работа китайских ЧВОК по обеспечению оезопасности ЭПШП и ИПП 
затруднена существующей в Китае нормативно-правовой базой, регулирующей их дея
тельность. По уголовному законодательству КНР, работники частных предприятий, нося
щие оружие как внутри государства, так и за рубежом, могут получить до семи лет тюрь
мы. Пока в Китае идут дискуссии об отмене таких норм в отношении работников ЧВОК, 
действующие законы вынуждают нанимающие компании идти на хитрости. Официально 
числясь сотрудниками компании, бойцы китайских ЧВОК зачастую берут под свою зону 
ответственности лишь внутреннюю территорию предприятий, в то время как за осталь
ное отвечают местные охранники, имеющие право применять оружие. Это порождает 
определенные сложности для менеджмента.

Для усиления сектора безопасности в Китае происходит консолидация отрасли 
частной военной и охранной деятельности. В сентябре 2014 г. в Гонконге был создан Ки
тайский альянс индустриальной безопасности (Сйшезе $есип1у 1пби51па1 АШапсе). 
Он включает около 50 охранных компаний из всего «Большого Китая»14.

Справедливости ради, работа российских ЧВОК также ограничена законодатель
ными рамками. Российское законодательство на данном этапе, как и законодательство 
многих других стран, не разрешает создание и существование частных военных охран
ных компаний. В России есть только охранные компании. Сдерживающим фактором раз
вития в России ЧВОК является и статья 208 УК РФ. в которой создание вооруженного 
формирования, не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким 
формированием или его финансирование являются преступлением.

В таких условиях достаточно сложно представить себе ситуацию, при которой 
российские и китайские ЧВОК, даже и при допущении их экстерриториальной деятель
ности, могли бы взять на себя задачу по обеспечению комплексной безопасности транс
портно-логистических и производственных объектов ЭПШП в Евразии.

Как представляется, гарантии безопасности такого рода могут быть обеспечены 
лишь сотрудничеством и координацией политики КНР и РФ. в том числе в рамках ШОС. 
Они создадут предпосылки для устойчивого и беспрепятственного процесса реализации 
инициативы ЭПШП и ее сопряжения с процессами Евразийской экономической интеграции.

Как отмечает в этой связи известный китайский исследователь Ли Синь, «только 
совместными усилиями в рамках ШОС можно гарантировать реализацию проектов 
в рамках «Одного пояса, одного пути» в условиях относительной безопасности и тем са
мым содействовать реализации таких целей ШОС, как укрепление мира, обеспечение 
безопасности и стабильности в регионе»15.

ШОС неоднократно выражал общую политическую поддержку ИПП и ЭПШП. 
Так, в Астанинской декларации от 9 июня 2017 г. государства — члены ШОС приветство
вали инициативу «Один пояс, один пул ь» и. высоко оценивая итоги Форума международ
ного сотрудничества «Один пояс, один путь» 14-15 мая 2017 г. в Пекине, высказались за их 
реализацию, в том числе путем координации международных, региональных и националь
ных проектов, ориентированных на сотрудничество в целях обеспечения устойчивого раз
вития на основе принципов взаимного уважения, равноправия и взаимной выгоды16.

Однако вопрос о конкретных формах и способах участия ШОС в обеспечении 
безопасности ЭПШП требует дополнительного изучения. В этой связи заслуживает вни
мания предложение А.Ф. Клименко подготовить Концепцию региональной безопасности 
ШОС, в которой могли бы быть отражены следующие положения:

- состав субъектов ШОС, на которых распространяется действие этого документа;
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3.

4.

5.

9.

1П1В1

6.
7.
8.

1.
2.

- жизненно важные общие и особые интересы членов ШОС;
- виды внешних и внутренних угроз этим интересам;
- цели и задачи сотрудничества участников ШОС в сфере безопасности;
- состав и структура органов, ответственных непосредственно за обеспечение 

безопасности;
- методы обеспечения безопасности, а также порядок выделения для этого необ

ходимых ресурсов сил и средств и их задействования в случае возникновения угрозы Ор
ганизации в целом или отдельным ее участникам;

- порядок взаимодействия с ОДКБ и другими организациями по безопасности, 
а также некоторые иные вопросы1'.

Как представляется, способы и методы обеспечения безопасности ЭПШП сила
ми ШОС могли бы быть сформулированы в предлагаемой Концепции по всему спектру 
вышеуказанных положений. Это подтверждает тенденцию к стратегической взаимодо
полняемости ролей России и Китая, которая укрепляет потенциал и стабильное развитие 
ШОС на средне- и долгосрочную перспективу.
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Выдвинутые пятым поколением руководства КНР стратегические задачи дикту
ют Китаю необходимость оптимизации внешнеэкономической деятельности. Для накоп
ления капитала, решения социальных и экологических задач Китаю необходимо увели
чивать импорт энергоносителей и промышленного сырья, расширяя экспорт традицион
ных товаров ширпотреба, как и продукции современных технологий. По имеющимся 
оценкам экспертов, его импорт нефти за период 2012-2020 гг. должен возрасти с 282 до 
480 млн тонн, то есть в 1,7 раза1,

В этих условиях китайское руководство стремится придать новый импульс сво
им отношениям с внешним миром, в частности, со странами Евразии, предложив нм ряд 
внешнеэкономических проектов (в том числе концепцию «Один пояс, один путь»).

Выдвижение этой концепции и, в частности, ее сухопутного варианта «Экономи
ческий пояс Шелкового пути», в совокупности с другими инициативами свидетельствует 
о том, что запросы и возможности Китая на внешней арене значительно выросли: он 
превратился в ведущую евроазиатскую экономическую державу не только по объему эко
номики, но и по своему реальному влиянию и теперь задался целью приспособить всю 
международно-экономическую систему континента к своим потребностям. Китай гото
вится к интенсивному наступлению на континенте едва ли не на всех направлениях, с по
мощью всех видов экономического оружия.

Как отмечали китайские специалисты, в начальный период реформ и открытости 
стратегическая цель КНР состояла в том, чтобы «войти в мировой экономический поря-
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док», теперь же она заключается в изменении этого порядка, чтобы он в большей мере 
учитывал «обновленные интересы Китая»2.

Согласно мнениям ряда аналитиков', очевидным следствием глобализации энерге
тической политики Китая становится ее растущая роль в качестве фактора ценообразова
ния на мировых рынках топлива. Повышается и способность КНР воздействовать на миро
вые рынки в выгодном для себя направлении. Одним из условий успешного прогнозирова
ния конъюнктуры мировых топливных рынков становится в наши дни изучение действий 
китайского регулятора, а также стратегий корпораций и местных органов власти в сфере 
энергетики— не говоря уже о планах развития хозяйства, инвестиционных приоритетах и 
т.п. Привычным образом действий для регулятора в КНР является стремление к определен
ному торможению темпов роста в их восходящих фазах, в том числе по причине опасений 
чрезмерного роста цен на топливо. Следует считаться с привычным стремлением к удер
жанию на относительно низком уровне тарифов на электроэнергию.

Для Китая в силу масштабов экономики и сложившихся традиций планирования 
особую ценность представляют долгосрочные контракты на поставку значительных объ
емов топлива по «сглаженным» в отношении ценовых пиков и спадов ценам. Новые воз
можности для партнеров Китая открывает и продолжение либерализации энергетической 
политики, которая, по-видимому, повлечет образование разных по структуре типов по
требления энергии в отдельных регионах при их большей самостоятельности в вопросах 
внешней торговли энергоресурсами.

Взаимосвязь экономической стратегии и энергетической политики в Китае на
глядно проявляется в последовательной технической модернизации потребления и про
изводства энергии, уже вполне сопоставимой с достижениями передовых стран. Она раз
ворачивается преимущественно на внутренней основе— идет ли речь о «старых» отрас
лях ТЭКа или новой энергетике (разумеется, при активном использовании заимствован
ных извне технологий, ресурсов и опыта).

Массовое обновление основных фондов в тяжелой промышленности и энергетике, 
развернувшееся в начале XXI века, позволяет говорить о переходе к интенсификации на
родного хозяйства, отмеченной в последнее пятилетие существенным сокращением энер
гоемкости ВВП, начавшимся вхождением страны в число мировых лидеров научно-техни
ческого прогресса. Говоря об энергоемкости и энергоэффективности китайской экономики, 
нужно отметить своеобразие индустриализации в КНР, которой некоторые исследователи 
предрекают— на основе сопоставлений с другими странами— длительный, вплоть 
до 2030 г., этап «поздней индустриализации», с чем в целом можно согласиться4.

Китайские компании активно осваивают выпуск продукции для нужд конвен
циональной и «зеленой» энергетики. Они уже способны предоставлять конкурентоспо
собные товары и услуги другим странам (разного технологического уровня, в зависимо
сти от конкретного спроса).

При этом Пекин стал декларировать недопустимость экологических жертв 
во имя интересов экономики, что чревато серьезными последствиями для его экономиче
ских партнеров.

Проблемы развития газовой промышленности 
стран Центральной Азии

За последние несколько лет на мировом энергетическом рынке наблюдались 
серьезные подвижки. Совершенствование технологии добычи сланцевых углеводородов 
выросло, наблюдалось падение мировых цен на нефть и на природный газ (П1). что 
ухудшило инвестиционную привлекательность традиционных углеводородов. Следствие 
этого — приостановка или отмена ряда новых нефтегазовых проектов с более сложными
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Таблица I

I
5

1

I

Сравнительные характеристики газового потенциала 
центральноазиатских стран и Китая на конец 2016 г.

Потребление
(млрд куб, м)

13.4
51.4
29,5
213.5

обеспеченные запасы 
(трлн куб, х») 

_________ КО_________ 
______ ц______  
_________17,5________  

5.4

добыча 
(млрд куб, м) 

19,9
62.8 
66.8 
138.4

геолого-промысловыми условиями. Под этот пресс попала и значительная часть нефтега
зовых ресурсов стран Центральной Азии (ЦА).

Центрально-Азиатский регион, замкнутый в центре Евразии, не имеет прямого 
выхода на такие крупные энсргопотребляющие регионы, как Восточная и Юго-Восточ
ная Азия, Европейский союз. Экспорт газа является для стран ЦА ведущим бюджетооб
разующим ресурсом, им предопределяется уровень финансирования социальных плате
жей. Но эта отрасль вступает в регионе в эпоху нестабильности, вызванной как внешни
ми, так и внутренними обстоятельствами.

Ресурсы традиционного недорогого газа, добываемого из сравнительно неглубо
ких продуктивных горизонтов в промысловых районах с обустроенной инфраструкту
рой, начинают исчерпываться практически во всех нефтегазодобывающих странах ЦА. 
Разведаны и начали разрабатываться новые газовые месторождения на значительно боль
ших глубинах — от 4000 до 7000 метров. Эти горизонты, как правило, имеют сложное 
геолого-промысловое строение. К тому же газ в этих пластах содержит высокую долю 
агрессивных компонентов, прежде всего, сероводорода. В связи с этим новые ресурсы 
газа могут быть отнесены к «нетрадиционным».

Поскольку страны ЦА не располагают в достаточной степени технологиями раз
работки такого газа, их надежды связаны с зарубежным содействием. В 1990-е годы в ре
гион пришли известные нефтегазовые компании США, Италии. Малайзии и др. Они 
столкнулись со множеством технологических проблем, вследствие чего надежды на вы
сокую прибыльность разработки этих ресурсов испарилась, и многие компании ушли из 
региона. В настоящее время на первые позиции в освоении центральноазиатских ресур
сов выдвинулся Китай, предлагающий необходимые кредиты, но. как правило, оговари
вающий свои условия — использование китайского оборудования и рабочей силы.

Между тем нефтегазовые ресурсы региона весьма значительны (табл. 1). По дан
ным ВпбзЬ Ре1го1еит (ВР), за последние 10 лет (2006-2016 гг.) оценка запасов газа по 
странам ЦА имела разнонаправленные тренды: если в Казахстане и Узбекистане запасы 
сократились на 10-15%. то в Туркмении выросли с 2.3 до 17,5 трлн куб. м или в 7.6 раз.

Страны

Казахстан
Узбекистан
Туркменистан 
Китай_______

Источник: ВР ВюбхПса! Лег/спг о/ Н’огШ Епегду, Випе 2017.

Туркменистан. Показательна ситуация, сложившаяся в ведущей по газовым ре
сурсам стране региона (4-й в мировом рейтинге после России. Прана и Катара). Про
мышленные запасы природного газа находятся здесь по двум категориям месторожде
ний — традиционного и высокосернистого («нетрадиционного») газа. Для добычи и 
транспортировки последнего требуется сложная и затратная подготовка. Основные экс
портные ресурсы газа находятся в крупных месторождениях юго-восточной части Турк
менистана. До 2007 г. основным экспортным месторождением был Довлетабад-Донмез, 
использовавшийся для транспортировки газа в Россию и Пран. С 2015 г. из-за резкого 
снижения цен на газ на мировом рынке и нежелания властей Туркменистана идти на со-
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ответствующее снижение отпускных цен на это сырье был прекращен экспорт газа сна
чала в Россию, затем в Пран.

В настоящее время продуктивные горизонты большинства месторождений этого 
района существенно выработаны, и для подачи газа в магистральные газопроводы начали 
активно использовать дожимные компрессорные станции, что резко удорожает затраты на 
подготовку газа к транспортировке и стоимость самого газа. С другой стороны, низкий 
уровень мировых цен ведет к резкому снижению общей эффективности разработки газа.

Новый этап освоения газовых ресурсов Туркменистана связан с переходом на 
разведку более глубоких продуктивных горизонтов, в которых газ содержит агрессивные 
примеси сероводорода и др. В 2007 г. открыто уникальное по запасам месторождение 
Галкыныш. сразу же улучшившее рейтинг республики. Британская компания «ОаГГпеу, 
СИпе & Азьоаагез» по результатам аудита запасов назвала его вторым в мире после ме
сторождения Южный Парс в Иране, оценив запасы туркменского месторождения в 13,1- 
21.2 трлн куб. м'. Тогда же ВппзЬ РешоНигп (ВР) официально оценила общий уровень до
казанных запасов ПГ Туркменистана в объеме 24,3 трлн куб. м6. Международными экс
пертами достоверность данной оценки подвергается сомнениям, что уже привело не 
только к крупным скандалам с иностранными инвесторами, но и к отставкам в газовой 
отрасли Туркменистана. В соответствии с международной классификацией доказанные 
запасы газа представляют собой количество газа, которое с определенной долей допуска 
экономически целесообразно будет извлекать из открытых месторождений при сущест
вующей экономической конъюнктуре и технологиях, исходя из геологической и техниче
ской информации. Здесь и «зарыта собака»: большинство экспертов обращает внимание 
на неоправданную закрытость информации по запасам газа в Туркменистане, что может 
быть объяснено тем. что большинство этих запасов относятся к категории трудноизвле
каемых и чрезвычайно затратных для разработки. Это усиливает подозрительность зару
бежных инвесторов .

В немалой степени из-за этого многие иностранные инвесторы отложили новые про
екты в сфере разработки и транспортировки газа. Дело в том, что сооружение крупных газо
транспортных систем под обеспечение долгосрочных газовых поставок требует гарантиро
ванных запасов газа в течение значзггельного периода, как правило, 30 лет. При этом потреби
тель до.тжен гарантировать стабильный многолетний отбор газа.

За последнее десятилетие темпы прироста запасов природного газа в Туркмени
стане значительно опередили прирост добычи. По оценке ВР на конец 2016 г., официаль
ные разведанные запасы ПГ в Туркменистане составили гигантскую цифру в 17,5 трлн 
куб. м (табл. 1). Кроме Галкыныша, перспективными месторождениями считаются Яш- 
лар (до 1,5 трлн куб. м) и Минара (200 млрд куб. м)®. Консорциум во главе с Китайской 
национальной нефтяной корпорацией (СХРС) заключил в 2009 г. соглашение о разделе 
продукции на месторождении Галкыныш на сумму 10 млрд долл, с обязательством еже
годно поставлять в КНР 30 млрд куб. м газа в течение 30 лет. К тому времени в портфеле 
С.ХРС уже имелось схожее соглашение по нефтегазовому проекту Багтыярлык, охваты
вающему несколько месторождений, включая Саман-Депе и Алтын Аср*.

Таким образом, в числе рисков добывающего сектора Туркменистана, кроме уже 
упомянутой завышенной опенки достоверности запасов, можно отметить резкое увели
чение (в разы) стоимости разработки большинства новых открытых месторождений, свя
занное с большими глубинами залегания пластов (4000-7000 метров) и повышенным со
держанием такого агрессивного компонента, как сероводород. Это требует привлечения 
значительных инвестиций не только в добычу, но и в подготовку этого газа на газопере
рабатывающих заводах для дальнейшей транспортировки потребителям.

В реальных условиях сегодняшнего дня единственным реально действующим на
правлением экспорта туркменского газа является Китай. Построена 3-ниточная 
газотранспортная система Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай (ТУКК)
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Таблица 2

низко-

Страна__________________
Туркмения_______________
в том числе СП Багтыярлык
Узбекистан_______________
Всего:

2015 
29,00 
11.70 
1,60 

30.57

2016
29.86
13.30
4.30
34.16

Поставки газа по МГ Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Китай 
(млрд куб. м) 

2013 
25,00 
5,59 
2,90 

27.90

2014 
28.00 
9,11 
1.30 

29.30
Источники: СИРС, «Туркменгаз», «Узбекнефтегаз», «КазТрансГаз».

Такая привязка к единственному потребителю несет существенные риски для 
туркменской стороны, прежде всего из-за того, что потребитель .может диктовать свои 
условия ввиду неустойчивости цен на газ на мировом рынке. К тому же объемы предло
жения туркменского газа реально превысили эффективный спрос на него в Китае, для ко
торого такая сверхдальняя транспортировка центрально-азиатского газа в Гуанчжоу 
(на 7000 км) явно нерентабельна. Уже сейчас китайские компании — импортеры газа 
(в частности, Ре1гоС1ппа) несут убытки в размере 130 долл, за 1 тыс. куб. м импортируе
мого газа11, и Китай вынужден вводить льготы импортерам газа в форме возмещения 
НДС сроком на 10 лет при превышении стоимости импортируемого газа над внутренни
ми ценами в Китае. В конечном итоге мощности экспортных газопроводов простаивают.

При этом заполняемость газопровода ТУКК становится неопределенной, и в ус
ловиях расчетной недозагрузки газопровода показатели эффективности его работы резко 
ухудшаются. Между тем Китай приобретал туркменский газ осенью 2016 г. в среднем по 
185 долл, за 1 тыс. куб. м, то есть цены были достаточно невысокими1’. Вследствие сни
жения экспортных доходов экономика Туркменистана испытывает значительные трудно
сти. В свою очередь, возникающие в среднесрочной перспективе риски экспорта турк
менского газа в Китай заставляют туркменские власти диверсифицировать газовые мар
шруты и искать для них новые направления.

Одно из них — европейское, посредством строительства Транскаспийского газопро
вода и его соединения с «Южным газовым коридором» в Азербайджане. Однако при ны
нешних невысоких ценах на газ на мировых рынках туркменский газ коммерчески нерен
табельно поставлять по вновь построенным трансконтинентальным газопроводам в Ев
ропу, и в перспективе ситуация вряд ли изменится. Второй вариант — строительство маги
стрального газопровода Туркмения — Афганистан— Пакистан— Индия (ТАПИ), который 
пока никак не продвигается из-за нерешенности проблем безопасности.

В Узбекистане газовый комплекс также не свободен от сложных проблем, хотя 
ресурсные возможности достаточно высоки благодаря тому, что было разведано большое 
количество новых газовых месторождений. Но и уже выработанных, содержащих 
напорный газ, — множество. Для его использования необходимо строительство дожим
ных компрессорных станций, что резко повышает стоимость добытого газа. Но и боль
шая часть новых месторождений содержит немало высокосернистого газа. Для доведе
ния его до товарных кондиций надо сооружать газоперерабатывающие заводы для очист
ки от сероводорода, и стоимость разработки газа и подготовки его к транспортировке 
резко возрастает.

мощностью 55 млрд куб. м. При обсуждении параметров транспортировки газа в Китай 
предполагалось увеличение объема поставок газа по газопроводу на ближайшую пер
спективу до 65 млрд куб. м газа в год10.

Между тем до сих пор газопровод заполнен газом только на 54%. в 2016 г. по не
му было экспортировано только 29,86 млрд куб. м туркменского газа (табл. 2).
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Проекты разработки таких, месторождений, как Гаджак, открытого еще в совет
ские времена (1970 г.), сопряжены с высокими рисками. Хотя это месторождение входит 
в пятерку крупнейших в Узбекистане, оно, по мнению иностранных инвесторов, не явля
ется привлекательным. Таких проектов в Узбекистане немало, и «Узбекнефтегаз» будет 
вынужден разрабатывать их либо самостоятельно, либо с новыми партнерами, при том 
что эти месторождения рискуют остаться убыточными.

Узбекистан уже много лет пытается решать главную проблему— компенсиро
вать убыль традиционного газа за счет нового, преимущественно сернистого газа. Его 
максимальное товарное производство (добыча минус технологические потери переработ
ки) было достигнуто в 2008 г. (61,9 млрд куб. м), на протяжении последних 5 лет произ
водство постепенно снижалось— до 56 млрд куб. м. в 2016 г. В целях поощрения экс
порта газа власти Узбекистана пошли в 2016 г. на резкое сокращение внутреннего по
требления (т.е. замены газа углем). В результате объемы экспорта в 2015-2016 гг. увели
чились с 7,5 до 11,4 млрд куб. м. До недавнего времени основные объемы экспорта газа 
забирал Газпром для обеспечения газом соседних стран региона, что составило около 
7 млрд куб. м в 2016 г. Причем с Газпромом реализуется договор о продаже газа по цене 
125 ДОЛЛ./1000 куб. м до 2022 г. С постройкой узбекского участка газопровода в Китай за 
счет кредита в 1.5 млрд долл., взятого у Банка развития Китая, в 2016 г. резко возросла 
подача газа в КНР (4,3 млрд куб. м). По оптимистическим расчетам Узбекистана, экспорт 
газа в Китай в среднесрочной перспективе может достичь планки в 8 млрд куб. м.

В Казахстане разработка газовых ресурсов имеет свои особенности. Большин
ство его нефтегазовых месторождений открыто в западных и центральных районах, и это 
в основном нефтяные месторождения. Поэтому значительная часть газовых ресурсов Ка
захстана. за исключением Карачаганакского газоконденсатного месторождения, пред
ставлены попутным газом. Добыча попутного газа, как известно, имеет побочный харак
тер. и динамика его извлечения определена планами по добыче нефти. Существенная 
часть газа (до 40%) закачивается обратно в промысловые нефтяные пласты для поддер
жания пластового давления.

Добытый же на Карачаганакском месторождении газ (с высоким содержанием 
сероводорода) отправляют на близлежащий Оренбургский ГПЗ, с которого он в смеси 
с российским газом экспортируется по Единой системе газоснабжения Газпрома в стра
ны СНГ и ЕС.

Имеются планы по дальнейшему наращиванию добычи на двух уникальных 
нефтяных месторождениях — Тенгизском и Кашаганском, в связи с чем появятся опреде
ленные избытки попутного газа, которые Газпрому не нужны. Казахстан планирует экс
портировать этот газ в Китай (для диверсификации экспортных поставок и для урегули
рования имеющихся задолженностей). Чтобы обеспечить поставки газа в Южный Казах
стан и в Китай с западноказахстанских месторождений, введен в строй новый магист
ральный газопровод Бейнсу— Бозой — Шымкент, подключенный к магистральному га
зопроводу ТУКК. Согласно меморандуму, подписанному летом 2017 г. между «КазМу
найГаз» и СЫРС, экспорт казахского газа в Китай составит 5 млрд куб. м.

Однако большие надежды на устойчивый экспорт казахского газа в Китай иллю
зорны. Во-первых, к 2022 г. планируется увеличить объемы обратной закачки в пласт 
Тенгизского попутного газа, что резко сократит его избытки, во-вторых, вряд ли какие-то 
объемы Карачаганакского газа переориентируются с российского на китайское направле
ние из-за более высоких цен у западных потребителей. В итоге, согласно правительст
венным прогнозам Казахстана, планируется сократить объемы экспорта газа с 14 млрд 
куб. м в 2016 г. до 10 млрд куб. м в 2025 г.

Такова текущая ситуация с газовыми ресурсами Центрально-Азиатского регио
на, которому правительство КНР отводило до недавнего времени роль важною и крупно
го поставщика газа.
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Развитие газовой промышленности Китая
Глобальный энергетический рынок во втором десятилетии XXI века перестал 

быть стабильным, на нем происходят серьезные перемены. Они заключаются в появле
нии на глобальном рынке новых видов углеводородов, связанных с формированием но
вых центров производства СПГ, резким ростом добычи сланцевого газа в США, измене
ниями в доходности разработки запасов традиционного газа. Все это ведет к высокой во
латильности цен на основных региональных рынках газа.

В среднесрочной перспективе значительные предложения сланцевого газа будут 
конкурировать на мировом рынке с СПГ и сетевым газом, что окажет сильное влияние 
на объемы международной торговли газом и на стоимость его реализации. Происходя
щие в мировой энергетике процессы и соответствующее падение цен наложили серьез
ный отпечаток на перспективы углубления сотрудничества Китая с нефтегазодобываю
щими странами ЦА.

Выстроенная долговременная схема обеспечения Китая центральноазиатским 
газом стала подвергаться (как отмечалось выше) существенной корректировке, что обу
словлено не только переменами на глобальном газовом рынке, но и резким расширением 
использования газа в КНР. Китай вступил в полосу перемен в народном хозяйстве. Это 
касается и предложения как новых видов энергоносителей (сланцевого газа, шахтного 
метана, синтетического газа), так и традиционных. В стране происходит газовая револю
ция. Флуктуации на мировом газовом рынке напрямую затронули и Китай: как с точки 
зрения покрытия нарастающего в нем дефицита энергоресурсов, так и ввиду необходи
мости повышения энергоэффективности, конкурентоспособности продукции и экологи
ческой безопасности народного хозяйства.

Состояние и перспективы мирового энергетического рынка чрезвычайно важны 
для такого его ведущего игрока, как Китай. Конъюнктура этого рынка влияет на расста
новку приоритетов в национальной модели развития, на скорость процесса модерниза
ции страны, «иерархию» внешних поставщиков углеводородов и на интенсивность со
трудничества с ними.

Отличительная особенность современного периода развития Китая — в том, что 
перед страной поставлены новые задачи. Они были озвучены на состоявшемся в конце 
2017 г. XIX съезде КПК. Ключевыми словами программной речи Си Цзиньпина на съез
де стали «стабильность» и «поступательное развитие». Одной из ведущих составляю
щих ключевого термина «стабильность» является понятие «чистая экология». Общеизве
стны гигантские проблемы с загрязнением окружающей природной среды в Китае. Этот 
вызов сохранится на многие годы, профилактика и ликвидация загрязнения есть приори
тетное направление развития.

В настоящее время развитие страны в рамках традиционных технологий подо
шло к своим пределам, и Китай вынужден форсированно переходить на более чистые 
(«зеленые») технологии. А «зеленая» экономика предполагает такие революционные из
менения, как гибридизация и электрификация автомобилей с отказом от традиционного 
моторного топлива, достаточно быстрый переход на альтернативные источники энергии. 
Все это уже внедряется в Китае.

Другой, не менее значимой проблемой загрязнения природной среды являются 
промышленные выбросы предприятий и тепловых электростанций при использовании 
угля как энергоносителя. Здесь альтернативой является повсеместное вытеснение мест
ного низкокачественного энергетического угля газом во всех сферах народного хозяйст
ва, особенно в крупных городах. Причем основные проблемы загрязнения атмосферного 
воздуха проявляются в северо-восточных и центральных провинциях Китая. Недаром на
чалась разработка большого плана «Экологически чистого отопления северных районов
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в зимний период», где наряду с закрытием неэффективных и грязных производств осу
ществляется активный переход на альтернативные виды топлива.

Таким образом, ускоренная газификация страны есть актуальнейшая задача. 
Здесь, в сущности, происходит «газовый переворот», сопровождаемый реализацией весь
ма капиталоемких проектов. Это, во-первых, массированное вложение средств в геолого
разведку, в разработку месторождений и широкомасштабное строительство магистраль
ных газопроводов; во-вторых, развитие инфраструктуры регазификации и снабжения 
сжиженным газом таких сфер, как энергетика, химическая промышленность и металлур
гия (преимущественно в южных, восточных и северо-восточных провинциях); в-третьих, 
активизация китайского участия в разведке и разработке газовых ресурсов по всему миру 
и их транспортировке в КНР; в-четвертых, интенсивное развитие газораспределительной 
инфраструктуры, в частности, сооружение подземных газохранилищ и сетей.

Собственная добыча в Китае не покрывает растущие потребности народного хо
зяйства. и поэтому в среднесрочной перспективе Пекином взят курс на значительное 
увеличение инвестиций в ориентированную на импорт газотранспортную инфраструкту
ру и регазификационные мощности, что позволяет укрепить энергетическую безопас
ность и оптимизировать ценовую конкуренцию между экспортерами газа.

Ныне Китай стоит перед широким выбором источников традиционного и альтер
нативных видов газа. По предварительным подсчетам Института экономики и техноло
гии Китайской национальной нефтегазовой корпорации, собственная добыча ПГ в Китае 
в 2016 г. достигла 134,1 млрд куб. м„ в то время как реальный объем потребления газа 
составил 204 млрд куб. м, увеличившись на 6,5% по сравнению с 2015 г. За 2016 г. 
(в сравнении с 2015 г.) темп роста потребления газа (2,4%) существенно превысил темп 
роста его добычи (1.4%), и растущая разница в объемах была покрыта за счет увеличе
ния импорта газа. Китай в 2016 г. импортировал 35,2 млрд куб. м трубопроводного газа 
и 25 млн т сжиженного природного газа (СПГ) (около 34,7 млрд куб. м). При этом темп 
роста потребления СПГ почти вдвое превысил темп роста потребления трубопроводного 
газа (соответственно 27,2% и 15,6% по сравнению с 2015 г.)13 Предполагается, что 
в2017 г. потребление ПГ вырастет на 5,9% — до 216,2 млрд куб. м, а доля газа в общем 
объеме потребления первичных энергоресурсов — до 6,2%'’’.

За период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) Государственное управление КНР 
по энергетике планирует существенно увеличить доли газа и возобновляемой энергетики 
(с учетом ГЭС) в энергобалансе страны — с 5,9% до 10% и с 12% до 15% соответствен
но, по сравнению с 2015 г.15 При этом доля угля должна снизиться с 64 до 58%16. Впро
чем, доля газа в топливно-энергетическом балансе страны все равно остается крайне не
значительной по сравнению с энергобалансами других индустриальных держав, где она 
составляет не менее 25-35%.

Выдвигается множество разнообразных прогнозов развития газовой отрасли 
Китая на период до 2020 г. — и китайских, и зарубежных. Они носят как пессимистич
ный, так и оптимистичный характер, но практически во всех прогнозные величины 
объемов потребления газа в стране в 2020 г. ожидаются на уровне 340-360 млрд куб. м. 
При этом предполагается, что основные государственные стратегические планы по из
менению внутреннего газового баланса КНР должны быть полностью реализованы 
к 2030-2035 гг.17

Согласно докладу «Развитие газовой отрасли Китая— 2016», подготовленному 
Государственным управлением по энергетике, Центром по изучению проблем развития 
при Госсовете КНР и Министерством земельных и природных ресурсов, покрывать этот 
спрос Пекин собирается отчасти за счет роста собственной добычи (до 220 млрд куб. м.), 
из которых традиционный газ даст 170 млрд, сланцевый — 30 млрд, а остальное ме
тан угольных пластов. Следовательно, ниша для импорта может вырасти с нынешних
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69,9 до 120 млрд куб. м. Согласно долгосрочным стратегическим планам, к 2030 г. Китай 
может еще более чем удвоить импорт газа —до 270 млрд куб. м18.

Пекином поставлена задача форсирования геолого-разведочных работ, чтобы 
к 2020 г. разведанные запасы ПГ достигли 16 трлн куб. м19. Важно, чтобы они относи
лись к категории доказанных запасов, которые, как предполагается, будет экономически 
целесообразно извлекать из разведанных месторождений. При этом корректность оценки 
таких запасов во многом зависит от общих ценовых трендов мирового энергетического 
рынка и восточноазиатского рынка, в частности.

В настоящее время китайские власти большие надежды связывают с разработкой 
нового нетрадиционного источника ПГ — сланцевых залежей. Запланировано широкое 
развертывание геолого-разведочных работ в целях доведения их разведанных запасов 
до 1,5 трлн куб. м20. Налицо бурный прирост добычи сланцевого газа. Если в конце 
2014 г. его совокупная добыча у двух ведущих нефтегазовых корпораций— Зторес 
и Ре1гоСЫпа— составляла 1,7 млрд куб. м, то к началу 2016 г. — уже 6.2 млрд куб. .м 
(то есть прирост добычи более, чем утроился)21. Успехи текущих лет говорят о вероятно
сти реализации оптимистичного сценария и быстром росте добычи к 2020 г. — до 60- 
100 млрд куб. м. В пользу этого свидетельствует приоритетное внимание, которое уделя
ется добыче сланцевого газа правительством. Для этого используются различные стиму
лирующие механизмы, в частности установлены субсидии для поощрения добычи, 
а главное — проведена либерализация рынка сланцевого газа в плане расширения прав 
собственности на добытый газ и отказа от государственного регулирования цен на него. 
Это, начиная с 2016 г., привлекло к разработке сланцевых месторождений иностранные 
компании. В конечном итоге, согласно данным ВР. к 2035 г. основная часть .мировых объ
емов сланцевого газа будет добываться именно в Китае, а его доля составит четверть 
от общей добычи газа в мире22.

Таким образом, во избежание дефицита природного газа правительство КНР ре
шило задействовать все возможные внутренние и внешние источники ПГ. Китаю необхо
димо ускорить поставку природного газа из своих внутренних районов и из-за границы 
для удовлетворения спроса в районах потребления. Эго входит в поставленную перед 
страной большую цель вытеснения энергетического угля газом с соответствующим рос
том доли природного газа в энергетическом балансе КНР.

Внимание китайского руководства направлено на инфраструктурные преобразо
вания газовой отрасли: строительство газопроводов, ПХГ и пр. Понятно, что быстрее 
всего дополнительные объемы газа могут быть полу'чены из импортных источников. 
Это— СПГ из различных газодобывающих стран и трубопроводный газ по действую
щим магистральным газопроводам из Центральной Азии и Мьянмы. В настоящее время 
Китай создал избыточную по мощности газовую инфраструктуру для получения импорт
ного газа. В условиях серьезного дефицита газа акцент сделан на развитие инфраструк
туры по приему импортного СПГ через наращивание строительства приемочных терми
налов, поскольку логистика поставок СПГ морским путем является достаточно гибкой 
при наличии достаточных регазификационных мощностей.

В 2017 г. поставки СПГ в Китай превысили 38 млн т (рост по сравнению с пред
шествующим годом более чем на 50%). Сейчас китайские компании закупают СПГ пре
имущественно на енотовом рынке, что взвинтило цены в Юго-Восточной Азии, где они 
превысили П млн долл, (примерно 406 долл./тыс. куб. м), что вдвое больше, чем про
шлым летом21. В связи с этим ведущие производители СПГ быстро отреагировали на из
менение конъюнктуры, перенаправив в Китай экспортные потоки.

К настоящему времени КНР законтрактовала поставки СПГ в объеме около 
50 млрд куб. м в год. Но в перспективе предполагается существенно увеличить закупки 
СПГ, и к 2019 г. этот показатель может вырасти до 60 млрд куб. м. Поставки обеспечат 
потребности страны в импорте газа до 2020 г., и у китайских компаний еще останется
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возможность покрывать пики потребления за счет закупок СПГ на спотовом рынке24. 
Стратегия покупки газа корректируется, и Китай планирует отказываться от спотовых за
купок в пользу проектов, где он участвует, контролируя всю цепочку — от добычи 
до сжижения и транспортировки. Так, СПГ, закупаемый в США, достаточно дорог, по
скольку в его стоимость входит маржа всех компаний, участвующих в цепочке от произ
водителя до потребителя. Участие же Китая в проектах сможет снизить стоимость СПГ, 
делая его более конкурентоспособным. Позитивным примером мог бы стать начатый 
проект «Ямал СПГ», в котором свои доли имеют С1ЧРС и инвестфонд «8Пк КоасЬ. Сооб
щается о новом соглашении относительно совместного развития выпуска СПГ на Аля
ске. подписанном американской корпорацией «А1азка СазНпе Оеуе1ортеп1 СогрогаПоп», 
властями штата Аляска и китайскими государственными структурами — нефтегазовой 
компанией 8торес, инвестфондом «С1С Сарпа! СогрогаПоп» и банком «Вапк оГСЫпа». 
Согласно проекту, на юге Аляски будет сооружен крупнейший завод по сжижению при
родного газа мощностью 27,6 млрд. куб. м25.

В разных районах Китая проблема дефицита топлива решается по-разному. 
Он не делает ставку только на СПГ — строит и трубопроводы для транспортировки газа. 
Если в прибрежных районах дефицит топлива покрывается посредством СПГ, то остают
ся неохваченными крупные промышленные центры, что удалены от морского побережья. 
Это, прежде всего, Дунбэй, куда доставка импортного СПГ или центральноазиатского га
за весьма затратна. В то же время, по оценке на осень 2017 г., цены российского трубо
проводного газа в Европе были ниже, чем СПГ в Азии на 30%26. Этот фактор немалова
жен для активизации сотрудничества КИР с РФ по организации масштабной доставки 
восточно-сибирского и дальневосточного газа в Дунбэй

Китайские инвестиции в ЦА и другие страны СНГ
Ситуация в нефтегазовом комплексе ЦА будет во многом зависеть от приорите

тов инвестиционной политики Китая. Здесь также грядут перемены. В настоящее время 
в Китае реализуется новый этап модернизации экономики. Осенью 2017 г. на XIX съезде 
КПК была объявлено о вступлении Китая в «новую эпоху социализма с китайской специ
фикой» и принята обновленная стратегия развития на ближайшие годы.

Особое внимание властей КНР сосредоточено на снижении долговой нагрузки 
корпоративного сектора и местных правительств, повышении эффективности госпред
приятий в направлении формирования на их основе национальных мегакорпораций. Для 
сдерживания роста долговой нагрузки компаний и оттока капитала Китай ужесточает 
контроль за активностью своих инвесторов. Перечисленные меры призваны изменить 
подходы Китая к инвестированию за рубежом. Так, с января по сентябрь 2017 г. вложе
ния в нефинансовый сектор за рубежом упали на 41,9%27.

Принимаемые меры позволяют приступить к введению единых правил инвести
рования за рубежом, отвечающих стратегическим интересам Китая. При этом Китай 
не станет инвестировать меньше, но новые сделки будут увязываться со стратегией про
движения государственных интересов в мире. Объявленные в ходе XIX съезда КПК цели 
по превращению Китая к 2050 г. в «модернизированное социалистическое государство», 
занимающее лидирующие позиции в области науки и техники, в практическом плане 
реализуются в рамках программы «Сделано в Китае — 2025» и подразумевают развитие 
инноваций и «умных» производств.

Эти нововведения должны коснуться и инвестиционной политики по отноше
нию к ЦА. Тенденция снижения мировых цен на нефть и газ, как и санкционная полити
ка стран Запада в отношении России, снижение стоимости рубля и девальвация валют 
постсоветских стран, особенно в ЦА — все это ударило по их национальным бюджетам. 
В итоге давление внешних негативных факторов обострило экономическую и социаль-
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ную ситуацию в ЦА. Симптоматично, что на этом негативном фоне резко упал спрос 
на китайские товары.

Падение мировых цен на углеводороды оказало негативное воздействие на эф
фективность разработки нефтяных и газовых месторождений в ЦА, вынуждая выводить 
из оборота наиболее затратные месторождения и приостанавливать освоение новых. По
скольку китайская доля в нефтегазовых активах региона значительна, то этот мировой 
ценовой тренд неблагоприятно сказывается на интенсивности энергетического сотрудни
чества Китая со странами региона.

Согласно аналитическому докладу Евразийского банка развития (ЕАБР) «ЕАЭС 
и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций в 2016 г.», 
изменились приоритеты инвестиционной политики Китая на постсоветском пространст
ве: в частности, наблюдалась тенденция к сокращению доли топливного комплекса в об
щем объеме накопленных китайских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в боль
шинстве стран СНГ. С 2010 г. она снизилась с 86,8 до 74,1%2<'.

Неожиданно резкий рост китайских ПИИ в Россию, наблюдавшийся в 2016 г., 
объясняется наличием двух крупных сделок на российском рынке: покупкой 10% акций 
ПАО «Сибур» китайским Фондом Шелкового пути и 20% ПАО «Верхнечонскнефтегаз» 
китайской «Вецщ§ Саз Сгоир Сотрапу Ек1». На них пришлось 90% от всех китайских 
инвестиций в новые проекты в 2016 г.29 Важно, что сделка по продаже 20% ПАО «Верх
нечонскнефтегаз» обеспечила выход Роснефти на внутренний газовый рынок Китая, что 
служит хорошей предпосылкой к началу двустороннего сотрудничества в Восточной Си
бири и на Дальнем Востоке на всех этапах производственной цепочки — от геологораз
ведки до добычи и реализации газа.

Анализ инвестиционной активности Китая в 2016 г. показывает, что приоритет
ным направлением для реализации новых проектов с китайскими ПНИ стала Россия как 
по числу таких проектов (пять из восьми новых проектов в ЕАЭС), так и по объему при
влеченных в них инвестиций (94%). Среднегодовой прирост китайских ПИИ в российскую 
экономику за последние пять лет составил 57%. С учетом последних сделок 82% накоп
ленных китайских инвестиций сосредоточены в топливном и химическом комплексах'0.

В Казахстане инвестиции КНР в топливный комплекс (включая магистральные 
трубопроводы) по-прежнему составляют около 98% от китайских накопленных ПИИ 
в этой стране. Однако в конце 2016 г. в рамках программы по переносу производствен
ных мощностей из Китая в Казахстан открыт казахстанско-китайский завод по перера
ботке масличных культур. В дальнейшем компания планирует создание крупного агро
промышленного парка.

Общее состояние энергетической политики Китая на нынешнем этапе можно 
охарактеризовать как переходное— от решения народнохозяйственных задач (остаю
щихся приоритетными) к глобальному позиционированию и действиям. Пока еще китай
ская энергетика остается слабо интегрированной в мировую экономику. Однако в рамках 
расширения масштабов мирового газового рынка закупки СП Г Китаем выводят его 
на 2-е место в Азии.

Обеспечение потребностей народного хозяйства Китая в энергоносителях в на
стоящее время стало одним из активных факторов его внешнеполитической стратегии. 
С постановкой задач по дальнейшей модернизации экономики Китая проявился повышен
ный спрос на углеводороды. И здесь принципиально важную роль играет природный газ.

Поставленные на XIX съезде КПК задачи требуют ускоренной газификации 
страны. Внутренние источники не могут покрыть этот повышенный спрос на газ, в связи 
с чем Китай задействовал множество импортных источников, из которых быстрее всего 
отреагировали производители СПГ. В условиях высоких перспектив спроса на газ в Ки-
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тае возросла заинтересованность других крупных игроков глобального газового рынка, 
и у Пекина расширился выбор поставщиков, в числе которых такие производители СПГ, 
как Австралия, Катар, Малайзия и др. Появляются новые транснациональные корпора
ции, например, Ямал СПГ, где китайский капитал играет активную роль. Китайская ком
пания Зшорес заключила соглашение о совместном развитии СПГ на Аляске с американ
ской корпорацией «А1азка СазНпе Ое\е1ортеш СогрогаПоп».

Серьезную ставку Китай делает на развитие трубопроводной доставки россий
ского газа, который остается надежнее и дешевле, чем импортируемый СПГ. Имеются 
и альтернативы среди поставщиков трубопроводного газа.

Однако перспективы расширения поставок газа из ЦА неоднозначны. Экономика 
нефтегазодобывающих стран ЦА испытывает значительные трудности из-за резкого сни
жения экспортных доходов, вызванного низкими ценами на энергоносители. В условиях 
неустойчивого социально-экономического положения стран ЦА встала проблема выпла
ты накопленных китайских кредитов. Сегодня китайцы являются крупнейшими инвесто
рами нефтегазового комплекса региона. В частности, Туркменистан, как и Узбекистан, 
оказались в сложной ситуации, ибо крупные китайские кредиты отдаются из прибыли 
за экспорт газа, а цены продажи в Китай невысокие. Условия для успешного развития 
нефтегазодобывающего комплекса Центрально-Азиатского региона в настоящее время 
зыбки. В нынешних ценовых условиях свободных ресурсов для экспорта недостаточно. 
Исходя из такого расклада сил, потребность в увеличении поставок центральноазиатско
го газа сокращается. В связи с этим Китай медлит со строительством четвертой нитки 
магистрального газопровода ТУКК.

Серьезным конкурентом на газовом рынке Китая для стран ЦА является РФ с тру
бопроводным проектом «Сила Сибири-1» на 38 млрд куб. м. Россией предложено еще два 
новых трубопроводных проекта «Сила Сибири-2» (бывший «Алтай») и газопровод с Саха
лина. Китай особенно заинтересован в покупке сахалинского газа в связи с небольшими 
калитатоатожениями для врезки и высокой готовностью газопровода. В рамках этого про
екта сейчас подписано очередное соглашение по параметрам поставок и начаты коммерче
ские переговоры. При этом российский газ останется вне конкуренции в Дуибэе.
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Новый этап военно-технического сотрудничества 
России и Китая

Россия продолжает активно развивать «всеобъемлющее партнерство» и «страте
гическое взаимодействие» с Китайской Народной Республикой1. Военно-техническое со
трудничество (ВТС) России и Китая является одним из главных компонентов российско- 
китайского стратегического сотрудничества, отражающее как военно-политические, так 
и экономические интересы двух государств. Хотя формы и содержание ВТС, а также ди
намика и объемы закупок КНР российских вооружений и военной техники (ВнВТ) суще
ственно менялись на протяжении последних двух с половиной десятилетий, Китай в те
чение всего постсоветского периода оставался крупнейшим покупателем российских 
систем вооружений, а Россия сохраняла за собой роль главного поставщика ВнВТ для 
Китая2. Закупки вооружений и другие составляющие военно-технического сотрудничест
ва при этом значительно влияли на ход модернизации вооруженных сил и оборонно-про
мышленных комплексов обеих стран, процессы развития и трансфера технологий, а кос
венно — и на внешнеполитические и военные доктрины и стратегии России и КНР.

В 2014 г. в результате украинского конфликта, за которым последовало введение 
западными странами экономических санкций против России, началась «переориентация

В статье анализируются военно-техническое сотрудничество России и Китая 
в 1992-2013 гг.. а также особенности нового этапа этого сотрудничества, начав
шегося в 2014 г. В качестве ключевых характеристик последнего обозначены вы
сокая заинтересованность КНР в закупках у России новейших систем вооруже
ний, освоении и трансфере новых технологий. Значительное внимание уделено 
рассмотрению влияния политических факторов на состояние военно-техниче
ского сотрудничества двух стран.
Ключевые слова: Россия. Китай, военно-техническое сотрудничество, продажи 
вооружений и военной техники, исследования и разработки, трансфер техноло
гий, заирипа интеллектуальной собственности.
0О1: 10.31857/5013128120000156-2

Евтодьева Марианна Георгиевна, кандидат политических паук, руководитель группы глоба
лизации военно-экономических процессов Национального исследовательского института мировой 
экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН).
Е-тай: талаппа133@та11.ги.
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III

Эволюция ВТС России и Китая в 1992-2013 гг.: 
от тесного партнерства к спаду в продажах вооружений

Большинство исследователей выделяет в сфере военно-технического взаимодей
ствия России и Китая 1992-2013 гг. три ключевых этапа". Критериями для такой класси
фикации служат, с одной стороны, динамика объемов продаж вооружений (выручки 
от осуществленных поставок), с другой — специфика приоритетных направлений этого 
сотрудничества и его выстраивания по различным стадиям разработки и производства 
военной техники.

В рамках первого периода (1992-1999) было заключено и реализовано достаточ
но большое число соглашений о закупках ВиВТ, а Китай был вторым по счету после Ин
дии крупнейшим покупателем российских обычных вооружений4. Характерной особен
ностью этого этана ВТС являлось то. что китайская сторона в основном закупала гото
вые системы вооружения, разработка которых начиналась еше, как правило, в советский 
период. Только к концу этого этапа военно-техническое сотрудничество России и Китая 
стало развиваться на более широких основах — заключались соглашения по лицензион
ному производству, осуществлялись совместные проекты в сфере разработок военной 
техники. Так, российская сторона передала Китаю лицензии по Су-27СК, в результате 
в китайском Шэньяне с 1998 г. было организовано производство этих истребителей под 
обозначением Е/3-115. Российские специалисты приняли участие в разработке проектов 
китайских истребителей 3-10. ЗЕ-17 и учебного самолета Ь-156, а также активно занима
лись подготовкой командных и военно-технических кадров для китайской армии (соглас
но заключенному в 1999 г. соглашению).

За период 1992-1999 гг. Россия поставила в Китай 45 истребителей Су-27СК 
и 2 истребителя Су-27УБК, 10 военно-транспортных самолетов Ил-76М. 60 вертолетов 
Ми-8/ Ми-17 и 7 вертолетов Ка-27ПЛ. 4 подводных лодки (2 — проекта 877Е и 2 — про
екта 636Е), а также 4 (по другим данным, 6) дивизиона системы ПВО С-300МПУ-Г. 
Объемы продаж ведущих систем обычных вооружений в обозначенный период (здесь 
и далее по этому показателю приводятся данные СИПРИ. базирующиеся на динамике 
показателя тренда по поставкам вооружений) варьировали в пределах от 0,5 и ниже, 
до 1,45 млрд долл, в год (рис. 1).

В рамках второго этапа сотрудничества (2000-2006) произошло как значитель
ное увеличение стоимости, так и повышение степени сложности заключаемых контрак
тов по закупкам вооружений. Объемы доходов от поставок ВиВТ в этот период значи
тельно возросли и стали составлять до 2,5-3 млрд долл, в год. при этом Китай вышел 
на 1-е место среди других крупнейших покупателей российских вооружений.

В 2000-2006 гг. в сфере авиатехники Китаем были, в частности, приобретены 
еще 28 истребителей Су-27СК (к тому же к 2007 г. было поставлено 105 комплектов для 
их лицензионной сборки), около 100 истребителей Су-30 МКК/МК2, 75 вертолетов Ми- 
87 Ми-17, а также 54 авиадвигателя АЛ-31 ФН для комплектования истребителей; в сфере 
военно-морских вооружений — 4 эсминца проекта 956Э/ЭМ и 8 ДЭПЛ проекта 636Е; 
в сфере средств противовоздушной обороны — дополнительно 4 дивизиона системы 
ПВО С-300ПМУ-1. Помимо этого, Китай получил из России большие партии авиацион
ного управляемого вооружения, торпеды, комплексы береговых РЛС, огневые и радиоло
кационные станции и зенитные ракетные системы корабельного базирования, а также 
приобрел или производил по лицензии управляемые артиллерийские снаряды, миноме
ты, системы залпового огня и другие вооружения для сухопутных сил.

на Восток» российской внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии. 
При этом для России и Китая открылись новые возможности для углубления как военно
технического, так и военно-политического сотрудничества.
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Большая часть поставленных КНР в 1992-2006 гг. ВиВТ относились к 3-му 
(как подлодки проекта 636Е) и 4-му поколению (как самолеты Су-30МКК/МК2). Несмот
ря на то, что часть из них стала уже устаревать к началу второго десятилетия XXI века, 
в целом столь масштабные закупки различных категорий российских ВиВТ помогли Ки
таю значительно улучшить степень оснащенности своей армии современными вооруже
ниями и повысить оборонный и наступательный потенциал Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК).

После 2006 г. наступил период охлаждения и некоторого кризиса в российско- 
китайском военно-техническом сотрудничестве, который продлился до 2013-2014 гг. 
Этот кризис нашел выражение как в значительном спаде продаж вооружений, так 
и в противоречиях, связанных с актуализацией ряда проблем и различиями в оценках 
и видении перспектив двустороннего взаимодействия в военно-технической сфере. Ки
тай в 2004—2005 гг. ожидал отмены европейского эмбарго на поставки вооружений и то
варов двойного назначения, рассчитывая усилить «диверсификацию» в сфере технологи
ческого сотрудничества за счет взаимодействия с западными странами8. Эмбарго, одна
ко, не было отменено — во многом ввиду активного противодействия Соединенных 
Штатов таким попыткам9. Россия во второй половине 2000-х годов также придержива
лась преимущественной ориентации на создание «технологических альянсов с западны
ми странами» (термин Д. Медведева), делая акцент на активном развитии с ними между
народной промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества (в авиастрое
нии, космосе, ряде других отраслей). В определенной степени эти тенденции затронули 
и сферу оборонных закупок (соглашение по «Мистралям» и др.)10

В 2004-2005 гг. по инициативе Пекина были отменены рапсе заявленные кон
тракты либо приостановлены переговоры по ряду закупок ВиВТ. Так, Китай не заказал 
второй полк многоцелевых истребителей Су-30МК2, отказался от поставки еще около
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Рис. 7. Динамика поставок российских вооружений в Китай, 1992-2016 гг.

Примечание: Значение тренда является разработанным СИ ПРИ показателем, в кото
ром находят отражение ежегодные объемы поставок, но не точная стоимость про
даж при поставках вооружений.
Источник: СИта-КизНа МПИагу-1о-МН1(агу Не1аиопз: Мо\чп§ Том'агс! а Н1уИег Ьеуе1 
о/Соорегаиоп. ИЕ-СЫпа Есопопйс апд ЕесигИу Кег1ем’ Сотпйвыоп. ЕюДКевеагсИ КероП. 
МагсИ 20, 2017. Р. 13.
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100 машинокомплектов для Су-27СК, а также от закупок палубных истребителей 
Су-3311. Тем не менее благодаря длительным срокам реализации заключенных контрак
тов по ВиВТ общий уровень вырученных средств до 2007 г. оставался достаточно высо
ким. Рубежным стал 2007 год — с него начался спад поставок российских вооружений 
Китаю, и на 1-е место по закупкам российских ВиВТ вновь вышла Индия. Объем выруч
ки от поставок Китаю вооружений в 2007-2008 гг. сократился до 1,3-1.5 млрд долл, 
в год, а в период 2009-2015 гг. не поднимался выше 0,8 .млрд долл, в год. В целом 
в 2007-2016 гг. доходы от экспорта российских вооружений Китаю сократились по срав
нению с десятилетием 1997-2006 гг. (период роста продаж) в 2-2,2 раза.

Если говорить о ключевых закупках, то в 2007-2013 гг. Китаю и Российской Фе
дерации удалось достичь договоренностей о поставках КНР 12 военно-транспортных са
молетов Ил-76МД и 4 самолетов-заправщиков Ил-78, 9 вертолетов Ка-27 и 9 вертолетов 
Ка-32, а также о передаче КНР 16 дивизионов ЗРК С-ЗООПМУ-2 и ракет для их оснаще
ния. Решающее значение имели также заключенные контракты на поставку' КНР около 
500 ед. авиадвигателей — турбовентиляторных АЛ-31 различных модификаций (для ис
требителей 3-10 и 3-11) и двухконтурных турбореактивных Д-30 (для модернизирован
ных дальних бомбардировщиков Н-6К). Общая стоимость контрактов по двигателям со
ставляла около 2 млрд долл., а их продолжающиеся закупки в таких больших количест
вах стали фактически признанием того факта, что у КНР сохраняются довольно значи
тельные пробелы в сфере разработки и производства собственных авиадвигателей, 
вследствие чего и отдается предпочтение более надежным российским технологиям12.

В целом, как обозначенная номенклатура закупок вооружений, так и ход перего
воров по вопросам ВТС начиная со второй половины 2000-х годов продемонстрировали, 
что Пекин перестал быть заинтересованным в закупках больших партий, по сути, ус
таревающих систем вооружений у России и в гораздо большей степени проявляет инте
рес к новейшим системам вооружения и к развитию и освоению новых технологий. Еще 
в конце 2010 г., в ходе визита в КНР тогдашнего министра обороны РФ А. Сердюкова, ки
тайская сторона выразила намерение приобрести у России истребители поколения 4++ Су- 
35 и новейшие средства ПВО— зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Тогда же, по 
данным СМИ, начались и переговоры о возможности покупки у РФ дизельэлектрических 
подводных лодок 4-го поколения типа «Лада» (в экспортном варианте — «.Амур-1650»),

Россия, однако, не была готова к этому «сдвигу в спросе» на рынке вооружений. 
Сыграли свою роль и соображения, связанные со снижением уровня доверия к китай
ским партнерам. Следует также упомянуть о ставшей очень острой к концу 2000-х годов 
проблеме «копирования» (в том числе — обратного инжиниринга) российских систем 
вооружений Китаем. Так, по оценкам экспертов, китайские истребители 3-11В в значи
тельной степени копируют Су-27СМК, самолеты КЗ-2000 построены на базе Ил-76МД, 
подводные лодки Уиап Туре 41 созданы на основе российской подлодки 877 КПо, 
ЗРК Н()-9 — на основе С-ЗОО13. В китайском самолете-невидимке 3-20 4-го (согласно ря
ду западных экспертов, 5-го) поколения также неофициально использовались некоторые 
российские наработки. Подозрения в нарушении прав интеллектуальной собственности 
(ИС) российских производителей, а также стремление Китая к закупкам ряда российских 
образцов вооружений очень малыми партиями (ввиду заинтересованности, в первую оче
редь, в заимствовании технологий) вызвали у Москвы сомнения относительно выгодно
сти скорейших поставок новых систем вооружений Пекину. Наряду с указанными сооб
ражениями, сделать паузу в поставках на экспорт последних российскую сторону заста
вил также взятый в рамках формирования нового облика Вооруженных сил и новой Гос- 
программы вооружений (ГПВ-2020) курс на приоритетное оснащение современными 
и перспективными образцами ВиВТ российской армии.
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Изменения российской позиции в 2014 г.: два вектора
В 2014 г. в позиции российской стороны по вопросам продаж вооружений и ВТС 

с Китаем стали происходить существенные сдвиги. Вследствие введения западными 
странами санкций, которые затронули финансово-кредитную сферу и ряд ключевых от
раслей экономики, в первую очередь — оборонный сектор, была отменена большая часть 
контрактов с компаниями США и европейских стран в оборонной сфере, в том числе 
по поставкам или совместной разработке вооружений и военной техники или их компо
нентов . Взяв курс на активизацию сотрудничества в экономической, оборонной и тех
нологической сферах с ключевыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона (так на
зываемая политика поворота к Азии)15, Российская Федерация стала более активно раз
вивать взаимодействие с КНР в военной и военно-технической областях при ясном пони
мании того, что ситуация на китайском рынке вооружении изменилась, и Пекин будут 
интересовать в первую очередь новейшие российские вооружения и технологин16.

В 2014-2015 гг. Россией и Китаем после нескольких лет сложных переговоров бы
ли подписаны соглашения по поставкам в КНР 24 самолетов Су-35 и 6 дивизионов ЗРК 
СЛ00’\ общая стоимость этих контрактов составляет около 5 млрд долл, (по Су-35 кон
тракт заключен на 2 млрд долл., по С-400 — на 3 млрд долл.) Таким образом, они ознаме
новали собой новый этап подъема в продажах вооружений и военной техники Китаю.

Также в 2014 г. в «Рособоронэкспорте» подтвердили информацию о переговорах 
с КНР по поставкам неатомных подводных лодок «Амур-1650». Ранее средства массовой 
информации сообщали, что «Рособоронэкспорт» подписал рамочный контракт с китай
ской стороной о совместном проектировании и строительстве четырех таких подлодок, 
две из которых должны были быть построены в России, и две — в Китае18.

Помимо сферы торговли вооружениями, новый вектор российской политики — 
если рассматривать его в аспекте «поворота к Китаю» — нашел выражение в активном 
развитии других ключевых направлений российско-китайского военно-экономического 
и военно-политического сотрудничества. Речь идет об увеличении общего количества 
и усложнении и расширении сфер охвата военных учений с участием двух стран, более 
активном развитии контактов между министерствами обороны и ведомствами, кури
рующими ВТС и оборонно-промышленный комплекс, а также, в более широком плане — 
о стимулировании как в Москве, так и в Пекине ориентации на более тесную производ
ственную кооперацию и сотрудничество в сфере научных исследований и разработок 
(НИР) оборонного и двойного назначения.

Контакты между министерствами обороны и ведомствами, курирующими обо
ронный комплекс, осуществляются как в рамках двусторонних переговоров по конкрет
ным проектам и контрактам в сфере ВТС (в них участвуют, в первую очередь, представи
тели российско-китайской комиссии по военно-техническому сотрудничеству), так и в 
рамках различных международных организаций и форматов взаимодействия, включая 
структуры ООН, БРИКС, ШОС, АСЕАН и ряд международных форумов (форум Сян- 
шань, Московские конференции по безопасности и др.) С 2014 г. число взаимных контак
тов, ориентированных на обсуждение оборонных и военно-технических вопросов, воз
росло. Увеличилась и численность военнослужащих, участвующих в совместных воен
ных учениях (всего за последние 15 лет их было проведено более 25). Следует особо вы
делить две «линейки» совместных учений — антитеррористичсские учения «Мирная 
миссия», проводимые под эгидой ШОС, и двусторонние морские военные учения «Мор
ское взаимодействие» (МВ). Последние, что очень важно, позволили ки ганским и рос
сийским военно-морским силам оперировать в новых для себя С1ратс1 ичсски важных с 
точки зрения международной безопасности зонах, таких, как Средиземное морс («МВ- 
2015») и Балтийское море («МВ-2017») - для Китая, или Восточно-Китайское и Южно- 
Китайское моря - для России («МВ-2014» и «МВ-2016»), Кроме того, с 2016 г. стали
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проходить российско-китайские учения нового формата — командно-штабные учения 
«Воздушно-космическая безопасность», ориентированные на укрепление совместного 
сотрудничества в области ПВО/ПРО, включая планирование совместных операций. В хо
де этих учений, состоявшихся в декабре 2017 г. в Пекине, отрабатывались вопросы взаи
модействия группировок ПВО/ПРО России и Китая по совместному отражению ракет
ных угроз со стороны «третьих» стран.

Начиная с 2014 г. появился также ряд признаков, указывающих на усиление тех
нологического сотрудничества между российскими и китайскими компаниями, прежде 
всего в сфере НИОКР оборонного и двойного назначения. Так, в 2015 г. Китайская кор
порация авиационной промышленности (А\НС) и АО «Вертолеты России» подписали ра
мочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета на базе 
Ми-26, за которым последовало межправительственное соглашение о сотрудничестве 
по этой программе. В эту программу будут преимущественно направляться китайские 
инвестиции, а «Вертолеты России» разработают техническое предложение и отдельные 
системы перспективного вертолета (всего для Китая планируется построить не менее 
200 новых вертолетов к 2040 г.) В июне 2016 г. В. Путин и Си Цзиньпин подписали меж
правительственное соглашение о совместной разработке, производстве, коммерциализа
ции и послепродажном обслуживании нового дальнемагистрального широкофюзеляжно
го самолета (ШФМДС, китайское название — СК 929). По некоторым оценкам, совокуп
ные инвестиции в проект могут составить от 16 до 20 млрд долл.14

В 2014-2017 гг. китайскими и российскими оборонно-промышленными компа
ниями и исследовательскими центрами были заключены и другие соглашения по различ
ным направлениям сотрудничества. В частности, в декабре 2015 г. были подписаны Ме
морандум о взаимопонимании между Китайским авиационным исследовательским ин
ститутом (САК!) и российским Центральным институтом авиационного моторостроения 
(ЦИАМ) по сотрудничеству в области развития технологий авиадвигателей, а также со
глашение между Китайским национальным космическим управлением (С\'8А) и россий
ской корпорацией «Роскосмос» по разработке и производству компонентной базы косми
ческого назначения и применению навигационных технологий в рамках систем 
ОЬОК'АЗЗ и Век1ои20. Госкорпорацией «Ростехнологии» и ее дочерней компанией «Рос
электроника» в 2014 г. были также достигнуты соглашения с АУ1С‘'. Китайской корпора
цией аэрокосмической науки и техники (СА8С)" и Китайской корпорацией электронных 
технологий (СЕТОС)23. Они охватили сферы сотрудничества в области самолетострое
ния. вертолетостроения. двигателестроения. материалов для авиации, авионики, разра
ботки и производства электронной компонентной базы, развития информационных тех
нологий, систем связи и двойных технологий.

Оценивая в целом намеченные векторы укрепления военно-экономического 
и военно-политического сотрудничества России и КНР, следует отметить, что на практи
ке высокая динамика взаимодействия в одной из этих сфер может оказывать существен
ное влияние на другую, и наоборот. Например, активизация контактов между военными 
и оборонно-промышленными структурами или проведение новых учений может способ
ствовать заключению новых контрактов по закупкам и/или разработкам вооружений, 
и наоборот. Однако ключевой, на наш взгляд, вопрос, состоит не столько в особенностях 
этого влияния, сколько в том, на какой из этих двух сфер сотрудничества — военно
политической или военно-экономической — Россия сумеет сделать основной акцент 
в своем стратегическом курсе «поворота к Азии».

Сложность ответа на него заключается в том. что для российского экспертного 
сообщества более привычным и «традиционным» является восприятие стратегического 
партнерства с Китаем, прежде всего, через призму военно-политического сотрудничества 
и наращивания объемов торговли оружием, которые, в свою очередь, могут обеспечить и 
соответствующий рост политического влияния РФ в АТР. В то же время экспертные
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оценки относительно того, как следует развивать партнерство с Китаем в высокотехноло
гических отраслях и в сфере новых технологий, гораздо менее проработаны. В дискусси
ях на эту тему в основном обозначаются общие и достаточно очевидные задачи, которые 
следует решить российской стороне: привлекать инвестиции, предотвратить копирова
ние российских технологий, «придать импульс инновациям в российском ОПК» с помо
щью расширения и углубления НИОКР с КНР24. Между тем развитие военно-экономиче
ского сотрудничества с КНР может быть осложнено целым рядом проблем, включая та
кие, как: а) диспропорциональность модели двусторонней торговли с Китаем (в рамках 
которой роль России сведена к поставкам сырья); б) усиление зависимости РФ от китай
ской экономики — высокая заинтересованность в притоке инвестиций, прежде всего 
в нефтегазовую отрасль'5, а также в закупках станков, оборудования, микропроцессоров; 
в) преимущественное участие в двустороннем экономическом взаимодействии ограни
ченного числа государственных компаний, достаточно низкая вовлеченность напрямую 
частного бизнеса. К ним добавляются проблемы обеспечения защиты интеллектуальных 
прав и увеличения числа случаев наложения западными странами санкций на китайские 
компании, взаимодействующие с российским бизнесом26. Однако модель укрепления 
чисто военно-политических элементов сотрудничества с КНР таит в себе еще больше не
гативных сторон. Заключаются они в возможностях консервации на длительный срок 

- „7?указанных неолагоприятных трендов в экономическом взаимодействии двух держав 
при одновременном почти ничем не компенсируемом росте угроз, связанных с наращи
ванием военно-стратегической моши Китая.

Оценки нового этапа военно-технического сотрудничества 
России и Китая

По оценкам военных специалистов, с помощью систем С-400, поставки которых 
в КНР начались в 2018 г„ Китай сможет значительно расширишь радиус обеспечения дей
ствия своей системы ПВО с 200-250 км (максимальная дальность поражения 
С-300ПМУ2) до 400 км — вплоть до охвата всей территории Тайваня, а также воз
душного пространства над значительной частью Южно-Китайского и Восточно- 
Китайского морей, в том числе над спорными островами Сэнкаку/Дяоюйдао, контроли
руемыми Японией. Оснащенные более современным радаром, способные реагировать на 
80 одновременно обстреливаемых целей и интегрированные со средствами РЭБ, С-400 
также позволят значительно усилить китайскую опознавательную зону противовоздуш
ной обороны (Ат Ое/епсе 1с1епИ/1саНоп 7опе, АИ17), развертыванию которой активно про
тиводействовали США и их союзники в регионе2*.

К числу технологических преимуществ российских Су-35, в отличие от истреби
телей 4-го поколения 3-11, находящихся на вооружении ВВС НОАК, относятся новый 
комплекс авионики (на основе цифровой информационно-управляющей системы), новая 
радиолокационная станция «Ирбис-Э» с фазированной антенной решеткой, большая 
дальность обнаружения воздушных целей (до 400 км) и увеличенное число одновремен
но сопровождаемых целей. Су-35 также обладает усиленными стелс-возможностями 
и возможностями РЭБ и оснащен новыми двигателями 117С с увеличенной тягой и пово
ротным вектором тяги. Получение истребителей Су-35, как считается, позволит НОАК 
не только использовать их в целях укрепления системы ПВО, но и улучшить технологи
ческие характеристики новейшего истребителя 3-20, принятого в 2017 г. на вооружение 
в КНР.

Технологическими преимуществами ДЭП31 «Лада», которые представляются 
наиболее важными для Китая, являются малошумность этой подлодки'', увеличенная 
дистанция обнаружения целей, примененные на ней новые технологии по снижению за
метности субмарин, оснащенность уникальным гидроакустическим комплексом. В рам-
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ках этого проекта Китай, по всей видимости, может также выиграть за счет выгодных ус
ловий технологической кооперации: так, не менее 30% комплектующих в подлодках «Ла- 
да»/«Амур» могут быть китайского производства, и эти подлодки могут быть оснащены 
ВНЭУ иностранного производства, произведенной, видимо, в Китае’0.

Соглашения по С-400 и Су-35, наряду с проектами ШФДМС и перспективного 
тяжелого вертолета, входят в так называемый президентский список приоритетных со
вместных проектов, реализуемых Россией и КНР. Для России, помимо непосредствен
ных выгод от реализации крупных контрактов по поставкам вооружений и осуществле
нию совместных НИОКР, а также демонстрации (за счет содействия укреплению проти
вовоздушной обороны Китая) «стратегического ответа» Вашингтону на развертывание 
ПРО в Южной Корее, они откроют возможности для расширения промышленной и тех
нологической кооперации и инвестиционного сотрудничества с Китаем. При этом откры
тым остается вопрос, будет ли активизация совместного военно-политического и военно
технического сотрудничества способствовать более тесному сближению Москвы и Пеки
на вплоть до создания полноценного военно-стратегического альянса двух стран. По это
му поводу как в западных, так и в российских экспертных кругах преобладают мнения, 
что последнее вряд ли возможно. В том числе потому, что Россия в Азии ведет достаточ
но сложную и многостороннюю «игру», стремясь определенным образом сбалансиро
вать «стратегическое партнерство» с Китаем поддержанием тесных экономических и во
енно-политических связей и активным развитием ВТС с Индией и Вьетнамом, а в по
следнее время — налаживанием экономического и политического сотрудничества с Юж
ной Корей и Японией'1.

Если же рассматривать военно-экономические составляющие активно разви
вающегося сотрудничества с КНР, следует отметить, что в этом плане ключевыми во
просами будут оставаться вопросы о защите интеллектуальной собственности, услови
ях передач технологий и ограничений, накладываемых на них в рамках государствен
ного регулирования, а также вопросы моделей инвестиционного взаимодействия 
и производственной кооперации.

Говоря о некоторых превалирующих тенденциях в этой сфере, подчеркнем, что 
с российской стороны будет продолжать повышаться внимание к проблемам контроля 
за передачами технологий и защиты ИС, это обусловлено в том числе недоработками, ко
торые были допущены в этом плане ранее. Так, согласно ряду экспертных оценок и ана
лизу, предпринятому российскими государственными структурами после 2014 г., многие 
технологии и системы вооружения, которые, как считалось, были незаконно скопирова
ны Китаем в 1990-е и 2000-е годы, на самом деле были получены на основании легитим
ных контрактов с китайскими оборонными компаниями ввиду общего слабого регулиро
вания технологических обменов в РФ52.

Повышение роли регулирующей составляющей за последние несколько лет на
шло выражение в подписании в 2012 г. Российской Федерацией нового соглашения 
с КНР в области защиты НС в развитие соглашения по защите интеллектуальной собст
венности 2008 г., а также в том, что в последние годы по большинству отдельно взятых 
соглашений с КНР по продажам вооружений и их совместному производству стали за
ключаться дополнительные соглашения по защите ИС. Такое соглашение было, в частно
сти, заключено в 2015 г. в связи с продажей Су-35 КНР. Еще одним примером стало под
писание в 2016 г. и последующая ратификация соглашения о защите НС в сфере ракетно- 
космических технологий”. Поскольку в сфере ракетных технологий достаточно сложное 
регулирование, в первую очередь связанное с экспортным контролем, такое соглашение 
может открыть перспективы для соответствующего трансфера технологий. В том числе 
видимо, и в том, что касается широко обсуждаемого вопроса о возможностях передачи 
Китаю технологий ракетных двигателей РД-170 и РД-180 (последними оснащаются аме-
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* * *

В целом ключевые события, зафиксированные в сфере военно-технического со
трудничества России и Китая в 2013-2017 гг., указывают на состоявшийся переход к но
вому этапу этого сотрудничества. Он характеризуется не только ростом объемов продаж 
ВиВТ (учитывая не очень большое число новых контрактов, этот рост вряд ли может 
оказаться значительным), но также новыми контрактами в области НИОКР и большим 
вниманием к вопросам передач технологий. Учитывая давно наметившуюся тенденцию 
перехода КНР к избирательным закупкам новейших образцов вооружений и техники, да
лее соглашения по закупкам, видимо, будут касаться преимущественно небольших и вы
сокотехнологичных систем и новейших разработок по основным ключевым сегментам 
ВиВТ, к которым Китай продолжает сохранять интерес (военное авиастроение, двигате- 
лестроение, военно-морские вооружения и комплексы, системы ПВО/ПРО и ряд других).

По сравнению с военно-экономическими факторами, влияние на развитие ВТС 
России и Китая военно-политических факторов пока продолжает играть главенствующую 
роль. Курс на «поворот к Азии» нашел выражение прежде всего в укреплении военно-по
литического взаимодействия России с Поднебесной (учения, военное и военно-политиче
ское сотрудничество в рамках международных организаций и форумов). Между тем, не
смотря на существующие сложности (слабость ряда компонентов российской инновацион
ной системы, неравномерность структуры торговли с КНР), России следует воспользовать
ся открывшимся окном возможностей для налаживания более тесных военно-экономиче
ских связей с Китаем. В целях более детальной проработки возможностей такого сотрудни
чества Российская Федерация могла бы опереться как на зарубежный опыт партнерств 
в оборонной и военно-технической сфере и сфере трансфера технологий, так и на уже 
имеющийся опыт реализации соглашений в области НИОКР, лицензионного производства 
и передач технологий с Индией и рядом других ключевых стран — партнеров по ВТС.

риканские ракеты АНаз 5, но США рассматривают вопрос о прекращении закупок 
РД-180 в качестве «элемента санкций»)'4.

В целом перспективы развития сотрудничества в технологической сфере с Кита
ем можно оценить как более благоприятные, чем пять-десять лет назад. В первую оче
редь это связано с тем, что руководством КНР в последние годы взят курс на ужесточе
ние политики в сфере защиты ИС в целях улучшения инвестиционного климата и воз
можностей дальнейшего технологического развития страны’5.

Следует ожидать, по всей видимости, и большей детализации и усложнения ли
цензионных соглашений, включая соглашения по лицензионному производству, которые 
будут заключаться с контрагентами из Китая. Это обусловлено тем, что предметом согла
шений будут выступать теперь преимущественно новейшие российские системы вооруже
ний и технологии, тогда как ранее, напротив, они заключались в основном по достаточно 
давно разработанным системам вооружений и/нли же касались ВиВТ, не отличающихся 
очень высокой сложностью (артиллерийские установки. РСЗО, самоходные гаубицы и др.)

Между тем фиксируется и тренд, связанный с сохранением достаточно высокой 
«степени защиты» ключевых российских оборонных технологий и технологий двойного 
назначения. Наиболее чувствительные для развития отечественного оборонного ком
плекса технологии, будут, очевидно, запрещаться к передаче Китаю в форме соответст- 
вуюших соглашений по лицензионному производству или иным способом, помимо про
даж готовых изделий. Примерами в этом плане являются технологии авиационного дви- 
гателестроения. создания систем ПВО/ ПРО и ряд других.
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Правовые основы деятельности институциональных 
инвесторов в России, Китае и США

В статье анализируются правовые принципы и основы деятельности институ
циональных инвесторов в России, Китае и США. Показано, что именно посред
ством вовлеченности институциональных инвесторов можно ограничить риск 
неправомерных действий со стороны менеджмента компании. Активность рос
сийских пенсионных фондов и прочих видов доверительного управления оста
ется низкой по сравнению с развитыми рынками. Поэтому китайский опыт вне
дрения инвесторов в корпоративное управление компаниями может стать хоро
шим подспорьем для нового витка развития российской корпоративной среды. 
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туциональные инвесторы, корпоративное управление. закон об инвестициях, 
ценные бумаги, совет директоров, акционерный капитал.
ПО1: 10.31857/8013128120000157-3

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.

Магдалинская Юлия Васильевна. старший преподаватель МГИМО МИД РФ. 
Е-тай: ]иНсп@уапс1ех.п1.

В современных условиях неопределенности вектора своего дальнейшего разви
тия инвестиционная деятельность становится основным объектом анализа и принятия 
управленческих решений. На текущий момент мировые финансовые и товарные рынки 
так изменчивы, что риск убыточного инвестирования достаточно велик. Именно поэтому 
мировая инвестиционная деятельность получила новый виток развития в виде достаточ
но активного участия институциональных инвесторов — юридических лиц или структур 
без образования юридического лица, управляющих частными накоплениями и при этом 
берущих на себя ответственность за принятие инвестиционных решений в том или ином 
объеме. Ситуация, когда физическое лицо передает свои денежные средства (активы) 
в доверительное управление специально созданным инвестиционным фондам, довери
тельным структурам, не вызывает множества вопросов — частный инвестор, не имея на
прямую доступа к национальным и международным финансовым рынкам, становится 
опосредованным участником, получая, естественно, доход в зависимости от объема ин
вестиционных средств и успешности выбранной инвестиционной стратегии. Гораздо 
сложнее охарактеризовать правовые полномочия, которые несут инвесторы в лице фон
дов доверительного управления (ФДУ) и инвесторы как вкладчики в данные ФДУ. Более
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того, в зависимости от правовой системы и законодательных ограничений обе стороны 
инвестиционных отношений несут не только ограниченную правовую ответственность 
за инвестиционные решения, но и ограниченные права на получение прибыли.

♦ Фидуциарная ответственность - ответственность за действия или последствия действий, совер
шаемых на должности, которая не регулируется какими-либо законами, постановлениями или до
кументацией, имеющими юрисдикционную силу.

Понятие «институциональные инвесторы» в правовом аспекте
Инвесторы являются современными аккумуляторами финансовых средств, полу

ченных от множества физических и юридических лиц. Будучи активными участниками 
финансовых рынков, они создают новые особые правила функционирования фондовых 
бирж и корпоративного сектора. В отличие от стратегических инвесторов, которые сфо
кусированы на прямых инвестициях в отдельный бизнес или проект, институциональные 
инвесторы ставят перед собой задачу собрать оптимальный портфель успешных вложе
ний, инвестируя агрегированные финансовые ресурсы, полученные от физических 
и юридических лиц. Именно поэтому институциональные инвесторы не считают перво
степенной задачей получение полного контроля над объектом инвестирования. Удачно 
сформированный инвестиционный портфель позволяет создать успешную стратегию 
управления и иметь стабильный доход от вложений.

Современная тенденция в международной практике состоит в понижении доли 
финансового сектора и повышении удельного веса институциональных инвесторов при 
распределении денежных ресурсов на рынке вложений.

Развивающийся высокими темпами рынок коллективных инвестиций, а также 
возросшие требования объективной реальности поставили перед законодательством ряд 
задач: расширить правила игры на рынке коллективных инвестиций в целом и паевых 
инвестиционных фондов в частности, удовлетворить стремление участников рынка при
менять новые виды инвестирования и привлечения денежных средств инвесторов, а так
же увеличить правовое поле институтов инвестирования до общемировых стандартов1.

Стратегические инвесторы, как правило, получив контроль над интересующей 
компанией, перестают активно управлять своим инвестиционным портфелем. Изначаль
но из-за большей фидуциарной ответственности* институциональные инвесторы не мо
гут себе позволить выбирать спекулятивные стратегии (хотя практика иногда показывает 
обратное), которые предполагают краткосрочные покупки и продажи ценных бумаг на 
рынках срочных сделок. Для институциональных инвесторов более характерна консерва
тивная стратегия инвестирования, при которой инвестор на протяжении продолжитель
ного периода следит за повышением курсовой стоимости его портфеля. Специфика ин
ституциональных инвесторов заключается в том, что пакет акций одного акционерного 
общества — объекта инвестирования, которые могут держать в своем портфеле такие 
инвесторы, обычно не может быть больше 20% от всего уставного капитала общества. 
Исходя из сложившейся практики вопрос о роли институциональных инвесторов стоит 
достаточно остро. В теории институциональные инвесторы могут влиять на деятель
ность компании лишь через решения, принимаемые на общем собрании акционеров.

В первую очередь, контроль напрямую зависит от доли прав, которыми владеет 
инвестор, будь то единоличный или институциональный. Объем инвестиционного вкла
да в уставный капитал создает прецедент на право контроля, а также право косвенною 
или прямого управления. Поэтому доля в капитале является первоочередной точкой за
висимости прав инвестора и его возможностей влияния на корпоративное управление.

Институциональные инвесторы, формируя инвестиционный портфель и управ
ляя им, получают доход от роста курсовой стоимости ценных бумаг и процентного дохо
да по выплатам от ценных бумаг. При этом работа по размещению активов, принадлежа-
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щих институциональным инвесторам, происходит по двум направлениям: (^определе
ние типа инвестиционного (финансового) актива, который будет составлять часть инве
стиционного портфеля; (2)определение объема распределения инвестиционных ресур
сов в зависимости от типа финансовых активов и их доходности. Например, в США су
ществуют отдельные инвестиционные фонды, которые, к примеру, специализируются 
только на корпоративных ценных бумагах компаний из топливно-энергетического или 
технологических секторов.

Что касается правовых аспектов деятельности именно институциональных инве
сторов, то эти юридические лица передают компании значительные финансовые ресур
сы, привлеченные ими от частных лиц, и становятся ее акционерами. Предполагается, 
что активность институциональных инвесторов в управлении компанией ведет к поло
жительным результатам, например, максимизации доходов, уменьшению кризисных си
туаций в корпоративном управлении. Будучи собственниками акций, институциональные 
инвесторы требуют все больше прав в корпоративном управлении. Индивидуальные ин
весторы обычно не стремятся пользоваться своими правами по участию в управлении 
компанией, однако их не может не волновать, обеспечиваются ли равные возможности со 
стороны контролирующих акционеров и их менеджеров. Как отмечено в Принципах кор
поративного управления Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), «отчасти эти отношения регулируются законами и подзаконными актами, а от
части им приходится посредством проводимой внутри компании политики приспосабли
ваться к бизнес-условиям внешней среды». Тем не менее активное внедрение междуна
родных стандартов ведения инвестиционной деятельности позволяет синхронизировать 
национальную правовую практику с практиками зарубежных стран, что является критиче
ски важным для осуществления инвестиций не внутри страны, а на глобальном уровне.

Единообразное определение понятия «институциональный инвестор» в литера
туре отсутствует. Так, американские специалисты подразумевают под ними пенсионные 
и инвестиционные фонды, англичане добавляют страховые компании, немецкие уче
ные — банки, а российские — инвестиционные компании".

Наравне с понятием «институциональный инвестор» существует понятие «про
фессиональный инвестор», как нечто противоположное частному инвестору. При этом 
инвесторы, которые владеют акциями других лиц, и инвесторы, чьи акции подчинены 
бенефициарному интересу третьих лиц, — абсолютно разные вещи.

Правовые основы деятельности институциональных инвесторов в РФ
Правовое регулирование деятельности институциональных инвесторов осущест

вляется в России преимущественно подзаконными актами Российской Федерации. Поня
тие «институциональный инвестор» используется в законодательстве, регулирующем от
ношения в сфере пенсионных накоплений, ипотечной системы, страхования вкладов. 
Правительство РФ указывает на открытый перечень организаций, осуществляющих дея
тельность в форме институциональных инвесторов'. Центральный банк РФ, напротив, 
ссылается на закрытый перечень институциональных инвесторов, относя к ним страхо
вые компании, паевые инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды.

Правительство РФ довольно часто упоминает институт институциональных 
инвесторов в своих программных документах и правовых актах, однако при этом на за
конодательном уровне не создается никаких правовых рамок и федеральных правопри
менительных актов. На основании ст. 4 Закона о капитальных вложениях субъектами 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, явля
ются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов инвестиционной дея
тельности, другие лица.
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В соответствии со ст. 51.2 Федерхчьного закона «О рынке ценных бумаг» выде
ляется такая категория инвесторов, как квалифицированные инвесторы. В силу указан
ного Закона к квалифицированным инвесторам отнесены тс инвесторы, которые отвеча
ют критериям институционального инвестора (кредитные организации, акционерные ин
вестиционные фонды и другие).

Исходя из того, что содержание инвестиционного отношения составляют субъек
тивные права и обязанности его субъектов, большинство специалистов рассматривают 
его на основе анализа прав и обязанностей субъектов инвестиционной деятельности, за
крепленных в законодательстве. При этом, как правило, они опираются на права и обя
занности. закрепленные в ст. 6 и 7 Закона о капитальных вложениях и ст. 5 и 6 Закона 
об инвестиционной деятельности в РФ. Институциональные инвесторы всегда являются 
квалифицированными и профессиональными участниками финансового рынка. Помимо 
законодательного определения понятия «институциональный инвестор», данный термин 
используется арбитражными судами в делах, участниками которых являются страховые 
общества либо инвестиционные фонды4.

Применение единых принципов инвестирования институциональными инвесто
рами создаст основу для расширения и распространения других форм коллективного ин
вестирования и их институционализации.

Инвесторы обладают следующими правами (ст. 6 Закона о капитальных вло
жениях5):

- осуществлять инвестиционную деятельность;
-самостоятельно определять объемы, направления, размеры и эффективность 

инвестиций;
- владеть, пользоваться и распоряжаться объектами и результатами инвестиций;
- контролировать целевое использование инвестиций;
- передавать свои правомочия в инвестиционном процессе и полученные резуль

таты инвестиционной деятельности;
- заключать договоры с другими субъектами инвестиционной деятельности;
-объединять собственные и привлеченные средства со средствами других инве

сторов в целях совместного инвестирования;
- осуществлять инвестиции в объекты предпринимательской деятельности на 

территории Российской Федерации за счет доходов или прибыли от иностранных инве
стиций (реинвестирование).

В то же время надо иметь в виду, что содержание инвестиционных правоотно
шений не исчерпывается правами и обязанностями, закрепленными в двух вышеупомя
нутых законодательных актах6. Связано это с тем, что, во-первых, существуют виды ин
вестиционной деятельности, не охватываемые этими документами; во-вторых, различ
ные права и обязанности субъектов инвестиционных правоотношений закрепляются нор
мами ГК РФ и других актов гражданского законодательства, а для публичных служебных 
правоотношений также нормами административного и финансового законодательства, 
в-третьих, для отдельных видов инвестиционных правоотношений государство устанав
ливает специальные правила, т.е. применительно к данному конкретному случаю. Наибо
лее это характерно для публичных инвестиционных правоотношений с участием самого 
государства, с которым, как утверждено Межведомственной комиссией по научно-инно
вационной политике (Протокол № I от 15 февраля 2006 г.), будут взаимодействовать ком
пании и общества различного направления .

Институциональные субъекты (инвесторы) выступают тем инструментом, по
средством которого государство инициирует, направляет нужные процессы и вовлекает 
в них частный сектор, налаживая и вырабатывая различные механизмы государственно
частного партнерства.
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Согласно Методическим материалам по разработке программ инновационною 
развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпора
ций и федеральных государственных унитарных предприятий, утвержденным Распоря
жением Минэкономразвития России от 31 января 2011 г. №ЗР-ОФ, создается возмож
ность применения механизмов частно-государственного партнерства, включая использо
вание механизмов налогового и бюджетного стимулирования инновационного развития, 
возможностей государственных институтов инновационного развития .

В целом российские институты развития представляют собой организационные 
структуры, специально создаваемые государством с целью реализации и софинансирова- 
ния важных для экономики страны проектов, развития приоритетных отраслей и инфра
структуры. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. 
№ 500-р «О проекте Федерального закона «О публично-правовых компаниях в Россий
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» разработан проект Федерального закона № 252441-6 «О публично-правовых 
компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», в соответствии с которым предлагается создать в Рос
сийской Федерации публично-правовые компании, которые будут представлять собой 
новую организационно-правовую форму некоммерческих юридических лиц с исключи
тельно государственным участием.

Правила инвестирования временно свободных средств для публично-правовых 
компаний предлагается сохранить в таком же виде, который в настоящее время преду
смотрен для государственных корпораций и государственных компаний. Правительство 
РФ определяет перечень разрешенных объектов инвестирования, порядок совершения 
сделок, порядок контроля за инвестированием, правила опубликования отчетов об итогах 
инвестирования (п. 3.2 ст. 7.1 и п. 9 ст. 7.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»),

В последнее время возросла роль российских государственных компаний на ин
вестиционном рынке страны («Газпром», «Совкомфлот». «Роснефть» и др.) Например. 
«Газпром» активно приобретал контроль над компаниями смежных отраслей. Государст
венные корпорации также расширяли свою роль в экспорте прямых инвестиций. Несмот
ря на продолжающееся сокращение удельного веса государственных ТНК среди всех 
российских инвесторов за рубежом, в настоящее время около 28% накопленных россий
скими компаниями зарубежных активов приходится на долю государства.

Тем не менее для правовой свободы, которая в целом развивается в рамках пра
вовых актов современного российского законотворчества, создаются на текущий момент 
новые ограничения. Все началось с 2014 года, когда российских инвесторов обязали по
лучать статус квалифицированных (но примеру мировой практики). Безусловно, инсти
туциональные инвесторы как аккумуляторы финансовых средств множества относитель
но незащищенных с правовой точки зрения лиц в первую очередь подпадают под необхо
димость получения статуса квалифицированных инвесторов. Имеющаяся судебная прак
тика также выявила существенный недостаток в «квалификации» крупных российских 
инвесторов, которые номинально могут отвечать всем критериям квалифицированного 
инвестора. Речь идет о ряде судебных решений'1 по искам компаний ООО «Эрмитаж Де
велопмент» и ООО «Агротерминал» к ЗАО «ЮниКредит», связанных с односторонним 
расторжением сделок процентного свопа. Эти организации, взявшие у банка кредиты на 
общую сумму более 100 млн долл., через суд добились расторжения договоров процент
ного свопа. Судебные слушания показали, что клиенты российских банков (судя по ха 
рактсру и объему этих сделок, это весьма крупные компании), заключавшие срочные 
сделки процентного свопа, не до конца отдавали себе отчет в правовой природе этих 
производных финансовых инструментов. Цель законодателя при введении инстит™ 
квалифицированного инвестора в законодательство о рынке ценных бумаг заключалась!
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том, чтобы защитить мелкого, массового, неквалифицированного инвестора при сделках 
с финансовыми инструментами. Предполагалось, что крупный инвестор обладает доста
точными интеллектуальными и финансовыми ресурсами, чтобы защитить себя самому.

История участия институциональных инвесторов 
в управлении компаниями Китая

В Китае численность институциональных инвесторов и масштабы их деятельно
сти показали колоссальный рост на фоне ускоренного развития рынка капитала. В на
стоящий период Китай находится в состоянии, которое можно охарактеризовать как «за
рождение + смена модели». К тому же институциональные инвесторы сейчас, как и рань
ше. находятся в отличных от других стран социальных условиях, например, абсолютная 
исключительность прав долевой собственности в листинговых компаниях, монополизм, 
неустоявшаяся система корпоративного управления акционерными компаниями, поэтому 
при том, что общепризнанно влияние и заимствование опыта иностранных государств, 
однако практика заставляет насущно учитывать местные особенности.

Многие китайские исследователи, говоря о корпоративном управлении, назвали 
структуру права долевой собственности основой и определяющим фактором эффектив
ности системы корпоративного управления и всех его аспектов. Структура права долевой 
собственности в листинговых компаниях в Китае обладала с самого начала абсолютно 
только для Китая характерными особенностями, отличаясь от англосаксонской системы 
с ее субъектностью институциональных инвесторов высокой степенью децентрализации 
акционерного права: отличаясь также и от свойственных для Японии и Германии моде
лей перекрестного владения акциями юридических лиц, банков как крупнейших акцио
неров в листинговых компаниях и достаточно высокой степени концентрации акционер
ных участников компании.

Эти особенности, присущие Китаю, берут свое начало в самом зарождении рын
ка ценных бумаг в стране, когда подавляющее большинство компаний возникали в ре
зультате преобразования государственных предприятий, и государство не собиралось и 
после их превращения в акционерные общества терять свою роль крупнейшего акционе
ра. Компании оставались по-прежнему под контролем государства, более того, существо
вали компании, где государство было единственным акционером, то есть говорить 
о структуре акционерного права вообще было нелогично. Исследования компаний нефи
нансового сектора Шэньчжэня и Шанхая первых десяти лет нынешнего века показывают, 
что в структуре права акционерной собственности публичных компаний самой главной 
его особенностью было монопольное владение акциями. Вплоть до реформы 2005 года, 
разрешавшей торги акциями китайских государственных компаний на Шанхайской 
и Шэньчжэньской биржах, доля акций, находящихся в руках крупнейшего акционера, со
ставляла в 2002-2005 гг. 43,58; 42,67; 41,77 и 40,43% соответственно. После проведения 
реформы 2005 года показатели следующих четырех лет снизились до 36,15; 35,98; 36,24 
и 36,24%. Эти средние показатели лишь частично отражают ситуацию концентрации ка
питала, так как, например, в первых пяти крупнейших компаниях Китая этот показатель 
был значительно выше указанных. Колебания этих показателей по различным компани
ям крайне значительны, однако они показали снижение в определенной степени доли 
крупнейших акционеров при условии сохранения крупнейшим акционером своего кон
трольного пая. Это создало условия для полного контроля над прибылью компаний при 
помощи таких приемов, как сделки с заинтересованностью, что в конечном итоге нанес
ло урон интересам самих компаний и интересам средних и малых акционеров.

Подобная специфичная структура права долевой собственности привела к тому, 
что система внутреннего управления корпорациями, включающая общее собрание ак
ционеров, совет директоров, наблюдательный совет, а также привлеченный независимый
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директор не могли нормально выполнять свои функции. После реформы 2005 года струк
тура права долевой собственности была значительно улучшена, однако развитие и усо
вершенствование механизма корпоративного управления является процессом небыстрым 
и нелегким, поэтому в настоящее время корпоративное управление листинговых компа
ний по-прежнему характеризуют следующие недостатки.

Во-первых, функциональная слабость внутреннего управления.
Сформированный внутри компании механизм корпоративного управления с ор

ганизационной точки зрения включает взаимозависимые и выполняющие каждый свои 
функции элементы — общее собрание акционеров, совет директоров, наблюдательный 
совет. Однако вследствие монопольной структуры права долевой собственности функ
ции механизма внутреннего управления компании не сбалансированы и не эффективны.

В условиях контроля со стороны крупнейшего акционера даже общее собрание 
акционеров, самый важный способ участия средних и малых акционеров в управлении 
компанией, не дает право голоса средним и малым акционерам, превратившись в «театр 
одного актера»— крупнейшего акционера. Исследования Сюй Сяоняня и Ван Яня обна
ружили, что из-за недостатка возможности для средних и мелких акционеров концентри
рованно выражать свои замечания в процессе голосования представителей участие инди
видуальных акционеров в общем собрании сведено к выплате расходов, и при рассеива
нии права долевой собственности невозможно избежать традиционной проблемы «непо
средственного бенефициара». А средние и мелкие акционеры не имеют механизмов кон
троля за управляющими компании и возможности оказывать влияние на процессы в АО. 
Акционеры, контролирующие государственные акции и акции юридических лиц. всеми 
способами и в дальнейшем будут прилагать усилия к устранению влияния средних 
и мелких акционеров в процессе контроля за деятельностью АО1".

Совет директоров становится «инсайдеровским» советом директоров, органом, 
не обеспечивающим внутренний контроль компании в целом, а также контроль управле
ния компанией и действий ее генерального директора. То, что инсайдеровский контроль 
и степень его реального влияния в публичных компаниях находится в тесной зависимо
сти от степени концентрации права долевой собственности, подтверждается анализом 
деятельности компании, приведенном Хэ Цзюнем". где напрямую указано, что в компа
ниях с высокой степенью концентрации права долевой собственности высока степень 
инсайдеровского контроля. Чэнь Сяныон1'также указывает на тесную связь двух пара
метров. Очевидно, что в Китае серьезно стоит проблема внутреннего контроля со сторо
ны совета директоров в компаниях с крупнейшим акционером, чье влияние не дает воз
можность сформировать независимый эффективный совет директоров, который способ
ствовал бы оздоровлению процесса управления и принятия решений в компании. В Ки
тае в целях повышения независимости совета директоров было решено прибегнуть 
к привлечению такого института, как независимый директор. Однако на практике, как 
показали многие исследования, независимый директор в компании становится лишь ук
рашением, «побрякушкой» (Гао Мннхуа, Ма Шоули1'; Ху Цинцин, Шэнь Ифэн14; 
Ли Чанцин, Лай Цзяньцин15). Шао Шаоминь в своих исследованиях подтверждает''1, что 
владеющий контрольным пакетом акций акционер — важный фактор замедления и про
буксовки на пути усовершенствования системы корпоративного управления в компании, 
и обладание им слишком большим количеством акций дает ему соотносимо больше воз
можностей построения инсайдеровеких барьеров для снижения эффективности действий 
независимого директора в системе внутреннего корпоративного контроля.

Наблюдательный совет также оказывается лишь совещательным органом, нахо
дящимся в подчинении совета директоров и инсайдера, и не способен осуществить свою 
контрольную функцию. И пусть даже формально наблюдательный совет в соответствии 
с законодательством несет функцию по контролю за деятельностью компании, однако 
в силу, вероятно, несовершенства его рамок под контролем крупнейших акционеров мо-
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жет быть принято решение о включении в состав наблюдательного совета представителя 
крупнейших акционеров и занятии им должности председателя наблюдательного совета. 
Сам наблюдательный совет в подобной ситуации, естественно, становится послушным 
инструментом в руках менеджмента компании. Контрольная функция такого наблюда
тельного совета практически является ничтожно малой.

Во-вторых, слабость внешнего корпоративного управления.
Система внешнего управления корпорацией находится в непосредственной святи 

с ее внутренним управлением. Включает в основном такие внешние силы влияния, как 
товарный рынок, рынок профессиональных управленцев, рынок капитала, а также рынок 
права распоряжения. В Китае, как в стране с переходной экономикой и растущим рынком 
капитала, отсутствуют условия для нормального функционирования системы внешнего 
корпоративного управления.

Одновременно с этим особенный характер структуры права долевой собственно
сти в публичных компаниях определил основной способ продажи и покупки публичных 
компаний — по договоренности, что обострило конфликт интересов покупателей и вла
деющих акциями в обращении акционеров. Покупатели нередко использовали предлог 
покупки или слияния компании для рыночных махинаций и закрытых кулуарных сделок. 
Это серьезнейшим образом ограничило эффективность, качество и сферу функциониро
вания рынка права распоряжения в компаниях. Наконец, субъектами сделок по покупке и 
продаже компаний были в основном государственные предприятия, и это были совмест
ные нерыночные действия местных правительств и вышестоящих ведомств. Можно ска
зать, сделки стали основным способом извлечения крупнейшими акционерами личной 
прибыли. Ли Цзэнсянь писал, что действия по слиянию и поглощению публичными ком
паниями непубличных компаний являются по сути поддержкой местным правительством 
владеющих контрольным пакетом акций акционеров и «опустошают полностью публич
ную компанию» . Одновременно среди теоретиков и практиков звучат нарекания, что 
все указанное не только характерно для дореформенного периода (до 2005 г.), но даже 
в послереформенный период процесс изживания порочных практик шел недостаточно 
эффективно. Развитие рынка капитала еще далеко от совершенства, хотя и признается, 
что система корпоративного управления в течение десяти лет, прошедших после начала 
ее реформирования, была усовершенствована достаточно глубоко и повсеместно. Однако 
есть общее мнение, что система корпоративного управления внутри публичной компа
нии, как и раньше, еще не может эффективно себя проявить.

В Китае еще не дано окончательного научного определения понятию «институ
циональный инвестор». Обычно, по внешним признакам, эта категория включает порт
фельные инвестиционные фонды, фонды социального страхования, страхования капита
ла, дополнительной пенсии за счет средств предприятия, квалифицированных иностран
ных институциональных инвесторов (ОЕП), брокерский фонд (включая частные брокер
ские компании, а также фонд управления коллективными финансами) и другие (Комитет 
по управлению и контролю за ценными бумагами КНР, 2008).

В целом китайская система институциональных инвесторов достаточно разветв
лена и развита с позиции не только экономической, но и правовой вследствие небывало
го роста активности участников финансовых рынков. Тем нс менее, как и в случае с рос
сийскими институциональными инвесторами, в структуре корпоративного управления 
и их реальных механизмах функционирования существует большой спектр правовых 
проблем, которые нужно решать в среднесрочной перспективе.
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Модель управления и функционирования 
институциональных инвесторов в США

На текущем этапе развития финансового рынка в США насчитывается четыре 
различные модели, структуру которых иллюстрируют различные крупные фонды и инве
стиционные компании"*.

Первая модель — коммерческие инвестиционные компании, часто имеющие 
юридическую форму открытого типа (акции инвестиционных компаний В1аскКоск 
и 8(а(е $1гее1 обращаются на нью-йоркской бирже МУЗЕ), в то время как другие компа
нии являются частными (закрытыми) (например, Гк1е1йу Мапа§етеп1 & Кезеагсй 
Сотрапу). В данную группу также включаются коммерческие страховые компании 
и фонды пенсионных сбережений.

Вторую модель представляют некоммерческие инвестиционные компании. Это 
управляющие компании, которые управляют определенным пулом инвестиций в неком
мерческих целях под эгидой какой-то крупной компании или фонда, а доверительные 
собственники (1гиз1еез) напрямую выбираются участниками данного фонда, чьи голоса 
собираются в долларовом выражении по отношению к вкладу в данную инвестицион
ную компанию.

Третья модель представлена публичными пенсионными фондами, в которых 
управляющий менеджмент назначается государством или выбирается электоратом в ходе 
прямого голосования. Такой компанией является Са1РЕК8, в которой управляющий ко
митет состоит из 6 выбранных, 3 назначенных управляющих и 4 в силу своего положе
ния государственных служащих.

Четвертая модель представлена фондами, связанными с профсоюзами, возглав
ляемыми государственными активистами. Совместные пенсионные фонды (известный 
как Тай-Наг1еу Р1апз) распоряжаются 400 млрд долл. США в форме активов (100 млрд 
долл. США в обыкновенных акциях), однако не ведут активную инвестиционную поли
тику по большей мере потому, что фонд нанимает внешние инвестиционные компании 
для управления активами в целях уменьшения рисков фидуциарной ответственности в 
рамках акта ЕК18А19.

Наиболее сложным процессом в корпоративном регулировании является голосо
вание в компании, чьими акционерами являются институциональные инвесторы20. Круп
нейшие институциональные инвесторы голосуют на годовом собрании акционеров по 
доверенности, выданной специально созданным департаментом. В компании В1аскКоск 
существует целая команда Согрога(е ^оуеглапсе апб гезропзййе ттезстет (ССК1), кото
рая оперирует как клиринговый центр для различных портфелей инвестиций21.

В Уапциагс! голосование по доверенности делегировано отдельной компании 
Ргоху Уо1пц» Огоир. Данная компания применяет политику корпоративного управления 
и защищает права через судебные инстанции. Ргоху Уойп§ Сгоир отвечает за:

- управление правами кредиторов на основе голосования по доверенности;
- сбор позиции по акциям;
- анализ предложений на голосовании акционеров в соответствии с правилами 

политики инвестиций;
- определение потенциальных и актуальных конфликтов;
-сам процесс голосования.
Такие компании также подготавливают периодические и специальные отчеты 

для совета правления и внесения изменений в политику инвестирования22. Учитывая ко
личество корпоративных активов в портфолио и законодательное право голосовать как 
акционер, роль таких департаментов (специально созданных компаний) неизбежно пре
дусматривает функцию соответствия законодательным требованиям. Просто голосовать 
за решение, даже нс принимая в расчет, как именно это делать, создает огромный риск
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К тому же наиболее крупные институциональные инвесторы начинают активно прини
мать участие в корпоративном управлении, и поэтому риск возрастает. Данная актив
ность в корпоративном управлении не классифицируется как инвестиционная деятель
ность компании: в отличие от менеджеров портфельных инвестиций, расходы на пред
ставителей своих интересов в составе акционеров компании могут быть и не связаны 
с финансовыми показателями портфеля инвестиций.

В настоящее время в западных странах исследования проблем участия институ
циональных инвесторов в управлении корпорацией в основном сводятся к исследованию 
механизма принятия или отклонения проектов, выдвигаемых акционерами, проектов, на
правленных против методов ведения хозяйственной деятельности. В этом и видится 
главное содержание позитивной деятельности акционеров. Однако вследствие того, что 
в Китае количественные показатели подобной позитивной деятельности акционеров 
не столь значительны, очевидно, что институциональные инвесторы находятся по-преж
нему на начальном этапе своего развития и не вполне раскрыли свой потенциал. Несмот
ря на то, что в китайской исследовательской литературе уделяется большое внимание ин
ституциональным инвесторам, оно в основном касается вопросов стратегии инвестиро
вания и приоритета в определении их участия в уставном капитале. Для нас же институ
циональные инвесторы интересны, прежде всего, с точки зрения формирования их как 
внешней силы управления корпорациями.

Несмотря на то, что деятельность каждого отдельного институционального ин
вестора регулируется отдельным федеральным законом в данной области правоотноше
ний (пенсионной, банковской, страховой, инвестиционной), необходимо преодолеть не
однородность норм, регулирующих деятельность инвестиционных институтов различ
ных форм. Необходимо уделить большее внимание вопросам раскрытия информации, не
обходимой инвесторам для оценки рисков, связанных с инвестированием и принятием 
решений, мерам обеспечения интересов акционеров и пайщиков со стороны управляю
щей компании при осуществлении инвестиционной деятельности, влиянию акционер
ных и паевых инвестиционных фондов на корпоративное управление, повышению роли 
негосударственных пенсионных фондов.
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Эволюция гендерной политики в КНДР
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Расширение прав и возможностей корейских женщин считалось одним из прио
ритетных направлений в области социальной политики в КНДР, Освобождение 
Кореи от колониальной зависимости поставило перед руководством страны за
дачу ликвидации полуфеодальных пережитков, одним из которых было дискри
минация женщин в семейной и общественной жизни. Равноправие мужчин 
и женщин обосновывалось социалистической концепцией освобождения жен
щин. С утверждением чучхе в качестве государственной идеологии в КНДР раз
витие прав и обязанностей женщин получило новое идеологическое обоснова
ние, основанное во многом на традиционных корейских ценностях.
Ключевые слова: КНДР, гендерная политика, корейская женщина, женское дви
жение, материнство, чучхе, социализм.
ОСИ: 10.31857/8013128120000158-4

Введение
Корейская Народно-Демократическая Республика создавалась изначально как 

государство на совершенно новом идеологическом основании. В этом смысле одной из 
главных задач национального строительства было искоренить наследие не только коло
ниального прошлого, но и феодальной Кореи эпохи Чосон (1392-1910). Сословность, 
дискриминация по гендерному, социальным признакам, местничество — все это было 
наследием традиционной корейской культуры, с которым необходимо было бороться, 
чтобы создать современное корейское государство. С точки зрения гендерной политики 
это означало запрет ранних браков, института наложниц, утверждение равноправия по
лов во всех сферах общественной жизни, вовлечение женщин в производство и пр. Как 
говорил Ким Ир Сен в 1947 г., участие женщин в общественном труде «имеет важное 
значение для их идеологического воспитания, строительства богатой и сильной Кореи»1.

Зарубежные исследователи гендерной политики в КНДР выделяют разные пе
риоды в ее развитии2. Мы будем исходить из следующих этапов. Первый этап (1945- 
1957 гг.)— подготовительный, характеризуемый принятием комплекса законов, утвер
ждающих общие принципы равноправия мужчин и женщин в Северной Корее. На вто
ром этапе (1958-1972 гг.) происходит интенсивное вовлечение женщин в социалисти
ческое производство и ужесточение контроля над семьей со стороны государства. Тре-
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тий этап (1973 г. — по настоящее время) характеризуется чучхеизацией ключевых идей 
социалистической эмансипации женщин, возвратом к традиционализму. Представлен
ная хронология является условной и используется исключительно с целью лучшего по
нимания эволюции гендерной политики в КНДР, выяснения общего и отличного на каж
дом этапе ее развития.

Некоторые исследователи считают, что с началом развития рыночных элемен
тов в северокорейской экономике произошли существенные изменения в социальном 
статусе женщин в силу того, что они оказались в большей степени, чем мужчины, во
влечены в торговлю и производство семейного дохода. Но, пробыв некоторое время 
в КНДР и имея опыт непосредственного общения с корейскими женщинами, мы счита
ем данное мнение недостаточно обоснованным и не соответствующим в полной мере 
социальной реальности.

Первые законы, регулирующие права женщин в КНДР
Первые преобразования в области прав женщин были предприняты северокорей

ским руководством еще до того, как 9 сентября 1948 г. было провозглашено создание 
правительства КНДР. Фактически процессы формирования национальной государствен
ности на Севере Кореи стартовали в 1946 г., когда был реализован целый комплекс соци
ально-экономических реформ, нацеленных на угверждение народно-демократического 
режима. В области гендерной политики важными правовыми актами стали Закон о труде 
(24.06.1946) и Закон о равноправии женщин (30.07.1946). Именно эти два закона заложи
ли основы нового правового статуса корейских женщин. Вместе с этим они содействова
ли формированию нового образа женщины в массовом сознании — как социально актив
ных и равноправных мужчинам субъектов общественных отношений.

Закон о труде устанавливал единые нормы труда, заработной платы, социальных 
пособий вне зависимости от пола. В частности, речь шла о 8-часовом рабочем дне. вве
дении минимального возраста трудящегося— 14 лет. предоставлении обязательного 
ежегодного 2-иедельного отпуска, различных социальных пособий (по случаю времен
ной утраты трудоспособности, болезни, потере кормильца, беременности). Закон о труде 
впервые в истории Кореи вводил обязательный отпуск по беременности, составлявший 
изначально 77 дней (35 дней до беременности и 42 дня после). В течение этого времени 
женщине выплачивалось пособие, составлявшее среднюю зарплату' за последние 6 меся
цев (ст. 14-15). Работающие женщины с детьми в возрасте одного года имели право от
лучаться дважды вдень по 30 минут для кормления ребенка3.

Закон о труде содействовал росту занятости корейских женщин в экономике. Со
гласно статистическим данным, до начала Корейской войны (1950-1953) процент занято
сти женщин был сравнительно низким — 11% (1948 г.), но с разгаром военных действий 
вовлеченность женщин в общественное производство стала стремительно расти. Так, ес
ли в июне 1950 г. количество женщин среди рабочих составляло всего 15,9%, то в июне 
1952 г. — 27%, в 1960-34%4. Постоянный рост трудовой занятости женщин после 1953 г. 
во многом объясняется задачами восстановления разрушенного за годы войны народного 
хозяйства КНДР, а в целом, строительством социалистической экономики. На заседании 
ЦК ТПК в августе 1953 г. остро был поставлен вопрос об обеспечении производительны
ми силами. Тогда было принято решение увеличить количество женщин на производст
ве. По мнению южнокорейской исследовательницы Пак Ён Чжа, выполнить эту задачу 
было не просто. Во-первых, у женщин не было необходимого опыта работы, их сложно 
было трудоустроить. Во-вторых, руководители предприятий, не признававшие ценность 
женского труда, не поощряли прием их на работу. В свою очередь, многие женщины по
лагали, что забота о домашнем хозяйстве важнее, чем работа на предприятии5.
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В феврале 1956 г. кабинет министров КНДР принял постановление № 18 о ре
гулировании и контроле за рабочей силой во всех отраслях народного хозяйства. С это
го времени правительством Северной Кореи стал пристально отслеживаться рост рабо
чей силы, в том числе женской. В июле 1958 г. специальным постановлением прави
тельства № 84 «О масштабном вовлечении женщин во все отрасли народного хозяйст
ва» был утвержден план по увеличению числа женщин в общественном производстве. 
Важно, что план предусматривал создание дополнительной инфраструктуры для реа
лизации поставленной задачи — детских садов, яслей, общественных прачечных (кон- 
дон сэтхаксо), различных учебных заведений для подготовки женских кадров. Благода
ря такой политике к концу 1958 г. число трудящихся женщин увеличилось на 29,6% и 
непрерывно росло на протяжении 1960-х годов”. К 1971 г. женская занятость в Север
ной Корее составила 53.7%, или половину всей рабочей силы страны . По данным на 
2017 г. коэффициент занятости женщин в КНДР (старше 15 лет) составляет 74,42*. 
В 1990 г. данный показатель составлял 77,7. Несмотря на небольшое снижение, заня
тость женщин по-прежнему остается очень высокой. В Южной Корее, для сравнения, 
коэффициент занятости на 2017 г. составил 52,219.

Если Закон о труде постулировал формальное равенство мужчин и женщин 
в профессионально-трудовой сфере, то Закон о равноправии женщин, опубликованный 
месяц спустя. 30 июля 1946 г., был направлен на устранении социального неравенства 
между полами во всех сферах общественной жизни. Революционность данного закона 
в условиях господства устоев патриархального общества в Корее сложно переоценить: 
впервые в корейской истории женщинам официально были дарованы права на равную 
с мужчинами оплату' труда, социальные пособия, образование. Закон запрещал много
женство, продажу и покупку женщин, проституцию и деятельность кисэн (женщины, 
предоставляющие услуги в увеселительных заведениях). Женщинам были предоставле
ны равные с мужчинами права на заключение брака, выбор супруга, расторжение брака, 
наследство, а также получение алиментов в случае развода. Устанавливался минималь
ный возраст для вступления в брак: для мужчин— 18. для женщин— 17 лет. Законом 
строго запрещалась принуждение к браку, подчеркивалось, что брак должен быть заклю
чен на условиях обоюдного согласия будущих супругов10.

Исполнение Закона о равноправии женщин в условиях господства конфуциан
ских семейных ценностей представлялось довольно проблематичной задачей. Не так 
просто было разорвать с многовековыми традициями многоженства, заключения ран
них браков и продажи женщин. Тем более что в тяжелых экономических условиях эпо
хи освобождения женщины могли добровольно принять статус наложницы, лишь бы 
прокормиться.

24 января 1947 г. был принят Закон о ликвидации феодальных пережитков, кото
рый предусматривал конкретные меры в виде штрафов, трудовых работ за нарушение 
положений ранее опубликованного Закона о равноправии женщин. В частности, в случае 
предоставления родственником жениха или невесты денег, животных или иных матери
альных благ в качестве приданого родителям вводилось наказание до одного года прину
дительных работ. Ст. 2 предусматривала два года тюрьмы тем. кто принудил женщину 
к браку или сожительству. Мужчины или женщины, вступившие в брак раньше огово
ренного законом возраста, подлежали наказанию в виде принудительных работ. Ст. 4 
предусматривала штраф до 2 тыс. вон (около 50 долл.) или принудительные работы 
до года для тех, кто практиковал полигамию11.

Несмотря на предусмотренные законом запреты, в Корее по-прежнему встреча
лись случаи многоженства и заключения ранних браков. Американская исследовательни
ца Сьюзи Ким приводит в качестве примера случай 1947 г., который оказался предметом 
судебного разбирательства. Так, во время суда по поводу заключения раннею брака 
по инициативе двух родителей (отца 14-летнего жениха и матери 18-летней невесты)
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мужчину спросили, знал ли он о существовании Закона о равноправии женщин. Он отве
тил, что знал, но не думал, что заключение брака между детьми данного возраста являет
ся каким-то серьезным правонарушением. На вопрос, почему он это сделал, мужчина от
ветил, что он сам женился в 17-летнем возрасте (рано по новым меркам). Мать невесты 
в свою очередь сама предложила заключить брак между их детьми, так как в ее семье не
чего было есть. Подчеркнем, что брак состоялся по предварительной договоренности ме
жду родителями жениха и невесты, которые пока еще слабо представляли, что можно по
ступить вопреки воле родителей. Прокурор потребовал наказания для родителей в форме 
тюремного заключения на срок 6 месяцев, но судья в конечном итоге отклонила его, по
считав, что «обвиняемые, кажется, осознали свои ошибки»12.

Под особым надзором со стороны молодого северокорейского режима оказалась 
проституция. В годы японской оккупации проституция была легализована и отменена 
уже после освобождения. Закон о равноправии женщин, как уже было сказано выше, за
прещал проституцию. Особые меры предпринимались по отношению к тем, кто зани
мался сутенерством, организовывал бордели, принуждал женщин к проституции. В та
ком случае следовало наказание до 5 лет лишения свободы1'. Женщина, которая занима
лась проституцией, могла получить наказание до одного года тюрьмы: в случае рециди
ва— до двух лет. В опубликованном в 1949 г. Уголовном кодексе КНДР меры наказания 
за содействие в организации проституции или принуждение к проституции женщин, 
в том числе несовершеннолетних, были ужесточены — до 10 лет лишения свободы

Вслед за ужесточением мер с целью предотвращения проституции был усилен 
контроль за распространением венерических заболеваний. В колониальный период все 
проститутки, занятые в борделях, обязаны были регулярно проходить осмотр у гинеколо
га, поскольку считалось, что именно «порочные женщины» являются основным источни
ком распространения венерических заболеваний. Введенный в 1946 г. запрет на деятель
ность проституток и кисэн не мог в одночасье изменить ситуацию с предоставлением их 
услуг, тогда как система регулярного медосмотра уже перестала действовать. В соответ
ствии с Законом о труде рабочим предоставлялось медицинское страхование, которое по
крывало большинство их расходов в случае болезни, за исключением венерических забо
леваний (Закон о страховании заболеваний от 19 декабря 1947 г.)1’. В случае заражения 
венерическим заболеванием здорового человека носителю болезни грозило уголовное 
наказание до 5 лет тюрьмы. В 1947 г. с целью предотвращения распространения венери
ческих заболеваний в Северной Корее было запланировано открыть 17 специализирован- 

|ь ных медицинских пунктов .

Роль государственной пропаганды 
в формировании нового образа женщины

Формирование представлений о женщине как равноправном субъекте общест
венных отношений достигалось, помимо всего прочего, путем мощной пропаганды. Пе
чатные издания, общественные организации и различного рода пропагандистские кампа
нии. проводившиеся в Северной Корее начиная с 1946 г., призваны были целиком содей
ствовать формированию нового общественного сознания, свободного от пережитков фео
дального прошлого. Так. в 1946 г. развернулось движение за всеобщую идейную мобили
зацию на государственное строительство. В ходе этой идеологической кампании появи
лись лозунги «Кто не работает— тот не ест», «Долой индивидуальный эпикуреизм!», 
«Искореним лодырничество на рабочем месте!», «Долой бюрократию!» и пр.17С Власти 
Северной Кореи преподносили движение как идеологическую антифеодальную револю
цию. По словам Ким Ир Сена (выступление 25 ноября 1946 г.), «нам следует осуществ
лять идеологическую революцию для того, чтобы по своему духу, облику, морали и бое
способности мы бы соответствовали требованиям новой, демократической Кореи. Мы
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должны провести огромную работу по идейному перевоспитанию — искоренить всякого 
рода упаднические тенденции и отжившие свой век привычки и жизненный уклад, дос
тавшиеся в наследство от японского империализма»18^. Не будучи основной мишенью 
критики, конфуцианство как идеология феодального корейского общества также подверг
лось общественному порицанию.

В ноябре 1945 г. в Северной Корее был создан Союз демократических женщин 
Кореи, который призван был заниматься пропагандистской работой, доводить до про
стых корейских женщин ключевые идеи Трудовой партии (на тот момент времени она 
именовалась иначе). Фактически Союз функционировал как аффилированная с Трудовой 
партией Кореи (ТПК) общественная организация. Главным печатным изданием Союза 
стал ежемесячный журнал «Корейская женщина» («Чосон нёсон»), Помимо пропаганди
стской работы. Союз также занимался вопросами ликвидации безграмотности среди 
женского населения, помогал в открытии детских садов, школ. Деятельность Союза 
весьма разнообразна и определяется текущими задачами национального развития, обо
значенными руководством ТПК. В ноябре 1965 г. численность Союза составляла около 
2730 тыс. человек14. В настоящее время, по словам заместителя председателя Союза Ким 
Ён Сук, его численность насчитывает 2300 тыс. человек20. В 2016 г. на VI съезде Союза 
было принято решение переименовать его в Союз социалистических женщин Кореи (Чо
сон сахвечжуый нёсон тонмэн).

Культ личности Ким Ир Сена, его матери Кан Бан Сок, а потом первой жены 
Ким Чон Сук сыграли значительную роль в формировании образа идеальной корейской 
женщины современности. Ким Ир Сен в своих работах, мемуарах неоднократно упоми
нал женщин, говоря о их роли в корейской революции, социалистическом труде и пр. 
Так, например, в мемуарах Ким Ир Сена «В водовороте века», опубликованным на рус
ском языке в 1992-1997 гг., собраны его воспоминания о женской роте, первых женщи
нах-революционерках, среди которых в действительности его первая жена Ким Чон Сук 
была изначально «одной из равных», не более того. Ким Ир Сен вспоминает, как в апре
ле 1936 г. была создана наряду с главной дивизией Корейской Народно-Революционной 
Армией (КНРА) женская рота во главе с командиром-женщиной Пак Рок Кым. В состав 
женской роты входили партизанки Ким Хвак Сир, Ким Чон Сук, Пак Су Хван и др. Ким 
Ир Сен изначально считал, что привлечение женщин к армейской службе нецелесообраз
но, ибо они физически слабее и «не вынесут на своих плечах всю тяжесть партизанской 
борьбы»21. При этом он знал, что в корейской истории не раз были случаи, когда женщи
ны проявляли сравнимую с мужчинами стойкость в сопротивлении врагу, помогая армии 
или же непосредственно участвуя в боях (например, Соль Чжук Хва отличилась в боях 
с киданями, переодевшись в мужской наряд). Борьба с японскими оккупантами позволи
ла женщинам приобщиться к революционной деятельности. Антияпонская борьба стала 
«эпохальным событием, выведшим корейских женщин на путь революции»22.

Несмотря на то, что женщины стали партизанками и боролись против японцев 
в колониальный период, корейские мужчины старались о них заботиться, «как о родных 
сестрах»: предоставлять лучшее оружие, лучшие места для ночлега. Иными словами, все 
равно сохранилось в большей степени традиционное отношение к женщинам как к сла
бому полу. По мнению Ким Ир Сена, создание женской роты имело огромное значение 
с точки зрения изменения отношения к женщинам среди корейских мужчин. «Оно слома
ло тысячелетиями укоренившиеся трафареты психологии и привычек уважения к мужчи
нам и презрения к женщинам, практически подняло духовное, общественное положение 
женщин на высоту — уравняло их с мужчинами»23. Иными словами, с точки зрения вож
дя корейской нации, первой вехой в изменении отношения к женщинам в Корее был 
не Закон о равноправии женщин 1946 г., а создание женской роты.

Женщин-партизанок Ким Ир Сен называл нежно «неувядаемые цветы». В своих 
,емуарах он вспоминает многих корейских женщин, кто занимался революционной дея-
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тельностыо. В этом смысле вряд ли допустимо говорить о том, что он как-то превозно
сит свою супругу Ким Чон Сук по сравнению с другими. Критерием отношения к чело
веку для Ким Ир Сена являлось, по всей видимости, не гендерная принадлежность, а на
личие у него (нее) прежде всего революционного чувства долга. Так, он вспоминает 
Хван Сун Хи, молодую девушку, хрупкую и маленькую, но очень отважную, верную сво
им товарищам и делу революционной борьбы. «В первые дни Хван Сун Хи была бреме
нем для отряда. Однако позже она стала поистине цветком революционной армии, пред
метом всеобщей любви. Дело в том, что во всяком деле она была настойчива, справедли
ва, принципиальна и в то же время обаятельна своей человеческой добротой и сильна 
чувством долга»24. Такое отношение вождя к женщинам показывает, что гендерная рево
люция в КНДР, в смысле отношения изменения мужчин к женщинам, началась уже в го
ды антияпонской борьбы.

В мемуарах Ким Ир Сена есть целая глава, посвященная женщинам-партизан
кам. В ней он вспоминает женщин, чьи бюсты впоследствии были установлены на Ме
мориальном кладбище революционеров (всего 13 бюстов женщин-революционерок). 
В частности, он рассказывает про самоотверженность молодых корейских женщин Чхве 
Хи Сук, Ан Сун Хва, Хан Чжу Э, Чо Ок Хи, Ли Ге Сун. Все они погибли во время анти
японской борьбы, не дожив до освобождения Кореи в 1945 г. Их вклад в общее дело ре
волюции, считал Ким Ир Сен, огромен. Не случайно он говорил, что «женщина катит од
но из колес телеги, именуемой революцией»25.

Ким Ир Сен очень трогательно относился к матери. «Она была столь добрая 
душой, мягкая и щедрая»26. Нежное отношение к матери во многом проистекало от со
чувствия к ней как к женщине, которой пришлось пережить много трудностей в жизни. 
Ким Ир Сен вспоминает разговор с матерью по поводу церкви. Он поинтересовался, 
правда ли мать верит в бога, раз регулярно посещает церковь. Она. улыбаясь, ответила, 
что просто устала и идет в церковь, чтобы отдохнуть (а именно, поспать) немного 
во время проповеди27.

Чучхе и гендерная политика в КНДР
Важно иметь в виду, что северокорейская пропаганда развивалась циклически 

и трактовка тех или иных событий определялась тем. на каком этапе революции находи
лось государство26. До конца 1960-х годов, когда культ личности вождя еще не приобрел 
таких ярко выраженных форм, как с утверждением чгч.ге в качестве государственной 
идеологии КНДР, отчет революции в Корее велся с момента освобождения страны 
от японского колониализма в 1945 г. Соответственно на данном этапе пропаганды пока 
никто не вспоминал особо про революционную деятельность корейских женщин в лесах 
Маньчжурии как начальном периоде их «освобождения». С утверждением чгчхе в каче
стве государственной идеологии, насаждением культа личности вождя стал параллельно 
развиваться культ личности его матери Кан Бан Сок. а вслед за ней и первой жены Ким 
Ир Сена Ким Чои Сук. История Кореи переписывается в соответствии с новым запросом 
власти на «национализм». Такой запрос, по сути, предполагал превозношение всего са
мобытного в корейском прошлом, то есть того, что могло бы практически или теоретиче
ски определять настоящее Кореи. Так. появилась женская рота, которая идеологически 
обосновала «нормальность» и необходимость службы северокорейских женщин в армии. 
Как писал Ким Ир Сен, прототипом женского отряда в 1990-е годы (на момент написа
ния мемуаров) являются 10 млн женщин, «готовых с оружием в руках идти в бой за род
ную землю, когда это потребуется»29. Более того, создание мифа о женской роте было не
обходимо для легитимации культа Ким Чон Сук, так как в противном случае было бы 
трудно объяснить вклад в развитие революционного движения жены Ким Ир Сена. Жен
ская рота, участницей которой была Ким Чон Сук, неразрывно связывала ее с революци-
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онным движением, память о котором пестовалась властями в ходе ежедневной пропаган
ды на предприятиях30.

Известно, что впервые Ким Ир Сен упоминает чучхе в своем докладе «Об изжи
тии догматизма и формализма и установлении чучхе в идеологической работе», выступая 
в 1955 г. перед работниками партийной пропаганды и агитации. Он говорит о необходи
мости учитывать достижения национальной культуры в процессе пропагандистской ра
боты. После этого выступления Ким Ир Сен вспомнил о чучхе в 1963 г.: в двух своих вы
ступлениях перед военной аудиторией: в феврале, по случаю 15-й годовщины создания 
КНА, и в октябре — перед выпускниками военной академии. На этот раз он более четко 
сформулировал идеи чгчхе, обозначив три главных принципа новой идеологии: само
стоятельность в экономике, независимость в политике и самооборона при защите страны 
от внешних врагов'1.

1967 год становится переломным с точки зрения пропаганды чучхе в качестве 
новой государственной идеологии, которая должна была прийти на смену марксизму- 
ленинизму. «Национализация» государственной идеологии в КНДР отныне сопровож
дается героизацией политической деятельности Ким Ир Сена и других борцов за неза
висимость Кореи. Ким Ир Сен из товарища председателя правительства стремительно 
превращается в «отца нации», а Корея из демократического государства в «большую 
семью». Выступая в 1965 г. на съезде Союза демократических женщин Кореи, Ким Ир 
Сен ничего не говорит о чучхе, а сам он преподносится как товарищ председатель ка
бинета министров КНДР, без эпитетов, превозносящих его имя. Хотя при этом, стоит 
отметить, что на фотографии заседания съезда за президиумом висит огромный порт
рет Ким Ир Сена3’. Культ личности Ким Ир Сена складывался на протяжении длитель
ного времени, но. судя по публикациям женского журнала «Чосон нёсон» за 1945- 
1970 гг., до конца 1960-х годов говорить о нем можно было лишь косвенно. В изданиях 
журнала 1970-х годов культ личности Ким Ир Сена и его ближайшего окружения при
обретает отчетливые формы: все издания сопровождаются большим количеством цитат 
из работ Ким Ир Сена, в его честь слагаются стихи, песни, женский труд оценивается 
как долг служения нации и ее вождю.

В качестве наглядного примера того, как менялась репрезентация образа Ким Пр 
Сена в женской прессе, обратимся к сравнению двух выпусков журнала «Чосон нё
сон»— № 1 (1965 г.) и № 1 (1978 г.) Оба выпуска журнала открывает поздравительная 
речь Ким Ир Сена, но если в первом случае Ким Ир Сена именуют просто премьер-ми
нистром (сусан), то во втором — «выдающийся руководитель тов. Ким Ир Сен» («видэ- 
хан сурён Ким Ильсон тонджи»). Более того, на оборотной стороне обложки журнала 
за 1978 г. размещено стихотворение «Песнь подсолнуха» («Хэпараги-ый норэ»), в кото
рой Ким Ир Сен сравнивается с подсолнухом, или метафорически с солнцем, чье тепло 
согревает корейскую нацию. Большинство статей начинаются с цитат Ким Ир Сена, вы
деленных черным полужирным шрифтом. В новогодней речи Ким Ир Сена за 1965 г. нет 
ни слова о чучхе, тогда как в 1978 г. чучхе— ключевое слово в тексте. В обоих выпусках 
журнала есть статьи, повествующие о повседневной жизни женщин, написанные якобы 
от их имени. Но трактовка событий собственной жизни разная: в первом случае, напри
мер, начальница производства Ким Сон Ок счастлива от того, что у нее есть семья и при 
этом она сполна отдается работе, отдавая все свои силы на благо отечества. Там же есть 
статья, в которой повествуется о многодетной матери с 3 детьми, ни дня не пропустив
шей на работе, вопреки тяжести «двойного бремени» забот. В первом номере журнала 
«Чосон нёсон» за 1978 г. повествуется о рабочем текстильной фабрики Ри Кым Оке, 
встретившем однажды Ким Ир Сена. После этого Ри Кым Ок работал не покладая рук, 
верно исполняя заветы Ким Ир Сена.

Не будет преувеличением сказать, что со временем пропаганда чучхе приобрела 
религиозные черты. По мнению А.З. Жебина, «как во всякой религии, в чучхе появились
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Семейное законодательство КНДР и права женщин
С 1946 по 1986 г., когда был принят Гражданский кодекс, все вопросы, касаю

щиеся внутрисемейного положения женщин, гарантии ее наследственных прав, право на 
развод, алименты и пр. регулировались спорадически принимаемыми законодательными 
актами. В 1990 г. был принят отдельный от Гражданского кодекса Семейный кодекс, со
стоящий из 6 частей, регулирующих правила заключения брака, наследования, опекунст
ва, условия развода, обязанности супругов по воспитанию детей и пр. С 1990 г. в Семей
ный кодекс неоднократно вносились поправки, последняя из которых, по имеющимся 
данным, была в 2009 г.34 Ниже рассмотрены наиболее интересные положения семейного 
законодательства КНДР, определяющие правовое положение северокорейских женщин.

Брак. Семейный кодекс КНДР позиционирует брак как союз равных (ст. 18). за
ключенный в результате свободного волеизъявления мужчины и женщины в возрасте 
старше 18 и 17 лет соответственно (ст.8-9). Важно также, что в КНДР признаются только 
браки между мужчиной и женщиной, то есть браки между однополыми лицами запреще
ны. Помимо этого, не допускаются браки между кровными родственниками до 8 колена 
и между ближайшими родственниками — до 4 колена (ст. 10). Государство защищает се
мью только в том случае, если брак был зарегистрирован супругами в соответствующем 
органе. Без гражданской регистрации брака, как говорится в Семейном кодексе, «не мо
жет быть супружества» (ст. 11). Казалось бы, все это логично, если бы в европейских 
странах не сложился так называемый институт гражданского брака (логически противо
речивое понятие), под которым подразумевают союз двух людей без регистрации брака. 
Информации о том, в какой мере вообще распространен в Северной Корее институт гра
жданского брака, у пас нет. Скорей всего, вряд ли общественной моралью, не говоря уже 
о законе, допускается совместное проживание двух людей без оформления государствен
ной регистрации брака.

Брак считается недействительным, если супруги нарушили хотя бы одно из по
ложений статей 8-10, перечисленных выше. В случае если брак признан недействитель
ным, он становится таковым с момента его «заключения». Под вопросом остается воспи-

свои пророки, святые и мученики, святыни и реликвии, и процессы над “еретиками”». 
Под пророками в данном случае понимаются Ким Ир Сен и его сын Ким Чен Ир, благо
даря заслугам которого во многом идеология чучхе приобрела концептуально завершен
ный вид. Святые — родители Ким Ир Сена и его жена Ким Чон Сук, а мученики — Ким 
Хёк, Цой Гван Су, О Чжун Хыб33. В июле 1967 г. в газете «Родон синмун» была опубли
кована статья под названием «Она наша мать», представив таким образом мать Ким Ир 
Сена. С тех пор все женщины Северной Кореи, в особенности замужние, должны были 
следовать модели поведения Кан Бан Сок — любящей матери вождя нации. В 1970 г. под 
эгидой Союза демократических женщин Кореи развернулось движение за 100-кратное 
прочтение книги «Кан Бан Сок нёса-рыль ттара пэучжа» (условный перевод— «Давайте 
учиться жить на примере Кан Бан Сок»).

Чучхеизация государственной идеологии существенным образом повлияла 
на развитие женского движения и официального дискурса в КНДР. Если до 1970-х годов 
корейское женское движение можно было рассматривать как часть интернационального 
(левого) движения женщин за свои права, то отныне оно приобрело очень специфиче
ский характер: исчезла интернационалистская риторика, взамен стала использоваться на
циональная идеология, представляющая собой смесь традиционных учений (конфуциан
ство, тонхак, чхондогё) и социализма. Задачи женского движения стали трактоваться ис
ключительно в контексте идеологии чучхе, что не могло не обозначить разрыв с интерна
циональным движением. Эволюция контента журнала «Чосон нёсон» за 1960-2000 гт. 
наглядно это демонстрирует.



98 Н.Н. Ким

тание детей, рожденных в таком «браке». В силу того, что северокорейское государство 
выступает гарантом прав детей, то если дети рождены в браке, который признан недейст
вительным. их дальнейшее воспитание регулируется правилами, предусмотренными для 
случаев официального расторжения брака (ст. 22-23). На детей, рожденных вне брака, 
распространяются те же правила, что и на детей, рожденных в браке (ст. 25).

В Северной Корее женщина, вступившая в брак, остается под своей девичьей фа
милией. тогда как дети берут фамилию отца. Возможность взять фамилию матери допуска
ется законом, но только в тех случаях, когда ребенок не может по объективным причинам 
носить фамилию отца. В отличие от КНДР, в Республике Корея детям может быть присвое
на фамилия матери. В последнее время многие южнокорейские женщины поступают имен
но так. полагая, что таким образом утверждается равноправие полов в браке.

Обязанности супругов. С формальной точки зрения, у мужчины и женщины, 
в целом, равные права и обязанности. В Семейном кодексе КНДР нет ни одной статьи, 
которая бы явным образом свидетельствовала о дискриминации женщин при заключе
нии. расторжении брака, или же в период семейной жизни. Некоторые исследователи 
рассматривают присвоение детям фамилии отца как своего рода проявление традициона
лизма а вместе с этим и ограничения прав женщин. В действительности это не такое 
серьезное ограничение, каким могло бы быть в части наследования или раздела имуще
ства. В Южной Корее, например, до 2005 г. действовазо семейное законодательство, ко
торое существенным образом ограничивало экономические права женщин. Ликвидация 
системы семейного регистра позволила обеспечить равенство прав женщин с мужчина
ми при разделе имущества или наследстве'6.

О равенстве прав мужчины и женщины в браке свидетельствует то. что муж 
и жена в равной степени обязаны заниматься воспитанием детей. В случае если кто-то из 
супругов теряет трудоспособность, то другой супруг должен о нем (ней) позаботиться. 
То же самое обязательство распространяется и на детей: если их родители оказываются 
нетрудоспособны, то дети становятся ответственны за содержание своих родителей 
(при достижении, естественно, совершеннолетия).

Развод. Семейный кодекс КНДР не оговаривает конкретные условия для растор
жения брака: причины могут быть совершенно разными. В принципе, женщина может 
свободно развестись, если, например, она утратила любовь и доверие по отношению 
к своему супругу. В случае развода встает сразу два вопроса: кто и на чьи средства будет 
воспитывать детей, и как будет происходить раздел имущества? Супруги вправе само
стоятельно договориться о том, кто будет непосредственно заниматься воспитанием де
тей после развода. Единственное ограничение здесь — возраст детей: если ребенок еще 
не достиг трех лет, то его воспитанием занимается мать (в исключительных случаях 
отец, опекун и т.п.) Тот родитель, который не занимается непосредственно воспитанием 
детей, обязан выплачивать алименты на несовершеннолетних детей до достижения ими 
трудоспособного возраста. В зависимости от количества детей, сумма алиментов состав
ляет от 10 до 30% ежемесячной зарплаты родителя. Если кто-то из супругов повторно 
женится или выходит замуж и расходы на воспитание детей в таком случае покрывает 
отчим или свекровь, то гражданин имеет право через суд потребовать снять с себя обяза
тельства по выплате алиментов.

В случае развода совместно нажитое в браке имущество делится между супруга
ми по соглашению. Если соглашение не достигнуто, то вопрос о разделе имущества ре
шает суд. Имущество супругов в КНДР подразделяется на личное и совместное3 . По за
кону, личная собственность образуется за счет доли от социалистического распределения 
по труду, дополнительных государственных льгот, а также продукции личного подсобно
го хозяйства. При этом личное имущество — это все то, что было приобретено, унасле
довано, получено в дар супругой (-ом) до вступления в брак. Соответственно, такое иму
щество не подлежит разделу в ходе развода (ст. 39).
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Социалыю-экономические реалии XXI века 
и гендерная политика в КНДР

Считается, что экономический кризис, охвативший Северную Корею в 1990-е 
годы, повлиял не столько на гендерную политику государства, сколько на осознание 
северокорейскими женщинами своей роли в обществе. Катастрофическое снижение 
промышленного производства, сопровождавшееся падением сбора зерновых, оберну
лось нарушением снабжения населения товарами потребительского спроса. Наводне
ние 1995 года, а затем и голод, продолжавшийся до 1999 г. и унесший, по оценкам, 
жизни 240-600 тыс. человек, вызвали острый продовольственный кризис’9. В тяжелых 
экономических условиях женщины вынуждены были взять на себя обязательства по 
обеспечению семьи, а часть домашней работы, в том числе уход за детьми, невольно 
оказалась обязанностью мужчин.

Как изменилась структура занятости в начале 2000-х годов, когда последствия 
голода во многом были преодолены и официально, в ограниченном порядке, была разре
шена частная торговая деятельность на рынке? Более половины занятых в торговле 
(не только на рынках, но в целом на торговых предприятиях) составляли женщины, 
на рынках их число достигло 70%. Женщины составляли большинство в легкой промыш
ленности и сфере услуг, где зарплаты были ниже, чем в тяжелой промышленности.

Одним из последствий экономического кризиса стало увеличение возраста всту
пления в брак среди женщин, а также снижение рождаемости — последние 17 лет коэф
фициент суммарной рождаемости на женщину не превышает 2 (2018 г.— 1.94)'°. Увели
чилось число тех, кто выходил замуж после 30 лет, главным образом потому что они счи
тали обременительным, с материальной точки зрения, уход за мужем и детьми. Работа 
на рынке, сопровождавшаяся частыми перемещениями женщин с места на место, их от
сутствием дома, нс способствовала поддержанию стабильных отношений между супру
гами и приводила к кризису семьи.

После прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 г. и на <’ 
элементов в экономике— введения хозрасчета на промышленных

Наследование, В случае смерти гражданина его имущество наследуют супруга, 
дети, родители. Возможна передача имущества по наследству внукам, бабушке или де
душке, братьям или сестрам, ближайшим родственникам, если отсутствуют на момент 
смерти гражданина супруга, дети и родители. Семейный кодекс КНДР защищает интере
сы членов семьи, прежде всего, при наследовании имущества. Если, например, гражда
нином было составлено завещание, и оно ущемляет интересы членов семьи, находящих
ся у него на иждивении при жизни, то такое завещание автоматически считается недей
ствительным (ст. 50). Все споры вокруг наследования имущества решаются в судебном 
порядке. Таким образом, супруге и детям при любом раскладе дел по закону должна дос
таться определенная доля имущества мужа.

В целом же, порядок наследования в КНДР регулируется Законом о наследова
нии, принятым в 2002 г. В ст. 36 говорится, что имущество может быть даровано лицам, 
не являющимся наследниками, но в таком случае все равно более половины имущества 
должно быть оставлено супруге, детям и родителям, более одной трети — внукам, ба
бушке, дедушке. Имущество, которое может быть передано по наследству, включает в се
бя (ст. 13): I) имущество, образованное за счет доли от распределения по труду: 2) иму
щество, полученное в результате дополнительных государственных льгот; 3) имущество, 
приобретенное в результате дополнительного заработка; 4) дом, библиотека, деньги, сбе
режения, предметы домашнего обихода, предметы культуры, легковой автомобиль или 
иное техническое (транспортное) средство; 5) долговые обязательства; 6) имущество, по
лученное в законном порядке в дар от другого гражданина'*'.
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100 Н.Н. Ким

1.

2.

9.

6.
7.
8.

3.
4.
5.

мейного подряда в сельском хозяйстве — существенных изменений в гендерной полити
ке северокорейского руководства не наблюдается. «Государственный патриархат», осо
бенность режимов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, остается в силе, равно как и навязыва
ние женщинам трех ролей — матери, жены и невестки.

Заключение
С теоретической точки зрения, эволюцию гендерной политики в КНДР можно 

представить как плавный переход от концепции социалистического освобождения жен
щин к концепции чучхейского социализма, который в большей степени опирался на тра
диционные корейские ценности — материнство, забота о детях, муже. Параллельно 
с этим властью насаждался идеальный образ современной корейской женщины, таких 
как Кан Бан Сок и Ким Чон Сук. В отличие от Кан Бан Сок, Ким Чои Сук, согласно офи
циальной версии, была непосредственным участником революционного партизанского 
отряда. Она была одновременно и бесстрашной революционеркой, и заботливой женой, 
и мудрой матерью. Культ личности Ким Чон Сук. во всю мощь развернувшийся в 1970-е 
годы, стал апофеозом женской революционной пропаганды в Северной Корее. Североко
рейским женщинам стала навязываться такая модель поведения, которая, в принципе, 
была чужда социалистической концепции освобождения женщин. Гендерная политика 
приобрела в этом смысле самобытный, чучхейский характер, в котором сплелись воедино 
старые конфуцианские и новые революционные ценности.

По мере утверждения чучхе в качестве идеологической основы Корейской рево
люции в обществе насаждалась идея революционного чувства долга. Он понимался как 
беззаветное служение государству и революции, а вместе с этим вождю — Ким Ир Се
ну— и всем, кто наследовал его власть. Революционизирование семьи сводилось к ее 
чучхеизации, основанной на сочетании социалистических элементов и патриархата. 
Стартовав в 1960-е годы, эта политика действует и по сей день: женщин призывают соот
ветствовать высоким требованиям революции — быть заботливой матерью и женой и ак
тивно участвовать в производстве. При этом законом КНДР гарантируется равноправие 
мужчин и женщин, женщинам предоставлены все необходимые права, социальные льго
ты, пособия для активного участия в общественном производстве.
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Китай строит свой социализм

©2018 Л. И. Кондрашова

Революция 1949 г. в Китае ознаменовала переход страны от «бюрократического 
феодализма» к построению социалистического общества. Начало политики ре
форм (1978-1979) сейчас трактуется как «вторая революция»— переход от «го
сударственного социализма» к «рыночному социализму». Как можно судить 
по решениям XIX съезда КПК, в настоящее время Китай начинает новый тур со
циально-экономического развития, направленный на соединение личных инте
ресов граждан с общественными и государственными интересами. Новый разво
рот реформ по своей значимости может быть охарактеризован как «третья ки
тайская революция» с кардинальными последствиями для всего общественного 
устройства. Многоукладной рыночной экономике будет соответствовать сме
шанная политическая система, совмещающая сильную централизованную 
власть с партийно-правительственным управлением и демократическими мето
дами руководства на низовом административном уровне.
Ключевые слова: Китай, капитализм, социализм, теория институциональных 
матриц, рынок, государственное макрорегулирование, конвергенция, смешанная 
экономика, китайская модель.
ОСИ: 10.31857/8013128120000159-5

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.

Кондрашова Людмила Ивановна, доктор экономических наук, главный научный сотрудник 
ИДВ РАН. Е-тай: копс1га81юуа@|Гс8-га5.ги.

Дуализм общественного развития, понятия 
«капитализм» и «социализм»

Марксизм сформулировал законы «традиционного капитализма» на основании 
европейского материала и рассматривал социализм только в потенции как отдаленное бу
дущее всего человечества, после того как капитализм полностью реализует все свои по
тенции. Современная теория институциональных матриц, которая выступает в качестве 
дополнения цивилизационного и формационного анализа, во многом перекликается с ус
тоявшимся различием двух путей общественного развития и двух культурно-историче
ских генотипов — западного и восточного (вернее, незападного), техногенных и тради
ционных цивилизаций1.

В соответствии с марксизмом и новой институциональной теорией капита- 
лизм  это высшая стадия в пределах рыночной матрицы, иначе говоря, капитализм 
можно определить как способ производства, основанный на частной собственности и то-
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варном обмене и на извлечении прибыли посредством использования наемной рабочей 
силы. Распоряжение прибылью после выплаты налогов находится в руках собственников 
средств производства.

Восточные страны развивались исторически по шаблонам «Х-матрицы» при 
слиянии институтов власти и собственности и преобладании прямого принуждения 
к труду. Возникший на Древнем Востоке феномен «власть-собственность», а именно, 
нерасчленснность властных и собственнических функций явился главной характерной 
чертой особого антагонистического способа производства, названного в свое время 
Марксом «азиатским способом производства». Все управление в такого рода общест
вах построено на неограниченной и сакральной власти лидера («восточная деспотия»). 
Капитализм как экономический уклад существовал на Востоке испокон веков", но в ус
ловиях редистрибутивной экономики не смог сложиться естественным путем в целост
ную систему.

Становление капитализма в странах «У-матрицы» сопровождалось экономиче
ским скачком, создавшим разрыв между странами капиталистического центра и его об
ширной периферии. Страны периферии оказались объектом эксплуатации со стороны ка
питалистических лидеров, вынуждены были идти иным путем, нежели капитализм Запа
да, лишились перспектив «перескочить» на его путь (на другую «колею»).

Наступивший в начале XX века кризис капитализма, который привел к военным 
конфликтам, серии народно-освободительных и социалистических революций, был раз
решен через милитаризацию экономики и расширение государственного участия в цита
дели капитализма, укрепление социальной составляющей в стратегии развития, через 
становление потребительского общества и усиление интеграционных процессов. Прове
денные реформы существенно изменили характер капиталистического общества. 
По мнению некоторых ученых, капитализм эволюционным путем был замещен новым 
социально-экономическим строем, отличающимся иными закономерностями производ
ства. Существуют несколько определений модифицированного капитализма — «государ
ство благосостояния», «корпоративное государство» и даже «конвергентный капита
лизм», то есть капитализм, заимствовавший некоторые черты социализма. Необходимо 
отметить, что, несмотря на отличия в имущественном положении масс, социальной стра
тификации существо капитализма осталось прежним — частная собственность, наемный 
труд, рыночное хозяйство, жесткая конкуренция, разный доступ элиты и масс к благам 
цивилизации и рычагам общественного управления.

В настоящее время с понятием «социализм» связывают, по крайней мере, четыре 
явления. Это социалистическая идея и ее обоснование в марксистской теории. Это обще
ственно-политические движения и партии в капиталистических странах, опирающиеся 
на различные трактовки социалистических идеалов. Это реальное социалистическое об
щество, существовавшее в Советском Союзе и прекратившее свое существование в ре
зультате распада СССР («старый социализм»). Это группа стран, продолжающая социа
листическое строительство в новых условиях современного глобализма («новый социа
лизм»). Первые два феномена — разновидности посткапиталнстического общества. Два 
вторых — антикапиталистическое общество.

При определении социализма необходимо, прежде всего, разграничивать саму 
идею социализма как специфическую форму общественного сознания и ее воплощение 
в реальную жизнь в виде определенной формы общественного устройства. Марксист
ский проект переустройства общества под лозунгом «коммунизма» (с его первой стади
ей — социализмом) был направлен на преодоление основных пороков частной собствен
ности и рынка, на достижение наивысшей производительности труда и возвращение 
к «истинной» индивидуальной собственности на основе общественной. Социалистиче
ская идея как мечта о социальной справедливости и гармоничном обществе вошла 
в идеологию первого в мире социалистического государства. Однако наложение социа-
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диетического проекта на условия послереволюционной России, оказавшейся одинокой 
в своем социальном эксперименте, привело к расхождению мечты и реальности.

Реальный социализм можно считать «социализмом с большими натяжками». 
Есть предложения называть его «государственным социализмом», «квазисоциализмом», 
«конвергентным», или «мутантным» социализмом. Тем не менее построенное общество 
имело принципиальные отличия от капитализма в виде ущербности частной собственно
сти по сравнению с государственной и слабости стоимостных рычагов управления 
по сравнению с планово-административным регулированием. Его можно определить как 
способ производства, основанный на общественных формах собственности и нетовар
ном характере производства, которое ведется ради расширения производства через реин
вестирование получаемой прибыли. Рабочая сила сохраняет наемный, но не товарный 
характер. Государство распоряжается не только налоговой, но и всей получаемой прибы
лью. Если капитализм явился «высшей стадией развития рыночной «У-матрицы», то со
циализм оказался своего рода логичным продолжением «Х-матрицы» с характерным для 
нее сильным государственным началом, превалированием нерыночных («плановых») хо
зяйственных отношений и государственной формы собственности. Поскольку и в капи
талистической, и в социалистической системах существовали деньги, цены, наемный 
труд и заработная плата, оба формационных образования остались в рамках «экономиче
ской», или «монетарной», системы.

Российская история дала три образца социализма с разными подходами к «до
пущению» рыночных отношений: «военный коммунизм» и политика НЭПа как две 
разновидности «раннего», или первичного, социализма и «государственный социа
лизм», называемый также командно-административной системой, восточным социа
лизмом, национал-большевизмом. С приходом к власти Сталина и разработкой теории 
«построения социализма в одной, отдельно взятой стране» господствующими стали ус
тановки «государственного социализма», делавшими ставку на форсированную инду
стриализацию и максимально полное огосударствление производства. Дезавуирование 
рыночных отношений объяснялось не их естественным «изживанием» на высокой ста
дии развития производительных сил, а их плохой совместимостью с мобилизационной 
ситуацией и идеологическим диктатом.

Смешанная экономика и теория конвергенции
Современный цивилизационный кризис заставляет задуматься о том, в каком на

правлении пойдет мировое развитие — в сторону унификации, сохранения бинарности 
или же к еще большему разнообразию общественных систем. Первая точка зрения пред
ставлена концепцией превосходства буржуазной цивилизации и непреложности законов 
рынка, «потребительского общества», демократии и «глобальной экономики» по запад
ным рецептам. В рамках постмодернизационной глобализации Запад стремится предста
вить свой опыт как матрицу-основу, на базе которой формируется весь мировой порядок 
(«вечный капитализм»). Такого рода глобализация — это стремление перевести всю пла
нету на западную систему ценностей3. Теория двух институциональных матриц подвер
гает сомнению возможность запрограммированной смены одного пути развития другим 
без ущерба для национальной идентичности. «Перейти» в западный блок страна, осуще
ствляющая «догоняющий» путь развития, может только на положении колонии или по
литически зависимого партнера страны-лидера. Вторая точка зрения о социалистическом 
интернациональном будущем, опирающаяся на марксистскую теорию, была поколеблена 
распадом мировой социалистической системы и сохраняется в «спящем режиме». Третья 
точка зрения отстаивает многовариантность развития человечества, что само по себе гра
ничит с хаотизацией миропорядка.
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После окончания Второй мировой войны на Западе стала разрабатываться тео
рия конвергенции социально-экономических систем. Уолтер Бэкингем еще в 1958 г. 
в книге «Теоретические экономические системы. Сравнительный анализ» обосновал вы
вод о том, что синтезированное общество позаимствует от капитализма частную собст
венность на орудия и средства производства, конкуренцию, рыночную систему, а из со
циализма в будущую конвергентную систему перейдет экономическое планирование, ра
бочий контроль над условиями труда, более справедливое распределение полученной 
прибыли. Схожие взгляды высказывали такие выдающиеся ученые и .мыслители, как 
Ф. Перру, А. Эйнштейн, Б. Рассел, Ян Тнрбеген, Джон Гэлбрейт, П. Сорокин.

В период холодной войны идея конвергенции выступала в роли косвенного при
знания «равенства сил» двух общественных систем, обладавших ядерным оружием. 
На Западе надежды на будущее вдохновлялись перспективой «сдерживания» социализ
ма, ослабления его мощи и замены «несовершенного» социализма рынком и демократи
ей. На страницах советских изданий теория конвергенции объявлялась чуть ли не контр
революционным воплощением планов западных стратегов покончить с социализмом 
«в белых перчатках». Неизменной оставались критика капитализма и официальная вер
сия всемирного «коммунистического благоденствия». Пропагандистский постулат 
о «сближении двух крайностей», заложенный в тактике «наведения мостов» и в пафосе 
«борьбы за мир во всем мире», оставался в рамках разумной нередуцируемости капита
лизма к социализму и социализма к капитализму. Свою специфику идея конвергенции 
получила в странах, отставших в экономическом развитии, где состояние переходности 
грозило превратиться в длительное устойчивое состояние4.

Окончание холодной войны было расценено на Западе как полная победа капи
талистической системы. Социализм был подвергнут западными экспертами остракиз
му за свое неприятие рынка и демократии, низкую эффективность производства и мас
совые репрессии. Конвергенция стала все чаще трактоваться как экономическое сбли
жение развитых и менее развитых стран при фактическом исключении социалистиче
ской ориентации. «Новый гибрид» преподносится либо как государственный контроль 
над частными товаропроизводителями, либо как прочное сосуществование государст
венной и частной собственности.

Новый подход свидетельствует о наблюдающейся подмене понятия «конверген
ция» понятием «смешанное общество». Отвергая несовместимость двух главных регуля
торов всей человеческой деятельности (рынок и государство), и признавая наличие меж
ду ними сложных и противоречивых связей доминантности и комплементарности. совре
менная институциональная теория по существу утверждает всеобщность смешанной эко
номики. Ни рынок нельзя отождествлять с капитализмом, ни прямое административное 
управление нельзя приписывать только социализму. Главное отличие двух матриц — до
минирование того или иного регулятора. В то же время сочетание этих двух начал может 
быть более близким или менее близким к некоему оптимуму, длительное нарушение ко
торого чревато возникновением кризиса. Выход из кризиса предполагает расширение 
комплементарных признаков системы (в рыночной матрице— нерыночных начал, в ре- 
дистрибутивной экономике — рыночных). В этом и состоит цель реформистских преоб
разований. Поскольку их суть — привлечение того регулятора, который в альтернатив
ной матрице является доминантным, реформы в «Х-матрице» выглядят как огосударст
вление (социализация) существующей системы, а в «У-матрице» как маркетизация (ка
питализация). Расширение участия комплементарных начал требует соблюдения опреде
ленных пределов. Если же доминантные и комплементарные признаки меняются места
ми, то происходит слом прежней системы и создается угроза имеющейся социально
культурной идентичности. При этом не исключается все большее усложнение отноше
ний между двумя главными хозяйственными регуляторами, в ходе которого происходит 
модификация и рынка, и государства.
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Однако то или иное сочетание хозяйственных регуляторов — не единственный 
признак системной спецификации. Опыт истории и его научное изучение исключает по
явление синтеза противоположных по смыслу и по социальной направленности общест
венных систем. Самое главное, что противоречия между Трудом и Капиталом могут 
сглаживаться, но не могут исчезнуть. Важно ответить на такой кардинальный вопрос — 
подчиняют ли монополии государство своим интересам, или государство, служащее ин
тересам большинства населения, подчиняет себе монополии? Социалистическая теория 
как концепция освобождения от капиталистической эксплуатации нисколько не утратила 
своей актуальности, а создание принципиально новой системы ценностей, сочетающей 
право каждого на благополучную и достойную жизнь с моральной ответственностью 
и с соответствующей общественной «отдачей», остается социалистическим ориентиром. 
Принципиальная несовместимость разных систем ярко проявляется в ценностных уста
новках. в частности, может обнаруживаться в том, что продуктивно функционирующие 
институты, ценности, отношения в рамках одной системы, попадая или «пытаясь встро
иться» в другую, противоположную систему, дают обратный эффект. Их конструктивная 
роль превращается в деструктивную.

Можно сказать, что современная .модификация понятия «конвергенция» отхо
дит от прежнего представления «системного синтеза». Провал советского «государ
ственного социатзма» и успех китайского эксперимента «рыночного социализма» дока
зал живучесть самой идеи социализма и нереальность западной идеи глобализации, ори
ентированной на создание максимально благоприятных условий функционирования ми
рового капитала'.

Особенности исторического развития Китая 
и характер его социально-экономического строя

История Китая, по существу, протекала в условиях компромисса между государ
ственно-административным и феодально-удельным вариантами не только политической, 
но и социальной и экономической жизни общества. Выделение формационно-образую
щего уклада в Китае затруднено в первую очередь тем, что страна фактически никогда не 
выходила из состояния многоукладности. Феодальный способ производства в его китай
ской бюрократической модификации соседствовал с рабовладельческим укладом и с ос
татками патриархального строя. Уже в глубокой древности появился и способ производ
ства, тесно связанный с товарно-денежным хозяйством, наемным трудом и частной арен
дой, что дало повод некоторым ученым говорить о зарождении в Китае капиталистиче
ских отношений еще до начала нашей эры. Развитие товарно-денежных отношений с са
мого начала было сильно ограничено государственной властью, опасавшейся резких 
имущественных различий, разорения крестьянства и появления в лице богачей самостоя
тельной социально-политической силы, которая могла бы противостоять всевластию 
правителя. Это устойчивое, исторически длительное состояние многозначной «переход
ности» подходит под упомянутое Марксом понятие «азиатского способа производства» 
как триады определенной формы государственной собственности (государственно-об
щинной), соответствующей этой собственности формы эксплуатации (рента-налог) и по
литической власти («восточная деспотия»), В докладе председателя КНР Си Цзиньпина 
на XIX съезде КПК в 2017 г. господствовавший в Китае на протяжении более двух тыся
челетий строй был определен как «бюрократический феодализм».

Развитие Китая в лоне «азиатского способа производства» («Х-матрица») с его 
различными этапами-циклами продолжалось вплоть до середины XIX века, когда про
никновение капитализма превратило его в особую общность переходного типа с синте
зом трех начал: «европейское (иностранный сектор) — переходное (национальный капи
тализм) — азиатское (традиционные экономика и социум)»6. Институты «Х-матрнцы»
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вплоть до XVIII—XIX веков не препятствовали экономическому развитию Китая. Отста
вание Китая началось в эпоху бурного роста капитализма и сопровождалось угрозой его 
превращения в колонию империалистических держав. Продолжавшейся «раскладке сил» 
в пользу государственного начала способствовало господствовавшее конфуцианское уче
ние с приматом общественной пользы над корыстным частным интересом. Опиравшееся 
на разветвленную административную иерархию «бюрократическое государство» высту
пало как ультраконсервативная сила, использовавшая в целях сохранения статус-кво. 
поддержания мира и порядка различные методы внеэкономического принуждения.

Важную роль в победе китайских коммунистов в 1949 г. и в социалистическом 
выборе Китая сыграла особая расстановка политических сил в эпоху революционных 
преобразований начала XX века. Но предпочтение социализма в Китае можно объяснить 
также прочными традициями института «власть-собственность» и культурным наследи
ем. В стратегию строительства социализма хорошо вписались институты авторитарной 
власти, директивно-распределительных отношений, коллективистской идеологии, харак
терных для «азиатского способа производства», или «бюрократического феодализма».

На стадии национально-демократической революции все политические силы 
стояли за модернизацию страны, но при разных стратегических задачах. Среди выдви
гавшихся проектов общественного развития Китая был и капиталистический проект лик
видации экономической отсталости при ориентации на достижения развитых капитали
стических стран, план строительства социализма и вариант «смешанного» развития Ки
тая при установлении альянса между интересами труда и капитала. Родоначальником 
идеи «модернизации» в ее социалистической трактовке можно считать лидера революци
онного крыла партии Гоминьдан доктора Сунь Ятсена. Его программа-максимум включа
ла два уровня: базовый — теоретический (три народных принципа) и практический, или 
тактический, — построение индустриально развитого общества, составляющего часть 
мировой цивилизации, демократически управляемого и обеспечивающего всеобщее бла
госостояние своим гражданам. Как истинный патриот и националист в лучшем смысле 
этого слова Сунь Ятсен был целиком и полностью за самобытный путь развития Китая, 
но при использовании опыта и помощи других стран. Капиталистический мир привлекал 
его техническим превосходством и отталкивал своими язвами в виде имущественного 
неравенства, безнравственности и растущей преступности. Помимо тех опасностей, ко
торые связаны с проникновением частнособственнических интересов, ориентацией 
на потребительское общество, нарушением экологического баланса, капитализм пред
ставлял собой угрозу социальной стабильности и единства территории государства. Вы
вод Сунь Ятсена «только социализм спасет Китай» пользовался самой широкой под
держкой китайской общественности. Тем не менее, выбор социалистического пути раз
вития имел и немало оппонентов. В условиях глубокой экономической отсталости суще
ствовала точка зрения, что Китай больше страдает от недостатка развития капитализма, 
чем от самого капитализма, что капитализм в Китае далеко не изжил себя, и максималь
ное использование его возможностей сулит хорошие перспективы. Свон весомые аргу
менты были у защитников «смешанного развития», ссылавшихся на то, что решению со
циалистических задач должен предшествовать этап широких буржуазно-демократиче
ских преобразований. Были слышны и голоса «левых», пропагандировавших особый 
путь Китая, в котором сама неразвитость товарных отношений облегчала установление 
коммунистических методов производства и распределения.

Первые 30 лет существования КНР вместили в себя все варианты советского со
циализма в китайской редакции, хотя в несколько иной последовательности: до 1953 г.  
политика «новой демократии» как особого начального этапа некапиталистического раз
вития Китая при участии национальной буржуазии (китайский вариант НЭПа); «гене
ральная линия переходного периода» (1953-1957 гг.), наметившая курс на постепенное 
осуществление социалистической индустриализации и поэтапное проведение «социали-
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стических» преобразований сельского хозяйства, кустарной промышленности («тради
ционная модель централизованной плановой экономики»); кампании «большого скачка» 
(1958-1962 гг.) и «культурной революции» (1966-1970 гг.) как китайское издание «воен
ного коммунизма»; мероприятия по «урегулированию» народного хозяйства с целью ли
квидации последствий разрушительных социальных экспериментов в духе «государст
венного социализма» в Советском Союзе.

Китайская политика «новой демократии» схожа с НЭПом не только определени
ем «новая», но и многими сущностными чертами. «Новую демократию» можно считать 
еще одной попыткой смешанного развития при широком обращении к капиталистическим 
методам хозяйствования — частной собственности и рынку — при концентрации полити
ческой и экономической власти в руках государства социалистической ориентации. Пере
кличка между этими двумя концепциями прослеживается и в «примирительном» отноше
нии к национальной буржуазии, и в акцентировании роли крестьянства в качестве веду
щей силы народного блока. На практике это означало гегемонию партии, опирающейся на 
марксистские постулаты. Но между российским и китайским вариантами «новой» поли
тики существует целый ряд отличий. В случае Китая это еще более низкий уровень разви
тия производительных сил, более ярко выраженный крестьянский характер революции, 
более благоприятные внешнеполитические условия, когда экономическое и политическое 
строительство под лозунгами социализма происходило уже не в одной отдельно взятой 
стране. Если российский НЭП — это чистый пионерный эксперимент, то китайская «но
вая демократия»— это продолжение идеологии китайского революционного авангарда 
при широком использовании советского опыта и опоре на его моральную и материальную 
поддержку. Российский НЭП — это временное отступление от социалистического проек
та. В Китае отношение к социализму оставалось на стадии «симпатии» без четкого целе- 
пологания. В России «военный коммунизм» предшествовал НЭПу, в Китае он был возро
жден ортодоксальным маоизмом. Китайское отступление от политики «новой демокра
тии» было продиктовано теми же соображениями, что и свертывание НЭПа в Советской 
России, а именно переходом к политике форсированной индустриализации, в которую 
не вписывалась буржуазия, оппозиционно настроенная к новой власти. Переход к социа
листическим преобразованиям по существу перечеркнул все планы «новой демократии». 
Высокую оценку этой политики пришлось ждать до 1981 г., когда в «Решении ЦК КПК 
по некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР» она заслужила при
знание «исторического вклада в марксизм».

Мобилизационная экономика первых тридцати лет после образования КНР по
коилась на «трех китах»: массированные накопления за счет сохранения низкого жизнен
ного уровня трудящихся, жесткая централизация управления и господство плановых ди
ректив, внешнеэкономическая замкнутость, подаваемая как «опора на собственные си
лы». В результате форсированной индустриализации был создан достаточно мощный 
костяк тяжелой индустрии, что позволило поднять оборонную мощь страны, освоить но
вые районы. Однако пренебрежение нуждами народа, зажим творческой инициативы, 
внешнеэкономическая изоляция — все это оказалось тормозом экономического роста 
и технической реконструкции производства.

Все эти годы на общем фоне «строительства социализма», стремления к ско
рейшему преодолению экономической отсталости и словесной приверженности мар
ксизму-ленинизму шло жесточайшее противоборство «двух линий», которые в запад
ной синологической литературе получили определение как оппозиция «прагматиков» 
и «радикалов». Их также можно определить как «правое» и «левое» крыло коммуни
стической партии или как «модернистское» и «традиционалистское» течения. Господ
ствовавший маоистсткий («традиционалистский») подход делал основной упор на са
мобытность избираемого пути, подключение мелкого производства и нематериальных 
стимулов повышения производительности труда, на использование традиционного кол-
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Iлективизма и жесткого государственного начала. Обе попытки «маоистов-традициона
листов» претворить в жизнь свои утопические прожекты («большой скачок» и «куль
турная революция») заканчивались экономическим кризисом. Выход из кризисов осу
ществлялся с привлечением программы «модернистов», которая предполагала сбалан
сированный экономический рост, постепенное внедрение достижений научно-техниче
ской революции, рациональное соотношение между накоплением и потреблением, ме
жду «крупным» и «мелким» производством. Эта политика предусматривала развитие 
разделения труда, товарно-денежных отношений, использование экономических рыча
гов в целях повышения эффективности производства и улучшения жизни народа, что 
рассматривалось как необходимое условие роста производительности труда. Терпимое 
отношение к материальной заинтересованности, кустарям-единоличникам, приусадеб
ным участкам и подсобным хозяйствам крестьян — все эти элементы экономической 
политики «прагматиков» приверженцами «теории Мао Цзэдуна» клеймились как по
пытки «реставрации капитализма», или «буржуазной либерализации».

Эти две группировки китайского руководства олицетворяли собой полюсные 
общественные тенденции и объективно «тянули» Китай в противоположные стороны: 
одни («модернисты») — к разрушению архаичных структур, вхождению в лоно .миро
вой цивилизации с принятием ее порядков, другие («традиционалисты») — к консерва
ции «специфики» Китая и к внешнеэкономической и внешнеполитической изоляции. 
По логике матричного институционального анализа «модернисты» симпатизировали 
рыночным отношениям, маоисты же стремились использовать административно-пла
новое регулирование для претворения в жизнь своих псевдокоммунистических проек
тов. Первые были обречены на противостояние со стороны традиционалистского кры
ла и попадали под жернова маоистских кампаний, вторых всегда подводило пренебре
жение экономическими законами.

Сложившаяся в Китае к концу 1970-х годов хозяйственная система отличалась 
слабым развитием товарно-денежных отношений, господством государственной формы 
собственности, директивным характером управления, иерархическим соподчинением 
субъектов хозяйственной деятельности. Институт «государственной собственности» был 
во многом аналогичен советскому прототипу, который наши ученые рассматривают как 
результат трансформации иерархической собственности в тоталитарную (или бюрокра
тическую) собственность со следующими основными характеристиками: неразделен- 
ность собственности и власти; монополия государства на средства производства и при
родные ресурсы; ограничение прав производителя на распоряжение результатами своей 
деятельности; запрет частного предпринимательства; опора на централизованное плани
рование; значительная доля теневой экономики: сдерживание имущественной дифферен
циации посредством жесткого государственного контроля над доходами: бюрократиче
ская стратификация’. Управление промышленными объектами осуществлялось через 
систему отраслевых министерств и местных органов власти (система центрального и ме
стного подчинения) при полной привязке предприятий к государственному бюджету. Раз
личия между предприятиями прослеживались в основном по методам хозяйствования 
(государственное, полу государствен ное, коллективное, индивидуальное управление). Пе
строта этих хозяйственных форм не позволяет говорить о монолитности государственно
го сектора. Чередование авантюрных кампаний с периодами «урегулирования» не позво
ляет констатировать полного копирования советской модели социализма.

Цели китайской реформы и ее основные этапы
Главной причиной начала экономических реформ в Китае, а потом и в России 

явилось нарушение институционального баланса. Это выражалось в тотальном домини
ровании институтов «Х-экономики», в то время как необходимые институты «У-экономи-
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кн» были крайне слабо развиты или носили латентный характер. Китайская реформа раз
вернулась в условиях совмещения системных преобразований (переход Китая от тради
ционного общества к современному) с преодолением маоистского наследия. Осуществив 
расправу с наиболее ревностными последователями Мао Цзэдуна, реформистское крыло 
китайского руководства первым делом продемонстрировало свою враждебность левора- 
дикализму. проявившемуся в годы «большого скачка» и «культурной революции», и по
ставило экономику на первое место перед политикой. Эти события, трактуемые сейчас 
как «вторая революция», открыли эпоху общественных преобразований, прежде всего, 
в сфере экономики. Сохранение авторитарного режима обеспечило стабильность в стра
не и тем самым способствовало успеху экономических реформ, которые приобрели ха
рактер постепенной рыночной трансформации при широком хозяйственном эксперимен
тировании («переходить речку по камушкам») и макрорегулировании. Политические 
усовершенствования были призваны уничтожить «маоистские пережитки» (например, 
роспуск «народных коммун»), вернуть страну к нормальной политической жизни, в част
ности. к периодическим созывам партийных и государственных форумов, создать благо
приятную обстановку для продвижения рыночных реформ.

Обший реформистский настрой не исключал противоборства взглядов относи
тельно стратегии дальнейшего развития. В лагере «реформаторов-радикалов» было не
мало приверженцев абсолютного господства рынка, «нормальных» частнособственниче
ских отношений, развития экономической и политической демократии по западным ле
калам. Китайские либералы стояли за полный и решительный отказ не только от преж
них утопических социальных прожектов маоистского толка, но и от бесперспективного, 
на их взгляд, «реформирования социализма», за снятие всех преград на пути приватиза
ции и установления режима политического плюрализма. Социальной базой таких прока- 
питалистических устремлений служил нарождавшийся слой предпринимателей, проза
падно настроенные представители научной и творческой интеллигенции. Радикальным 
устремлениям с явной симпатией в отношении капитализма, либерализма и демократии 
противостоял другой экстрим — сохранившиеся приверженцы марксистского социализ
ма и «идей Мао Цзэдуна», которые усматривали в рыночном реформировании когда-то 
склонявшуюся на все лады опасность «реставрации капитализма». Между этими двумя 
альтернативными позициями лавировали облеченные властью «умеренные реформато
ры», готовые к переменам ради преодоления экономической отсталости, но трепетно 
приверженные политической стабильности и социалистическому знамени. Они ориенти
ровались на сформулированные Дэн Сяопином в марте 1979 г. «четыре руководящих 
принципа» — социалистический путь, руководство компартии, диктатура пролетариата, 
верность марксизму-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна*.

Пик теоретических дискуссий относительно характера будущего общественного 
устройства пришелся на самое начало 1980-х годов. На XII съезде КПК в 1982 г. китай
ская модификация социализма получила официальное закрепление в установке о «строи
тельстве социализма с китайской спецификой». Она расшифровывалась как сочетание 
сущностных признаков социалистических производственных отношений в марксистской 
трактовке с теми особенностями общественной организации, которые вытекают из гео
графических, демографических и исторических особенностей страны, а также из задач 
начального этапа строительства социализма. В новую концепцию «китаизированного со
циализма» вошел постулат о товарном характере социалистической экономики, о необхо
димости развивать многоукладное хозяйство при опоре на общественные формы собст
венности. Место прежнего критерия «социалистичности», как высокой степени обобще
ствления производства (формального) и ликвидации частной собственности, занял здо
ровый прагматизм, толерантный ко всем формам собственности ради обеспечения роста 
занятости и стимулирования развития производительных сил.



111Китай строит свой социализм

В течение первых десяти лет преобладал компромиссный подход «и план, 
и рынок», иначе, совмещения административных и рыночных регуляторов экономики. 
К концу 80-х годов сложился своеобразный «дуалистический» хозяйственный меха
низм, основанный на своего рода «нормативном плюрализме» и договорно-подрядных 
отношениях. Шло интенсивное освоение западной экономической мысли и опыта раз
витых капиталистических стран.

Студенческий бунт в Пекине и других городах летом 1989 г. с последующей жес
токой расправой над его участниками на площади Тяньаньмэнь завершился победой «го
сударственников» над либеральным диссидентством, за которую была заплачена высокая 
цена в виде нескольких сотен молодых жизней и потери международного авторитета Ки
тая. Одна из первых «цветных революций» в глобализирующемся мире закончилась пол
ным фиаско. Власть компартии и единство государства были сохранены, а выдвигавшие
ся протестующими лозунги либерализации и демократизации оказались невостребован
ными китайской общественностью и не получили необходимой подпитки извне.

Произошедший после событий 1989 г. сбой реформы оказался кратковремен
ным, а ее общее направление неизменным. В 1990-е годы наметился еще более реши
тельный крен в сторону «нового раскрепощения сознания» с отказом от излишней идео
логизации процесса развития производительных сил. В этом плане показательно озву
ченное Цзян Цзэминем на XIV съезде КПК требование «не сковывать себя абстрактными 
спорами о том. какую фамилию — Социализм или Капитализм — носит проведение ре
формы и расширение внешних связей». Это заявление повторило высказывание Дэн Сяо
пина во время его поездки на юг в начале 1992 г.9 Тогда же Дэн Сяопин выдвинул знаме
нитый тезис «пусть одни обогащаются раньше других», фактически узаконивший расту
щую дифференциацию доходов населения10.

После кончины Дэн Сяопина к началу XXI века стало нарастать противоречие 
между двумя группировками в пределах общего «модернизаторского» направления: 
1) сторонников «смешанного» развития Китая со значительными уступками капитализму 
во внутреннем и внешнем плане и симпатиями к потребительскому обществу, и 2) сто
ронников продолжения строительства социализма при ограниченном «допущении» капи
тализма в целях активизации всех факторов экономического роста. Иначе говоря, проти
востоящими оказались два пути развития с китайской спецификой — неокапиталистиче- 
ский и неосоциалистический.

Решения политических форумов нового столетия на фоне впечатляющих эко
номических достижений свидетельствовали о том. что Китай намерен вносить коррек
тировки в стратегию экономических реформ, но продолжает осторожничать в проведе
нии политических преобразований. На состоявшемся в 2002 г. XVI съезде КПК прозву
чала задача «усовершенствования системы социалистической рыночной экономики». 
Одновременно был поставлен вопрос о демократизации партии с перечнем следующих 
задач: 1) разделение политического и партийного руководства. 2) создание основ пра
вового законодательства, 3) демократизация партийной жизни, 4) расширение участия 
граждан в контроле над органами власти. 5) более полная информированность общест
ва о государственной деятельности. XVII съезд КПК (2007 г.) подтвердил эту' линию 
и детализировал некоторые установки. XVIII съезд КПК (2012 г.) проходил в ситуации 
мирового экономического кризиса и осложнения обстановки в самом Китае. В полной 
мере выявилась тенденция сокращения темпов экономического роста, снижения спро
са на китайские товары на мировом рынке. Возрастающее давление бизнеса на госу
дарство символизировало перестановку слагаемых прежнего бинома «власть — собст
венность». В доказательство успехов проводимых реформ в отчетном докладе указыва
лось на то, что Китай вышел по общей величине ВВП на 2-е место в мире, вместе 
с тем было подчеркнуто, что он остается слаборазвитой страной, в которой налнчест-
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вует противоречие между постоянно растущими материальными и духовными потреб
ностями народа и относительно слабой экономической базой.

Одним из наиболее важных решений XVIII съезда КПК была постановка задачи 
демократизации политической системы как одного из четырех основных компонентов 
социализма наравне с рыночной экономикой, передовой культурой и «гармоничным» об
ществом. На этом съезде были обозначены также основные ориентиры следующего эта
па экономической реформы, включая поддержку негосударственного сектора экономики, 
ускорение урбанизации, охрану окружающей среды, улучшение качества жизни населе
ния. В дальнейшем продолжение реформ получило оформление в концепции сбаланси
рованного (стч/юй), всестороннего (цюаньмянь), устойчивого (кэчне/ой) развития. Конеч
ная цель была представлена как создание социально ориентированной рыночной эконо
мики. если использовать западную терминологию, или как полное построение общества 
«сяокан» в духе известной идеологемы традиционного Китая, получающей «второе ды
хание». Воплощая в себе конфуцианский принцип «человечности» и одновременно но
вое понимание роли творческой личности в общественной жизни, «сяокан» означает ли
квидацию бедности, доступность для каждого благ цивилизации, наполнение жизни бо
гатым духовным содержанием.

После XVIII съезда КПК начался новый раунд борьбы с коррупцией, которая 
на этот раз вышла за рамки кампании против нарушений порядка и дисциплины в управ
ленческих структурах. На первом пленуме ЦК КПК 18-го созыва новый руководитель 
страны Си Цзиньпин заявил, что усиление коррупции в конечном счете может привести 
к развалу партии и расколу страны".

Основным итогом прошедшего в сентябре 2017 г. XIX съезда КПК стал крупный 
политический успех Си Цзиньпина, который усилил свои позиции и инициировал новый 
политический курс. После завершения этапа ускоренных экономических темпов было 
объявлено о переходе к «нормальному» развитию» под лозунгом «социализма с китай
ской спецификой в новую эпоху». В решениях съезда особого внимания заслуживают 
три момента. Во-первых, закрепление курса на совершенствование «социалистической 
рыночной экономики», иначе, «превращение Китая в полноценную торговую державу». 
Во-вторых, подчеркнутая приверженность идеалам марксизма-ленинизма и закрепление 
роли идеологического ориентира за концепцией «социализма с китайской спецификой 
в современную эпоху». В-третьих, направленность на проведение широкомасштабной 
политической реформы. Сущностными признаками китайского политического строя объ
явлены три компонента социалистической демократии— руководство КПК, положение 
народа как хозяина страны и управление государством на правовой основе.

Большое внимание на съезде было уделено укреплению роли партии, провозгла
шенной «политической руководящей силой наивысшего порядка». В работе Си Цзиньпи
на «О государственном управлении» была отмечена главная причина тревожных явлений 
в жизни КНР — несоответствие партии в лице ее членов взятым на себя политическим 
и историческим обязательствам. Си Цзиньпин в докладе образно назвал это положение 
«угрозой падения знамени». Выход из кризиса видится в расширении партийной демо
кратии в сочетании с ужесточением партийной дисциплины.

«Свой путь», на который встал Китай, можно рассматривать как разновидность 
«рыночного социализма» с чертами институционального дуализма (рынок в экономике, 
социализм в политике). Его особенности — широкое распространение рыночных отно
шений, многоукладная экономика, относительно устойчивое сочетание плана и рынка 
при сохранении важной роли государства как собственника и регулятора хозяйственной 
деятельности, существование разных видов доходов при преобладании оплаты по труду 
и критическом отношении к имущественной дифференциации. Практические действия 
по методам рыночного регулирования роднят Китай с капитализмом, но сохраняются от
личия от капитализма в виде иного характера субъектов товарных отношений и иной ре-
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гулирующей роли авторитарного государства, что создает сходство с ленинской новой 
экономической политикой. Широкое распространение рыночных и частнособственниче
ских отношений, существование разных видов доходов, социальное расслоение все 
это давало основание для критики «рыночного социализма» слева. Рыночная экономика, 
утверждая формальное равенство возможностей, не терпит равенства результатов. Пого
ня за прибылью способствует росту производства, но одновременно порождает алч
ность, эгоизм, стяжательство, душевную черствость. Формируется приоритет индивиду
альных ценностей и нарастает противостояние власти и народа, предпринимателей и не
посредственных производителей.

Разные сценарии проведения экономической и политической реформы постави
ли Китай перед фактом сосуществования рыночной экономики и авторитарной полити
ческой системы. Общественная наука Запада предлагает проведение демократизации об
щества по западному образцу, введение многопартийности, системы разделения властей, 
то есть дополнение рыночной системы демократическим политическим устройством ка
питалистического типа. Зарубежные критики китайского рыночного эксперимента видят, 
прежде всего, половинчатость преобразований, утверждают недолговечность этой моде
ли. которая тормозит переход к «цивилизованному» рынку и демократическим преобра
зованиям. Некоторые западные аналитики полагают, что рыночная трансформация ки
тайской экономики раньше или позже повлечет за собой изменения в политической сфе
ре и завершится созданием демократических политических институтов западного толка 
и фактической капитализацией страны. Кое-кто спешит зачислить Китай в лагерь капи
талистических стран12.

Как можно судить по решениям XIX съезда КПК, такие капиталистические про
гнозы в отношении КНР явно преждевременны. Китай начинает новый тур социально- 
экономического развития, направленный на соединение личных интересов граждан с об
щественными и государственными интересами. Новый разворот реформ по своей значи
мости может быть охарактеризован как «третья китайская революция» с кардинальными 
последствиями для всего общественного устройств. Если первая революция (1949 г.) оз
наменовала переход страны от «бюрократического феодализма» к построению социали
стического общества, а «вторая революция» (1978-1979 гг.) — переход от «государствен
ного социализма» к «рыночному социализму», то в настоящее время Китай приступает 
к проведению широкомасштабной политической реформы, призванной создать полити
ческий механизм «социализма с китайской спецификой новой эпохи». Многоукладной 
рыночной экономике будет соответствовать смешанная политическая система, совме
щающая сильную централизованную власть с партийно-правительственным управлени
ем и демократическими методами руководства на низовом административном уровне. 
Этот управленческий «триумвират», весьма напоминающий греческую «схему Полибия» 
(монархия, аристократия и низовая демократия), строится по принципу не разделения, 
а дополнения властей, призванному обеспечить сочетание централизации с децентрали
зацией, стабильности власти с широкой инициативой на местах. Единоличное правление 
при существовании развитой системы муниципалитетов и внедрением демократии в пре
делах правящей партии означает особую форму авторитаризма, обеспечивающую высо
кую эффективность управления. Принятие единоначальных решений при учете материа
лов дискуссий на партийных собраниях и заседаниях «мозговых центров», а также мне
ния населения на низовых административных уровнях, позволит ускорить работу' выс
ших органов власти, ужесточить борьбу с коррупцией и снизить накал общественного 
недовольства. Такая организация государственной власти поможет пресечь сепаратист
ские тенденции и влияние западной идеологии, обеспечить необходимый экономический 
рост и соблюдение интересов общества в целом, что в большей мере соответствует прин
ципам социализма.
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От развилки «гибридной» модели, которая сложилась в ходе реформ конца 
XX века, в будущее Китая идут три дороги: 1) путь к «цивилизованному рынку» и демо
кратическому обществу в стиле неолиберальной теории; 2) ориентация на восточноази
атскую модель с важной ролью государства («конфуцианский капитализм»); 3) продол
жение строительства «социализма с китайской спецификой» с выходом на специфиче
скую китайскую модель (общество «сяокан»), в которой новые методы управления ком
бинируются с традиционными этическими нормами. Есть все признаки того, что выбор 
делается в пользу третьего варианта развития. Вопрос в том, способен ли симбиоз плана 
и рынка перерасти в устойчивую смешанную систему, что предотвратит как «сползание» 
Китая к капитализму, так и ренессанс догматического социализма. Хэбэйский экономист 
Тянь Вэйминь пишет: «Рыночный и государственный механизмы управления имеют 
свои достоинства и свои недостатки. Лучший выбор — это их соединение в рамках сис
темы рыночной экономики, где рынок служит базой распределения ресурсов, а государ
ство выполняет дополнительную функцию макрорегулирования... В поисках повышения 
эффективности производства лучше всего использовать рынок, в установлении социаль
ной справедливости лучше всего полагаться на государство. Так они и дополняют друг 
друга, один без другого не может существовать»'3. Такой вывод полностью совпадает 
с позицией Дэн Сяопина, который рассматривал план и рынок как чисто управленческие 
механизмы (и при капитализме может быть план, и при социализме может быть рынок).
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История и культура в китайской инициативе 
«Один пояс, один путь»

5

Инициатива «Один пояс, один путь» стала значимым вкладом пятого поколения 
руководителей КНР в идейное развитие китайской внешней политики, опреде
лившим вектор развития отношений Китая с сопредельными странами на обо
зримое будущее. Китайские власти представляют эту инициативу как принципи
ально новое явление в мировой политике, указывая на ее прямую связь с истори
ческой практикой сотрудничества на пространстве Шелкового пути и традици
онным китайским подходом к отношениям с соседними государствами. В статье 
исследованы культурные и исторические аспекты инициативы «Один пояс, один 
путь», представленные в выступлениях китайского руководства, китайского экс
пертного сообщества и зарубежных ученых.
Ключевые слова: «Один пояс, один путь», международные отношения, тради
ция, китайский миропорядок, сообщество единой судьбы.
□О1: 10.31857/8013128120000160-7

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.

Одним из значимых результатов завершившегося 24 октября 2017 г. XIX съезда 
Коммунистической партии Китая стало включение в Устав КПК положения о реализации 
инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП)1. Впервые она была предложена Председа
телем КНР Си Цзиньпином в конце 2013 г. в ходе визитов в Казахстан и Индонезию.

В соответствии с провозглашенными в КНР на официальном уровне принципа
ми «взаимно обусловленного развития на основе консультаций и взаимодействия» ини
циатива ОПОП ставит целью сближение Китая в области экономики, политики и культу
ры с сопредельными государствами в Азии и их совместное ускоренное развитие. Осно
вой для сотрудничества должно стать строительство инфраструктуры и создание новых 
транспортных маршрутов — сухопутных и морских — из Китая в Европу через страны 
континента. ОПОП принято разделять на сухопутный «Экономический пояс Шелкового 
пути», разные ветки которого должны протянуться через Монголию. Россию, страны 
Центральной и Западной Азии, и «Морской Шелковый путь XXI века», который плани
руется построить с участием стран Юго-Восточной и Южной Азии, а также Африки.

Помимо продвижения сотрудничества в области экономики, торговли и транс
порта, инициатива ОПОП направлена на углубление всестороннего взаимодействия Ки
тая с сопредельными государствами в рамках китайской модели взаимовыгодных между
народных отношений нового типа. Предполагается, что это приведет к превращению 
транспортных маршрутов нового Шелкового пути в «коридоры» совместного развития и 
к объединению Китая с другими государствами Евразии в «сообщество единой судьбы».

Начиная с 2013 г. инициатива ОПОП стала одной из основных влиятельных идей 
нс только в области формирования внешней политики КНР, но также в обсуждении пер-
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спектив развития китайской экономики и Китая в целом. Инициатива ОПОП вызвала 
значительный интерес в экспертном сообществе внутри Китая. А официальные китай
ские представители заняты ее продвижением и популяризацией за рубежом.

Предложенная китайским руководством инициатива ОПОП встретила широкую 
поддержку внутри страны и преимущественно одобрительные отклики за ее пределами. 
Однако детальное осмысление сути данной инициативы, ее соотношения с текущим ме
ждународным положением и перспектив ее реализации еще далеко от завершения. Рос
сийские исследователи также уделяют значительное внимание изучению инициативы 
«Один пояс, один путь»*.

Инициативе ОПОП посвящено большое количество публикаций в СМИ и науч
ной периодике Китая. Ведется обсуждение ее концептуальных основ, связи с китайской 
политической и культурной традицией, а также с зарубежными политологическими тео
риями. Активное использование китайскими руководителями и учеными исторических 
образов для обоснования миролюбивого и благотворного характера китайской внешней 
политики стало предметом обсуждения среди иностранных исследователей.

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать взгляды руково
дства КНР на культурно-историческое содержание инициативы ОПОП, относящиеся 
к этой проблематике исследования китайских ученых и экспертов, а также реакцию зару
бежных авторов на популярный в сегодняшнем Китае исторический подход к обоснова
нию внешней политики и инициативы возрождения «Одного пояса, одного пути».

Подходы китайского руководства и научного сообщества
Построение сообщества единой судьбы. В развитие выдвинутой Ху Цзиньтао 

в минувшем десятилетии концепции «гармонии» Си Цзиньпин часто обращается к клас
сическим конфуцианским текстам и китайской истории для описания внутренней 
и внешней политики КНР. Он заявил, что «порядок генов» («цзиинь грсюй») и «унасле
дованный народный дух» определяют характер Китая как миролюбивой нации, нацелен
ной на достижение международного мира и «великой мировой гармонии»3.

Инициатива создания регионального и в перспективе глобального «сообщества 
единой судьбы» («минъюнь гунтунти») со времени XVIII съезда КПК занимает цен
тральное место в китайском внешнеполитическом дискурсе. Она стала главной внешне
политической темой XIX съезда КПК. Учитывая, что в целом на съезде международные 
вопросы не занимали приоритетного положения, акцент на теме «сообщества единой 
судьбы» свидетельствует о ее приоритетности у китайского руководства.

На XIX съезде в докладе ЦК КПК была подчеркнута важность обращения к ки
тайской культуре и традициям для решения задач государственного строительства. Си 
Цзиньпин отметил, что для развития социализма с китайской спецификой «необходимо 
активнее взращивать китайский дух и китайскую силу, формировать китайские ценност
ные представления, способные служить народу духовным ориентиром»'’.

В декабре 2017 г. на международном форуме политических партий Си Цзиньпин 
подчеркнул, что инициатива ОПОП направлена на практическую реализацию идеи «со
общества единой судьбы»5. По его словам, китайский народ, опираясь на традиции древ
ней цивилизации, под руководством КПК преодолел серьезные испытания конца XIX — 
XX века и потому особенно ценит мир и добрососедские отношения с соседями. Истори
ческий опыт Китая, по мнению Председателя КИР, в рамках реализации инициативы 
ОПОП может помочь другим странам преодолеть вызовы и конфликты современности.

На форуме «Шелковый путь— 2017» в Пекине в мае 2017 г. Си Цзиньпин под
робно раскрыл свое понимание темы «сообщества единой судьбы». Он заявил, что ини
циатива ОПОП направлена на построение «пути совместного цивилизационного разни-
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тия» и подчеркнул необходимость развивать дух Шелкового пути, способствовать диало
гу цивилизаций и придавать большое значение гуманитарному сотрудничеству .

Следует отмстить, что ни Си Цзиньпин, ни другие китайские руководители 
в своих выступлениях не увязывают «дух Шелкового пути» с исключительно китайской 
культурой. Они предпочитают делать упор на всеобщий общечеловеческий характер цен
ностей, которые определяются как основа исторического сотрудничества народов 
на пространстве Шелкового пути. В целях продвижения своей инициативы за рубежом 
и завоевания поддержки в других государствах китайские официальные лица и исследо
ватели стремятся показать наличие общих культурно-исторических связей Китая с раз
личными азиатскими странами, которые могли бы послужить в качестве фундамента для 
сближения народов и дальнейшей реализации проектов в области политики и экономики.

Например, в 2014 г. в ходе визита в Индию Си Цзиньпин отметил, что на протя
жении тысячи лет наблюдается сходство жизненных философий Индии и Китая. По сло
вам посла КНР в Султанате Оман Юй Фулуна, конфуцианские принципы гуманности, 
справедливости, благопристойности, мудрости и добрых намерений — это лишь другое 
проявление оманских концепций терпимости, понимания и сосуществования'.

Вместе с тем внутри китайского экспертного сообщества принято акцентиро
вать внимание на взаимосвязи положительного опыта древнего Шелкового пути с ки
тайской культурой. Таким образом, инициатива ОПОП предстает как реализация тра
диционного китайского подхода к внешней политике, который уже приносил положи
тельные результаты в прошлом.

На 27-й сессии коллективной учебы Политбюро ЦК КПК 18-го созыва в октябре 
2015 г. Си Цзиньпин отмечал, что в целях развития концепций глобального управления 
Китаю необходимо продвигать и популяризировать положительные стороны националь
ной традиционной культуры. Также следует стремиться к построению международного 
сообщества единой судьбы и утверждению в системе межгосударственных отношений 
концепции «совместного обсуждения, совместного построения и совместного использо
вания» («гунишн, гунцзянь, гунсян»).

Профессор Центральной партийной школы Хан Цинсян и научный сотрудник 
Чэнь Юаньчжан разделяют мнение о том, что всеохватывающий характер китайской 
культуры, для которой, в отличие от западной, свойственно разрешать конфликты мир
ным путем и искать сходства, а не различия между людьми и народами, может сущест
венно обновить современные представления о построении международных отношений. 
Ученые связывают длительное господство западных концепций с периодом геополитиче
ского доминирования стран Запада. Работу китайских партийных руководителей по раз
витию концепции сообщества единой судьбы они рассматривают как естественное след
ствие непрерывного усиления Китая, который вновь обрел способность самостоятельно 
определять направление мирового развития''.

Большое внимание китайские комментаторы уделяют тому, какой должна быть 
политика КНР в сфере культуры в целях использования культурного потенциала китай
ской цивилизации на благо инициативы ОПОП. Сотрудник Института марксизма АОН 
Китая Чжао Шучжао. рассматривая культурный аспект инициативы ОПОП. поднял во
прос о необходимости роста культурного самосознания в Китае. Ученый полагает, что 
для успешного использования традиций китайской культуры при развитии инициативы 
ОПОП стране следует лучше понимать свои собственные традиции, пресекать случаи 
культурного самоуничижения, но вместе с тем избегать излишней самонадеянности 
и нс навязывать другим странам китайскую культуру насильно9.

Китайские авторы, изучающие культурную составляющую ОПОП, признают на
личие ряда серьезных проблем, с которыми придется столкнуться Китаю в ходе реализа
ции этой инициативы. Заместитель главного редактора журнала «Исследования между
народной безопасности» («/'ш/зн анъцюань яньцзю») Су Цзюань указывает, что расшире-
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нне культурных контактов на пространстве «пояса и пути» таит в себе потенциал возник
новения международных конфликтов на культурной и цивилизационной почве1". Кроме 
того, признает Су Цзюань, по степени влияния во многих странах Восточной Азии ки
тайская культура в настоящее время сильно уступает американской. Укрепление позиций 
КНР в регионе исследователь связывает с ростом китайского экспорта содержательной 
культурной продукции, такой, как фильмы, музыка, литературные произведения и т.д.

Ценностный аспект инициативы ОПОП. Ввиду того, что отношения с сопре
дельными государствами, их стабильность и развитие способны оказать существенное 
влияние на ситуацию в самом Китае, китайские политики и эксперты отмечают высокую 
приоритетность внешней политики КНР на этом направлении. Глава МИД КНР Ван И 
в 2013 г. в программной статье в газете «Жэньминь жибао» о развитии новой внешней 
политики великой державы отметил важность совмещения понятий справедливости, от
ветственности и выгоды во внешней политике Китая. По словам Ван И, взаимосвязь 
справедливости и выгоды является одной из важных концепций традиционной китайской 
культуры и в то же время характерной чертой внешней политики нового Китая".

КНР позиционирует себя как пусть и очень влиятельное, но все еще развиваю
щееся государство. Следовательно, сопредельные страны находятся с Китаем примерно 
на одном уровне развития, сталкиваются с похожими проблемами и вместе с Китаем 
могли бы извлечь выгоду из совместного развития. Кроме того, в современном глобали
зированном мире между государствами существует тесная взаимосвязь, что требует 
от Китая и других стран ответственного поведения в международных делах.

Идея правильного соотношения справедливости и выгоды имеет давнюю историю 
в рамках традиционной общественной мысли Китая, она была раскрыта в конфуцианской 
философии. Конфуций считал справедливость, долг и человеколюбие важнее выгоды, что 
нашло отражение в его высказываниях «мудрому человеку человеколюбие приносит поль
зу» и «благородный муж знает только долг, маленький человек знает только выгоду»12.

Китайское руководство подчеркивает, что инициатива ОПОП направлена на реа
лизацию во внешней политике КНР таких традиционных китайских принципов, как 
дружба, искренность, доброта и всеохватность . Си Цзиньпин в октябре 2013 г. в высту
плении на совещании по развитию отношений с соседними странами подчеркнул, что 
взаимодействие Китая с окружающими его государствами должно основываться именно 
на этих принципах. Межгосударственные отношения должны носить добрососедский ха
рактер. быть нацеленными на обеспечение безопасности и процветания, основываться на 
равноправии, честности, взаимопомощи и поддержке. Си Цзиньпин считает целесооб
разным уделять большое внимание завоеванию расположения населения соседних стран.

Научный сотрудник Института международных проблем АОН Китая Гун Тин 
приводит ряд цитат классических авторов в качестве иллюстрации того, что современные 
внешнеполитические инициативы берут начало в традиционной культуре Китая. Главный 
последователь Конфуция Мэн-цзы, отвечая на вопрос Сюань-вана о политике по отноше
нию к соседям, говорил: «Те правители, которые думают только о человеколюбии, дейст
вуют так, что могут поставить большие владения на службу малым <...> Те правители, 
которые думают только о разуме, могут поставить малые владения на служу большим»14. 
Исходя из утверждения Мэн-цзы, новая внешняя политика Китая как большого государст
ва, руководствующегося принципами гуманности и человеколюбия, должна приносить 
пользу малым соседним странам. При этом подразумевается, что для малых стран было 
бы разумно работать над укреплением выгодных для них связей с Китаем.

Ряд публикаций в китайской научной литературе посвящен вопросу использова
ния некитайских культурных традиций для реализации инициативы ОПОП и построения 
сообщества единой судьбы. Весьма примечательна статья, написанная магистрантом Пе
дагогического института Внутренней Монголии Ли Синь в соавторстве с профессором 
Уюнь Тена о российском коллективизме15. Описывая изменения общественного сознания
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в России в исторической перспективе, они пришли к выводу, что в начале XXI века рос
сийское общество вернулось к ценностям коллективизма, интегрировав в них стремле
ние к уважению индивидуальных потребностей каждого гражданина. Китайские авторы 
полагают, что принцип реализации индивидуальных потребностей в рамках коллектив
ного сотрудничества в отношениях между странами мог бы стать удачным решением ме
ждународных проблем, которые будут возникать в ходе строительства «пояса и пути» 
и формирования сообщества единой судьбы.

Концепция «взаимного выигрыша». По словам китайских руководителей, в ос
нове инициативы ОПОП лежит принцип «взаимного выигрыша», взаимовыгодности от
ношений сотрудничества («хули гунъии»), В ноябре 2014 г. на заседании рабочей группы 
ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что в рамках китайской внешней политики нового типа 
следует стремиться к реализации взаимовыгодного сотрудничества по вопросам эконо
мики, политики, безопасности, культуры и др. Глава МИД Ван И также выступил за то, 
чтобы другие страны отказались от концепции «игры с нулевой суммой» и перешли 
на международные отношения нового типа, которые предлагает своим партнерам Китай 
и в основе которых лежит принцип взаимного выигрыша ''. Взаимовыгодный характер 
сотрудничества в качестве основы для реализации инициативы «Один пояс, один путь» 
подчеркивается в брошюре «Прекрасные перспективы...»1', изданной Комитетом КНР 
по развитию и реформам совместно с другими китайскими ведомствами.

Политическая элита КНР поддерживает мнение о том. что китайская культура, 
отличающаяся от западной своим инклюзивным и неконфликтным характером, может 
внести существенный вклад в развитие системы международных отношений. Вице-пре
мьер Госсовета КНР Чжан Гаоли утверждает, что в соответствии с принципами инициа
тивы ОПОП Китай не намерен никому навязывать свою волю силой. Напротив, он вы
ступает за мирное разрешение конфликтов и отказ от использования силового принужде
ния вне зависимости от того, идет речь о больших или малых государствах15. Это один 
из провозглашенных принципов китайской политики реализации инициативы ОПОП.

История сотрудничества на пространстве Шелкового пути. Начиная 
с 2013 г. при продвижении планов ОПОП Си Цзиньпин неизменно уделяет внимание ис
тории взаимодействия Китая с соседними странами в период существования древнего 
Шелкового пути, опыт которого он преподносит в качестве значимой основы для разви
тия отношений в настоящее время. В речи Председателя КНР на Форуме Шелкового пу
ти в мае 2017 г. важное место было отведено историко-культурной составляющей отно
шений Китая с сопредельными странами19.

По словам Си Цзиньпина, исторический Шелковый путь был результатом героиче
ских усилий первооткрывателей из разных стран Востока и Запада. За тысячелетия суще
ствования древнего пути был выработан особый дух Шелкового пути, в основе которого 
лежат «мир и сотрудничество, открытость и сотрудничество, взаимное обучение, взаимная 
выгода и всеобщий выигрыш». Указанные характеристики «духа Шелкового пути» широко 
используются китайскими руководителями и политическими экспертами дтя обсуждения 
и популяризации инициативы ОПОП, и в подтверждение каждого из них глава КНР привел 
в своем выступлении развернутые исторические примеры. В итоге Си Цзиньпин заявил, 
что реализация в современных условиях традиционных принципов Шелкового пути внесет 
ощутимый вклад в разрешение наиболее актуальных проблем современности.

Чтобы подчеркнуть по-настоящему международный характер исторического 
Шелкового пути, на котором на равных условиях со взаимной выгодой сотрудничали 
разные цивилизации. Председатель КНР упомянул множество китайских и иностранных 
путешественников, чьи имена связаны с древним Шелковым путем (Чжан Цянь, Ду Ху
ань, Чжэн Хэ, Ибн Баттута, Марко Поло). Он также перечислил немало рек и городов, 
расположенных в разных концах Евразии, с которыми по торговым путям тем или иным 
образом был связан Китай.
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Имена китайских путешественников, например, Чжан Цяня или Чжэн Хэ, до
вольно часто упоминаются в контексте инициативы ОПОП китайскими официальными 
лицами, а также исследователями и авторами, которые пишут о внешней политике КНР. 
В конце 2013 г. впервые провозглашая инициативы «Экономического пояса Шелкового 
пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», Си Цзиньпин сослался на положитель
ный исторический опыт взаимодействия Китая с сопредельными государствами, кото
рый, с точки зрения китайцев, олицетворяют Чжан Цянь (на северо-западном сухопут
ном направлении) и Чжэн Хэ (на море и в Юго-Восточной Азии). Как известно, Чжан 
Цянь был китайским чиновником, который в период между 138 и 114 г. до н.э. совершил 
две дипломатических миссии в Западный край для установления союза против степняков 
хунну. Китайский флотоводец Чжэн Хэ в начале XV века совершил семь экспедиций 
в Юго-Восточную Азию и Индийский океан.

В Китае появилось большое количество научных и научно-популярных публика
ций, касающихся истории древнего Шелкового пути, связанных с ним известных персона
лий, а также его значения для развития императорского Китая. Китайские комментаторы 
описывают дипломатическую миссию Чжан Цяня как первое знаковое событие в истории 
взаимодействия Китая с Западным краем и другими странами континента, расположенны
ми к западу: Таким образом, история Чжан Цяня обозначается в качестве «официального» 
открытия Шелкового пути и поэтому присутствует во многих выступлениях и публикаци
ях, посвященных инициативе ОПОП. То же относится и к экспедициям Чжэн Хэ, которые 
распространяли влияние китайской культуры в Южных морях и способствовали установ
лению системы даннических отношений стран региона с императорским Китаем20.

В публикациях на историческую тему часто описывается, как на развитие куль
туры Китая повлияло взаимодействие с другими странами и цивилизациями в процессе 
контактов на Великом шелковом пути. Помимо «Шелкового пути» существует еще не
сколько названий торговых маршрутов, связывавших Китай со странами на западе, кото
рые отражают содержание международных контактов того времени: «древний путь чая 
и лошадей», «яшмовый путь», «путь пряностей» и др. Чжао Янъян (Педагогический уни
верситет провинции Шэньси) приводит примеры предметов и явлений, которые стали из
вестны в Китае благодаря Шелковому пути21. Например, Сыма Цянь описывает в «Ши 
цзи». как Чжан Цянь, возвращаясь из Парфии, привез китайскому императору страуса. 
По Шелковому пути в Китай поступали лошади, львы, бахчевые овощи и фрукты. Навы
ки езды верхом на лошади и стрельбы из лука, которые проникли в Китай в период 
Воюющих царств и произвели настоящую революцию в военном деле, также связывают 
с Шелковым путем. В эпоху Южных и Северных династий из Персии в Китай проникла 
четырехструнная лютня, впоследствии ставшая одним из традиционных китайских му
зыкальных инструментов.

Кроме того, из Индии, Средней Азии и Европы по маршрутам Шелкового пути 
в Китай проникли буддизм, ислам, несторианство и другие религии и философские уче
ния. Набольшее влияние на китайскую культуру оказал буддизм, который прочно вошел 
в китайскую традицию. Многие буддистские монахи впоследствии путешествовали 
в Индию для обучения сутрам, наиболее известным из них стал Сюань Цзан. В VII веке 
он прошел через Среднюю Азию в Индию и оставил записи о своем путешествии, кото
рые по прошествии времени приобрели всеобщую известность в Китае. Находясь с визи
том в Индии в 2015 г., Си Цзиньпин ссылался на наследие Сюань Цзана как на важное 
свидетельство исторических и культурных связей между Китаем и Индией, а также об
щих для двух стран философских и религиозных ценностях .

Доцент Шанхайского университета Хуадун Ли Лэй считает, что в исторической 
перспективе внешнеполитическая стратегия китайских императоров, схожая по содержа
нию с инициативой ОПОП, имела крайне важное значение для развития и процветания 
Китая23 Вместе с тем интерпретация внешней политики императорского Китая на сред-
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неазиатском и морском направлениях, которую предлагает Лю Лэй, ориентирована, ско
рее, на китайскую аудиторию. Она несколько отличается от трактовки, которую дают 
инициативе ОПОП официальные лица КНР.

По мнению Лю Лэя, династии Хань и Тан, опираясь на государственные инсти
туты, распространяли влияние Китая на Среднюю Азию и кочевые народы, проживав
шие на северо-востоке современной территории КНР. Результатом долговременной поли
тики на этом направлении стало вовлечение степных народов в орбиту китайской циви
лизации и объединение китайского государства с периферийными странами под властью 
китайских императоров. Во времена династии Сун главные усилия были направлены на 
расширение ареала китайской цивилизации на острова в восточных морях и Юго-Вос
точную Азию. Апогеем реализации китайскими императорами этой стратегии, как счита
ет Лю Лэй, стал период ранней династии Мин, которая ввела государственную монопо
лию на внешнюю торговлю на море. Экспедиции Чжэн Хэ вовлекли малые государства 
Южной и Юго-Восточной Азии в даннические отношения с минским Китаем, которые 
были строго регламентированы и носили весьма выгодный характер для самих малых го
сударств. Лю Лэй считает, что решение императора Чжу Цзайхоу (1567) запретить мор
скую торговлю и отказаться от суверенитета над морскими территориями имело катаст
рофические последствия для Китая и всего региона в целом. Место Китая на .море захва
тили португальцы, голландцы и испанцы, которые, как полагает китайский исследова
тель, проводили колониальную политику и всячески ущемляли интересы коренных жи
телей. В итоге, утверждает Лю Лэй, отказ императорского Китая от своей политики «поя
са и пути» стал предвестником печальной судьбы страны в XIX — начале XX века.

Не следует забывать о том, что династия Цин проводила очень активную поли
тику по отношению к кочевым народам в Западном крае. В этом плане рассуждения Лю 
Лэя о ключевом значении «пояса и пути» для процветания и могущества Китая следует 
понимать в том смысле, что оба направления для внешней политики одинаково важны: 
как северо-западный сухопутный путь, так и юго-восточный морской.

Исследователь Института истории АОН провинции Цзянсу Ван Цзян обращает 
внимание на то, что для успешной реализации инициативы ОПОП следует опираться 
нс только на наследие древнего Шелкового пути, но также на опыт культурного и эконо
мического взаимодействия с Центральной Азией, Монголией и Россией в эпоху Нового 
времени, в частности, в республиканский период истории Китая'4. Таким образом, будет 
по-настоящему продемонстрирована историческая преемственность между знаменитым 
древним Шелковым путем и современной внешнеполитической инициативой ОПОП.

Зарубежные авторы об исторических основаниях 
внешней политики Китая и ОПОП

Обращаясь к истории отношений Китая с сопредельными странами, китайские 
пол*,1,,ки 11 исследователи обычно подчеркивают благожелательный и цивилизованный 
хараКТСР тРаДиционной китаецентричной системы международных отношений в Восточ
ной Азии> которая выгодно отличалась от пришедшей ей на смену колониальной полити
ки еВР011С11ских держав. Подразумевается, что реализация инициативы ОПОП будет опн- 
рат1’сЯ ,к' ЧМдиционно положи гельные стороны китайской внешней политики. Подобная 
ицтеРпР5’аИЧя отчасти находит поддержку за пределами КНР.

ггп11з>° 11)ССС0Р Национального университета Сингапура Чжэн Юннянь полагает, что 
,111,,11-ого Ю вполне можно сравнить с системой даннических отношений импера- 
т°Р1'1'11сннГ1"аЯ С СО|1рсдельными государствами в том смысле, что традиционная система 
от,,с1 систек"’,11110С1,ла больше выгоды малым странам, а не Китаю. Поэтому данниче- 
скУ* .,д|1ад||Ь'^ |,1,как нельзя называть «китайским империализмом», как это делают мно- 
гн4' ацторы. В качестве примера Чжэн Юннянь ссылается на действующую
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историческую традицию, 
цией фактов из 1 . ”

с 2010 г. зону свободной торговли между Китаем и странами АСЕАН, в рамках которой 
происходит значительный отток капитала из КНР в экономики Юго-Восточной Азии25.

Чжэн Юннянь согласен с заявлениями руководителей КНР и китайских полити
ческих комментаторов, что китайская культура носит всеохватывающий и мирный харак
тер, благодаря чему инициатива ОПОП проявит себя не только в области экономического 
сотрудничества, но также поспособствует формированию новой архитектуры междуна
родных отношений в Восточной Азии26, По мнению Чжэн Юнняня, инициатива ОПОП 
по положительному влиянию на экономическое развитие окружающих Китай государств 
может сравниться с «планом Маршалла», который был направлен на восстановление За
падной Европы после Второй мировой войны. Вместе с тем, как и многие китайские ав
торы. Чжэн Юннянь полагает, что инициатива ОПОП выгодно отличается от «плана 
Маршалла», так как носит полностью открытый характер и допускает участие всех заин
тересованных государств.

Критика западными авторами китайских интерпретаций истории. Главный 
редактор авторитетного научного журнала «Зоигпа! оГ Сошетрогагу Сйта» Чжао Суйшэн 
объясняет важность изучения того, как в современном Китае интерпретируют историче
ское прошлое, обращая внимание на то, что в КНР описывают продолжающийся рост бла
госостояния и мощи страны исключительно как «возрождение». Политику руководства 
КНР можно в определенной степени спрогнозировать, опираясь на то, как в Китае видят 
свое историческое прошлое, отдельные элементы которого Китай намерен возрождать27.

На Западе в настоящее время активно происходит критический пересмотр кон
цепции традиционного китайского миропорядка, которая была привнесена в научное со
общество Дж. Фэрбенком в 1960-х годах. Профессор Йельского университета П. Пердю 
отмечает, что Дж. Фэрбенк писал свои работы вместе с китайскими учеными-эмигранта
ми, которые преимущественно выражали точку зрения Гоминьдана. В период холодной 
войны они стремились показать, что революционный коммунистический режим в Китае 
установился не навсегда, и в целом Китай на протяжении всей своей истории оказывал 
благоприятное влияние на окружающие его страны28.

П. Пердю определяет «китайский миропорядок» как исключительно умозритель
ную концепцию, которая использовалась специалистами по китайской истории для просто
ты описания. Большинство стран, которые в Китае было принято считать частью данниче
ской системы, никогда на самом деле не признавали сюзеренитет китайских императоров. 
Во многих случаях отношения в рамках даннической системы носили спорадический ха
рактер или состояли исключительно из торговли товарами, в которых нуждался Китай.

Политика Китая в Средней Азии, утверждает П. Пердю, периодически носила 
агрессивный характер, что позволяет говорить о китайском колониализме в регионе. Та
ким образом, в отношении методов построения империи и отношений с более слабыми 
соседними странами, традиционный Китай мало чем отличался от других великих дер
жав Нового времени.

При этом агрессивную внешнюю политику китайских императоров нельзя счи
тать отклонением от правил, предписываемых китайской культурой в отношении к дру
гим народам. В подтверждение этого тезиса Пердю ссылается на конфуцианских соста
вителей династических хроник, которые единогласно поддерживали использование силы 
и уничтожение тех, кто нарушал принятые нормы поведения с точки зрения император
ского Китая. Например, в письменных источниках эпохи Цин часто используется термин 
цзяо который означает «справедливое уничтожение» для оправдания ликвидации враж
дебных государств и повстанцев. Понятие гармонии крайне редко использовалось в кои- 
тексте внутрикитайских обсуждений политики империи по отношению к соседям.

Зарубежная критика того, как китайские руководители и эксперты ссылаются на 
’ - не ограничивается официально принятой в Китае интерпрета-

истории международных отношений в Азии. Речь также идет о несоот-
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ветствии провозглашаемых идей возрождения Шелкового пути с отдельными действия
ми КИР во внешней политике. Французский журналист Клод Апри указывает, что в то 
время как власти КНР публично выступают за возрождение исторических связей между 
странами и регионами древнего Шелкового пути, Китай блокирует один из традицион
ных «шелковых» маршрутов, который действовал еще 70 лет назад'9. В настоящее время 
Пекин препятствует торговле Синьцзяна с Кашмиром и Индией и на протяжении десяти
летий не разрешает Индии открыть консульство в г. Кашгар. Неурегулированным остает
ся китайско-индийский конфликт вокруг региона Аксай Чин, который фактически при
надлежит Китаю, но Индия считает его своей территорией. Такая политика, по .мнению 
Клода Апри, плохо согласуется с заявленным стремлением возродить традиции Шелко
вого пути и уважать исторические традиции.

Американский журналист Говард Фрэнч трактует внешнеполитические инициа
тивы КНР в рамках теории «китайской угрозы»30. Он акцентирует внимание на том. что 
традиционная система отношений Китая с соседними вассальными государствами была, 
прежде всего, выгодна и даже необходима правящей китайской династии, которая таким 
образом утверждала свой авторитет и власть внутри страны. Кроме того, малые государ
ства Восточной Азин не всегда добровольно признавали вассальную зависимость от Ки
тая. Обсуждая морские миссии Чжэн Хэ, которые в Китае приводят в качестве примера 
миролюбивой китайской дипломатии, Г. Фрэнч утверждает, что вооруженная китайская 
армада должна была производить устрашающее впечатление на правителей малых госу
дарств в Юго-Восточной Азии. Таким образом, едва ли можно говорить о мирном и доб
ровольном характере китайской даннической системы. Американский журналист прихо
дит к выводу, что инициатива ОПОП направлена на восстановление силового доминиро
вания Китая в Восточной Азии, которое может привести к вооруженным конфликтам 
в регионе, так как другие страны вряд ли согласятся добровольно подчиниться диктату 
КНР, несмотря на некоторые экономические выгоды.

В целях продвижения и реализации инициативы «Один пояс, один путь» офици
альный Пекин и экспертное сообщество КНР активно обращаются к китайской истории 
и культуре, в особенности к положительным сторонам принятой в императорском Китае 
системы отношений с сопредельными государствами. Внимание китайских руководите
лей к традициям при реализации столь значимой внешнеполитической инициативы, яв
ляется логичным продолжением курса на возрождение рази традиционной культуры 
во внутренней политике. Учитывая, что руководством КНР провозглашено развитие 
культуры в целях великого возрождения китайской нации, в будущем следует ожидать 
повышение роли культурной составляющей во внешней политике Китая. Богатая тради
ция, как источник современной китайской культуры, призвана еще глубже укорениться 
во внешнеполитическом дискурсе КНР.

В ходе продвижения инициативы ОГЮП на международных площадках китай
ская сторона, наиболее вероятно, будет апеллировать к историческому опыту и ценно
стям, объединяющим всех возможных участников «пояса и пути». Вместе с тем. по мере 
того, как КНР все больше опирается на положительные интерпретации истории китай
ской внешней политики, на Западе распространяется тенденция пересмотра широко рас
пространенного положительного восприятия традиционного китайского миропорядка. 
Набирающие популярность негативные трактовки истории отношений императорского 
Китая с соседями используются в качестве весомого аргумента для критики и дискреди
тации современной внешней политики КНР.
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Китай и Александр Невский: по следам загадочной 
экспедиции 1261 г.

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.

В статье освещается проблема, относящаяся к раннему периоду истории 
российско-китайских отношений: могла ли первая русская экспедиция в К тай 
произойти в 1261 г.? Китайский ученый и чиновник XIII в. Ван Юнь упомянул 
о приезде путешественников из страны Фа-лан в начале правления императора 
Хубилая. Рассмотрена история появления и изучения этого текста. Определены 
основные версии, откуда могло прибыть это посольство. Приведены аргументы, 
которые косвенно свидетельствуют в пользу русской версии происхождения 
этой экспедиции.
Ключевые слова: русско-китайские отношения, Хубилай, Александр Невский, 
история путешествий, Маэдзима Синдзи. Герберт Франке, Питер Джексон.
ПО1: 10.31857/8013128120000161-8

В этом году отмечается четырехсотлетие российско-китайских отношений: 
1 сентября 1618 г. Иван Петлин со своими спутниками достиг столицы Поднебесной, 
заложив первый камень в основание отношений двух держав. Тем не менее нельзя за
бывать и о предыстории официального установления отношений. В древнерусских ли
тературных памятниках веками накапливались сведения о Китае, к XVI веку в России 
были известны товары из восточной империи. В самом же Китае в XIV веке жило мно
жество русских, уведенных в полон во время монгольских нашествий: многие пленни
ки работали как ремесленники, а часть даже была организована в гвардейский полк. 
Однако ничего не известно об официальных попытках двух стран установить отноше
ния до начала XVII века1.

Вместе с тем существует источник, один фрагмент которого истолковывается ря- 
исследователей как свидетельство прибытия первой русской экспедиции в Китай 

еше в середине XIII века. Впервые в 1951 г. на этот пассаж обратил внимание японский 
исследователь, профессор университета Кэйо Синдзи Маэдзима (1903-1983), который 
был удивлен, что раньше никто не замечал этого свидетельства. «Странно, что такой до
кумент упускался из виду ориенталистами до сего дня», — отмечал ученый*.

Бронников Виталий Леонидович, аспирант Института истории СПбГУ.
Е-таН: У-Вгопткоу12@уапс1ех.ги.
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Источник сразу вызвал большие споры среди исследователей, которые по-разно
му объясняли, откуда же прибыла загадочная экспедиция и с какими событиями полити
ческой истории ее можно связать. Рассмотрим сам текст источника, его происхождение 
и попытки интерпретации.

Автором текста является выдающийся чиновник и поэт Ван Юнь (1228-1304). 
Его биография известна из официальной династийной хроники «Юань ши». Он родился 
в империи Цзинь, но службу начал уже во время монгольского владычества при дина
стии Юань. Некоторое время он служил на одном и том же месте, но с 1268 г. по делам 
службы стал ездить по стране, посетив провинции Хэнань, Фуцзянь, Шаньдун, а впо
следствии был вызван в столицу для службы в Академии Ханьлинь. Для современников 
Ван Юнь был также известен как талантливый поэт, написавший множество произведе
ний о жизни простого народа, часть которых сохранилась до наших дней '.

Во время службы Ван Юня в органе Чжун тан, что .можно перевести как Сре
динная приемная (Маэдзима объяснил название этого органа как Департамент централь
ного секретариата), ему было поручено вести журнал, называвшийся «Чжун тан ши 
цзи»45. Этот документ содержит подробную хронику событий за период с одиннадцатого 
месяца 1260 по восьмой месяц 1261 г., то есть является самым подробным источником 
по истории первых лет правления императора Хубилая. В сборнике сочинений Ван Юня, 
который называется «Циу цзянь сянь шэн да цюань цзи», журнал включен как главы 80- 
82. Сборник был издан в серии «Сы бу цун кань» («Собрание публикаций по четырем 
разделам»), выходившей в 1919-1936 гг.6

О событиях седьмого дня пятого месяца во второй год эры летоисчисления 
Чжунтун7, то есть 6 июня 1261 г. Ван Юнь написал в журнале следующий пассаж 
(гл. 81, 9Ь—10а): «В этот день страна Фа-лан отправила людей, которые прибыли, чтобы 
преподнести одежду, изготовленную из растительного волокна, и другие предметы. Эти 
посланники находились в пути из своей Родины до Шанду (резиденция Хубилая. верхняя 
столица. — В. Б.) уже три года. Они рассказывали, что их страна находится на Крайнем 
Западе за уйгурами. Там всегда дневной свет, и нет ночи. Когда полевые мыши вылезают 
из своих норок, тогда наступает вечер. Когда там умирали люди, то все взывали с надеж
дой к небу, и иногда происходило так, что кто-нибудь снова возвращался к жизни. Все 
мухи и комары появлялись из древесины. Женщины были чрезвычайно красивы, а муж
чины имели голубые глаза и белокурые волосы. На пути путешествия встретилось два 
моря; для того, чтобы переплыть одно, необходим был месяц, а другое— целый год. 
Судна были так велики, что могли вместить от 50 до 100 человек. Чаша для вина, пре
поднесенная теми людьми, была изготовлена из половины большого яйца морской пти
цы. Когда в него наливали холодное вино, оно тотчас становилось теплым. Должно быть, 
это одна из тех чаш. которые сегодня называют “чашами для нагревания холодного". Им
ператор был восхищен, что эти люди прибыли издалека, и за знания одарил их щедро от
ветными подарками из золота и тканями»*.

В трудах Синдзи Маэдзима приводится и оригинальный текст сочинения4.
Г. Франке, пытаясь найти еще какие-то детали о таинственном путешествии, ис

следовал другие источники, содержащие информацию о начале правления Хубилая. В ре
зультате ему удалось найти интересующие его сведения в династийной хронике «Юань 
ши», в которой, они, правда, еще более лапидарны (гл. 7, 10Ь): «Из страны Фа-лан при
были доставщики с данью, произведенной в их стране, и были одарены золотом и тканя
ми и отправлены назад»10.

Начал исследовать данный источник, как уже упоминалось выше, Синдзи Маэд
зима. Он отметил, что долгое время считалось, что первыми европейцами, побывавшими 
при дворе Хубилая, были братья Поло (Никколо, отец Марко, вместе со своим братом 
Маттео). В данном источнике речь, исходя из сопоставления дат, совершенно точно, идет 
нс о приезде братьев Поло11. Путешественники Никколо и Маттео держали свой путь че-
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рез Бухару, где им пришлось задержаться на три года из-за войн между татарами. После 
установившегося мира мудрый посланник от Хулагу был отправлен к Хубилаю, он же, 
узнав о прибывавших сюда латинянах, был этим обрадован, так как никогда не видел их 
раньше. Посол предложил братьям следовать с ним ко двору Хубилая, который тоже 
раньше не видел латинян и с удовольствием бы узнал от них об их странах, за что они 
будут приняты им с почетом. После путешествия, которое продлилось в течение года, 
Поло прибыли ко двору императора (около 1266 г.) В «Книге о разнообразии мира» 
(гл. 6-7) Марко так описал реакцию правителя: «Принял он их с почетом, с весельями да 
с пирами; был он очень доволен их приходом, так как никогда не видел латинян, потому 
что в эти времена люди стран Заката не были в этих землях. О многом он их расспраши
вал: прежде всего расспрашивал он об императорах, о том, как они управляют своими 
владениями, творят суд в своих странах, как они ходят на войну, и так далее, о всех де
лах; спрашивал он потом и о королях, князьях и других баронах. Спрашивал он их еще 
об апостоле, о всех делах Римской Церкви и об обычаях латинян. Говорили ему Николай 
и Матвей обо всем правду, по порядку и умно; люди они были разумные и по-татарски 
знали»1'. После прибытия Марко Поло Хубилай также сообщил ему о том, что до прибы
тия его отца и дяди он ни разу не встречал латинян13.

Относительно словосочетания Фа-лан го у японского исследователя не было ни
каких сомнений: он однозначно перевел это словосочетание, как «страна франков».

Ученый, опираясь на «Персидско-английский словарь» (Е Б^ст^аяя), указал, 
что персы под терминами «фаранг» или «фиринг» понимали «франка, итальянца, евро
пейца, христианина, любой народ, который носит короткую цветастую одежду». Произ
водные термины «Фарангистан. Фирингистан» обозначают Италию, Францию, государ
ство франков, а «франги и фринги»— это итальянцы, французы или все европейские 
христиане. Таким образом, по мысли Синдзи Маэдзима, упомянутый термин является 
персидским заимствованием слова «франги», превратившимся в китайском языке в «фа- 
лан». Автор привел множество примеров использования этого термина в китайской лите
ратуре эпохи Юань. Например, китайский автор XIII века, описавший экспедицию 
в улус Хулагу, использовал термин «фаранг», которым обозначал европейца14.

Встречается также этот термин и применительно к приезжавшим в Китай по
сланникам Папы Бенедикта XII во главе с Джованни де Мариньолли, прибывшим в Пе
кин в 1342 г., о чем есть упоминание в хронике «Юань ши»: «Осенью, седьмого меся
ца. послы государства Фа-лан подарили прекрасных лошадей». Примечательно, что оп
ределение «фа-лан» стало применяться и по отношению к европейским лошадям: по
дарок настолько понравился китайцам, что поэты стали писать поэмы о небесном коне 
Тянь ма. В сохранившихся поэмах страна, из которой прибыли небесные кони, имену
ется Фу-лан го или Фу-лин го15.

Как показал исследователь, похожее понятие фу-лан-цзи применялось впослед
ствии уже при династии Мин для обозначения выходцев из Испании и Португалии. Так, 
на факт наименования мусульманами всех европейцев термином фу-лан-цзи обращал 
внимание работавший в начале XVII века в Китае ученый иезуит Юлиус Алени (1582- 
1649), автор книги «География мира»16.

Наконец, окончательно разобравшись с этимологией слова, ученый перешел 
к анализу содержания источника. По его мнению, под упомянутыми в тексте двумя мо
рями следует понимать Средиземное и Черное моря. Однако автора смутило сообще
ние о феномене белых ночей, который характерен только для северных широт, напри
мер, Скандинавских стран. Он пытался объяснить этот факт просто эрудицией путеше
ственников, которые пытались поразить двор китайского императора сообщением о не
обычном природном явлении. Светлый цвет глаз и волос также, по его мнению, нельзя 
однозначно интерпретировать в пользу североевропейского происхождения путешест- 

Д ников так как подобные признаки иногда встречают и у итальянцев, например, лан-
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гобардов. В стихах китайского придворного поэта Чжоу Байци (1298-1369) упоминает
ся конь, подаренный итальянскими послами, прибывшими с Дж. Мариньолли. Так, 
описывая человека, подарившего коня, автор заметил, что он был голубоглазым, а во
лосы его были желтого цвета.

Таким образом, скорее всего, они пришли из Италии. Из источника также не 
ясен статус путешественников. Ученый склонялся к мнению, что эти люди, скорее всего, 
были купцами, но если они были дипломаты, то это сообщение уникально, так как дру
гих миссий европейских держав, прибывших в Китай в правление Хубилая, не известно 
(например, представители семьи Поло дипломатами не являлись)1'.

Последняя деталь источника, которая, по мнению Синдзи Маэдзима, может про
лить свет на этот рассказ — история о кубке. Для исследования ученый использовал мо
нографию Бертольда Лауфера «Страусиные кубки Месопотамии и стран Востока в древ
ности и Новое время» (1926). Из нее следует, что китайцам кубки из страусиных яиц бы
ли хорошо известны уже со II века до н.э. Их они получали в качестве дани и дипломати
ческих подарков из Парфии, Сасанидского Ирана. Тохаристана, Согдианы. Поделки 
из яиц страуса очень ценились китайцами, а сами эти птицы держались императорами 
в специальных парках для экзотических животных. Исходя из этой информации, япон
ский исследователь предположил, что упомянутый в источнике кубок, сделанный из яй
ца морской птицы, в реальности был сделан из яйца страуса. Этот кубок был куплен 
итальянскими купцами или послами на Ближнем Востоке, так как они могли услышать, 
что такие подарки весьма ценились китайскими императорами18.

В европейской науке к изучению данного пассажа вскоре приступил выдающийся 
немецкий китаевед Герберт Франке (1914—2011). впервые упомянувший о сюжете в своей 
рецензии на введение к «Книге о разнообразии мира», написанной Л. Ольшки. а затем 
и в вышедшем в Гонконге тексте лекции «Китайско-западные контакты в период Монголь
ской империи»14. Ценность исследования заключается в уверенности автора, что в этом 
полном «басен» рассказе можно вычленить истинное сообщение. «Как правило, имеется 
какой-то фактический базис даже для самых фантастических упоминаний, испорченных 
при передаче и искаженных ранее сложившимися концептами о мире». — считал исследо
ватель. На фантастичность повествования работает также намерение путешественников 
удивить своих китайских и монгольских слушателей необычными историями"0.

Этот ученый также был согласен, что у персов под термином франки подразуме
вались, прежде всего, страны Средиземноморья, что видно из сочинений Рашид ад-Дина. 
Автор нашел также указание в книге тайского писателя и чиновника Ван Жэньюя (880- 
965) о чудесном кубке. Книга называется «Кай юань тян бао и ши» и содержит информа
цию об известных людях, праздниках и необычных вещах. В этом источнике (гл. 1, 4Ь) 
читаем о том, что в сокровищнице императора хранился зелено-голубой кубок, который 
«был тонким, как бумага, и на ножке этого самонагревающегося кубка золочеными зна
ками стояла надпись “Цзы нуань бэй” (чашка, нагревающая себя сама). Когда император 
приказывал налить в него вино, оно становилось теплым, и возникал пар, как будто кипе
ла жидкость». Исследователь предположил, что речь идет о реакции с негашеной изве
стью, которая начинала реагировать с водой. Из указаний на чашу, на внешние особенно
сти путешественников и женщин их народа, на представления о самозарождении мух 
из древесины, о воскрешении мертвецов при помощи молитвы невозможно судить о на
циональной принадлежности путников (кроме того, что это были европейцы, которым 
были характерны светлые волосы и глаза, и в Средние века в Европе была весьма попу
лярна теория Аристотеля о самозарождении жизни)21.

Одним из ключевых моментов Г. Франке считал указание на тот факт, что таин
ственные послы во время движения преодолели два моря. Автор полагал, что не стоит 
буквально понимать сообщение о том, что якобы на преодоление первой преграды они 
потратили месяц, а второй — целый год. В данном случае, по его мнению, речь идет
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продлилось оно 26-28 месяцев. Сам фактлось

только о том, что у путников больше времени ушло на то, чтобы проплыть по второму 
морю. Ученый поставил под сомнение тезис Синдзи Маэдзима о том, что под второй 
преградой подразумевалось Черное море, так как на его преодоление никак не могло уй
ти больше времени, а тем более — год. Исходя из этого, историк сделал вывод о том, что, 
скорее всего, речь идет не о Черном море, а о Персидском заливе. Однако такое толкова
ние нельзя соотнести с мнением о том, что путешественники двигались на своих судах, 
поэтому из имеющегося материала вообще невозможно судить, о каких водных про
странствах идет речь (Средиземное и Черное моря. Черное и Каспийское моря или вооб
ще имеется в виду Индийский океан). Наконец, второй важной деталью, которая более 
точно должна указывать на Северную Европу, является упоминание белых ночей. Уче
ный отмечал: «Маэдзима верит, что эти сведения относятся более к другой стране, чем 
к Фа-лан. но контекст отчетливо показывает, что здесь подразумевается страна происхо
ждения [явления]. Предложение о светлых ночах следует непосредственно за данными 
о том. что страна Фа-лан находится на крайнем Западе за землями уйгуров». Из чего автор 
сделал вывод, что «было бы приемлемым решением считать, что упомянутые “посланни
ки" прибыли из Северной Европы, может быть, из Скандинавской области /пи из торгово
го города Новгорода (курсив мой. — В. В другой своей статье Г. Франке даже указал, 
что версия о том. что путешественники прибыли из Новгорода, выглядит более убедитель
ной"’. Другим свидетельством в пользу этой гипотезы могут служить указания о «полевых 
мышах», под которыми, по мнению ученого, могут подразумеваться даже лемминги (веро
ятно. автор имел в виду широко распространенный на севере европейской части России и в 
странах Северной Европы вид «лесной лемминг» (Муориз 8сЫ8Нсо1ог)24.

Стоит также отметить, что Г. Франке считал прибывших европейцев не послами, 
а купцами, хотя и никак не подкреплял это мнение25.

Не так давно об интересующем нас сюжете упоминал также британский исто
рик-медиевист Питер Джексон (род. 1948). В статье «Марко Поло и его “Путешествия”» 
и большой монографии «Монголы и Запад, 1221-1410» автор кратко передал содержание 
источника и присоединился к мнению Г. Франке, что под упомянутой в источнике стра
ной нельзя понимать Италию. Речь, по его мнению, идет о какой-то северной территории. 
«Надо предполагать, что они были из Новгорода», — указал исследователь. Отметим 
также, что весьма сомнительный тезис Г. Франке о том, что путешественники якобы бы
ли купцами, П. Джексон не привел20.

Итак, допустим, что точка зрения Франке — Джексона верна. В таком случае мы 
имеем ситуацию, что в 1258 г. из Новгорода вышла экспедиция, которая прибыла в Шан- 
ду 6 июня (и. ст.) 1261 г.27

С точки зрения русского человека XIII века, жившего по юлианскому календарю 
(для данного века разница составляет семь суток) и ультрамартовскому стилю, прибытие 
новгородцев в ставку великого хана произошло 30 мая 6769 года от сотворения мира. Гово
ря о длящемся три года путешествии, подразумевалось, видимо, что уже третий год они 
были в пути (маловероятно, что под тремя годами подразумевается, что путь длится около 
тысячи дней). Таким образом, получаем, что выйти из Новгорода они должны были в один 
из дней с 1 марта 6767 г. до 28 февраля 6768 г. или с 1 марта 1259 г. до 28 февраля 1260 г. 
(ст. ст.) Логично предположить, что двигаться с дарами они должны были по водному пуги 
Волхов — Ильмень — Ловать — Днепр. Во-первых, этот маршрут был хорошо знаком нов
городцам еще со времен действия торгового пути «из варяг в греки», а во-вторых, это соот
носится с сообщением Ван Юня о том, что путешественники преодолели две водные пре
грады. Таким образом, начало путешествия никак не могло произойти поздней осенью, ко
гда затруднена навигация и, тем более, в январе—феврале. Самым удобным периодом для 
прохождения данного участка пути со времен пути «из варяг в греки» была весна.

Р Итак, можно прийти к предварительному заключению, что путешествие нача- 
весной, ’в таком случае получается, что продлилось оно 26-28 месяцев. Сам факт
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русского путешествия на восток в XIП веке не представляет ничего экстраординарно
го— хорошо известны поездки русских князей в столицу Монгольской империи Карако
рум. А.Ю. Карпов называет пять таких случаев: Олег Ингваревич (пленный рязанский 
князь)— 1242-1243, Константин Ярославин (впоследствии ставший галицким кня
зем)— 1243, Ярослав Всеволодович (великий князь владимирский)— 1245-1246, Алек
сандр Ярославин (новгородский и переяславль-залесский князь) — 1247-1249 и Глеб Ва- 
силькович (белозерский князь)— 1256-125728.

Сразу может возникнуть вопрос о длительности путешествия 1261 г. в сравне
нии с поездками русских князей и тем более европейских путешественников"9. Объяс
нить такую медлительность сложно из-за краткости известия в сообщении Ван Юня 
и хронике «Юань ши». Можно предположить, что это было более крупное представи
тельство, которое привезло многочисленные подарки великому хану. О том, что посоль
ство было очень многочисленным, свидетельствует тот факт, что эти люди двигались на 
больших судах, вмещавших «от 50 до 100 человек». В источнике говорится об «одежде, 
изготовленной из растительного волокна (видимо, речь идет о льняной одежде. — В. Б.) 
и других предметах». Также среди подарков упомянут и чудесный кубок, который путе
шественники могли приобрести во время пути и преподнести императору как интерес
ную диковину. Кроме того, на длительность пути повлияла и большая общая протяжен
ность маршрута: по сравнению, например, с путешествием Г. Рубрука. участникам экспе
диции пришлось преодолеть водный путь от Новгорода до Днепра, и кроме того, конечной 
целью был уже не Каракорум, а находящийся дальше город Шанду (ныне территория КНР, 
Внутренняя Монголия). Наконец, еще одним немаловажным фактором могла стать война 
за власть, разгоревшаяся после смерти великого хана Мунке между его братьями Хубилаем 
и Ариг-Бугой. Можно вспомнить, что братья Поло во время своего первого путешествия 
также вынуждены были сделать длительную остановку' из-за татарских междоусобиц.

Закономерен также и вопрос о наименовании Руси страной Фа-лан. Известно, 
что начиная с первой половины XIV века для обозначения русского народа закрепились 
наименования олосы, алосы, улосы и реже улусу. Это слово является заимствованием 
монгольского термина урус, в свою очередь заимствованное ими от покоренных мусуль
манских народов. Примечательно, что известный китаевед П.И. Кафаров (Палладий) 
в библиотеке Пекинской академии смог найти китайскую рукописную карту; датирован
ную им также XIV веком, на которой указано и государство .Алосы. граничащее на севе
ро-западе с Монгольской империей30. Однако, все свидетельства о том, что Русь и рус
ский народ именовались данными терминами, относятся уже XIV веку. В период, сле
дующий непосредственно за монгольскими завоеваниями, вполне можно предположить, 
что по отношению к Руси применялось наименование Фа-лан го. На это может указывать 
очень не ясная локализация страны в представлениях Ван Юня — «за землями уйгуров». 
Также стоит отмстить, что относительно новгородских земель, не подвергшихся вторже
нию, у монголов были весьма смутные представления. Так, Ю.В. Кривошеев отмечал: 
«Спустя двадцать лет (после завоевательных походов Бату-хана. — В. Б.) новгородская 
земля воспринималась монголами как неизвестная и неизведанная ими территория». 
Кроме того, как было сказано выше, персы, от которых термин «фаранг» перешел к ки
тайцам. применяли его по отношению к христианам и европейцам вообще31.

И наконец, самый важный вопрос: какова могла быть цель этой гипотетической 
новгородской экспедиции? Для того чтобы на него ответить, надо обратиться к событиям 
политической истории Новгорода того времени.

После установления монгольского владычества по всей территории Руси нача
лась перепись населения. На большей части Северо-Восточной Руси эта процедура была 
проведена без каких либо серьезных последствий, но зимой 1258 г. переписчики («чис
ленники») добрались до Новгорода. Это привело к волнениям новгородцев, которые 
в отличие от жителей Северо-Восточной Руси, не испытали монгольского нашествия
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и не хотели терпеть никакого проявления зависимости от завоевателей, более того, сама 
перепись населения воспринималась жителями как что-то негативное, магическое. Кня
зю Александру Ярославину пришлось прибегнуть к насильственным методам, чтобы из
бежать большого карательного похода монголов против Новгорода32. Волнения жителей, 
по сообщению Новгородской первой летописи, пришлись на зиму 1259 г., то есть ян
варь—февраль. Из этой же летописи нам известна и позиция Александра Ярославина: 
князь считал, что позволить татарам переписать население в данном случае будет мень
шим из зол. поэтому он позволил сделать это. предоставив охрану для «численников»33.

Примечательно, что переписчики были представителями великого хана, то есть 
общеимперской, а не улусной власти. Это было связано с тем. что в завоевательном похо
де 1236-1240 гг. принимали участие двенадцать принцев, и каждый из них претендовал 
на свою долю дани, которая могла распределяться только великим ханом в Каракоруме. 
В.Л. Егоров отмечал: «Центральное монгольское правительство не доверяло 
осуществление этой процедуры улусным ханам, а присылало для переписи населения 
своих “численников”. Именно эти чиновники в полном соответствии 
с центральноазиатскими кочевническими традициями подразделяли все данническое 
население по привычной десятичной системе»34. Впервые связал сообщение Новгород
ской первой летописи об установке десятников, сотников, тысячников и темников со сбо
ром дани М.Н. Тихомиров, который указал, что названные люди были не представителя
ми монгольского военного командования, а выбранными «численниками» из русских, 
должностными лицами, в обязанности которых входили сбор, подсчет и доставка дани35. 
В настоящее время такого мнения придерживается Ю.В. Кривошеев. Ученый указал, что 
десятичное деление общества было характерно и для Северо-Восточной Руси еще 
с XI века, и если первоначально такая система действительно была связана с военной ор
ганизацией, то позднее «стала выполнять судебно-административные и финансовые 
функции». Таким образом, «численники» только обложили уже существующих должно
стных лиц дополнительной обязанностью сбора дани для Монгольской империи35.

Связав сообщение о переписи новгородцев с точкой зрения Франке — Джексона, 
можно сделать предположение, что после установления монгольской дани в январе— 
феврале 1259 г. она была оперативно собрана специально поставленными для этого 
должностными лицами под руководством Александра Ярославина, который был заинте
ресован в том, чтобы конфликт был исчерпан как можно скорее. После открытия речной 
навигации весной дань была отправлена по пути Волхов — Ильмень — Ловать — Днепр 
и далее в татарские владения. Так как в начале весны хождение по этому речному пути 
могло быть осложнено, это также не могло не отразиться на скорости экспедиции. Впол
не вероятно, что названные десятники, сотники, тысячники и темники, выбранные из 
представителей знати, могли и везти собранную впервые дань для великого хана в Кара
корум (но так как резиденция была перенесена в Шанду, то им пришлось двигаться еще 
дальше). Такое путешествие могло нести две функции: помимо просто сбора и доставки 
дани для Хубилая, то есть признания зависимости великого князя от монгольского импе
ратора, оно также могло иметь и характер искупительного посольства за акт неповинове
ния монгольским должностным липам зимой 1259 г.

Итак, точка зрения Г. Франке о том, что прибывшее ко двору Хубилая в Шанду 
в 1261 г. посольство могло быть новгородским, имеет некоторые основания, но за кратко
стью сообщения Ван Юня и династийной хроники «Юань ши», а также из-за отсутствия 
в русских летописях какой-либо информации о том, как собранная зимой 1259 г. в Новго
роде дань была доставлена императору, это предположение может являться только одной 
из гипотез. Если последующие исследователи смогут найти какие-либо подтверждаю
щие данную теорию свидетельства, то историю дипломатических контактов между Рос
сией и Китаем можно будет углубить на три с половиной столетия.
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Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.

После образования КНР руководство страны поставило перед китайскими архи
текторами и строителями задачу служить народу и целям социалистической индустриа
лизации, вести работу в русле общенационального плана подъема народного хозяйства, 
интенсивного строительства новых городов и предприятий, обеспечения жильем трудя
щихся. Архитектурная школа, нацеленная на массовое строительство, в Китае отсутство
вала, а индивидуальные проекты, как писала в 1953 г. «Жэньминь жибао». использовали 
слишком много старых элементов от дворцов, храмов, пагод и арок феодального перио
да, и поэтому были неприемлемы1. Встал вопрос о создании новой народной архитекту
ры. Предстояло в кратчайшие сроки преодолеть отсталость в области градостроительст
ва, проектировать и строить отвечавшие требованиям времени заводские и фабричные 
корпуса, жилые дома и общежития, учебные заведения, больницы, дома отдыха, объекты 
культурно-массового назначения, общественные здания. В их сооружении предписыва
лось использовать последние достижения науки и техники, сочетая их с отдельными эле
ментами традиционной архитектуры.

В процессе строительства нового Китая активно участвовали советские архи
текторы и строители, их влияние ощущалось как в теории, так и в практике. Советские 
эксперты помогли в определении 8 основных крупных промышленных районов и со
ставлении планов их промышленного освоения'. Именно там, начиная с первой пяти
летки (1953-1956), развернулось масштабное промышленное строительство. Советская 
сторона содействовала осуществлению промышленного, городского и гражданского 
строительства, совершенствованию строительной науки и строительных технологий. 
В конце 1952 г. создается министерство строительства, начато формирование государ
ственных строительных и проектных организаций. Были созданы Пекинский проект
ный институт, Шанхайский институт по проектированию гражданских сооружений 
провинциальные проектные институты. Специалисты этих организаций вместе с со
ветскими архитекторами разрабатывали значимые для 1950-х годов проекты В 1953 г
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был создан Союз архитекторов Китая. В 1954 г. стал выходить его печатный орган — 
журнал «Цзяньчжу сюэбао» («Вестник архитектуры»). Одновременно китайское пра
вительство начало формировать механизм управления и планирования строительством. 
В марте 1953 г. в Министерстве строительства было организовано Управление по гра
достроительству, в мае 1955 г. переименованное в Главное управление градостроитель
ства при Госсовете КНР. Для осуществления городского строительства по единому го
сударственному плану в мае 1956 г. было образовано Министерство городского строи
тельства. В Госплане КНР и Госкомитете по строительству созданы соответствующие 
структуры по градостроительству и планированию городов. Во многих органах, начи
ная с уровня министерства, работали советские советники и специалисты, а сами орга
низации функционировали по советским образцам.

10-28 июня 1954 г. состоялось первое Всекитайское совещание по вопросам 
градостроительства, четко указавшее, что градостроительство должно «служить социа
листической индустриализации, производству и народу и вестись по единому государ
ственному плану»3.

В 1-ю пятилетку на основе советского опыта были приняты базовые норматив
ные документы, определившие государственную политику в области градостроительст
ва, разработаны генеральные планы реконструкции более чем 150 городов и строитель
ства 278 новых городов4. При активном участие советских архитекторов и строителей 
разрабатывались проекты развития городов с уже сложившейся городской структурой 
(Пекин, Ухань, Харбин). Если древний город сохранялся как исторический центр, про
мышленное и жилищное строительство велось на новых территориях (Лоян, Сиань, Чан
чунь). В отдельных случаях крупные промышленные центры возникали на месте быв
ших деревушек или маленьких поселков (Баотоу, Фулаэрцзи, Ланьчжоу).

Промышленное строительство стало самой масштабной сферой сотрудниче
ства. В представленных советской стороной комплексных проектах вместе со строи
тельством производственных корпусов предприятий предусматривалось размещение 
жилых и парковых зон. При этом учитывались рельеф местности, особенности клима
та, роза ветров, разлив рек, вероятность стихийных бедствий и др. На 1-ю пятилетку 
была поставлена задача начать строительство 694 предприятий, ядро которых состави
ли возводившиеся при техническом содействии Советского Союза 156 крупных объек
тов, заложивших основу социалистической индустриализации Китая. Советские архи
текторы, в том числе самые известные своими работами в СССР и за границей, прини
мали непосредственное участие в подготовке проектов совместно с архитекторами Ки
тая, делились с ними опытом и знаниями. Китаю было передано большое количество 
проектной документации по разным типам зданий, конструкциям, технологическим 
процессам5. Китайские специалисты осваивали новые профессии и новые технологии 
также и на стройках в СССР.

Советская промышленная архитектура оставила свой след в облике построен
ных при содействии СССР заводов, фабрик, гидростанций, объектов теплоэнергетики, 
мостов и проч. Все цеха были размещены в зданиях, специально спроектированных 
для того или иного производства, оснащены самым современным оборудованием с 
учетом перспективного расширения предприятий и увеличения их мощности. Практи
чески все министерства СССР выполняли заказы, связанные со строительством новых, 
восстановлением и реконструкцией действовавших промышленных предприятий в Ки
тае. Использование советских проектов, передача техники и технологий приводили к 
созданию в Китае объектов, во многом копировавших советские заводы и фабрики или 
отдельные цеха В ряде случаев для подготовки проектного задания китайская сторона 
предоставляла советским специалистам план целого района или даже города, чтобы 
достичь наиболее рационального распределения заводов, жилого массива, культурно
просветительских учреждений, парков и т.д.
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Одним из первых в 1952 г. был введен в эксплуатацию построенный по советско
му проекту Харбинский льнокомбинат и жилой городок для рабочих. Чанчуньский пер
вый автомобилестроительный завод (ПАЗ) был почти точной копией Московского авто
завода им. И.А. Лихачева. ПАЗ во всем копировал советский образец— в проектах це
хов, их оснащении, конструкции подсобных помещений, даже в архитектуре проходной . 
Крупное промышленное строительство развернулось в г. Цзилинь. По типу «Уралмаша» 
был возведен Цицикарский завод тяжелого машиностроения. Читавшая лекции в Китае 
в 1956-1957 гг. И.В. Стражева в своих воспоминаниях отмечала поразительное сходство 
зала аэродинамических труб и кабинета наглядных пособий в Пекинском авиационном 
институте с такими же помещениями в ее родном авиационном институте — с той лишь 
разницей, что пособия и учебные плакаты были написаны по-китайски7. Масштабное 
промышленное строительство развернулось на свободных территориях в западу от Ло- 
яна. где появился сопоставимый по масштабам с городом новый промышленный район. 
При техническом содействии СССР были построены корпуса заводов: тракторного, под
шипникового, медеплавильного, горнорудного оборудования, огнеупорных материалов, 
по производству двигателей, ТЭС. Советские проектировщики руководствовались идея
ми о том, что «социалистические города... представляют собой законченный организм, 
продуманный и рассчитанный от начала до конца. Социалистические города строятся с 
приближением к максимальному комфорту' обслуживания населения при условии равен
ства этого обслуживания и исключения контраста роскоши и бедности»'1. Проходная Ло- 
янского тракторного завода, как и весь завод, в основном были скопированы с Харьков
ского тракторного завода, хотя и имели китайскую специфику в оформлении. Над цен
тральной частью возвышалась эмблема, составленная из классического набора советских 
промышленных и культурных символов успеха и процветания: серп и молот, над которы
ми располагалась пятиконечная звезда, а по обе стороны от нее симметрично — знамена, 
наклоненные от центра вправо и влево; в нижней части находились колосья пшеницы, 
гроздья винограда, головки подсолнечника, шестеренки. Привычные советскому челове
ку символы были понятны и китайцам, эмблема завода воспринималась рабочими как 
неотъемлемая часть успешной работы нового предприятия. Такие композиции — не ред
кость в промышленной архитектуре Китая 1950-х годов. В Чжучжоу (пров. Хунань) 
в 1955-1957 гг. буквально на пустом месте было возведено 17 заводских корпусов. Со
ветский Союз оказал помощь в масштабном промышленном строительстве в Баотоу. рай
оне, который до 1949 г, был пунктом обмена кожами, шерстью и продовольственными 
товарами. Даже в отдаленных районах на небольших объектах копировалась советская 
промышленная архитектура (например. ГЭС в уезде Цяньси. пров. Гуйчжоу)’.

В 1950-е годы был популярен лозунг «Сегодняшний Советский Союз— зав
трашний облик нашей жизни», и заводские корпуса, построенные в советском стиле 
и выглядевшие гигантами на фоне кустарных мастерских и мелких производств, каза
лись олицетворением мечты.

Китайские архитекторы руководствовались указанием Мао Цзэдуна о том. что 
«на базе роста производительности труда должна улучшаться жизнь рабочих»10. В раз
вернувшемся повсеместно жилищном строительстве приняли участие советские спе
циалисты. В первую очередь городское строительство осуществлялось в городах, где Со
ветский Союз оказывал помощь в строительстве промышленных объектов. Они в боль
шинстве своем становились образцами и пионерами в своей отрасли. То же самое отно
силось к гражданским постройкам. Сооружение домов и общежитий для рабочих начи
налось одновременно или раньше строительства промышленных объектов. Проекты и 
рабочие чертежи составлялись в Советском Союзе и в готовом виде передавались китай
ской стороне. Общим для всех построенных в советском стиле домов было слово крас
ные, так как в качестве строительного материала использовался кирпич.
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Дома нового типа были возведены во многих городах: Фулаэрцзи, Цицикар, 
Чанчунь. Баотоу, Сиань. Аньшань. Цзилинь, Шицзячжуан, Ланьчжоу, Урумчи, Ухань, 
Лоян, Сянтань, Чжучжоу, Тайюань. Чжэнчжоу, Таншань и др. Улицам давали созвуч
ные эпохе названия: Труда. Производства, Почета, Прогресса, Победы, Заводская. Дома 
старались размещать в наиболее благоприятных с точки зрения экологии зонах, учиты
вали преобладающее направление ветров, чтобы уменьшить по возможности влияние 
выбросов предприятий на жилые дома. К примеру, в Лояне в течение первого года ос
воения территории с помощью СССР было построено 3 квартала жилья нового уровня. 
Дома имели вентиляцию, в северных районах — отопление, все удобства (кухня, водо
провод. душ и туалет), встроенную мебель. В перегородки добавляли специальные ве
щества против плесени и гниения (влажность в Лояне колеблется в течение года от 60 
до 95%), ядовитых насекомых и крыс. Толщина стен уменьшалась от первого к треть
ему этажу— чем выше, тем тоньше. Это позволяло зданию выдерживать землетрясе
ние до 7 баллов11. В трудные для Китая 1950-е годы такое высококлассное жилье было 
большой редкостью и должно было продемонстрировать народу растущую мощь стра
ны. В 1958 г. квартал № 10 и Лоянский тракторный завод были объявлены образцовой 
промышленной зоной, опыт строительства которой пропагандировал отснятый тогда 
же документальный фильм, демонстрировавшийся по всему Китаю. В 2013 г. по реше
нию Госсовета улица Истории и культуры Китая в Лояне со зданиями советского типа 
была внесена в список индустриальных памятников современной культуры, которые 
подлежат охране государством.

Следует отметить, что советские специалисты столкнулись с рядом новых для 
себя проблем, в решении которых опирались на помощь китайской стороны. В Лояне 
рытье котлованов неожиданно затормозилось обнаружением древних могил. Пришлось 
нанимать местных жителей, знакомых с размещением захоронений, для их переноса. 
Многие старинные артефакты стали экспонатами китайских музеев. В Сиане при по
стройке завода обнаружили поселение периода позднего неолита, в связи с чем при
шлось перенести стройплощадку, а на месте раскопок организовали экспозицию. Не
привычным для советских специалистов было широкое применение ручного труда на 
таких работах, которые в Советском Союзе была механизированы. Например, при ры
тье огромных котлованов под фундаменты крупных заводских цехов землю выносили 
корзинами на коромысле, так как погрузочно-разгрузочной техники не хватало, а рабо
чей силы было с избытком.

В свое время по советским проектам в Шицзячжуане (пров. Хэбэй) построили 
первые в городе 17 современных каменных жилых зданий, в Шэньяне к 1957 г. в про
мышленном районе Теси выросли 143 кирпичных жилых дома. В Чжучжоу было возве
дено 108 семейных общежитий, 3 общежития для одиноких, гостиница для специали
стов, столовая, поликлиника и детский сад. Бывший дом советских специалистов превра
щен сегодня в дом ветеранов «Красный закат». В домах советского типа толщина стен 
доходила до 40 см, что было в 2 раза толще обычных южно-китайских стен. Китайские 
архитекторы отмечали особенность советского проекта детского сада, возведенного 
в Чжучжоу: деревянный потолок защищал от жары, а поднятый над землей на 50 см де
ревянный пол предохранял детей от сырости, идущей от земли12.

Многие жилые постройки сохранились до сих пор и продолжают выполнять 
свои функции. В то время жилье советского стандарта было лучшим из имевшихся вари
антов, а сегодня эти свидетели бурного промышленного роста часто идут на слом, усту
пая место высотному строительству.

Советские специалисты участвовали в строительстве в Ухане моста через Янцзы 
(1954-1957 гг.), который облегчил функциональные связи между отдельными частями 
города Благодаря внедрению новейшего бесксссонного способа сооружения опор (автор 
проекта К С Силин) мост был введен в строй на два года раньше запланированного сро-
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ка. Успех был достигнут скорее вопреки, чем благодаря руководству профильного мини
стерства. Несмотря на то, что метод был уже опробован на строительстве небольшого 
моста через р. Ханьшуй, министр транспортного строительства СССР Е.Ф. Кожевников 
«не рекомендовал строить мост», когда к нему с запросом обратился министр железнодо
рожного транспорта КНР Тэн Дайюань. Как писал в Москву посол П.Ф. Юдин, Мини
стерство «заняло трусливую, перестраховочную позицию, что, с одной стороны, тормо
зит развитие советской науки о мостостроении, с другой — ставит советскую сторону 
в невыгодное положение перед китайской стороной в вопросе о строительстве моста»1’’. 
Силин также предложил для экономии дефицитного металла больше использовать ка
мень при постройке небольших мостов на железной дороге Чэнду— Чунцин1’.

Многие здания сохранились в университетских городках, где с использованием 
советских проектов были построены общежития и учебные корпуса, которые и сегодня 
продолжают функционировать, молчаливо напоминая о сотрудничестве СССР и Китая 
в 1950-е годы. По прямому назначению здания используются в Пекинском университете, 
Университете Цинхуа, в Лесохозяйственном, Сельскохозяйственном и Горнопромышлен
ном университетах, которые создавались и оснащались в 1950-е годы и в архитектурно- 
строительном отношении испытали советское влияние. То же самое относится и к дру
гим учебным заведениям, построенным в Китае. Например, в Урумчи при техническом 
содействии СССР был построен медицинский институт (1956) и большой медицинский 
городок. Китайские строители под руководством советских наставников приобрели опыт 
сооружения зданий медицинского назначения15. В 1952 г. на средства СССР в Пекине 
был построен госпиталь китайско-советской дружбы, позже безвозмездно переданный 
китайской стороне. При многих предприятиях при содействии СССР строились меди
цинские центры и поликлиники (например, при Харбинском льнокомбинате. Сянтань- 
ском металлургическом комбинате и др.)

Многие китайские архитекторы считают, что в домах так называемого советско
го типа органично соединились самые характерные черты архитектурных и строитель
ных стилей двух стран, что обеспечило им долгую функциональную жизнь. С их точки 
зрения, отдельные архитектурные решения советского стиля в той или иной мере ис
пользуются при строительстве современных зданий в Китае. Согласно оценке некоторых 
экспертов, общий план и конструкция построенного в 1996 г. нового Западного вокзала 
в Пекине вместе с дизайном галереи внутри здания отражают именно советский стиль16.

Советские архитекторы внесли свой вклад в строительство общественных 
зданий разного назначения. После образования КНР в архитектуре, как в других сфе
рах общественной и политической жизни, шли горячие споры о соотношении нового 
и старого, традиционного и современного. Ведущий китайский архитектор Лян Сычэн 
выступал за сохранение исторического наследия и сочетание старого и нового. 
В 1953 г. он в течение трех месяцев знакомился с советской архитектурой в СССР 
и вернулся с убеждением, что в «использовании или отрицании национальных форм 
проявляется классовая позиция»17.

Самыми типичными деталями традиционного стиля в начале 1950-х годов, как 
и позже, были многоярусные парящие крыши с изогнутыми скатами, покрытые цвет
ной черепицей, которые венчали построенные из бетона современные здания. Они ук
расили многие общественные постройки. Центральный корпус известного администра
тивного комплекса «Четырех министерств и одного комитета» в Пекине (арх. Чжан 
Кайцзи)18 оказался без предусмотренной проектом китайской крыши на заключитель
ном этапе строительства, когда началась их критика как символа прошлого. Представ
ляется, что это был отзвук начавшейся в СССР с приходом к власти Н.С, Хрущева 
в 1953 г. кампании за упрощение строительства и отказ от излишнего декора. Учитывая 
тесное взаимодействие советских и китайских специалистов, установку на учебу 
у СССР, можно с большой долей уверенности утверждать, что на китайское руково-
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дство оказали влияния результаты совещания, на котором Хрущев критиковал архитек
торов за расточительство, дороговизну и «украшательство», «мешавших» индустриа
лизации строительства14. Под влиянием этих тенденций на проводившихся в Китае со
вещаниях также поднимался вопрос об экономии и функциональности возводившихся 
сооружений. Было определено, что в промышленном строительстве главное— эконо
мическая целесообразность, в гражданском — практичность, в городском — принцип 
«все для производства, все для трудящихся»20. В 1955 г. было подвергнуто критике 
стремление к возврату к прошлому и излишнему использованию элементов древней 
архитектуры. Вице-президент Союза архитекторов КНР Лян Сычэн сформулировал 
для архитектуры и строительства принципы практичной пригодности, экономичности 
и, при наличии условий, внимания к красоте, новаторства при обращении к националь
ным традициям'1. Оставаясь на классовых позициях, защищая экономию и практич
ность. он тем не менее допускал возможность внесения изменений в первоочередность 
этих принципов и полагал, что красота иногда должна быть на первом месте.

В 1950-е годы в КНР сформировался особый архитектурный стиль, соединив
ший лаконичный китайский декор с элементами «сталинского ампира» и монументаль
ности, но больше напоминавший раннее советское ар-деко. Для последнего были харак
терны симметрия, наличие просторных галерей по обе стороны от входа, ступенчатая 
фактура башен, высокий шпиль или портик, подчеркивающий центральную часть, трех
частная структура здания — цоколь, основная часть и крыша. Китайские специалисты 
считают, что все 10 самых значимых общественных зданий, построенных в Куньмине 
в 1950-е годы, в той или иной мере носят отпечаток советской архитектуры, а здание Во
енного музея в Пекине построено в «кремлевском» стиле'2. В Сиане черты советской ар
хитектуры, сочетаемой с китайской национальной спецификой, усматриваются во мно
гих зданиях: «Баохуа далоу» с высокой квадратной в сечении башней и часами на каж
дой из четырех сторон, почтамт, гостиница «Народ», Народный театр, отделение Строи
тельного банка, два универмага, книжный магазин «Синьхуа», кинотеатр «Гуанмин». 
Элементы советской архитектуры отчетливо видны в Уханьском театре, который и сего
дня считается одной из достопримечательностей города, дворце спорта в Шэньяне, зда
нии домов советско-китайской дружбы в Харбине, Шэньяне, многих кинотеатрах в раз
ных районах Китая. Например, в Маомине (пров. Гуандун), где Советский Союз помогал 
разрабатывать сланцы, было построено два кинотеатра, «Хунци» и «Дунфэн», которые 
отличались от привычных китайцам зданий высокими входными дверями и колоннами, 
по двум сторонам которых были установлены статуи, а также не характерными для ки
тайской архитектуры проемами и оконными переплетами. Еще одна отличительная сто
рона советской городской планировки — просторные круглые площади перед объектами 
культуры, озелененные или украшенные фонтанами. В Маомине сохранились некоторые 
из широких улиц, спроектированных в 1950-е годы, что никогда не было отличительной 
чертой средних и малых китайских городов.

Китайские исследователи считают самыми яркими образцами советского стиля, 
в архитектуре которых воплотились идеи, композиционные схемы, принципы декоратив
ного оформления, здание Военного музея в Пекине (1959) и заводы измерительных при
боров в Харбине и Чэнду (1953-1955)23.

В 1952 г. во время пребывания заместителя председателя Комитета по эконо
мике и финансам Ли Фучуня в СССР было решено построить выставочные комплексы 
для демонстрации достижений Советского Союза в области экономики, культуры, нау
ки и техники. ЦК КПК принял решение о сооружении четырех выставок — дворцов 
китайско-советской дружбы в Пекине, Шанхае, Ухане и Гуанчжоу. В проектировании 
пекинского комплекса приняли участие архитекторы В.С. Андреев (руководитель), 
К Д Кислова инженер Л.М. Гофман, китайские архитекторы Дай Няпьцы, Мао Цзыяо, 

/Чжоу Юнъюань. Для них работа с известным советским архитектором была школой
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знакомства с современными зарубежными течениями в архитектуре и строительстве. 
Андреев имел опыт возведения выставочных павильонов (Вена, 1952) и представи
тельских зданий (Посольство ЧССР в Москве, 1952-1954) и использовал его для вы
полнения нового заказа. Инженер А.В. Торопнев с советской стороны руководил строи
тельными работами, в ходе которых было организовано обучение китайских рабочих 
н специалистов. Большое значение имело овладение методами работы в зимнее время. 
Раньше с ноября по март в Пекине не строили, все стройки замораживали до наступле
ния тепла. Выставочный комплекс был одним из первых объектов, при сооружении ко
торого больше половины работ было выполнено в зимний период"4.

Над центральной частью на высоту 103 метра поднялся шпиль в виде башни 
с пятиконечной красной звездой. Китайцы гордятся, что сами изготовили звезду, хотя пла
нировали заказать ее в Советском Союзе, и подняли ее с помощью подъемного механизма, 
разработанного и изготовленного на Фэнтайском заводе мостовых конструкций, несмотря на 
сомнения советских специалистов. Красная звезда сияла, как маяк, вспоминают пекинцы25. 
Высотность выставочных павильонов несла идейную и эмоциональную нагрузку, символи
зировала подъем на новые вершины, настраивала посетителей на активное участие в строи
тельстве своей страны. По обе стороны полукругом расходится арочная колоннада с 16 ар
ками, которые поддерживаются 18 резными колоннами. Между колоннами раньше висе
ли гербы советских республик. Перед входом на выставку расположен огромный фонтан 
диаметром 45 м. Во времена «большой дружбы» в центральном зале выставки стояли 
скульптуры Ленина и Сталина26. С завершением строительства объект стал первым в Пе
кине современным выставочным центром и первым высотным зданием. Площадь за
стройки — 130 тыс. кв. м, площадь выставочных павильонов — 110 тыс. кв. м2 . Совет
ский Союз поставил всю мебель и детали оформления для открытого на территории вы
ставки ресторана «Москва». Первоначальное название «Советская выставка», написан
ное рукой Мао Цзэдуна, в 1958 г. по предложению Чжоу Эньлая было изменено на «Пе
кинская выставка»26. Одновременно в Шанхае по аналогичному проекту возвели Дворец 
советско-китайской дружбы, позже переименованный в «Шанхайскую выставку». Проект 
готовился в Китае совместными усилиями советских и китайских архитекторов. С совет
ской стороны за него отвечали В.С. Андреев, К.Д. Кислова, с китайской — главный архи
тектор Восточно-Китайской архитектурной компании Чэнь Чжи. Работа над проектом 
показала ответственность советских людей перед заказчиком. Инженер Гохман без согла
сования с главным архитектором неосторожно назвал дату' начала работ— 1 мая 1954 г., 
хотя проект к тому времени готов не был. Чтобы не подорвать авторитет советских авто
ров и советского государства, пришлось в авральном порядке совместными усилиями за
канчивать работу, и торжественная церемония начала строительства состоялась в срок. 
Строительство заняло рекордно короткие 10 месяцев, а через десять дней после сдачи 
павильонов там прошла первая выставка достижений СССР. Перед главным входом стоя
ла скульптура (авторы Л.Е. Кербель и Л.Д. Муравин24), которая символизировала дружбу 
рабочих двух стран. В период «культурной революции» хунвэйбины хотели сбросить фи
гуру русского, но он так крепко держал за руку китайца, что пришлось сломать весь па- 
мятник30. 5 октября 1955 г. в Гуанчжоу (проз. Гуандун) состоялось открытие комплекса, 
названного Дворцом китайско-советской дружбы. По обеим сторонам на фасаде главного 
корпуса по-русски и по-китайски были выбиты лозунги о крепкой дружбе советского и 
китайского народов. Позже па этих местах вывешивались плакаты, содержание которых 
соответствовало задачам строительства в разные годы. Красовавшиеся над входом боль
шие буквы «СССР» исчезли с изменением названия выставки. В 1956 г. был построен 
выставочный комплекс в городе Ухань. Общим для всех было развитие композиции ан
самбля в горизонтальном пространстве. Последние два комплекса не имели шпилей над 
центральной частью, их заменили звезда и знамена по обе стороны от нее. В 1955 г. три 
комплекса приняли масштабные советские выставки. В Ухане выставка прошла в 1956 г
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Экспозиции привлекли многочисленных посетителей. Молодые люди приходили с блок
нотами. подолгу задерживалась у станков, экскаваторов, машин, технических докумен
тов. делали подробные записи, использовали общение с экскурсоводами как возмож
ность учиться. Таким образом, помощь Советского Союза не ограничилась разработкой 
проектов и участием в строительстве помещений выставок. Она превратилась в школу 
повышения профессиональной квалификации для многих китайских специалистов. Се
годня Пекинская и Шанхайская выставки обрели новую жизнь, в основном сохранив 
внешний облик. Гуанчжоуская выставка частично перестроена. И только в Ухане на мес
те снесенной старой выставки построено абсолютно новое современное здание.

Советские специалисты оказали комплексную помощь в разработке плана го
родского строительства Пекина, помогли принять «Предложения по улучшению адми
нистративного управления Пекина», которые определили развитие города на десятиле
тия. Первые советские градостроители прибыли в Пекин еще до провозглашения КНР, 
в середине 1949 г. (П.В. Абрамов). В феврале 1950 г. был принят предложенный архи
тектором М.Г. Баранниковым «Перспективный план развития Пекина». В его основе 
лежали идеи и принципы «Генерального плана реконструкции Москвы» 1935 г., преду
сматривавшего коренную перепланировку города, не нарушавшую основ исторически 
сложившейся структуры, строительство новых широких магистралей, площадей, мос
тов. создание парков и зеленых зон.

Площадь Тяньаньмэнь сохранилась как исторический центр города, была расши
рена, по обе стороны возвели два здания — ВСНП и Музей истории. Власти города инте
ресовались, как развивается Москва в качестве столицы. Например, в 1954 г. председа
тель правительства города Пэн Чжэнь в беседе с послом СССР в КНР П.Ф. Юдиным об
суждал вопросы градостроительства и целесообразности размещения промышленных 
предприятий в Пекине31. В то время было запланировано, но не утверждено строительст
во автомобилестроительного, тракторостроительного и шарикоподшипникового заводов 
в Пекине в соответствии с директивой «превращать города-потребители в города-произ
водители». Кроме того, строительство промышленных предприятий могло создать суще
ственную рабочую прослойку в городе, где преобладала интеллигенция. Из этого приме
ра видно, что градостроение включало культурную, социально-бытовую, экономическую 
и политическую составляющие.

Советский Союз предоставил всестороннюю и многоуровневую помощь 
в строительстве. Об этом свидетельствует перечень специалистов— инженеров-проек
тировщиков, инженеров-строителей, — которые работали по планированию городов, 
проектированию систем водоснабжения и водоотведения, газо- и теплоснабжения, обще
ственного городского транспорта. Специалисты участвовали в подготовке города к 10-ле
тию образования КНР, которое было ознаменовано строительством в Пекине десяти зда
ний — ВСНП, Китайского государственного музея (ранее совмещавшего под одной кры
шей музеи истории и революции Китая), Китайского военно-революционного музея. 
Дворца культуры национальностей, гостиницы «Миньцзу», Дома приемов Дяоюйтай, 
комплекса «Хуацяо даша», Пекинского железнодорожного вокзала. Сельскохозяйствен
ной выставки, Рабочего стадиона. Все они несут в той или иной степени отпечаток клас
сической советской архитектуры, признанной в тот период прогрессивной и социалисти
ческой по духу, поэтому подлежавшей изучению и копированию. Многие проекты были 
выполнены Пекинским проектным институтом под руководством Чжан Бо. Большая 
часть современных зданий, построенных в 1950-е годы, находится на проспекте Чанъ- 
аньнзе где представлены как типично советские здания с высоким шпилем и звездой 
(Военный музей), так и здания, сочетающие советский стиль с китайкой спецификой 
(Пекинский железнодорожный вокзал, Дворец культуры национальностей, здание 
ВСНП Музей революции). Первым из 10 юбилейных «высоток» было завершено здание
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Сельскохозяйственной выставки (1958), строительство которого является примером ус
пешного сотрудничества советских и китайских специалистов.

Как и в других сферах, в строительно-архитектурной области в Китае работали 
прекрасные специалисты, среди которых был известный советский архитектор Д.Н. Че
чулин. На посту главного архитектора Москвы (1945-1949) он стал инициатором высот
ного строительства в городе, среди других проектов выполнил проект гостиницы «Пе
кин». Она строилась почти 20 лет, и когда в 1956 г. ее наконец решили достроить, воз
никла идея внести китайский колорит во внутреннее оформление. Коробка здания была 
готова, изменить внешний вид было невозможно, поэтому речь шла только о внутреннем 
декоре. Чечулин в 1957 г. направился в Китай за творческими идеями. Результатом поезд
ки стал также проект Главного управления по делам печати, издательств, радиовещания, 
кинематографии и телевидения на Чанъаньцзе в Пекине (1958). В таком же стиле по
строено здание Пекинского почтамта(1956-1958).

Еще одно направление, где сотрудничали советские и китайские зодчие — это 
высшее образование, то есть подготовка архитекторов и строителей, которым предстоя
ло выполнять поставленные государством задачи. Советские преподаватели читали кур
сы по архитектуре и строительству в вузах. В одном из ведущих вузов Китая — Универ
ситете Цинхуа вскоре после образования КНР стали работать советские профессора. Од
ним из первых приехал специалист по городскому планированию А.С. Мухин. Архитек
тор Е.А. Ащепков в 1952-1953 гг. участвовал в становлении архитектурного факультета, 
где с 1953 г. осуществлялся переход на советскую систему обучения, было введено ди
пломное проектирование. В своих лекциях Ащепков предлагал творчески применять на
циональное в зодчестве, полагая, что его прогрессивные черты могут быть успешно ис
пользованы в современной архитектуре'’2. Вместе с китайскими преподавателями он под
готовил учебную программу, основанную на прочном овладении фундаментальными 
знаниями с большим спектром преподаваемых дисциплин, учитывавшую достижения за
падной и китайской архитектуры. Обращалось большое внимание на практические заня
тия и производственную практику'3. Заслуживает упоминания глубокое профессиональ
ное изучение Ащепковым традиционной архитектуры в период пребывания в КНР. кото
рое позволило опубликовать академическую работу' «Архитектура Китая». Ащепков го
товил студентов к практической самостоятельной деятельности, то есть к тому, чем им 
предстояло заниматься в жизни: составлением проектов школ, санаториев, столовых, 
промышленных предприятий, отдельных цехов с привязкой их к территории завода и др. 
Многие выпускники факультета были востребованы в народном хозяйстве и успешно 
применяли полученные знания на стройках нового Китая.

Приведенные примеры далеко не в полной мере охватывают все содержание по
мощи, которую СССР в 1950-е годы оказал Китаю в архитектуре и строительстве, но да
ют представление о направлениях и характере взаимодействия. Возведенные при техни
ческой помощи СССР промышленные объекты, здания и сооружения разного назначения 
стали непосредственными свидетелями развития советско-китайских отношений.
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Инновационные технологии 
в языковой политике Китая

Совершенствование искусственного интеллекта считается китайским руково
дством одним из стратегических направлений развития государства. Современные 
языковые технологии достаточно широко внедряются китайскими лингвистами 
внутри страны. В ближайшем будущем они будут использоваться также в качест
ве «мягкой силы» для создания привлекательного облика Китая за рубежом.
Ключевые слова: китайский язык, языковая политика. «мягкая сила», институ
ты Конфуция, искусственный интеллект, машинный перевод.
0О1: 10.31857/8013128120000163-0

Совершенствование Интернета и разработки в области искусственного интел
лекта считаются китайским руководством одним из стратегических направлений разви
тия страны. Об этом говорил Си Цзиньпин в своем докладе на XIX съезде КПК в октяб
ре 2017 г., развивая концепцию «сообщества единой судьбы человечества», и об этом же 
шла речь в его приветствии, направленном в декабре того же года участникам проводи
мой в Китае 4-й Международной конференции по вопросам Интернета1. В преддверии 
съезда Госсоветом КНР был опубликован «План развития искусственного интеллекта 
нового поколения», который благодаря мощным инвестициям государства, усилиям ве
дущих компаний, участию десятков исследовательских центров и высших учебных заве
дений должен сделать Китай к 2030 г. мировым лидером в этой области. Составная часть 
Плана — разработка технологий, связанных с синтезом и распознаванием устной речи 
и машинным переводом2. Интернет появился в Китае в 1994 г„ к 2017 г. число пользова
телей всемирной сети достигло в стране 772 млн человек, число пользователей мобиль
ного Интернета — 753 млн3.

Информационные технологии уже достаточно широко используются китайски
ми лингвистами внутри страны. С началом периода «реформ и открытости» в конце 
1970-х годов, после отмены гонений на интеллигенцию во время «культурной револю
ции», духовные ценности — образование, китайский язык и иероглифическая письмен-
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ность — вновь заняли традиционно высокое место в системе государственных приорите
тов. Созданы беспрецедентные по своему объему базы данных — письменных памятни
ков в рамках программ сохранения нематериального культурного наследия, в том числе 
при участии ЮНЕСКО, многочисленных китайских диалектов и десятков языков наро
дов КНР. включая те. которые были обнаружены в ходе недавних полевых обследований 
в разных районах страны. В конце 2017 г. Государственным комитетом по работе в облас
ти языка и письменности в Интернете размещен специальный сайт лингвистических ре
сурсов с данными о китайских языковедах и их исследованиях4. Программное обеспече
ние для наиболее значимых языков народов КНР. часто с сохраняющимися в употребле
нии особыми традиционными видами письма, используется в электронных словарях, 
в процессе «двуязычного» обучения в школах, на многочисленных сайтах в Интернете5. 
И наконец, в различных областях, связанных с языком и письменностью, в том числе при 
приеме экзамена на знание официального китайского языка путунхуа и на выпускных 
школьных экзаменах, внедряются языковые технологии искусственного интеллекта, свя
занные с распознаванием устной речи и проверкой письменных текстов6.

«Сильное государство — сильный язык». Это утверждение с недавнего времени 
стало популярным в китайском Интернете. «Мечта о возрождении китайской нации — 
это не только вызов, но также шанс усилить международное влияние языка и письмен
ности»,— подчеркивают чиновники высокого уровня в своих выступлениях по итогам 
XIX съезда КПК'. На протяжении всего XX века китайское государство и китайские лин
гвисты были вынуждены направлять свои усилия внутрь многодиалектной и многона
циональной страны — на укрепление ее единства через распространение официального 
китайского языка с пекинским произношением. Лишь в начале XXI века, после двух де
сятилетий политики «реформ и открытости», языковая политика окрепшего государства 
впервые вышла за пределы страны. Именно тогда язык стал вновь превращаться в важ
нейшую составляющую «.мягкой силы», причем не только в традиционном для Китая 
«конфуцианском» ареале Восточной Азии, но и за его пределами. В 2004 г. был основан 
первый институт Конфуция, призванный распространять среди иностранцев китайский 
язык вместе с другими популярными за рубежом составляющими традиционной культу
ры. Сейчас в разных странах мира, включая Россию, действуют уже 516 институтов 
и 1076 классов Конфуция, миллионы людей изучают китайский язык и преодолевают 
сложный «иероглифический барьер»*.

После провозглашения Си Цзиньпином стратегии «Пояса и пути» в 2013 г. на
чался еще один этап использования языковой «мягкой силы». Объектом повышенного 
внимания лингвистического сообщества стали и по-прежнему остаются языки сопре
дельных стран и других государств Экономического пояса Шелкового пути и Морского 
Шелкового пути XXI века. Важнейшей основой для налаживания связей были определе
ны, с одной стороны, исследования «ключевых» иностранных языков и трансграничных 
языков народов Китая, усиленная подготовка переводчиков в высших учебных заведени
ях с другой — расширение радио- и телевещания на иностранных языках, создание но
вых многоязычных новостных сайтов.

В ближайшем будущем для создания привлекательного облика Поднебесной 
за рубежом будут использоваться все уже существующие языковые составляющие «мяг
кой силы». В межцивилизационном обмене, с одной стороны, примут участие институты 
Конфуция, распространяющие китайский язык по всему миру. С другой — щедро финан
сируемые государством новостные СМИ, радио- и телеканалы па иностранных языках,
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г

издательские структуры. Все они будут по-прежнему доносить до мирового сообщества, 
в том числе через Интернет, «рассказы о Китае», «транслировать голос Китая», «усили
вать ощущение близости китайской культуры», «разъяснять суть китайского пути». 
Фундаментальное ежегодное издание — «Доклад о языковой ситуации в Китае» (Чжун- 
го юйянь шэнхо чжуанкуан баогао), которое уже публикуется на английском языке, будет 
издаваться в переводе на японский и корейский. Не менее (если не более) важным счита
ется издание на иностранных языках новых «канонических» сводов идеологических 
и культурных терминов, которые, в частности, употребляются в выступлениях Си Цзинь
пина4. Но все это явно может оказаться недостаточным в ближайшие годы.

Следующий, инновационный этап использования Китаем языковой «мягкой си
лы» за пределами страны связан с «четвертой промышленной революцией», в которую 
вступает человечество, — разработками в области искусственного интеллекта, уже в ка
кой-то степени позволяющими миллионам людей из разных стран общаться письменно 
и даже устно без знания языков друг друга. Еще в 2016 г. одной из ведущих китайских 
компаний в области новейших языковых технологий «Кэда сюньфэй» (1ЕЕУТЕК.) было 
представлено устройство, которое распознает и переводит в реальном времени китай
скую устную речь на четыре языка: остающийся языком мирового общения английский, 
важнейший язык на китайском участке Шелкового пути уйгурский и еще на два языка 
сопредельных стран — японский и корейский, одновременно демонстрируя результаты 
перевода на большом экране10. Одно из подразделений 1Р1_УТЕК действует на Великом 
шелковом пути, в административном центре многонационального Синьцзяна Урумчи, 
где создан исследовательский Парк компьютерных технологий. Десятки местных со
трудников 1ЕЕУТЕК. разрабатывают в Урумчи компактные устройства, переводящие 
устную речь на языках Синьцзяна и сопредельных стран Шелкового пути, В марте 
2017 г. одно из таких устройств, позволяющее устно общаться носителям уйгурского 
и китайского языков, было представлено премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну в ходе его 
встречи в провинции Аньхуэй с местными депутатами сессии ВСНП11. В 2014 г. с ис
пользованием технологий искусственного интеллекта в Интернете создана при содейст
вии ЮНЕСКО платформа «Цюаньцюшо» (Та1кта1е), с помощью которой желающие 
из разных стран мира уже могут бесплатно изучать 87 языков12. Такая же онлайновая 
платформа разрабатывается для изучения китайского языка13.

На XIX съезде КПК в октябре 2017 г. была утверждена долгосрочная стратегия 
развития Китая. В ней, в частности, предусмотрено, что к 2035 г. «на новую высоту под
нимется уровень цивилизованности общества, значительно возрастет культурная “мягкая 
сила” государства и расширится влияние китайской культуры». Синергия патронажа 
высшего руководства Поднебесной, щедрого финансирования программ «мягкой силы», 
достижений специалистов в области новейших технологий и лингвистов позволяют на
деяться на самые серьезные успехи в выполнении поставленной цели — казавшаяся не
преодолимой «Великая стена» китайского языка и иероглифики может быть преодолена 
с помощью искусственного интеллекта.

I. Полный текст доклада Си Цзиньпина на XIX съезде КПК. ЦКЕ: Ь«р://п1851ап.пе\У8.сп/2017-11/ 
03/с_ 136726299.111т; Си Цзиньпин чжи дисыцзе шицзе хуляньван дахуэй дэ хэсин: [Приветст
венное письмо Си Цзиньпина, направленное 4-й Всемирной конференции по вопросам Интер
нета]. ЦКЬ: 1н(р://\уог1с1.реор1е.сот.сп/п1/2017/1204/с1002-29683325.11т11
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Интернационализация высшего образования 
Республики Корея: от Пак Чон Хи до Пак Кын Хе

Целью данной работы является изучение государственной политики Республики 
Корея (РК) в сфере образования в исторической ретроспективе, а также анализ 
особенностей процесса интернационализации высшего образования в Республи
ке Корея, происходившего под воздействием внутренних и внешних факторов. 
Рассмотрены политика и программы по интернационализации, реализуемые ко
рейским правительством и высшими учебными заведениями, а также результа
ты, достигнутые в ходе выполнения таких стратегических программ, как 8шбу 
Когеа Рго|ес( и Вгат Когеа 21.
Ключевые слова: интернационализация высшего образования. РК. образователь
ная политика. высшие учебные заведения. Вгиау Когеа Ргхцесл. Вгат Когеа 21.
ЦО1: 10.31857/8013128120000164-1

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.

Интернационализация высшего образования имеет большую значимость, по
скольку высшие учебные заведения занимают одно из центральных мест в современном 
обществе. Дж. Най, выделяя три основных источника мягкой силы страны в виде культу
ры, политических ценностей и внешней политики, отмечает, что культура и образование 
являются одними из наиболее эффективных инструментов мягкой силы1.

В Республике Корея (РК) на государственном уровне осуществляется разработка 
стратегий мягкой силы, в том числе в области интернационализации высшего образова
ния. Вместе с провозглашением курса на глобализацию в 90-х годах прошлого столетия, 
а также с переходом к экономике знаний в начале нынешнего столетия интернационали
зация высшего образования стала ведущим направлением национальной политики в РК3.

За прошедшие годы РК, в которой еще в 1945 г. было всего 16 тыс. студентов3 
и 29 высших учебных заведений4, достигла заметных результатов в развитии системы выс
шего образования. Согласно исследованиям аналитической группы Всемирного экономи
ческого форума РК занимает 25-е место в мире по индексу «Высшее образование и про
фессиональная подготовка» по состоянию на 2017 г.5 По данным 08 \\'ог1д Оплегайу К.а(- 
Щ(ц> за 2017 г„ 4 южнокорейских университета входят в первую сотню лучших университе
тов мира6. Опыт Республики Корея в области интернационализации высшего образования 
представляет собой большой интерес для нашей страны, поскольку в настоящее время

Мозоль Татьяна Сергеевна. РИГ) щ ЕйисаНоп, доцент Московского государственного лингвис
тического университета. Е-таИ: уоопбапйееф^тай.сош.



150 Т.С. Мозоль

в процессе перехода к инновационной модели экономики особое значение для России об
ретает модернизация и интернационализация национальной системы образования7.

Интернационализация стала одним из стратегических приоритетов в рамках на
циональной образовательной политики во многих странах с учетом ожидаемой выгоды 
от интернационализации как в экономической, так и в политической, социокультурной 
и научной сферах. В настоящее время интернационализация — это своего рода зонтич
ный термин, «который включает в себя разные аспекты, компоненты, подходы и виды 
деятельности»8. В настоящей работе интернационализация будет пониматься в широком 
ее значении как «осознанные усилия к интеграции и слиянию международных, межкуль
турных и глобальных аспектов в идеалы и цели высшего образования»9.

Политика интернационализации высшего образования 
в эпоху авторитаризма

Первые отчетливые шаги в области интернационализации высшего образования по
сле возникновения Республики Корея можно отметить при президенте Пак Чон Хи (1963- 
1979). Правительственная стипендиальная программа для иностранцев начала действовать 
с 1967 г. с приглашения 6 иностранных студентов для обучения в Корее, которые впоследст
вии должны были стать «послами» Кореи во всем мире10. Экономический рост и успешная 
реализация государственных экономических планов обусловили необходимость подготовки 
квалифицированных кадров. В связи с этим с 1977 г. начала действовать правительственная 
стипендиальная программа для корейских студентов, выезжающих для обучения за рубеж. 
Основной целью программы стала подготовка специалистов в приоритетных для государства 
отраслях, главным образом в области технических и естественных наук.

При президенте Чон Ду Хване (1980-1988) в 1982 г. Министерство образования 
провозгласило основной целью высшего образования провозгласило «подготовку незави
симых, талантливых отечественных кадров, необходимых для построения нового обще
ства демократии, благосостояния и справедливости». При этом одним из направлений 
политики была провозглашена реализация «образования, соответствующего эпохе глоба
лизации», однако конкретного комплекса мер не было предложено".

Позднее, в 1985 г. был создан Совет по вопросам образовательной реформы 
(1985-1987), который в 1987 г. опубликовал Комплексный план реформирования образо
вания, обозначивший основные направления интернационализации: 1) распространение 
знаний о Корее в мире, 2) развитие регионоведения и международного научного обмена, 
3) обучение соотечественников, проживающих за рубежом. В Плане также идет речь 
о подготовке к эпохе глобализации, однако не представляется конкретных мер для повы
шения открытости образовательной системы, напротив, в этот период усиливается кон
троль за выезжающими за границу12.

При президенте Ро Дэ У (1988-1993) в 1989 г. был образован Консультативный 
комитет по вопросам образовательной политики. Однако среди вопросов, рассмотренных 
Комитетом, не было вопросов, связанных с интернационализацией. Тем не менее 
в 1989 г. было снято ограничение на заграничные поездки. Данный шаг способствовал 
увеличению студенческого и профессорского обмена, заключению соглашений о сотруд
ничестве, но при этом интернационализация не была главным приоритетом для прави
тельства и учебных заведений. Также следует отметить вступление РК в 1989 г. в АТЭС, 
что позволило расширить сотрудничество со странами-членами в области образования 
и культуры и способствовало привлечению иностранных студентов, а также развитию 
корееведения за рубежом.

Вместе с этим в 1991 г. создается Корейский фонд, деятельность которого на
правлена на повышение престижа Кореи за рубежом и развитие международного обмена,
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а в 1992 г. начинает работу Национальный институт международного образования, кури
рующий вопросы студенческого обмена.

Ким Ён Сам (1993-1998): курс на глобализацию
Курс на глобализацию во всех сферах был провозглашен на государственном 

уровне с приходом к власти первого гражданского президента Ким Ён Сама. Ни одно го
сударство не связывало свою судьбу с глобализацией в столь решительной официальной 
манере, как Республика Корея при президенте Ким Ён Саме, который считал путь глоба
лизации наиболее подходящим для превращения страны в передовое развитое государст
во13. В связи с этим система высшего образования Республики Корея пошла путем актив
ной интернационализации под руководством государства.

При президенте Ким Ён Саме был создан Комитет по вопросам реформирования 
высшего образования (1994-1998), одним из важнейших достижений которого в области 
интернационализации стало принятие 31 .мая 1995 г. Первого проекта реформирования 
образования для создания новой образовательной системы эпохи глобализации и инфор
матизации. Данный проект стал ответом на создание ВТО и вступление в силу Генераль
ного соглашения по тарифам и торговле, которое в значительной степени подтолкнуло 
РК к открытию внутренних рынков, в том числе и рынка образовательных услут.

Проект содержал ряд мер, направленных на поддержание конкурентоспособно
сти страны в рамках усиливающейся мировой конкуренции. Одной из основных задач 
в области вузовского образования стала «интернационализация университетского обра
зования», предусматривающая подготовку специалистов в области международных отно
шений, привлечение иностранных студентов в корейские университеты, открытие фи
лиалов корейских университетов за рубежом, акцентирование самобытности корейской 
культуры через различные образовательные программы14. Комитет по вопросам рефор
мирования высшего образования реализовал значительную часть проекта, ставшего важ
нейшим документом в области интернационализации высшего образования в РК.

В декабре 1996 г., практически одновременно со вступлением страны в ОЭСР, Ми
нистерством образования РК принимается Базовый план открытия высшего образования, 
также ставший одним из важных шагов на пути интернационализации высшего образова
ния. В результате принятия данного документа с 1997 г. корейские университеты получили 
право реализовывать учебные программы совместно с иностранными университетами.

Правительство уделяло значительное внимание повышению статуса страны 
в мире, улучшению ее имиджа. В связи с этим усиливается деятельность Корейского 
фонда: увеличивается количество программ и стипендий, активно издается литература 
о Корее. Другим важным шагом становится вступление РК в члены ОЭСР в 1996 г. Стре
мясь стать достойным членом организации, правительство РК старалось соответствовать 
ее рекомендациям, в т. ч. в области высшего образования: индекс 8С1, количество курсов 
на английском языке, количество иностранных студентов стали важными критериями 
в оценке деятельности университетов и их финансирования.

Политика интернационализации Ким Ён Сама не принесла значительных резуль
татов главным образом по причине экономического кризиса15. Несмотря на это можно 
сказать, что именно в данный период закладываются основные направления политики 
интернационализации и создается законодательная база в данной области, формируется 
понимание важности интернационализации высшего образования.
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процедуры получения въездной

Ким Дэ Чжун (1998—2003): переход к экономике знаний 
и борьба с экономическим кризисом

Несмотря на отсутствие значимых результатов образовательной политики Ким 
Ен Сама, правительство Ким Дэ Чжуна продолжило его политику в области интернацио
нализации. Более того, в рамках борьбы с экономическим кризисом интернационализа
ция стала рассматриваться в качестве одного из способов преодоления экономических 
трудностей за счет прибыли от привлечения иностранных студентов и удерживания ко
рейских студентов от поступления в иностранные вузы. Вместе с тем экономический 
кризис подтолкнул РК к реструктуризации национальной экономики, что обусловило пе
реход от индустриальной экономики к экономике знаний.

В целях подготовки квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 
эпохи экономики знаний правительство Ким Дэ Чжуна направило свои усилия на разви
тие науки и технологий. В 1999 г. была запущена первая фаза проекта Вгаш Когеа 21 
(ВК21) сроком на 7 лет, ставшего правительственной инициативой по обеспечению фи
нансирования научных исследований с целью создания в стране национальных исследо
вательских университетов мирового уровня.

Бюджет первой фазы проекта составил 1,4 млрд долл. В страну стали пригла
шаться ведущие зарубежные ученые, значительную финансовую поддержку получили 
магистранты, аспиранты и молодые ученые. Возросла конкуренция между университета
ми, улучшились условия для осуществления научной деятельности молодых исследова
телей за счет расширения финансирования, удалось повысить до уровня мировых стан
дарты. предъявляемые к научным работам, что в итоге положительно сказалось на ре
зультатах научной и учебной деятельности университетов. После первой фазы проекта 
количество публикаций в международных рецензируемых журналах (5С1) выросло едва 
раза, а корейский индекс научного цитирования поднялся с 16-го места до 14-го16.

Кроме того, при президенте Ким Дэ Чжуне проводится курс на привлечение 
в страну иностранных университетов через открытие рынка услуг в сфере высшего образо
вания. В основном плане работы Министерства образования РК за 1998 г. говорится о сти
мулировании открытия международных магистратур и аспирантур, увеличении количества 
иностранных профессоров в корейских университетах, создании эффективной системы 
обучения корейских студентов за рубежом и привлечении иностранных студентов. В зако
нодательство вносятся поправки, позволяющие принимать иностранцев на работу в госу
дарственные университеты (1999 г.) и в государственные школы (2002 г.) В 2002 г. Мини
стерство образования и человеческих ресурсов РК обнародует планы по привлечению 
в страну лучших аспирантских программ иностранных университетов, совместной реали
зации учебных программ с иностранными университетами, в связи с чем частично или 
полностью снимаются ограничения по совместной реализации учебного процесса, а также 
разрешаются программы с двойной (биаКбедгее) и совместной ()от1-с1е{>гее) степенью17.

Кроме того, для популяризации корейского высшего образования среди ино
странцев в 2001 г. Министерством образования и человеческих ресурсов принимается 
Комплексный план по увеличению количества иностранных студентов, целью которого 
становится привлечение 50 тыс. иностранных студентов к 2010 г. (для сравнения 
в 2000 г. в РК обучалось 6160 студентов)18 для улучшения платежного баланса в сфере 
образовательных услуг, повышения уровня конкурентоспособности корейского высшего 
образования и в конечном итоге превращения РК из страны — импортера образователь
ных услуг в страну-экспортера. Для этого в плане предлагалась активная популяризация 
корейского высшего образования посредством участия в международных образователь
ных ярмарках, создание специального сайта об обучении в РК (8ик1у Когеа), поддержка 
университетам по строительству и расширению студенческих общежитий, упрощение 
у н --------------- ■“! Визы для студентов и пр. Данные меры можно рассмат-
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ривать в качестве первых шагов на уровне правительства ЛЛЯ привлечения иностранных 
студентов в корейские университеты и создания сектора образовательных услуг для ино
странцев. Реализация данного плана дала результаты: количество иностранных студен
тов увеличилось на 44,5% (с 11 646 человек в 2001 г. до 16 832 человек в 2004 г.)19

Президент Но Му Хён (2003-2008): политика неолиберализма
При Но Му Хёне реформирование образования базировалось на принципах неоли

берализма, которые были реализованы в форме стимулирования конкуренции внутри и ме
жду образовательных институтов, осуществления финансирования по результатам работы, 
укрепления связей между академическими и промышленными кругами, стимулирования 
слияний и поглощений между образовательными организациями, а также в форме предос
тавления статуса юридического лица национальным университетам и создания специали
зированных аспирантур. Экономические глобализационные процессы, основанные на 
принципах неолиберализма, продолжали набирать силу под влиянием ГАТС и переговоров 
о свободной торговле. Несмотря на то, что правительство Но Му Хёна не достигло боль
ших результатов в области повышения открытости корейского образования через перегово
ры с ВТО и переговоры о свободной торговле, оно продолжило курс политики открытости, 
приступив к активному привлечению иностранных образовательных институтов в Корею. 
В мае 2005 г. принимается Специальный закон о создании и работе иностранных образова
тельных организаций в свободных экономических зонах и на о. Чечжу, предоставивший 
иностранным образовательным организациям налоговые и финансовые преференции, 
а также упростивший процедуру открытия иностранных университетов"0. Конечной целью 
открытия внутреннего рынка образовательных услуг становится превращение страны в об
разовательный центр всей Северо-Восточной Азии, а использование человеческих ресур
сов рассматривается как одна из основных стратегий укрепления экономики знаний.

В 2006 г. запускается вторая фаза проекта Вгат Когеа 21 (2006-2012). Первая 
фаза была ориентирована на достижения на уровне университетов, в то время как вто
рая — на успехи на уровне факультетов посредством специализации по различным от
раслям знаний за счет концентрации ресурсов в определенной области научного знания. 
Кроме того, в ходе реализации второй фазы еще больший акцент делался на усилении 
связей науки и промышленности21.

Бюджет второй фазы составил 1,75 млрд долл. За время реализации проекта уве
личилось количество публикаций в журналах 5С1 на 15,7% среди профессоров, на 38,1% 
среди молодых исследователей, на 62,8% среди аспирантов и магистрантов2".

В 2004 г. принимается решение о запуске проекта 8(ибу Когеа РпуесТ, который 
явился продолжением принятого в 2001 г. при Ким Дэ Чжуне Комплексного плана 
по привлечению иностранных студентов. Данный проект можно рассматривать в качест
ве основной ступени реализации политики по привлечению иностранных студентов в РК 
и превращению страны в образовательный центр Северо-Восточной Азии. Проект был 
направлен на формирование имиджа страны, благоприятной для получения высшего об
разования, а также укрепления конкурентоспособности корейского образования.

В начале XXI века Япония, Австралия. Великобритания и другие развитые стра
ны в целях увеличения собственного влияния в сфере интеллектуальной деятельности 
и развития образования перешли к агрессивной политике по привлечению студентов 
из Юго-Восточной Азии и Китая. В ответ на это в РК был принят данный проект, основ
ной целью которого стало превращение РК в интеллектуальный образовательный центр 
в Северо-Восточной Азии за счет активного использования притока человеческих ресур
сов, а также активной популяризации РК в мире. Планировалось увеличение количества 
студентов до 50 тыс. человек к 2010 году; Данный план был ориентирован и на повыше
ние качественных показателей (инфраструктура, реклама обучения в Корее, международ-
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ко-ные контакты, условия обучения и жизни иностранных студентов, распространение 
ренского языка и культуры в мире, эффективная административная поддержка)33.

Цель проекта была достигнута досрочно: уже в 2007 г. количество иностранных 
студентов достигло 49270 человек'4, в связи с чем в 2008 г. была поставлена новая цель 
по привлечению к 2012 г. 100 тыс. иностранных студентов. Вместе с этим в 2007 г. при
нимается Стратегический план интернационализации высшего образования, вследствие 
чего усиливается тенденция перехода к обучению на английском языке. В рамках 8шёу 
Когеа Рго)ес1 правительство также начинает финансировать университеты, предлагаю
щие учебные курсы на английском языке.

Таким образом, развитие человеческих ресурсов является одним из приоритетов 
в РК. при этом развитие студенеческой мобильности рассматривается как: 1) источник 
получения дохода, при котором иностранные студенты, полностью оплачивающие свое 
обучение, представляют собой компенсацию утечки мозгов и демографических проблем, 
2) миграция квалифицированной рабочей силы, в рамках которого различные стипенди
альные программы используются для привлечения таланливых студентов, способных 
в дальнейшем внести вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования 
и научных исследований.

Президент Ли Мён Бак (2008-2013): 
приоритет научных исследований и национального брендинга

Научные разработки стали национальным приоритетом при администрации Ли 
Мён Бака. Сектор научных разработок получил от правительства в 2008 г. 10,5 млрд 
долл., что больше предыдущего года на 13,3%, и в дальнейшем финансирование посто
янно росло35.

Правительство Ли Мён Бака поставило перед собой цель догнать лидеров миро
вого рынка образовательных услуг, запустив новый проект ’Л'огИ С1а88 Цшуегьйу Рго)ес1 
(2008-2012). Для проекта было выделено почти 778 млн долл. С целью повышения каче
ства НИР в 33 отобранных университетах были приглашены 342 иностранных ученых, 
включая 9 нобелевских лауреатов, для повышения престижа корейского высшего образо
вания. Вместе с этим благодаря проекту в корейских университетах было создано 23 но
вых факультета и 11 новых специальностей, открыто 1076 новых лекционных курсов 
(из них 79,6% на английском языке)36. Одновременно с этим проект должен был оказать 
поддержку новым перспективным отраслям, необходимым для дальнейшего развития 
страны. В ходе реализации проекта исследовательские группы-участники опубликовали 
5736 научных работ в журналах 5С1 с 2008 по 2011 г.37 В результате реализации проектов 
ВК.21 и \МСО количество корейских университетов, входящих в 200 лучших университе
тов мира в рейтинге ОБ, выросло с 2 университетов (2002) до 6 (2012)Л

Вместе с этим для улучшения имиджа РК в мире в 2009 г. при президенте создает
ся Совет по вопросам национального брендинга с ежегодным бюджетом в размере около 
7,5 млрд долл. В целях повышения популярности и распространения корейского языка 
и корейской культуры в мире в 2012 г. создается Фонд института короля Седжона, посколь
ку повышение популярности корейской культуры и языка в мире в конечном итоге способ
ствует улучшению имиджа всей страны и росту привлекательности обучения в Корее.

При президенте Ли Мён Баке делается акцент не только на количественные по
казатели, но и качество работы с иностранными студентами. Так, в 2011 г. вводится План 
по усовершенствованию системы привлечения и работы с иностранными студентами. 
Реализация установок на повышение качества работы с иностранными студентами нахо
дит отражение в принятом в 2012 г. 8Шс1у Когеа Рго)сс1 2020, целью которого стало при
влечение 200 тыс. студентов к 2020 г.
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В 2012 г. для вузов вводится система аттестации их компетентности в вопросах 
привлечения и работы с иностранными студентами. Однако по состоянию на 2016 г. 
только 25% университетов прошли аттестацию.

Правительство и университеты преследуют разные цели в вопросе привлечения 
иностранных студентов. Правительство стремится решить структурные проблемы обра
зования (уменьшение количества учащихся и трудоспособного населения, нехватка кад
ров в области технических наук, дефицит платежного баланса в области образования), 
в конечном итоге преследуя цель повышения конкурентоспособности государства и сис
темы высшего образования в целом, тогда как ведущие столичные университеты в пер
вую очередь стремятся улучшить свои рейтинги, а региональные — главным образом 
свое финансовое положение. В случае прохождения государственной аккредитации и вы
полнения предписаний правительства университеты полу'чают финансирование, а также 
возможность привлечения иностранных студентов сверх лимитов, что дает им источник 
дополнительной прибыли29.

Президент Пак Кын Хе (2013-2016): 
коммерциализация высшего образования

До 2011 г. в РК отмечался устойчивый рост количества иностранных студен
тов, затем их количество начало снижаться. В июле 2015 г. принимается Проект по уве
личению количества иностранных студентов, предусматривающий рост количества 
иностранных студентов в с 85 тыс. человек (2014 г.) до 200 тыс. человек к 2023 г. Та
ким образом, данный проект продлил на 3 года проект 8шс1у Когеа 2020. Новый проект 
предусматривает развитие системы работы с иностранными студентами на местах, со
действие региональным университетам, создание системы поддержки и трудоустройст
ва иностранных студентов и пр.

Принятие данного проекта во многом связано с проходящей в Корее реструкту
ризацией университетов, направленной на сокращение невостребованных факультетов. 
В целях восполнения сокращенных мест и, соответственно, прибыли правительство пла
нировало привлекать больше иностранных студентов. В связи с этим особое внимание 
уделялось региональным университетам, которые испытывают наибольшие сложности, 
обусловленные в числе прочего сокращением количества китайских студентов, которые 
в связи с улучшением своего финансового положения стали чаще выбирать для обучения 
Европу и США30. После принятия Проекта по увеличению иностранных студентов их 
количество снова начало расти.

Однако существует ряд проблем. В частности, низкий уровень языковой подго
товки студентов. В соответствии с требованиями системы сертификации компетентности 
в вопросах интернационализации образования (ранее: компетентность в вопросах при
влечения и работы с иностранными студентами) минимум 30% иностранных студентов 
должно обладать должной языковой подготовкой. Однако 45.6% университетов (бакалав
риат) не соответствует уровню в 30%, среди них 19,8% не имеют ни одного студента, от
вечающего требованиям языковой квалификации. Еще хуже обстоят дела в аспирантуре 
и магистратуре: в 90,1% университетов количество студентов, владеющих языками 
на должном уровне, меньше 30%. Более того, 43.2% аспирантур и магистратур не имеют 
ни одного студента, отвечающим требованиям языковой подготовки.

Причина этого кроется в стремлении увеличивать количество иностранных 
студентов любой ценой. В 2014 г. в рамках реализации мер по активизации инвестиций 
было принято решение понизить уровень владения со среднего уровня (3 уровень 
ТОР1К) до начального (2 уровень ТОР1К). При этом студент должен до окончания по
высить свой уровень владения корейским языком до среднего 4 уровня ТОР1К. Более 
того, к программам магистратуры и аспирантуры не применяется аттестация компе-
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тентности в интернационализации образования, в результате чего на эти программы 
поступают студенты с низким уровнем языковой подготовки. Вместе с тем для ино
странных студентов была снижена плата за обучение. 82,5% из 126 университетов, 
прошедших аккредитацию в области интернационализации образования, берут с ино
странных студентов меньшую оплату по сравнению с корейскими студентами, что вы
зывает недовольство со стороны корейских студентов.

В 2015 г. в целях увеличения количества иностранных студентов и повышения 
конкурентоспособности региональных университетов правительство Пак Кын Хе учре
дило отдельную квоту для иностранных студентов — стипендиатов корейского прави
тельства. поступающих в региональные университеты. Однако данные меры не дали за
метных результатов в течение последующих трех лет.

Снижение вступительных требований и платы за обучение для иностранных сту
дентов создает и.мидж корейскому высшему образованию как месту торговли дешевыми 
учеными степенями31.

При президенте Пак Кын Хе был продолжен проект ВК (2013-2020), который 
получил название ВК Р1и8. Основные задачи ВК Р1из (Ргодгат Гог кеасйп^ 1)шуегзйу & 
Зшбепи) в общем совпадают с ВК (формирование исследовательских университетов ми
рового уровня, поддержка магистрантов и аспирантов, увеличение публикаций в журна
лах 8С1, повышение качества университетского образования).

Одним из последних важных шагов правительства Пак Кын Хе стало принятие 
на Совещании по активизации инвестиций при президенте в феврале 2017 г. пакета мер 
по активизации продвижения корейских университетов на иностранные образовательные 
рынки за счет открытия заграничных кампусов корейских университетов, а также при
знания оценок иностранных университетов корейскими университетами.

В настоящее время корейские университеты могут открывать филиалы своих 
университетов за рубежом. Закон о частном образовании запрещает перевод денежных 
средств на баланс других организаций. Филиалы учебных заведений за рубежом являют
ся юридически независимыми, поэтому перевод средств от корейских университетов 
на счета филиалов за рубежом запрещен. Однако заграничный кампус, представляющий 
собой подразделение корейского университета, не подпадает под эти запреты. Несмотря 
на положительный эффект снижения стоимости языковых стажировок и обучения за ру
бежом для корейских студентов, отток средств от оплаты обучения корейскими студента
ми на организацию учебного процесса в заграничных кампусах может оказывать нега
тивный эффект. Данный проект правительства может в итоге подстегнуть коррупцию 
в корейских университетах, спровоцировав вывод средств за границу в условиях недос
таточного контроля за средствами, переводимыми за рубеж.

Другое предложение правительства по признанию оценок иностранных универ
ситетов также не лишено недостатков. В соответствии с законодательством для получе
ния степени в корейском университете необходимо получить больше половины оценок 
в Корее, поэтому, как отмечается в правительстве, становится невозможным экспорт об
разовательных программ корейских университетов и присвоение степени корейского 
университета по учебным программам 1+3 (1 год в Корее и 3 года за рубежом), что в це
лом затрудняет выход корейских университетов на мировые рынки. В связи с этим пра
вительство предложило расширить списки иностранных университетов, оценки которых 
будут учитываться при присвоении степеней корейских вузов. Однако это может вызвать 
еще больший отток корейских студентов за рубеж на фоне проблем трудоустройства 
в стране. Кроме того, подобные нововведения могут понизить престиж корейских степе
ней и подтолкнуть к торговле степенями .

От начала правления президента Пак Чои Хи до окончания правления президента 
Ро Дэ У уровень интернационализации высшего образования РК оставался на крайне низ
ком уровне что можно объяснить невысоким уровнем экономического развития и ограни-
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чениями на выезд за границу. Первые шаги в крайне ограниченной форме были сделаны 
при президенте Пак Чон Хи, запустившем правительственную стипендиальную программу 
для иностранных студентов и талантливых корейских студентов, направляемых государст
вом за границу. При президенте Чон Ду Хване все усилия в области интернационализации 
в большинстве своем оставались на бумаге в виде планов и проектов, а создание реальной 
базы для интернационализации было осуществлено при президенте Ро Дэ У.

Политика интернационализации Ким Ён Сама, провозгласившего курс на глоба
лизацию во всех сферах, не принесла значительных результатов в связи с экономическим 
кризисом. Несмотря на это именно в данный период закладываются основные направле
ния политики интернационализации, создается законодательная база в данной области, 
а также формируется понимание важности интернационализации высшего образования. 
При президенте Ким Дэ Чжуне начинают приниматься основные шаги к реализации по
литики интернационализации, курс на которую был провозглашен при Ким Ён Саме. По
литика при Ким Дэ Чжуне более действенна и, как следствие, достигаются первые ощу
тимые результаты (запуск проекта ВК 21, внесение поправок в законодательство для от
крытия иностранных университетов в Корее и пр.). При Но Му Хёне реализуются основ
ные меры по привлечению иностранных студентов в РК, намечается тенденция к перехо
ду на обучение на английском языке, реализуется вторая фаза ВК 21. В образовательной 
политике все большее значение приобретают принципы неолиберализма. При президен
те Ди Мён Баке делается массовый разворот в сторону научно-исследовательских разра
боток и увеличения количества публикаций в журналах 8С1. Принимается ряд мер для 
улучшения международного имиджа страны, обращается внимание на улучшение каче
ственных показателей, а не только количественных (в частности в работе с иностранны
ми студентами). При президенте Пак Кын Хе все большее значение приобретают эконо
мические аспекты интернационализации: на фоне реструктуризации высшего образова
ния привлечение иностранных студентов становится средством восполнения сокращаю
щихся мест, делается акцент на продвижении корейских вузов на мировые рынки как ис
точник дополнительной прибыли. Экономические причины в интернационализации выс
шего образования РК всегда были одними из ключевых, однако при Пак Кын Хе темпы 
маркетизации услуг в сфере высшего образования еще больше ускоряются.

В настоящее время интернационализация высшего образования в Корее переходит 
в новую стадию. На данном этапе процесс интернационализации должен строиться не 
только на экономической выгоде, но включать в себя и другие виды мотивации. В связи 
с этим представляет интерес, станут ли более значимыми в РК академическая и социокуль
турная составляющие интернационализации высшего образования. Кроме того, действую
щему корейскому правительству для повышения качества и престижа корейского высшеп: 
образования в мире необходимо уделить большее внимание не количественным показате
лям, а качественному улучшению показателен интернационализационного процесса.
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«Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК» 
Ежегодная научная конференция Центра 

политических исследований и прогнозов ИДВ РАН

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.

14 и 16 марта 2018 г. в Институте Дальнего Востока РАН состоялась ежегодная 
научная конференция Центра политических исследований и прогнозов (ЦПИП) ИДВ 
РАН «Новая эпоха: Китай после XIX съезда КПК», в работе которой приняли участие 
более 40 ученых ИДВ и других академических институтов, специалисты российских 
аналитических центров, преподаватели и аспиранты российских и китайских вузов и 
представители СМИ. К обсуждению были представлены 27 докладов, посвященных тео
ретическим и практическим аспектам внутренней и внешней политики КНР.

В первый день работы конференции ее участники заслушали и обсудили докла
ды тематического блока «Внутренняя политика».

Конференция открылась докладом д.и.н., г.н.с. ЦИПРКО ИДВ РАН проф. 
Ю.М. Галеновича «КПК после XIX съезда. Китай и остальное человечество», в котором 
рассматривались практические шаги китайской компартии в реализации ее глобальной 
стратегии. В докладе были проанализированы цели, повестка дня и значение первого 
в истории международного форума «Диалог на высоком уровне между КПК и политиче
скими партиями мира», проходившего вскоре после съезда. В докладе отмечалось, что 
«КПК переходит от пассивной к активной политике, стремится распространять свое при
сутствие в политической жизни всех стран, где это возможно». Подчеркивалась важ
ность изучения «вероятных перспектив осуществления КПК ее глобальной стратегии, 
в частности применительно к вопросу об отношениях Китая и остального человечества».

Д.э.н., г.н.с. ЦЭСИК ИДВ РАН, академик РАЕН проф. Э.П. Пивоварова в докла
де «Социализм с китайской спецификой в новую эпоху» сделала главный акцент на опре
делении отношений «новой эпохи» и «начальной стадии социализма». По мнению док
ладчика. добавление к «социализму с китайской спецификой» термина «в новую эпоху» 
нс меняет сущности выдвинутой Дэн Сяопином концепции, а характеризует лишь каче
ство нового этапа развития, которого достигла страна за почти 40 лет реформы. Э.П. Пи
воварова отметила, что «проблема неравномерности и неполноты развития уже стала 
главным фактором, ограничивающим удовлетворение растущих потребностей народа 
в благополучной жизни». При этом она подчеркнула, что «изменение основного противо
речия китайского общества не означает изменения оценки того, на каком историческом 
этане находится китайский социализм», В докладе Си Цзиньпина подтверждалось, 
что Китай по-прежнему находится и еще долгое время будет находиться на начальной 
стадии социализма.
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Д.э.н.. г.н.е. ЦПИП Л.И. Кондрашова выступила с докладом «Китай на пороге 
широкомасштабной политической реформы», в котором охарактеризовала значимость 
XIX съезда КПК и 1-й сессии ВСНП 13-го созыва (5-20 марта 2018 г.) как «третью рево
люцию». имеющую «кардинальные последствия для всего общественного устройства». 
По оценкам Л.И. Кондрашовой, Китай приступает к политической реформе, в результате 
которой «многоукладной рыночной экономике будет соответствовать смешанная полити
ческая система, совмещающая сильную централизованную власть с партийно-правитель
ственным управлением и демократическими методами руководства на низовом админи
стративном уровне». В докладе отмечалось, что «это троевластие... строится по принци
пу не разделения, а дополнения властей, призванному обеспечить сочетание централиза
ции с децентрализацией, стабильность власти с широкой инициативой на местах».

Д.полит.н., руководитель ЦПИП А.В. Виноградов в докладе «Теория строитель
ства социализма с китайской спецификой новой эпохи» остановился на двух моментах. 
Во-первых, он подчеркнул, что «главным итогом XIX съезда КПК стало изменение ос
новного противоречия социализма с классического — «противоречие между постоянно 
растущими материальными и духовными потребностями народа и отсталым обществен
ным производством» на новое: «противоречие между неполнотой и неравномерностью 
развития и стремлением народа к лучшей жизни». Второй момент касался проблемы ре
формирования политической системы. Как отметил докладчик, «решения XIX съезда, 
последующих трех пленумов ЦК и мартовской сессии ВСНП 13-го созыва свидетельст
вуют о начале глубоких изменений в отношениях партии и государства, которые будут 
составлять основное содержание предстоящего этапа развития КНР».

В рамках дискуссии с развернутым комментарием выступил д.э.н., заместитель 
директора ИДВ РАН проф. В.Я. Портиков. Он обратил внимание на то, что в принятом 
на 3-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва Решении об углублении реформы партийных и го
сударственных структур «нет ни слова о реформе экономики». Комментируя поднятую 
в ходе обсуждения проблему преемственности поколений китайских руководителей в по
литике, В.Я. Портяков подчеркнул, что Си Цзиньпин четко следует главному из «четырех 
основных принципов» Дэн Сяопина — принципу «руководящей роли компартии». Про
исходящие в настоящий момент изменения в политической жизни КНР (дальнейшая кон
центрация власти в руках Си Цзиньпина, усиление партийного контроля над всеми сфе
рами жизни китайского общества), по мнению Портякова, не дают оснований ожидать 
шагов в сторону либерализации политической системы.

К.ю.н.. в.н.с. ЦПИП В.Ф. Бородич посвятил свое выступление анализу модели 
государственной власти в новую эпоху. Он обратил внимание на то, что модель госу
дарственной власти определена в докладе Си Цзиньпина как «единство двух аспек
тов»: укрепление единого централизованного партийного руководства, с одной сторо
ны, и поддержка институтов государственной власти и комитетов НПКСК в исполне
нии их функций — с другой. В соответствии с такой моделью «институту правящей 
компартии определено нести ответственность не только за партийное руководство всей 
системой управления государством, но и отвечать за эффективное осуществление госу
дарственного управления».

М.н.с. ЦПИП А.А. Семенов проанализировал трансформацию политической 
системы КНР. Он отметил, что успех КНР как «авторитарной политической модели, 
недемократической, но меритократической и эффективной с точки зрения государствен
ного управления, во многом был обусловлен традицией коллективного руководства и ре
гулярной ротацией власти». Новая поправка в конституцию КНР, отменяющая ограниче
ние пребывания на посту Председателя КНР двумя сроками, позволяет Си Цзиньпину 
остаться на этом посту на третий срок и дольше. Основными причинами внесения изме
нений в конституцию, по мнению А.А. Семенова, являются «необходимость продолже
ния борьбы с коррупцией и продвижение реформ».
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Большой интерес участников заседания вызвали доклады, предлагающие новый 
подход к трактовке идейно-теоретических концепций, реализуемых в политике. 
Д.и.н., г.н.с. ЦИПРКО, проф. РАН А.В. Ломанов в докладе «Политические концепции 
Си Цзиньпина в контексте китайской традиции» отметил, что «использование им кон
цепций традиционной китайской культуры указывает на поиск новых идеологических 
ориентиров в политике». Справедливость данного тезиса была доказана посредством 
анализа процитированной в докладе фразы из древнего конфуцианского канона «Записи 
о ритуале» («Ли цзи»): «Когда шли по великому пути-дао. Поднебесная принадлежала 
всем». В соответствии с предложенной А.В. Ломановым трактовкой данной цитаты «об
ращение китайского руководства к утопическим образам "великого единения" (батун) 
связано с внутренними целями развития и потому может быть сопоставлено с провозгла
шением в начальный период реформ во времена Дэн Сяопина задачи строительства ‘"ма
лого благосостояния” (сяокан). Различие состоит в том, что современные трактовки ки
тайской традиции “великого единения” обращены также к внешнему миру и служат ис
торическим обоснованием новой цели создания “сообщества судьбы человечества"».

Аспирант ИСАА МГУ, преподаватель МГЛУ И.И. Грузинов проанализировал 
развитие концепции «китайской мечты» до и после XIX съезда КПК. Он отметил, что 
до включения «идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой нового этапа» 
в перечень руководящих принципов, прописанных в Общей программе Устава КПК, кон
цепция «китайской мечты» многими исследователями трактовалась как «концепция 
управления». После XIX съезда, на взгляд И.И. Грузинова, положение «китайской меч
ты» изменилось, «стало явным ее изначальное назначение — и мы должны рассматри
вать ее по-другому, а именно как опорный элемент идеологической платформы КПК». 
В докладе делается вывод о том, что «концепция "китайской мечты о возрождении ки
тайской нации” по-прежнему важна как совокупность управленческих принципов, целей 
и задач реформ. "Китайская мечта” становится необходимым фоном проведения практи
чески всех реформ в стране, предполагает построение успешного во всех смыслах госу
дарства. а также значима как объединяющий КПК и китайский народ фактор».

К.и.н., старший преподаватель кафедры теории и истории МО РУДН Е.В. Жу
равлёва в своем выступлении проанализировала основные этапы формирования полити
ческой карьеры Ван Хунина, становление его теоретических взглядов и их отражение 
в современной внешней политике КНР. Докладчик охарактеризовала Ван Хунина как ин
теллектуально суверенную личность, отметив, что концепции, которые разрабатывал 
главный партийный теоретик в период его карьеры в Центре политических исследований 
ЦК КПК, — не «социальный заказ», в них отражены идеи и взгляды, которые ученый из
лагал в своих статьях и книгах до прихода в «большую политику»,

С.н.с. ЦПИП Ю.Ю. Перепёлкин выступил с сообщением на тему «Военная 
реформа как ключевой элемент политики Си Цзиньпина». Как отметил докладчик, 
«именно в этой сфере государственного управления был предпринят ряд шагов, на
правленных на усиление контроля партии над армией». В результате масштабной ре
формы в конце 2015 — начале 2016 г. была кардинальным образом трансформирована 
система управления ВС КНР. Знаковой переменой стало упразднение Генерального 
штаба. Главного политического управления. Главного управления тыла и Главного 
управления вооружений, на месте которых были созданы 15 новых структур, непосред
ственно подчиненных Центральному военному совету КНР во главе с Си Цзиньпином. 
О продолжении усилий, направленных на концентрацию рычагов военной власти в ру
ках лидера страны, свидетельствуют, по мнению докладчика, сокращение числа членов 
ЦВС. а также решение передать с 1 января 2018 г. войска Китайской народной воору
женной полиции в его исключительное подчинение.

К.и.н., докторант 1 уандунского университета иностранных языков и внешней 
торговли (КНР) Е.В. Лютик рассмотрела существующие тенденции и нововведения



162 Научная жизнь

в кадровой политике до и после XIX съезда КПК. Как отмечалось в докладе, «главными 
принципами кадровой политики КПК в XXI веке стали борьба с коррупцией, реформиро
вание системы подготовки кадров и повышение эффективности бюрократического аппа
рата, что нашло отражение в изменениях партийной организации, правовой базы и при
вело к усилению работы правоохранительных и партийных дисциплинарных структур».

К.и.н., научный сотрудник ЦПИП Л.А. Афонина выступила с докладом на те
му «Система партийной пропаганды в Китае», в котором рассматривала роль офици
альной пропаганды в политическом устройстве КНР. Докладчик охарактеризовала ар
хитектонику системы партийной пропаганды, проанализировала структуру, главные 
направления деятельности, состав руководящего аппарата пропагандистских органов 
и характер взаимосвязей между ними.

С.н.с. ЦПИП Н.Ю. Де.мидо охарактеризовала меры контроля в КНР над контен
том литературных сайтов, публикующих сетевую художественную литературу. В выступ
лении отмечалось, что как альтернатива литературы «мэйнстрима» она оказывает все бо
лее заметное влияние на массового читателя. Как и вся информация в Сети, контент сай
тов, публикующих сетевуто литературу, подвергается цензуре и самоцензуре, их деятель
ность строго проверяется в ходе регулярных кампаний по «борьбе с порнографией и пи
ратской продукцией». Помимо нормативно-правовых актов, регулирующих публикаци
онную деятельность в Сети, издаются циркуляры ограничительного и рекомендательно
го характера. Одним из таких циркуляров стали обнародованные ГУППРКТ летом 
2017 г. Временные правила оценки общественной полезности деятельности организаций, 
предоставляющих услуги по публикации и распространению сетевой художественной 
литературы. Инициированная властями оценка общественной полезности, по мнению 
докладчика, является новым инструментом опосредованного идеологического давления 
на авторов и читателей сетевой литературы.

М.н.с. ЦПИП Ю.А. Грачева проинформировала о главных тенденциях в образова
тельной политике национальных меньшинств Юго-Западного Китая. В докладе обраща
лось внимание на неоднородную си туацию в развитии образования в провинциях Гуйчжоу, 
Юньнань и Сычуань, характеризующуюся огромным разрывом между уровнем общего 
среднего образования малочисленных народов пограничных административных единиц 
и провинциальных центров. В качестве основных направлений образовательной политики 
были выделены: «повышение обшей грамотности представителей национальных мень
шинств разных возрастов в пограничных территориях и труднодоступных районах; рас
пространение основных ценностей социализма и китайской традиционной культуры через 
систему общего среднего образования в районах проживания национальных меньшинств, 
воспитание национальных кадров в сфере образования; развитие двуязычного образова
ния; сохранение живых обычаев и традиций национальных меньшинств».

На утреннем заседании во второй день конференции се участники заслушали и 
обсудили доклады тематического блока «Внешняя политика». Содержание выступле
ний выявило приоритетное внимание к изменению роли КНР в системе международ
ных отношений и геополитическим целям Китая в контексте инициативы «Экономиче
ский пояс Шелкового пути».

С.н.с. ЦИПРКО ИДВ РАН А.Ч. Мокрецкий посвятил свой доклад и презента
цию анализу «Китайской дипломатии в эпоху Си Цзиньпина». Он отметил, что «одной 
из характерных особенностей новой эпохи становится активная дипломатия, готовая 
убедить международное сообщество и мир в растущем могуществе КНР». «Диплома
тия могущественной державы» определяется в докладе Си Цзиньпина как «всевектор- 
ная, многоуровневая и объемная». По мнению Мокрецкого, «гипертрофированный 
рост “всевекторных” амбиций Китая вызывает желание Пекина защищать полученное 
и “зариться” на ранее недоступное. Строя собственный миропорядок через систему 
международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества,
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в докладе 
перспективы 

сотрудничества Пекина

КНР претворяет в жизнь “дипломатические идеи Си Цзиньпина”, считающего “миро
вое развитие своей конкретной задачей”».

К.филол.н., с.н.с. РИСИ Е.Н. Румянцев сосредоточил внимание на проблеме, 
связанной с внешнеполитической пропагандой международного значения XIX съезда 
КПК, 100-летия ВОСР и форума политических партий мира в Пекине. Докладчик обра
тил внимание на утверждения официальных представителей Пекина о том, что в мире 
«дается высокая оценка внутренней и внешней политике Китая», «идеям Си Цзиньпи
на о китайском самобытном социализме новой эпохи», говорится об их «мировом зна
чении», делается вывод о «возрастающей с каждым днем направляющей роли» КПК 
в мировом сообществе. Пропагандируется также тезис о «высокой оценке в мире меж
дународного авторитета генерального секретаря Си Цзиньпина как вождя КПК» 
и «имеющего глобальное влияние вождя мирового уровня», и о признании «политиче
ского преимущества» Китая, заключающегося в том, что КПК «руководит всем». 
По мнению докладчика, России следует четко сформулировать свое мнение по этим 
вопросам, исходя из национальных интересов страны.

К.и.н., в.н.с. ЦИПРКО А.О. Виноградов в своем выступлении обратил внимание 
на проблему оценки современного состояния российско-китайских отношений. Он под
черкнул, что Китай является ведущим партнером России как в экономической, так 
и в политической области, но при этом позиции двух сторон по конкретным вопросам 
не всегда или не полностью совпадают, например, относительно путей и способов «со
пряжения» проектов ЕАЭС и «Один пояс, один путь» (ОПОП). Существуют также рахти- 
чия в трактовке определенных исторических событий. По мнению докладчика, «отсутст
вие практики серьезного, беспристрастного обсуждения вопросов Китая в российском 
медийном пространстве, «приукрашивание» российско-китайских отношений мешают 
видеть существующие проблемы и находить пути и возможности для их решения».

К.ю.н.. в.н.с. Центра изучения стратегических проблем СВА и ШОС В.И. Бала
кин выступил с докладом «Евроазиатская интеграция как новый феномен континентально
го геополитического развития китайской государственности». Он отметил, что усиление 
геополитической роли Китая «вполне способно привести к кардинальным изменениям 
не только в Азии и Европе, но и фактически сломать сложившуюся систему доминирова
ния США во всем мире». Докладчик полагает, что «Китай уже принял для себя решение по 
последовательному жесткому выдавливанию американского присутствия из Евразии, ис
пользуя в названных целях сокращение программ помощи со стороны Вашингтона стра
нам, не имеющим на сегодняшний день какой-либо значимости с точки зрения нынешних 
геополитических приоритетов США». Важным фактором является позиция России, кото
рая в современном китайско-американском геополитическом противостоянии пока только 
формируется и, видимо, будет формулироваться достаточно постепенно в зависимости 
от реальной динамики взаимоотношений между КНР и США.

Аспирант ИДВ РАН М.С. Семерков посвятил выступление анализу проблемных 
аспектов российско-китайского взаимодействия в контексте реализации проектов Евра
зийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути». Обраща
лось внимание на непростой характер диалога по вопросам сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 
Китай активно продвигает свои экономические интересы в государствах — партнерах 
РФ по ЕАЭС, используя, в том числе, идеологический и культурный факторы, что созда
ет вызовы для геостратегических интересов России в ЦА. В рамках этой проблематики 
были рассмотрены состояние и перспективы транспортно-логистических проектов 
и электроэнергетического сотрудничества Китая со странами ЕАЭС.

К.и.н., с.н.с. Института востоковедения РАН Н.А. Замараева 
«XIX съезд КПК и китайско-пакистанский экономически коридор (КПЭК): 
и вызовы» подробно осветила цели и основные направления <------------
и Исламабада в рамках инициативы «Один пояс, один путь». В выступлении отмечалось
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что «КПЭК является составной частью экономической стратегии Китая». Докладчик на
помнила, что «в 2015 г. Пакистан был включен в ОПОП в рамках проекта китайско-паки
станского экономического коридора. Основная цель — выход западных провинций Китая 
и Синьцзян-Уйгурского автономного района через территорию Пакистана на рынки 
стран Персидского залива. Северной Африки и Западной Европы». Исламабад заинтере
сован в масштабных китайских инвестициях в проекты инфраструктурного строительст
ва. стимулирующих экономическое развитие страны. В то же время, по оценкам доклад
чика. одним из серьезных вызовов для Пакистана в процессе сопряжения КПЭК и ОПОП 
является опасность экономической экспансии со стороны Китая.

Завершающее заседание «Законодательство и право КНР» было посвящено акту
альной проблематике юридической науки и практики Китая и сравнительного правоведения.

К.ю.н., заведующая Отделом восточноазиатских правовых исследований Инсти
тута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Н.М. Бе- 
великова представила доклад на тему «Новые модели интеграции (доктрина Шелкового 
пути)». Она отметила, что «в ходе последовательной реализации китайской инициативы 
«Один пояс, один путь» продолжает накапливаться уникальный опыт, анализ которого 
в сравнительно-правовом измерении позволяет существенно обогатить представление 
об экономических закономерностях трансазиатских и европейских интеграционных про
цессов и правовых возможностях управления ими». По мнению докладчика, «анализируя 
доктрину Шелкового пути (включаюшуто проекты «Экономический пояс Шелкового пу
ти», «Морской Шелковый путь XXI века», «Полярный Шелковый путь»), следует рас
сматривать возможность многовариантности интеграционного взаимодействия в мире».

К.ю.н., в.н.с. ЦПИП П.В. Трощинский в докладе «Особенности конституцион
но-правового развития Китая в новую эпоху» исследовал основные направления эволю
ции конституционного законодательства КНР, уделив пристальное внимание конституци
онным поправкам, принятым на мартовской сессии ВСНП 13-го созыва. Наиболее под
робно были рассмотрены внесение в Преамбулу Конституции «идей Си Цзиньпина о со
циализме с китайской спецификой новой эпохи», отмена временных ограничений на за
нятие поста Председателя КНР и его заместителя, включение в государственную струк
туру новых органов власти — Контрольных комитетов. В докладе также был проанали
зирован конституционно-правовой статус нового государственного органа с чрезвычайно 
широкими полномочиями — Государственного контрольного комитета, — деятельность 
которого будет регулировать новый Закон КНР «О контроле».

Обсуждение конституционных поправок получило продолжение в докладе 
к.ю.н., старшего преподавателя кафедры конституционного права МГИМО МИД РФ 
0.0. Базиной «Конституционно-правовой статус Председателя КНР в новую эпоху». 
В нем подчеркивалось, что «изменения Конституции — это реальный конституционный 
способ решить вопросы, вытекающие из внутренней жизни Китая», а не «революцион
ные действия», которые «производит узкий состав приближенных Си Цзиньпина». 
По мнению докладчика, поправка, отменяющая временные ограничения пребывания на 
посту Председателя КНР, «не означает, что он может занимать этот пост пожизненно». 
Аргументируя свою точку зрения, Базина указала на имеющийся у Китая «опыт успеш
ной передачи власти от одного поколения к другому» и на специфику китайского госу
дарственного строительства, согласно которому традиционно «главой страны является 
генеральный секретарь КПК, а статья 36 Устава партии запрещает пожизненно занимать 
любые партийные должности».

К.ю.н., с.н.с. Отдела методологии противодействия коррупции Центра финансовой 
безопасности и противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ В.В. Севальнев посвятил свой доклад исследованию 
новаций в противодействии коррупции в КНР и их применимости для Российской Федера
ции Докладчик проанализировал общие моменты и различия в применяемых в КНР и Рос-
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сии подходах в сфере противодействия коррупции. По мнению В.В. Севадьнева. «в право
вой системе КНР пока не существует подобной отечественному праву стройной правовой 
антикоррупционной базы, в частности отсутствует закон о противодействии коррупции. 
В правоприменительной практике КНР допускаются анонимные сообщения о коррупции, 
а орган, получивший такую информацию, вправе оценить ее содержание, проверить через 
другие источники и принять обоснованное решение, что в отечественной практике не реа
лизуется». Несмотря на имеющиеся различия, В.В. Севальнев полагает, что для России 
представляет интерес положительный опыт КНР «в дискурсе верховенства права и неот
вратимости наказания в отношении коррупционеров».

Инспектор по особым поручениям Управления организации подготовки кадров 
Департамента государственной службы и кадров МВД России В.К. Захарова проинфор
мировала о применении современных технологий в правоохранительной деятельности 
органов общественной безопасности и Народной прокуратуры КНР. Докладчик отметила 
стремительные темпы информатизации полиции и прокуратур, активную разработку за
конодательства, закрепляющего порядок и способы совершения процессуальных дейст
вий в электронном виде. Особое внимание докладчик уделила анализу деятельности сай
тов и мобильных платформ органов общественной безопасности и Народной прокурату
ры КНР. позволяющих принимать и регистрировать сообщения граждан о преступлениях 
через Интернет. В докладе обращалось внимание на использование интернет-технологий 
на стадии возбуждения уголовного дела, на применение мессенджера ХУеСНаг при реали
зации принципов открытости и гласности правосудия, а также при подаче запроса или 
ходатайства участниками уголовного процесса в Народную прокуратуру.

Аспирант Китайского института пограничных и морских исследований Уханьско
го университета Оу Кайфэй (КНР) выступил с сообщением на тему «Глобальное управле
ние и Арктика: новый взгляд из Китая». Он отметил, что «.Китай, как одно из континен
тальных государств, наиболее близко расположенных к Северному полярному кругу, рас
сматривает арктическое управление как важную составляющуто глобального управления. 
В рамках реализации решений XIX съезда КПК Китай поддерживает принцип глобального 
управления через “совместные консультации, совместное строительство и совместное ис
пользование Арктики"». В докладе также обращалось внимание на то. что Китай участвует 
в процессе обсуждения важных вопросов арктической повестки дня в Арктическом Сове
те. где он имеет статус государства-наблюдателя, активизирует сотрудничество в Арктике в 
двустороннем и многостороннем форматах. Значительная роль в расширении участия Ки
тая в арктическом управлении отводится проекту «Полярный Шелковый путь».

Два дня работы конференции были наполнены содержательными научными со
общениями, активными дискуссиями и острой полемикой. Участники особо выделили 
доклад Е.В. Журавлёвой, отметив интересную постановку проблемы и многоплановый, 
аналитический подход к исследованию взаимосвязи теоретических воззрений и полити
ческой карьеры Ван Хунина.
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Научная конференция Центра социально- 
экономических исследований Китая ИД В РАН

Ежегодная научная конференция Центра социально-экономических исследований 
Китая ИДВ РАН. прошедшая в стенах Института в апреле 2018 г. по теме «Экономика 
КНР в свете решений XIX съезда КПК», привлекла внимание не только специалистов- 
китаеведов. но и широкого круга политологов, экономистов, историков. В ней приняло уча
стие более 50 ученых и специалистов ИДВ РАН, научно-исследовательских институтов 
и вузов Москвы и ряда регионов России. К обсуждению было представлено более тридца
ти докладов, сгруппированных по двум секциям: «Общие проблемы социально-эконо
мического развития КНР» и «Отраслевые и региональные проблемы КНР».

На первой из них, состоявшейся 5 апреля, с докладом выступил заместитель ди
ректора ИДВ РАН, руководитель ЦСЭИК, д.э.н., профессор А.В. Островский, акценти
ровавший внимание участников конференции на следующем:

XIX съезд Коммунистической партии Китая подвел итоги развития страны в эко
номическом и политическом плане. Перед КНР стоит немало проблем как стратегическо
го, так и тактического характера, решение которых легло на плечи КПК, ставшей с мо
мента образования КНР руководящей и направляющей силой китайского общества. Ки
тайский народ встретил XIX съезд КПК огромными успехами, подвел итоги 40-летию 
проводимых в стране экономических реформ. В сравнении с другими странами китай
ская экономика уверенно движется вперед, ее рост поддерживается в рациональном диа
пазоне. Объем ВВП в 2017 г. достиг 82,7 трлн юаней, увеличившись на 6,9%, что соот
ветствует ожиданиям. Финансовая политика стала более активной и эффективной: регу
лировалась и оптимизировалась структура финансовых расходов, эффективно обеспечи
вались затраты на реализацию важнейших проектов и на улучшение народного благосос
тояния. Доходы обычного общественного бюджета по всей стране в 2017 г. составили 
17,26 трлн юаней, увеличившись на 7,4%. Финансовый дефицит составил 2,38 трлн юа
ней, что соответствует бюджетному показателю. Сохранялась уравновешенная нейтраль
ная монетарная политика, поддерживалась в основном стабильная ликвидность. Сово
купный объем финансирования реального сектора экономики и объем кредитов стабиль
но и умеренно росли. Применялись такие меры дифференцированной политики, как 
целевое снижение процентов отчислений в резервный фонд по депозитам, перекреди
тование в сфере поддержки сельского хозяйства, села, крестьянства, малых и микро
предприятий, а также в сфере ликвидации бедности. Наращивалась динамика финансо
вой поддержки ключевых отраслей и слабых звеньев. К концу декабря 2017 г. денеж
ный агрегат М2 вырос на 8,2%, а портфель финансирования реального сектора эконо
мики  ца 12%. Заметно повысилась эффективность предприятий, прибыль превы
шающих установленный масштаб промышленных предприятий достигла 7,52 трлн юа
ней в год, увеличившись на 21%, темпы роста по сравнению с 2016 г. выросли на 12,5 
проц, пунктов. В городах и поселках в 2017 г. трудоустроенное население составило 
13 51 млн человек, причем к концу года коэффициент зарегистрированной безработи
цы населения составил там 3,9%.
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ВДЗ-

Среднедушевые доходы населения в масштаоах всей страны достигли 
25 974 юаней (реальный рост: 7,3%, что на 0,4 проц, пункта выше темпов роста ВВП). 
Доходы сельского населения продолжали опережать их рост у горожан. Ускорился про
цесс регулирования структуры сельского хозяйства. Оощий объем зернопроизводства 
достиг 618 млн т. Активно разворачивалось строительство функциональных зон произ
водства зерна, охраняемых районов производства основных видов сельхозпродукции 
и лидирующих зон выращивания специфических сельхозпродуктов. Продолжали развер
тываться пилотные проекты по охране и возделыванию черноземных почв, связанные 
с введением системы севооборота и паровой системы земледелия, а также проекты 
по восстановлению почв, загрязненных тяжелыми металлами.

Планомерно проводилась реформа системы сельской коллективной собственно
сти. Усилились меры по экономии энергоресурсов, защите экологии и охране окружаю
щей среды, новые успехи достигнуты в «зеленом» развитии. Удельная энергоемкость 
ВВП и объем выбросов двуокиси углерода на единицу ВВП снизились соответственно на 
3,7% и 5,1%, расход воды на каждые 10 тыс. юаней ВВП снизился на 5,6%. намечавшие
ся годовые показатели выполнены, улучшалась система социального обеспечения. Клю
чевые сдвиги произошли в планировании на высшем уровне системы пенсионного стра
хования. В 2018 г. ожидаемый рост ВВП запланирован в размере примерно 6.5%. что от
вечает целям удвоения ВВП к 2020 г. по сравнению с 2010 г., благоприятствуя стабилиза
ции и ориентированию рыночных ожиданий.

Главный научный сотрудник ИДВ РАН, д.э.н., профессор, академик РАЕН 
Э.П. Пивоварова в докладе «XIX съезд о стратегии социально-экономического развития 
КНР» отметила, что XIX съезд КПК открыл очередную страницу в современной китай
ской истории, «главное содержание которой определено как необходимость решения за
дач, намеченных к двум великим юбилеям: столетию КПК в 2021 г. и столетию КНР 
в 2049 г. КПК. разрабатывая стратегический план социалистической модернизации Ки
тая, наметила “трехшаговую” стратегическую цель. Поскольку задачи первых двух ша
гов были досрочно выполнены (население обеспечено питанием и одеждой, жизнь наро
да в целом поднялась до уровня среднего достатка), партия поставила перед собой цель 
построить к столетнему юбилею КПК среднезажиточное общество, в котором жизнь на
рода поднимется на более высокий уровень, а затем, следующими неустанными тридца- 
тилетними усилиями — к столетию КНР — превратить Китай в модернизированное со
циалистическое государство. На съезде Си Цзиньпин подчеркнул, что на основе ком
плексной оценки международной и внутренней обстановки, а также с учетом условий 
развития Китая разработан двухэтапный план, рассчитанный на период с 2020 г. до сере
дины нынешнего века.

Гордясь успехами, достигнутыми за годы реформы, нынешние руководители 
КНР в то же время отдают себе трезвый отчет в том. что в предстоящей работе «все еще 
существует множество недостатков», и страна «находится перед лицом немалых трудно
стей и вызовов».

В докладе «Подъем деревни — новая стратегия XIX съезда КПК» главный науч
ный сотрудник ИДВ РАН, д.э.н. Л.Д. Бони проанализировала пути реализации и систему 
политики поддержки государством новой аграрной стратегии, указав, что основные на
правления модернизации сельского хозяйства и деревни в Китае включают экономику 
экологию, культуру, политику, благосостояние населения как единый комплекс общест
венного производства и жизни всей аграрной сферы.

Большой интерес вызвал доклад г.н.с., д.э.н. Л.И. Кондрашовой «Феномен 
сти собственности в Китае: исторический и современный ракурс».

К.ю.н.. в.н.с. ИДВ РАН В.И. Балакин выступил с сообщением «Перспектива к» 
тайского юаня в качестве резервной валюты для Евразии». Статус китайского юаня 
дня обсуждается международными экспертами достаточно широко, чему в немалой
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пени способствует стремление Пекина активно использовать во взаимной торговле на
циональные валюты,— подчеркнул докладчик. Страны БРИКС, страны ШОС, Иран, 
Турция, как и другие развивающиеся экономики, достаточно внимательно присматрива
ются к юаню, ибо явно стремятся понизить свою зависимость от доллара США в между
народных расчетах. Эту набирающую силу тенденцию уловили власти КНР и, опираясь 
на решения XIX съезда КПК, взяли курс на расширение выдачи кредитов в юанях, полу
чая выплаты по кредитам поставками необходимых Китаю ресурсов.

В докладе в.н.с. ИДВ РАН. к.э.н. Р.А. Варфаловской, посвященном внешнетор
говой политике КНР, было отмечено: «Согласно таможенной статистике КНР, в период 
2010-2017 гг. внешнеторговый оборот Китая вырос в 1,4 раза: с 2974 до 4105 млрд долл. 
В последние годы на страны, лежащие вдоль Экономического пояса Шелкового пуги 
(ЭПШП) и Морского Шелкового пути XXI века (МШП-21), приходится более 1/4 внеш
неторгового оборота КНР. Это связано с тем, что, несмотря на политические угрозы со 
стороны США. политическую нестабильность в районе Ближнего и Среднего Востока, 
экономические и финансовые риски этих стран, ЭПШП и МШП-21 создают для КНР но
вые потенциальные возможности. Эта инициатива КНР, создав транспортный коридор, 
стратегически укрепит в перспективе отношения с данной группой стран, повысит их 
долю в структуре китайского внешнеторгового оборота. В 2017 г. во внешнеторговом 
обороте КНР доля США и РФ составили соответственно 14,2% и 2,1%».

В.н.с.ИДВ РАН, к.э.н. З.А. Муромцева в сообщении «Индустриализация нового 
типа в материалах XIX съезда КПК» проанализировала предпринятые с 1980-х годов ша
ги по реформированию финансовой сферы госпредприятий, которые составляют основу 
«современной системы предприятий».

Г.н.с. ИДВ РАН, д.э.н. Л.В. Новоселова в докладе «Новые координаты развития 
китайской экономики» подчеркнула: «Ныне Китай находится на ответственном этапе сво
ей истории. Исчерпание прежней экономической модели сопровождается затуханием 
инерции сверхбыстрого социально-экономического развития. Отсюда необходимость ко
ренного пересмотра приоритетов и смены драйверов экономического развития, выдвиже
ния новых социальных перспектив. Первые шаги КНР по структурной перестройке эконо
мики и стабилизации ее роста в новых условиях, свидетельствуют о весьма квалифициро
ванной работе правительства в качестве институционального кризис-менеджера. Все это 
позволяет китайскому обществу с обоснованным оптимизмом смотреть в будущее».

Вызвал интерес аудитории доклад в.н.с., к.э.н. М.В. Александровой «Регионы 
КНР и их роль в торговле с Россией». Докладчик подчеркнула: «Региональное торгово- 
экономическое сотрудничество России и Китая в начале XXI века стало неотъемлемой 
частью внешнеэкономической деятельности наших стран. Последние 20 лет были не
простыми в российско-китайском межрегиональном взаимодействии, что полностью 
соответствовало процессам социально-политического развития в обеих странах». В 
докладе осуществлен анализ товарной структуры экспорта и импорта отдельных ре
гионов КНР с РФ, в том числе северо-восточных и восточных провинций. Докладчик 
представил типологию китайских провинций и автономных районов по степени вовле
ченности в российско-китайское торговое взаимодействие. Показана роль торговли с 
Россией во внешней торговле регионов КНР.

Т.Г. Терентьева, научный сотрудник ИДВ РАН, осветила тему «Политика откры- 
внешнему миру как одно важнейших направлений дальнейшего развития», под

черкнув, что в докладе Си Цзиньпина на XIX съезде неоднократно говорилось о необхо
димости продолжать государственную политику реформ и открытости с целью дальней
шего прогресса в развитии экономики, а одним из важных направлений открытости явля
ется реализация стратегии «выход за рубеж». Ныне Китай занимает лидирующие позиции 
по вывозу капитала, что в значительной мере способствует модернизации его экономики.
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Д.э.н., с.н.с. экономического факультета МГУ им. Ломоносова Т.Н. Юдина в со
общении «Реиндустриализация промышленной базы Северо-Восточного Китая в контек
сте XIX съезда КПК» проанализировала современное состояние добывающих и перера
батывающих отраслей промышленности трех провинций— Хэйлунцзяна, Цзилиня и 
Ляонина, включая промышленные объекты, построенные СССР. В конце 12-й пятилетки 
(2011-2015 гг.) в промышленности этих провинций, отметила она, наблюдалась тенден
ция отставания от современного мирового тренда ре- и неоиндустриализации. «Програм
ма возрождения экономики Северо-Востока КНР в 13-й пятилетке» правительства КНР и 
XIX съезд КПК стали импульсом к институционально-экономическому развитию инду
стриального сектора этих провинций. Были определены направления реструктуризации 
их индустрии (включая решение проблем избыточных производственных мощностей, 
развитие производства промышленного оборудования высокого качества, рост новых 
стратегических отраслей промышленности в контексте цифровизации и мегапроекта 
«Один пояс, один путь»),

К.полит.н., в.н.с. ИДВ РАН П.Б. Каменное сообщением «Военно-гражданская 
интеграция в КНР. Комплекс (ВПК) Китая в экономическом строительстве» открыл 6 ап
реля вторую секцию конференции «Отраслевые и региональные проблемы КНР». На 
XIX съезде КПК было уделено большое внимание вопросу участия ВПК в экономическом 
строительстве, имеющему важнейшее значение для развития страны, отметил докладчик. 
В разделе доклада Си Цзиньпина, посвященном армейскому строительству, указано на не
обходимость твердо стоять на позиции единства наращивания экономического и военного 
потенциала страны, на основе научно-технических достижений и инноваций сформиро
вать архитектонику углубленной военно-гражданской интеграции и создать интегриро
ванную государственную стратегическую систему с соответствующим потенциалом.

Руководство работой в данной сфере в государственном масштабе, отметил 
П.Б. Каменное, возложено на Центральную комиссию по военно-гражданской интегра
ции, которую возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся одновременно 
председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР и председателем Военного 
совета ЦК КПК».

В докладе и презентации к.э.н., ученого секретаря ИДВ РАН А.В. Афанасьевой 
«Экономическое присутствие Китая в странах— участницах Морского Шелкового пути 
XXI века» рассмотрена экономическая деятельность в районах КНР. через которые дол
жен пройти Морской Шелковый пуль XXI века (МШП-21)».с акцентом на деятельност 
китайцев-эмигрантов.

В.н.с., д.э.н. О.Н. Борах в докладе «Идеология экономических преобразовани» 
после XIX съезда КПК» отметила, что на съезде произошло заметное обновление кон
цепции реформ в контексте вхождения страны в «новую эпоху» развития. Решения 
XIX съезда обобщили и вывели на новый уровень идеи, вошедшие в политику китайских 
реформ после прихода к власти Си Цзиньпина. Рассмотрены ключевые аспекты этих 
новшеств. Основное внимание уделено публикациям ведущих китайских экономистов, 
принявших участие в обсуждении документов съезда.

В сообщении и презентации к.э.н., в.н.с. ИДВ РАН В.В. Чуванковой «XIX съезд 
КПК о росте благосостояния населения в Китае» рассмотрена тема малого и среднего 
бизнеса. По мнению докладчика, большое внимание съезд сосредоточил на проблемах 
реализации задачи окончательного построения общества среднего достатка для всего 
многомиллионного народа Китая к 2021 г. — 100-летнему юбилею КПК. Период 13-й пя
тилетки (2016-2020 гг.) назван решающим в этом процессе.

Признавая недостаточно быстрый рост материального благосостояния населения 
страны, наличие имущественной дифференциации общества, большого разрыва в дохо
дах между бедными и богатыми, городом и деревней, китайское руководство намерено 
в ближайшие три года приложить максимум усилий для оптимизации механизма распре-
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деления доходов, увеличения удельного веса оплаты труда при первичном распределе
нии средств, регулярно повышать нормы прожиточного минимума, минимальные разме
ры зарплаты работающих, пособий и дотаций для льготных категорий граждан, базовые 
пенсии для пенсионеров. Более быстрыми темпами добиваться повышения уровня жиз
ни граждан за счет роста доходов у лиц со средним и низким уровнем достатка, ликвида
ции нищеты, расширять источники доходов.

Поддержка среднего, малого и микро-предпринимательства стала приоритетным 
направлением экономической политики государства в этот период, поскольку именно эти 
сектора обеспечивают расширение рамок трудоустройства, увеличение доходов и благо
состояния граждан, решение проблем, связанных с нарастанием имущественной диффе
ренциации общества и социальной напряженности.

Докладчиком прослежена динамика роста среднедушевых доходов и зарплаты 
городского и сельского населения во втором десятилетии XXI века на фоне увеличения 
имущественного расслоения общества, показаны результаты борьбы с бедностью и про
цесс формирования среднего класса в КНР.

К.э.н., с.н.с. ИДВ РАН Н.Н Ко.чеденкова отметила в докладе о китайском ма
шиностроении, что стратегической целью Китая в XXI веке является задача модерни
зация экономики. Для ее решения предполагается создание производственной системы, 
направленной на формирование государства инновационного типа. Особое значение 
придается обрабатывающей промышленности, машиностроению. Им принадлежит ре
шающая роль, они определяют уровень развития не только промышленности, но всей 
экономики в целом».

По итогам двух дней заседаний .можно сделать вывод о том, что работа конфе
ренции оказалась насыщенной и продуктивной. Выступления продемонстрировали вы
сокий научный уровень и широту тематики. Следует при этом отметить наличие особого 
внимания научного сообщества к новейшим тенденциям социально-экономического раз
вития КНР. Многие доклады вызвали большой интерес аудитории, о чем свидетельство
вали многочисленные вопросы и оживленные дискуссии.

Закрывая конференцию, проф. А.В. Островский, подчеркнул, что в годы 13-й 
пятилетки предполагается сохранить высокие темпы инвестирования экономики для ста
билизации темпов роста и регулирования структуры. К 2020 г. Китай должен удвоить ва
ловой и подушевой показатели ВВП по сравнению с 2010 г. Поставлена цель — к 2020 г. 
построить общество «сяокан» (малого благоденствия), до 2035 г. должна быть осуществ
лена полная социалистическая модернизация, а к 2050 г. Китай выйдет на первое место 
в мире по всем экономическим и социальным показателям. Основная задача — построе
ние общества «малого благоденствия». Достижение этой цели подразумевает значи
тельное повышение жизненного уровня населения во всех регионах страны без исключе
ния на основе быстрого развития экономики, что означаез переход КНР от статуса разви
вающейся страны к статусу страны экономически развитой.

По-настоящему серьезными долгосрочными рисками являются три проблемы 
Китая — народонаселение, нехватка энергоресурсов и загрязнение окружающей среды, 
обострение которых может ввергнуть страну в серьезный экономический, а затем и по
литический кризис. Только при условии последовательного их решения можно обеспе
чить экономическую стабильность и выполнение поставленных грандиозных задач.



Диалог китайской и русской культур 
Международная конференция, март 2018 г., 

Сычуаньский университет, г. Чэнду

В 2014 г. по инициативе директора ИДВ РАН академика М.Л. Титаренко и ректо
ра Сычуаньского университета (г. Чэнду) академика Се Хэпина был создан международ
ный Центр изучения русской и китайской культур. Деятельность Центра направлена 
на осуществление совместно разработанной синологической научно-образовательной 
программы. В нее входят проведение совместных фундаментальных исследований, пере
вод классической литературы на русский и китайский языки, написание учебников 
и учебных пособий для университетов, колледжей и институтов Конфуция, организация 
и участие в международных китаеведческих форумах. Одним из значимых этапов озна
комления россиян с китайской культурой явилось издание первой в истории отечествен
ной синологии шеститомной энциклопедии «Духовная культура Китая», получившей Го
сударственную премию РФ. В создании энциклопедии участвовали и сотрудники буду
щего Центра. В настоящее время в Сычуаньском университете под руководством выдаю
щихся ученых Лю Ядина и Ли Чжицяна и при поддержке Министерства культуры КНР 
успешно завершается перевод энциклопедии на китайский язык.

Открытие новых научных направлений специалистами Центра сочетается с уг
лублением синологической методологии, обеспечивающей научное сопровождение диа
лога русской и китайской культур. Принципиально важным является продиктованное са
мим содержанием изучения китайской и русской культур изменение понятий «синоло
гия» (хань сюэ) и «синолог» (хань сюэ цзя). Этническое понятие хань (ханец, китаец) 
в обоих понятиях заменяется на социологическое понятие чжун (середина, из исконного 
названия Китая Чжун го — Срединное государство). Вместе с тем в понятии «синоло
гия» к понятию чжун прибавляется понятие э (Россия. Русь). В результате понятие «си
нология» вместо хань сюэ озвучивается как чжун э сюэ (учение о Китае и России), поня
тие «синолог» — как чжун э сюэ цзя (специалист, изучающий Китай и Россию), а поня
тие «учение о культурах Китая и России» звучит как чжун э вэнь хуа сюэ.

Такое изменение понятий имеет принципиальное значение.
Во-первых, синология, ранее запечатленная в понятии хань сюэ, не может быть 

односторонней, то есть без сопряжения китайской культуры с другой национальной 
культурой. Иначе в синологии воцаряется произвол и анархия, что наблюдается и сейчас: 
каждый «интернациональный» и «бескультурный» («без своей культуры») синолог волен 
говорить о китайской культуре все, что угодно.

Во-вторых, китайская культура — единственная на нашей планете, в полном 
объеме структуры и функций сохранившая вселенско-космический архетип (бэнь юань). 
Он играет роль ключа пробуждения других национальных культур и дает код их само
идентификации. По своему вселенско-космическому статусу китайская культура не явля
ется только национальной. Ее космический архетип модифицируется в каждой культуре 
и служит принципом органического единения всех планетарных культур.

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2018 г.
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В-третьих, культуры ничего иного не делают, как только воспроизводят нацио
нальный тип человека. В результате каждая синология бинарна: в ней встречаются и со
прягаются две культуры — китайская и другая национальная (например, китайская куль
тура Дао и русская культура Глагола) и два национальных субъекта (например, китаец 
и русский) на основе удвоенного вселенско-космического архетипа (например, архетипа 
китайского Дао и по-своему его повторяющего архетипа русского Глагола). При этом си
нолог тоже выступает бинарным медиумом: он на равных входит в китайскую и свою на
циональную культуру. Таковым первым русско-китайским медиумом у нас стал «власте
лин русского духа» Л.Н. Толстой.

Таким образом, собственно синология есть сопряжение китайской культуры 
и помещаемой напротив, другой национальной культуры, то есть каждая синология есть 
медиальная синология, а мировая синология — это кольцевая совокупность всех синоло
гий с китайской культурой в центре.

Активизация деятельности Центра изучения китайской и русской культур приве
ла к необходимости проведения международных научных конференций. По обоюдному 
согласию сторон ежегодно будут проводиться поочередно две конференции — одна 
в Сычуаньском университете (КНР, г. Чэнду), другая — в ИДВ РАН (РФ, Москва).

Первая из них прошла 27-28 марта 2018 г. в Сычуаньском университете по теме 
«Китайское Дао и русский Глагол: основы взаимопонимания». Наряду с Центром изуче
ния китайской и русской культур к организации конференции подключились Институт 
по изучению народной культуры и Центр по изучению современной России (г. Чэнду). 
Эти учебные и научные организации представляли известные ученые: с китайской сто
роны профессора Ли Чжицян, Лю Ядин, Фу Цилинь, Чжан Хуи, Шу Даган, Пэн Банбэнь, 
с российской стороны — лауреат Государственной премии РФ проф. А.Е. Лукьянов, лау
реаты премий Всероссийского конкурса «Вдумчиво всматриваемся в Китай», ведущие 
научные сотрудники ИДВ РАН В.М. Майоров и В.П. Абраменко, а также старший науч
ный сотрудник ИДВ РАН А.Ю. Блажкина и представители российских СМИ.

С приветствием к конференции выступил проф. Фу Цилинь, проректор Инсти
тута литературы и журналистики Сычуаньского университета, специалист в сфере тео
рии литературы. Он одобрил плодотворное сотрудничество ИДВ РАН и Сычуаньского 
университета. Характеризуя деятельность Сычуаньского университета, проф. Фу Цилинь 
отметил, что гуманитарные науки в университете имеют долгую историю, при этом 
большое внимание уделяется изучению конфуцианства, даосизма и буддизма.

Проф. Фу Цилинь также подчеркнул, что в настоящее время перед китайскими 
и российскими исследователями стоит исключительно важная задача распространения 
китайской и русской культур. Общеизвестно, что русская и советская литература оказала 
большое влияние на современную китайскую литературу и философию, а русская куль
тура и сегодня помогает решать многие проблемы современного китайского общества. 
Проф. Фу Цилинь выразил уверенность, что работа совместного Центра ИДВ РАН и Сы
чуаньского университета будет продолжаться на постоянной основе.

Руководитель Центра изучения культуры Китая ИДВ РАН, проф. А.Е. Лукьянов 
имени дирекции и Ученого совета ИДВ РАН приветствовал организаторов и участни

ков конференции. Он отметил, что у Центра изучения китайской и русской культур два 
основных направления научного сотрудничества — распространение русской и китай
ской культур и их глубокое научное взаимодействие. В преамбуле доклада «Первый диа
лог русской и китайской культур: даосизм в мировоззрении Л.Н. Толстого» А.Е. Лукья
нов рассказал о важных событиях, происшедших в последнее время в Китае и России: 
выборы Председателя КНР Си Цзиньпина 17 марта 2018 г. и выборы Президента РФ 
В В. Путина 18 марта 2018 г. Программные заявления глав государств показывают, что 
сотрудничество Китая и России вышло на новый уровень, и это требует дальнейшего 
развития диалога между великими державами.
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Открытие Центра изучения китайской и русской культур по своим возможно
стям отвечает запросам этой грандиозной задачи. В области синологии начинать, как за
метил А.е. ЛуКЬЯнОВ видимо, надо с изменения методологии изучения китайской и рус
ской культур, или говоря по-конфуииански, с «исправления имен». Новая методология 
должна опираться на архетипы китайского Дао и русского Глагола. Примером и зримым 
воплощением этого может служить творчество Л.Н. Толстого. Наследуя А.С. Пушкину 
(как «отцу»), он приоткрыл вход русской культуры в древнюю китайскую культуру, освя
щенную мудростью конфуцианских и даосских философов.

Проф. Ли Чжицян, проректор Института международных отношений Сычуань
ского университета, приветствовал участников конференции, процитировав знаменитую 
фразу Конфуция: «Вот друг приехал издалека — разве не в этом радость?». Он отметил, 
что в настоящий момент отношения Китая и России носят не только характер всеобъем
лющего партнерства и стратегического взаимодействия, но представляют собой партнер
ство «в одной лодке» (Си Цзиньпин). Это определение верно как для высших сфер поли
тики, так и для сотрудничества в научной сфере. Примером такого партнерства может 
служить наша первая совместная конференция. Взаимодействие между ИДВ РАН и Сы
чуаньским университетом важно еще и потому, что посредством такого взаимодействия 
ученые обеих стран воспитывают себе смену, обучают молодых специалистов, делятся 
накопленным опытом и поднимают новые научные проблемы. Проф. Ли Чжицян заме
тил, что в соответствии с программой нашего международного сотрудничества в октябре 
2018 г. в ИДВ РАН планируется проведение второй международной научной конферен
ции Центра изучения китайской и русской культур.

Выступление В.М. Майорова (ИДВ РАН) касалось темы конфуцианства в миро
воззрении Л.Н. Толстого. Докладчик выделил три периода в процессе познания Толстым 
конфуцианства: 1) знакомство с китайскими учениями в 50-х годах XIX века. 2) глубокое 
изучение конфуцианства с 80-х годов XIX века. 3) преобразование конфуцианских идей 
и их «усвоение» в собственном учении с начала XX века. В.М. Майоров обратил особое 
внимание на постепенную жанровую эволюцию творчества Л.Н. Толстого под воздейст
вием формы конфуцианских сочинений.

Проф. Лю Ядин (Институт литературы и журналистики и Институт изучения 
народной культуры Сычуаньского университета) рассказал о «Последней интерпретации 
Дао Лао-цзы Л.Н. Толстым». Российский ученый А.Л. Мышинский в своей статье «Лев 
Толстой и Лао-цзы» (2015) высказал предположение, что Дао в понимании Л.Н. Толсто
го — это Бог (тан ди) или Любовь (ай). Однако проф. Лю Ядин не согласен с такой трак
товкой. Он последовательно аргументировал свою точку зрения, полагая, что суть пони
мания Дао Л.Н. Толстым заключена в максиме: «Живи для духа, не для тела».

В.П. Абраменко (ИДВ РАН) в своем докладе «Философская поэзия как феномен 
культуры» наметил одно из новых направлений в российской синологии. Близость по
эзии и философии явила такой феномен культуры, как философская поэзия — жанр 
письменной традиции. В основу этого жанра закладываются идеи-обобщения: соединяя 
микро- и макрокосмос, они выражают в художественных образах поэтическую модель 
мира. Имеются довольно веские основания относить, к примеру, такие древнекитайские 
трактаты, как «Дао дэ цзин». «Лунь юн», «Чжун юн» к философской поэзии — поэзии, 
вмещающей в себя и слово, и ритуал, и музыку китайского философского космоса.

Проф. Шу Даган (проректор Института истории и культурологии Сычуаньского 
Университета) в докладе «Учение сяо как теория пересоздания общечеловеческой этики» 
дал подробную содержательную характеристику категории сяо (сыновняя почтитель
ность). Предметом рассмотрения стали классические конфуцианские каноны, в частно
сти, канон «Сяо цзин» Докладчик отметил, что смысл сяо остается актуальным и в со- 
врсМеНном мире Именно конфуцианское учение о сяо и о благородном муже (цзюнь 
Ч3*1 а также учение марксизма помогли Китаю добиться значительных успехов в эконо-
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мике за последние годы. Проф. Шу Даган предложил российским синологам перевести 
«Сяо цзин» на русский язык.

Проф. Пэн Банбэнь (сотрудник факультета истории Сычуаньского университе
та. заместитель председателя института Конфуция провинции Сычуань) выступил с док
ладом на тему «Легенда о шаньжан до династии Цинь и соответствующие вопросы 
в выкопанных источниках за последние годы». По мнению докладчика, новые материалы 
раскопок — это связь истории и преданий. Феномен шаньжан — принцип ненаследст
венной передачи верховной власти — зафиксирован в годяньских рукописях, шанхай
ских манускриптах и ряде других текстов. Историческое наследие шаньжан и его связь 
с пятью постоянствами у чан имеет не только научно-теоретическое значение, но также 
влияет на современную политическую обстановку и в Китае, и во всем мире.

Доклад А.Ю. Блажкиной (ИДВ РАН) был посвящен изучению годяньских ру
кописей в российской и зарубежной синологии. Годяньские рукописи стали новым ма
териалом для исследования китайской философии, истории, каллиграфии и других от
раслей науки. Они активно изучаются в КНР, России. Европе, США, Канаде и других 
странах. Годяньские рукописи представляют собой материал, в соответствии с которым 
ученые .могут судить об эволюции конфуцианства от Кун-цзы (551 -479 до н.э.) до Мэн- 
цзы (372-289 до н.э.)

Проф. Чи Цзиминь (декан Института иностранных языков Сычуаньского уни
верситета) в своем докладе рассказала об образе Китая в Статейном списке посольства 
Н.Г. Спафария— видного русского ученого, дипломата и переводчика. В 1675-1678 гг. 
Николай Спафарий возглавлял русское посольство в Пекин, в ходе которого он сделал 
ряд выводов относительно цинского общества того времени. По мнению докладчика, 
Н.Г. Спафарий выделил следующие характерные черты в Китае конца XVII века: уважи
тельное отношение к традиционной культуре, недостаточный уровень системного обра
зования. принятие китайцами всего ценного, что есть в Европе.

Проф. Чжан Хун (директор Института по изучению народной культуры Сы
чуаньского университета) выразил надежду, что в дальнейшем данное мероприятие бу
дет проводиться на регулярной основе. Он также отметил, что темы докладов россий
ских синологов касаются традиционной китайской культуры, что говорит о высокой на
учной квалификации российских ученых.

Проф. Чжан Цзянь (факультет истории Сычуаньского университета) выступил 
с докладом «Нынешняя ситуация в Северном Ледовитом океане и китайско-российское 
сотрудничество в проекте “Ледяной Шелковый путь”». По мнению докладчика, совмест
ный проект России и Китая под названием «Ледяной Шелковый путь» призван способст
вовать объединению стратегических инициатив обеих стран и развитию всестороннего 
сотрудничества России и Китая в Арктике. Арктика — это место, где холодная война ве
лась очень активно. В настоящее время Китай должен сыграть важную роль в урегулиро
вании данного вопроса.

Проф. Чжан Юн (факультет китайского языка Сычуаньского университета) сде
лал сообщение на тему «Колокольчик в Амурском областном краеведческом музее». Док
ладчик рассказал об историческом и культурном значении памятника, который экспони
руется в Амурском областном краеведческом музее и является артефактом, иллюстри
рующим историю китайского буддизма.

Проф. Ми Цзюнь (Институт международных отношений Сычуаньского уни
верситета) рассказал о «Культурных традициях и трансформировании финансовой сис
темы РФ». Свободная рыночная торговля, денежная реформа, двухуровневая финансо
вая система, характерные для российской экономики с 1990-х годов, по его мнению, 
имеют тесную взаимосвязь с русской культурной традицией (включая в себя представ
ления о нравственности, религиозную веру и т.д.), в которой сочетаются и западные, и 
восточные духовные элементы.
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Доклад С.В. Майоровой (шеф-редактор федерального канала ТВЦ) назывался 
«Образ Китая в телевизионной документалистике России». Первая кинохроника о Китае 
датируется временем Синьхайской революции (1911 г.) Второй период знакомства совет
ского общества с китайской действительностью относится ко времени правления Мао 
Цзэдуна (1893-1976 гг.) Современный образ Китая в телевизионной документалистике 
РФ начал складываться с эпохи Дэн Сяопина (1904—1997 гг.) Образ Китая в телевизион
ных программах российского телевидения призван продемонстрировать ряд важных .мо
ментов: а) Китай не представляет так называемую желтую угрозу, Китай — друг и парт
нер России; б) трудности, которые преодолел китайский народ в последние десятилетия, 
сопоставимы с теми трудностями, которые испытывают люди в современной России; 
в) успехи Китая в экономике, политике, широкое распространение китайской культуры 
по всему миру — пример для России.

Цю Синь (декан факультета русского языка Сычуаньского университета) высту
пил с сообщением на тему «Образ города Чэнду на фоне интернационализации». Док
ладчик сконцентрировал внимание на тех проблемах и вызовах (в экологии, экономике, 
инфраструктуре, культуре), которые стоят перед административным центром провинции 
Сычуань, одним из главных центров новейшей урбанизации в Китае.

Доклад Ма Вэньин (заместитель декана факультета русского языка Сычуань
ского университета) «Андрей Семенович Лебезятников и его теория в свете антропо
нимики» был посвящен герою романа Ф.М. Достоевского. Исходя из основ антропони
мики (жэнь мин сюэ) — науки об именах, автор доклада приходит к следующим выво
дам: образ Лебезятникова связан с романом Н.Г. Чернышевского «Что делать?»; фами
лия «Лебезятников» происходит от русского слова «.лебезить»; Лебезятников — чело
век противоречий.

Ван Ицюнь (Сычуаньский университет) выступил с докладом на тему «Изуче
ние Ф.М. Достоевского в Китае». Докладчик полагает, что изучение творчества Достоев
ского в Китае можно в общих чертах разделить на два периода: первый, политически 
ориентированный — с 1918 г. по 1950-е годы и второй — с 1991 г. по настоящее время. 
Ф.М. Достоевский предстает как ключ к пониманию русской души (главный тезис: «со
чувствие важнее, чем справедливость»). Китайские исследователи обращают особое вни
мание на психологию в творчестве русского писателя.

В целом итоги конференции признаны представителями Центров и Институтов 
Сычуаньского университета и ИДВ РАН положительными. Ход конференции освещал
ся в СМИ пров. Сычуань, в Интернете и информационных материалах Сычуаньского 
университета.
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вает Китай и Центральную Азию как две ци
вилизации, причем под последней понимает 
в основном культуру кочевых народов. Отно
сительно цивилизационного подхода к анали
зу исторических процессов нужно отметить, 
что он был довольно популярным у историков 
постсоветского пространства в первые годы 
после распада СССР, когда, отказавшись 
от марксистской идеологии, они искали новые 
методологические подходы. Сразу отметим, 
что понятие «цивилизация» очень многознач
но и не имеет единого определения, а предста
вление о центрально-азиатской цивилизации 
как о культуре только кочевников не отражает 
специфики всего региона Центральной Азии, 
в которой на всем протяжении истории очень 
важной, а зачастую преобладающей, была 
иранская культура. Именно взаимодействием 
оседлого и кочевого населения, ираноязычных 
и тюркских народов определялись историче
ские процессы в регионе.

Взаимодействие Китая с кочевыми на
родами Центральной Азии представлено в кни
ге К.Ш. Хафизовой как «диалог», который пред
полагает отношения равных между собой «со
беседников». В таком подходе можно видеть 
своеобразную деконструкцию традиционных 
китаеценгрических представлений о мирозда
нии и мировом порядке, согласно которым Все
ленная состояла из двух неравных частей — ци
вилизованного Срединного государства (кит. 
Чжунго) и всей остальной периферии, населен
ной дикими варварами. Такое представление ис
ключало возможность диалога между Китаем и 
другими странами, а предполагало строгую ие
рархию во взаимоотношениях между Поднебес
ной и остальной частью мира. Китаецентириче- 
ская модель мироустройства являлась концепту
альной основой имперского Китая, о каком бы 
периоде его истории ни шла речь. Поднебесная 
империя, находившаяся в центре мироздания, 
управлялась императором, который был наде
лен благой силой Л»1. С помошыо этой силы он

Хафизова К. Диалог цивилизаций на Шелковом пути (исторические 
сюжеты). Астана: Гылым баспасы, 2015. 416 с.

Международная Тюркская академия 
(г. Астана) в 2015 г. издала серию книг по тюр
кологии, две из которых принадлежат перу ве
дущего казахстанского китаеведа Клары Шай- 
султановны Хафизовой.

Книга К.Ш. Хафизовой «Диатог циви
лизаций на Шелковом пути (исторические сю
жеты)» посвящена изучению истории взаимо
отношений Китая и Центральной Азии, кото
рые рассматриваются сквозь призму трех клю
чевых понятий — «Шелковый путь», «диалог» 
и «цивилизация». Идея Шелкового пути как 
торговой магистрати древности, связывавшей 
Китай со странами Европы через Центральную 
Азию, была впервые озвучена немецким уче
ным Фердинандом фон Рихтгофеном в 1877 г. 
в книге «Китай». С тех пор концепция Шелко
вого пути стаза своеобразным методологиче
ским подходом в изучении истории и культуры 
Центральной Азии, о чем свидетельствует поя
вление обширной научной литературы, рассма
тривающей те или иные аспекты функциониро
вания Великого Шелкового пути и его роли 
в экономических, политических и культурных 
отношениях между народами и странами. Не
обходимо отметить, что в последние десятиле
тия научная идея Шелкового пути приобрела 
политическое значение, став символом тесных 
торгово-экономических отношений между со
временными государствами в этом же геогра
фическом пространстве — от Китая до Европы. 
Активно идею Шелкового пути использует ру
ководство КНР для продвижения своих эконо
мических и политических проектов, включая 
проект «Один пояс, один путь».

В исследовании К.Ш. Хафизовой 
Шелковый путь символизирует мирное сосу
ществование Китая и Центральной Азии 
и представляет некое пространство, в котором 
общались народы и взаимодействовали куль
туры. Ключевыми понятиями, характеризую
щими это взаимодействие, являются понятия 
«цивилизация» и «диалог». Автор рассматри-
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устанавливал угодный Небу порядок в мире: 
все «варвары» четырех сторон света находи
лись в подчинении китайскою императора, на
деленного мандатом на мировое управление 
самим Небом, а потому представлявшегося как 
«Сын Неба» (кит. тянь-цзы). Миссией импера
тора было оказание преобразующего влияния 
на «варваров», которые должны были быть ци
вилизованы под благотворным влиянием ки
тайской культуры. Неслучайно в отношении 
народов Центральной Азии в китайских исто
рических сочинениях применялись разные ва
рианты слова «варвар» (ди, цян, жун, ху и др.), 
которые нс могли претендовать на равный с 
Поднебесной империей статус.

Заслугой К.Ш. Хафизовой является 
то, что она собрала и проанализировала боль
шое количество фактов из письменных источ
ников, прежде всего китайских, и смогла пока
зать, что, несмотря на существование китаеце- 
нтрических интерпретаций взаимоотношений 
Китая с народами Центральной Азии, послед
ние являлись самостоятельными и важными 
историческими акторами, вступавшими в диа
лог с китайской цивилизацией. Исторические 
сюжеты, раскрывающие суть диалога или «бе
седы» между Китаем и Центральной Азии, 
рассматриваются в семи главах книги, о со
держании которых можно судить по их назва
ниям: «Традиционная философия и внешняя 
политика Китая». «Династия Чжоу и Централ
ьная Азии в диалоге цивилизаций», «Кони и 
Великий шелковый путь». «Кочевой мир в 
танской поэзии», «Диалог цивилизаций импе
рии Тимура, городов и Великой степи с Восто
чной Азией в XIV—XV вв.», «Дипломатиче
ский церемониал кочевников», «Диалог куль
тур Казахской степи и Восточной Азии».

Китасцентрические представления 
о мироздании К.Ш. Хафизова связываете кон
фуцианской философией, которой противопо
ставляются даосские представления о Китае и 
соседних народах. Она полагает, что «даосы 
в древности относились к представителям на
родов Центральной Азии не только как к рав
ным по интеллекту и знаниям, но в чем-то 
признавали их превосходство» (с. 32). Выска
зывания даосских философов используются 
автором для создания своею нарратива о диа
логе цивилизаций, который иллюстрируется 
примерами из истории взаимосвязей маньчжу
рской империи Цин (1644-1912) с казахами. 
Частью этого нарратива являются утвержде
ния автора об «уважении маньчжурской дина
стии к чингизидам» (с. 48) и о популярности 
в Китае «мнения о том, что кочевники по сво

ей природе любят воевать и потому их нужно 
остановить лишь военной рукой» (с. 69). Об
суждение философского аспекта внешней по
литики Китая совершенно логично завершает
ся в книге рассказом о том. что современные 
китайские реформаторы развивали свои идеи, 
опираясь на традиционные учения конфуциан
ства, даосизма и легизма.

Примечательно, что все повествова
ние об историко-культурных связях Китая 
с Центральной Азией с древнейших времен, хо
рошо известных благодаря переводам и иссле
дованиям русских и европейских синологов. 
К.Ш. Хафизовой пересматривается и осмысли
вается с точки зрения концепта «цивилизацион
ного диалога», который подтверждается боль
ше умозаключениями, чем историческими фак
тами. Так. говоря о том. что в эпоху правления 
Восточного Чжоу и Ханьской империи север
ные племена назывались пренебрежительными 
словами, означающими «варвары» (ди. мань и 
сюй). автор делает вывод, что «отсутствие пре
небрежительных характеристик чужеземцев 
в [сочинении— А.А'.] «Му тянь-цзы чжуань» 
свидетельствует о понимании чжоусцами циви
лизации как гармоничного сосуществования 
народов с разными обычаями» (с. 89). В качест
ве другого универсального «инструмента» диа
лога Китая со странами и народами вдоль Шел
кового пути К.Ш. Хафизова рассматривает 
культ лошади, который занимал значительное 
место в духовной и религиозной жизни китай
цев и народов Центральной Азин. Уникаль
ность этой части исследования составляет ана
лиз сведений о роли лошади в политике Цин- 
ской империи (с. 117-132). поскольку автор яв
ляется специалистом в области казахско-цин- 
скнх отношений и знатоком китайских источ
ников эпохи Цин. Здесь К.Ш. Хафизова приво
дит сведения о посольствах казахского хана 
Абулмамбета. султанов Аблая и Абулфаиза 
в Пекин в 1760 г., после которых была налаже
на поставка лошадей на рынки Синьцзяна. Тор
говый обмен казахских лошадей на китайский 
шелк иллюстрируется в книге не только данны
ми письменных источников, но и анализом кар
тины Дж. Кастильоне «Сто скакунов» (1743 г.), 
а также реконструкцией прозвищ и мастей ко
ней, изображенных на другой картине итальян
ца — «Восемь скакунов» (1759 г.) (с. 125-127).

Важным периодом во взаимодействии 
тюркских и ираноязычных народов Централь
ной Азии с Китаем является эпоха Тан (618- 
907), которую автор совершенно логично реши
ла осветить в отдельной главе книги. Действи
тельно, эпоха Тан совпала с политическим мо-
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время первым советским синологом, обратив
шимся к анализу писем Тимура ко двору китай
ского императора3. Внешняя политика минской 
династии, пришедшей к власти в 1368 г. в ре
зультате свержения монгольской династии 
Юань, и внешнеполитическая риторика, звуча
щая в китайских исторических сочинениях 
минской эпохи, представляют большой интерес 
для научного анализа, в связи с тем. что они 
были адаптированы к неблагоприятным для 
Поднебесной реалиям. В силу геополитических 
условий Минская династия была вынуждена 
отказаться от агрессивной политики и позицио
нировала себя как сторонница мирного сосуще
ствования с соседними странами. Это соответ
ствовало главному принципу, гласившему: «ко
гда народ может наслаждаться спокойствием и 
стабильностью, то общество будет процветать» 
(кит. жэнь ань юй шэн е). К.Ш. Хафизовой 
удалось вписать немногие свидетельства ки
тайских источников о посольских отношениях 
между государством Тимура и тимуридов и 
Минской династией в повествование о военно
политических событиях в империи Тимура и 
его завоевательных походах на соседние стра
ны. Это повествование включает рассказ о са
мом Тимуре, его преемнике Шахрухе, правите
ле Туркестана Шайхе Нуриддине, великом 
Улугбеке, о тюрко-монгольском характере госу
дарства Тимура, обычаях и традициях, царив
ших в его владениях, подготовке военного по
хода против Китая, обмене посланниками меж
ду двумя странами. Ценными являются таблица 
со сведениями о приемах посольств Тимура 
и тимуридов в Минской империи (с. 205-211), 
данные о действительных и самоназванных по
слах Тимура и его потомков в Китай (с. 212- 
214), а также анализ писем минских императо
ров Шахруху и Улугбеку (с. 215-216). Исто
рия дипломатических отношений Тимура с 
минским Китаем свидетельствует нс столько о 
«цивилизационном диалоге», сколько о проти
востоянии двух отдаленных друг от другах ог
ромным расстоянием империй. В отличие от 
Тимура, чьи отношения с Китаем едва ли со
ответствуют представлениям о «диалоге циви
лизаций между Центральной и Восточной 
Азией», как отмечает К.Ш. Хафизова, началом 
такого диалога стала политика его потом
ков — тимуридов (с. 191).

При изучении истории и культуры ко
чевых народов Центральной Азии исследова
тель неизменно сталкивается со скудостью сви
детельств, оставленных самими этими народа
ми, которые бы давали не только детальные 
сведения об их обществах, но и взгляд изнутри.

существом государств тюрков, уйгуров и кыр- 
гызов. поддерживавших тесные экономические 
и военно-политические отношения с танским 
Китаем. Последние подробно отражены в исто
рических источниках и достаточно хорошо 
описаны в научной литературе. К.Ш. Хафизова 
выбрала для анализа «диалога» взаимодействие 
в культурной жизни, а точнее более узкий ее ас
пект — отражение кочевого мира в поэзии тай
ской эпохи, которая по праву считается верши
ной в развитии китайской поэзии. Она обраща
ется к творчеству таких танских поэтов, как 
Бой Цзюйи (772-846). Лю Яньши (?—812), Цуй 
Хао (?■—754). Чэнь Цзыан (661-702), Ду Му 
(803-853). танского императора Ли Шиминя 
(Тай-цзуна) и других авторов, которые писали в 
своих стихах о кочевниках и взаимоотношени
ях с ними (некоторые стихи даются в авторском 
переводе). Особый интерес представляют сти
хи Цэнь Шэня (715-770). написанные в жанре 
«бяньсай ши» («заставные пограничные пес
ни»). Танские поэты в своих стихах затрагива
ли разные аспекты жизни кочевников, начиная 
с мирного сосуществования с китайцами на 
приграничных землях до военных походов и 
набегов в пределы Китая. Общеизвестными яв
ляются рассказы об увлечениях танских прин
цев кочевым образом жизни и юртой, воспетой 
Бо Цзюйи (с. 151-152). Обобщая тему кочевого 
мира в тайской поэзии, К.Ш. Хафизова заклю
чает: «Стихотворения танских поэтов рисуют 
в художественной форме облик просвещенного 
ханьца, всего китайской общества и целой эпо
хи. насыщенной деталями мирных и военных 
отношений с кочевниками. Они передают нам 
образы кочевников, их обычаи, нравы, кухню, 
одежду, верования, воинское искусство и ис
кусство верховой езды, спортивные игры» 
(с. 160). Здесь следует добавить, что перу тан
ского поэта Бо Цзюйи принадлежат также сти
хотворение «Дорога в горах Иныпань» (809) и 
«Письмо уйгурскому кагану» (808), в которых 
описывается торговля между танским Китаем и 
Уйгурским каганатом (744-840). основными 
предметами обмена в которой были китайский 
шелк и уйгурские кони. Эти эпизоды взаимоот
ношений между Танской империи и кочевника
ми, как и многие эпизоды из истории Уйгурско
го каганата, к сожалению, не упоминаются 
в книге К.Ш. Хафизовой, несмотря на то, что 
они изучались казахстанскими историками2.

Еше одной темой, которая рассматри
вается в контексте «цивилизапинного диалога», 
являются дипломатические отношения Тимура 
и тимуридов с китайской династией Мии 
ВХ!У__XV веках. К.Ш. Хафизова была в свое
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классифицирован цински.ми историографами 
как «дань», является дар казахского султана Аб- 
лая: зимой 1763 г. он направил Илийскому ге
нерал-губернатору Илату в качестве «болек» 
шесть коней (аргамаков) (с. 247).

Дипломатический этикет отражал ду
ховную жизнь кочевого общества, большое 
место в которой занимала религия, поэтому 
часто в состав посольств включались религи
озные деятели — буддийские ламы или му
сульманские муллы. Так. джунгарские ханы 
часто назначали главами посольств мусульма
нина {хотона). в то время, как мусульманские 
народы включали в состав посланников пред
ставителей джунгар. Примером последнего 
является посольство Аблая в Санкт-Петербург 
во главе с его сыном Султанмухамедом Урус 
султаном, которого сопровождал шурин Аб
лая. имевший ойратское (джунгарское) проис
хождение (с. 251). Вопросу религиозной прак
тики джунарских ханов посвяшен в рецензи
руемой книге отдельный раздел, в котором 
анализируются отношения джунгаров к исла
му. доминирующей религии в оазисах Восто
чного Туркестана, и ламаизму — религии Ти
бета. Исторические факты свидетельствуют, 
что правитель Джунгарии Цеван-Рабдан спо
собствовал укреплению ламаизма на контро
лируемых нм территориях, но вместе с тем 
пытался не допустить политического влия
ния Тибета и далай-ламы.

Полезной является предлагаемая авто
ром систематизация данных о посольствах, ко
торыми обменивались казахские и джунгарские 
правители, пинский двор. Российская империя 
и среднеазиатские ханства (с. 266-317). Табли
ца показывает, что «казахи постепенно втягива
лись в сложную дипломатическую игру, где 
главными фигурантами вначхте были — коче
вая империя джунгар и Россия» (с. 318).

В последней части книги рассматрив
ается взаимодействие и взаимовлияние китай
ской культуры и культуры народов Центрхть- 
ной Азии на примере общности числовой сим
волики, знакомства представителей казххской 
элиты с китайской культурой и языком, деятел
ьности переводчиков китайского и маньчжурс
кого языков, отношения казххов к буддизму (ла
маизму). Общность некоторых обычаев и тра
диций у казахов и маньчжуров автор объясняет 
ведением кочевого хозяйства. Средн этих обы
чаев — ношение длинного пучка волос на голо
ве. который бытовал у джунгар, маньчжуров и 
казахов. В XVIII—XIX веках в некоторых ка- 
зххских родах одну косичку называли «айдар». 
а две косички — «тулам». К.Ш. Хафизова пола-

Это в полной мере относится к вопросу о дип
ломатическом церемониале кочевников, кото
рый поднимает в своей книге К.Ш. Хафизова. 
На основе анализа русских и китайских сведе
ний о посольских отношениях казахов и джун
гар с Российской и Пинской империями, автор 
восстанавливает дипломатический этикет, ко
торый соблюдали в государствах кочевников. 
Читатель узнает о том. как на практике осуще
ствлялась отправка посольства в соседние 
страны и прием иноземных посланников в 
ханской ставке, о правилах гостеприимства у 
кочевников и организации аудиенции у вер
ховного правителя. В связи с тем, что своды 
правил, формировавших обычное право в ко
чевом обществе, такие как «Яса» Чингиз-хана, 
уложения эмира Тимура, казахские «Жеты 
жаргы» и другие, не сохранились в письмен
ном виде, большой интерес представляет 
предлагаемый автором подбор информации о 
международном праве, извлеченный из мон- 
гол-ойратского уложения 1640 г. «Их цааз» 
(«Великое уложение») (с. 249-151).

При обсуждении дипломатической 
практики цинского Китая едва ли можно избе
жать вопроса о характере «даннических отно
шений»: согласно концепции мироустроитель
ной функции китайского императора, порядок 
во Вселенной обеспечивался тем. что все наро
ды должны были регулярно присылать своих 
посланников к китайскому императору с подно
шениями дани в виде местных продуктов (кн/и. 
гущ). Император в ответ одаривал послов под
ношениями. а при необходимости и высокими 
титулами. Любые приезды послов регистриро
вались китайскими историографами как подно
шение дани императору, даже если речь шла не 
о дипломатическом посольстве, а торговом. Так 
называемые «даннические» отношения хорошо 
показаны исследователями на примере взаимо
отношений многих народов Центральной Азии 
с Китаем, в том числе древних тюрок и уйгу
ров. Рассмотрев такую практику применитель
но к взаимоотношениям казахских ханов 
с Цинской империей. К.Ш. Хафизова отмечает, 
что казахские ханы и султаны, отправляя торго
вые караваны в синьцзянские города Урумчи, 
Кульджу и Тарбагатай. передавали также по
дарки для императора, губернаторов или высо
копоставленных чиновников. Эти подношения 
назывались «болек» (от тюрк, «бермек» — 
подношения) и были своеобразной «пошлиной 
за ввозимый в Синьцзян товар», однако китай
ские летописцы регистрировали их как подно
шения «дани» императору (с. 247-248). Ярким 
примером подношения подарка, который был
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гает. что в более позднее время обычай остав
лять пучок волос на голове у ребенка приобрел 
у казахов религиозное значение (с. 350). В пин
ское время ношение мужчинами косичек при
обрело, как она считает, политическое значе
ние. особенно в дипломатической практике. 
Косичка на темени казахского царевича, при
бывавшего ко двору императора, «должна была 
олицетворять лояльность цинскому правитель
ству его самого, его отца и всех его родов 
и племен, которыми правил его отец» (с. 352).

Использование китайских предметов 
быта в кочевом обществе рассматривается 
К.Ш. Хафизовой как проявление цивилизаци
онного диалога. В этом контексте она рассмат
ривает популярность в казахском обществе ве
щей. произведенных в Китае. Это — китайские 
ткани (включая шелк), предметы роскоши, фар
форовые изделия, продукты питания, главными 
из которых были рис и чай. украшения и драго
ценные камни и другие. Пользовалась популяр
ностью у казахов и китайская медицина.

Вопросы взаимодействия китайской и 
центрально-азиатской цивилизаций иллюстри
руются К.Ш. Хафизовой конкретными истори
ческими данными письменных источников. Та
кое сочетание макроисторической темы и кон
кретно-исторического материала, свойственно
го микроисторическому подходу, неизбежно 
должно было привести к ошибкам при упоми
нании тех или иных событий и эпизодов. Так, 
на с. 134 автор утверждает: «указанные районы 
входили в территорию тюркских и тюргешских 
каганатов». Из этой формулировки следует, что 
существовал не один, а несколько тюргешских 
каганатов, что не соответствует истине. В дру
гом случае дастся перечисление племен «ки- 
дань, туфань, туба (тибетцы)» (с. 135), в кото
ром на самом деле «туфань» является китай
ским обозначением Тибета и тибетцев, а «туба» 
(должно быть: «тоба») является названием пра
вящего клана тангутских племен {кит. дан- 
сян)4. Приводимая автором интерпретация име
ни тюркского сановника Тоньюкука как «голу
бая шуба», скорее всего, является народной 
этимологией. Научная интерпретация имени 
давалась многими известными тюркологами. 
Эти интерпретации были обобщены известным 
российским тюркологом С.Г. Кляшторным, ко
торый считал наиболее обоснованным перевод 
имени «Тоньюкук», предложенный в свое вре
мя турецким филологом Али Ульви ЭлСве как 
«первый вельможа»5. Такого рода фактологиче
ские ошибки, встречающиеся в рецензируемой 
книге, ограничим еще одним утверждением ав
тора: «В промежутке между этими событиями

в 727 году к танскому императорскому двору 
прибыло первое посольство Уйгурского кагана
та» (с. 142). Указанный год не соответствует 
времени существования Уйгурского каганата 
(744-840 гг.)

Переходя от фактологических замеча
ний к замечаниям теоретического характера, 
отметим, что деконструируя китаецентриче- 
ские представления о мироздании и характере 
отношения Китая с народами Центральной 
Азии, К.Ш. Хафизова создает новый нарратив 
о диалоге цивилизаций. Увлечение концептом 
«диалога» эссенциализируст (генерализирует) 
одну из сторон взаимоотношений Китая с со
седними странами — мир и взаимодействие 
культур, которые, несомненно, имели место, 
но не были константой отношений Срединного 
государства с внешним миром. Это создает 
идиллическую картину диалога, существовав
шего между Китаем и народами Центральной 
Азии. Здесь нельзя не вспомнить мнение совре
менного британского историка Александра 
Моррисона, который считает, что такие клише, 
как «Шелковый путь» и «Большая игра» иска
жают историческую действительность6.

Заключая рецензию на книгу 
К.Ш. Хафизовой, хочется сказать несколько 
слов о незаурядной личности самого исследо
вателя. Клара Шайсултановна является выпуск
ницей китайского отделения Восточного фа
культета Ташкентского государственного уни
верситета. Она обучалась в аспирантуре в Ин
ституте востоковедения в Москве, в 1962— 
1963 гг. прошла языковую практику в Китае и 
всю профессиональную жизнь посвятила изу
чению цинских источников по истории казахов 
и казахско-цинских дипломатических отноше
ний. Крупным научным событием стал в свое 
время выход в свет ее монографии «Китайская 
дипломатия в Центральной Азии (XIV— 
XIX вв.)»7. Ею проделана большая работа 
по переводу и публикации цинских историче
ских материалов по истории казахов и Цен
тральной Азии. Так, в 1989 г. К.Ш. Хафизова 
совместно с В.А. Моисеевым издала двухтом
ный сборник документов и материалов по исто
рии отношений казахов с Цинским Китаем под 
названием «Цинская империя и Казахские хан
ства. Вторая половина XVIII в. — первая треть 
XIX в.»* Наконец, К.Ш. Хафизова является од
ним из главных авторов изданного в 2015 г. 
Тюркской академией сборника документов и 
материалов «Восточная дипломатия на стыке 
цивилизации (конец XIV — 70 годы XIX вв.)»9

Как и предыдущие исследования, кни
га К.Ш. Хафизовой «Диалог цивилизаций на
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Шелковом пути (исторические сюжеты)» явля
ется серьезным вкладом в историческую науку 
и будет полезной не только ученым, занимаю-
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Нынешний, 2018 год проходит в Ки
тае под знаком празднования 40-летия полити
ки реформ и открытости, обеспечившей стране 
невиданный рост экономической моши и меж
дународного влияния. Напомним, что исходной 
точкой преобразований принято считать состо
явшийся в декабре 1978 г. 3-й пленум ЦК КПК 
11 -го созыва.

Обсуждение истоков китайского успе
ха требует обращения к истории. Ее изложение 
можно найти в томе «Реформы и модернизация 
(1976-2009)» десятитомной «Истории Китая». 
Том 1.Х содержит комплексный очерк истории 
четырех десятилетий развития КНР, который 
охватывает не только экономику, идеологию и 
политику, но также культуру и религиозную 
сферу. Практически все разделы тома, объем 
которого приближается к тысяче страниц, под
готовлены учеными ИДВ РАН, давно и профес
сионально занимающимися изучением проблем 
современного Китая.

Главный редактор тома А.В. Виногра
дов глубоко исследовал вопросы .модернизации 
Китая . Он написал многие разделы тома, ка
сающиеся политики и идеологии конца 
1970-х — начала 1990-х годов. Том IX позволя
ет понять, как формировалась идейная основа 
китайских реформ, какие аргументы «за» 
и «против» возникали внутри китайского руко
водства в ходе принятия ключевых решений 
на начальном этапе преобразований.

Органичной частью книги стало изло
жение предшествовавших историческому плену
му событий 1976-1978 гг. — как была свернута 
«культурная революция», как происходила смена 
руководства, как совершали первые шаги в на
правлении реформ. Отсчет времени начинается 
нс от «воцарения» Дэн Сяопина и не от 3-го пле
нума, а от появления шаткой власти преемника 
Мао Цзэдуна «мудрого вождя» Хуа Гофэна.

Верхней хронологической рамкой тома 
2009 г., когда в Китае праздновали 60-летие 

основания Народной Республики. Наверное, 
к этой дате можно было приплюсовать еще не
сколько лет и завершить книгу передачей власти 
в 2012 г. от Ху Цзиньтао Си Цзиньпину. Осенью

2017 г. XIX съезд КПК провозгласил наступле
ние «новой эпохи социализма с китайской спе
цификой» и представил трехчастную схему ис
тории КНР. Она состоит из «вставания на ноги» 
при власти Мао Цзэдуна, «обогащения» в ходе 
реформ Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху 
Цзиньтао, нынешний, третий, этап «усиления» 
начался после прихода к власти Си Цзиньпина. 
Таким образом, «эпоху обогащения» том IX ох
ватывает практически полностью.

Примечательно, что рубежный для 
книги 2009 год совпадает с обозначенным из
вестным американским исследователем Дэвидом 
Шамбо переходом китайской политики от «мяг
кого авторитаризма» к «жесткому авторитариз
му». По его мнению, в 1998-2008 гг. китайская 
система пыталась стать более инклюзивной и то
лерантной, но после этого перестала способст
вовать экономическому росту и даже стала для 
него препятствием. В конце правления Ху 
Цзиньтао с 2009 г. система «покатилась назад 
к стадии атрофии и окостенения», встав на путь 
«подавления реформ» вместо их поддержки2.

Теперь на Западе все более отчетливо 
осознают, что экономический рост и участие 
Китая в процессах глобализации не являются 
безусловной гарантией движения политической 
системы КНР в направлении либерализации. 
Д. Шамбо и его единомышленники в научном 
сообществе полагают, что нынешний путь при
ведет Китай к серьезным трудностям и замед
лению экономического развития. Однако поли
тический истеблишмент встревожен тем, что 
с проблемами столкнется не Китай, а Запад.

Отчетливое выражение этой обеспоко
енности можно найти в принятой в декабре 
2017 г. Стратегии национальной безопасности 
США: «Десятилетия политика США коренилась 
в убеждении, что поддержка подъема Китая и 
его интеграции в послевоенный международный 
порядок приведет к либерализации Китая. 
В противоположность нашим надеждам, Китай 
расширил свою власть за счет суверенитета дру
гих. Китай собирает и использует данные в не
превзойденном размере и распространяет харак
теристики своей авторитарной системы, вклго-
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чая коррупцию и использование слежки. Он 
строит самую боеспособную и хорошо финанси
руемую армию в мире после нашей. Его ядер- 
нын арсенал растет и расширяется. Часть воен
ной модернизации и экономической экспансии 
Китая происходит благодаря доступу к иннова
ционной экономике США. включая американ
ские университеты мирового класса»’.

Подобные заявления нынешней адми
нистрации США отражают последствия чрез
мерного влияния идеологии либерального 
мейнстрима на оценки перспектив развития 
Китая. Необоснованные надежды на трансфор
мацию китайской системы обернулись разоча
рованием. Исследователи ИДВ РАН уже давно 
сделали вывод о том, что китайский успех 
в экономике с триумфом либерализма отожде
ствлять нельзя. Эту тему активно обсуждхти 
в российских научных кругах в конце минув
шего столетия на фоне разгосударствления ки
тайской экономики в период премьерства Чжу 
Жунцзи. На деле происходившее в 1990-е годы 
сокращение государственного присутствия 
в хозяйственной жизни указывало не на сла
бость власти, а на ее способность использовать 
в интересах проведения преобразований широ
кий набор политических и экономических ин
струментов. «Именно в прагматичном и после
довательном подходе к р.нвитню рынка, а не 
в мифической чудоиюрной "обвальной либера
лизации" шктючаетея главный урок китайской 
экономической |'еформы их Роеенн»4,

Содержание гх'ма 1\ хбе.днгельно по- 
казы1ше|, чю успех щчхччхлюваннн в КНР ко- 
рсниж и в ежюоОтчци юастои Л“кт3'л «неви
димую руку» рынка о «видимой рхкон» госу
даре ллсиищо Н'|апнроьа1|>1ч и макроконцхмч, 
обеспечив»» «оьхич1иор рагтонс государст
венной ЗЫ111ПМ11КП и чскГОого сскк>|М Капаю 
удалось 1<>с.пп1И1ь » 1ед«>иа1П1е своей спмосыг- 
ной глнщифньг с оо>ры1ос идо внешнему миру. 
Он иа.1*<ли>) широысмас пи петое ст рудничесг- 
во с Западом., но не шьпшт и о| своей ПОИН1И- 
чесвой системы и и.иг<Ш«»1 ин (’ дочки фения 
совси.мло мпряппми мипш 1970-х-- начала 
1980», нодлЛмое было 1со|№1ичсски немысли
мо и ир.тг|Нчг> г-н неисполнимо (очно так же 
нс стой» УДИПЛЯ1М Я н>му, чю мнение западные 
>Г41ИГ»»»Ы С УЯ€|И-ИИОС1ЪЮ ожидали скорого на
сту линия момсиг», мидл открытость привеса 
бы Китай к принятию «всеобщих ценностей» 
и западной политической модели. Они судили 
я рамках сжитй теоретической сзримгмы- » вс 
могли предгю.хтжигь мной соенагий.

В геме рассказами. как удачно ъ1я 
бя на заре реформ Китай истк'.пькчшл тем* ан

тисоветизма чтобы найти друзей на Западе, 
«прорвать международную изоляцию, в кото
рой КНР оказалась в результате разрыва отно
шений с социалистическим лагерем и после
дующей “культурной революции » тс. 95;. Об 
этом следует помнить в ходе ретроспективных 
размышлений о том. был ли у Советского Сою
за шанс повторить китайский путь и вслед за 
ним— китайский успех. Значение китайских 
реформ в СССР поняли с опозданием не то.тьяс 
из-за идеологической косности. Важным оак- 
торо.м были опасения стратегического порядка, 
связанные с оценками поведения Пекина как 
источника геополитической угрозы.

В 1980 г. в Москве был издан краткий 
очерк истории КНР. рассчитанный на широкий 
крут читателей ;в этом отношении его можно 
считать предтечей томов VIII и IX нынешней 
десятитомной «Истории»!. В нем было сказано: 
«Сегодня очевидно, что прозвучавшие на 
111 пленуме ЦК КПК критические нотки в отно
шении патетики Мас Цзэдуна, показная торже
ственность реабилитации ряда жертв должны 
были создать у оошествевности страны впечат
ление. будто политическая жизнь КНР уверен
но возвращается в русло социалистического 
развития, и тем самым отвлечь внимание ки
тайского народа от сговора пекинских ппавюге- 
лей с империалистической реакцией в связи 
с подготовкой китайскими милитаристами аг
рессивной войны против социалистического 
Вьетнама»5. В наши дни подобная опенка ре
форма горского содержания пленума г. вы
глядит как минимум однобокой. Однако исто
рический контекст первоначального отечест
венного восприятия перемен в китайской поли
тике был именно таким. Понять его помогает 
со держащийся в томе раздел о китайско-вьет
намским конфликте 1979 г. (с. 259-2621.

Сильная сторона книги — это внима
ние к истории реформаторских идей, прежде 
всего к проблемам обновления теории социа
лизма в 1980-е. начиная от дискуссий о «прак
тике как критерии истины-, о гуманизме ж от
чуждении. Примечательным стал быстрый .пе
реход китайских властей от зкактм.'со по совет
ской идеологии дабстх-дм кзоред за яуиа к тк- 
стрдензоо всммуявспечесатяго «ойпкхгтжа к дру
гой крайвкетж. мсспа тркиадлешклт жиджчхдз- 

саажяие «евеаитго ёчхудваге» а. «го мык- 
детэе кг гогшгоягтм зегднн. кжшви.х исвсло- 
кий. что 1*рощи.п;сь з зенцепшиг. «начолкней. 
стадии сттечтелзстча сошныижмш» кйгпергсях 
гема аслннк.чсясни.4 «еялшныжл! стены демо 
критнин и зишнення попи’мшгемсго езмихогл. 
пнргмитшм. встречную’ •лмкцнн.> »• зшкопишь

■
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понимания 
концепций

К примеру, при описании перехода 
власти от Цзян Цзэминя к Ху Цзиньтао в 2002 г. 
в тексте присутствует упоминание о том, что 
в руководстве существовали «две группы» 
с разными взглядами, лидером одной из них 
был Цзэн Цинхун (с. 629). «Комсомольская» и 
«шанхайская» группировки не были идентифи
цированы и персонифицированы четким обра
зом. хотя в дальнейшем дважды сказано об ос
лаблении «шанхайской группы (группировки)» 
в связи с отставкой обвиненного в коррупции 
главы шанхайского горкома КПК Чэнь Ляныоя 
(с. 634. 671). Небольшой раздел «Развитие на
циональных образований в начале 21-го века» 
(с. 693-695) повествует лишь об экономиче
ских и социальных достижениях, обходя сторо
ной волнения в Лхасе 2008 г. и межэтническое 
побоище в Урумчи летом 2009 г., унесшее жиз
ни почти двухсот человек. При этом оба собы
тия включены в историческую хронику в конце 
тома, а раздел о национальной политике 1990-х 
признает наличие серьезных проблем и вполне 
объективно о них рассказал (с. 533-535).

Многообразие современных китай
ских идейных течений, включая «новых левых» 
и неолибералов, было проанализировано в кни
ге через призму социально-экономических дис
куссий (с. 652-664). Неофициальный национа
лизм в китайском Интернете и рафинирован
ный культурный консерватизм элиты в основ
ном остались за рамками тома.

Следует признать, что о недавних со
бытиях и новейших тенденциях в развитии Ки
тая трудно судить в том же ключе и объеме, что 
и о делах сорока- или тридцатилетней давности, 
достаточно изученных и осмысленных. К тому 
же под натиском популярных и актуальных гло
бальных тем в постсоветской России заметно со
кратился научный запрос на тщательное изуче
ние современного Китая с опорой на первоис
точники на китайском языке. Это. в свою оче
редь. привело к уменьшению объема конкретной 
«фактуры», способной стать основой для качест
венного исторического исследования. Не пошло 
на пользу отечественным китаеведам и прекра
щение действия после реформы 2013 г. отлажен
ного механизма обменов между РАН и АОН Ки
тая, позволявшего исследователям ездить в ки
тайские научные институты для сбора материа
лов и консультаций с китайскими коллегами.

Осенью 2017 г. издание десятитомной 
«Истории Китая с древнейших времен до нача
ла XXI века» под редакцией академика 
С.Л. Тихвинского было завершено7. Несмотря 
на неизбывные финансовые трудности и сокра
щение рядов исследователей, эго уже вторая

альных кампаний против «духовного загрязне
ния» и «буржуазной либерализации». Из книги 
можно понять, что в первое десятилетие ре
форм Китай не раз сталкивался с гражданским 
противостоянием, достигшим апогея весной 
1989 г. После этого разговоры о политической 
реформе сменились «завинчиванием гаек» 
в рамках неоавторитарного курса.

Эти сюжеты важны для 
процессов становления новых 
в рамках жесткой и устойчивой идеологиче
ской парадигмы. И все же у читателя остаются 
вопросы. Откуда у китайцев после завершения 
эпохи «казарменного социализма» так быстро 
возникла готовность к рыночным отношениям? 
Почему руководство страны не испугалось за
падного влияния и «капиталистического пере
рождения»? Где коренились глубинные идей
ные и теоретические предпосылки реформ? 
Часть ответов можно найти в томе VII «Исто
рии», посвященном республиканскому Китаю. 
Он показывает, что широкая идейная откры
тость внешнему миру сформировалась уже в 
первой половине XX века, тогда же китайские 
ученые и политики приступили к обсуждению 
комплекса проблем модернизации и развития6.

Том «Реформы и модернизация» пове
ствует о том, как в 1980-е годы в Китае начали 
в позитивном ключе изучать опыт стран Вос
точной Европы. Открытость новым идеям дру
гих социалистических стран сыграла свою роль 
в обноазении китайских теоретических кон
цепций. пусть даже реальный объем заимство
вания был не столь велик. «Хотя непосредст
венно в практику преобразований из опыта 
соцстран в Китай было перенесено сравнитель
но немногое, некоторые из таких заимствова
ний оказались чрезвычайно результативными. 
Это, в частности, повышение закупочных цен 
и снижение объема обязательных закупок зер
на, близкое к советскому опыту, и особенно 
“двухколейная” система цен, идея которой бы
ла подсказана венгерскими учеными-экономи
стами» (с. 216).

В книге интересно и подробно расска
зано о том, как в начале реформ в Китае созда
вали первые СЭЗ, как на практике происходило 
соединение приверженности собственному пу
ти с широкой опорой в экономическом разви
тии на внешний мир. Во второй половине тома 
стиль изложения постепенно меняется. Чем 
ближе к современности, тем меньше становит
ся живых подробностей и деталей, нарастает 
объем экономической статистики, тональность 
обсуждения политических проблем сглажива
ется и приближается к официальному дискурсу.
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фундаментальная работа, созданная российски
ми китаеведами в новом столетии. Первой бы
ла шеститомная энциклопедия «Духовная куль
тура Китая» под редакцией академика М.Л. Ти
таренко, получившая российскую гоенремию 
в области науки и технологий за 2010 год.

«Духовная культура Китая» и «Исто
рия Китая» стали суммой достижений совет
ского и раннего постсоветского китаеведения. 
Внутри отечественной науки «История Китая» 
не имеет аналогов, на мировой сцене ее можно 
сравнивать разве что с «Кембриджской истори
ей Китая». Остается лишь пожалеть о том, что 
задуманная как научно-популярное издание для 
широкого круга читателей «История Китая» 
была издана без ссылок на источники. Новым 
поколениям исследователей будет непросто ус
тановить материалы, на которые опирались их 
предшественники.

У тома IX нет хронологического двой
ника в «Кембриджской истории», поскольку та 
заканчивается 1982 годом8. «Кембриджская ис
тория» завершается рассуждениями о том. что 
ни Дэн Сяопину, ни Мао Цзэдуну не удалось 
решить проблему «квадратуры китайского кру
га» и найти способ поддержания единства в ус
ловиях свободы. Об этом якобы свидетельству
ет вся история КНР — от борьбы против контр
революционеров до событий 1989 г. на Тянь
аньмэнь, поскольку всякий раз единение и по
рядок оказывались важнее свободы, а китай-

Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. М.: Памятники 
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ские руководители не были готовы смириться 
с угрозой потери контроля. «Однако бремя 
единства, которое взяли на себя китайские ли
деры, все больше становится кошмаром для ки
тайского народа. Если есть исторический урок, 
который следует извлечь из четырех десятиле
тий Народной Республики, то он гласит, что 
в политической системе, которая в ходе столе
тий спаяла китайский народ воедино, должны 
произойти фундаментальные изменения. Если 
этого не произойдет, то давление все более уве
ренного в себе развивающегося общества, на
конец, возрастет настолько, что система разо
рвется. В 1990-е годы и в последующий период 
единство можно будет сохранить только благо
даря разнообразию»9.

С тех пор. как были опубликованы эти 
строки, минуло более четверти столетия. Фунда
ментальных изменений в китайской политиче
ской системе не произошло. Давление ставшего 
многообразным китайского общества не разнес
ло ее в клочья. За это время Китай стал второй 
экономикой мира и уверенно движется к статусу 
лидера. Сравнения двух «историй» можно про
водить по многим направлениям, но в одном 
российская «История Китая» и ее том IX демон
стрируют явное и очевидное преимущество. 
В работе отечественных китаеведов нет идеоло
гических штампов, вынуждающих западных 
коллег выступать с грозными и безоснователь
ными пророчествами о будущем Китая.
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апсе оГки881ап репзюп Гипкз апс! о!кег Гипкз оГ соПесиуе тзез(теп(8 каз Ьееп еза!иа(ек аз 
1озу т сотрапзоп зз'йк снкег кеуе!орек соип(пез. Ткиз. (ке Сктезе ехрепепсе оГ 1е§а1 
Ггатез Гог тзШииопа! тзезюгз' регГогтапсе ггй§к1 Ьесоте а зоНк стоипк Гог Кизз1ап есоп- 
оту’з кеуе1ортеп(.

Кеу ногс!з: Пизз/а, С1ппа, 1У8А, соНесНге т\'ез1теп( геНйЧез, тзНгиНопа! теезюгз, 
согрогаГе ^огегпапсе, 1пгез1теп1 1ан\ зесигшез, Ьоагс! о/Лгесюгз, зИаге сарНа!.

N. К1ш. ЕзоШНоп оГ Сепкег РоИсу т (ке ИРКК
Тке етрозуегтеп( оГ Когеап зуотеп ззаз сопз1кегек а рпоп(у т (ке зос1а1 роНсу оГ 

(ке ОРИК. Тке НЬегайоп оГКогеа Ггот со1ота! керепкепсе как зе( (о 1ке сошйгу’з 1еакегзЫр 
1ке (азк оГеНт1пайп§ зетМеика! гетпап(з, опе оГ ззЫск зуэз к1зспттаиоп аеатз( зуотеп т 
ГатНу апк риЬНс НГе. Тке сциаН(у оГ теп апк ззотеп зуаз ]из(Н!ек Ьу (ке зоааНзг сопсерг оГ 
зуотеп’з НЬегаиоп. \Укк (ке е8(аЬНзктеп( оГ Зиске аз а з(а(е 1кео1оеу т (ке ОРИК, (ке кез’е!- 
ортеп( о Г зуотеп'з пцк(з апк кийез каз гесе1зек а пезз- 1кео1о^1са1 (изйПсайоп Ьазек 1аг§е1у оп 
(гаккюпа! Когеап уа1иез.

Кеу моп!з: Ког(11 Когеа, $епс1ег роНсу, Когеап котап, иотеп’з тогетеп/, тоЖег- 
1юо(1, Уис/ю, зосчаИзт.

М. ЕуСокуеуа. К'еуу 8(а^е оГ Мккагу-Тесктса! СоорегаНоп ЬеГууееп Киззиа 
апк СЫпа

Тке аг(1с1е апа1ухез (кгее 8(азез оГ ггн1кагу-(ескп1са1 соорегайоп (МТС) оГ Кизз1а 
апк С1ипа т 1992-2013 апк Геа(игез оГ а пезу з(а§е оГ (к1з соорегайоп и'Ыск каз Ье^ип 
1п 2014. Атоп^ (ке кеу скагас(епз(1сз оГ (ке соп(етрогагу репок оГ(к18 соорегайоп Скта'з 
1п(егез( 1п ригсказез оГ акуапсек агтз зуз(етз апк 1П ке\’е1ортеп( апк (гапзГег оГ пезу (еск- 
по1о{рез аге кез1§па(ек. Сопз1кегаЫе аиеппоп 15 ра!к (о (ке апа1уз1з оГ тЛиепсе оГ роИ(1са1 
Гасюгз оп Кизз1а-Ск1па МТС.

Кеу \еоп/з: Киззиа, С/гта, тПИагу-гесИтса! соорегайоп (МТ8), за1ез о/ агтз апс! 
тИИагу еди1ртеп1, гезеагсН апс! с!еее1ортеп1, 1есИпо1о§1са1 !гапз/ег, ииеИессиа! ргорегсу 
рю/есЧоп.

Ь. Копкгазкоза. Скта Виккз Из Озуп ЗоскаПзт
Тке геуоккюп оГ 1949 1п С1ппа тагкек (ке соип(гу’з (гапзкюп Ггот “Ьигеаисгаис 

ГсикаНзт" (о (ке сопз(п1сиоп оГ а зос1акз( зос!е(у. Тке Ье§1пп1п§ оГ (ке роНсу оГ геГогтз 
(1978-1979) 1з позу 1п(ег)зге(ек аз (ке “зесопк геуо1ийоп” — (ке (гапзкюп (гот “з(а(е зос1а1- 
18т” (о “тагке( 8ОС1аПзт”. Аз сап Ье зееп Ггот (ке кеазюпз оГ (ке 19(к СРС Соп§гезз, 
С1Нпа 1з позу 1аипскт§ а псзу гоипк оГ зосю-есопопкс кеуе1ортеп( аппек а( сотЫпт§

8иттагу

V. МаСуееУ. Кеуа1иаЛоп оГ (ке Кок оГ Сеп(га1 Аз!ап Кезоигсез т СЫпа’з 
Мокегп Епег^у 8(га(е§у

Тке 19(к СРС Соп^гезз сопзокка(ек (ке (гепк Гог (ке изе оГк^к-циаШу епег§у ге- 
зоигсез. К 13 по(ек (ка( т соппссйоп зукк (ке §гозут§ ргоЫетз оГ кеуе1орт§ (ке гезоигсе 
Ьазе оГ (ке {'аз-ргокист^ сотр!ех т (ке Сеп(га1 Аз1ап гедюп. (ке ехрапзюп оГ §аз зирр1у 
(о Скта 18 т ^ие81^оп. Тке киесНопз оГ зо!ут§ (к!з ргоЫет аге сопз1кегек а( (ке ехрепзе 
оГ (ке §гозу(к оГ (гапзрог(аиоп оГ Кизз1ап §аз.

Кеу \еогс!з: патга! §аз, епег^у роНсу, ререНпез, СНта, Сепсга! Аз1а, Еазсегп ге^юпз 
о/Кизз1а.
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V. Вгопткоу. Скта апс! А1ехапдег №еузку: т Ске \Уаке оГ Ске Ет^таНс Ехре- 
сНСюп оГ 1261

Тке агис1е ске ргоЫет ге!аСес! Со 1Ъе еаг!у репос! оГ (Не к!зсогу оЕВи881ап-
Сктезе ге1айоп8: сои!с! Ске Гизе Ки881ап ехресйсюп Со Скта 1аке р!асе т 1261? Сктезе 
зско!аг апс! оЯлс!а! оЕ 1Ье 1Зек сепсису \Уап§ Уип тепйопес! Ске агпуа! оЕ Сгауе1ег8 Егот 
Ске соипСсу оЕ Ра-1ап !п ске Ье§ттп§ оЕ Ске ге!§п оГ КиЫа! Ккап. Тке ЫзСогу оЕ Ске арреаг- 
апсе апс! зсиду оЕ Ск15 СехС 18 сопзИегес!. Тке Ьаз!с уегзюп, Ггот хукеге сои!с! соте СЫз пиз- 
81оп, 18 деЕтеск Тке аг^итепсз СкаС тскгесОу 1ез11Гу т Еэуог оЕ (ке Вс1881ап уегзюп оЕ Ске оп- 
§т оЕ сЫз ехресксюп аге §!уеп.

Кеу ■логдз: Кизз1ап-Сктезе ге!аНопз, КиЫац А1ехапс1ег Кечзку, 1из1огу о/ (гахе1з, 
Маерта Вктр, НегЬеП Ргапке, Ре1ег Ааскхоп.

ске регзопа! тсегезсз оЕстгепз \УНк риЬНс апс! зсасе тСегезСз. Тке лесу Сигп оЕгеГогтз сап Ьс 
ёезспЬес! аз ске “с!игд Сктезе геуокНюп” хукк скатакс сопзециепсез Гог Ске епйге зос!а! 
зсгиссиге. М!хе<! роНссса! зузсет, сотЬ!тп§ зсгоп§ сепСгакхес! рохуег хукк рагсу-§оуегптепС 
тапае:етепс апс! Оетосгайс 1еадегзк!р ас ске §газз-гоо(8 ас!т!п!зСгас!уе 1еуе1, хуП! соггезропс! 
со а ти1С1-1ауеге<1 тагкес есопоту.

Кеу м’огс&: Скта, сарИаПзт, зос1аНзт, {кеогу о/ тзишиопа! та(псез, тагке!, зЮ1е 
тасго-ге§и1аиоп. сопхег§епсе, ппхес! есопоту, Сктезе тос!е1.

К. Запт. ШзСогу апс! Сикиге т Ске Сктезе 1п1С1аС1уе “Опе Век, Опе Воас!”
Тке “Опе Век. Опе Воас!” тшакуе каз Ьесоте а 51^п! НсапС сопСпЬийоп оЕ Ске сиг- 

гепс Сктезе 1еас1ег8 со ске 1с1ео1о§1са1 с!еуе1ортепС оЕ Скта’з Еоге!цп роксу. к каз йеСег- 
ттес! ске с!еуе!ортепс оЕ Скта’з ге!айопз ххйск пе^кЬоппц ЗСаСез Гог Ске ЕогезееаЫе ГиСиге. 
Тке Сктезе аископиез ргезепс ск!з ттайуе аз а ГипдатепсаНу песм ркепотепоп т хуог1с! 
роксюз. ротип» со !сз скгесс соппесСюп \укк ске к!зсопса! соорегайоп оп Ске 811к Коас! апс! 
ске сгасНиопа! Сктезе арргоаск со Гоге!§п ге!аСюпз. Тк!з агкс!е ехр1огез ске сикига! апс! к!з- 
сопса! азрессз оГ ске “Опе Ье!с, опе гоас!” стйайуе, ргезепСес! т ске зреескез оЕ ске Сктезе 
1еас1ег8к1'р апс! соттепСз оЕСктезе ехрегС соттипку апс! Еоге!§п зско!агз.

Кеу усогдз: "Опе Ве1(, Опе Воас1", 1п1ета11опа1 ге1аНопз, {гасПНоп, Сктезе \\’ог1с! 
огВег, соттип1{у о/сотпюп с1ез(ту.

А. Уегскепко. $ОУ1еС-С11те8е СоорегаЯоп т Ске АгсЬИесСиге апс! СопзСгисСюп 
т Скта т Ске 1950з

Оипп§ ске репос! оЕ с!озе 8оу!еС-Сктезе соорегайоп т Ске 1950з, ске ЗохчеС Отоп 
каз §гапсес! 1аг§е а881зсапсе Со ске Реор!е'з КериЬкс оЕ Скта т агсккесСиге апс! сопзСгисПоп: 
1п р1апптё оЕ тйизСпа! гопез оп а пайоп\у!с!е зса!е, т Сосуп р1аптпе, 1кс сопзСгисйоп оЕ т- 
дизспа!, гез!с!епс!а1 апс! риЬНс киИскпез, си1Сига! ЕасШйез, т !тргоу!пе сопзСгисйоп Сеск- 
по!оё!ез апс! Сга!пт§ оЕпаСюпа1 регзоппе!.

Кеу ыогЛз: (Не О55Р, (Не РПС, агсИНес(иге, тс1из<па1 сопз(гисИоп, гезМепПа! соп- 
з1гисИоп, зоОа! сопз1гисНоп, {гатт^ о/регзопа!.

О. 2аууа1оуа. ГппоуаНуе ТескпоЬ^ез т Ьап^иаце Роксу оГ С1ппа
АП1 Е1с!а! тСеШёепсе !з ге^агскс! Ьу Ске Сктезе 1сас1егз аз опе оЕ зСгаСеею скгесСюпз 

оЕске пайоп’з с!еуе1ортепС. 1ппоуайуе ^п^иа^е Сескпо^^сз аге \у|с!е!у !пСгос1исес! Ьу С1й- 
пезе Нпёш818 а!1 оусг Ске соипСгу. 1п Ске пеагезС ЕиСиге Скезе Ссскпо1оё!е8 'уШ Ье а!зо изес! аз 
а “зок ро\уег” Со сгеаСе ап аССгаскуе {та^е оЕСкта аЬгоас!.

Кеу \могс1з: Сктезе 1ап^иа§е, 1ап^иа%е роИсу, "зо/{ ро^ег", Соп/истз тзНпнез, 
аг{!/1с1а1 т1еШ%епсе, таскте (гапз1а{юп.
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Т. Мохо1. ЬПегпаНопаПлаНоп оГ Н^Ьег ЕдисаНоп т 1Ье КериЬНс оГ Когеа: 
Ггот Рагк СЬип^ Нее (о Рагк Сеип Нуе

ТЬе ргезсп! 81и<1у а!тз Ю ехатте Когеа’з пайопа! едисаЛопа! роНаез 1Ьгои§Ь кз 
Ь151опса1 (1еуе1ортеп1 апЛ ю апа1у/е 1ке сИагаскепзисз оГ 1ке 1п(егпайопа112аиоп оГ Когеап 
Ы^Ьег ес1исаиоп аз тЛиепсес! Ьу 1п1егпа1 апд ехТета! ргеззигез. ТЬ18 рарег апетри го епи- 
тега1е (тетайопаН/айоп ро)|с!ез апд рго§гатз зЬагед Ьу 1Ье Когеап §о\'еттеп1 апН 
(Не ЫцЬег ес1исаНопа1 1П8Шииопз аз \ус11 аз Геа1иге гезикз апс! асЫеуетеп1з оГ з(га1е§1с т- 
(егпаПопаИ/аиоп рго^гатз зисй аз “51ис1у Когеа Рго]ес1” апд “Вгат Когеа 21”.

Кеу ^огс1з: 1п1егпайопаИ:а1'юп о/ И1^Иег ес1исаНоп, НК. ес1исайопа1 роНсу, Н1§кег 
ес!иса11опа1 тзШиНопз, 8(ис1у Когеа Рго]ес1, Вга 'т Когеа 21.
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