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Памяти академика
С.Л. Тихвинского

и ученики.

От главного редактора
1 сентября 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Сергея Леонидовича 

Тихвинского — выдающегося отечественного ученого-китаеведа и дипломата.

Ко всеобщему сожалению, Сергей Леонидович скончался 24 февраля 2018 г., 

не дожив до своего векового юбилея всего полгода..,

Фундаментальные труды С.Л. Тихвинского о Сунь Ятсене, Чжоу Эньлае, обра

зе России в Китае, его уникальные воспоминания очевидца о провозглашении Китай

ской Народной Республики и признании ее Советским Союзом хорошо известны рос

сийским востоковедам и всему научному сообществу. Они занимают видное место 

в шеститомном собрании его трудов. Удалось Сергею Леонидовичу познать и великую 

«радость завершенного труда»— в конце 2017 г. было полностью закончено издание 

десятитомной «Истории Китая с древнейших времен до начала XXI века», написанной 

большой группой российских китаеведов по инициативе и под непосредственным ру

ководством академика Тихвинского.

Жизненный путь патриарха отечественного китаеведения, его дипломатиче

ская и научная деятельность подробно освещены в работе «Сергей Леонидович Тих

винский», изданной в 2008 г. Российской академией наук в серии «Материалы и био

графии ученых», в специальных статьях одного из учеников и сподвижников С.Л. Тих

винского академика В.С. Мясникова, вошедших в сборники его избранных трудов 

«Квадратура китайского круга» (2006) и «Кастальский ключ китаеведа» (2014). Свиде

тельством глубокого уважения и признания заслуг С.Л. Тихвинского стал коллектив

ный сборник «Раздвигая горизонты науки», где на 90-летие юбиляра по зову сердца от

кликнулись академики М.Л. Титаренко, А.А. Фурсенко, Е.П. Челышев, А.О. Чубарьян, 

Б.Л. Рифтин, Г.М. Бонгард-Левин, посол И.А. Рогачев, востоковеды С.Г. Лузянин, 

Г.Я. Смолин, Н.А. Спешнев, И.Ф. Попова, Ю.М. Галенович, китайские русисты Ли 

Минбинь, Чэнь Кайкэ, Луань Цзинхэ, Ван Ци, Сии Гуанчэн, многочисленные коллеги
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РФ

Владимир Портяков

ред вышестоящими инстанциями о присвоении Институту Дальнего Востока имени 

С.Л. Тихвинского.

растеризовав его по совокупности заслуг как человека-легенду.

В выступлениях прозвучали предложения об учреждении премии имени

С.Л. Тихвинского за достижения в китаеведческих исследованиях и о ходатайстве пе-

Впрочем, перечень тех, кто был так или иначе «прикосновен» к трудам и дням 

Сергея Леонидовича Тихвинского, насчитывает сотни, если не тысячи, имен и фами

лий. В связи со столетием со дня рождения и в память об этом незаурядном человеке, 

глубоком ученом и блистательном дипломате журнал помещает воспоминания 

А.С. Ипатовой и К.Ш. Хафизовой, а также ранее не публиковавшееся соболезнование 

министра иностранных дел России С.В. Лаврова президенту РАН А.М. Сергееву 

по случаю кончины академика С.Л. Тихвинского.

17 сентября 2018 г. состоялось торжественное заседание Общества российско- 

китайской дружбы, посвященное 100-летию со дня рождения С.Л. Тихвинского. 

На заседании выступили Председатель Общества Д.Ф. Мезенцев, директор Института 

Дальнего Востока РАН С.Г. Лузянин, советник-посланник посольства КНР в 

Су Фанцю, историк Н.А. Нарочницкая, руководитель Центра китаеведения МГИМО 

МИД РФ А.Д. Воскресенский, главный научный сотрудник ИДВ РАН Л.И. Кондрашова. 

Обстоятельный доклад о жизни, научной и дипломатической деятельности патриарха 

российского китаеведения сделал академик В.С. Мясников. Выступившие единодушно 

высоко оценили профессиональные и человеческие качества Сергея Леонидовича, оха-
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Уважаемый Александр Михайлович,

С. Лавров

[26 февраля 2018 г.]

Министр иностранных дел 
Российской Федерации

ПРЕЗИДЕНТУ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 

АКАДЕМИКУ
А.М.СЕРГЕЕВУ

С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине академика РАН, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла С.Л. Тихвинского — одного из самых име
нитых российских дипломатов, посвятившего всю свою без малого вековую жизнь 
беззаветному служению Отечеству. Его биография отмечена участием в знаковых 
событиях, а профессиональные достижения стали неотъемлемой частью истории 
внешней политики нашей страны.

Гордимся, что с Министерством иностранных дел связаны многие вехи 
жизненного пути С.Л.Тихвинского. Трудно переоценить его вклад в создание фун
дамента отношений нашей страны с великим восточным соседом — Китайской 
Народной Республикой.

Всеобщее уважение снискал Сергей Леонидович и на академическом по
прище, по праву считаясь патриархом российского китаеведения. Из-под его пе
ра вышли основополагающие труды по истории и современной жизни Китая, во
просам внешней политики, являющиеся настольными книгами для многих поко
лений российских дипломатов. Вершиной научного творчества С.Л. Тихвинского 
стала подготовленная под его редакцией десятитомная «История Китая с древ
нейших времен до начала XXI века».

Свидетельствами заслуг С.Л. Тихвинского служат многочисленные высо
кие государственные награды, избрание действительным членом Академии наук 
СССР, присвоение высшего дипломатического ранга Чрезвычайного и Полно
мочного Посла.

Сотрудники Министерства иностранных дел России продолжают разви
вать славные традиции отечественной дипломатической школы, в «книгу» кото
рой жизнь С.Л. Тихвинского вписана поистине золотыми страницами.

Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда сохранится 
в наших сердцах.
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О Сергее Леонидовиче Тихвинском

Всемирно известный ученый, действительный член Российской академии наук, 
член Президиума РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол, главный научный сотрудник 
Института Дальнего Востока РАН, Почетный председатель Общества российско-китайской 
дружбы Сергей Леонидович Тихвинский был поистине уникальным человеком.

Органичное сочетание научного творчества с дипломатической практикой, по
множенное на природное дарование, дало впечатляющие результаты. В активе истори
ка-китаеведа С.Л. Тихвинского более 500 научных трудов, в том числе 12 монографий, 
многие из которых переведены и переводятся на иностранные языки, участие в коллек
тивных монографиях, ответственное редактирование, рецензирование и 35 лет дипло
матической службы.

Плодотворная деятельность С.Л. Тихвинского отмечена многими правительст
венными наградами, включая Орден Ленина, дважды он был удостоен Государственной 
премии (СССР, РФ). Есть у него международные награды и награды других государств.

Как дипломат, ученый и общественный деятель С.Л. Тихвинский был участни
ком многих международных форумов, съездов, конгрессов и конференций, в их числе Ге
неральные ассамблеи ООН, Генеральные конференции ЮНЕСКО, Конгресс Всемирного 
движения сторонников мира, международные конгрессы востоковедов, историков, Меж
дународные конференции молодых китаеведов (впоследствии Европейская ассоциация 
китаеведов) и др.

Выход на широкий международный научный уровень позволил ему постоянно 
находиться в курсе последних достижений мировой исторической науки, науки о Восто
ке. Свободное владение несколькими западными и восточными языками давало возмож
ность непосредственного общения с зарубежными коллегами, государственными и поли
тическими деятелями, прославленными военачальниками, учеными, представителями 
мировой культуры, религиозными деятелями различных конфессий. Такая деятельность 
на международном уровне требовала много времени и сил, но и отдача была велика, все 
шло в копилку знаний и опыта.

О Сергее Леонидовиче Тихвинском, ученом, дипломате, педагоге, общественном 
деятеле, о его заслугах перед Отечеством и Наукой написано немало. Думаю, еще боль
ше напишут потомки, штудируя его труды. Совсем немного времени прошло со дня его 
кончины. Может быть, сейчас, когда еще свежи многие эпизоды из его жизни, высказы
вания, размышления, планы, написать об этом, пока не стерлись воспоминания. К сожа
лению, ведь и память не совершенна.

Большое видится на расстоянии. Мои воспоминания — подтверждение тому. 
Уникальная жизнь уникального человека требует вдумчивого, нестандартного жизнеопи
сания. Попробуем начать с малого.

Детские годы и учеба в Ленинградском государственном университете подробно 
описаны в воспоминаниях самого Сергея Леонидовича (Возвращение к Воротам Небес
ного спокойствия. М., 2002 и др.) Обратим внимание лишь на некоторые факты этого пе
риода его жизни, повлиявшие на выбор им профессии и последующую деятельность 
ученого и дипломата.
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Однажды Тихвинские сняли на лето дачу в деревне Большие Ижоры (под Ленин
градом). На соседней даче отдыхал известный академик-китаевед Василий Михайлович 
Алексеев. Отец Сергея Леонидовича, Леонид Дмитриевич часто беседовал со знамени
тым соседом. Сережа с любопытством прислушивался к рассказам ученого о Китае. Так, 
еще в детстве. Китай вошел в крут интересов Сергея Тихвинского, переросших в увлече
ние, а затем и в специальность.

В Ленинградском государственном университете, куда поступил Сергей Леони
дович, академик В.М. Алексеев стал главным его наставником. В первый день занятий, 
вспоминал он. Василий Михайлович предложил студентам к следующему занятию вы
учить небольшой текст на китайском языке и перевести его на русский. Никто из студен
тов не справился с заданием. А было это изречение Конфуция: «Учиться и постоянно со
вершенствовать свои знания — это ли не радость!».

Впоследствии этот афоризм стал, по словам С.Л. Тихвинского, своего рода его 
жизненным девизом, подпитывавшимся общением ученика с учителем. До конца дней 
В.М. Алексеева (ум. в 1950 г.) Сергей Леонидович, находясь в Китае на дипломатической 
работе (1946-1950). посылал своему учителю карточки с появлявшейся в китайском язы
ке новой лексикой для китайско-русского словаря, над которым тот работал. Бурные со
бытия, потрясавшие Китай в те годы, обогащали язык многими новыми словами, идио
мами. весьма популярными в Китае.

Боевым крещением на дипломатическом поприще для вчерашнего 3-курсника, 
по комсомольскому набору принятого на работу в Наркомат иностранных дел СССР 
письменным переводчиком китайского языка, был устный перевод беседы И.В. Сталина 
с председателем Законодательного юаня (палаты) китайского парламента, сыном Сунь 
Ятсена. Сунь Фо.

Как впоследствии вспоминал Сергей Леонидович, в ожидании приглашения 
в кабинет он робко по-китайски представился гостю. В ответ Сунь Фо неожиданно обра
тился к переводчику на английском языке с вопросом, говорит ли тот по-английски. По
лучив утвердительный ответ, обрадовался и перешел на английский, пояснив, что воспи
тывался за границей, а из китайских диалектов знает только гуандунский (кантонский), 
понятный даже не всем китайцам. Тут их пригласили в кабинет.

Дебют устного перевода начинающего переводчика прошел спокойно. С перево
дом специальных терминов выручал зам. народного комиссара иностранных дел 
В.П. Потемкин. Словом, лиха беда начало. Спустя годы Сергею Леонидовичу доводи
лось переводить Мао Цзэдуна с его сильно выраженным хунаньским диалектом, беседо
вать с ним. Правда, к тому времени и практика устной китайской речи у Сергея Леонидо
вича уже была наработана.

В 1957 г. доктор исторических наук С.Л. Тихвинский вошел в мир академиче
ской науки, поступив на работу в Институт китаеведения АН СССР (ИКАН) старшим на
учным сотрудником. А в 1958 г. по окончании Института восточных языков (ИВЯ) при 
МГУ и я в числе других выпускников московских вузов была принята в ИКАН на долж
ность научно-технического сотрудника. Такова тогда была практика.

Так сложилась судьба, что с того, теперь уже далекого, 1958 года моя научная 
жизнь на протяжении 60 лет была тесно связана с научной деятельностью Сергея Леони
довича. Характерной особенностью научно-педагогического творчества С.Л. Тихвинско
го было стремление к созданию крупнопроблемных трудов с привлечением к их написа
нию молодых участников, для которых это — отличная школа, особенно для аспирантов.

Сергей Леонидович, изучая прошлое, смотрел в будущее и безошибочно опреде
лял, какое научное направление наиболее востребовано в настоящем и морально не уста
реет в будущем. Так произошло с коллективной монографией «Новая история Китая» 
(1972), ставшей первой в ряду последующих коллективных работ, выполненных китаеве
дами по инициативе и под руководством С.Л. Тихвинского.
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За ее создание взялись вчерашние выпускники МГУ и МГИМО, а заканчивали 
кандидаты наук, многие из которых затем стали докторами наук.

Методика работы Сергея Леонидовича с начинающими китаеведами — особая 
тема. Проиллюстрирую на собственном примере. Я была аспиранткой С.Л. Тихвинского 
и одним из авторов «Новой истории Китая». По времени это совпало со службой Сергея 
Леонидовича в МИДе, поэтому наши встречи происходили всегда вечерами на квартире 
Тихвинских в высотке на Котельнической набережной.

Но прежде — о замечательных членах семьи, с которыми мне посчастливилось 
познакомиться в те годы и сохранить добрые отношения на всю жизнь.

В доме Тихвинских царил дух русского гостеприимства, хлебосольства и добро
желательности. Главной хранительницей этих традиций была бабушка, мама супруги 
Сергея Леонидовича Веры Никитичны. Забегая вперед, не могу не поделиться моим раз
говором с сыном Сергея Леонидовича, Сергеем на похоронах. До этого мы долгое время 
не общались. Первый вопрос его, обращенный ко мне, был: «Адочка, а Вы помните нашу 
бабушку?». Правда, сразу спохватившись, перешел на имя и отчество. А мне было прият
но, повеяло той, прежней жизнью.

Появление аспирантов в доме Тихвинских начиналось со слов бабушки: «Вероч
ка, девочку (мальчика) надо покормить». Вера Никитична резонно отвечала ей: «Мама, 
пусть сначала поработают, а потом мы их покормим». Бабушка возражала и всегда одер
живала верх: в ее представлении аспиранты, что те же студенты, всегда голодные. Рус
ская традиция «сначала гостя накорми, а потом выслушай его» сохранилась у Тихвин
ских и после кончины бабушки.

В доме Тихвинских царил дух демократизма: радушно принимали гостей неза
висимо от их места в табели о рангах, был бы человек хороший и интересный.

Хозяйка дома Вера Никитична, гостеприимная и приятная в общении, соответст
вовала представлениям о том, какой должна быть супруга академика и дипломата столь 
высокого ранга. Настоящая русская красавица, она владела английским и немецким язы
ками. Обладая лингвистическими способностями, во время пребывания в Китае Вера 
Никитична приобщилась и к китайскому разговорному языку. Не удивительно, что она 
спокойно, как положено хозяйке такого дома, принимала в квартире на Котельнической 
иностранных ученых, таких как Д.К. Фэрбенк, О. Латтимор. Го Можо. Гао Ман и др. Еще 
больше бывало там наших российских гостей.

Держалась Вера Никитична сдержанно, с достоинством, без высокомерия. Об
щение с ней всегда было интересным и содержательным. Жаль, что она не написала свои 
воспоминания, они были достойны того.

Вера Никитична и в научной работе по мере возможностей помогала мужу. Од
нажды Сергей Леонидович показал мне переплетенные в книжку указы императора Гу
ань Сюя периода «100 дней реформ». Тексты были напечатаны на машинке на бумаге 
плохого качества. На мой недоуменный вопрос, неужели и это плод его труда, он с гордо
стью сообщил, что это Вера Никитична постаралась.

Как заботливая жена, Вера Никитична всячески стремилась разгрузить главу 
семьи от домашних забот. Однажды, проводив Сергея Леонидовича в очередную за
гранкомандировку сроком на одну неделю, Вера Никитична занялась ремонтом кухни 
и была озабочена тем, чтобы успеть закончить до возвращения Сергея Леонидовича. 
Трогательным было отношение и Сергея Леонидовича к Вере Никитичне, особенно во 
время ее болезни.

С 2000 по 2014 г. Сергей Леонидович проводил каждое лето в пансионате РАН 
«Звенигородский». С 2001 по 2016 г. на июль туда приезжала и я.

Пансионат — любимое детище президента АН СССР М.В. Келдыша — обладал 
неповторимой интеллектуальной аурой. Там всегда было уютно, вкусно, интересно и ве
село. А главное — общение. В июле собирались одни и те же отдыхающие: академиче-
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ские, «свои»— так нас называли сотрудники пансионата и с нетерпением ожидали мас
сового академического сбора, привечая как родных. Встречались как родные и сами от
дыхающие. К Сергею Леонидовичу и персонал, и тем более отдыхающие относились 
с особым пиететом.

Общение с Сергеем Леонидовичем в неформальной обстановке, на отдыхе было 
интересным и полезным. Его эрудиция впечатляла, память — потрясала, словарный за
пас был неисчерпаем. Рассказчик он был отменный. С его разрешения я кое-что записы
вала и сейчас включила в эти воспоминания.

В столовой всегда садились за один и тот же стол. Он был закреплен за академи
ком, равно как и комната № 330. Закончив очередную трапезу, Сергей Леонидович спеш
но покидал столовую и шел на улицу. Маршрут у него был один и тот же: вокруг пансио
ната, огромное здание которого напоминает скандинавский замок-крепость. При этом не 
уставал повторять, что один ученый античных времен утверждал, что после приема пи
щи нужно сделать 1000 шагов, призывал тем самым и нас последовать его примеру. 
А ведь ходил уже с тросточкой. Вымерив шагомером протяженность дорожек по пери
метру здания и убедившись, что это необходимые ему 1000 шагов, он методично три раза 
в день совершал свой ритуальный моцион.

Прекрасно владея китайским языком, Сергей Леонидович постоянно совер
шенствовал свои знания, в том числе и в иероглифике по собственной методе. Об этом 
я узнала также в пансионате. На следующий день по приезде он шел в библиотеку, 
брал там небольшой китайско-русский словарик, других не было. Ежедневно по памя
ти прописывал 10 иероглифов на разную тематику, каждый по 10 раз. Аккуратно, 
не спеша, выписывал каждый элемент иероглифа. По всему было видно, что получал 
он от этого удовлетворение. Потом проверял по словарику, не ошибся ли. Практически 
всегда оставался довольным. И так изо дня в день, без выходных и праздников. А вече
рами слушал китайское радио. На следующий день сообщал мне китайские новости. 
Сергей Леонидович любил китайские пословицы и знал их великое множество, неред
ко использовал в своих работах.

В первые годы в пансионате Сергея Леонидовича довольно часто навещали не 
только родственники, но и мидовские коллеги, академические приезжали на выходные 
дни. С годами визиты коллег стали редкими. Случались посещения представителей рос
сийских и китайских СМИ, как правило, в связи со знаменательными датами. К этому 
уже все привыкли. Но один особый случай всколыхнул весь пансионат. Внук Мао Цзэду
на, находившийся в то время в Москве, выразил желание встретиться с С.Л. Тихвинским. 
Сергей Леонидович дал согласие на ту встречу. Вопрос был лишь в том, где ее провести. 
Решили устроить не в Москве, а в пансионате. В беседке, созданной самой природой, 
под купой лиственных деревьев и крупных кустов накрыли русский чай. Местные кули
нары расстарались.

К сожалению, подробности этой встречи мне не известны, так как именно 
на этот день я уезжала в Москву.

Появление гостя, связанного с именем Мао Цзэдуна, сразу же породило среди 
отдыхающих толки и догадки: внук превратился в сына, и главное — зачем он приез
жал, почему Ада (это я) именно в этот день уехала из пансионата. Словом, как всегда: 
домыслы, домыслы. А уезжала я по предварительной договоренности, пообещав при
нять участие в кворумном собрании сотрудников института, очень важном для будуще
го коллектива и самого института. Когда на следующий день я вернулась и меня забро
сали вопросами, лишь на один из них я могла ответить: сыновья Мао Цзэдуна давно 
уже покинули мир земной.

И еще один эпизод из звенигородской жизни. Директор пансионата неоднократ
но просил меня уговорить Сергея Леонидовича выступить на любую тему перед отды
хающими. Академик долго отказывался и, наконец, согласился. Надо сказать, что высту-
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пления отдыхающих в то время практиковались в пансионате. Народ в основном из ака
демических институтов. Каждому было чем поделиться...

На лекцию Сергея Леонидовича пришли чуть ли не все — и отдыхающие, 
и персонал (по мере возможности). Официантки поспешили заранее подготовить сто
лы к ужину и тоже столпились в дверях большого зала столовой (лекции читали в ма
лом банкетном зале). Сергей Леонидович пришел без единого листочка, никаких запи
сей. Вначале я подробно представила его со всеми регалиями и заслугами. Слушали 
нашего академика, затаив дыхание. И так полтора часа. Он говорил громко без запин
ки, хорошо поставленным голосом, не забыв ни одного имени, названия, даты, собы
тия. Подсказывать не пришлось. Тематика лекции была глобальной: сначала Китай 
и российско-китайские отношения за всю их историю, затем Япония и наши отноше
ния с ней, и все это на общеисторическом фоне. В заключение о том, как, по его мне
нию, будут развиваться отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и как они будут 
влиять на общемировые процессы. Расходились под впечатлением от услышанного 
и лекторского таланта ученого-китаеведа. На следующий день говорили только об этой 
лекции, а я едва успевала отвечать на вопросы.

С 2015 г. Сергей Леонидович перестал ездить в «Звенигородский»: боялся дале
ко уезжать от Москвы, здоровье понемногу сдавало, подводили ноги.

Своей жизнью и деятельностью С.Л. Тихвинский не раз доказывал, что понятие 
нравственности для него не пустой звук. Став в декабре 2001 г. обладателем премии 
«Триумф», он сразу же распорядился передать ее денежное содержание (50 тыс. долл.) 
на помощь молодым специалистам: половина премии была выделена Восточному фа
культету родного Санкт-Петербургского университета, а остальная часть — Институту 
Дальнего Востока РАН и Институту стран Азии и Африки при МГУ. Еще раньше, вслед 
за избранием его в члены Президиума АН СССР Сергей Леонидович отказался от причи
тавшейся ему как ректору Дипломатической академии МИД СССР зарплаты. Но мало 
кто знает, что он постоянно переводил деньги нуждавшимся вдовам своих коллег, жерт
вовал средства на организацию помощи детским домам и ветеранам Великой Отечест
венной войны. И я дважды была в числе тех, к кому Сергей Леонидович по собственной 
инициативе приходил на помощь в трагические и драматические моменты моей жизни. 
Такое не забывается.

В заключение приведу несколько высказываний С.Л. Тихвинского, почерпнутых 
из бесед с ним об истории.

«История — учитель жизни».
«Рассматривать историю как универсальный учебник жизни».
«История — кладезь знаний и опыта прошлого как позитивного, так и негатив

ного, из которого следует извлекать уроки, заимствовать мудрость просвещенных умов».
«Китайская пословица гласит: “Смотри вперед, если движущаяся впереди колес

ница перевернулась, значит, она столкнулась с чем-то (непредвиденным)”. Мораль ясна: 
следует принимать экстренные меры, менять курс (путь). Заимствовать опыт прошлого 
нужно очень осмотрительно, не копировать его слепо при решении глобальных или ло
кальных проблем, не забывать о конкретных исторических условиях, об эпохе, к кото
рым он относится. Следить за судьбою, движущейся впереди колесницы».

«При использовании исторического опыта, равно как и реализации каких-либо но
вовведений, реформ, необходимо действовать крайне осмотрительно, постепенно, следуя 
совету другой китайской пословицы: “Когда переходишь вброд бурный поток — прежде, 
чем сделать следующий шаг, нащупай камень, на который собираешься встать”».

«Нс пренебрегать позитивным достоянием и вместе с тем учиться на ошибках 
прошлого, стараться избегать их повторения и тем самым преумножать достижения че
ловечества, пополнять копилку исторических знаний и позитивного опыта».
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«Историки должны работать с документами. Основываясь на первоисточниках, 
описывать и анализировать те или иные исторические события, вплетая их в общую кан
ву мировой истории. Не подпадать при этом под влияние модных штампов, сиюминут
ных веяний и ложных тенденций, полагаясь на собственное разумение (осмысление)».

«Изучать историю своей или любой другой страны не изолированно, а в контек
сте всемирно-исторического процесса, не стесняться извлекать уроки и из чужого опыта. 
Не забывать при этом, что хотя всемирно-исторический процесс общий для всех стран 
и народов, однако развитие их происходит неравномерно».

«Беречь человека, беречь человечество и среду его обитания, избегать войн. На
ше прошлое, настоящее и особенно будущее находятся в тесном взаимодействии со сре
дой обитания. Извлекать из прошлого положительный опыт для путей снижения пагуб
ного, разрушающего воздействия человека на среду обитания, нашу планету Земля. 
Не одно десятилетие передовые умы человечества заняты решением этой проблемы».

«Деятельность ЮНЕСКО, а также многих международных и национальных эко
логических организаций направлена на то, чтобы достижения научно-технического про
гресса не использовались во вред человечеству и среды его обитания».

«Со студенческих лет я занимаюсь изучением Китая, его истории, истории 
российско-китайских отношений и хочу обратить внимание на духовную близость на
ших стран. Конфуцианство в Китае и православие в России придают большое значение 
духовным ценностям, что духовно роднит наши народы. И это очень важно, особенно 
если эти народы — ближайшие соседи».

Аида Семеновна Ипатова, 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИДВ РАН
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Востоковеды Казахстана вспоминают 
академика Тихвинского

Казахи верят, что долголетие дается как награда за благие деяния предков, души 
(аруах) которых поддерживают и оберегают потомков. А потомкам надлежит с благодар
ностью помнить предков, регулярно проводить поминальные и благотворительные тра
пезы, чтобы души усопших были ублаготворены (аруахы риза болсын). В научном плане 
это означает— сохранять уважение к творческому наследию ученого и объективно при
знать его достоинства и неизбежные недостатки, объясняемые временем и ошибками. 
Еще есть поверье, что благополучие приходит только в том случае, если потомки стара
ются угодить душам предков (аруах риза болмаи, адом байымайды). Иначе говоря, если 
они стараются выполнять заветы отцов и старшего поколения, по мере сил совершать 
поступки, которыми те были бы довольны при жизни.

Согласно календарю Сергей Леонидович чуть не дожил до столетия. Восточный 
человек скажет вам, что академик не только дожил, но и покинул этот мир, перевалив 
за сто лет, поскольку учитывает 9 месяцев — время нахождения в утробе матери. Китай
цы издревле говорили: «Человек редко доживает до семидесяти лет. Еще более, 
до 90 лет». При цинском императоре, правившем под девизом Цяньлун, по всей стране 
составлялись списки престарелых людей. Им вручались подарки, особые медали, наибо
лее заслуженные из них приглашались на новогодние приемы при дворе, на которых 
присутствовали послы других восточных стран.

Согласно же казахским обычаям, после того как человек прожил пять-семь 
12-летних циклов, каждый последующий год считается за два. Но и без всех этих подсче
тов человека, реально прожившего уже 90 лет (десять «девяток», цифры «7» и «9» явля
ются сакральными), а тем более — 100 лет, у нас обычно почитают за святого в перенос
ном и прямом смысле этого слова, ибо только жизнелюбие и доброжелательность явля
ются следствием подобного редкого физического и творческого долголетия.

Все это говорится не для того, чтобы принизить или возвеличить традиционные 
воззрения того или иного народа. Не для того, чтобы подтвердить, что «Восток есть Вос
ток, а Запад есть Запад», и что эти «близнецы» никогда не встретятся. Все богатое твор
чество Сергея Леонидовича показывает, что Запад и Восток встретились в его лице. 
И не всегда эта встреча проходила благостно. Его Учитель, академик В.М. Алексеев, ве
рил: «Реакция западной души на душу Востока и наоборот создаст новую жизнь, новых 
людей, новую культуру». Сергей Леонидович является одним из предсказанных его Учи
телем новых людей, оставаясь при этом русским человеком. Он прожил новую жизнь 
по сравнению с жизнью предшествующего ему поколения китаеведов. И эта жизнь как 
никогда была приближена к реальности.

О жизни и трудах Сергея Леонидовича написано немало при его жизни, пишут 
и сейчас. Со временем вклад ученого в теоретическое и прикладное китаеведение высве
тится еще ярче. В 2007 г. Сергея Леонидовича наградили высшим российским общест
венным орденом «Гордость России» «за большой вклад в развитие российско-китайского 
дружеского и делового сотрудничества, за четкость и последовательность в защите на-
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циональных интересов страны, за высочайший профессионализм и преданность избран
ному делу». Лучше не скажешь.

В связи с этим мне хотелось бы остановиться на морально-нравственных аспек
тах и научной этике на примере жизни и творчества мэтра синологии. Факты почерпну
ты из опубликованных материалов и воспоминаний самого Сергея Леонидовича, дочери 
его Учителя М.В. Баньковской, а также из трудов его учеников и соратников: А.А. Воло
ховой, А.С. Ипатовой, В.С. Мясникова, М.Л. Титаренко, А.Н. Хохлова, Л.З. Эйдлина, ки
тайских коллег — Ли Минбиня и др.

Отношение к Учителю. Об отношении Сергея Леонидовича к академику Васи
лию Михайловичу Алексееву можно составить представление по их переписке. Он всю 
жизнь признавал себя учеником академика, запомнил его со студенческих лет: «Хотя уже 
пять лет мне приходится работать в области оборонной промышленности, но до сих пор 
во мне не угасла заложенная Вами любовь к синологии. Питаю надежду, что после вой
ны удастся вновь вернуться к любимой науке». (Письмо от 3 октября 1943 г. В.М. Алек
сеев еще находился в курортном селе Боровое в Северном Казахстане).

В письмах Сергея Леонидовича проявляются искреннее уважение, деликатность, 
сочувствие к летам слабеющего физически Учителя. Ученик неназойливо, с большим 
почтением показывает, насколько ему необходимы и дороги встречи с Учителем. 
«Вы, видимо, находитесь сейчас в отпуску, и я, безусловно, не смею тревожить Вас» 
(7 марта 1950 г.) «Единственным днем, который я мог бы посвятить встрече с Вами в Ле
нинграде, является воскресенье, но мне не хотелось бы отрывать Вас от отдыха» (23 ав
густа 1950 г.)

Он выполнял просьбы академика, присылал по его списку книги, газеты и слова
ри. «Сейчас здесь можно очень дешево купить классическую литературу как по филосо
фии и истории, так и по литературе. Было бы крайне желательно получить Вашу заявку 
до моего отъезда на Родину с тем, чтобы я мог приобрести здесь интересующие Вас 
и ИВ АН книги» (4 июля 1949 г.)

Вероятно, книги в Китае и на самом деле подешевели в те годы. Однако нельзя 
исключить и того, что Сергей Леонидович специально приписал слова о цене литерату
ры, чтобы престарелый академик не испытывал чувства неловкости из-за того, что при
водит его, чрезвычайно занятого человека, к хлопотам и расходам. Со своей стороны, 
академик хотел, чтобы Институт востоковедения АН возместил бы расходы его ученика, 
приобретавшего литературу для библиотеки этого научного центра.

Сергей Леонидович ловит каждое слово научного руководителя, высоко ценит 
любое его мнение. Потому что они дают толчок новым мыслям, новому повороту в его 
исследованиях. Чего стоит всего один совет академика обратить главное внимание на от
ношение реформаторов XIX века к традиционной китайской философии. В письме 
от 16 июля 1946 г. говорится: «Согласно указаний, полученных от Вас перед моим отъез
дом, основной упор в диссертации я собираюсь сделать на проблемах интерпретации 
Кан Ю-вэем конфуцианской философии и применения ее к тем новым условиям жизни, 
в которых Китай оказался к концу XIX века». Совет об интерпретации конфуцианства 
разными поколениями китайских идеологов имеет непреходящее научно-практическое 
значение в переломные моменты государственного строительства Китая. Так было на за
кате цинской эпохи, затем в республиканском Китае. Мы также являемся свидетелями 
способности конфуцианского учения к очередной модернизации.

Несмотря на пиетет, Сергей Леонидович с юмором пишет о том, как Учитель 
подготовил витиеватое приветствие Го Можо в старинном стиле, а китайский писатель 
отвечал на родном сычуаньском диалекте. Это было приметой народного Китая, основа
тели и руководители которого выступали каждый на своем наречии, например, Мао Цзэ
дун — на хунаньском и т.д.
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Вспоминает, как чудаковатый на глаз студентов профессор читал лекции, доста
вая из чемоданчика иллюстрации, ссылки и тезисы, записанные на карточках. При этом 
крышка открытого чемоданчика не позволяла видеть полностью лицо лектора, о чем он, 
скорее всего, и не подозревал. Каждый бывший студент может вспомнить странные при
вычки своих преподавателей. Сергей Леонидович, вероятно, в молодости в душе удив
лялся, что уважаемый и, как несправедливо считали многие, «кабинетный» ученый 
Алексеев исследовал творчество Пу Сунлина (Ляо Чжая). Это естественно для 20-летне
го юноши. В то же время этот молодой человек точно сформулировал свое отношение 
к произведениям китайского писателя: они «архаичны для своего времени по языку», 
а также «проникнуты эротизмом». Последнее, в целом, «не характерно для китайской ли
тературы». Сергей Леонидович всегда излагал свои мысли четкими, ясными фразами, 
без вычурности и обилия заимствований из западных языков.

Сергей Леонидович явно не мог согласиться с тем, что его Учитель оторван 
от жизни, в чем того часто упрекали. Выше уже приводился пример с конфуцианством. 
Академик также писал С.Л. Тихвинскому и другим не отказать ему в приобретении ново
годних лубков, заботясь, чтобы его обширная коллекция не старела вместе с ним.

Учитель постоянно напоминал ему о своем интересе к повседневной жизни ки
тайского народа, советовал в интересах науки воспользоваться уникальным положением 
по службе, тем, что его ученик «наиболее близок к современности». Не раз В.М. Алексе
ев называл с одобрением Сергея Леонидовича «лучшим знатоком современности». Как 
опытный педагог, он знал о преимуществах не похожих друг на друга своих учеников. 
Думаю, профессор догадывался, что означает упомянутая учеником в письме работа 
в области «оборонной промышленности».

В тяжкие годы испытаний, затравленный и заболевший от несправедливых напа
док, Учитель старался уберечь своего ученика. Он лишился уже двух любимых учени
ков— А.А. Штукина и Ю.К. Щуцкого, некоторых коллег. Вероятно, учитывая состояние 
здоровья академика и то обстоятельство, что он попал под огонь новой критики, жена 
академика просила Сергея Леонидовича ориентироваться на другого научного руководи
теля. А ученик, уже заслуженный советский чиновник, не собирался отказываться 
от В.М. Алексеева, доказывая это и словами, и своими поступками. Хотя были тревож
ные сигналы: письма Сергея Леонидовича, отправленные через Народный комиссариат 
иностранных дел, а потом через Общество советско-китайской дружбы шли непозволи
тельно долго (минимум более месяца). Первая часть диссертации шла около 5 месяцев 
после отправления ее из Пекина (письмо от 26 июля 1948 г.) Кое-что и вовсе не доходило 
до адресата. Редкие встречи расстраивались из-за того, что Учитель и ученик жили в раз
ных странах, городах, из-за обоюдной занятости, иногда якобы по случайному(?) недора
зумению, возникшему по вине отдельных людей.

Академик с одобрением и похвалой отозвался о первой части диссертации Сер
гея Леонидовича, предсказывал, что она «будет наиболее интересною из синологических 
советских диссертаций» (письмо от 10 сентября 1948 г.) Но похвала маститого ученого 
не вскружила голову ученику. Он писал: «К числу трудностей работы над темой в пер
вую очередь, к сожалению, придется отнести недостаток времени, т. к. основное время 
занимает служебная деятельность. Преимущества же моего нынешнего положения — 
[благоприятная] среда, доступность первоисточников — только повышают те требова
ния, которые Вы можете ко мне предъявить, и отнюдь не отражают основной недоста
ток — дефицит времени, свободного для серьезной и систематической работы» (письмо 
от 1 марта 1947 г.)

Достойная привычка Сергея Леонидовича ежедневно писать 10 иероглифов, 
должно быть, появилась оттого, что Учитель почти в каждом письме просил присылать 
образцы политической и другой современной терминологии из сочинений реформаторов. 
Они были нужны для готовящегося Большого китайско-русского словаря. Академик осы-
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пал ученика словами благодарности за свежие материалы. Подготовка карточек с терми
нами и их разъяснениями, несомненно, была не менее полезна диссертанту для более 
глубокого понимания источников и наиболее верной их интерпретации. Отношения Учи
теля и Ученика, как мне кажется, являются доказательством подлинного взаимопонима
ния и уважения друг к другу. По всему видно, что они знали и учитывали индивидуаль
ные черты и статус друг друга. Их жизнь служит примером преданности науке и чувства 
ответственности друг перед другом. А их отношения — примером соблюдения научной 
этики, о чем наши современники не очень заботятся.

Отношение к китайским коллегам. Сергей Леонидович являлся настоящим 
дипломатом. Даже и. в особенности, в период идеологического противоборства он был 
безукоризненно вежливым с оппонентами, но твердо отстаивал советскую точку зрения. 
Вспоминается эпизод в романе Л. Толстого о том, как русский и французский дипломаты 
утонченно вежливо общались друг с другом, и еще вежливее, если это возможно, когда 
их страны находились на стадии вражды. Со стороны этих собеседников можно было бы 
принять за друзей.

Сергей Леонидович тщательно изучал китайскую историческую и политическую 
литературу, прежде чем высказать свое мнение. В 1970-е годы в республиках Средней 
Азии появились работы, разоблачающие китайских фальсификаторов истории, их язык и 
доводы были удивительно однообразными. При этом авторам не мешало то обстоятель
ство, что они не знали и не могли знать китайские материалы, которые хранились в спец
хране библиотек. Мнение Сергея Леонидовича китайские оппоненты не могли игнориро
вать. ими делались практические выводы. Мне об этом говорили китайские ученые, за
нимающиеся историей международных отношений в Центральной Азии. Сергей Леони
дович сохранял уважение к фундаментальным исследованиям китайских ученых, при
знавал их достоинства и готов был учиться у некоторых из них, например, у профессора 
Цао Цзинхуа.

Отношение китайцев к Сергею Леонидовичу. Первым, кто писал о С.Л. Тих
винском и посетил его родителей, был Го Можо, которого С.Л. сопровождал в поездке 
в СССР в 1947 г. По линии ОРДК Сергей Леонидович постоянно активно поддерживал 
мероприятия по проведению юбилеев, собраний, посвященных политическим и общест
венным деятелям Китая и изданию трудов о них. Много лет он посвятил изучению Чжоу 
Эньлая. очевидно, весьма уважаемого им. Со многими из политических и культурных 
деятелей он был знаком лично по роду своей деятельности, а с возобновлением отноше
ний с Китаем — приветствовал их родных и близких: сына маршала Чэнь И, дочь Дэн 
Сяопина, дочь Чжу Дэ, племянницу Чжоу Эньлая и др. Упомянутые три дамы написали 
книги о своих знаменитых родственниках. Сергею Леонидовичу в пансионате нанес поч
тительный визит внук Мао Цзэдуна. Однажды Сергей Леонидович дал мне почитать 
письмо, написанное скорописью на одном листе, к сожалению, не помню от кого, в кото
ром его тепло называли «дядя» (по отцовской линии — туту). У тюркских народов ана
логичное обращение «ага», «ака» также являются высшим знаком уважения и призна
тельности. Китайские коллеги с большим вниманием встречали каждую книгу Сергея 
Леонидовича, дорожили его мнением. Большинство его монографий и статей переведены 
на китайский язык и опубликованы в Китае. Китайские коллеги признают, что они помо
гают им «по-новому взглянуть и истолковать многие проблемы истории Китая». И это не 
просто вежливые слова. С нормализацией советско-китайских, а затем российско-китай
ских отношений китайцы признали, что Сергей Леонидович наряду с другими извест
нейшими европейскими учеными являются мостом для стратагем: «Запад изучает Вос
ток» и «Восток постигает Запад». Возможно, Сергея Леонидовича китайские ученые 
уважали еще и потому, что он всегда был готов и желал улучшения связей с Китаем 
по всем направлениям и на всех уровнях.
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Отношение к молодым китаеведам Средней Азии и Казахстана. Несмотря на 
большую занятость, Сергей Леонидович находил время для среднеазиатских китаеведов.

Сергей Леонидович был научным руководителем диссертации на соискание уче
ной степени кандидата исторических наук известного китаеведа из Узбекистана 
А.Х. Ходжаева. В то же время заинтересованно относился к исследователям из других 
республик, с особым интересом к тем, кто занимался проблемами отношений цинского 
Китая с ханствами на территории Средней Азии, Казахстана, а также Восточного Турке
стана. Внимательно слушал выступления аспирантов 1970-х годов: Даута Исиева, Ахата 
Ходжаева, Клары Хафизовой и др. на ежегодной конференции ИВ АН СССР (ИВ РАН) 
«Общество и государство в Китае». Эта конференция была для нас единственной отду
шиной, так как в наших республиках весьма осторожно относились к китайской темати
ке, не публиковали наши статьи. В то время факультеты и институты востоковедения из 
пяти республик находились лишь в Узбекистане, в Ташкенте. Мы ощущали поддержку 
Сергея Леонидовича и его учеников. Как стало мне известно позже, по его рекомендации 
в Алма-Ату были командированы два корреспондента журнала «Советская женщина», 
чтобы взять короткое интервью у меня для номеров, издающихся для зарубежья на вос
точных языках. Статья сразу была замечена в Китае. После провозглашения в Китае по
литики «реформ и открытых дверей» китайские коллеги искали меня по этому интервью.

В свое время в Институт уйгуроведения АН КазССР, существовавший не более 
10 лет, приезжали замечательные русские ученые, среди них мы встречали С.Л. Тихвин
ского, В.С. Мясникова и других из Москвы и Ленинграда (Санкт-Петербурга).

Я посылала по почте Сергею Леонидовичу описания некоторых документов 
«Чоу бань иу пасмо» («Ведение дел с варварами от начала до конца») ведомства ино
странных дел Цинской империи позднего периода «Цзунли гэго шиу ямыня». Не знаю, 
как Сергей Леонидович распорядился аннотациями, они написаны от руки в единствен
ном экземпляре. Буду рада, если они обнаружатся в его архиве и в будущем кому-нибудь 
пригодятся.

Сергей Леонидович приобрел для своего Учителя энциклопедический словарь 
«Цы ань», возможно, именно этот словарь взял с собой в эвакуацию в Казахстан акаде
мик Алексеев. Кроме того, он привез в курортное место Боровое томик танской поэзии. 
Выбор был не случаен, академик учитывал, что он едет на землю древних тюрков, имев
ших наиболее тесные связи с династией Тан. Подобное тонкое чутье в смысле практиче
ского значения китаеведения было близко академику и его ученику. По-видимому, боль
шая часть переводов танских поэтов была выполнена Алексеевым в Казахстане. И Сер
гей Леонидович не мог не знать об этом.

В 1995 г. Сергей Леонидович любезно согласился быть первым официальным 
оппонентом моей докторской диссертации. Она была подготовлена на основе моногра
фии «Китайская дипломатия в Центральной Азии», а научным консультантом мною был 
избран Владимир Степанович Мясников, верный ученик и коллега Сергея Леонидовича, 
а также один из оппонентов моей кандидатской диссертации в 1973 г. Действительно, 
как утверждают и другие ученые, Сергей Леонидович был профессионально безупреч
ным оппонентом. Строгим, но справедливым и доброжелательным.

При каждой поездке в Москву я старалась встретиться с Сергеем Леонидовичем. 
Меня удивляло, что во все годы он быстро поднимал телефонную трубку и приветливо 
откликался своим красивым баритоном. Иногда, к моей большой радости, четко и немно
гословно назначал время и место встречи. Я навещала его в кабинете в высотном здании 
МИДа на Смоленской площади, в Дипломатической академии у Красных ворот, в ориги
нальном здании Общества дружбы, а также у него дома на Котельнической набережной. 
Сергей Леонидович объяснял, как досхазъ Йб^Ср^ встречи. В 1990-е годы советовал 
не садиться в лифт с незнакомцами, чтобы1 подняться до его квартиры в высотном доме. 
Он всегда дарил книги, а также статьи цз китайских журналов. Помню, что от Сергея Ле-
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онидовича я получила копии трех статей Су Бэйхая на тему присоединении казахских 
жузов — Младшего. Среднего и Старшего — к России, напечатанных в «Вестнике Синь
цзянского университета», и других статей китайских ученых того времени. Подобная ли
тература была совершенно не доступна нам. Ни разу не помню, чтобы Сергей Леонидо
вич с кем-либо говорил высокомерно, с высоты своих знаний и положения. Лишь внима
тельно и доброжелательно выслушивал твои проблемы, задавал уточняющие вопросы. 
Он никогда не принимал, сидя в своем кресле начальника, приглашал садиться за отдель
ный чайный столик.

Сергей Леонидович весьма уважительно, но без снисходительности относился 
к женщинам-китаеведам. В то же время он, должно быть, помнил, как Учитель сетовал 
по поводу того, что в студенческих группах больше девушек и ему «очень трудно убе
диться в серьезности их предприятия» (письмо от 6 октября 1946 г.)

Недавно я тщательно знакомилась с монографией С.Л. Тихвинского «Воспри
ятие в Китае образа России» (2008) и просматриваю по мере надобности бесценные ма
териалы трех томов новых сборников документов «Русско-китайские отношения», из
данных под его редакцией. В сентябре 2017 г., будучи в Москве, я говорила с академиком 
по телефону. Он находился в пансионате, но живо интересовался, над чем я работаю, 
просил что-то прислать ему. Ему было 99 лет, он был столь же приветливым, как прежде, 
но голос его звучал непривычно глухо.

Сергей Леонидович понимал дело поддержания дружбы и сотрудничества меж
ду народами в период существования СССР и после его распада, но окрашивал это не
поддельным теплом и доброжелательностью, искренним желанием понять собеседника 
и помочь ему. Такое не забывается.

В командировках в других странах часто приходится отвечать за все, что проис
ходит в Казахстане, в особенности после распада СССР. Сергей Леонидович был среди 
тех, кто останавливал слишком ретивых «нападающих». Меня это поразило, так как на
учным языком китаеведов того времени в Казахстане оставался русский язык. Также 
пресекал недружественные выпады на конференциях в Китае Дай И. директор, а затем 
почетный директор Института цинских исследований Китайского народного университе
та. В годы «культурной революции» он был сослан на трудовое перевоспитание. Было 
время, когда эти ученые стояли по разную сторону баррикад. Но никто не может отри
цать, что они оба являются крупнейшими всемирно известными исследователями Цин- 
ской империи.

Сергей Леонидович остается в моей памяти серьезным оппонентом и противни
ком в соответствующих обстоятельствах, а также верным товарищем и умудренным опы
том старшим коллегой. Ясно осознаешь, что это редко кому под силу.

В.М. Алексеев был главой и патриархом русского китаеведения для поколения 
Сергея Леонидовича. Судьба распорядилась так, что Сергей Леонидович также покинул 
этот мир признанным патриархом для своих современников и последующего поколения 
российских китаеведов.

Клара Шайсултановна Хафизова, 
доктор исторических наук, ученый-востоковед (Республика Казахстан)
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Общий ход преобразований и развитие рыночных отношений
Старт современной экономической реформе в Китайской Народной Республике 

дал партийный форум — 3-й пленум Центрального комитета правящей Коммунистиче
ской партии Китая 11-го созыва, проведенный в период с 18 по 22 декабря 1978 г. Пле
нум постановил перенести «центр тяжести деятельности партии, государства и всего на
рода на осуществление экономического строительства» и приступить к «серьезной ре
форме системы экономического управления и методов хозяйствования»1.

Задача проведения экономической реформы была выдвинута не изолированно, 
а в увязке с целями осуществления модернизации Китая и обеспечения его внешнеэконо
мической открытости. Такой подход предопределил ряд базовых особенностей экономи
ческой реформы в КНР. Это, во-первых, ее подчиненность стратегической задаче «содей
ствия развитию производительных сил» (т.е. модернизации экономики страны) и повы
шению уровня жизни народа и, во-вторых, относительно постепенный, соотносимый 
с посилыюстыо для населения, темп продвижения новых преобразований.

Поэтому вполне закономерно, что процесс «транзита», то есть перехода эконо
мики КНР от главенства плановых начал к опоре на рыночные рычаги управления народ
ным хозяйством, оказался весьма протяженным по времени.

С позиций сегодняшнего дня можно выделить три крупных этапа продвижения 
к рыночной экономике в пореформенном Китае. В 1978-1991 гг. сохранялась ориентация 
на главенство плановых методов хозяйствования, а рынку отводилась вспомогательная

Портяков Владимир Яковлевич, д.э.н., профессор, г.н.с. ИДВ РАН, главный редактор журнала 
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В статье прослежен общий ход преобразований в хозяйственном механизме 
и экономической системе Китайской Народной Республики за четыре десятиле
тия ее пореформенного развития. Отдельно показаны наиболее важные подвиж
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роль «полезного дополнения». В 1992-2013 гг. официально проводился курс на создание 
в КНР «социалистической рыночной экономики», а с ноября 2013 г., в соответствии с ре
шениями 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва, Китай вступил в этап дальнейшего углуб
ления рыночных преобразований, ориентированный на окончательное освобождение 
экономики от административного вмешательства и утверждение доминирующей роли 
рынка во всех значимых сферах хозяйственной деятельности — от распределения ресур
сов и землепользования до регулирования занятости населения.

В период 1978-1991 гг. шло активное обсуждение и осмысление соотношения 
плановых и рыночных методов в управлении экономикой страны, разрабатывалась 
и уточнялась общая концепция преобразований, создавалась институциональная струк
тура запуска процесса реформ и контроля за ним, в народное хозяйство внедрялись пер
вые «рыночные анклавы», апробировались конкретные механизмы перехода к рынку.

По всем этим направлениям движение вперед, носившее поисковый характер, 
проходило неровно, с нередкими колебаниями и отступлениями. Китай шел к выбору це
левой модели реформы одновременно двумя путями. Один, путь теоретических изыска
ний. состоял в изучении и типологизации различных вариантов экономической реформы 
и существующих в мире моделей социалистической экономики, «отыскании» на этой ос
нове наиболее подходящей для конкретных условий Китая модели. В одной из наиболее 
фундаментальных работ по данной проблеме— «Исследование модели реформы хозяй
ственной системы в Китае» — было предложено выделять шесть моделей социалистиче
ской хозяйственной системы: военный коммунизм, традиционная модель централизован
но планируемой экономики, усовершенствованная модель централизованно планируе
мой экономики, модель органического сочетания плана и рынка, экономика с косвенным 
административным контролем (когда директивный план ликвидирован, а система кос
венного управления через рынок и экономические рычаги еще не создана), и, наконец, 
модель рыночного социализма2.

Поскольку рыночный социализм официально считался до начала 1990-х годов 
неприемлемым для Китая3, то искомой целевой моделью реформы была провозглашена 
модель органического соединения плана и рынка.

На официальном уровне целевая модель начального этапа реформы выражалась 
в формуле «плановая экономика — главное, рыночное регулирование — вспомогатель
ное». Она была выдвинута в 1979 г. Чэнь Юнем, отвечавшим за экономическую работу 
в высшем эшелоне китайского руководства. Вполне логично, что в духе данной формулы 
был выдержан и первый проект Общей концепции реформы системы хозяйственного 
управления в стране. Он был представлен 3 декабря 1979 г. Исследовательской группой 
по реформе хозяйственного управления, учрежденной в сентябре 1979 г. Финансово-эко
номическим комитетом Госсовета КНР. Стержнем проекта стали идеи сочетания плано
вого регулирования с рыночным и расширения хозяйственной самостоятельности пред
приятий как «относительно независимых товаропроизводителей». Далеко идущее значе
ние имело и предложение об использовании в народном хозяйстве страны трех видов 
цен: централизованно устанавливаемых государством (на важнейшие потребительские 
товары и главные виды топлива и сырья); договорных, то есть согласуемых потребителя
ми и производителями в пределах, определенных государством (на большинство потре
бительских товаров и изделий перерабатывающих отраслей); и, наконец, самостоятельно 
устанавливаемых предприятиями-производителями.

Другой путь формировала сама логика реформенного процесса. На начальном 
этапе преобразований реформаторы ориентировались главным образом на совершенство
вание планового управления народным хозяйством. Однако предоставление на практике 
условий для выявления рыночным регулированием разрешенной ему «вспомогательной 
роли» (допущение свободных и договорных цен, развитие индивидуального сектора эко
номики, предоставление госпредприятиям права оставлять себе часть прибыли, произво-



21К 40-летию начала экономической реформы в Китае

лить и сбывать сверхплановую продукцию и т.п.) обернулось устойчивой тенденцией 
стихийного расширения ареала действия рыночных принципов и столь же спонтанным 
ослаблением позиций планирования. Экономическая невыгодность соблюдения плано
вой дисциплины резко ослабляла ее, несмотря на административные приказы и штраф
ные санкции. Так, в начале 1980-х годов наиболее выгодным для крестьян многих рай
онов Китая оказалось выращивание рапса и табака, процветавшее вопреки неоднократ
ным прямым приказам из центра не расширять посевные площади под этими культурами 
и солидным штрафным санкциям за отказ выращивать овощи.

В ответ на эти явления в 1982-1984 гг. было предпринято несколько попыток 
вернуть «птицу рынка» в «клетку плана». В датированном 25 февраля 1982 г. Общем 
проекте реформы хозяйственной системы отсутствовало положение о соединении плано
вого регулирования экономики с рыночным, фигурировавшее в проекте 1979 г.4

Безоговорочный приоритет плана был закреплен в Конституции КНР от декабря
1982 г., констатировавшей: «Государство осуществляет плановое хозяйство на основе со
циалистической собственности». При этом упоминания о рыночном регулировании в то
варном хозяйстве отсутствовали вовсе.

Наконец, в первой половине 1984 г. сторонники сильного планового начала вне
сли предложения о расширении номенклатуры централизованно распределяемых ресур
сов и повышении доли централизованного распределения в общем объеме оборота мате
риальных ресурсов (в частности, предлагалось охватить прямым распределением 110 ви
дов средств производства и 90 видов потребительской продукции). Акцент на админист
ративные рычаги, натуральное распределение, жесткое директивное планирование про
изводства, снабжения и реализации всей промышленной продукции, входящей в государ
ственный план, мотивировался необходимостью выполнения в период до 1990 г. мас
штабных задач по сооружению ключевых объектов капитального строительства и труд
ностями с достижением подлинной финансовой и материальной сбалансированности. 
Соответственно, в целом предлагалось не спешить с реформами5.

Однако в китайском обществе явно преобладали другие настроения. С середины
1983 г. реформа хозяйственной системы выдвигается на место центральной экономиче
ской задачи. В докладе о работе правительства на 1-й сессии ВСНП 6-го созыва (июнь 
1983 г.) премьер Госсовета Чжао Цзыяи декларировал необходимость ускорения шагов 
реформы хозяйственной системы. Впервые официально ставится задача развития едино
го социалистического рынка на базе выявления роли горизонтальных хозяйственных свя
зей и слома межрегиональных и межведомственных барьеров, препятствующих нор
мальному функционированию сферы обращения. Провозглашается переход к трем типам 
управления — директивному планированию, направляющему планированию и рыночно
му регулированию. Что касается возникновения в процессе реформы «некоторых не
больших проблем», то их, говорил Чжао Цзыян. «нетрудно преодолеть»6.

Совершенно очевидно, что курс на ускорение реформы был поддержан в регио
нах и на предприятиях, впервые за многие годы начавших распоряжаться частью произ
водимой ими прибыли: в 1979 г. предприятиям было оставлено 6,4% реализованной при
были, в 1980-11,9%, в 1981-13,2% и в 1982 г. — 15%.

Победу линии на ускорение реформы и одновременно переход к новой целевой 
модели преобразований — созданию системы «социалистического планового товарного 
хозяйства»— ознаменовало принятое 20 октября 1984 г. Постановление ЦК КПК отно
сительно реформы хозяйственной системы. Документ призвал отказаться от противопос
тавления планового хозяйства товарному и констатировал, что полное развитие товарно
го хозяйства является необходимым условием осуществления модернизации экономики 
Китая, единственным эффективным путем оживления экономики, которого «не добиться 
одними административными мерами и директивными планами»7. Поставив в практиче
скую плоскость задачи реформы системы цен, выявления роли экономических рычагов,
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разграничения функций административных органов и хозяйственный субъектов, Поста
новление ЦК КПК во многом предопределило основные направления конкретной транс
формации хозяйственного механизма в КНР в 1984-1988 гг.

В соответствии с идеями Постановления в 1985 г. были предприняты такие важ
ные практические шаги, как реформа системы централизованных закупок и сбыта зерна, 
сужение сферы директивного планирования и централизованного распределения матери
альных ресурсов одновременно с расширением сферы рыночного регулирования, приме
нением свободных цен, развитием негосударственных секторов экономики. Вместе взя
тые, данные преобразования позволили начать запуск и отработку так называемой двух
колейной системы, то есть параллельного сосуществования ареалов и механизмов плано
вого и рыночного регулирования. Именно эта «двухколейная», а де-факто даже многоко
лейная система планирования, ценообразования, кредитования явилась специфически 
китайским вариантом достаточно успешного перевода экономики страны на рыночные 
принципы функционирования. Не лишенная недостатков, основным из которых явился 
побочный эффект в виде крупномасштабной коррупции, «двухколейная система» сдела
ла главное: дала Китаю возможность относительно безболезненно и плавно трансформи
ровать плановую экономику в рыночную.

Принятые в сентябре 1985 г. Предложения ЦК КПК о 7-м пятилетием плане эко
номического и социального развития Китая на период 1986-1990 гг. впервые четко обо
значили контуры «социалистической хозяйственной системы нового типа», формирова
ние которой и должно было явиться конечным результатом реформы. Речь шла о таких 
трех тесно взаимосвязанных аспектах, как, во-первых, усиление жизнеспособности 
предприятий, прежде всего крупных и средних государственных предприятий, превра
щение их в самостоятельно хозяйствующих, самостоятельно отвечающих за прибыли 
и убытки социалистических товаропроизводителей; во-вторых, дальнейшее развитие со
циалистического товарного рынка, постепенное совершенствование системы рынков 
средств производства, капиталов и т.д.; в третьих, переход от прямого контроля государ
ства за предприятиями к главным образом косвенному, создание системы социалистиче
ского макроэкономического управления. Этот «каркас» сохранился до настоящего време
ни, будучи дополненным задачей реформы отношений собственности в качестве основы 
развития рыночной экономики и комплексом реформ в социальной сфере, облегчающих 
приведение системы труда, занятости и социального обеспечения в более полное соот
ветствие с рыночным характером всего народного хозяйства.

В конкретной практике реформ в период 1984-1988 гг. особое внимание уделя
лось «повышению жизнеспособности» крупных и средних государственных предпри
ятий за счет перевода их на различные формы подрядной ответственности (по аналогии 
с деревней). Были запушены многочисленные эксперименты по расширению рынка 
средств производства и товаризации жилья, укреплению макрорегулирующих функций 
Народного банка Китая, созданию рынка краткосрочного кредита, совершенствованию 
системы валютных отчислений и созданию рынка валютного регулирования, реформам 
системы инвестиций и системы внешней торговли, созданию рынков ценных бумаг и т.п. 
Рыночные принципы хозяйствования, в том числе в сфере труда и заработной платы, ак
тивно апробировались в экспериментальном порядке в специальных экономических зо
нах «первой волны»— в Шэньчжэне, Сямэни, Чжухае, Шаньтоу.

В целом в 1987 г. стало очевидно обретение реформенным процессом все более 
недвусмысленной рыночной ориентации. Политически обеспечить форсирование ре
форм рыночного типа попытался Чжао Цзыян, сменивший Ху Яобана на посту генсека 
ЦК КПК. На ХШ съезде КПК (25 октября— 1 ноября 1987 г.) Чжао Цзыян констатиро
вал, что развитие социалистического товарного хозяйства неотделимо от развития рынка, 
и одновременно охарактеризовал директивное планирование как не соответствующее 
требованиям развития социалистического товарного хозяйства*. В данном контексте вы-



23К 40-летию начала экономической реформы в Китае

двинутые съездом положения об «органическом единстве планирования и рынка» и о «го
сударственном регулировании рынка и рыночном ориентировании предприятий» вряд ли 
могли рассматриваться иначе, чем заявка па форсирование перехода к рыночной колее.

Решающим шагом в этом направлении должна была стать реформа цен, объяв
ленная и частично начатая в мае 1988 г. с благословения Дэн Сяопина, заявившего, 
что «без реформы цен не обойтись»9.

Однако уровень роста потребительских цен, инициированный майским решени
ем 1988 г., оказался на деле «непосилен для масс, для предприятий, для государства»10. 
(В 1988 г. розничные цены в стране выросли на 18,5%, в т.ч. на продовольствие — 
на 23%, а на мясо — на 36,8%.)

Недовольство населения экономической ситуацией усугубил политический кри
зис в Китае, нараставший в первые месяцы 1989 г. Последовавшее за его драматической 
развязкой 4 июня устранение с политической арены Чжао Цзыяна и ряда других адептов 
радикального варианта преобразований отразилось и на реформе. На какое-то время за
метно сузился ее диапазон, замедлилась общая динамика. Утверждалось, что «Китай 
не может внедрить у себя полностью рыночную экономику, ибо это привело бы к хаосу 
в народном хозяйстве страны»".

В то же время и ситуация в самом Китае, где наблюдалось первое за годы ре
форм замедление темпов роста экономики и снижение доходов населения, и междуна
родная обстановка, усложнившаяся для Пекина после распада СССР, объективно требо
вали возвращения к политике динамичных рыночных реформ и широкой внешнеэконо
мической открытости.

Решающий перелом внесла знаменитая поездка Дэн Сяопина на юг страны в ян
варе-феврале 1992 г., в ходе которой он однозначно высказался в пользу ускорения ры
ночных преобразований12.

С середины 1992 г. рыночная ориентация реформы становится свершившимся 
фактом. Об этом безошибочно свидетельствовали как появившиеся в центральной печа
ти статьи с названиями типа «Социализм также должен осуществлять рыночную эконо
мику», так и принятое в сентябре 1992 г. решение Госсовета КНР об активном использо
вании рыночного механизма в сельском хозяйстве. В том же направлении разворачива
лась и вся экономика. К сентябрю 1992 г. количество цен на средства производства и 
транспортных тарифов, находящихся в ведении государственного комитета по ценам и 
других центральных ведомств, сокращается до 89 по сравнению с 737 в 1991 г., при этом 
право установления цен по 571 виду продукции было передано предприятиям13 (табл. 1). 
В более чем 400 уездах с населением в 200 млн человек к концу 1992 г. были отпущены 
цены на зерно14.

Началось концептуальное осмысление понятия «социалистическая рыночная 
экономика» и требующихся для ее развития мер.

14 ноября 1993 г. на 3-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва было принято Постанов
ление о некоторых вопросах создания системы социалистической рыночной экономики. 
Оно стало программой рыночной трансформации народного хозяйства Китая в следую
щем десятилетии15.

Как декларировало Постановление, создание системы социалистической рыноч
ной экономики означает выявление рынком базовой роли в размещении ресурсов 
под макроконтролем государства.

Отличие концепции социалистической рыночной экономики от концепции со
циалистического товарного хозяйства наглядно видно уже по одному только несовпа
дению позиций в документах 1993 и 1984 г. В 1984 г. констатировалось, что при социа
лизме товарные отношения не являются всеохватывающими: «...Рабочая сила не есть 
товар, товаром не являются также земля, рудники, банки, железные дороги и все дру
гие государственные предприятия, а также природные ресурсы»16. В 1993 г. ставилась
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Таблица 1

О 23,0 16,821,0 19,0 24,3 27,0 20.0 5,7

43,7 53,8 57,0

0 23,0 0 19,0 18,3 7,5

35.0 33.7 28.9

О 19.0 25.0 28.0 21,8 23,2 25,0 10,3 1,1

3.0 34.0 40.0 38.3 49,3 45,5 45.0 68.8 93.0

задача ускорить процесс «маркетизации» цен на факторы производства, сформировать 
рынок рабочей силы, всемерно развивать фондовый рынок, рынки недвижимости, тех
нических достижений, информации, отладить рыночный механизм ценообразования 
на право землепользования.

Закупки 
сельхозпро
дукции

Реализация 
средств про
изводства

Розничная 
торговля

0 
97.0

5,6
100

13.0
47.0

40.0
64.0

1985
37.0

1987
29.4

1988
24.0

40.4
60.0

42.0
44,6

1990
31,0

57,8
36.0

73.8
5.9

81.8
18.7

Различные виды цен в Китае (процентов от общего итога)
1978
94.4

40.0
31.3

45,7
20.9

1991
22,2

1992
12,5

1986
35.0

1989
35,5

36.5
30,0

Наименование________
Плановые 
Направляе
мые госу- 
дарством 
Рыночные 
Плановые 
Направляе
мые госу
дарством 
Рыночные 
Плановые 
Направляе
мые госу- 
дарством 
Рыночные

Источник: кап к. Сат Ин/юш Рат. И'1/у Есопопйс Ке/опп /» С1йпа 1Уогкес! // СНта'з Ро- 
Писа! Есопоту / Иап§ Сипухи ап<к ЗоИп 1Топ§ (ЕсНюгз). 8'т§ароге Итгегзбу Ргезз, 1998. 
Р. 66-67.

Преобразования в конкретных сферах не заставили себя ждать. С 1 января
1994 г. началась реформа налоговой (упорядочение видов налогов и ставок налогообло
жения, более четкое разделение налогов на центральные и местные) и банковской систе
мы, реформа системы валютного регулирования. В 1995 г. были приняты законы о На
родном банке Китая как о центральном банке страны, о коммерческих банках, а позд
нее — законы о залоге, векселях, новый закон КНР о труде.

Новый подход к реформе государственных предприятий предусматривал их пре
образование в разного рода компании — полностью основанные на государственном ка
питале, с контрольным паем государства, акционерные компании, компании с ограничен
ной ответственностью.

В докладе о работе правительства на 3-й сессии ВСНП 8-го созыва 5 марта
1995 г. премьер Госсовета КНР Ли Пэн подчеркнул, что к 2000 г. система социалистиче
ской рыночной экономики в Китае может быть создана только в начальном виде, а обре
тение ею качества зрелости потребует еще 20-30 лет1'.

В период между XV и XVI съездами правящей компартии Китая, т.е. в 1997- 
2002 гг., в стране была проделана значительная практическая работа по переводу народ
ного хозяйства на рыночные рельсы.

Удалось в целом выполнить трехлетнюю (1998-2000 гг.) программу финансового 
оздоровления примерно 6000 крупнейших государственных предприятий, повысив долю 
рентабельных работающих компаний до 70%. Одновременно возросло внимание к про
блемам других низовых экономических агентов, что нашло отражение в принятии зако
нов о стимулировании развития малых и средних предприятий и о системе подрядного 
землепользования в сельском хозяйстве.
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В формировании рыночных институтов особое внимание уделялось развитию 
рынка ценных бумаг. Полноценно функционировали биржи ценных бумаг в Шанхае 
и Шэньчжэне, созданные в начале 1990-х годов. В 2001 г. было принято решение об от
крытии рынка акций типа «В» (валютных) для граждан КНР, имеющих валютные сче
та, а в 2002 г. — об открытии рынка акций типа «А» (юаневых), ранее предназначавше
гося только для граждан КНР, и для «квалифицированных иностранных институцио
нальных инвесторов». Значительное развитие получил также рынок недвижимости, 
особенно товарного жилья.

Доминирование в экономике КНР в 1998-2003 гг. дефляционных тенденций по
требовало проведения в стране принципиально иной макроэкономической политики, на
правленной на оживление потребительского и инвестиционного спроса, а с ним — и эко
номического роста в целом. В макроэкономическом инструментарии китайского руково
дства этого периода особое место занимали эмиссия спецоблигаций на инвестиционные 
цели18 и снижение до минимально приемлемого уровня процентной ставки по банков
ским депозитам. Были сделаны первые шаги к акционированию китайских банков, кото
рое начало осуществляться с небольших коммерческих банков.

Новым самостоятельным направлением преобразований явилось активное ре
формирование социального обеспечения в стране. Создав так называемую систему трех 
линий гарантий — пособий рабочим, увольняемым с предприятий, выплат по безработи
це и на поддержание минимального уровня жизни в городах — Китай сумел без мас
штабных социальных потрясений провести крупное сокращение количества занятых 
в государственном (с 110,4 млн в 1997 г. до 76,4 млн человек в 2001 г.) и коллективном 
(с 28,8 млн до 12,9 млн человек) секторах экономики19.

В целом к концу 2003 г. китайское руководство пришло к заключению, что в пер
воначальном виде система социалистической рыночной экономики в стране уже создана.

Сменившие Цзян Цзэминя и Чжу Жунцзи на высших партийно-государственном и 
правительственном постах Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао намеревались существенно углу
бить рыночные преобразования в экономике. 3-й пленум ЦК КПК 16-го созыва (11-14 ок
тября 2003 г.) принял специальное Постановление о некоторых вопросах совершенствова
ния социалистической рыночной экономики. Документ ориентировал страну на определен
ную радикализацию реформы отношений собственности, более полное выявление потен
циала частного сектора и других негосударственных экономических укладов, более сба
лансированное региональное развитие и ускорение рыночной трансформации деревни.

Однако десятилетие правления четвертого поколения руководителей КНР и КПК 
оказалось не слишком успешным в плане реформаторства. Вступление Китая во Всемир
ную торговую организацию (11 декабря 2001 г.) создало уникальные возможности для 
наращивания объемов внешней торговли и инвестиционной накачки экономики, обеспе
чивающих высокие темпы роста. Возникли солидные отраслевые и региональные «груп
пы интересов», не склонные расплачиваться за любые реформы притормаживанием, 
пусть даже временным, наращивания мощностей на своих предприятиях и территориях. 
В результате масштаб рыночных преобразований в десятилетие 2003-2013 гг. оказался 
существенно уже, чем изначально задумывалось.

Новому руководству КНР во главе с Си Цзиньпином пришлось по сути дела за
ново ставить вопрос о кардинальном усилении роли рынка в экономике страны. Была 
создана руководящая группа ЦК КПК по реформе, которую возглавил Си Цзиньпин.

Комплекс мероприятий по углублению в Китае преобразований рыночного типа 
был сформулирован в принятом 3-м пленумом ЦК КПК 18-го созыва 12 ноября 2013 г. 
Решении ЦК КПК о некоторых важных вопросах всестороннего углубления реформы. 
Оно предусматривает активизацию инвестиционной деятельности предприятий негосу
дарственных форм собственности, реформу системы первичного распределения и совер
шенствование системы перераспределения доходов. В конечном итоге, как констатирует-
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ся в Решении (пункт 44). в Китае должна сформироваться архитектоника доходов типа 
«регбийного мяча» — то есть с небольшой долей лиц с очень высокими и очень низкими 
доходами при доминировании граждан со средними для общества доходами. Важную 
роль как в реализации принципа социальной справедливости, так и в стимулировании по
требления (через сокращение доли средств, направляемой в сбережения) призвано сыграть 
создание устойчивой диверсифицированной системы социального обеспечен ня'и.

Ряд направлений преобразований получил дальнейшую конкретизацию в спе
циальных документах. Так, в сентябре 2015 г. были обнародованы «Мнения» ЦК КПК 
и Госсовета КНР об углублении реформы предприятий государственной собственности 
и о строительстве новой системы экономики открытого типа. Второй документ в из
вестной мере опирается на опыт уже функционирующей зоны свободной торговли 
в районе Пудун Шанхая. Подобные зоны созданы также в провинциях Фуцзянь и Гуан
дун с включением в их состав части территорий Сямэиьской и Шэньчжэньской специ
альных экономических зон.

Кроме того. Госсовет КНР принял решение сократить число видов товаров и уе
дут, цены на которые устанавливаются правительством, с 13 до 7 (газ, электроэнергия, 
водоснабжение), при этом число конкретных наименований товаров и услуг, подпадаю
щих под централизованное определение, сократится со 100 до 20 .

Хотя настрой нынешних лидеров Китая на углубление рыночных реформ оче
виден, вряд ли можно ожидать здесь быстрых успехов. И дело не в приверженности 
градуалистским .методам, а в трудности преобразований самих по себе. Ведь объекта
ми реформ выступают ныне, помимо прочих, такие тяжелые сферы (или, как говорят 
в Китае, «твердые кости»), как землепользование, денежно-кредитная и налогово-фи
нансовая политика, защита окружающей среды, деятельность госпредприятий и адми
нистративное управление.

Реформа отношений собственности
В КНР реформа отношений собственности формально никогда не выступала 

в качестве центрального звена или главного направления преобразований. В то же время 
опосредующая роль отношений собственности в большинстве реформ, проводившихся 
в Китае, чрезвычайно высока. Стимулирующая или, напротив, ограничительная полити
ка по вопросу развития негосударственных или, шире, «необобществленных» укладов 
народного хозяйства непосредственно играла на разных этапах реформы роль либо ката
лизатора роста числа индивидуальных и частных предприятий, либо своеобразного 
«прокрустова ложа», в которое, например, не раз стремились «уместить» развитие пае
вой и акционерной экономики в стране. Кроме того, вследствие изначальной чрезвычай
ной разветвленности и всепроникающего характера экономических функций государства 
в Китае как собственника и как управляющего (что усиливается и особенностями поли
тической системы страны) радикальное решение подавляющего большинства проблем 
реформы рано или поздно, в большей или меньшей степени, но почти неизбежно, начи
нало затрагивать и сферу отношений собственности. В целом, на наш взгляд, реформа 
отношений собственности в Китае, не будучи особенно радикальной, проделала за годы 
рыночной трансформации довольно существенный путь.

Период 1978-1983 гг. вобрал в себя выработку первых законодательных актов, 
стимулирующих привлечение прямых иностранных инвестиций, теоретическое урав
нивание в правах коллективной собственности с государственной, объявление индиви
дуальной трудовой деятельности «полезным дополнением» к социалистической обще
ственной собственности.

В июле 1981 г. Госсовет КНР принял постановление о политике в отношении 
индивидуальных хозяйств, разрешив предпринимателям найм 1-2 помощников и до
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5 учеников. К концу 1982 г. численность занятых в индивидуальном секторе страны со
ставила около 3,2 млн человек (в т. ч. 1,36 млн человек в городах и 1,84 млн — на се
ле). 46,1% работников были заняты в торговле, 20,8% — в общепите, 10,5% — в сфере 
услуг и 10,2%— в кустарной промышленности. В 1982 г. частники дали 2,9% объема 
розничного товарооборота, а еще 4,3% составила продажа крестьянами своей продук
ции на свободных рынках.

На практике наибольший размах в эти годы приобрела реформа в деревне. От до
реформенного периода Китай унаследовал систему народных коммун, совмещавших по
литико-административные и хозяйственные функции. В 1978 г. примерно 180 млн кресть
янских дворов были объединены в 52,7 тыс. коммун, подразделявшихся на 690 тыс. боль
ших производственных бригад и 4,8 млн производственных бригад (в среднем 7 произ
водственных бригад составляли одну большую производственную бригаду, а 13 больших 
производственных бригад — народную коммуну). Формально основной хозрасчетной 
единицей по Положению о народных коммунах 1962 г. считалась производственная бри
гада (как правило — естественная деревня), однако нередко эту функцию выполняли 
большие производственные бригады (в 1980 г. — свыше 42 тыс.) и даже коммуны.

В то же время китайское руководство поначалу не собиралось радикально ме
нять саму систему организации сельхозпроизводства. На 3-м пленуме ЦК КПК 11-го со
зыва был рассмотрен экспериментальный проект нового Положения о работе сельских 
народных коммун. Разрешив крестьянам иметь небольшие приусадебные участки и бо
лее свободно заниматься подсобными промыслами, лидеры страны рассчитывали в це
лом сохранить жесткий контроль за экономической жизнью деревни через почти тоталь
ное планирование на селе и обязательные закупки основных видов сельхозпродукции.

Вместе с тем в целях укрепления статуса производственной бригады как основ
ной хозрасчетной единицы было проведено разукрупнение больших производственных 
бригад и народных коммун. К 1981 г. количество коммун выросло до 54,4 тыс., больших 
производственных бригад до 718 тыс. и производственных бригад — до 6 млн.

На практике, однако, события развивались по-другому. В 1979 г. стихийно воз
никло движение за организацию сельхозпроизводства на подрядной основе. Почин был 
сделан в уезде Фэнъян провинции Аньхой, где весной 1979 г. началось выделение в со
ставе производственных бригад более мелких операционных групп. Группы, которым пе
редавались в пользование пахотная земля, рабочий скот, инвентарь, брали на себя обяза
тельства по выполнению согласованных с бригадой производственного плана, объема за
купок различных видов сельхозпродукции и отчислений в коллективные фонды. Взамен 
группа получала право свободного распоряжения оставшейся частью продукции. Основ
ным принципом «большого подряда», получившего поддержку первого секретаря про
винциального парткома Вань Ли, стала формула «обеспечь причитающееся государству, 
отчисли причитающееся коллективу и возьми остальное себе». К осени 1979 г. закрепле
ние заданий по группам было внедрено в 85% производственных бригад уезда Фэнъян.

Тогда же, весной 1979 г. в одной из беднейших в провинции производственной 
бригаде Сяоган коммуны Лиюань 18 семей решили распределить землю по дворам. Так 
возник «подворный подряд», давший в первый же год применения удивительные резуль
таты: по душевому производству зерна и масличных производственная бригада вышла 
на 1-е место в уезде, а среднедушевой доход 105 членов бригады вырос в 6 раз. Посетив
ший бригаду в праздник весны 1980 г. Вань Ли поддержал крестьян из Сяогана, действо
вавших до этого фактически тайно.

В сентябре 1980 г., когда переход к подряду стал свершившимся фактом, китай
ское руководство официально одобрило его (документ ЦК КПК № 75), стремясь в то же 
время ограничить применение подворного подряда только беднейшими и отдаленными 
районами страны, где проживало около 20% сельского населения. Приоритет же офици
ально отдавался другим видам подряда с заметно более выраженным коллективистским
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началом — «системе производственной ответственности, соединяющей единое хозяйст
вование и доведение заданий до конкретных работников», и специализированному под
ряду (на какой-либо конкретный вид деятельности, например, откорм скота). В случае 
применения метода «полной ответственности двора за производство» запрещалась сдача 
подрядной земли в субаренду, использование наемного труда, а отчисления в коллектив
ные фонды устанавливались не менее чем в 15% доходов от подрядного хозяйствования. 
В реальной жизни подворный подряд оказался исключительно жизнеспособным и в счи
танные годы вытеснил остальные формы подряда. Так, если в январе 1980 г. его приме
нял 1% производственных бригад страны, в декабре 1980 г.— 15%, то уже в октябре 
1981 г. — 49%, а в октябре 1982 г. — свыше 78%. В 1983 г. большинство народных ком
мун было распущено.

Период 1984-1988 гг. отмечен первым официальным закреплением в документах 
КПК курса на «развитие многообразных форм экономики и способов хозяйствования» 
при главенстве общественной собственности на средства производства.

В один из проектов реформы на 7-ю пятилетку впервые были включены кон
кретные ориентиры развития многоукладное™. В 1990 г„ то есть в конце пятилетки, до
ля госсектора в стоимости промышленного производства должна была составить около 
60%, доля коллективного сектора— 30%, а доля индивидуального сектора и других 
форм хозяйствования — 10%22.

На селе наблюдалось бурное развитие волостных и поселковых предприятий, 
появились «новые хозяйственные объединения». Активно внедрялась аренда государст
венных и коллективных предприятий. С 1987 г. политически разрешено функционирова
ние частных предприятий с 8 и более наемными работниками. Начались эксперименты 
с паевыми акционерными предприятиями, принят первый вариант закона о банкротстве 
предприятий. Созданы первые административные организации по управлению государ
ственным имуществом. Более разнообразный по формам и экономически все более зна
чимый характер приобрело привлечение прямых иностранных инвестиций.

Подвижки в структуре собственности содействовали динамичному становлению 
рынка двояким образом: с одной стороны, рост индивидуального сектора (11,68 млн «то
чек» с 17,56 млн занятых к началу 1986 г.), массовое появление смешанных предприятий 
с участием иностранного капитала и т.п. количественно наращивали «массу» субъектов 
рынка. С другой стороны, опережающее развитие негосударственных секторов экономи
ки и преобразование части мелких государственных предприятий промышленности 
и торговли в коллективные или сдача их в аренду предопределили расширение ареала 
«маркетизации» народного хозяйства страны. Например, доля занятых на коллективных 
предприятиях городов и поселков в общей численности занятых в городах возросла 
с 23% в 1980 г. до 26,9% в 1985 г., доля коллективного сектора в промышленном произ
водстве (по валу) выросла с 20,7% до 28,1%, а в общественном розничном товарооборо
те — с 12,1% до 36,7%. Доля индивидуального сектора выросла за тот же период с 0,7% 
до 15,7% общественного розничного товарооборота. В 1987 г. доля госсектора в объеме 
промышленного производства составила 69,7% по сравнению с 80,8% в 1978 г., а доля ин
дивидуальных, частных и смешанных предприятий с нулевой отметки выросла до 2,4%.

В 1989-1991 гг. реформа отношений собственности была фактически приоста
новлена. Изменение макроэкономических условий хозяйствования вынудило большинст
во низовых экономических агентов в промышленности отказаться от подрядных отноше
ний с государством. Однако уже вскоре призывы Дэн Сяопина к ускорению поступи ре
форм, критика им левачества в экономической работе как «главной опасности» дали тол
чок новым преобразованиям отношений собственности. Взрывной эффект начиная 
с 1992 г. был достигнут в привлечении иностранных инвестиций. На новый уровень вы
шли акционирование и развитие на этой основе рынка акций в Китае. Массовый харак
тер приобрели преобразование мелких государственных и коллективных предприятий
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1,49 1,49 1,081,56 1.03 0,92 0,86

0,36 0,37 0,39 0.25 0.22 0.20 0,18

10,24 11.83 12,43 17,21 17,51 17.98 18,24

32,69 37.8726,13 69,69 63.15 63.89 63.81

69.12 82,4260.71 75.57 92.57 111.80 120.83

9,32 9,697,70 13,97 13,93 13,44 13,05

12,4610.53 12,17 15.66 15.62 14,46 13,61

56,4344,67 61,4252,27 70.09 78.00 86.27

Таблица 2

Структура занятости в городах Китая по формам собственности (млн человек)
Наименование_______________
Города, всего_________________
Государственная собственность
Коллективная собственность
Паевая кооперативная собствен- 
ность________________________
Совместное хозяйствование
Паевые компании с ограничен- 
ной ответственностью_________
Компании с ограниченной от- 
ветственностыо_______________
Частные предприятия_________
Предприятия, основанные на 
капитале Гонконга, Макао и 
Тайваня______________________
Предприятия, основанные на 
иностранных инвестициях_____
Индивидуальные предприятия

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2017: [Краткая статистика Китая — 2017]. Пе
кин, 2017, С. 40-41. (На кит. яз.)

2011
359.14
67.04
6.03

2015
404.10
82.08
4.81

2016
414,28
61.70
4.53

2010
346.27
65.16
5,97

2012
371.02
68.39
5.89

2013
382.40
63.65
5.66

2014
393.10
63,12
5.37

в частные и отказ псевдоколлективных хозяйств от так называемых красных шапок, 
т.е. формально коллективного статуса.

С конца 1992 г. в КНР стали выделять девять экономических укладов: экономика 
государственной собственности; коллективная; индивидуальная; частная; совместная; 
паевая экономика; экономика, основанная на средства зарубежных инвесторов; экономи
ка, основанная на инвестициях из Тайваня, Гонконга и Макао; прочие уклады, не под
дающиеся четкой классификации23.

В целом в 1990-е годы формирование в Китае многоукладной экономики стало 
свершившимся фактом.

В период с 1992 по 1996 г. доля экономики, основанной на государственной соб
ственности, в валовой промышленной продукции страны снизилась с 51,5 до 28,8%, доля 
экономики коллективной собственности выросла, соответственно, с 35,1 до 40.4%, а эко
номики необобществленных укладов — с 13,4 до 30,8%. В общественном розничном то
варообороте доли государственной и коллективной торговли снизились за эти годы соот
ветственно с 46,8 до 27,6 и с 35.1 до 19% при росте доли в нем предприятий необобщест
вленной торговли с 21,6 до 53.4%24.

Важно констатировать отсутствие резких скачков в «деэтатизации» ведущего сек
тора экономики страны — промышленности. Сдвиг в пользу негосударственных укладов 
был достигнут относительно постепенно, за счет их более быстрого развития, а не путем 
форсированного перевода государственных предприятий в негосударственные. В этом про
явилась очевидная специфика преобразований в Китае в сравнении, например, с Россией.

В 1997 г. на XV съезде правящей компартии впервые было заявлено об ориента
ции КНР на создание смешанной экономики. Эта концепция сохранилась и в дальней
шем, уточняясь в теории и неизбежно эволюционируя в реальной практике. Существен
но трансформировалось представление о государственной экономике — теперь к ней от
носятся не только унитарные предприятия, принадлежащие государству, но и доля госу
дарства в паевых и акционерных компаниях.
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Быстро сокращаются масштабы коллективного сектора. В то же время количест
во паевых и частных предприятий стабильно растет.

В Китае в последние годы не публикуют статистических данных о доле различ
ных экономических укладов в ВВП страны. Некоторое представление об изменении 
структуры собственности дает официальная статистика занятости (табл. 2), однако со
мнений в полной сопоставимости данных она не развеивает.

Один из основных путей практического развития смешанной экономики в Китае 
видят в поощрении взаимного перекрестного инвестирования предприятий и компаний 
различных форм собственности через прямые капиталовложения, приобретение паев, ак
ций. облигаций и т.п.

Пока не найдены удовлетворяющие большинство населения подходы к реформе 
землепользования. Поставленная 3-м пленумом ЦК КПК 18-го созыва задача «создания 
единого для города и деревни рынка земли, используемой под строительство», подвергает
ся в китайских СМИ критике как сужающая потенциальный масштаб земельного рынка25.

В целом же, на наш взгляд, сложность, глубина, масштабность преобразований 
в сфере собственности в Китае в обозримой перспективе имеют все шансы намного пре
взойти достигнутое здесь ранее.

Финансовая реформа
В условиях перехода экономики КНР на преимущественно рыночные рельсы 

функционирования финансовые и денежно-кредитные рычаги выдвинулись на позицию 
ведущих инструментов макроэкономического регулирования в стране.

Налоговая система КНР за годы реформ прошла два крупных этапа преобра
зований.

В 1985 г. было осуществлено разделение важнейшего единого торгово-промыш
ленного налога на три самостоятельных налога: на продукцию, на добавленную стои
мость и на хозяйственную деятельность. Существенно увеличено общее количество взи
маемых налогов, а также осуществлен переход от изъятия части прибыли предприятий 
государством к взиманию с них подоходного налога.

В период 1985-1993 гг. в КНР взималось около 40 видов налогов, подразделяв
шихся на группы: налоги типа налога с оборота, подоходные, налоги на пользование ре
сурсами, налоги на специальные цели, налоги на имущество и некоторые виды деятель
ности (например, забой скота), сельскохозяйственный налог, таможенные пошлины, сбо
ры в специальные фонды (например, фонд строительства ключевых объектов энергетики 
и транспорта).

Ставка подоходного налога с крупных и средних государственных предприятий 
составляла 55% (с 1994 г.— 33%). С малых госпредприятий и коллективных предпри
ятий взимался прогрессивный налог по 8-разрядной шкале от 10 до 55%. Ставка налога 
с частных предприятий (с числом наемных работников более 8 человек) составляла 35%, 
с предприятий с участием иностранного капитала — 30% и 3% — местный налог (в спе
циальных экономических зонах ставка— 15%, в зонах технико-экономического разви
тия — 24%). С индивидуальных предприятий (с числом наемных работников до 8 чело
век) взимался прогрессивный подоходный налог по 10-разрядной шкале от 7% (доход 
до 1000 юаней в год), до 60% (доход более 30 тыс. юаней в год).

В структуре внутренних доходов госбюджета (без внешних займов) доля налогов 
в конце 1980-х— начале 1990-х годов неизменно составляла более 90% (в 1991 г,— 
91,4%), в т.ч. налоги по типу налога с оборота давали 54,6% доходов госбюджета 
(1991 г’), подоходные налоги — 20%, налоги на недвижимое имущество и операции 
с ним приблизительно 2%, таможенные сборы — 4,8% и сельскохозяйственные нало
ги — 2,7% (1990 г.)
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Кроме 
В 2007 г. была 
в специальных 
в 2008-2012 гг.

Начавшаяся с 1994 г. налоговая реформа ознаменовала переход к упрощенной 
схеме налогообложения для китайских предприятий. 18 видов налогов (за исключением 
сельскохозяйственного и таможенных пошлин) были сведены в 6 крупных групп: налог 
на хозяйственную деятельность, на добавленную стоимость, подоходный, на ресурсы 
(на добычу полезных ископаемых), потребительский (по 11 товарным позициям, вклю
чая легковые автомобили, бензин, спиртное, табак) и налог на добавленную стоимость 
на землю (речь прежде всего идет о налогообложении операций по купле-продаже права 
пользования землей).

Налоговая реформа была призвана перенести центр тяжести налоговых сборов 
с подоходного налога с предприятий на другие виды налогов и тем самым несколько об
легчить их налоговое бремя и сделать более стабильным поступление налогов в госбюд
жет. На одну из ключевых ролей выдвинулся налог на добавленную стоимость, сущест
венно отличающийся от ранее действовавшего налога с тем же названием универсально
стью и унифицированностью. Вместо прежней шкалы из 80 ставок были введены 2 став
ки налогообложения: 17 и 13% (водопровод, горячее водоснабжение, зерно и раститель
ное масло, печатная продукция и продукция сельхозназначения).

Еще одним направлением налоговой реформы стало более четкое разделение на
логов на местные и центральные.

Вступление КНР в ВТО (11 декабря 2001 г.) сопровождалось быстрым и сущест
венным снижением таможенных пошлин: с 15,3% в 2001 г. (средневзвешенный уровень) 
до 9,8% в 2007 г„ в т.ч. на промышленную продукцию с 14,7 до 8,9%, на продукцию 
сельского хозяйства — с 23,2 до 15.2%26.

того, членство в ВТО потребовало унификации подоходного налога, 
введена его единая 25-процентная ставка. Повышение ставки налога 
экономических зонах с 15% до 25% было осуществлено постепенно, 
Был существенно повышен необлагаемый минимум при начислении ин

дивидуального подоходного налога.
В 2016 г. налоговые сборы в КНР превысили 13 трлн юаней, что составило 

17,5% ВВП страны и 81.6% общих доходов бюджета. Налог на добавленную стоимость 
дал 4,07 трлн юаней, потребительский налог— 1,02 трлн, налог на хозяйственную дея
тельность — 1,15 трлн., подоходный налог с предприятий — 2.88 трлн, индивидуальный 
подоходный налог— 1 трлн и таможенные сборы 0.26 трлн юаней27.

Программа углубления рыночных преобразований, принятая в ноябре 2013 г., 
наметила ряд конкретных направлений дальнейшего совершенствования налоговой сис
темы Китая. Это реформа налога на добавленную стоимость, урегулирование сферы взи
мания и ставок потребительского налога (с его распространением на энергоемкие и за
грязняющие окружающую среду виды продукции), разработка законодательства и посте
пенное введение налога на недвижимое имущество.

Для Китая характерен крайне осторожный подход к реформированию кредитно- 
денежной системы. Тем не менее, для активизации перевода экономики страны на ры
ночные принципы функционирования в данной сфере с 1994 г. был предпринят ряд круп
ных шагов.

-С принятием Закона КНР о Народном банке Китая (18 марта 1995 г.) был за
креплен и упрочен статус центрального банка страны как руководящего института в осу
ществлении макроуправления в кредитно-денежной сфере, разработке и проведении де
нежной политики, направленной, как декларировано в Законе, на поддержание стабиль
ной покупательной способности денег и тем самым на содействие экономическому рос
ту. О придаваемом в Китае центральному банку значении свидетельствует тот факт, что 
с середины 1993 до конца 1995 г. его возглавлял член Постоянного комитета Политбюро 
ЦК КПК Чжу Жунцзи, в 1998-2003 гг. бывший премьером Госсовета КНР.
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-В 1994 г. учреждены так называемые политические банки— Банк развития, 
Банк развития сельского хозяйства. Экспортно-импортный банк. Их создание призвано 
обеспечить «политическое» кредитование отстающих районов страны, экспорт Китаем 
комплектного оборудования, а в целом— разграничение коммерческих и некоммерче
ских кредитно-денежных операций.

- Ускорен переход крупнейших специализированных банков Китая — Банка Ки
тая, Стройбанка. Торгово-промышленного банка и Сельхозбанка — на коммерческие прин
ципы хозяйственной деятельности. Закон о коммерческих банках, принятый 10 мая 1995 г. 
и распространявшийся также на действующие в стране акционерный Транспортный банк и 
небольшие коммерческие банки (Банки развития Гуандуна, Фуцзяни, Хайнаня, Шэньчжэ
ня. Пудуна, а также Гуанда. Хуася, Чжаошан, Миньшэн, Промышленный банк Китайской 
международной поручительской инвестиционной корпорации), более четко определил до
пустимые виды банковских операций, правила создания коммерческих банков, установил 
ряд обязательных пропорций между активами и пассивами банков.

- Расширены масштабы допуска на китайский рынок кредитно-денежных опера
ций иностранных финансовых институтов.

- Проведены эксперименты по преобразованию сети городской кредитной коо
перации в городские банки. К 2010 г. такие банки были созданы в большинстве крупных 
городов страны.

После акционирования в середине 2000-х годов ведущие коммерческие банка 
КНР— Торгово-промышленный, Строительный и Банк Китая— вошли в число круп
нейших компаний мира.

Китай активно использует регулирование уровня процентной ставки по банков
ским кредитам и депозитам в качестве инструмента стимулирования экономического 
роста (снижение ставок) и антиинфляционной политики (повышение ставок). Для боль
шинства низовых хозяйствующих субъектов именно банковские кредиты являются ос
новным источником средств, обеспечивающих их стабильную деятельность. Мало-пома
лу набирает оборот рынок акций, торговля которыми ведется на биржах ценных бумаг 
в Шанхае, Шэньчжэне и частично в Гонконге. В Шэньчжэне также созданы площадки 
торговли акциями высокотехнологичных компаний и малых и средних предприятий.

В 2010. 2014 и 2015 г. объем торговли акциями превышал ВВП страны. Однако 
в целом для КНР характерны заметные перепады в годовых объемах торгов акциями и, 
по общему мнению, определенная асинхронность колебаний курса акций и подвижек 
в самой экономике.

В последнее десятилетие предметом повышенного внимания стал обменный 
курс национальной валюты КНР — юаня. Первая серьезная реформа в этой сфере была 
проведена в 1994 г. Вместо двух ранее действовавших валютных курсов — официально
го, находившегося к концу 1993 г. на уровне 5,7-5,8 юаня за доллар, и курса рынков ва
лютного регулирования, служившего «ориентиром» и для операций на черном валютном 
рынке (к концу года он колебался на уровне 8,6-8,7 юаня за доллар), с 1 января 1994 г. 
введен единый курс, объявляемый центральным банком ежедневно в соответствии с кур
сом сделок на межбанковском валютном рынке в предыдущий день (фактически в 1994 г. 
он сохранился на уровне 8,7 юаня за доллар, а в 1995 г. понизился до 8,3 юаня). Одновре
менно было объявлено о прекращении эмиссии валютных сертификатов и постепенном 
изъятии их из обращения, о запрете на обращение в Китае иностранной валюты23.

Быстрый рост экспорта Китая после 2001 г. предопределил усиление претензий 
со стороны США по поводу будто бы заниженного обменного курса юаня. 21 июля 
2005 г. правительство КНР отказалось от жесткой привязки юаня к доллару, что привело 
к стабильному повышению его обменного курса до 6,14 юаня за доллар в среднем 
за 2014 г. Однако в августе 2015 г. в связи со спадом во внешней торговле страны Пекин 
впервые с 2005 г. скорректировал порядок формирования обменного курса юаня, что
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В целом за четыре десятилетия экономической реформы Китай существенно 
продвинулся по пути рыночных преобразований. Вместе с тем на ряде важных направле
ний этот процесс далек от завершения. Судя по всему, некоторые коррективы в дальней
шее проведение реформ будет вносить меняющаяся макроэкономическая ситуация 
в стране и переход КНР к менее динамичному экономическому росту. В целом неоспори
мые успехи Пекина в сфере перехода к рынку связаны не с наличием каких-либо особых 
путей и методов, которые можно было бы объединить в универсальный «Пекинский кон
сенсус», а с последовательностью действий, неизменной подчиненностью реформы об
щим стратегическим целям развития страны, наконец, с высокой компетентностью 
и профессионализмом лидеров страны.

1.
2.

5.
6.
7.
8.

Жэньминь жибао. 23.12.1978.
Лю Гогуан Чжу бянь. Чжунго цзннцзи тичжи гайгэ дэ моши яньцзю: [Лю Гбгуан (гл. ред.) Ис
следование модели реформы хозяйственной системы в Китае]. Пекин, 1988. С. 9-10; 62-67.
13 записке Чжао Цзыяна (тогда — премьер Госсовета КНР) Ху Лобану. Дэн Сяопину. Ли Сянь- 
няню, Чэнь Юню «Мнения о трех вопросах реформы хозяйственной системы» от 9 сентября 
1984 г. прямо констатируется: «В Китае осуществляется плановое хозяйство, а не рыночная 
экономика». Чжунго цзннцзи тичжи гайгэ ши нянь: [Десять лет реформы хозяйственной сис
темы в Китае]. Пекин, 1988. С. 41. Непригодность для Китая экономической модели «рыночно
го социализма» объяснялась не только идеологическими, но и чисто экономическими причи
нами, в частности, отсутствием, как декларировалось, в рамках данной модели необходимых 
для направления деятельности предприятий средств макроэкономического регулирования 
и контроля.
Чжунго цзннцзи тичжи гайгэ гуйхуа цзи (1979-1987): [Сборник проектов реформы хозяйст
венной системы Китая]. Пекин, 1988. С. 57, 61.
Сборник проектов реформы хозяйственной системы Китая. С. 113.
Цзннцзи жибао. 26.06.1983.
Постановление ЦК КПК относительно реформы хозяйственной системы. Пекин, 1984. С. 17. 
Документы XIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая (1987). Пекин, 1988. 
С. 32-34.
Дэн Сяопин вэньеюань. Ди сань цзюань: [Избранное. Том 3]. С. 262-263.

привело к его снижению до примерно 6,4 юаня за доллар. Более гибкий обменный курс 
национальной валюты, расширение масштабов торговли в юанях призваны проложить 
путь к интернационализации юаня в достаточно скорой перспективе.

КНР располагает крупнейшими в мире золотовалютными резервами. На конец 
2014 г. они достигли пика в 3843 млрд долл., а к концу 2016 г. снизились до ЗОЮ млрд 
долл. В период мирового финансового кризиса КНР нарастила свой золотой запас 
с 19,29 млн тройских унций до 33,89 млн унций, а к концу 2016 г. довела его 
до 59,24 млн унций. Часть валютных резервов страны (стабильно свыше 1 трлн долла
ров) размещена в государственных ценных бумагах США.

В 2015 г. КНР пересмотрела параметры своего внешнего долга, приведя его 
структуру в соответствие с критериями Международного валютного фонда. В результате 
остаток внешнего долга страны по состоянию на конец 2014 г. увеличился с 895 млрд 
долл., по прежней оценке, до 1780 млрд по новой. К концу 2016 г. задолженность снизи
лась до 1420 млрд долл. Бремя задолженности (соотношение остатка долга и ВВП) со
ставило в 2016 г. 12,7%, а коэффициент обслуживания долга (соотношение остатка долга 
и валютных доходов от торговых и неторговых операций) — 64.6%. По мнению китай
ских экспертов, эти параметры находятся ниже критической линии безопасности, кото
рая составляет 20% для первого и 100% для второго показателя'9.
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После саммита в Сингапуре: американские 
стратегии денуклеаризации Северной Кореи

Промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 г. ожидаются крайне ожесто
ченными, поскольку рассматриваются многими в США как «вотум доверия» президенту 
Трампу. Этот вотум распадается на множество проблемных сегментов (миграция, торго
вые войны, «вмешательство в выборы» и т.д.), вокруг которых бушуют небывалые стра
сти. Среди самых острых — проблема денуклеаризации КНДР, поскольку ядерное ору
жие на Корейском полуострове, без сомнения, стало не просто дестабилизирующим фак
тором, но и глобальной угрозой.

На протяжении всей послевоенной истории раскол некогда единой Кореи на два 
государства серьезно осложнял региональную ситуацию. В начале 1990-х годов на Запа
де ожидали, что в атмосфере либерально-демократического триумфа и «конца истории» 
коммунистический режим Кимов в Северной Корее обязательно рухнет. Однако послед
ний решил спасать себя сам и принялся за разработку ядерного оружия.

В 1994 г. президент Б. Клинтон, получив информацию о планах Пхеньяна по обо
гащению отработанного топлива плутониевого реактора в Йонбене, оказался перед дилем
мой — использовать военные меры по конвенциональному высокоточному уничтожению 
ядерных объектов или дипломатический диалог, основанный на давлении и уступках.

Опасения начала большого военного конфликта на полуострове, демонстратив
ная готовность Пхеньяна отступить и общая благодушная атмосфера в США привели 
к заключению в 1994 г. так называемого рамочного соглашения, которое предполагало 
консервацию реактора в Йонбене в обмен на помощь США в решении экономических

Статья посвящена изучению процесса обсуждения американскими политиками 
и экспертами проблемы денуклеаризации Корейского полуострова с точки зре
ния возможности достижения внутриполитического консенсуса в США. В кон
тексте текущих событий в регионе исследуются взгляды самых влиятельных 
групп американского истеблишмента в Демократической и в Республиканской 
партиях. Авторы делают вывод, что. поскольку эти взгляды во многом сочетают
ся с политикой денуклеаризации президента Д. Трампа, администрация и Кон
гресс вполне смогут достичь консенсуса по данной проблеме.
Ключевые слова: Соединенные Штаты. Северная Корея. Д. Трамп, денуклеари
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и энергетических проблем КНДР, включая строительство безопасных реакторов на «лег
кой воде». Однако эти договоренности не сработали— США так и не начали строить 
«легкие» реакторы, а Пхеньян продолжал скрытно работать над ядерным проектом через 
обогащение урана, а также конструирование и испытание баллистических ракет.

Администрация Дж. Буша-мл. знала об этом, но с самого начала была перегру
жена «войной с терроризмом» и, конечно, не планировала начинать еще одну войну. Де
ло ограничилось включением КНДР в состав «оси зла».

Ответственность за денуклеаризацию полуострова была переложена на между
народное сообщество. В 2003 г. была сформирована «шестисторонняя комиссия», в кото
рую, кроме США, входили Республика Корея, КНР, РФ и Япония. Такой подход был не
типичен для республиканской администрации Буша-мл. и ее неоконсервативных приори
тетов. По сути, он означал отсутствие общей стратегии в отношении данной проблемы 
и определенное безразличие к ней.

В рамках шестисторонних переговоров рассматривались самые разные меры — 
ликвидация инфраструктуры, контроль МАГАТЭ, усиление санкций, принимались мно
гочисленные резолюции СБ ООН (№ 1695, 1718. 1874). В качестве поощрения Дж. Буш- 
мл. даже обещал исключить Северную Корею из «террористических списков». Пхеньян 
при этом постоянно маневрировал, то отрицая работу над ядерным оружием, то идя на 
уступки (например, в 2008 г. он передал декларацию о своей ядерной активности). В ре
зультате комиссия так и не смогла остановить северокорейский проект, и в 2006 г. про
изошло первое официальное испытание ядерного заряда.

Президент-демократ Б. Обама изначально рассчитывал на дипломатический диа
лог и смягчение отношений, однако вскоре его ждал неприятный сюрприз: в апреле-мае 
2009 г. Ким Чен Ир осуществил испытания ядерного заряда и МБР. После этого госсек
ретарь X. Клинтон объявила о политике «стратегического терпения» в отношении 
Пхеньяна «при тесном взаимодействии с нашими партнерами по шестисторонним пере
говорам». Смысл стратегии заключался в том, что в тактическом плане многосторонние 
санкции должны были затормозить развитие ядерной программы Пхеньяна, а в долго
срочном — привести к падению режима.

Кроме того, резолюции ООН, особенно № 1874, серьезно ужесточали меры про
тив Пхеньяна, остановив все переговоры, в том числе в рамках «шестисторонней комис
сии». Пользуясь этим, КНДР активизировала свою ракетно-ядерную программу. В США 
такой подход Б. Обамы активно критиковался за медлительность и нерешительность. 
В ответ администрация настаивала на безальтернативности «стратегического терпения» 
и многосторонних санкций, поскольку, с одной стороны, радикальное военное решение 
могло привести к катастрофе, а с другой — попытки задобрить Кимов разными уступка
ми, как продемонстрировал прошлый опыт, приводили только к укреплению режима 
и ускорению его ракетно-ядерной программы.

Тем не менее можно констатировать, что в отличие от предыдущих подходов 
(Б. Клинтона и Дж. Буша-мл.), которые в основном состояли из ас! 1юс мероприятий, на
целенных на ликвидацию северокорейского ядерного оружия, Б. Обама предложил некое 
подобие стратегии, предполагающей наличие долгосрочной цели и тактических задач.

Д. Трамп с самого начала своего президентства категорически отверг концепцию 
«стратегического терпения» и «шестисторонний» формат для решения проблемы КНДР. 
Его подход— это жесткая сделка в условиях военного устрашения и экономического 
давления, но с учетом влияния других акторов-посредников в регионе, особенно Китая. 
Данный подход не ставит в качестве краткосрочной цели «свержение режима» и ориен
тируется пока на денуклеаризацию.

В рамках своего плана, сразу после кампании запугивания Пхеньяна с использо
ванием авианосных соединений и угроз применения ядерного оружия, Трамп неожидан
но согласился на американо-северокорейский саммит в Сингапуре в июне 2018 г. В ре
зультате лидерами двух стран был подписан меморандум, в рамках которого глава КНДР
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* Наиболее заметными политиками и теоретиками группы являются X. Клинтон, С. Тэлбот, 
Дж. Торнтон, С. Панфер, М. Макфол и др., а среди неолиберальных аналитических центров можно 
выделить Институт Брукингса и Совет по международным делам.

не дал никаких гарантий скорого разоружения, а президент США уклонился от прямых 
гарантий безопасности, но пообещал не проводить ежегодные американо-южнокорей
ские учения. Главным триумфатором, по общему мнению, стал Ким Чен Ын, сумевший 
за полгода вывести «страну-изгоя» из изоляции и добиться того, чего не удалось ни его 
отцу, ни деду— признания равноправности со стороны США.

Одновременно Трамп пообещал, что продолжение будет стремительным: по его 
словам, дипломаты США и КНДР договорились «как можно скорее встретиться для кон
кретного воплощения достигнутых договоренностей». Он подтвердил, что санкции про
тив Пхеньяна останутся в силе до полного ядерного разоружения КНДР. Сразу после 
саммита госсекретарь М. Помпео потребовал от Пхеньяна денуклеаризации по «ливий
ской модели», т.е. «полной, проверяемой и необратимой». «Это единственный результат, 
который мы примем,— заявил он.— Если дипломатия не сдвинет дело в нужном на
правлении, санкции будут увеличены»1.

Туманные результаты сингапурского саммита обострили в США и без того ожес
точенные споры в отношении корейской политики нынешней администрации. Различные 
политические силы стали очень активно высказываться по поводу перспектив достиже
ния денуклеаризации КНДР. Поскольку Трамп, находясь в уязвимом внутриполитиче
ском положении, обещал любое соглашение с Кимом представить в Конгресс как между
народное соглашение для ратификации, будущее решение проблемы во многом зависит 
от расстановки сил внутри американской политической элиты, в первую очередь, на Ка
питолийском холме.

Демократическая партия, которая в целом достаточно сплоченно выступает 
против республиканской администрации, по данному вопросу оказалась на грани серь
езного раскола.

Представители ее неолиберального крыла* весьма критично оценивают предыду
щий опыт денуклеаризации Северной Кореи. Своего однопартийца Б. Обаму они критику
ют за то, что он очень «вяло» проводил в целом правильный курс на санкционное давле
ние. В итоге умеренный курс на «стратегическое терпение» не остановил Кима и даже 
в некоторой степени укрепил устои режима, который успешно находил «отдушины», осо
бенно на китайском направлении. С другой стороны, констатируется, что санкционная по
литика все же ограничила финансовые возможности Кима, притормозила его ядерную про
грамму и вынудила начать дипломатическую активность. Но в целом, стратегия Обамы, 
произведя противоречивый и ограниченный эффект, цели достичь не смогла.

Несмотря на пафос саммита в Сингапуре, неолиберальные эксперты считают его 
безрезультатным, яростно критикуют заявление Трампа о прекращении совместных уче
ний с Южной Кореей и фактическое признание северокорейских ядерных арсеналов. Они 
считают, что все это ведет к расколу среди союзников, которые опасаются, что Трамп 
в критический момент может отказать в «ядерном зонтике» Южной Корее и Японии («раз
мен Лос-Анджелеса на Сеул»). Политика Трампа «пошатнет доверие союзников в Южной 
Корее и Японии, которые не признают ядерный статус КНДР. Более того, такое положение 
дел будет стимулировать Токио и Сеул к разработке собственного ядерного оружия и даст, 
в свою очередь, Пхеньяну повод наращивать свои ядерные и ракетные арсеналы»2, В этом 
контексте предполагается, что предложение со стороны М. Помпео Киму «ливийской мо
дели», которую в Северной Корее интерпретируют как капитуляцию, вряд ли сработает3.

Таким образом, в своей северокорейской политике Трамп может остаться ни с чем. 
Это очень плохой подход — политика денуклеаризации с наскока обречена на провал. «Ко
манде Помпео придется вернуться к тяжелой планомерной работе по давлению на Пхеньян 
и координации действий союзников», — считают эксперты неолиберальных центров4.
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1

В поисках своей модели решения неолибералы отбраковывают практически все 
рассматриваемые экспертным сообществом подходы к проблеме денуклеаризации. Так, 
они указывают, что в рамках дипломатических усилий режиму Кимов предлагались все 
возможные «пряники»—экономические стимулы, гарантии безопасности, активная ин
теграция в мировые дела и т.д., однако это не остановило режим. Мирные переговоры 
по объединению полуострова до решения вопроса о денуклеаризации также считаются 
неприемлемыми, поскольку опыт показывает, что Пхеньян ни разу не следовал условиям 
договоренностей— ни в 1994 г„ ни в рамках шестистороннсго соглашения в 2005 г., 
и не принимает никаких инспекций на своей территории. По причине полного недоверия 
режиму, а также разных исходных условий, невозможно подписание с ним договора типа 
иранского СВПД (на чем ранее настаивал Р. Тиллсрсон).

С точки зрения экспертов-неолибералов, расширение военного присутствия 
США на полуострове, включая развертывание комплексов ТНААО, нежелательно, по
скольку может быть негативно воспринято в Пекине, который расценивает появление 
ПРО на своих границах как попытку нейтрализации стратегических сил Китая. Прямое 
вторжение объединенных американо-южнокорейских войск могло бы гарантировать им 
однозначную победу, но в этом случае можно нарваться на ядерный «удар возмездия». 
Превентивный ядерный удар также не выглядит приемлемой альтернативой, поскольку 
нет достоверной информации относительно размещения всех ядерных объектов КНДР.

Исходя из вышеизложенного, неолибералы считают неправильным общий подход 
предшественников, когда вся политика фокусируется только на поощрении или наказании 
отдельных шагов Пхеньяна в ракетно-ядерной сфере. В ситуации, когда, кроме угрозы со
седям, коммунистический режим Кима может участвовать в передаче ядерного оружия 
террористическим группировкам, самыми продуктивными в отношении КНДР остаются 
методы холодной войны, классического «сдерживания». Весь этот подход должен быть на
целен, в первую очередь, на «смену режима» и идеологии, а ликвидация ядерной угрозы, 
денуклеаризация должны стать его побочным результатом (как в случае с СССР)5.

Предполагается, что в рамках «сдерживания» КНДР особый акцент США долж
ны сделать на следующих направлениях. Во-первых, экономические санкции необходи
мо расширить и ужесточить, в том числе в отношении китайских компаний, торгующих 
с КНДР в обход существующих ограничений.

Во-вторых, необходимо проведение «агрессивной дипломатии», которая должна 
включать непризнание КНДР как ядерного государства, замораживание ядерного и ра
кетного проектов в качестве первого шага к денуклеаризации, вовлечение Китая в дис
куссию о судьбе Корейского полуострова.

В-третьих, особое внимание необходимо уделить наращиванию как обычного, так 
и ядерного военного потенциала альянса США — РК — Япония, включая увеличение бом
бардировщиков и атомных подводных лодок (АПЛ) на авиабазах и в портах Южной Кореи, 
усиление ПРО через размещение систем Ра1по1, Ае§15, ТНААО, а также сохранение режи
ма ДНЯО, не допуская создания собственных ядерных арсеналов Японии и Южной Кореи.

В-четвертых, ни в коем случае не следует забывать про права человека, подчер
кивая их вопиющее нарушение режимом Кима: это позволит противопоставить этот ре
жим всему цивилизованному миру. РК и США должны сосредоточить внимание на про
ведении пропагандистских мероприятий, например, использовать громкоговорители 
и большие экраны на границе с демилитаризованной зоной, максимально увеличить те
ле- и радиовещание на Северную Корею, использовать уязвимости в мобильной связи, 
передавать информационный материал контрабандой на ОУЭ-дисках и С18В-носнтелях, 
а также переправлять радиоприемники через границу (около 30-40% граждан Северной 
Кореи слушают запрещенные радиоканалы)6.

После того как позиции Кима внутри страны будут ослаблены возросшим давле
нием и снаружи, и изнутри, США должны быть готовы начать содержательный диалог 
о денуклеаризации Северной Кореи. При этом надо дать понять Киму, что США могут
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пойти и дальше — к «смене режима», что наличие ядерного оружия будет для него 
контрпродуктивно: «Если выживание режима является главной целью Кима, то ядерное 
оружие должно помешать ему достичь этой цели»7.

Таким образом, на первом этапе реализации доктрины «сдерживания» КНДР 
должны быть созданы условия для обмена денуклеаризации (или хотя бы заморозки ра
кетно-ядерной программы) на сохранение режима. Однако если Ким не примет такой 
подход, что вполне вероятно, то необходимо двигаться по пути дальнейшей реализации 
этой программы, активно используя не только давление по линии «прав человека», но и 
такие безотказные рычаги, как возможное наличие у Пхеньяна химического и биологиче
ского оружия, а также расширение масштабов учений с союзниками.

Китай рассматривается неолиберальными экспертами не как ключ к решению 
проблемы денуклеаризаци, а как часть проблемы. Пекин опасается дестабилизации «сво
ей беднейшей провинции», появления 4 млн беженцев на своей территории, утраты рын
ков, объединения Кореи под эгидой Сеула. Поэтому он неохотно поддерживает междуна
родные санкции и при возможности оказывает помощь КНДР. Чтобы реализовать выше
указанный курс, «США должны добиваться расширения сотрудничества с Пекином, 
но в то же время не должны бездействовать в случае отсутствия активной поддержки 
со стороны Китая». Такая позиция, уверены неолибералы, приведет к консолидации аль
янса Вашингтона. Сеула и Токио, продемонстрирует верность США союзникам, усилит 
американское влияние в АТР8.

Эксперты, принадлежащие к классическому либеральному крылу* Демократиче
ской партии, разделяют точку зрения неолибералов в том, что Трамп своей агрессивной 
риторикой, сопровождаемой угрозами военного удара по ядерным объектам КНДР, повы
шает риск конфликта и фактически раскалывает альянс США с Южной Кореей и Япони
ей. В этих странах преобладает мнение, что в Америке рассматривают превентивный 
удар по КНДР без учета массовой гибели людей в РК и Японии, а в случае ядерного на
падения со стороны Пхеньяна США не нанесут ответный удар, опасаясь атаки МБР 
на американские города.

С таким подходом, считают «либералы-классики», Трампу будет трудно добить
ся выполнения требований «о полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации». 
Ким легко может углубить раскол союзников, а кроме того, от саммита в Сингапуре он 
получил то, что хотел и поэтому на серьезные и необратимые уступки, как это сделали 
Ирак или Ливия, не пойдет. Силовое решение вопроса денуклеаризации также абсолют
но неприемлемо, поскольку ядерный «удар возмездия» никто исключить не может.

Соответственно, эксперты-либералы согласны с мнением, что в отношении КНДР 
необходимо использовать комплексное «сдерживание». В связи с этим предлагается очень 
похожий набор мер: он должен быть основан на усилении санкций и «агрессивной дипло
матии». Подчеркивается, что «дипломатия, идущая вместе с давлением, была единствен
ной политикой на протяжении последних десятилетий, которая приносила хоть какой-то 
результат». Также США не должны бояться применения ограничений в отношении китай
ских компаний, торгующих с Северной Кореей (через Пекин проходит до 90% торгового 
оборота КНДР)9. Наконец, надо тесно координировать свои усилия с Сеулом и Токио, нара
щивать ПРО. невзирая на протесты Китая, а Трамп должен прекратить говорить о превен
тивных ракетных ударах по КНДР, чтобы не вызывать панику в Японии и РК.

Тем не менее к методам осуществления «сдерживания» эксперты-либералы подхо
дят более осторожно, чем их неолиберальные коллеги, поскольку опасаются провокаций, 
силового конфликта, попыток военного объединения полуострова. Поэтому предложенный 
ими набор мер имеет несколько отличную от неолиберального подхода фокусировку.

* В данную группировку в разные периоды входили, например, М. Олбрайт, 36. Бжезинский, 
Дж. Либерман, Дж. Эдвардс и др. В качестве ведущих «мозговых центров» направления можно 
выделить Ссп1ег Гог Ашепсап Рго^гезк и Фонд Карнеги.
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Во-первых, чтобы снизить указанные риски, они предлагают убедить Кима 
в том. что СШ А не станут осуществлять «смену режима».

Во-вторых, указывается, что элиты КНДР очень чувствительны к американским 
санкциям. Поэтому акцент в санкциях должен сместиться в сторону ограничения импор
та. а кроме того, предлагается арестовывать активы элит в международных банках. Либе
ралы считают элиты новым слабым местом режима: они могут надавить на Кима, раз
вернуть его политику, если их образ жизни и доступ к зарубежным материальным благам 
будет поставлен под угрозу.

В-третьих, режиму нужно предложить ряд стимулов для поэтапной денуклеари
зации (смягчение санкций, предоставление гуманитарной или экономической помощи 
и т.д.). а в рамках «агрессивной дипломатии» сформировать инфраструктуру постоянно
го диалога с Пхеньяном — назначение спецпосланника США по Северной Корее, созда
ние необходимого дипломатического персонала и т.д.

Таким образом, объединяющими параметрами для двух данных групп, форми
рующих условную фракцию «сдерживания», являются:

1. Полное неприятие стратегии и тактики администрации Трампа.
2. Стратегическая нацеленность на комплексное «сдерживание» режима КНДР, 

его конечная ликвидация, следствием которой должна стать денуклеаризация.
3. Максимальное и бескомпромиссное санкционное давление, включая китайские 

организации, а также военное укрепление альянса и ослабление режима Кима изнутри.
Однако подходы к реализации стратегии у групп заметно отличаются. Политики 

и эксперты фракции классических либералов более осторожно подходят к методам 
«сдерживания», чем неолибералы, то есть стремятся снизить риск конфликта, для чего 
считают нужным вступить в диалог с Кимом, привлечь элиты КНДР, использовать сти
мулы в процессе денуклеаризации.

Особняком от вышерассмотренных подходов стоит позиция демократов-про
грессистов. В отличие от своих однопартийцев лидер прогрессистов сенатор Берни Сан
дерс отнесся одобрительно к саммиту в Сингапуре, заявив, что он стал «позитивным ша
гом в процессе деэскалации напряженности при решении вопроса угрозы северокорей
ского ядерного оружия»10.

При этом сторонники Сандерса согласны, что в документах Сингапура нет ниче
го нового по сравнению с предыдущими невыполненными обязательствами Пхеньяна. 
Более того, указывается, что в последние месяцы разведка докладывает о наращивании 
Пхеньяном производства обогащенного урана и активных попытках спрятать часть своей 
ядерной инфраструктуры.

С другой стороны, прогрессисты указывают на многообещающие новые черты 
диалога Трампа и Кима в Сингапуре: КНДР явно пытается договариваться серьезно, прояв
ляя большую заинтересованность в использовании дипломатии в качестве основного инст
румента. По-видимому, это связано с тем, что условия диалога изменились: Пхеньян более, 
чем раньше, уверен в своих переговорных позициях, ибо имеет ядерное оружие, а США не 
готовы больше использовать ядерный шантаж, поскольку в случае конфликта системы 
ПРО могут не сработать идеально не только в отношении союзников, но и американской 
территории (характерно, что об этом говорит бывший глава Пентагона У. Перри).

Имея уже испытанное ядерное оружие, Ким считает, что на данном этапе его мож
но обменять на экономическое развитие своей страны без «смены режима». Задача амери
канской дипломатии заключается в том, чтобы убедить лидера КНДР в безопасности тако
го размена (с учетом негативного опыта Ливии и Ирака) и разработать поэтапный график 
денуклеаризации, реализация которого может занять годы. Каждый ее этап должен быть 
обеспечен стимулами по экономическому развитию и, соответственно, мерами жесткого 
контроля. Особо подчеркивается необходимость активизировать диалог Север — Юг, по
скольку к настоящему времени Южная Корея стала самостоятельным актором, готовым
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* Среди наиболее заметных фигур в данной группировке можно назвать таких политиков, как 
Р. Пол, Дж. Амаш, Ч. Хейгел. Б. Скоукрофт, К. Пауэлл, Р. Гейтс и др.

к нормализации отношений с КНДР. Такая же готовность присутствует у Трампа и у Кима. 
А кроме того, на стороне Трампа Конгресс США, который его поддержит1 .

В целом, у прогрессистов речь не идет ни о сдерживании, ни об усилении санкци
онного давления, ни о «смене режима». Они базируют свой подход на высоком уровне до
верия между тремя главными акторами и их стремлении решить наконец проблему денук
леаризации. Китай при этом даже не упоминается. Соответственно, это самый мягкий, бес
конфликтный вариант решения проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове.

В Республиканской партии также присугствует серьезный раскол в отношении 
северокорейской политики. В данном вопросе очень активную позицию занимает группа 
так называемых осторожных реалистов*, которые разделяют мнение о сингапурском 
саммите как неэффективном и непродуктивном в долгосрочном плане, а также соглаша
ются с необходимостью применения стратегии «сдерживания» Пхеньяна, хотя результа
ты ее реализации они представляют несколько иначе, чем демократы12.

Они согласны с тем, что предлагаемый администрацией в лице Дж. Болтона «ли
вийский» сценарий разоружения технически и политически реализовать невозможно — 
режим Кима не может пойти на такой шаг по определению, ибо он означал бы отказ 
от всех стратегических приобретений саммита в Сингапуре. От предложения М. Помпео 
отдать часть боеголовок или ракет в качестве доказательства серьезности своих намере
ний Пхеньян также отказался. К тому же, невозможно говорить о денуклеаризации, 
не зная, сколько ракет есть у Кима, а он этого никогда не расскажет.

Тем не менее «осторожные» реалисты считают положительным сам факт такой 
встречи, поскольку для начала надо выиграть время и инициировать «заморозку» процесса 
развития ракетно-ядерного оружия. Кроме того, саммит показал, что дипломатия не прино
сит плодов, поскольку Пхеньян в очередной раз попытался прикрыться своим «стремлени
ем к разоружению», чтобы ослабить санкции, на время заморозить разговоры о ПРО, вне
сти разлад в налаженную схему совместных американо-южнокорейских военных учений.

С другой стороны, силовые попытки заставить Северную Корею разоружиться не
сут в себе серьезные риски, поскольку никто в США не может с полной уверенностью ска
зать, что ему известно местонахождение всех складов и мест дислокации ядерного оружия. 
Не только ракетные шахты, но и некоторые взлетно-посадочные полосы для бомбардиров
щиков находятся под землей. Кроме того, сложно вернуться к разговорам о превентивном 
ударе, когда КНДР не совершает провокационных испытаний и вроде даже пытается нала
дить отношения с Южной Кореей. Подталкивать денуклеаризацию с помощью мирного 
договора двух Корей также бессмысленно, ибо «печальная правда состоит в том, что по
добный шаг не уменьшит угрозу развития ядерного потенциала КНДР»1'.

В итоге «осторожные» реалисты приходят к выводу, что самой разумной полити
кой остается долгосрочная стратегия «сдерживания», которая должна включать в себя 
несколько направлений. Во-первых, активизацию санкционной политики, направленной 
на социальную дестабилизацию через сокращение притока валюты в страну (эмбарго на 
покупку угля из КНДР, санкции на транспортировку товаров через аэропорты всего ми
ра, ограничения судоходства северокорейских судов, запреты на найм северокорейских 
рабочих и т.п.)

Во-вторых, надо усилить блокировку военных возможностей КНДР через разви
тие и усовершенствование средств обнаружения МБР, которые могут быть развернуты 
вдоль северокорейских границ. Режим Кима должен почувствовать, что в какой-то мо
мент его средства доставки могут оказаться бесполезными.

В-третьих, дипломатия США должна показать, что вера Пхеньяна в то, что «Ки
тай не позволит Северной Корее рухнуть» стоит на достаточно шатком основании. Хотя 
Пекин не хочет разрывать связи со своим соседом, полагая, что поддержка и определен-
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ное политическое влияния на Северную Корею лучше, «чем загнанный в угол зверь 
с ядерными когтями». Пхеньян регулярно игнорирует рекомендации из Пекина, и по
следняя поддержка Китаем санкций ООН была именно публичным упреком, сигналом 
для КНДР. В конечном итоге провокационная политика Кима может привести к началу 
военных действий, а это автоматически означает появление американских войск у вос
точных границ Китая. Поэтому, если Пхеньян будет сам вести дело к дестабилизации, 
провоцировать, наращивая ядерный арсенал, то Китай может перестать поддерживать 
КНДР.

Таким образом, экспертами группы предлагается достаточно жесткий вариант 
«сдерживания» — без смягчающих или стимулирующих элементов, что сближает его 
с неолиберальной моделью. Однако результаты такой политики «осторожные» реалисты 
представляют иначе и в двух вариантах.

Одна группа (в основном представлена экспертами из Корпорации ЯА\'О) видит 
в Киме слабого лидера, охваченного паранойей и «крайне непопулярного» среди населе
ния"'. В результате северокорейский вождь пытается удержаться у власти путем репрес
сий и убийств, что крайне опасно для США, поскольку в случае насильственного паде
ния его режима Соединенным Штатам придется отправлять десятки тысяч тонн гумани
тарной помощи, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и хаос в КНДР, а кроме 
того, непонятно, кто после такого поворота окажется ближе к рычагам управления стра
ной — Китай, Южная Корея. Россия?

Поэтому в ^^N0 не хотят насильственного неконтролируемого свержения ре
жима. но предлагают использовать возможности давления на Кима, не только ужесточив 
санкции, но и через рост информированности населения. Например, пригрозить северо- 
корейскому лидеру, что в случае продолжения ядерных испытаний США сбросят на Се
верную Корею тысячи листовок с предложением денег любому потенциальному пере
бежчику, обладающему информацией о ядерных объектах. «Даже одно такое дезертирст
во может больно ударить по Киму». Более того, рассматриваются предложения о съемках 
сериала про Ким Чен Ына специально для северокорейского зрителя, где будет подробно 
рассказано про его образ жизни, алкоголь, еду, женщин и т.д.15

Такую активность, нацеленную на подрыв авторитета вождя, предполагается до
полнить работой с северокорейскими элитами, которые в случае получения определенных 
гарантий и стимулов могут оказаться более сговорчивыми, чем Ким. Наиболее значимыми 
из таких гарантий представляются обеспечение их индивидуальной безопасности, сохра
нение общественного статуса и богатства, предоставление возможности сделать что-то 
важное для своей страны (например, участвовать в объединении Севера и Юга и т.п.)

В дополнение необходимо сохранить режим жестких санкций, поскольку, по ин
формации экспертов КАЮ, уже к октябрю 2018 г. у правительства может закончиться 
твердая валюта, что будет действовать на элиты гораздо сильнее, чем любые пропаганди
стские заявления. Таким образом, расчет делается на то, чтобы без больших внутренних 
потрясений привлечь на свою сторону северокорейские элиты, которые сместят Кима 
или заставят его пойти на объединение под эгидой Сеула, что само по себе может решить 
и проблему денуклеаризации16.

Другая группа экспертов (в основном представлена аналитическим центром 
С81817) исходит из того, что Ким, напротив, является современным государственным ли
дером, который, в отличие от своих отца и деда, не хочет править отсталой и бедной 
страной. Он уже принес в Северную Корею многие атрибуты современности — обновил 
аэропорт, построил парк развлечений, дельфинарий, открыл клуб верховой езды и т.д. 
Создается впечатление, что в условиях бескомпромиссного давления молодой вождь дей
ствительно может поставить на карту ядерное разоружение в обмен на реформирование 
своего государства.

Еще одним следствием такой жесткой политики может стать неожиданное изме
нение стратегического баланса сил в Восточной Азии. Очевидно, что с помощью ядерно-
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♦ Среди лидеров данной группировки можно выделить Дж. Болтона, ныне покойного 
Дж. Маккейна, Л. Грэма, Р. Кагана, М. Бута, Р. Шейнемана, а среди аналитических центров - Аме
риканский институт предпринимательства, Фонд наследия и Атлантический совет.

го оружия Северная Корея защищает себя не только от США, но и от Китая. Имея опре
деленный запас ОМУ, Пхеньян вынуждает Вашингтон делать какие-то шаги по направле
нию к стратегическим отношениям. Если довести эту логику до конца, то идея, что 
КНДР может стать союзником США против Китая, не покажется такой уж нелепой, как 
на первый взгляд. Вопрос в том, готовы ли США платить за такое сотрудничество .

Таким образом, для экспертов и политиков обеих групп, составляющих условно 
фракцию «контролируемой интеграции», характерны следующие общие представления 
об американской политике в отношении КНДР:

1. Политика Трампа неэффективна, а «ливийская модель» в существующих усло
виях неработоспособна.

2. В качестве долгосрочной стратегии надо ориентироваться на жесткий вариант 
комплексного «сдерживания» без смягчающих или стимулирующих элементов.

3. Используя максимальное давление и подрывную активность, обеспечить кон
троль над Северной Кореей, интегрировать ее в свою сферу влияния, при этом проблема 
денуклеризация будет носить производный характер.

Однако пути решения поставленных задач видятся экспертами по-разному. Ана
литики в Корпорации 1ЧА!\’О считают возможным использовать для этого привлечение на 
свою сторону местных элит, которые либо свергнут, либо развернут Кима в нужную 
США сторону. Эксперты из С818 строят свой расчет на том, что в условиях мощного 
санкционного давления Ким сам может пойти на либерализацию режима и/или подклю
читься к антикитайской политике.

Эксперты и политики консервативной и неоконсервативной ориентации, а также 
«жесткая» часть реалистов* формируют большую фракцию республиканцев, которая от
рицает стратегию «сдерживания» в отношении КНДР, вычленяя из всего спектра про
блем только ядерное разоружение, т.е. «прямую денуклеаризацию».

В отличие от ранее рассмотренных групп, представители данного направления 
относятся к северокорейской политике Трампа скорее положительно. Они подчеркивают, 
что достоинством стратегии Трампа является то, что она последовательно защищает ин
тересы США независимо от зигзагов политики Пхеньяна. Кроме того, такой подход 
не требует сотрудничества Китая и России, поскольку эти две страны не смогут сделать 
больше того, что они уже сделали19. Отрицательной стороной подхода Трампа является 
то, что он превратил решение проблемы в двухстороннюю схватку США и КНДР, игно
рируя потенциал союзников'0.

Эксперты фракции считают, что Сингапур стал следствием политики давления 
Трампа, а не «стратегического терпения» Обамы, как утверждают неолибералы'1. Ны
нешняя администрация представляет собой очень сильную команду (М. Помпео, 
Дж. Мэттис, Дж. Болтон), возглавляемую «отличным переговорщиком»— президентом 
Трампом. Впервые после 1999 г. нынешняя администрация создала реальную возмож
ность для переговоров с режимом в КНДР. Так, Госдепартамент активно поддерживал 
союзников — Японию и Южную Корею, Пентагон продолжал оказывать давление по ли
нии наращивания военных приготовлений на случай вооруэкенного столкновения, Мин
фин нашел возможности для дополнительного экономического давления на Северную 
Корею, посол США в ООН «протащил» два раунда единогласных санкций, вице-прези
дент активно привлекал внимание общественности к состоянию прав человека в КНДР, 
а Трамп «продавливал» не только новые санкции со стороны США, но и выступил лицом 
медийной кампании давления, вернув КНДР в список стран — спонсоров терроризма. 
Все это и заставило Кима предложить Трампу встретиться в Сингапуре22.
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С одной стороны, указывается, что результаты саммита выглядят односторонней 
уступкой со стороны США, причем достаточно небрежной, принятой без консультаций 
с Сеулом. Особо негативное отношение демонстрируется к желанию Трампа вывести 
американские войска из Южной Кореи, что после отказа от Транстихоокеанского парт
нерства (ТТП) будет означать критическое ослабление позиций США в Азии.

С другой стороны, отмечаются и положительные аспекты саммита. Например, 
стороны смогли согласовать общий набор целей и видение конечного результата. Также 
отмена учений демонстрирует, что США готовы идти на уступки ради того, чтобы не до
пустить военного конфликта. Саммит сам по себе является результатом, который демон
стрирует эффективность давления. Ошибки Трампа лишь отражают слабость его самого 
как дипломата, но политика давления — верна23.

Кроме того, саммит дал важную информацию в отношении того, насколько серь
езно Ким относится к переговорам. Он продолжает маневрировать, комбинирует агрес
сивную риторику с видимостью уступок, что позволяет ему заручиться поддержкой Ки
тая, России и Южной Кореи по некоторым вопросам, внушая им, что КНДР вот-вот со
гласится на разоружение и нужно не перестараться с давлением24.

Саммит подтвердил, что дипломатия Северной Кореи строится на незначитель
ных уступках, лжи и обмане. Из последних примеров можно вспомнить показательное 
уничтожение главного ядерного полигона страны, который к тому моменту уже частично 
рухнул под воздействием многочисленных взрывов. Таким образом, подобная демонст
рация «доброй воли» является ничем иным, как инсценировкой.

Более того, официальная идеология КНДР рассматривает США как врага, кото
рый позволил выжить «подлым южнокорейским марионеткам». Ядерный арсенал в та
ком контексте служит средством изгнания «дяди Сэма» с полуострова, и никакие уступ
ки по нему для Пхеньяна неприемлемы. Обман врага при этом является совершенно нор
мальным делом25. Поэтому в новых условиях консервативные эксперты не видят пер
спектив для переговорной стратегии, дипломатии: правящий режим имеет очевидные 
мотивы для сохранения ядерного оружия и не намерен его отдавать. Соответственно, 
к денуклеаризации его можно принудить только через усиление давления26.

Тем не менее диалог необходим. Очевидно, что на данном этапе переговоров Се
верная Корея будет категорически отрицать предложенную Дж. Болтоном «ливийскую 
модель» денуклеаризации. Ким, аргументируя свою позицию примером свержения режи
мов Хусейна и Каддафи, будет настаивать на условиях, которые Обама предоставил Ира
ну— смягчение санкций, миллиарды долларов наличными, отсутствие строгих инспек
ционных проверок и т.д.

Трамп должен твердо показать, что такого не произойдет, и Ким получит деньги 
и возможности для процветания Северной Кореи только за полную и проверяемую де
нуклеаризацию, а не какие-то отдельные уступки. Кроме того, США могут предложить 
защиту режима от свержения и убийств.

Чтобы гарантировать взаимное доверие в рамках «ливийской модели», процесс 
необходимо разбить на четыре этапа: заморозка испытаний, остановка производства 
ядерных материалов, ликвидация его инфраструктуры, уничтожение запасов ядерного 
оружия. Каждый этап должен сопровождаться не только глубокими инспекциями, но и 
очень щедрыми стимулами со стороны США. Процесс потребует терпения, поскольку 
займет не один год (как настаивает Дж. Болтон) и даже нс два с половиной года (как по
лагает М. Помпео), а много больше’ .

При отказе Кима от модернизированной поэтапной «ливийской модели» Трамп 
должен проводить максимально жесткую линию в отношении КНДР. Она должна вклю
чать в себя такие меры, как усиление санкционной политики против северокорейских ор
ганизаций и третьих стран, способствующих обходу ограничений, наложенных на 
Пхеньян мировым сообществом. В первую очередь надо заставить Пекин более серьезно 
относится к санкциям против КНДР, прежде всего это касается экспорта угля в Китай.
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Кроме того, необходимо перекрыть Пхеньяну доступ к валюте, ввести эмбарго на нефть 
и газ, на участие в культурных мероприятиях, расширить доступ населения Северной 
Кореи к информации и т.п.

За расширение военного давления наиболее активно ратует группа неоконсерва
торов. Последние считают, что одним из наилучших решений было бы объявление со
вместного американо-японского проекта по разработке системы ПРО, способной сбивать 
северокорейские МБР на фазе взлета из шахт. Также Северную Корею нужно объявить 
«бесполетной зоной» и «зоной, свободной от ядерных испытаний». Трамп должен дать 
понять Киму, что если переговоры провалятся, то он будет всерьез рассматривает воен
ный вариант принуждения (предлагаются даже тайные операции по уничтожению подло
док КНДР, чтобы послать четкий сигнал режиму). Одновременно с этим необходимо бу
дет поощрять северокорейские элиты к свержению своего лидера, обешая им прекраще
ние изоляции страны"4.

Консерваторы полагают, что акцент надо сделать на более тесном сплочении ме
ждународного сообщества в вопросе санкций. Для этого Вашингтон должен обратить са
мое пристальное внимание на нарушения в КНДР прав человека (на недавнем межкорей
ском саммите стороны вычеркнули этот вопрос из повестки дня, а зря), подтверждая их 
свидетельствами северокорейских перебежчиков.

США должны быть готовы к тому, что постоянное давление по всем направлени
ям может привести к неконтролируемой дестабилизации внутренней политики КНДР, со
провождаемой переворотами, гуманитарным кризисом, агрессивными действиями ино
странных держав, военными действиями со стороны режима. Чтобы не допустить или ми
нимизировать последствия такого развития событий, Вашингтон должен укреплять аль
янс с Сеулом и Токио, который сейчас несколько пошатнулся. Трампу необходимо под
твердить свои «железные обязательства» по защите союзников, а также консультировать
ся с ними по вопросу развертывания системы ТНААП, включить в ежегодные военные 
учения использование бомбардировщиков В-52 и В-2 и т. п. Консерваторы согласны, что 
военного решения проблемы Северной Кореи не существует, но уверены, что в случае 
кризиса или ядерной угрозы надо быть готовым к любым ответным действиям29.

Группа «жестких» реалистов считает, что ключом к денуклеаризации все же яв
ляется позиция Китая, поскольку Пекин — единственный союзник Пхеньяна, и на его 
долю приходится 90% торговли с КНДР. Аналитики группы полагают, что США необхо
димо привлечь Китай к санкциям и полностью перекрыть КНДР доступ к международ
ной финансовой системе, как это было сделано с Ираном. Без помощи Китая санкции бу
дут слабы и не заставят режим разоружаться.

Правда, США и Китай имеют различные взгляды на проблему. Так, Пекин опа
сается, что если общее давление на КНДР приведет к дестабилизации, то он может полу
чить кроме нескольких миллионов беженцев на своей границе еще и расстройство меха
низма торговли, а также создание объединенной (возможно, ядерной) Кореи под факти
ческим руководством США. Тем не менее, в целом, эксперты группы настроены оптими
стично, считая, что Пекин стремится к стабильности, Вашингтон — к ликвидации ядер
ной угрозы, а Южная Корея — к примирению. Это означает, что все игроки, кроме 
Пхеньяна, заинтересованы в уничтожении ядерного оружия30.

Таким образом, для всех групп, входящих во фракцию «прямой денуклеариза
ции», общими являются следующие взгляды и подходы:

1. Ориентация не на стратегию «сдерживания», а исключительно на ядерное ра
зоружение КНДР.

2. Скорее положительное отношение к северокорейской политике Трампа.
3. Необходимость модернизировать в сторону поэтапности «ливийскую модель».
4. В случае отказа Пхеньяна от последней, необходимо наращивать санкционное 

давление для достижения денуклеаризации с позиции силы.
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Однако каждая из этих групп по-своему представляет пути достижения главной 
цели. Так, консерваторы считают ключевым аспектом укрепление альянса, чтобы адек
ватно ответить на неизбежный кризис режима: неоконсерваторы фокусируются на воен
ном давлении и подрывной «цветной» активности; «жесткие» реалисты уверены в необ
ходимости привлечь на свою сторону Китай.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что внутри внешнепо
литической элиты США нет единства по северокорейской проблеме, обе партии расколо
лись в отношении стратегических подходов к решению вопроса денуклеаризации КНДР. 
Тем не менее большинство в обеих партиях разделяет мнение о том, что предлагаемая 
администрацией Трампа «ливийская модель» нежизнеспособна. Кроме того, есть общее 
согласие, что на первом этапе необходимо вести с режимом Ким Чен Ына дипломатиче
ский диалог, итогом которого должна стать заморозка нынешнего состояния ракетно- 
ядерной программы Пхеньяна, чтобы затем поэтапно осуществить денуклеаризацию. 
В случае если Ким откажется от такого подхода, различными группами предлагаются 
три стратегии — «сдерживания», «контролируемой интеграции» и «прямой денуклеари
зации» (есть, правда, еще четвертая, «стратегия доверия» прогрессистов Б. Сандерса, 
но она явно выпадает из общего тренда и ею можно пренебречь).

Хотя фракции по-разному представляют конечные цели своих программ, они ис
пользуют в основном общие инструменты — экономические санкции (в том числе в от
ношении Китая), военное и дипломатическое давление, подрывную («цветную») актив
ность. В конечном итоге, большинство групп согласны с тем, что в той или иной степени 
Соединенные Штаты должны наращивать санкционное давление на режим, укреплять 
единство и военный потенциал альянса США— РК— Япония, ослаблять режим Ким 
Чен Ына изнутри. В отношении роли Китая, мирного договора Севера и Юга. необходи
мости поэтапности и стимулов для процесса денуклеаризации единства нет.

Учитывая, что промежуточные выборы в ноябре 2018 г. вряд ли сильно изменят 
соотношение сил на Капитолийском холме (хотя небольшое преобладание демократов 
вполне реально), можно предположить, что в отсутствие радикальных сдвигов на перего
ворах Трампа и Кима в Конгрессе, с большой долей вероятности, может сложиться кон
сенсус в отношении необходимости принятия указанных мер. Поскольку администрация 
также планирует ужесточить политику в случае непринятия Кимом «ливийской модели», 
то Трамп, скорее всего, должен будет двигаться в русле данного консенсуса.
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Роль международных и региональных банков 
развития в индустриализации и модернизации 

стран Юго-Восточной Азии

В статье анализируется роль международных и региональных банков развития 
в динамичном росте и трансформации экономик стран ЮВА. Показан вклад фи
нансовых институтов в приоритетное развитие экспортных отраслей, ориенти
рование национальных экономик на мировой рынок. Рассматривается финансо
вое содействие инновациям, внедрению современных технологий, .модерниза
ции объектов инфраструктуры, развитию институциональной среды рыночной 
экономики, решению задач экологической безопасности стран ЮВА и др.
Ключевые слова: страны Юго-Восточной Азии, международные и региональные 
банки развития, инвестиционное сотрудничество, субсидии, гранты, займы, 
кредиты, техническая и консультационная помощь.
1)01: 10.31857/8013128120001138-2

Очевидные экономические успехи стран Юго-Восточной Азии (к которой отно
сятся Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины. 
Сингапур, Бруней, Восточный Тимор) во многом обусловлено правильным выбором 
стратегии и модели развития, эффективным использованием внутренних и внешних фак
торов экономического роста, среди которых особая роль принадлежит финансовым ин
ститутам развития.

Основные цели деятельности этих институтов состоят в стимулирования эконо
мического роста, модернизации приоритетных отраслей экономики, создании современ
ной инфраструктуры, решении социальных, демографических и экологических проблем 
суверенных государств. Финансовые институты развития осуществляют особые функ
ции по аккумулированию и перераспределению финансовых ресурсов на реализацию 
масштабных инвестиционных проектов и общественно значимых социально-экономиче
ских программ развития. Финансовые институты развития имеют ряд преимуществ пе
ред традиционными методами и механизмами государственного стимулирования дивер
сификации и трансформации структуры экономики.

Андрианов Владимир Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор МГУ им. М.В. Ло
моносова, академик РАЕН, заслуженный экономист России. Е-тай: апс1папоу_уб@таП.ги.
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В мировой практике такие институты создавались как специализированные бан
ковские учреждения, кредитные организации или государственные корпорации с особым 
юридическим статусом. В отличие от коммерческих банков, инвестиционных фондов, 
лизинговых компаний, частных финансовых организаций они не стремятся к максимиза
ции прибыли, будучи нацелены на решение стратегических задач и реализацию основ
ных направлений экономической политики государства.

В настоящее время в мире функционируют около 800 финансовых институтов 
развития, большинство из которых являются банками или корпорациями развития.

В международной практике финансовые институты развития подразделяются 
на международные (глобальные, многосторонние), региональные, субрегиональные 
(межрегиональные), национальные.

Международные финансовые институты развития
Международные (глобальные) финансовые институты развития1 представляют 

собой одно из важнейших звеньев мировой финансовой системы и являются основным 
источником необходимых финансовых ресурсов для модернизации экономики, прежде 
всего стран с развивающейся и переходной экономикой. Иногда такие организации име
нуют многосторонними банками развития (тиИНагега! беге1ортеп1 Ьапкз). поскольку 
они являются некоммерческими организациями, чья деятельность направлена на реше
ние социально-экономических проблем стран-бенефициаров.

Международные финансовые институты развития осуществляют деятельность 
практически во всех регионах мира. Именно они дали импульс началу экономического 
роста и трансформации национальных экономик стран ЮВА. Под эгидой таких органи
заций и при их непосредственном участии во многих странах региона разрабатывались 
долгосрочные стратегии и планы экономического развития, определялись оптимальные 
модели модернизации экономики.

В частности, эксперты МВФ и Всемирного банка подготовили рекомендации 
отдельным странам ЮВА — как начать модернизацию и повысить темпы экономиче
ского роста за счет приоритетного развития экспортных отраслей и ориентироваться 
на мировой рынок.

В интересах реализация стратегии экспортной ориентации международные фи
нансовые институты развития предоставляли странам ЮВА гранты, льготные займы 
и кредиты, оказывали техническую и консультационную помощь. Эти рекомендации 
и кредиты способствовали созданию крупных экспортных секторов, росту и диверсифи
кации внешней торговли. В результате Сингапур, Малайзия. Таиланд, Индонезия, Вьет
нам превратились в крупных экспортеров конкурентоспособной промышленной продук
ции. В менее развитых странах (Камбодже, Лаосе, Мьянме, Восточном Тиморе) кредиты 
международных финансовых организаций направлялись на развитие земледелия, борьбу 
с бедностью, образование, решение экологических проблем.

В 2013 г. в ходе поездки по странам Юго-Восточной Азии председатель КНР Си 
Цзиньпин выдвинул в беседе с президентом Индонезии Сиснлой Банбангом Юдойоно 
идею создания еще одного международного финансового института развития — Азиат
ского банка инфраструктурных инвестиций, АБИИ (Аз1ап 1п1га81гис1ите (пуезНпепТ 
Вапк, А11В), основная задача которого — содействовать развитию и экономической инте
грации Азиатско-Тихоокеанского региона2.

Руководители большинства стран ЮВА поддержали эту инициативу. После про
ведения организационно-подготовительных мероприятий и подписания уставных доку
ментов в конце 2016 г. АБИИ приступил к работе'. Он является открытой многосторон
ней финансовой организацией, странами — учредителями которой стали 57 государств.
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в том числе 37 азиатских (включая 10 стран ЮВА). О желании стать полноправными 
членами банка заявили еще 25 стран (например, Ирландия, Канада, Эфиопия, Судан).

Уставный капитал АБИИ составляет 100 млрд долл. Из них около 30 млрд пре
доставила КНР. которой принадлежит 26.06% голосов учредителей банка. При опреде
лении долей стран-акционеров учитывались размеры их ВВП. Соответственно, сле
дующими по доле в акционерном капитале и по числу голосов стали Индия (7,50%) 
и Россия (5,92%).

Правовой основой деятельности АБИИ является Соглашение о создании банка, 
подписанное 57 странами-учредителями в июне 2015 г. Оно состоит из 11 глав и 60 ста
тей, в которых определены цели деятельности банка, мандаты членов, размер акционер
ного капитала и распределение голосов, регламент операционной деятельности, структу
ра управления, механизм принятия решений и прочие ключевые правовые аспекты.

Согласно Соглашению члены банка разделены на две группы — региональные 
и нерегиональные. Такое разделение должно учитываться при предоставлении финанси
рования в соотношении 75:25.

Штаб-квартира АБИИ располагается в Пекине. Президентом был избран Цзинь 
Лицюнь. бывший заместитель министра финансов КНР.

Изначально создание новой мошной финансовой структуры задумывалось Кита
ем как противовес существующим международным и региональным банкам развития 
и как инструмент расширения своего экономического влияния в Азии и на мировых фи
нансовых рынках. Руководство КНР было недовольно ходом реформ в международных 
и региональных финансовых организациях, прежде всего в МВФ, Всемирном банке 
и Азиатском банке развития. К тому же деятельность этих банков в большей мере отра
жала интересы США, стран Европы и Японии, нежели интересы азиатских государств. 
Впрочем, позднее китайское руководство позиционировало АБИИ в официальных заяв
лениях как дополнение к действующей мировой кредитно-банковской системе.

Предполагается что АБИИ и другие, ранее сформировавшиеся международные 
и региональные финансовые институты развития будут активно взаимодействовать 
в реализации масштабных инвестиционных проектов в регионе. При этом Всемирный 
банк и Азиатский банк развития сохранят свою специализацию на борьбе с бедностью, 
решении социальных и экологических проблем, тогда как АБИИ призван сосредоточить
ся в основном на реализации масштабных инфраструктурных проектов (которые косвен
но содействуют решению тех же задач: росту экономики и повышению благосостояния 
жителей азиатского региона).

Как отмечалось выше, в последние годы азиатская экономика развивается 
весьма динамично, финансовое и инвестиционное сотрудничество в регионе непре
рывно углубляется. Налицо, однако, и серьезные проблемы. В частности, инфраструк
тура отдельных развивающихся стран и стран с переходной экономикой не отвечает со
временным требованиям и потому нуждается в .модернизации. По оценкам экспертов, 
потребности региона в инвестициях для модернизации и развития промышленной, 
транспортной и энергетической инфраструктур в период до 2030 г. оцениваются при
мерно в 1,7 трлн долл, в год4.

Таким образом, важной задачей АБИИ будет финансовая поддержка строитель
ства инфраструктурных объектов в регионе, включая масштабный проект Экономическо
го пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.

В 2016 г. были одобрены первые 9 инвестиционных проектов АБИИ на сумму 
1,7 млрд долл. В 2017 г. в банке рассматривалось 15 проектов на 2,5 млрд долл, (в энерге
тике, сферах транспортной и городской инфраструктуры). По два одобренных проекта 
подлежат реализации в Индонезии и Пакистане, по одному — в Бангладеш, Таджикиста
не, Омане, Мьянме, Азербайджане.
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С самого начала АБИИ стал активно сотрудничать с другими международными 
и региональными финансовыми институтами развития — Всемирным банком (ВБ), Ази
атским банком развития (АБР), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), 
Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), что способствовало повышению репута
ционного имиджа АБИИ, снижению расходов на разработку проектов и рисков их креди
тования. Благодаря сотрудничеству с международными и региональными банками разви
тия и опираясь на их многолетний опыт, АБИИ смог достаточно быстро сформировать 
первый инвестиционный портфель. Эта новая международная финансовая организация 
сумела найти свою нишу в мировой финансовой системе, стала равноправной участни
цей системы многосторонних международных организаций развития.

В ближайшие 5-6 лет АБИИ предполагает нарастить объемы кредитования до 4— 
6 млрд долл, в год с последующим возможным увеличением до 10-15 млрд ежегодно. 
С целью привлечения средств с мирового рынка капиталов для финансирования проектов 
банк выпустит облигации в юанях, долларах СЩА, фунтах стерлингов и японских иенах.

В перспективе планируется создание трастового фонда АБИИ, который под су
веренные гарантии сможет привлекать средства суверенных фондов благосостояния, 
пенсионных фондов и частных инвесторов для софинансирования строительства ин
фраструктурных объектов.

Очевидно, что создание этого крупного финансового института развития при
даст импульс дальнейшему развитию азиатского региона, в том числе стран ЮВА, ко
торые смогут получать доступ к кредитам на строительство дорог, портов, аэропортов, 
модернизацию промышленной, энергетической, телекоммуникационной и других ви
дов инфраструктуры.

Региональные финансовые институты развития
Финансовые учреждения этой категории сформировались и успешно функцио

нируют на всех континентах5. Создавались они обычно по инициативе развивающихся 
стран, которые испытывают трудности с долгосрочными инвестициями и доступом 
на мировой рынок ссудных капиталов. В отличие от международных финансовых инсти
тутов развития (осуществляющих свою деятельность практически во всех странах и ре
гионах мира), функционирование региональных организаций ограничено географиче
скими рамками конкретного региона.

Азиатский банк развития, АБР (Аыап Эеуе1ортеп1 Вапк, АЭВ) внес в сравне
нии с прочими региональными финансовыми институтами наиболее существенный 
вклад в модернизацию экономик стран ЮВА. При его учреждении (1966 г.) в число ак
ционеров входила 31 страна, уставный капитал составлял 1,3 млрд долл, (к настоящему 
времени возрос до 55 млрд). Цель создания АБР состояла в содействии социальному 
и экономическому развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В настоящее время статусом учредителей АБР (и его акционерами) обладают 
67 стран, из которых 48 — представители региона (включая все страны ЮВА). Крупней
шие акционеры — Япония и США, владеющие по 15,8% акций банка.

Средства АБР формируются за счет взносов стран-членов, доходов от кредитова
ния и заимствований на международном рынке капитала путем выпуска и размещения 
облигаций и других ценных бумаг.

Высший административный орган АБР — Совет управляющих, в состав которо
го входят по одному представителю от каждой страны. Численность штатных сотрудни
ков — около 3 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Маниле (Филиппины).

В 2006 г. было принято решение ввести в финансовый оборот расчетную «азиат
скую валютную единицу» (Аз1ап снггепсу ипй, АСЦ), призванную отражать котировки
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акций денежных единиц 13 стран региона, и которая, возможно, превратится со време
нем в азиатский аналог евро.

В настоящее время АБР представляет устойчивую финансовую организацию 
с высоким международном кредитным рейтингом, является крупнейшим финансовым 
институтом развития в АТР. В его структуру входят: Азиатский фонд развития (А81ап 
Ое\ е1ортеп1 Еипб), Специальный фонд технической помощи (Тесйшса! АкыЫапсе 8рес1а1 
Еипб) и Японский специальный фонд (Зарап 8рес1а1 Еипс1).

Свою миссию АБР усматривает в том, чтобы оказывать помощь развивающимся 
странам-членам в снижении уровня бедности, улучшении условий и качества жизни на
селения в Азиатско-Тихоокеанский регионе.

За полвека деятельности АБР (1966-2016 гг.) было выдано займов и кредитов 
на общую сумму свыше 300 млрд долл. Кредитный портфель банка имел следующую ди
намику: 1966-2010 гг.— 181,6 млрд долл., 2011-2015 гг.— 65,6 млрд, 2014 г.— 
22,9 млрд. 2015 г. — 15.4 млрд, 2016 г. — 31,7 млрд долл. Свой юбилейный 2016 год АБР 
отметил максимальным показателем годичного финансирования— 31,7 млрд долл. 
В 2017 г. банк предоставил странам финансовые ресурсы в объеме 28.9 млрд долл.

Следует отметить, что кредитный портфель АБР отличается высоким качеством, 
что обусловлено успешным применением передовых банковских технологий при подго
товке. мониторинге и управлении проектами. Кроме того. АБР имеет значительный по
ложительный опыт в области проектного финансирования.

Основными формами и финансовыми инструментами поддержки банком соци
ально-экономического развития и модернизации стран-членов являются:

- предоставление грантов, субсидий, льготных кредитов, коммерческих займов;
-долговое финансирование путем выпуска и размещения облигаций и других 

ценных бумаг;
- торговое финансирование;
- выпуск и софинансирование гарантий;
- прямое инвестирование и участие в акционерном капитале компаний;
- продвижение инвестиций для целей развития Азиатско-Тихоокеанского региона;
- помощь в выработке и координации социально-экономической политики 

стран-членов;
-техническое содействие в планировании и осуществлении проектов и про

грамм развития;
- оказание консультационных услуг.
Большинство займов и кредитов выдаются странам из двух фондов банка: спе

циального и обычного.
Специальный фонд предназначен для долгосрочного кредитования сроком на 25- 

40 лет по льготной процентной ставке (1-3%). Льготный период для кредитов из специ
ального фонда составляет, как правило, 10 лет.

Обычный фонд предоставляет кредитные ресурсы на коммерческих условиях, 
т.е. по рыночной процентной ставке и на более короткий срок, обычно 15-25 лет. Льгот
ный период для кредитов из этого фонда составляет 3-5 лет.

Средняя сумма одного кредита АБР составляет 15 млн долл., максимальный объ- 
кредита из этого фонда не превышает 50 млн долл.

Подготовку, планирование и осуществление инвестиционных проектов и про
грамм в странах (ОБА организует и координирует специальное подразделение банка — 
Департамент Юго-Восточной А зии.

Поначалу деятельность АБР в странах ЮВА была направлена на поддержку раз
вития сельского хозяйства, увеличение его производительности и достижение обеспечен
ности населения продовольствием. В 1970-е годы банк расширил свою деятельность
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в регионе за счет реализации проектов в сфере образования, здравоохранения, развития 
инфраструктуры и промышленности.

Во время энергетического кризиса, в 1973 г. АБР усилил поддержку энергети
ческого сектора тех стран ЮВА, экономика которых зависела от внешних поставок 
энергоносителей.

В 1980-е годы банк начал использовать инструмент прямого инвестирования 
в капиталы частных компаний, а также свой высокий финансовый рейтинг для привле
чения дополнительных финансовых ресурсов частного бизнеса в проекты социального 
развития стран ЮВА.

В начале 1990-х годов АБР начал создавать программы региональной экономи
ческой интеграции. Первой была масштабная программа экономического сотрудничества 
соседних государств в субрегионе Большого Меконга7.

В 1995 г. этот банк стал первой региональной финансовой организацией, утвер
дившей политику по борьбе с бедностью, поддержке вынужденных переселенцев и ко
ренных народов54. Важной задачей АБР, наряду с выполнением функций по стимулирова
нию устойчивого экономического роста, стала антикризисная поддержка экономики 
в кризисные периоды.

В периоды финансово-экономических кризисов банки развития реализуют анти
кризисные программы, разработанные и принятые правительствами или другими органа
ми государственной власти, используя выделяемые им для этих целей централизованные 
финансовые ресурсы. АБР также активно участвовал в реализации планов и программ 
антикризисного характера правительств стран ЮВА.

В период Азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. АБР разработал и реа
лизовал специальную антикризисную программу поддержки валют стран ЮВА, укреп
ления финансового сектора, поддержки беднейших слоев населения.

Для стабилизации финансового положения стран ЮВА в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. АБР применял как традиционные ин
струменты денежно-кредитной политики, так и экстренные меры финансовой поддерж
ки9. Оперативная работа АБР по доведению средств до стратегически важных секторов, 
отраслей и субъектов национальных экономик позволила значительно снизить для мно
гих стан ЮВА негативные последствия острой фазы финансового кризиса.

В начале текущего столетия важными направлениями деятельности АБР в стра
нах ЮВА стало микрофинансирование с целью поддержки и развития малого бизнеса 
в странах региона, а также реализация проектов на принципах государственно-частного 
партнерства. В последние годы в наиболее развитых странах ЮВА займы и кредиты АБР 
способствовали внедрению инновационных технологий, модернизации объектов инфра
структуры, развитию институциональной среды рыночной экономики, решению вопро
сов экологической безопасности, включая проблемы изменения климата.

На протяжении всей своей деятельности АБР оказывал финансовую поддержку 
странам, пострадавшим от беспрецедентных природных катастроф. В частности, за счет 
средств банка был реализован проект экстренной помощи Индонезии, пострадавшей 
от землетрясения и цунами.

В 1966-2016 гг. АБР предоставил странам ЮВА финансовые ресурсы на общую 
сумму более 35 млрд долл., что составило примерно 12% от общего кредитного портфе
ля банка: 16,0 млрд долл, досталось Вьетнаму; 8,5 млрд— Филиппинам; 6,8 млрд — 
Таиланду; 2,9 млрд— Камбодже; 1,1 млрд — Индонезии10.

Во Вьетнаме первые проекты АБР, реализованные еще в 1968-1970 гг., были 
направлены на развитие рыболовства, создание финансовой системы в сельских районах 
и поддержку малого и среднего бизнеса.

В последние годы банк финансировал разработку Стратегии развития Вьетнама 
период 2016-2020 гг. В рамках стратегии был реализован ряд проектов по повыше-
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нию устойчивости экономического роста, повышению конкурентоспособности экономи
ки, модернизации инфраструктуры, созданию новых рабочих мест, защите окружающей 
среды и др.

В 2016-2017 гг. АБР одобрил для Вьетнама проект по поддержке Вьетнамской 
академии социальных наук, подготовке менеджеров, в том числе в сфере государствен
ных финансов. Продолжилась реализация второй фазы проекта «Зеленый город».

В последние 10 лет Филиппины ежегодно получали от АБР в среднем 
по 745 млн долл, займов и кредитов. Наиболее успешными считаются проект стратегиче
ского партнерства с частным сектором по борьбе с бедностью, инфраструктурный проект 
в рамках реализации масштабной строительной программы (100 млн долл.), проект 
по повышению эффективности государственного управления и финансового сектора, 
проекты региональной интеграции на Минданао и Бисайских островах11.

В перспективе банк планирует принять активное участие в финансировании реа
лизации долгосрочной стратегии развития страны «Амбисион Натин 2040» (АтЫзуоп 
Майи 2040) и пятилетнего Плана развития Филиппин на 2017-2022 гг.

Объем финансовой помощи Таиланду со стороны АБР с 1966 по 2016 г. соста
вил 6,79 млрд долл. Было реализовано 278 проектов и программ социально-экономиче
ского развития. Банк оказывал техническую, консультационную помощь и финансиро
вал реализацию «Таиландского плана развития инфраструктуры» на принципах госу
дарственно-частного партнерства (ГЧП). В последние годы приоритетными сферами 
кредитования Таиланда были развитие цифровой и креативной экономики, формирова
ние человеческого капитала и т.д.

Камбоджа с момента основания АБР получила 2,86 млрд долл, в форме гран
тов, займов, кредитов и технической помощи на реализацию социально-экономических 
проектов и программ.

В период с 2010 по 2017 г. на средства банка было построено 1084 км дорог, 
электрифицировано 40 тыс. домохозяйств в сельских районах, 96 тыс. хозяйств получили 
доступ к централизованному водоснабжению. Для 72 тыс. домохозяйств были модерни
зированы водопровод и канализация, 206 тыс. выпускников средних школ получили воз
можность продолжить образование.

Для Индонезии АБР предоставил 894 млн долл, в форме грантов и техниче
ской помощи, 100 млн — на выпуск и размещение облигаций в индонезийских рупиях, 
33 млн — в форме суверенных займов и кредитов частному сектору. Среди целевых ус
тановок финансирования преобладали борьба с бедностью, обеспечение населения 
продовольствием, развитие рыболовства, ирригация в сельскохозяйственных районах, 
защита окружающей среды.

Были также реализованы проекты в области энергетики, в том числе по повыше
нию энергетической безопасности, внедрению энергосбережения, развитию возобнов
ляемых источников энергии, модернизации инфраструктуры,

В Мьянме в 2016-2017 гг. АБР поддержал несколько инфраструктурных про
ектов: строительство и модернизацию автомобильных дорог в субрегионе Большого 
Меконга, реформу финансовой системы, улучшение работы городских служб в городе 
Мандалае и др.

В Лаосе АБР одобрил в 2016-2017 гг. проект по разработке экономической поли
тики в сфере повышения производительности труда и увеличения занятости, проект 
по поддержке производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции и др.

Сингапур в отличие от других стран ЮВА является не столько клиентом АБР, 
сколько его донором: со дня основания банка он внес в капитал 485,6 млн долл. Плюс 
КТОМу  24,7 млн долл, в Специальный фонд технической поддержки12. Указанные 
средства использовались на финансирование проектов развития в странах ЮВА.
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* * *

Деятельность АБР осуществляется в соответствии с долгосрочной корпоратив
ной стратегией развития. Ныне действующая стратегия развития до 2020 г., была разра
ботана с учетом региональных, национальных и отраслевых приоритетов, целей, сфор
мулированных в Декларации тысячелетия ООН, и задачи повышения эффективности 
проектов развития13.

Руководство АБР планирует в 2018 г. доработать и принять новую корпоратив
ную стратегию банка — «Стратегию 2030». В ней, как полагают эксперты, найдут свое 
отражение современные процессы глобализации, изменения технологических укладов 
на основе инноваций, развития цифровой экономики, тренды изменения климата и инте- 

14 грационных процессов в регионе .

Проведенный анализ показал, что международные и региональные банки разви
тия дали важный импульс динамичному экономическому росту' и глубокой .модернизации 
национальных экономик стран ЮВА. При непосредственном участии этих организаций 
во многих странах ЮВА были разработаны и реализованы соответственно их социально- 
экономическому потенциалу и национальной специфике свои стратегии развития и дол
госрочные планы экономического роста.

Финансовые ресурсы этих организаций обеспечивали возможность реализации 
масштабных проектов, коммерческое финансирование которых затруднено из-за более 
высоких рисков, длительного срока окупаемости, низкой доходности и необходимости 
значительных стартовых капиталовложений.

Кроме финансирования конкретных проектов и программ развития зарубеж
ные международные банки предоставляли суверенным правительствам и субъектам ча
стного бизнеса стран ЮВА техническую помощь, экспертное и консультационно-ана
литическое содействие.

В странах региона стали создаваться крупные национальные экспортные сектора 
экономики, начался рост и диверсификация внешней торговли, что в свою очередь стало 
драйвером экономического роста.

В результате, такие страны, как Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия 
и Вьетнам, превратились в крупных мировых экспортеров, поставщиков промышленной 
конкурентоспособной продукции на мировые рынки.

Практически все страны ЮВА успешно преодолели последствия мирового фи
нансового кризиса и вышли на траекторию устойчивого роста. В последние годы в наи
более развитых странах ЮВА международные и региональные банки оказывают финан
совое содействие приоритетному развитию инноваций, внедрению современных техно
логий, модернизации объектов инфраструктуры, развитию институциональной среды 
рыночной экономики, решению вопросов экологической безопасности, защиты окру
жающей среды и т.д.

В последние годы многие страны ЮВА демонстрируют высокие темпы эконо
мического роста. Некоторым из них удалось не только модернизировать народное хозяй
ство, но и снискать репутацию «новых индустриальных стран» (НИС), встроиться в ме
ждународные производственные цепочки, увеличить свою долю в мировой экономике 
и международной торговле, поднять конкурентоспособность. Совокупный ВВП стран 
ЮВА составил в 2016 г. 2 450 млрд долларов, или 3,2% от мирового. Индонезия, Таи
ланд, Малайзия и Филиппины вошли по объему ВВП (считая по паритету покупательной 
способности) в число 30 наиболее сильных экономик мира15.
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КПК разворачивается лицом к деревне
Китайская деревня дождалась своего часа: XIX съезд КПК (октябрь 2017 г.) вы

двинул новую аграрную стратегию — стратегию подъема деревни (нунцунъ чжэнсин). 
Обозначив аграрные проблемы как «коренные, касающиеся национальной экономики 
и благосостояния народа» и указав на необходимость расценивать их решение как «важ
нейшую задачу всей работы партии», съезд поставил задачу: обеспечивая приоритетное 
развитие сельского хозяйства и деревни и исходя из общих требований стратегии подъема 
деревни, форсировать модернизацию сельского хозяйства и деревни1.

Согласно «Документу ЦК КПК и Госсовета КНР № 1, 2018 г.» (далее — Документ 
№ 1) осуществление стратегии подъема деревни — важный политический проект XIX 
съезда партии, нацеленный на окончательное решение задач полного построения общества 
среднего достатка (сяокаи) и модернизированной социалистической державы, «оконча
тельный проект решения аграрной проблемы в новую эпоху»2.

Таким образом, выдвижение новой аграрной стратегии напрямую увязано с реа
лизацией двух основных исторических задач КНР на первую половину XXI века — пре
одоления бедности и осуществления социалистической модернизации — двух главных 
вех и основного содержания строительства социализма с китайской спецификой новой 
эпохи. Но если первая из этих задач (полное построение общества сяокан) вполне понят
на, то роль новой аграрной стратегии в решении второй исторической задачи обозначе
на в Документе №1 слишком абстрактно. Ниже нам предстоит ее конкретизировать.

Роль и место новой аграрной стратегии в решении вышеназванных «двух глав
ных задач столетней борьбы» в общем и целом состоит в преодолении основного соци
ального противоречия Китая новой эпохи, обозначенного в докладе XIX съезду как «про
тиворечие между постоянным стремлением народа к прекрасной жизни и несбалансиро
ванностью и неполнотой развития»3. Документ № 1 подчеркивает, что сегодня проблема
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«Главное противоречие новой эпохи» в деревне: 
причины и следствия

Выдвижение XIX съездом КПК стратегии подъема деревни как важнейшей 
программы общенационального уровня по преодолению основного социального проти
воречия в деревне обусловлено рядом факторов, включая причины хронического харак
тера (объективные и субъективные), изменение социально-экономического положения 
деревни в процессе урбанизации и индустриализации последних десятилетий, переход 
к новому этапу развития (так называемому этапу новой нормальности).

С начала 2000-х годов основным направлением борьбы с очевидным отставани
ем аграрной сферы стал курс на решение аграрной проблемы сань нун с акцентом на ее 
ключевые звенья — сельское хозяйство (в основном — производство продовольствия) 
и крестьянство (в основном — повышение доходов крестьян). Важным успехом этого 
курса стало последовательное решение проблемы продовольственного обеспечения на
селения страны и соответствующий рост доходов крестьян. Однако в целом отставание 
деревни, агросферы в силу ряда причин преодолеть не удалось, разрыв в темпах роста 
экономики города и деревни, в уровне доходов горожан и крестьян продолжал нарастать.

Первым важным шагом нового китайского руководства в решении этих проблем 
стали установки XVIII съезда КПК (2012 г.) и 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва 
(2013 г.) по вопросам углубления реформ в деревне и модернизации сельского хозяйст
ва. Последние пять лет в разных районах КНР шли эксперименты по отработке основ
ных направлений этих реформ, готовились теоретические, институциональные и право
вые основы грядущих преобразований, нацеленных на смену модели развития аграрной 
экономики.

Тогда же реализация стратегической задачи полного построения общества 
«среднего достатка» (сяокан), вступившая в заключительную стадию (период 13-й пяти
летки, 2016-2020 гг.), вплотную столкнулась с наличием серьезного отставания дерев
ни, аграрной сферы от критериев «полного сяокан». Хотя по двум основным критериям 
(удвоение ВВП и удвоение подушевых доходов населения города и деревни за период 
2010-2020 гг.) дела обстояли относительно благополучно (их выполнение тесно увязано 
с планом 13-й пятилетки по темпам роста экономики, доходов населения и фактически 
гарантировано самим успешным его выполнением), по всем прочим критериям деревня

несбалансированного, недостаточного развития в стране в самой острой форме присут
ствует в деревне, и осуществление стратегии подъема деревни является насущно необ
ходимым для разрешения этого противоречия, для достижения двух целей «столетней 
борьбы», осуществления мечты всего народа об общем благосостоянии (гунтун фуюй)\ 

Несомненно, центральным звеном в преодолении главного социального проти
воречия в деревне выступает кардинальное решение аграрной проблемы Китая, что под
тверждает и полное совпадение этапов реализации стратегии подъема деревни с этапа
ми построения общества полного сяокан и осуществления социалистической модерниза
ции страны в целом: к 2020, 2035 и 2050 г.

К концу 3-го из названных рубежей (2050 г.) должна быть выполнена задача пре
вращения КНР «в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гар
моничную и прекрасную, модернизированную социалистическую державу»5. Именно 
к 2050 г. предполагается полностью решить задачи стратегии подъема деревни и сделать 
«сечъское хозяйство сильным, деревню — красивой, крестьян — богатыми»ь.

Известно, что идея «сильного, красивого, богатого» (цян-мэй-фу сысян) в при
ложении к понятию сань нун7 как образный символ мечты китайского крестьянина была 
предложена Председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 г. в качестве абстрактного кри
терия конечной цели решения аграрной проблемы. Китайские ученые намерены при
дать этому понятию-символу внутреннее содержание и обоснование на основе научных 
критериев8.
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официально отнесена к «самому отсталому звену». Эти критерии, характеризующие 
в большей мере качество развития общества «полного сяокан» («сбалансированное, со
гласованное и устойчивое развитие», «общедоступность результатов реформ и разви
тия» и др.)9, резко контрастируют с реальным социально-экономическим состоянием и 
уровнем развития деревни и всей аграрной сферы. Ниже мы рассмотрим причины и фак
торы. повлекшие перерастание отставания деревни, связанного с более низкой произво
дительностью труда в агросфере, в острейшее социально-экономическое противоречие.

Это, прежде всего, основной объективный фактор, неизбежно сдерживающий 
развитие аграрной сферы, — острый дефицит природных ресурсов, особенно земельных, 
при огромной численности населения, обусловивший крайне малый подушевой размер 
пашни, с годами все менее способный обеспечить адекватное существование основной 
массы сельских производителей и их семей10.

Хотя за годы урбанизации более 40% сельскохозяйственной рабочей силы поки
нуло земледелие и тенденция дальнейшего сокращения подушевого размера пашни при
остановлена, тем не менее средний земельный надел эффективного хозяйства должен 
быть в разы больше нынешнего. Свою роль в этом сыграл и принцип уравнительного 
распределения земли при подряде между крестьянскими дворами, принятый на воору
жение в 1978-1983 гг. Приветствовавшийся крестьянами как акт справедливости, он по
зволил поднять интенсификацию простого труда, темпы роста производства и доходов, 
решить на базовом уровне продовольственную проблему страны, стабилизировать дере
венское общество. Однако с годами, при непрерывном росте сельского населения и де
фиците земельных ресурсов, уравнительный характер распределения земли оказался ту
пиковым, ибо лишь усиливал измельчание земельных наделов, парцеллярность хо
зяйств, рост издержек и неэффективности мелкого распыленного производства кресть
янского двора, снижая способность земельного надела поддерживать существование 
земледельцев в основной массе районов. В итоге чистый распределяемый доход двора 
от сельского хозяйства (1-й сферы) составил в 2014-2016 гг. только 14.7% всего дохо
да". Прирост дохода крестьянского подрядного хозяйства сегодня опирается в основ
ном на источники вне сельского хозяйства, деревни. Нужна глубокая реформа нынеш
ней системы землепользования в КНР. переход от административного уравнительного 
распределения земли к более эффективному принципу размещения земельных ресур
сов, т.е. на основе рыночного обращения, чтобы создать условия для концентрации зем
ли и развития укрупненных хозяйств как важного шага к развитию современного, рен
табельного сельского хозяйства.

Главным субъективным факторам, повлекшим превращение деревни в «главное 
отстающее звено», является система «двухосновной структуры города и деревни» (эрюань 
чэнсянь цзегоу), т.е. система раздельного управления городом и деревней. Возникшая 
в конце 1950-х годов как инструмент мобилизации внутренних накоплений сельского хо
зяйства, деревни на нужды индустриализации страны, эта система, выполнив данную зада
чу, продолжает функционировать и поныне. Исходя из принципа «раздельное управление 
городом и деревней» и опираясь на установки — «сельское хозяйство пополняет про
мышленность», «деревня поддерживает город», «брать больше, давать меньше, 
управлять жестче»'2, — эта система долгие годы осуществляла перераспределение ре
сурсов между деревней и городом в пользу последнего. Следствием этих системных «уре
гулирований» стало резкое ограничение основных прав субъектов коллективной формы 
собственности и имущественных прав крестьян, что неизбежно привело к диспаритету 
правовых и институциональных начал в отношениях двух основных сфер китайской эконо
мики — промышленности и сельского хозяйства. — искусственно разделившего город 
и деревню на два изолированных неравных мира, способствуя все более серьезному отста
ванию деревни.

Финансовая система страны была перестроена в соответствии с этими принци
пами и установками, на протяжении десятилетий обеспечивая перераспределение (а фак
тически изъятие) внутренних ресурсов деревни для нужд города . Все это во многом
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определило успех индустриализации, мирное возвышение Китая, однако крестьянство, 
деревня оказались в конечном счете выведенными за пределы процесса модернизации. 
Сельское хозяйство, деревня по мере развития промышленности и городов, ускорения 
темпов экономического роста КИР все больше отставали в своем развитии, постепенно 
превратившись в «отстающее звено».

Содержание явления «неравномерности, недостаточности развития» китайский 
источник объясняет как неизбежные последствия экономических реформ, чрезмерной 
нагрузки на экологию и природные ресурсы, относя их в целом к объективным факто
рам14. Однако не меньшую роль в формирование «феномена отставания», несомненно, 
сыграл такой субъективный фактор, как стратегия государства.

4-й пленум ЦК КПК 16-го созыва (2004 г.) принял важное решение о формирова
нии новых отношений между городом и деревней, отмене старых установок, провозгла
сив новые установки: «возврат промышленностью ее долгов сельскому хозяйству», 
«город поддерживает деревню», «больше давать, меньше брать, оживлять». Однако 
система «двухосновной структуры города и деревни» не была демонтирована, основные 
ее механизмы продолжают функционировать. Это подтверждает и тенденция сокраще
ния удельного веса общественных инвестиций в основные фонды деревни во всех обще
ственных инвестициях в экономику страны в целом: 23,8% (1996 г.), 20,3% (2000 г.), 
15.2% (2005 г.), 12.5% (2014 г.)15 Что же касается собственно сельского хозяйства, ситуа
ция еще хуже: в 2016 г. инвестиции в сельское, лесное, рыбное хозяйства и животновод
ство (вместе взятые), включая инвестиции крестьянских дворов, составили лишь 5,7% от 
всех общественных инвестиций в основные фонды страны . Притом что сегодня в де
ревне постоянно проживает 42,7% всего населения КИР (более полумиллиарда граждан).

Китайский специалист Вань Баожуй называет подобный способ «разрешения от
ношений между сельским хозяйством и другими отраслями экономики» «оптимизацией 
размещения ресурсов между ними», представляя его одним из основных положительных 
опытов за 40 лет экономической реформы в китайской деревне, исходя лишь из факта 
смены политических установок17. Однако реальная китайская действительность не со
гласуется с данным выводом.

В силу указанных выше факторов диспропорции в темпах и уровне развития 
экономики и жизни горожан и сельчан — серьезней, чем принято считать. Разрыв в уров
не подушевого чистого (денежного) дохода населения города и деревни, оказавшийся бо
лее чем трехкратным, удалось сократить в последние годы (2008-2015) лишь на 11,1 %"* 
(главным образом путем регулярного повышения закупочных цен на основные виды про
дукции и дотаций под зерновые). Пару лет назад эта политика претерпела изменения, 
и стимулировать рост крестьянских доходов стало труднее. В 2016 г. разрыв в уровне до
ходов составил 2.72: 1 . По мере замедления темпов экономического роста темпы роста 
доходов населения города и деревни в последние годы также снизились, при этом сниже
ние темпов прироста доходов крестьян оказалось гораздо значительнее. С 2014 по 2016 г. 
среднедушевой располагаемый доход населения страны снизился на 1,7 процентных 
пункта, в том числе горожан — на 1,2 п.п., а сельского населения — на целых 3,0 п.п. Ес
ли в 2014 г. темпы прироста располагаемого подушевого дохода крестьян составляли 
9,2%, или на 2,4 п.п. выше чем у горожан, то в 2016 г. они составили только 6,2%, или 
лишь на 0,6 п.п. выше таковых у горожан. То есть темпы прироста доходов населения го
рода и деревни фактически сблизились20.

Если же принять во внимание степень доступа к здравоохранению, образова
нию, социальному страхованию и другим основным общественным услугам, то уровень 
разрыва в доходах населения двух социумов окажется не менее чем 4-5-кратным-'. Еще 
более глубокое отставание налицо в отношении основных бытовых услуг — водо- и теп
лоснабжение, канализация и пр. В более чем 30% административных деревень страны 
нет водопровода, в 80% отсутствует контроль за загрязнением воды, в 35% — нс решена 
проблема бытовых отходов2*.
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Третий вид неравенства горожан и сельчан связан с разницей в наличии имущест
ва. У крестьянина фактически нет никакого источника имущественного дохода: он имеет 
лишь право пользования по подряду коллективной землей (которую могут реквизировать 
для общественных целей в любой момент), он не может продать или сдать под залог свой 
дом, так как тот стоит на коллективной земле, а купля-продажа коллективной земли катего
рически запрещена. В итоге доля имущественного дохода в чистом располагаемом душе
вом доходе крестьянина в 2016 г. составила лишь 2,2%23. По мнению китайских ученых, 
отсутствие необходимых имущественных прав у крестьян, обеспечивающих источники 
имущественного дохода, — главная причина бедности деревни. Необходима глубокая ре
форма системы имущественного права в деревне, чтобы оживить имущество коллективной 
собственности, превратить его в реальный источник доходов крестьян2”.

Совершенно очевидно, что преодоление хронического отставания деревни и ус
корение темпов роста доходов сельского населения невозможно без глубоких системных 
и структурных реформ в деревне. Как уже говорилось выше, реформы, начатые после 
XVIII съезда КПК. пока проходят стадию подготовки и экспериментов. В оставшиеся го
ды 13-й пятилетки основной упор по «расшивке узких мест» в сельском хозяйстве и де
ревне в рамках программы «полного сяокан» руководство КНР делало на двух направле
ниях, тоже крайне важных для китайской деревни: выравнивание уровня доступа к ос
новным общественным услугам в городе и деревне и расширение борьбы с бедностью 
и ликвидация абсолютной бедности в стране. Успехи в обеих сферах достигнуты сущест
венные25.

Однако сохранение объективных ограничителей роста и глубины хронического 
отставания деревни, с одной стороны, растущий тормозящий эффект отставания деревни 
на развитие и модернизацию сопредельных сфер национальной экономики, а с другой — 
замедление темпов экономического роста и переход к этапу смены модели развития, — 
все это требовало от руководства страны искать в срочном порядке концептуально новые 
подходы, чтобы резко ускорить процесс преодоления основного социального противоре
чия главным образом в деревне. Так появилась новая неординарная аграрная страте
гия — стратегия подъема деревни.

Социально-экономические сдвиги в деревне
Необходимость новых подходов к решению аграрной проблемы, преодолению 

серьезного отставания аграрной сферы обусловлена и глубокими изменениями в соци
ально-экономическом развитии деревни в процессе ускоренной урбанизации, индустриа
лизации, демографических изменений. Все это стимулировало новые тенденции в жизни 
сельского социума, порождало новые вызовы и новые перспективы. А именно:

- Снизилась значимость экономики земледелия: крайне малый размер земель
ного надела у основной хозяйственной единицы — подрядного хозяйства крестьянского 
двора — перестал обеспечивать существование семьи. В 2014-2016 гг. 46,7% прироста 
дохода крестьян составили поступления от заработка вне сельского хозяйства, преиму
щественно от переводов части зарплаты мигрантов, отбывших в города (т.е. практически 
от городской экономики)'6. Как отмечают китайские ученые, при такой «модели» роста 
доходов (хотя они и росли) любое сокращение или потеря занятости мигрантов-рабочих 
в городе сразу же сказывается на положении крестьянского двора в деревне.

- Изменилась структура сельской занятости, возник структурный дефицит 
рабочей силы: в поисках источников дохода и новой жизни практически вся молодая 
и здоровая часть ее ушла в города, на земле остались работать в основном старики, жен
щины и дети. Упали уровень образования работников, качество работ. Произошло поста
рение основной части рабочей силы. Согласно данным 3-й Всекитайской сельскохозяй
ственной переписи, из 314,22 млн занятых в сельском хозяйстве в 2017 г. работники 
в возрастной группе до 35 лет составили лишь 19,17%. в группе свыше 55 лет— 33,58%. 
Обработка земли стала не под силу главе двора, приходится обращаться к услугам
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I

«Двухколейная урбанизация»: новые вызовы и шансы
Главная особенность нового этапа развития Китая — переход от урбанизации как 

процесса односторонней сельской миграции в город к «двустороннему движению» рабо
чей силы в город и деревню, к так называемой двухколейной урбанизации. «Урбанизация 
подошла сегодня к этапу, когда размещение ресурсов и направление развития с первона
чальной ориентации на город поворачивает к равномерному развитию города и деревни. 
Деревня получает больше шансов для развития, идет формирование новой формы отноше
ний между сельским хозяйством и деревней, с одной стороны, и национальной экономи
кой с другой стороны», — утверждает известный китайский экономист Лю Шоуин31.

со стороны («внешний подряд»), отсюда — резкий рост спроса на механизацию сельхоз
работ и другие услуги в поле. Механизация и производственно-хозяйственные услуги 
становятся важной частью производства, а целью развития сельского хозяйства — повы
шение производительности труда.

- Соответственно эволюционируют функции сельского хозяйства-, снизилась 
роль социальной функции земли, усиливается ее имущественная сторона. Потребность 
в новых источниках доходов стимулирует реструктуризацию производства, развитие 
других отраслей, ширится сфера услуг в деревне. С ростом доходов населения и измене
нием общественного спроса (преимущественно у горожан, все более ориентирующихся 
на качество продуктов питания, чистоту окружающей среды) многообразные ресурсы де
ревни начинают привлекать внимание, возникают совершенно новые функции — такие, 
как «зеленое земледелие», сельский туризм и пр.

— Усиливается дифференциация крестьянства по характеру занятости 
и доходов: помимо резкого различия типов занятости в сельской и городской экономи
ках. первое и второе поколения крестьян сильно отличаются уровнем дохода. Доходы 
нунминьгун (крестьян-рабочих) от заработка в городской экономике в разы выше, чем 
у отцов-крестьян «первого поколения»: месячный заработок мигрантов подчас равен го
довому доходу их отцов, примерно каждый пятый из них сегодня имеет машину. 
В 2017 г. соотношение дохода верхнего и нижнего децилей (5958 юаней и 64 934 юаней) 
составило 10.89 раза против 8,2 раза в 2012 г.2' В самое последнее время отмечено новое 
явление — спад темпов прироста располагаемого среднедушевого дохода крестьян 
в группе с наименьшим доходом (т.е. в самом нижнем из пяти уровней децилей): 
в 2016 г. они упали на 2,6%. хотя в тот год число малоимущих (бедных) в деревне сокра
тилось на 12,4 млн человек28.

-Меняется модель деревни. Указанные выше процессы повлекли резкое изме
нение ее облика. По всей стране множится число полупустых и умирающих деревень, 
что китайские ученые объясняют последствиями урбанизации и отсутствием достаточ
ных и стабильных источников доходов крестьян в деревне.

- Налицо перемены отношений в системе «город — деревня». Односторонний 
поток рабочей силы (из деревни — в город) отчасти меняется на двусторонний: за по
следние два года (2016-2017) в деревню вернулось до 8 млн мигрантов-рабочих, а всего 
на их долю в сельской занятости (при сокращении занятости сельскохозяйственной) при
ходилось в 2016 г. уже более 10% сельской рабочей силы29; одновременно капитал начал 
искать шансы приложения в деревне.

«Двухколейная» урбанизация порождена начавшейся глубокой структурной пе
рестройкой городской экономики как основы перехода к новой модели развития, вытал
кивающей из ряда отраслей излишки рабочей силы (особенно неквалифицированной). 
Это обусловлено законами развития самого города. Порвав с сельским хозяйством, 
не имея навыков и желания работать на земле, вернувшиеся мигранты предпочитают ис
кать работу (и находят ее) в уездных центрах и городских поселках вблизи от дома (бэиь 
ди). Так их родная земля в деревне (сянь ту) превратилась «в родные края» (гу ту)30.
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Определенное снижение темпов экономического роста в последние годы неиз
бежно сопровождается замедлением темпов урбанизации. Впрочем, если исходить 
из официальной статистики, прирост городского населения оставался на высоком уровне 
(2013 г.— 13,1 млн, 2017 г. — 13,51 млн человек), а уровень урбанизации в 2017 г. дос
тиг 58,5% (если учитывать лишь лиц с городской пропиской — 42,35%)32.

По данным ГСУ КНР, общая численность мигрантов-рабочих в 2017 г. составила 
286,52 млн человек, прирост по сравнению с тем же периодом предшествующего года — 
1,7%, при этом 171,85 млн человек заняты далеко от дома (в городе) — прирост на 1,5%, 
а 114,67 млн человек— вблизи от дома, прирост— 2,0%33. Можно заметить тенденцию 
опережающих темпов роста числа мигрантов, занятых недалеко от дома. Однако, соглас
но данным китайских ученых, реальный вклад прироста численности мигрантов-рабо
чих в повышение уровня урбанизации резко сократился в последние годы, а данные при
роста городского населения во многом не отражают реальностей процесса урбанизации. 
Во-первых, оказалось, что более половины этого годового прироста численности горо
жан составил фактор статистики34. Во-вторых, такой источник рабочей силы, непрерыв
но поступавшей в город, как нунминьгун, уже не является таковым и ныне практически 
иссякает35. В итоге: вклад прироста численности мигрантов-рабочих в повышение уров
ня урбанизации с 31% в 2010 г. упал до 2,3% к 2016 г.

Возникшая ситуация фактически поставила в повестку дня вопрос о дальней
ших тенденциях урбанизации нового типа31. С одной стороны, пока доход от земледелия 
мал для поддержания существования крестьянских семей, другие сферы сельской эконо
мики недостаточно развиты, а условия жизни во многом уступают городским, миграция 
из деревни в город будет продолжаться. С другой стороны, снижение темпов урбаниза
ции положило начало процессу возвращения некоторой части мигрантов-рабочих обрат
но в деревню.

Дальнейшие перспективы урбанизации волнуют и руководство КНР, и ученых. 
Объясняя причины замедления темпов урбанизации, Чэнь Ивэнь (зам. главы Комитета 
по сельскому хозяйству и деревне ВСНП КНР, долгие годы возглавлявший в ЦК КПК Ка
бинет по работе в деревне) связывает это со снижением возможностей городской экономи
ки в условиях старой модели развития и процессом реструктуризации производства: «Раз
витие города до настоящего уровня таково, что у него нет возможностей (как раньше) при
нимать ежегодно от нескольких до более десяти млн сельских мигрантов. Как решать во
прос с занятостью крестьян?.. Если мы рассматривали пашню как первое пространство за
нятости, то его оказалось недостаточно. Тогда освоили второе пространство занятости: 
а именно город и несельскохозяйственные отрасли. Но сегодня, на новом этапе, этого все 
же недостаточно. Поэтому надо осваивать третье пространство занятости, а именно дать 
крестьянам возможность оставаться в деревне, но не опираться на пашню»’5’. «Предстоит 
большая работа: сделать деревню красивой и привлекательной, чтобы оттуда не уходили 
люди и, более того, чтобы создать в деревне новую сферу занятости несельскохозяйствен
ного направления, позволяющую обеспечить достаточный рост доходов сельского населе
ния, максимально сократив разрыв в уровне доходов с городским»"’.

Из программы стратегии подъема деревни (ее экономического раздела) явству
ет, что одной из основных задач 2-го этапа является максимальное расширение занятости 
в деревне, создание нового, «третьего пространства занятости»40.

Цай Фан — ведущий специалист по проблемам урбанизации и вице-президент 
Академии общественных наук Китая — в статье «Как поддержать более длительный 
путь урбанизации нового типа»41, касаясь снижения темпов урбанизации на новом этапе 
развития, поднимает вопрос о серьезном вызове, вставшем перед процессом урбаниза
ции, модернизации страны. Прежде всего, согласно общим законам развития, уровень 
урбанизации является одним из признаков степени развитости страны, ни одна страна не 
может осуществить модернизацию при сравнительно низком уровне урбанизации. Это 
касается и Китая. Согласно Цай Фану, реальный уровень урбанизации в стране сегодня 
еще низок, она еще далеко нс выполнила свои задачи, поэтому урбанизация нового типа
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по-прежнему должна оставаться важным двигателем роста экономики и структурных 
преобразований. Поскольку весь процесс урбанизации есть перемещение рабочей силы 
и других факторов производства из сферы с низкой производительностью труда (сель
ского хозяйства) в сферу с более высокой производительностью, то ее предназначение 
заключается как раз в том, чтобы представлять собой непрерывный процесс повышения 
производительности труда. В период реформ и политики открытости (1978-2015 гг.) про
изводительность труда рабочей силы в стране в целом выросла в 16,7 раза, и вклад фак
торов производства в этот процесс составил для 1-й. 2-й и 3-й сфер экономики соответст
венно: 23%, 32% и 11%, или в целом 56%, пишет далее Цай Фаи. В то же время вклад 
в рост производительности труда от перемещения рабочей силы из сельского хозяйства 
во 2-ю и 3-ю сферы экономики составил остальные 44%. Таким образом, перемещение 
рабочей силы из деревни в город является важной движущей силой урбанизации в Ки
тае, и по этой причине проявленный эффект от перераспределения рабочей силы между 
тремя сферами производства также реализуется в процессе урбанизации42.

Если посмотреть на проблему «обратной миграции» путем простого сравнения 
производительности труда рабочей силы в отдельной сфере со средним базовым уров
нем, то окажется, что обратный поток мигрантов-рабочих из города в деревню как раз 
соответствует возвращению рабочей силы из сферы занятости с высокой производитель
ностью труда в сферу занятости с низкой, что может означать откат назад от процесса 
повышения производительности труда. А это полностью противоречит стратегии разви
тия этапа «новой нормальности», требующей перевода всей общественной экономики на 
колею роста производительности труда, причем эффективность перегруппировки ресур
сов сегодня остается главным источником повышения производительности труда, счита
ет Цай Фан4". И в связи с этим он задается вопросом: «Приведет ли обратное перемеще
ние мигрантов-рабочих в деревню к повышению производительности труда в этой сфере 
и отсюда — к ее повышению во всей экономике или наоборот?».

Обеспечить восходящую тенденцию роста производительности труда в условиях 
«двухколейной урбанизации»— задача огромной трудности. Как ее выполнить? Здесь 
все надежды возлагаются как раз на стратегию подъема деревни, выдвинутую XIX съез
дом КПК: «Осуществление стратегии подъема деревни и урбанизация нового типа не 
противостоят друг другу, у них одна и та же сфера деятельности, они взаимосвязаны, 
взаимно дополняют и стимулируют друг друга. Особенно важно знать, что лишь при со
вместной реализации стратегии подъема деревни и урбанизации нового типа можно 
лучше уяснить цели последней, более согласованно использовать методы ее реализации. 
Стратегия подъема деревни и урбанизация нового типа — неизбежный путь созда
ния современной экономической системы и осуществления модернизации стра
ны»*4 (зыцелено мной. —Л. Б.)

Наконец, существуют крайне важные аспекты «увязки» стратегии подъема де
ревни с урбанизацией нового типа, касающиеся непосредственно модернизации сельско
го хозяйства, деревни. С точки зрения реализации стратегии подъема деревни, осущест
вление модернизации сельского хозяйства, деревни неизбежно требует развития мас
штабного хозяйствования, а размеры масштабных хозяйств, возможности их укрупнения 
в силу острого дефицита пашни могут быть лишь ограниченными, иначе при быстром 
укрупнении размеров хозяйств может возникнуть безработица, т.е. темпы развития со
временных форм хозяйств напрямую зависят от урбанизации. С точки зрения развития 
урбанизации, перемещение рабочей силы с земли также требует своим предварительным 
условием повышения производительности труда в сельском хозяйстве (чтобы возник из
лишек рабочей силы), что испытывает ограничения со стороны малых размеров самих 
«масштабных хозяйств». Таким образом, необходимость тесной взаимосвязи модерниза
ции сельского хозяйства, деревни и урбанизации нового типа объективно важна и насущ
на. Эту трудную проблему их взаимозависимости призваны решать стратегия подъема 
деревни и другие меры.
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Все вышеназванные тенденции свидетельствуют о серьезно изменившемся по
ложении деревни в системе отношений «город— деревня», о новой исторической роли 
деревни как сельского социума в решении аграрной проблемы и социалистической мо
дернизации страны в целом, которое китайская наука трактует в качестве нового периода 
социально-экономического развития страны на пути исторической трансформации 
от традиционного к современному обществу. Упоминавшийся в статье ученый-аграрник 
Лю Шоуин первым обратил на это внимание и дал определение этому новому периоду 
в развитии страны: «Индустриально-аграрный Катай— вот основное социально-эко
номическое состояние страны на значительно длительный период времени»43. Это 
новое стадиальное состояние Китая характеризуется существенной эволюцией отноше
ний в системе «город—деревня» и объективной необходимостью полноценного разви
тия деревни, сельского социума, сохраняющего такие обширные масштабы и значение 
в силу исторических причин, так называемой основной обстановки, ибо страна не может 
сразу перейти в положение индустриальной, ей предстоит длительный переходный пери
од индустриально-аграрного развития. И на этом новом этапе китайская деревня получи
ла новую аграрную стратегию — стратегию подъема и развития.

Содержание и концептуальная новизна стратегии подъема деревни
Содержание стратегии подъема деревни богато, в нем сочетаются преемствен

ность и новизна.
Первый план новой стратегии, именуемый кратко «опыт последнего пятилетия», 

фундаментален, он фактически представляет собой комплекс направлений основных 
системных и структурных реформ в деревне (в стадии экспериментов или реализации), 
включая проблему продовольственной безопасности страны, лежащих в основе аграрной 
политики и подтвержденных полностью в докладе XIX съезду КПК.

Второй план новой стратегии — ряд инновационных системных установок, ко
торые в теоретическом, институциональном и правовом отношениях призваны обеспе
чить необходимые условия для реализации стратегии подъема деревни, аграрной поли
тики и реформ в деревне в новых условиях.

Оба плана, взаимно соединяясь, дают новые концепции и подходы к решению 
модернизации сельского хозяйства и деревни, аграрной проблемы. Эти восемь инноваци
онных положений таковы:

1) «осуществлять приоритетное развитие сельского хозяйства, деревни»;
2) проводить пять направлений «модернизации сельского хозяйства, деревни» — 

«возрождение производства», «благоустроенность с точки зрения экологии», «цивилизо
ванность местных нравов», «эффективность управления» и «зажиточность жизни»;

3) «создавать здоровый системный механизм и систему политик интеграционно
го развития города и деревни»;

4) «форсировать модернизацию сельского хозяйства, деревни»;
5) «установить срок в 30 лет для продления земельного подряда после заверше

ния его второго срока действия (2028 г.)»;
6) «осуществлять органическое единство в развитии хозяйств мелких крестьян

ских дворов и современного сельского хозяйства»;
7) «оздоровить систему управления в деревне, увязывая самоуправление, управ

ление на основе закона и управление на основе морали»;
8) «воспитать отряд тружеников аграрного фронта, понимающих сельское хозяй

ство, любящих деревню, любящих крестьян»46.
Важнейшие из новых концепций следующие:
-XIX съезд КПК предложил комплексный подход к решению аграрной пробле

мы. впервые поставив китайскую деревню на первое место в аграрной политике, наряду 
с двумя другими сторонами проблемы «сань нун» — сельским хозяйством и крестьяне?-
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вом. Взяв за основу первоначально выдвинутую задачу модернизации сельского хозяйст
ва, съезд предложил новую концепцию «модернизации сельского хозяйства и деревни».

- Неотъемлемой составной частью стратегии подъема деревни выступает новая 
концепция отношений города и деревни, включающая две установки: «интегрированное 
развитие города и деревни» (чэн сянь жунхэ фачжань) и «создание здорового систем
ного механизма и системы политик интегрированного развития города и деревни». 
Первая установка гарантирует равное и одинаково важное место деревни и города, вто
рая направлена на решение проблемы неравного положения деревни, демонтаж двухос
новной структуры города и деревни.

Центральная задача стратегии подъема деревни в докладе XIX съезду КПК по
ставлена предельно четко: форсировать модернизацию сельского хозяйства и деревни, 
решить в корне аграрную проблему, поднять деревню. Осуществление модернизации 
сельского хозяйства и деревни носит комплексный характер, охватывая пять основных 
сфер общественного производства и жизни сельского социума: экономическая, экологи
ческая. культурная, управление и социальная. По-китайски: «возрождение производства» 
(чанье синван), «благоустроенность с точки зрения экологии» (шэнтай ицзюй), «цивили
зованность местных нравов» (сянъфэн веньмин), «эффективность управления» (чжили 
еусяо) и «зажиточность жизни» (шэнхо фуюй)*1.

Главная задача модернизации сет некого хозяйства, деревни, в свете новой аграр
ной стратегии XIX съезда КПК, по разделу экономики сформулирована так: «поднять 
качество развития сезьского хозяйства, сформировать потенциал новых движущих 
сил для развития деревни»**.

Реализация стратегии подъема деревни рассчитана на три этапа (шага).
I этап (2018-2020 гг.) включает решение двух «ключевых задач»— создание 

стабильной институциональной основы стратегии подъема деревни и полное преодоле
ние бедности в стране. Первая задача: формирование системной (институциональной 
и правовой) основы стратегии подъема деревни, охватывающей все пять основных ее 
направлений: экономическое, политическое, культурное, социальное, экологическое. 
Вторая задача — завершающий этап борьбы по преодолению бедности. «Борьба по пре
одолению бедности — это фактически “нижняя граница” первого этапа осуществления 
стратегии подъема деревни. Нельзя допустить, чтобы, проблема бедности мешала нача
лу стратегии подъема деревни, но в еще большей мере нельзя допустить, чтобы пробле
ма бедности тянула эту стратегию вспять»49.

II этап (2021-2035 гг.) включает реализацию стратегии подъема деревни на ос
нове созданного институционального (системного) «каркаса». Его главная задача — фор
сирование модернизации сельского хозяйства, деревни. «Ключевые задачи» второго эта
па (15 лет): преобразование отношений города и деревни, развитие коллективной эконо
мики деревни (как основы развития современного сельского хозяйства, гаранта продо
вольственной безопасности Китая), увязка мелкого крестьянского двора с развитием со
временного сельского хозяйства, развитие всех направлений стратегии подъема деревни 
(экономического, экологического, культурного и пр.)

III этап (2036-2050 гг.): поскольку к 2035 г. будет в основном осуществлена мо
дернизация сельского хозяйства, деревни, подъем ее войдет в завершающую стадию. 
На этом последнем стратегическом этапе основные усилия будут направлены на решение 
самых трудных ключевых проблем: особо усилено внимание к развитию культурного 
и экологического строительства, к созданию новой системы управления в деревне.

Согласно последним данным, уже завершена разработка конкретной программы 
реализации стратегии подъема деревни, которая была рассмотрена на заседании Полит
бюро ЦК КПК. Осуществление стратегии подъема деревни уже практически началось — 
с ее экономического блока («возрождения производства»).
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1. Полный текст доклада Си Цзиньпина XIX съезду КПК. I)КЬ: Ьир://сЫпа/са1х1п.соп^2017-10- 
18/101158185.Ьип1/8оигсе Епб1у1<1=101158466 (на кит.яз.)

2. Документ ЦК КПК и Госсовета КНР № 1 (2018 г.). ЦКЬ: Иир://\уху\у.&оу.сп/гНепсе/2018-02/04/ 
соп1сп1 5263807.111т.

Новые исторические шансы
Главное социальное противоречие в деревне, как мы убедились, является весьма 

глубоким. По признанию китайских ученых, из всех стоящих перед новой аграрной стра
тегией проблем самые трудные три: кадры, дефицит средств, стимулирование роста до
ходов крестьян50 (эти проблемы в статье были частично затронуты). Но имеются и еще 
более сложные вызовы — обеспечить в целом последовательный транзит от традицион
ного общества к современному, к реализации «китайской мечты». И на все это остается 
лишь три десятилетия. К тому же, как отметил Си Цзиньпин на заседании Политбюро 
ЦК КПК, посвященном очередной теме коллективной учебы «Осуществление стратегии 
подъема деревни», «это невиданный, великий проект, которому нет аналога ни в про
шлом, ни в настоящем, и нет опыта, который можно было бы заимствовать»51. Другими 
словами, самая большая трудность — в сложности самих целей и задач стратегии подъе
ма деревни.

При этом впервые за долгие годы у деревни появились реальные шансы возрож
дения и активного развития. Это, прежде всего, объективная необходимость преодоле
ния отставания деревни как одно из незаменимых условий решения задачи построения 
общества «полного сяокан», преодоления бедности и социалистической модернизации 
страны, реализации «китайской мечты». Выдвижение стратегии подъема деревни — 
свидетельство признания руководством КНР этой объективной необходимости.

Это — новое положение деревни в системе отношений «город — деревня», ко
торое может обеспечить ей вторую жизнь как полноценного социума наряду с городом 
путем тесной увязки урбанизации с модернизацией. Новейшей истории страны стало 
угодно, чтобы деревня, се ресурсы — пространственно-территориальные, природные, 
людские, производственные, экономические, экологические, рекреационные и прочие — 
оказались в одночасье востребованными. Их значимость начинает расти. Задача страте
гии подъема деревни как раз в том, чтобы максимально вовлечь эти ресурсы деревни 
в общественное производство, в процесс модернизации.

Главное здесь в том, что дальнейшее поступательное социально-экономическое 
развитие страны (и социалистической модернизации особенно) может быть обеспечено 
во многом (или даже только так) за счет создания «нового пространства занятости», 
место которого оказывается в деревне, причем обеспечено на должном технологическом 
уровне (т.е. прогресса производительности труда) и с сохранением экологии.

Иначе говоря, второй шанс деревни — возрождение через сельскую урбаниза
цию. По оценкам, чтобы поднять эффективность сельского хозяйства на современный 
уровень с земли должно уйти еще порядка 150-200 млн человек сельскохозяйственной 
рабочей силы, но теперь задачу обеспечения несельскохозяйственной занятости будут 
между собой делить город и деревня.

Для этого необходимо полноценное возрождение и всестороннее развитие дерев
ни как равноправного субъекта национальной экономики. Нужны огромные средства 
и сильная поддержка государства. Не случайно XIX съезд КПК одним из принципов реа
лизации новой стратегии назвал первоочередное развитие сельского хозяйства, дерев
ни, а стратегия подъема деревни вписана в новый Устав КПК.

Этот шанс китайской деревни уникален. Удастся ли в полной мере воспользо
ваться им, реализовать его, покажет время. Только тогда Китай сможет действительно 
превратиться в экономически сильную современную ведущую державу.
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В статье рассматриваются основные этапы становления Китайской академии ин
женерной физики, единственной в Китае организации, отвечающей за разработку 
и производство ядерного оружия. Академия является относительно малоизвест
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принципах и некоторые перспективные направления гражданских инноваций.
Ключевые слова: Китайская академия инженерной физики (САЕР), Китай, 
ядерное оружие. НИОКР, производство.
ОО!: 10.31857/8013128120001140-5

Китайская академия инженерной физики (СЫпа Асабету оГ ЕпЕцпеепп^ Р11у81С8, 
САЕР)— особое по своему положению предприятие оборонно-промышленного ком
плекса КНР, ответственное за разработку и производство всех типов ядерных боеприпа
сов. Академия подчинена напрямую Госуправлению по оборонной науке, технике и про
мышленности Министерства промышленности и информатизации КНР, не входя в со
став какой-либо другой оборонно-промышленной корпорации.

Сосредоточивая в своих стенах на протяжении десятилетий лучшие кадры ки
тайских физиков-ядерщиков и специалистов по ряду других дисциплин, Академия не ог
раничивается работами по созданию ядерных боеприпасов. Она выполняет существен
ный объем фундаментальных исследований и участвует в важных проектах других кор
пораций ОПК, отвечая за элементы комплексных оборонно-технических проектов, свя
занных с разработкой новых материалов и систем оружия на новых физических принци
пах. Академия является важнейшим центром разработки перспективных технологий для 
нужд национальной обороны и промышленности КНР.

Кашин Василий Борисович, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник ИДВ 
РАН доцент Факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный со
трудник Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
Е-шай: V ка8Ып@уаЬоо.сот;

Крашенинникова Любовь Сергеевна, аспирант Факультета мировой политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Е-тай: 1шЬоукга5кеп1пткоуа@8тай.сот.
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В настоящей статье сделана попытка показать организационную структуру 
САЕР, некоторые количественные показатели ее работы, выявить ее отношения с други
ми госструктурами и предприятиями ОПК, по мере возможностей на основе анализа 
идентифицировать признаки количественных изменений в ядерном арсенале КНР. По
следний вопрос приобрел актуальность, когда стало очевидным, что Китай — единствен
ный из постоянных членов Совета Безопасности ООН, который постепенно наращивает 
число ядерных боеголовок, развернутых на стратегических носителях.

Место САЕР в оборонной промышленности 
и системе ядерной отрасли КНР

САЕР является научно-производственным учреждением примерно с 23 тыс. ра
ботников, включая 22 (или 23) академика Академии наук и Академии инженерных наук 
КНР1, находящимся в прямом подчинении Госуправлению по оборонной науке, технике 
и промышленности Министерства промышленности и информатизации КНР, которое от
вечает за государственное регулирование в сфере оборонной промышленности, выработ
ку научно-технической политики, координацию крупных проектов. По своему положе
нию она, таким образом, равноценна 10 оборонно-промышленным корпорациям, контро
лирующим основные активы китайского ОПК и также подчиненным Госуправлению на
прямую, хотя и имеет намного меньшие размеры (основные китайские военно-промыш
ленные конгломераты имеют 100 и более тысяч работников). В рамках некоторых под
разделений академии (НИИ) функционируют «приоритетные государственные лаборато
рии» (§иоДар гйоп^сйап зЫуапзЫ) для проведения оборонных НИОКР, которые получают 
дополнительную финансовую поддержку правительства КНР. В систему ОПК входят две 
другие ключевые компании ядерной промышленности КНР— Китайская национальная 
ядерная корпорация (СЫпа N36003! Кис1еаг Согрогаиоп, €NN0) и Китайская ядерная ин
женерно-строительная корпорация (СЫпа \'ис1еаг Еп§теепп§ апд Сопзтгисиоп Сгоир 
Согрогаиоп, СК’ЕСС).

€NN0 контролирует все этапы ядерного топливного цикла, начиная от добычи 
урановой руды и заканчивая производством топливных сборок (за их производство отве
чает дочерняя СЫпа \ис1еаг Еие1 Согрогаиоп)2, занимая в этом отношении в Китае моно
польные позиции, а также является крупным (но не единственным) разработчиком и про
изводителем оборудования для предприятий, производящих компоненты ядерного ору
жия и гражданской атомной энергетики. СNЕСС является крупнейшей китайской компа
нией, специализирующейся на возведении ядерных объектов как гражданского, так и во
енного назначения и, как следует из информации на сайте компании, технически слож
ных объектов ОПК в целом3. Компания, таким образом, отчасти соответствует по своим 
функциям упраздненному некоторое время назад российскому Федеральному агентству 
специального строительства.

В отличие от них, САЕР является единственным в Китае центром создания ядер
ного оружия4, ответственным за проведение соответствующих перспективных исследова
ний, разработку и непосредственно производство новых ядерных боезарядов и продление 
срока уже стоящих на вооружении5. Отдельные подразделения САЕР задействованы в ис
следованиях с компьютерным моделированием ядерных взрывов, гидродинамических ис
следованиях, проведении подкритических ядерных испытаний с использованием обычных 
взрывчатых веществ, а также в разработке неядерных компонентов и сборке ядерных го
ловных частей, подготовке расщепляющихся материалов, изучении физики плазмы и ней
тронов и пр. Отнесение САЕР к СNNС является часто встречающейся ошибкой, хотя взаи
модействие САЕР с СNNС и СNЕСС является весьма тесным. До 1988 г. САЕР и СИЛС 
были частями Министерства атомной промышленности КНР6. САЕР также выполняет зна
чительный объем фундаментальных исследований, работы в интересах гражданских заказ
чиков, а также ведет проекты оборонно-промышленного характера, не имеющие отноше
ния к производству ядерных боезарядов. Ее деятельность во многом подчинена принципу
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«интеграции военной и гражданской промышленности»7. САЕР осуществляет венчурные 
инвестиции и владеет акциями многочисленных узкоспециализированных компаний, вы
пускающих продукцию военного и двойного назначения в соответствии с профилями НИИ 
в ее составе. Этот процесс осуществляется с помощью системы аффилированных струк
тур, формирование которой пришлось на середину— вторую половину 2000-х годов8: 
главные из них— 81с1шап-САЕР-Тес11 со., 1Д<1 (известный также как «Центр передачи тех
нологий») и находящаяся в совместном владении с Оиапебоп}’ КшЬап§ УепШгс Сарйа! ком
пания 81сЬиап-Саер У'С-Со., 1лс19, холдинг 81сИиап Еогеуег Но1сНп{> Со.10 Известные разра
ботки связаны, в частности, с созданием материалов для производства ракетных систем. 
Академия также играет важную роль в разработке различных образцов лазерной техники 
военного и двойного назначения. В частности, разрабатываются технологии лазерной ло
кации (лидары) и с 1990-х годов ведутся перспективные исследования в области создания 
лазерного оружия". Кроме того, подразделения САЕР задействованы в разработке микро
волнового оружия12, исследованиях и внедрении радиоволновых технологий, радаров 
и приборов телеметрии, композитных и полимерных материалов для оборонной промыш
ленности. участвуют в осуществлении программы международного экспериментального 
термоядерного реактора (1ТЕК.) и др.

Правовой статус САЕР определен совместным решением Центрального военно
го совета (ЦВС) КНР и Госсовета КНР от 26 февраля 1990 г., постановивших, что Акаде
мия является самостоятельной организацией, напрямую подчиненной Комитету по обо
ронной науке, технике и промышленности КНР (КОНТОП), правительственному органу, 
наследником которого является упомянутое выше Госуправление в составе Министерст
ва промышленности и информатизации . Указывалось также, что Академия должна учи
тываться как отдельная единица при планировании (очевидно, бюджетном)14. 8 декабря 
2000 г. Госсовет и ЦВС приняли еще одно решение, упоминаемое в ряде случаев как 
«Постановление № 40», в котором было «уточнено распределение ответственности госу
дарственных органов» в отношении академии и, что важно, «усилено единство руково
дства партии и государства» в отношении САЕР15.

Последнюю фразу можно интерпретировать как подтверждение факта, что глав
ные вопросы управления Академией, включая основные кадровые назначения, находятся 
в исключительном ведении ЦВС, как специфического единого органа «с двумя вывеска
ми», имеющего статус и госструктуры, и структуры ЦК КПК. Глава Академии имеет 
ранг заместителя министра.

История возникновения и развития САЕР
История существования САЕР насчитывает почти шесть десятилетий, в течение 

которых эволюционировала ее структура, изменялись название и принадлежность. Поли
тическое решение о начале разработки ядерного оружия было принято на расширенном 
заседании секретариата ЦК КПК под председательством Мао Цзэдуна 15 января 1955 г. 
Китайская академия инженерной физики вошла в число ключевых структур по реализа
ции программы «две бомбы и спутник» — практического оформления решения от 15 ян
варя 1955 г., а также выдвинутой Мао Цзэдуном (в ходе расширенного заседания ЦВС 
от 21 июня 1958 г.) идеи создания атомной и водородной бомб и межконтинентального 
средства их доставки в течение одного десятилетия16. Реализацию программы курировал 
премьер Госсовета Чжоу Эньлай, непосредственно руководил маршал Не Жунчжэнь.

16 ноября 1956 г. на 11-й сессии Всекитайского собрания народных представите
лей (ВСНП) 1-го созыва было утверждено создание Третьего министерства машино
строения КНР, ответственного за разработки и производство ядерного оружия. 8 января 
1958 г. в министерстве появилась специальная структура, ответственная за проект созда
ния ядерного оружия, включая его разработку, производство и формирование производ
ственной базы. Она получила название Девятое управление (бюро) Третьего министерст
ва машиностроения КНР. Уже в феврале Третье министерство было в связи с реорганиза-
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дней правительства переименовано во Второе (решение было узаконено постановлением 
ВСНГ1 в ноябре 1958 г.) Однако номер 9 закрепился с тех пор за китайской структурой по 
созданию ядерного оружия и был пронесен через все реорганизации (САЕР до сих пор 
часто для краткости, в особенности в оборонно-промышленных кругах, называют «Девя
тая Академия»). Наряду с существованием Девятого управления, в октябре 1958 г. был 
создан НИИ № 9 в Пекине. По не вполне ясным причинам несколько месяцев существо
вания Девятого управления до образования НИИ (январь—октябрь 1958 г.) сейчас при
нято игнорировать, и именно дата основания этого НИИ, находившегося в Пекине, 
до сих пор отмечается в качестве даты основания САЕР.

К 1960 г. в работе 9-го Бюро и НИИ были задействованы более 4300 человек. 
Приоритетность проекта по созданию ядерного оружия поставила управление 9-й Ака
демии выше, чем Академия наук КНР. К работе привлекались ученые АН КНР, при фор
мальном сохранении мест в обеих структурах приоритет отдавался 9-й Академии.

В «Заметках об учебнике “Политическая экономия”» Мао Цзэдуна, написанных 
в 1960 г., есть негативное упоминание о том, что «физики-атомщики говорят, что партия 
не может руководить наукой»17. Возможно, ученые Академии в силу своего особого ста
туса проявляли признаки вольнодумства, что и вызвало недовольство вождя.

В течение первых четырех лет работа над созданием ядерного оружия была 
сконцентрирована в НИИ № 9 в Пекине. Однако размещение ключевого НИИ в столице 
не отвечало требованиям ни безопасности, ни секретности, а потому изначально счита
лось временной мерой. До 1960 г. в КНР работало более 230 советских специалистов 
в области ядерной промышленности. После их полного отзыва летом 1960 г. работа 
над постройкой производственных мощностей для поточной наработки урана-235 про
должилась самостоятельно.

Еще в 1958 г. ЦК КПК одобрил строительство новой производственной и науч
но-исследовательской базы Цзиньиньтань в уезде Хайянь провинции Цинхай («Завод 
№ 221», или «База 221»), В декабре 1962 г. сюда перевели часть технического персонала 
и исследовательского оборудования, в марте 1963 г. на Завод №221 прибыла большая 
часть исследовательского состава НИИ № 9, включая ведущих физиков-ядерщиков1^.

25 февраля 1964 г. входившие в состав Второго министерства .машиностроения 
9-е управление и 9-й НИИ были объединены в единую структуру — 9-ю конструкторско- 
исследовательскую академию Второго министерства. Новая «База 221» получила статус 
отделения новой академии. В Пекине остались отдел теоретических исследований, кон
структорское бюро, испытательная база, а также часть производственных мощностей.

Была создана отдельная система обеспечения безопасности и охраны государст
венной тайны на ядерных объектах. В 1956 г. для решения этой задачи было образовано 
специальное подразделение в рамках Министерства общественной безопасности (МОБ) 
КНР— Управление безопасности ядерной промышленности, в последующем сменив
шее несколько названий (22-е, 13-е. 4-е управление МОБ).

Таким образом, к 1964 г. вся деятельность по разработке и производству ядерно
го оружия была сконцентрирована в 9-й Академии, которая вобрала в себя структуры 
бывших 9-го управления. 9-го НИИ в Пекине и новую производственную базу в провин
ции Цинхай. Консолидация состоялась незадолго до первых китайских испытаний атом
ной бомбы 16 октября 1964 г. Последующая работа Академии осуществлялась в тесном 
сотрудничестве с другой важнейшей структурой китайского оборонно-промышленного 
комплекса — 5-й академией Министерства обороны КНР, ответственной за создание бал
листических ракет. 27 октября 1966 г. Китай впервые успешно испытал баллистическую 
ракету ЭЕ-2 с атомной боеголовкой, а 17 июня 1967 г. — термоядерный боеприпас.

База в Цинхае стала лишь первым инфраструктурным проектом, спустя 3 года 
(в мае 1965 г.) ЦК КПК было одобрено создание более совершенной «базы № 902» в го
ристой местности пров. Сычуань (уезд Цзытун городского округа Мяньян). За годы рабо-
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ты на цинхайской базе были созданы и успешно испытаны атомная (16 октября 1964 г.) 
и водородная (17 июня 1967 г.) бомбы.

Политико-экономические процессы первых десятилетий становления КНР (со
бытия «большого скачка», голод начала 1960-х, «культурная революция») негативно от
разились на развитии многих отраслей промышленности КНР. Вопреки распространен
ным представлениям об «особом статусе» предприятий, участвовавших в создании стра
тегических вооружений, китайская атомная промышленность в значительной мере по- 
страдхза от нападок левацких студенческих и рабочих организаций, а их кадровый со
став впоследствии подвергся репрессиям.

В годы активной фазы «культурной революции» (с 1967 по 1973 г.) Академия 
была частью армейской структуры (9-я Академия НОАК). Она подчинялась Комитету 
по научно-техническим вопросам оборонных технологий НОАК. В этот период к работе 
завода подключилось значительное число военных, что, по словам очевидцев, негативно 
отразилось на работе гражданских специалистов19.

Тем не менее перевод Академии в структуру НОАК, вероятно, был продиктован 
интересами безопасности, удержания контроля над предприятием и сохранения непре
рывности исследовательских и производственных процессов.

Решение о переводе было принято 5 марта 1967 г. по непосредственному предло
жению куратора программы создания «двух бомб и спутника» маршала Не Жунчжэня. 
Причиной стали опасения руководства КНР относительно безопасности предприятия с на
чалом массовых погромов, организованных хунвэйбинами в Синине (пров. Цинхай). В те
чение некоторого времени группировка хунвэйбинов действовала и на самом предприятии.

События культурной революции негативно отразились на работе многих отрас
лей промышленности КНР, и ядерный оружейный комплекс не был исключением. Пере
нос научно-исследовательских и производственных мощностей в 1969 г. также сопрово
ждался кровавыми чистками, которые, по воспоминаниям очевидцев, отличались массо
востью и жестокостью20.

В 1969 г. учреждения 9-ой академии начали постепенный переезд на новую базу 
в уезде Цзытун в провинции Сычуань. На этот раз китайское руководство решило скон
центрировать в данном районе все учреждения 9-й Академии. Помимо главной произ
водственной базы в уезде Цзытун (база 902), 12 входивших к этому времени в состав 
Академии НИИ и другие учреждения были перебазированы в близлежащие уезды, в го
рода Мяньян и Гуанъюань.

После 1973 г. ЦВС и Госсовет приняли решение о возвращении Академии 
в структуру 2-го Министерства машиностроения (9-я Академия Второго министерства 
машиностроения).

В 1983 г. началось строительство нового полноценного «научного городка», рас
положенного в г. Мяньян пров. Сычуань («объект 839»), куда Академия переместилась 
в 1990 г. и располагается по сей день. Тогда же Академия получила статус отдельного 
хозрасчетного субъекта в государственном планировании с относительной степенью ав
тономности под кураторством КОНТОП. Объект в Цзытуне пребывал в запустении, 
но в 2013 г. был отреставрирован и открыт для посещения публикой в качестве досто
примечательности для патриотического «красного туризма»21. Считается, что важней
шим достижением Академии в «цзытунский» период стала успешная разработка ней
тронной бомбы (испытана в 1988 г.)

«Научный городок», в котором находится головной офис САЕР, расположен 
на окраине г. Мяньян вдоль берега р. Фуцзян (сегодня его общая площадь составляет 
5,6 кв. км). Ряд научно-исследовательских и административных филиалов вынесены 
в крупные промышленные города— Пекин, Шанхай, Чэнду, Шэньчжэнь и др. Крупней
шее из предприятий (НИИ № 907) расположилось в 40 км от г. Мяньян — в г. Цзяныо.

С 1982 г., в связи с переименованием Второго министерства машиностроения 
в Министерство атомной энергетики, 9-я Академия стала называться 9-й Академией
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атомной энергетики. В 1985 г. она получила второе полуофициальное название 
для «внешнего использования» (Китайская академия инженерной физики), которое офи
циально используется сегодня. Министерство атомной промышленности было расфор
мировано тремя годами позже, на его основе была создана упомянутая выше Китайская 
национальная ядерная корпорация (€NN0) и выделена САЕР (9-я Академия атомной 
промышленности) как отдельный субъект. С 1984 г. на базе ряда НИИ Академии откры
ваются магистратуры и аспирантуры, устанавливаются связи с зарубежными научными 
центрами.

В 2016 г. правительство пров. Сычуань подписало соглашения о сотрудничестве 
с 11 корпорациями ОПК и САЕР в интересах коммерциализации военных технологий 
и их внедрения в гражданскую сферу22.

Основные структурные подразделения САЕР
НИИ-901 — Институт физики жидкостей
Одним из важных структурных подразделений САЕР является Институт физики 

жидкостей (НИИ-901). НИИ оформился в отдельную структурную единицу в конце 
1969 г. путем объединения исследовательских лабораторий (2-й, 19-й, 21-й, 22-й и 24-й) 
Базы 221. В 1970 г. НИИ-901 был переведен г. Гуанъюань пров. Сычуань, а в 1990 г. раз
местился в научном городке САЕР в Мяньяне и получил свое нынешнее название.

В настоящий момент НИИ занят разработкой и частичной коммерциализацией 
технологий военного и двойного назначения, представляет высокотехнологичный сегмент 
предприятий китайского ОПК (высокотехнологичные виды вооружений) и входит в цепоч
ку предприятий по разработке ядерных боеприпасов. Основной специализацией НИИ-901 
является разработка технологий и проведение гидродинамических исследований и экспе
риментов, связанных с разработкой ядерных боеприпасов. Наряду с этим НИИ вовлечен 
в разработку неядерных боевых частей для современных видов оружия, проводя исследо
вания в сфере физики детонации и физики ударных волн. Другие исследования связаны 
с разработкой и эксплуатацией ускорителей, работы ведутся в сферах оптической электро
ники, лазерного воздействия на вещество, вычислительной математики и механики.

Тематика работы данного НИИ, связанная с проведением докритических испы
таний ядерных зарядов, приобрела особое значение для КНР после того, как страна при
няла на себя обязательства соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний в 1996 г.23

НИИ обладает рядом полигонов для проведения испытаний и уникальным обо
рудованием, в том числе линейными ускорителями индукционного типа «Шэньлун-1», 
«Шэньлун-2», импульсным ускорителем «Цзюйлун-1», а также источником рентгенов
ского излучения, подобным известной 2-машине в американской национальной лабора
тории Сандия.

Одними из ключевых подразделений НИИ являются Лаборатория физики взрыва 
и ударных волн, а также Центр испытания и оценки параметров взрыва и ударных волн.

За 6 лет (2009-2015) количество штатных сотрудников НИИ-901 увеличилось 
с 75024 до 900 человек25. Среди них количество высококвалифицированных специалистов 
возросло с 160 до 300 человек, работников с ученой степенью магистра и выше — с 280 
до 400 человек и, судя по данным рекрутинговых веб-сайтов, привлечение новых квали
фицированных сотрудников продолжается. В частности, привлекаются кадры для иссле
дования физических характеристик и систем безопасности оружейных систем и работы 
с техникой в условиях высокой компрессии.

Институт пользуется большим признанием, он отмечен различными государст
венными наградами (на 2015 г.— в общей сложности 600 наград за технологические 
достижения). НИИ-901 курирует два периодических издания на китайском языке — 
«Взрывы и ударная волна» и «Вестник физики высоких давлений».
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НИИ-902 — Институт ядерной физики и химии
Другое ключевое предприятие в соетаве САЕР— Институт ядерной физики и 

химии — функционирует с момента основания Академии (1958 г.). Как и НИИ-901, дан
ное подразделение вовлечено в проекты и гражданского, и военного назначения. НИИ 
специализируется на исследованиях в области ядерной физики низких энергий, в частно
сти, нейтронной физики, радиационного излучения, физики реакторов, ускорителей, 
обеспечении радиационной безопасности.

В распоряжении НИИ имеются нейтронные реакторы, в частности реактор на теп
ловых нейтронах, импульсный реактор на быстрых нейтронах, ускорители, спектрометри
ческое оборудование, лазерные установки, используемые для изучения физики плазмы, ра
диохимии и других дисциплин. Ключевыми подразделениями являются Лаборатория ней
тронной физики. Центр тестирования материалов. Центр анализа свойств изотопов.

Помимо финансирования в рамках САЕР, институт получает государственную 
поддержку по линии естественнонаучных исследований и передовых оборонных техно
логий, является участником национальных конференций по вопросам применения ин
фраструктуры в области нейтронной физики и лауреатом многочисленных государствен
ных премий.

В последние годы штат предприятия расширяется наиболее динамичными тем
пами: за 5 лет. с 2011 по 2016 г., он увеличился более чем на треть, с 60026до 8 1 027 со
трудников, причем три четверти из них имеют высшее техническое образование. Про
цесс привлечения сотрудников продолжается, около половины текущих вакантных пози
ций предназначены для специалистов высокой квалификации. НИИ инициирует про
граммы повышения квалификации в сфере нейтронной физики (в рамках лаборатории 
нейтронной физики для оборонных нужд). В 2015 г. курс обучения «технологические во
просы и применение слабого рассеивания и отражения нейтронов» провел авторитетный 
специалист в области нейтронной физики Чарльз Кан2*.

НИИ-903 — Институт химических материалов
НИИ создан в 1958 г. и располагается в городе Мяньян. По официальной информа

ции. Институт курирует или принимает участие в фундаментальных исследованиях для 
оборонных структур и ОПК, проектах «Оборонного плана 973» (запущен в 2004 г.), иссле
дованиях курируемых Управлением оборонной науки, техники и промышленности. Инсти
тут получил около 400 наград за вклад в развитие научно-технического прогресса в ВПК.

Основная специализация работы — анализ свойств энергетических материалов 
(взрывчатых веществ, твердого ракетного топлива и т.п.), а также покрытий и связующих 
материалов. Кроме того, институт занимается вопросами внедрения энергетических ма
териалов в военное производство на основе нанотехнологий, молекулярного синтеза, хи
мии кристаллов и др. Помимо исследования физики веществ для создания боеприпасов, 
НИИ-903 занимается сбором микроэлектромеханических детонаторов (имеет соответст
вующие патенты на производство слэппер-детонаторов, которые могут относиться к сис
темам подрыва ядерных боезарядов).

При НИИ-903 действует отдельный Центр исследования и оценки энергетических 
материалов, который проводит исследования свойств взрывчатых веществ, необходимых 
для создания ядерных боезарядов пластитов — тротила (ТАТВ), гексогена (КОХ), а также 
октогена (НМХ) и тринитротолуола (ТМТ). Кроме того, Центр занимается тестированием 
сложных химических соединений, применяемых в аэрокосмической технике (РАР1, МО1), 
а также НТРВ (используется для реакций в ракетных двигателях)’9, обычной взрывчатки 
(пороха), и сопутствующими исследованиями. В работе Центра участвуют 30 человек, 
в том числе 5 докторов наук, 11 приглашенных исследователей, работают 4 профильные 
группы: по материаловедческим расчетам, синтезу молекул энергетических веществ, изу
чению кристаллических энергетических соединений и группа по нанотехнологиям.

Динамика прироста кадрового состава НИИ-903 ощутима: за 6 лет, с 2010 
по 2016 г. штат увеличился на 25% (с 80030 до 1 00031 человек).
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НИИ-904 — Институт общего проектирования
Штаб-квартира Института общего проектирования САЕР располагается в Мянь- 

япе, также имеются филиалы в Пекине, Шэньчжэне, Чэнду, Шанхае. НИИ-904 создан 
в 1958 г., является центром для проведения испытаний систем вооружения и компонен
тов ядерного оружия, а также разработки испытательного оборудования.

НИИ-904 вовлечен в проведение многопрофильных военных НИОКР, а также раз
работку технологий двойного назначения. По официальной информации, приоритетными 
направлениями исследований являются: 1) проектирование сложных систем, негабаритно
го центрифужного и крупногабаритного оптико-механического оборудования; 2) техниче
ская термодинамика, расчет характеристик систем при работе в различных условиях (ус
тойчивость при воздействии высоких температур, электромагнитных ударных волн и им
пульсов); 3) тестирование оружейных систем в заданных условиях; 4) прикладные иссле
дования материалов, включая энергетические материалы и сверхпрочные покрытия.

В инфраструктуру НИИ входит 6 лабораторий и испытательный центр. В его 
распоряжении самая большая в Азии испытательная центрифуга и единственная в КНР 
центрифуга для комплексного исследования аэродинамической и центробежной сил.

Продукция НИИ, представленная на официальном сайте, включает разнокали
берные модификации типового центрифужного оборудования для «тестирования голов
ных частей и бортовых электронных систем ракет в заданных условиях», геотехнические 
центрифуги и др.

НИИ предоставляет спектр услуг по проведению испытаний различных систем 
вооружения и военной техники: тестирование на воздействие ускорений (радиационное 
оборудование, взрывчатые вещества и запальные системы) с использованием центрифуг, 
тестирование в заданных условиях, испытания на ударную нагрузку, звуковое воздействие 
в различных диапазонах частот, воздействие температурных условий, огнеупорность и др.

Динамика наращивания кадрового состава недоступна. Информация о количест
ве «более 700 человек», содержащаяся на официальном сайте НИИ. обновлялась 
в 2009 г. Из них— 450 специализированных технических работников. 190 инженеров. 
90 инженеров высшей категории и младших научных сотрудников. 25 научных сотрудни
ков. Также, исходя из информации рекрутинговых сайтов, в НИИ работают И академи
ков АН и Академии инженерных наук КНР’2.

НИИ-905 — Институт электронной инженерии
НИИ-905 создан в 1960 г., сегодня расположен в научном городке САЕР в Мянь- 

яне. Его специализацией является системное проектирование и создание систем автома
тизированного управления и контроля, микроволновые и электромагнитные технологии, 
применение терагерцового излучения, разработка радиолокационной техники, микро
электроники и электроники, устойчивой к радиационному воздействию. Институт зани
мается производством измерительного оборудования и систем дистанционного управле
ния, радаров, антенн, приборов телеметрии, разного рода датчиков, сенсоров, проводит 
исследования с применением электрического тока в вакууме и разработку' электрохими
ческих источников электроэнергии.

Инфраструктура включает 16 исследовательских лабораторий, в том числе лабо
раторию по исследованию электромагнитной совместимости, центр оценки программно
го обеспечения, центр прикладных научно-технологических исследований компонентов, 
2 производственных цеха, центр контроля качества. Встречаются аналогии с американ
скими национальными лабораториями Сандия33, которые вовлечены в производство не
ядерных компонентов для ядерных вооружений.

Наблюдается умеренная динамика увеличения кадрового состава. С 2005 по 
2014 г. количество сотрудников выросло на 15% (с 1300м до 1500 человек). В их число вхо
дят 2 академика, более 500 инженеров (включая 50 РИО), более 400 младших научных со
трудников. Институт продолжает набор сотрудников с приоритетом для РИО. По данным
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рекрутингового сайта, по состоянию на 2014 г., средняя заработная плата составляла 120— 
150 тыс, юаней, для сотрудника более высокой категории — от 140 тыс. юаней в год35.

НИИ-906 — Институт технологий машиностроения
НИИ-906 был создан в 1959 г. Его основная часть расположена в комплексе 

САЕР в г. Мяньян. также имеется исследовательский центр в г. Чэнду. Работа НИИ связа
на с точным станкостроением, интеграцией механических и электронных систем, ракето
строением. Инфраструктурное обеспечение включает большое количество единиц обору
дования для высокоточных измерений, «первоклассные» по государственным меркам ла
боратории для тестирования станков. Направления исследований, соответственно, вклю
чают высокоточные измерения, высокоскоростную обработку и разработку высокотехно
логичного оборудования. В сфере ОПК работа института заключается во внедрении тех
нологий точной обработки.

Судя по данным рекрутинговых сайтов, динамики роста кадрового состава 
с 2002"'’ по 2015 г. не наблюдается (около 1000 человек). Тем не менее на протяжении этого 
периода встречаются данные о привлечении небольшого числа квалифицированных спе
циалистов с приоритетом для выпускников вузов — участников престижной программы 
«211». Не менее 40% работников по каждому направлению— технические специалисты, 
из них около 45% имеют степень магистра или доктора наук. Уровень заработной платы 
магистра составляет 100-140 тыс. юаней в год. доктора — 140-180 тыс. юаней в год37.

НИИ-90 7 — НИИ материаловедения
Согласно ряду официальных публикаций. НИИ-907— «самый большой НИИ 

САЕР». Одним из структурных подразделений НИИ является Завод № 903. отвечающий 
за разработку и финальное производство ядерных боеприпасов. Завод № 903, в свою оче
редь. известен как Сычуаньский институт материалов и технологий"8.

НИИ был создан в 1969 г. Он расположен в городе Цзяныо пров. Сычуань, 
в 150 км от столицы провинции Чэнду и 40 км от города Мяньян. НИИ представляет со
бой самодостаточный городок с высокоразвитой инфраструктурой (здравоохранение, 
ЖКХ. образование, рекреация, собственная телевизионная станция и т.д.) Завод № 903 
по серийному производству ядерных боезарядов расположен в гористой местности меж
ду уездом Пинъу и Сянъянь'9, к северу от г. Цзянъю. Это предприятие примерно с 1000 
работников, около 200 из них имеют ученые степени докторов наук. Здесь также работа
ют все три члена Академии инженерных наук КНР, которые числятся за НИИ-903.

НИИ-907 проводит исследования фундаментального и прикладного характера 
и предоставляет консолидирующую базу для проведения НИОКР военного назначения, 
располагает передовым оборудованием и технологической базой для проведения подго
товки, обработки, синтеза и расщепления материалов, ядерных исследований, изучения 
материалов в экстремальных условиях.

Главным направлением данного НИИ является работа со специальными (гелий, 
водород, тяжелый водород (дейтерий), тритий, бериллий) и расщепляющимися (уран, 
плутоний) материалами. Научно-исследовательские работы направлены на изучение 
ядерного топливного цикла, систем защиты от радиационного излучения, охраны окру
жающей среды и радиационного контроля, физики плазмы и конденсированных состоя
ний. Кроме того, среди направлений его работы упоминается сфера порошковой метал
лургии (используется в авиа- и ракетостроении, космонавтике) и нанотехнологиях.

В структуру НИИ-907 входит более 20 лабораторий и инжиниринговых центров. 
3 научно-исследовательских центра, расположенных в г. Чэнду (включая Центр исследо
ваний динамики и устойчивости поверхностей и Центр инженерно-технических исследо
ваний дейтерий-тритиевого топливного цикла) и 2 корпорации (в том числе 81сЬиап VI- 

8с1ТесЬ 1лб.). Известно о том, что НИИ-907 готовится к созданию собственного син
хротрона (источника синхронного излучения), ускорителя тяжелых ионов, центра иссле
дований изотопов водорода и других масштабных НИОКР.
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Центр исследований динамики и устойчивости поверхностей в составе НИИ- 
907 причастен к международной программе 1ТЕК и участвует в исследованиях китайско
го термоядерного реактора ЕхрептепЫ Абуапсед ЗирегсопбисЦпе Токатак, который 
управляется группой институтов естественнонаучных испытаний г. Хэфэй под эгидой 
АН КНР. Центр исследований динамики и устойчивости поверхностей одновременно 
входит в Центр научно-технологических разработок САЕР в г. Чэнду с уровнем зарплат 
100-200 тыс. юаней в год для высококвалифицированных сотрудников40. В 2013 г. к соз
данию и управлению Центром привлечен проф. Аарт Клейн из Лейденского университе
та (Нидерланды)41.

Центр инженерно-технических исследований дейтерий-тритиевого топливного 
уикла создан в 2013 г. Занимается технологиями водородной энергетики, включая вопро
сы реакторных технологий (инженерия и безопасность).

НИИ-907 сотрудничает со многими техническими вузами КНР, в том числе 
Юго-западным научно-технологическим университетом, Научно-техническим универ
ситетом КНР и др.

За непродолжительное время, с 201442 по 201543 г., в штат принято 60 сотрудни
ков со степенями докторов наук и 20 специалистов. По состоянию на 2017 г., в штате со
трудников работало более 220 докторов наук, более 300 специалистов, 3 китайских 
и 1 иностранный академиков44, 50 профессоров и более 300 доцентов, 1 группа по разра
ботке технических инноваций для оборонных нужд. Годовой заработок доктора наук со
ставлял 130-180 тыс. юаней45.

НИИ-908 — Центр исследований лазерного термоядерного синтеза
Основная часть расположена в научном городке в г. Мяньян, также имеется фи

лиал в г. Чэнду. Центр был создан в апреле 2000 г.
НИИ на сегодняшний день является единственным в КНР центром, который спе

циализируется на технологиях лазерного термоядерного синтеза (шегйа! сопГшетеп( 
(ц81оп, 1СГ). Это одно из ключевых исследовательских подразделений САЕР.

Предположительно, в рамках работы над 1СЕ. проводятся исследования на мощ
ных лазерных установках (последнее поколение — лазер Шэньгуан-3), супермощных ко
роткоимпульсных лазерных системах (более 100 ТВЭЛ).

Разработки сосредоточены на лазерных технологиях в физике высоких плотно
стей и энергий, неустойчивых состояниях, измерениях эффективного сечения ядерных 
реакций (т.е., вероятности возникновения ядерной реакции в заданных условиях), пере
довых оптических технологиях, прецизионной оптике.

С момента своего создания Центр получил от государства не менее 114 поощ
рений, в том числе более 60 поощрений за разработку передовых технологий военного 
назначения.

НИИ состоит из 8 подразделений. В его состав также входит 1 ключевая государ
ственная лаборатория для исследований физики плазмы высоких плотностей и температур.

По состоянию на 2013 г., штат Центра насчитывает более 700 сотрудников. На
чальный уровень заработной платы составляет около 80 тыс. юаней в год для бакалавра 
и 110 тыс. юаней для доктора46.

НИИ-909— Пекинский институт прикладной физики и компьютерных 
вычислений

Институт был создан в 1958 г. с целью проведения фундаментальных теоретиче
ских и практических исследований47. Он проводит ряд научных и прикладных (инженер
ных) вычислений, включая математические способы решения сложных задач в разных 
сферах, цифровое моделирование, управление оружейными системами и имеет тесные 
связи с другими китайскими и западными институтами. Физические исследования охва
тывают большинство ключевых сфер САЕР: теоретическая физика, физика плазмы, лазе
ров, атомных и элементарных частиц. В инфраструктуру входит «ключевая государствен
ная лаборатория» вычислительной физики, вычислительный центр, центр исследования
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нелинейной физики, лаборатория изучения мощных излучений, центр анализа атомно
молекулярных данных.

По данным за 2016 г., в штате состоит 400 квалифицированных специалистов, 
более 100 научных сотрудников (из них от 12 до 14 академиков АН и Академии инженер
ных наук КНР), 30 человек получают особую господдержку, есть стипендиаты Фонда вы
дающихся молодых ученых48.

НИИ-910— Юго-западный институт прикладной электроники
Создан в 1969 г. По открытой информации, НИИ-910 занимается разработкой пе

редовых оборонных технологий, с конца 1980-х годов в рамках Плана 863 осуществляет 
НИОКР в сфере создания мощных лазеров, применения высокочастотных микроволно
вых. радиоволновых и терагерцевых излучений. Практическое применение в оборонной 
промышленности связано с разработкой современных видов вооружения: развитием сис
тем ПРО. слежения, наведения и целеуказания (для противоспутникового оружия), со
вершенствованием РЛС оборудования и техники. По информации американских экспер
тов. Институт прикладной электроники участвует в разработке высокомощных микро
волновых систем вооружения и военной техники (совместно с Северо-восточным инсти
тутом ядерных технологий, расположенном в г. Сиань)4’.

В инфраструктуру НИИ входят несколько ключевых лабораторий государствен
ного значения, которые проводят НИОКР для ОПК. В рамках реализации Плана 863 
функционируют ключевая государственная лаборатория по изучению интенсивного из
лучения. контрольная лаборатория по регулированию лучепотоков и Центр исследования 
терагерцевого излучения. Кроме того, в инфраструктуру НИИ-910 входит ключевая обо
ронная лаборатория по изучению высокочастотного микроволнового излучения, подраз
деление Национального центра по внедрению атомных технологий, которое специализи
руется на пусковых установках-ускорителях50, имеются «образцовая база» по использо
ванию промышленной томографии и крупный центр по оцифровке данных излучений. 
Структура Института включает отдел по лазерным исследованиям, который в некоторых 
источниках именуется «лазерным центром».

Известно о сотрудничестве НИИ-910 с Институтом физики жидкостей (НИИ- 
901) по проектам создания противоспутникового оружия направленного действия на ос
нове лазеров свободных электронов (Ггее е1ес(гоп 1азег, ЕЕЬ). Работы по созданию подоб
ного оружия начались еще в середине 1980-х годов, в 1993 г. НИИ-901 протестировал 
первую РЕЬ-установку «Шугуан-1»51, разработанную совместно с НИИ-910 в 2000-х го
дах. НИИ-910 были разработаны линейный ускоритель электронов с малым фокусным 
пятном мощностью 9мВт «с функциональными характеристиками мирового уровня» 
(2003 г.), контрольно-измерительное устройство, основанное на плоских детекторах 
(2004 г.), лазер свободных электронов — источник терагерцового излучения (2005 г.)

О перспективных разработках в сфере лазерного и противовоздушного/противо- 
ракетного оружия свидетельствуют и другие виды исследовательской инфраструктуры 
НИИ-910— оборудование для создания высокочастотного микроволнового излучения 
и мощный твердотельный лазер. Установленный на мобильный носитель, например, ис
требитель, твердотопливный лазер способен поражать воздушные и наземные цели и яв
ляется более совершенным видом лазерного оружия, чем химические лазеры. В инфра
структуру НИИ также входят некоторые виды крупногабаритной высокотехнологичной 
аппаратуры — высокомощная электронная микроволновая пушка, импульсная установ
ка-ускоритель «Шаньгуан-1» собственной разработки, линейный ускоритель электронов 
в диапазоне ЗОМеУ, электродный фотокатодный инжектор высокой яркости.

Институт является лауреатом множества премий и отмечен 52 поощрениями 
от государства за достижения в разработке инновационных технологий оборонного на
значения. 7 сотрудников получают специальную государственную надбавку.

По состоянию на 2014 г., штат НИИ составлял не менее 400 человек, в том числе 
300 технических, 100 специалистов с высшим образованием52. Имеется отдел аспирантуры.
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Кроме проведения высокотехнологичных НИОКР и кооперации в разработке 
оружия на новых физических принципах, НИИ №910 занимает довольно важное место 
на рынке компонентов высокотехнологичного вооружения, реализуя продукцию через 
аффилированные предприятия, а также занимается монетизацией наработок в рамках 
транзита технологий из сферы ОПК в сферу гражданского назначения.

НИИ-911 — Шанхайский НИИ исследования лазеров и плазмы
Создан в 1984 г. Специализируется на исследованиях технологий лазеров высо

кой мощности и исследованиях физики плазмы и конденсированных состояний. Кон
кретные направления исследований включают комплексные НИОКР по созданию мощ
ных лазерных установок, создание и усовершенствование крупногабаритного неодимо
вого лазера, исследования лазерной реперкуссии (отражения) и др. Имеет тесные связи 
с Шанхайским институтом информационных технологий, оптики и механики.

По состоянию на 2012 г., штат сотрудников включал 46 человек, в том числе 18 
с высшим техническим образованием, 3 академика АН и Академии инженерных наук 
КНР, 37 технических специалистов53.

НИИ-912 — Юго-западный вычислительный центр
Подразделения НИИ расположены в Мяньяне и Чэнду. Институт проводит 

НИОКР в сфере информатизации в ОПК: внедрение и поддержка информационных сис
тем, обеспечение информационной безопасности, тестирование, внедрение и поддержка 
систем автоматизированного проектирования (САО/САЕ)), компьютерное моделирова
ние, а также разработка и тестирование программного обеспечения центров управления 
и других структур НОАК. НИИ имеет патенты и государственные награды.

В структуру Института входят 6 научно-исследовательских центров: технологий 
информатизации, тестирования информационных систем, информационных технологий 
нового поколения, технологий автоматизированного управления, компьютерного модели
рования, центр по применению информационных технологий. Штат 600-700 человек, 
в том числе 100 высококвалифицированных инженеров, 200 инженеров высшей катего
рии, 10 докторов наук.

Выводы
САЕР— важнейшая научно-исследовательская организация китайского оборон

но-промышленного комплекса, контролирующая разработку, производство и испытания 
ядериого оружия КНР. Академия также играет ключевую роль в развитии целого ряда 
других прорывных технологий военного и двойного назначения. К ним относятся разра
ботки лазерного и микроволнового оружия, создание новых типов радиолокационной 
техники, инновационные вычислительные технологии, перспективные технологии ядер- 
ной энергетики. Исследования Академии также имеют большое значение для развития 
современных видов ракетной техники и неядерных боеприпасов. Академия выступает 
в роли важнейшего технологического донора для 10 китайских государственных военно- 
промышленных конгломератов, контролирующих большинство активов китайского ОПК.

Имеющиеся данные о динамике численности персонала ряда исследовательских 
центров САЕР говорят об устойчивом росте масштабов деятельности Академии.

В то же время многообразие решаемых Академией задач не позволяет сделать 
однозначный вывод о том, какие именно направления ее работы развиваются быстрее 
всего. Имеющиеся данные говорят о наиболее быстром росте именно НИИ-907, в рамках 
которого существует предприятие по финальной сборке ядериого оружия (хотя присутст
вуют и другие направления).

Академия, несмотря на специфический профиль своей деятельности, не являет
ся закрытой организацией. Подобно американским «национальным лабораториям», она 
поддерживает активные международные контакты и привлекает к отдельным исследова
тельским программам иностранных ученых.
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1.

Данные о зарплатах, приобретаемом и строящемся оборудовании, темпах найма 
выпускников и сотрудников ведущих вузов, свидетельствуют об очень крупных инвести
циях в кадровую и материальную базу Академии, которую планируется довести до уров
ня ведущих мировых исследовательских центров в ядерной сфере.

Постепенный рост китайского военного потенциала в ядерной сфере при факти
чески полной закрытости китайских ядерных программ делает необходимым всесторон
нее изучение развития работы САЕР с целью получения информации о возможных изме
нениях в масштабах производства ядерных боеприпасов КНР.

2йоп2вио вопеейепа: чтий уапфиуиап сП 8Й1 уапфиуиап: [Справка о НИИ-910 на вебсайте Пекин
ского университета]. СКЕ: йпрт//игр.пки.сл' ир!оа<1аП1с1е/Ге/Л?а0027е33401’а9е307д1аа51дад7(1/ 
С6239899-1 е23—4е<15-а61 Г-1Ь810е204с7с.рдГ(дата обращения: 11.05.2018).
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КНР: военно-гражданская интеграция

П.Б. Каменное©2018

Автор рассматривает проблемы развития военно-гражданской интеграции 
в КНР, заключающейся в углублении взаимодействия китайских военно-про
мышленных корпораций с гражданским сектором в информационной, научно- 
исследовательской, технологической и производственной сферах. Данный про
цесс осуществляется в условиях реализации государственной стратегии, направ
ленной на превращение Китая к 2020 г. в инновационную державу, и имеет целью 
обеспечение качественного роста экономического и военного потенциала страны 
на основе достижений науки при рациональном использовании ресурсов.
Ключевые слова: военно-промышленные корпорации, интеграция военных 
и гражданских технологий, привлечение частного и иностранного капитала: 
акционирование части предприятий ВПК, участие ВПК в коммерческой дея- 
тельности.
ОО1: 10.31857/8013128120001141-6

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2018 г.

Военно-гражданской интеграции, как имеющей важнейшее значение для разви
тия Китая в контексте подъема технологического потенциала военного и гражданского 
секторов при рациональном использовании ресурсов, было уделено большое внимание 
на XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.) В разделе доклада генерального секретаря ЦК КПК 
Си Цзиньпина, посвященном армейскому строительству, указано на необходимость 
«...твердо стоять на позиции единства наращивания экономического и военного потен
циала страны, на основе научно-технических достижений и инноваций сформировать ар
хитектонику углубленной военно-гражданской интеграции и создать интегрированную 
государственную стратегическую систему с соответствующим потенциалом» .

Военно-гражданская интеграция в общем виде заключается в создании условий, 
позволяющих эффективное использование научно-технических, технологических, произ
водственных и людских ресурсов страны в интересах как экономического, так и оборон
ного строительства, и в том или ином виде присуща большинству развитых стран мира. 
В Китае военно-гражданская интеграция прошла долгий путь. Осознание ее необходимо
сти следует отнести к концу 70-х годов XX века, когда огромный по масштабам ВПК, по
глощавший значительную часть бюджетных военных ассигнований страны, в силу ряда 
причин оказался отсталым и неадекватным потребностям обороны в условиях мировой 
революции в военной сфере; в то же время изолированность ВПК от гражданского секто
ра экономики режимом секретности делали невозможным его использование в интересах 
экономического строительства.

Проблема особенно обострилась в 1960-е— 1970-е годы, когда, исходя из пред
положения о том, что будущая «большая» война будет вестись с применением ядерного 
оружия, китайское руководство прияло решение в целях рассредоточения оборонного

Каменное Павел Борисович, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник ВДВ 
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комплекса переместить до 55% его предприятий в Центральный и Западный Китай, где 
предполагалось создать мощную производственную и исследовательскую базу, получив
шую наименование «третьей линии», предназначенную для обеспечения армии всем не
обходимым в случае возникновения войны и выхода из строя оборонных предприятий 
«первой» и «второй» линий (приморские провинции и промышленные районы, располо
женные вдоль железнодорожной магистрали Пекин— Гуанчжоу), Географически «тре
тья линия» включала 13 провинций и автономных районов, находящихся к югу от Вели
кой китайской стены, к северу от г. Шаогуань (пров. Гуандун), к западу от магистрали 
Пекин — Гуанчжоу и к востоку от вершины Уцяолин (пров. Ганьсу)2.

Китайская печать сообщала, что за период с 1965 по 1990 г. в регионах «третьей 
линии» было построено свыше 2500 крупных и средних предприятий и учреждений, 
на которых занято более 7 млн человек3. При этом непосредственно оборонная промыш
ленность «третьей линии» насчитывала 483 предприятия и 92 научно-исследовательских 
организации (включая НИИ) при общей численности занятых 1,35 млн человек, в том 
числе 160 тыс. человек инженерно-технического персонала4.

Идея создания «третьей линии» несла в себе рациональное начало, поскольку 
предусматривалось крупное стратегическое перемещение производительных сил в инте
ресах решения двух задач: рассредоточение оборонных мощностей на случай войны 
и одновременно развитие экономики внутренних районов страны. Однако в связи с тем, 
что основной период формирования этой линии приходился на годы самоизоляции КНР, 
«культурной революции» и особо острой конфронтации с СССР, строительство велось 
в условиях спешки и без должной координации работ, что привело к нерациональной 
структуре капиталовложений и чрезмерной разобщенности заводов и НИИ. Основная 
масса предприятий была построена в отдаленных районах с неразвитыми коммуникация
ми. В итоге, став составной частью национальной экономики и промышленной базы 
с большим исследовательским и производственным потенциалом, имеющим общегосу
дарственное значение, промышленность «третьей линии» оказалась изолированной 
от других регионов и в течение многих лет оставалась дотационной5.

Наиболее серьезной проблемой китайского ВПК являлось научно-техническое 
и технологическое отставание страны от мирового уровня как следствие полуколониаль
ного прошлого, которое в силу объективных и субъективных причин оказалось законсер
вированным на многие годы. Из других причин следует выделить приверженность руко
водства страны доктрине «народной войны» в ее ортодоксальной трактовке, которая не 
придавала должного значения военно-техническому фактору, а также вовлеченность пар
тийного и государственного руководства страны во внутриполитическую борьбу.

В силу изложенных причин к концу 1970-х годов огромный по масштабам ВПК, 
насчитывающий более 2000 предприятий с числом занятых 3 млн человек, 200 НИИ 
(300 тыс. человек)6 и поглощавший значительную часть бюджетных военных ассигнова
ний, оказался неадекватным как потребностям обороны, так и задачам экономического 
строительства. Изолированность ВПК от гражданского сектора вследствие режима секрет
ности, технологическая отсталость и ограниченная производственная мобильность делали 
практически невозможным использование части оборонного научно-технического и произ
водственного потенциала в гражданском секторе. Все это вызвало необходимость глубоко
го реформирования и модернизации ВПК, что стало возможным только в условиях полити
ки открытости Китая внешнему миру и рыночных преобразований китайской экономики.

Исходным моментом для реформирования ВПК послужила эволюция взглядов 
Пекина по проблемам войны и мира в конце 1970-х — начале 1980-х годов, суть которой 
заключалась в отходе от концепции неизбежности новой мировой войны. Это привело 
к коренному пересмотру военной политики: прежняя стратегическая концепция постоян
ной готовности к широкомасштаонои воине по отражению нападения была изменена 
на концепцию военного строительства в мирное время.
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Выдвинутая Дэн Сяопином идея реформирования ВПК, которая была принята во
енно-политическим руководством страны и по существу стала первым шагом в направле
нии военно-гражданской интеграции, получила выражение в виде так называемого курса 
16 иероглифов: «Сочетание военного и гражданского, мирного и немирного, приоритет во
енного производства и его развитие с опорой на выпуск гражданской продукции»'.

Важной составной частью начального этапа процесса в рамках сохраняющейся от
раслевой структуры стала конверсия избыточных или технологически устаревших мощно
стей оборонной промышленности. Результатом этого сложного и трудоемкого процесса 
стал перевод ВПК из производите™ чисто военной продукции в производитезя воен
ной и гражданской продукции. К 1996 г. доля выпуска гражданской продукции на пред
приятиях ВПК достигла 75%, что послужило весомым вкладом в развитие национальной 
экономики. Одновременно переключение на гражданские нужды научно-технического 
и производственного потенциала ВПК способствовало модернизации традиционных от
раслей экономики (машиностроения, авиастроения, судостроения, электронной промыш
ленности и др.) и развитию новых высокотехнологичных отраслей — ядерной и космиче
ской промышленности, информационных технологий, биотехнологии и др.

Проводимая КНР политика открытости и рыночных преобразований экономики 
сделала возможным участие в конверсионных процессах иностранного капитала, что по
зволило Китаю в короткие сроки повысить экспортный потенциал и активизировать уча
стие в мировых и региональных интеграционных процессах.

Анализ мероприятий по реформированию ВПК Китая в течение последних двух 
десятилетий XX века позволяет выделить в этом процессе два основных этапа:

- первый (начальный) этап — 1985-1998 гт. — проводился в рамках существовав
шей в этот период централизованной отраслевой системы и включал конверсию, предос
тавление оборонным предприятиям хозяйственной самостоятельности и создание при со
храняющихся министерствах оборонной промышленности внешнеторговых компаний;

— второй (новый) этап берет свое начало с реформирования министерств оборон
ной промышленности в 1998 г. в рамках общегосударственной кампании по сокращению 
государственного аппарата (общее количество центральных ведомств при Госсовете КНР 
было сокращено с 42 до 29х) и характеризуется созданием на их основе государствен
ных военно-промышленных корпораций, выпускающих как военную, так и граждан
скую продукцию и открытых для частного и иностранного капитала.

В начале XXI века развитие ВПК осуществляется в направлении создания инно
вационной системы науки и технологий, интегрирующей военные и гражданские науч
но-технологические ресурсы, включая фундаментальные научные исследования, 
НИОКР, проектирование и производство военной и гражданской продукции с конечной 
целью создания эффективной структуры, позволяющей свободно использовать техноло
гии военного и гражданского назначения в интересах как оборонного, так и гражданско
го секторов9. Одной из мер в данном направлении стало объединение функций управле
ния промышленностью и информатизацией в рамках Госсовета КНР. С этой целью 
в 2008 г. было создано Министерство промышленности и информатизации, которому, 
в частности, было подчинено вновь сформированное Государственное управление обо
ронной науки, техники и промышленности (ГУОНТП). Одновременно свое существова
ние прекратили соответствующие прежние структуры — Госкомитет по оборонной нау
ке, технике и промышленности. Министерство информатики и Канцелярия Госсовета по 
информатизации10. В настоящее время экономические аспекты деятельности военно-про
мышленных корпораций находятся под контролем Комиссии по надзору и управлению 
государственными активами (Зине-омпес! Амек Зирепчзюп & Асйттмгапоп Сотпнззюп, 
8А8АС) Госсовета КНР11; военные направления — в ведении ГУОНТП12. функционирую
щего в структуре Министерства промышленности и информатизации Госсовета КНР. 
Кроме того, в структуре Министерства промышленности и информатизации создан Де-



88 Л.Б. Каменной

парламент продвижения интеграции военных и 1ражданских про;рамм, отвечающий 
за работу по передаче научно-технических достижений ВПК в гражданскую промышлен
ность и использование в военной и гражданских сферах единых технических стандартов 
(там. где это возможно) '.

В стратегическом плане с целью расширения технологической и производствен
ной базы ВПК в структурном отношении преобразуется в новую систему оборонной нау
ки. технологий и промышленности, в центре которой ядро ВПК (военно-промышленные 
корпорации), имеющее обширные научные и производственные связи с учреждениями 
и предприятиями гражданского сектора. Последовательно осуществляется процесс пре
образования государственных оборонных предприятий и учреждений в предприятия, ос
нованные на смешанном капитале различных форм собственности при сохранении кон
трольного пакета акций в руках государства.

Общей тенденцией последнего времени является внутренняя реструктуризация 
военно-промышленных корпораций с объединением активов в дочерние холдинговые 
компании и попытки вывести эти холдинговые компании на фондовые рынки материко
вого Китая и Гонконга. При этом особенности китайского рынка ценных бумаг, предпо
лагающего деление акций китайских компаний на несколько типов, доступных либо ино
странным. либо китайским покупателям, позволяют исключить переход контроля над 
любым предприятием ВПК в руки иностранцев. По состоянию на март 2016 г., 10 воен
но-промышленных корпораций Китая имели 80 дочерних предприятий, зарегистриро
ванных на биржах Китая, что составляло 25% их общих активов14. В 2017 г. было приня
то решение распространить процесс акционирования на государственные научно-иссле
довательские институты и академии оборонного профиля. В первой партии научно-ис
следовательских учреждений, подлежащих реформированию, находятся около 40 НИИ, 
входящих в структуру двух важнейших военно-промышленных корпораций — Корпора
ция аэрокосмической науки и технологии Китая (СНта Аегохрасе 8с1епсе апс! Тес!то1о^\’ 
СогрогаПоп, СА5ТС) и Корпорация аэрокосмической науки и промышленности Китая 
(С)ппа Аегозрасе 8<Непсе апс/ 1пс1изПу СогрогаПоп, СА51С). Другим направлением рефор
мы является создание внутри научно-исследовательской системы оборонного профиля 
серии инновационных центров, которым отводится роль локомотивов развития науки 
и технологий в основных производственных секторах. В настоящее время созданы 10 ин
новационных центров, в основном в секторах ракетостроения и производства военно- 
морской и аэрокосмической техники15.

Наряду с этим военно-промышленные корпорации китайского ВПК широко раз
вивают международное экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубеж
ными фирмами, направленное на заимствование новейших технологий двойного (воен
ного и гражданского) назначения.

Обращаясь к мировому опыту, можно отметить, что военно-гражданская инте
грация ныне является мировой тенденцией, направленной на усиление военно-техниче
ского потенциала и одновременно — на повышение научно-исследовательского, техно
логического и производственного потенциала гражданского сектора экономики. В таких 
странах, как США, Великобритания и Германия, на военные цели используется менее 
15% военных технологий, а большая их часть — около 80% реализуется в гражданских 
проектах. В Китае в настоящее время 30% потенциала ВПК задействовано для выпуска 
военной техники и 70% — для выпуска гражданской продукции; тем не менее по состоя
нию на октябрь 2016 г. большое число военных технологических новшеств оставались 
без применения в гражданском секторе из-за существовавшего разделения военной 
и гражданской сфер16.

Планом КНР на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.) определены приоритетные сферы 
научных исследований, разработок и производства, многие из которых имеют оборонное 
значение в их числе авиационные двигатели (включая турбовентиляторные и газотурбин-
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ные); циагПит-коммуникации, вычислительная техника, инновационная электронная тех
ника и программное обеспечение, автоматика и робототехника, специальные материалы, 
нанотехнологии, искусственный интеллект, исследования дальнего космоса, орбитальные 
системы. Из других сфер исследований можно выделить термоядерные реакции, гиперзву
ковые технологии, проблемы развертывания на околоземных орбитах групп многофунк
циональных ИСЗ. Решению этих задач будет способствовать участие в исследованиях ин
ститутов и лабораторий фундаментальной и отраслевой науки гражданского сектора, в том 
числе главных научных центров— Академии наук Китая и Инженерной академии Китая, 
и углубление военно-гражданской интеграции в сфере науки и технологий.

Руководство страны во главе с председателем Си Цзиньпином предпринимает 
энергичные меры для обновления модели развития страны, в которой центральное место 
должны занять наука, технологии и инновации; безусловно, данный процесс в первую 
очередь затрагивает военно-промышленный комплекс. В 2016 г. был принят ряд средне
срочных и долгосрочных программ, направленных на трансформацию Китая в течение 
ближайших десятилетий из реципиента зарубежных технологий в глобального лидера 
инноваций, в особенности в таких стратегических областях, как оборона, системы двой
ного (военного и гражданского) назначения, высокие (наукоемкие) технологии, иннова
ционное производство.

Из общего объема исследовательских проектов и программ в Китае выделены 
имеющие оборонное значение и требующие поддержки и финансирования со стороны го
сударства, в их числе: 1) проектирование материалов с заданными свойствами; производст
во в условиях критически неблагоприятной экологии; аэрокосмическая механика, развитие 
информационных технологий; нанотехнологии; технологии создания высокоэффективных 
энергоносителей; 2) передовые высокоэффективные производственные технологии, метал
лорежущие станки с искусственным интеллектом; 3) передовые высокоэффективные энер
гетические технологии, в том числе водородная энергетика; технологии топливных элемен
тов; альтернативные виды топлива; передовые технологии создания транспортных средств; 
4) морские технологии, в первую очередь технологии мониторинга .морской среды в трех 
измерениях; технологии мультипараметрических исследований дна океанов: 5) технологии 
глубоководных операций; 6) лазерные и аэрокосмические технологии, позволяющие созда
вать лазерные системы оружия наземного и воздушного базирования.

В начале 2016 г. Государственным управлением по делам оборонной науки и тех
ники и оборонной промышленности (ГУОНТП) разработан ряд новых программных доку
ментов развития ВПК на средне- и долгосрочную перспективу. Основным из них является 
13-й пятилетний план развития оборонной науки, технологий и промышленности 
(13)11 Ое/енсе 5с1епсе, Тес!то1о§у. ап<Л 1пс/и51гу Ессе Уеаг Р1ап\ в котором поставлены сле
дующие шесть главных задач на перспективу до 2020 г.: осуществление прорывного разви
тия вооружения и военной техники (ВВТ), увеличение инновационного потенциала в клю
чевых областях, улучшение качества и общей эффективности, оптимизация структуры обо
ронной промышленности и всемерное развитие военно-гражданской интеграции; уве
личение экспорта ВВТ; участие в экономическом и социальном строительстве страны. 
В данном плане в отличие от предыдущих сделан акцент на собственные инновации.

В целях оказания содействия руководству страны в выработке долгосрочной стра
тегии развития военных НИОКР на перспективу в 20-30 лет по инициативе ГУОНТП уч
режден новый орган — Комитет стратегии развития военной науки и технологий, главны
ми задачами которого является проведение в жизнь стратегических планов и решений ру
ководства КПК; сосредоточение усилии на перспективных научных исследованиях: кон
сультации и выработка рекомендаций относительно политики в области военной науки, 
технологического развития и инноваций. Комитет возглавляет директор ГУОНТП, а его 
членами являются многие выдающиеся ученые и специалисты в области оборонной науки, 
включая академиков Академии наук Китая и Инженерной академии Китая17.
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теграции оборонной науки 
ятий, имеющих лицензии на 
гражданские предприятия

В целом процесс военно-гражданской интеграции развивается медленно. Причи
на заключается в том, что преодоление существовавшего до сих пор разделения граждан
ского и военного секторов оказалось гораздо более трудным, чем ожидалось. Кроме того, 
сказывается сохраняющееся отставание машиностроительного комплекса страны от ми
рового уровня. Одной из новых мер, провозглашенных в марте 2015 г., стал подъем про
цесса с отраслевого уровня с участием ГУОНТП и Министерства промышленности 
и информатизации до уровня национальной стратегии с включением в него более 
мощных и влиятельных инстанций и, прежде всего. Комитета по делам развития и ре
форм. ГУОНТП также проявило новый подход к военно-гражданской интеграции, выра
зившийся в разработке и выпуске первого ежегодного Плана стратегических действий 
в области военно-гражданской интеграции-2015, которым был предложен комплекс реа
листичных и осуществимых мер на ближайшую перспективу. Данный шаг оказался ус
пешным, и за ним последовал второй ежегодный план — План-201618.

Согласно Плану национальных научно-технических инноваций на период 13-й 
пятилетки (2016-2020 гг.) Китай намерен к 2020 г. подняться с 18-го на 15-е место в ми
ровом рейтинге инновационных возможностей: научно-технические достижения будут 
обеспечивать до 60% роста национальной экономики (в 2015 г. этот показатель составил 
55,3%); при этом доля добавленной стоимости в сфере наукоемких услуг в националь
ном ВВП вырастет с нынешних 15.6% до 20%.19 Отмеченные на 1-й сессии ВСНП КНР 
13-го созыва (март 2018 г.) успехи в сфере инновационного развития дают основание по
лагать, что планируемые показатели будут успешно выполнены. Так, согласно докладу 
премьер-министра КНР Ли Кэцяна о работе правительства за последние пять лет, средне
годовые темпы роста инвестиций в НИОКР составили 11%, переместив Китай по этому 
показателю на 2-е место в мире; вклад научно-технического прогресса в экономический 
рост страны в 2017 г. составил 57,5%:о.

Фактором, способствующим модернизации ВПК и военно-гражданской интегра
ции, является реализация курса на превращение страны из мирового «сборочного цеха» 
в государство с современной высокотехнологичной промышленностью, предполагающе
го разработку и коммерциализацию технологий в области новых материалов, искусствен
ного интеллекта, интегральных схем, промышленной робототехники, мобильной связи 
пятого поколения и т.д.

Руководство работой в данной сфере, ставшей с 2015 г. национальным приорите
том, возложено на Центральную комиссию по военно-гражданской интеграции 
(ЦКВГИ), которую возглавляет Председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся одновре
менно председателем Центрального военного совета (ЦВС) КНР и председателем Воен
ного совета ЦК КПК. Отметим, что заместителем Си Цзиньпина в качестве председателя 
ЦКВГИ назначен премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Работа нового органа поставлена 
на плановую основу, на что указывает издание ЦКВГИ в сентябре 2017 г. серии планов 
и программ по военно-гражданской интеграции, согласованных с Планом 13-й пятилет
ки, развитием военно-промышленного комплекса и системы тылового обеспечения 
НОАК. Наряду с этим объявлено о работе по созданию системы закупок, имеющей здо
ровый рыночный механизм ценообразования, систему защиты прав на интеллектуаль
ную собственность, систему контроля за выполнением заключенных контрактов, а также 
систему стандартов на военную и гражданскую продукцию .

По оценке руководства страны, в конце 2017 г. военно-гражданская интеграция 
вступила в новый этап, характеризующийся расширением и углублением. Согласно доку
менту Госсовета КНР «Предложения об ускорении и углублении военно-гражданской ин- 

и промышленности» 2017 г.", среди важнейших предпри- 
провсдение военных НИОКР и производство ВВТ, частные 

гражданские предприятия на сегодня составляют свыше двух третей их общего числа. 
Определилась тенденция расширения доступа гражданского производственного сектора
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к ресурсам и технологиям ВПК, а также повышения количественных и качественных па
раметров интеграции. Ныне свыше 3000 различных видов испытательного оборудования 
и около трети проектов ВПК открыты для гражданского сектора, что способствовало 
осуществлению ряда выдающихся научно-технических достижений, в том числе созда
ние спутниковой навигационной системы «Бзйдоу», орбитальной космической станции 
«Тяньгун-2», пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-11», пассажирского авиа
лайнера С919 и др. В 2017 г. китайские компьютерные системы Зитсау Та1ИиЫ%Н1 
и ГшпИе-2 (МПкуууау-2) заняли первые два места в мировом рейтинге суперкомпьютеров. 
Китайский Зипн'ау Та1ИиЫ%1и, полностью разработанный в Китае, стал лидером рейтинга 
во второй раз; мощность компьютера составляет 93 петафлопса23.

В Китае военно-гражданская интеграция рассматривается в качестве важ
ного драйвера роста экономики. Частный капитал поощряется к участию в военных 
проектах. При этом существенно упрощается и делается более прозрачной процедура 
оформления доступа гражданских предприятий на военные объекты, за исключением 
стратегических; для военных предприятий расширяются возможности заказов продук
ции в гражданском секторе. С целью активизировать процесс военно-гражданской инте
грации Центральный военный совет (ЦВС) КНР осуществляет практику финансирова
ния размещения военных заказов на гражданских предприятиях и в научных учреждени
ях; так, в 2017 г. ЦВС объявил о выделении частным учреждениям и фирмам 870 млн 
долл, на исследования 2000 проектов, связанных с созданием военной техники24. Одно
временно, как отмечено выше, научно-технические, технологические и производствен
ные возможности ВПК Китая широко используются в экономическом строительстве.

Атомная промышленность китайского ВПК, в том числе Ядерная инженерная и 
строительная корпорация Китая (СИта 1\’ис1еаг Еп^теепп^ апс! Сопзи-исНоп Согрогайоп, 
СМЕСС), следует курсом «использовать атом во всех сферах хозяйствования». К числу 
основных направлений деятельности отрасли относятся строительство атомных электро
станций, широкое развитие техники изотопов и другой ядерной техники. В интересах 
строительства объектов атомной энергетики отрасль выполняет работы по созданию 
атомных реакторов различной мощности— 300 МВт, 600 МВт, 700 МВт и 1000 МВт23, 
участвует в реализации перспективных планов развития атомной энергетики, согласно 
которым Китай намерен к 2030 г. увеличить количество атомных реакторов на атомных 
электростанциях (АЭС) до 110 и стать одним из крупнейших в мире потребителей атом
ной энергии. Проектом плана 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) предусмотрено выделение 
500 млрд юаней (78 млрд долл.) на строительство атомных станций с использованием 
своих технологий с вводом в эксплуатацию от шести до восьми атомных реакторов еже
годно начиная с 2016 г.26

В связи с катастрофой на японской АЭС Фукусима (2011 г.) в Китае совместно 
с военными специалистами осуществлен комплекс мер по повышению безопасности 
атомной энергетики. Оптимизирована административная структура реагирования 
на чрезвычайные ситуации в атомной энергетике. Сегодня за это отвечает Национальный 
координационный комитет по ядерным чрезвычайным ситуациям (ЧС). который состоит 
из представителей 24 министерств и ведомств Госсовета КНР и Народно-освободитель
ной армии Китая. В частности, Министерством охраны окружающей среды создана сеть 
мониторинга утечек радиации. Госкомитетом по демографической политике и плановому 
деторождению — сеть распространения противорадиационных препаратов. Кроме того, 
приняты меры по созданию четырех национальных центров технической поддержки 
и восьми команд оперативного реагирования на случай катастроф на АЭС, их филиалы 
действуют в 16 провинциях и городах центрального подчинения КНР. Создан парк 
из 60 мобильных станций мониторинга радиации27.

Перспективной задачей ракетно-космической отрасли ВПК является превраще
ние Китая в мощную космическую державу, обладающую потенциалом по долговремен-
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ному обслуживанию потребностей социально-экономического развития, надежной и эф
фективной способностью по обеспечению национальной безопасности, осуществлению 
управления процессами жизни страны и общества на основе достижений науки, потен
циалом инновационного развития. Отметим, что в годы 12-й пятилетки (2011-2015) Кор
порацией аэрокосмической науки и технологии Китая было осуществлено 78 космиче
ских запусков различного назначения, из которых 97% были успешными, что означает 
выход отрасли по показателю надежности на 1-е место в мире. За этот период на около
земную орбиту' было выведено 128 космических объектов Китая и других стран — вдвое 
больше, чем за предшествующий период (2006-2010 гг.)2в Ныне на околоземных орбитах 
находятся 140 ИСЗ Китая различного назначения, по этому показателю Китай занимает 
2-е место в мире после США29.

В процессе создания и поэтапного ввода в эксплуатацию находится спутниковая 
навигационная система «Бэйдоу», которая после завершения работ будет включать 
35 спутников — 5 на геостационарных орбитах и 30 на средних околоземных орбитах. 
В 2012 г. введена в эксплуатацию часть системы, охватывающая Азиатско-Тихоокеанский 
регион: к 2020 г. система будет охватывать земной шар и иметь два уровня предоставления 
услут— открытый и закрытый (для военных)30. По заявлению китайской стороны с запус
ком в ноябре 2017 г. двух новых спутников положено начало этапа выхода системы на гло
бальный уровень. Отметим, что спутниковая навигационная система Китая совместима 
с аналогичными системами О1опаз5 (Россия), 6Р8 (США), ОаШео (ЕС)31.

Авиационная отрасль ВПК принимает участие в гражданском авиастроении. 
Главная роль здесь принадлежит Авиационной коммерческой корпорации Китая (С1ппа 
Соттепла! А1гсга/1 Сотрапу 1лс1. СО XIАС). которая является разработчиком и произво
дителем гражданских самолетов и, как предполагается, будущим конкурентом ведущих 
мировых авиастроительных корпораций «Эйрбас» (АиЬия) и «Боинг» (Воет§)32. В апре
ле 2017 г. завершена разработка авиалайнера С919; проект базируется на углубленном 
исследовании зарубежных предшественников— в особенности самолетов «Боинг-737» 
и «А-320» — и создании на этой основе ряда проектных и технологических инноваций. 
В конструкции самолета использованы новейшие композитные материалы, позволяющие 
существенно снизить его вес и обеспечить экономию топлива; доля этих материалов 
в фюзеляже составляет 20%, что выше аналогичного показателя самолетов «Боинг-737» 
и «А-320». В настоящее время самолет находится на заключительном этапе испытаний33.

Наряду с этим военно-гражданская интеграция активно используется Кита
ем для развития отношений экономического и научно-технического сотрудничества 
с зарубежными странами, в том числе с Россией, что способствует не только достиже
нию экономического эффекта, но и подъему технологического уровня стратегически 
важных отраслей как гражданского, так и оборонного секторов.

Атомная отрасль китайского ВПК расширяет сотрудничество с Росатомом в об
ласти атомной энергетики за счет увеличения количества атомных электростанций 
в КНР, а также путем научно-технического взаимодействия в данной сфере. В настоящее 
время на Тяньваньской АЭС (пров. Цзяньсу, КНР) работают два энергоблока российского 
производства. Ведется строительство 2-й очереди Тяньваньской АЭС в составе 3-го 
и 4-го энергоблоков, ввод в эксплуатацию которых согласно контракту должен состоять
ся в течение 2018 года34.

Ракетно-космическая отрасль широко участвует в международном сотрудничестве 
в области освоения космоса. В период с 2011 по 2016 г. Китай подписал 43 соглашения 
и меморандума о взаимопонимании в области космического сотрудничества с 29 странами, 
космическими структурами и международными организациями. В октябре 2017 г. Россия 
и Китай приняли программу сотрудничества в космосе на 2018-2022 гг., согласно которой 
предусматривается взаимодействие в сфере ракето- и двигателестросния, зондирования 
Луны и Марса, а также в исследовании дальнего космоса и в других областях.
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Синьхуа. 03.11.2017.
Синьхуа. 30.05.1997.
Жэньмииь жибао. 24.05.1990.
Цзиицзи жибао. 14.07.1989.
Вэньти юй яиьцзю. Тайбэй. 2000. Т. 39. № 3. С. 1-17,

В рамках Китайско-европейской совместной комиссии по космическому сотруд
ничеству Китай и Европейское космическое агентство реализуют «Программу китайско- 
европейского космического сотрудничества на период 2015-2020 гг.», взаимодействуя 
в таких областях, как зондирование дальнего космоса, космическая наука, зондирование 
Земли, услуги слежения и управления космическими полетами, образование и подготов
ка кадров. Проводятся совместные исследования в рамках космической миссии 8М1ЬЕ 
(8о1аг Ма^пеЮарИеге 1опохрИеге Ыпк Ер1огег), нацеленной на изучение воздействия 
солнечного ветра на магнитное поле Земли35.

В июне 2016 г. во время визита в КНР Президента РФ В.В. Путина подписано 
соглашение о совместной разработке Корпорацией авиационной промышленности Китая 
(А\>1аНоп 1пс1из1гу СогрогаПоп о/СЫпа) (АУ/С) ВПК Китая и компанией «Вертолеты Рос
сии» тяжелого транспортного вертолета АНЬ (АсЕапсес! Неаьу Ы/1ег) грузоподъемностью 
15 т. Другой пример — соглашение между Авиационной коммерческой корпорацией Ки
тая (С/ппа Соттегс1а1 А1гсга/1 Сотрапу 1лд (СОМАС) и Объединенной авиационной кор
порацией (ОАК) России о совместной разработке широкофюзеляжного дальнемагист
рального авиалайнера вместимостью 280 пассажиров и с дальностью полета 12 000 км36.

Вместе с тем на пути дальнейшего углубления военно-гражданской интеграции 
в КНР существует ряд препятствий и нерешенных проблем, среди которых все еще не
достаточная открытость ВПК, недостаточное финансирование процесса, неурегулиро
ванность структуры научных исследований и производства военной и гражданской про
дукции в направлении их сближения. Для разрешения этих и других проблем ГУОНТП 
и Министерство промышленности и информатизации Госсовета КНР совместными уси
лиями создают платформу содействия военно-гражданской интеграции, в которой важ
ное место занимает единая информационная система, доступная для военных и граждан
ских пользователей, а также система защиты прав на интеллектуальную собственность.

В перспективе предполагается использовать преимущества научно-технической 
и производственной базы ВПК по следующим стратегически важным направлениям:

первое — гражданская атомная энергетика, гражданская авиация и космонавти
ка, высокотехнологичное судостроение; развитие высокотехнологичных отраслей, вы
пускающих электронную технику двойного (военного и гражданского) назначения:

второе — развитие новых высокотехнологичных отраслей производства;
третье — производство технических средств обеспечения безопасности 

и средств предупреждения угроз в сфере безопасности.
Ставится задача распространения военно-гражданской интеграции на регио

нальный уровень: ГУОНТП намерено изучить вопрос о создании ряда образцовых баз 
развития инноваций на основе слияния военных и гражданских научно-исследователь
ских учреждений.

В контексте расширения масштабов и углубления военно-гражданской интегра
ции в настоящее время в Китае ведется работа по подготовке Плана развития оборонной 
науки, технологий и промышленности КНР-2025, сопряженного с национальным Пла
ном передового производства «Сделано в Китае»-2025. Оба плана направлены на подъем 
качественного уровня производственной базы страны и снижение зависимости от импор
та ключевых зарубежных технологий и комплектующих компонентов37.
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Исторические предпосылки формирования 
современной системы СМИ Японии

В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования современ
ной системы традиционных СМИ Японии (телевидения, радио, печатных СМИ, 
информационных агентств), истоки зарождения практики взаимодействия СМИ 
и правительства в процессе создания и трансляции информационного продукта. 
Кроме того дается краткий обзор основных этапов развития системы СМИ Япо
нии, а также проводится анализ ключевых факторов, оказывающих влияние на 
процесс формирования медиасферы Японии.
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Горячева Елена Александровна, младший научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеан
ских исследований ИИАЭ ДВО РАН (г. Владивосток). Е-тай: 8о1о888@уапс1ех.п1.

Современное состояние и особенности функционирования японских СМИ, осо
бенно взаимоотношения СМИ и правительства Японии в настоящее время, обусловлены 
особенностями исторического процесса формирования японской медиасреды. Этот про
цесс шел с самого зарождения средств массовой информации Японии, с начала XVII ве
ка, пройдя несколько этапов в своем развитии, и окончательно сложился во второй поло
вине XX века.

В настоящее время тема взаимодействия СМИ и власти в Японии становится все 
более актуальной. В начале XXI века ряд исследователей СМИ Японии и независимые 
объединения журналистов (НКО Керопегз мпйош Ьогбегз) все чаще высказывают озабо
ченность в связи со все более заметной тенденцией к явному сдвигу СМИ в более кон
сервативное русло, а также увеличением степени взаимодействия СМИ с правительст
вом и ростом их зависимости от курса правящей Либерально-демократической партии 
Японии. Это подтверждает тот факт, что Япония опустилась в мировом рейтинге свобо
ды прессы с 12-го места в 2010 г. до 72-го места в 2017 г.1 Для того, чтобы понять, по ка
ким причинам в стране, которая является одним из первых демократических государств 
в Азии (а свобода СМИ — это одно из необходимых условий функционирования демо
кратического государства), возникла подобная ситуация и чем обусловлен нынешний
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-------- Первой регулярной японской газетой считается «Иокогама симбун», 
начала выходить ежедневно с декабря 1870 г. За ней последовало открытие ря-

крен СМИ в правое русло, необходимо рассмотреть процесс формирования системы 
взаимодействия СМИ и государства в Японии, выявить его особенности.

Вопросам формирования системы СМИ Японии посвящено несколько трудов 
российских исследователей — Лазарева А.М., Поляковой И.А., Смирнова Б.В.2, Ссфсро- 
вой М.В.3, Фесюна АТ.4, Лукина С.С.5 и других, но если число подобных исследований 
на русском языке невелико, то можно с уверенностью сказать, что более широко эта про
блема рассматривалась в трудах многочисленных зарубежных ученых: А. Харухара6, 
К. Морита 7, М. Ито 8, К. Нисимура9, А. Ямамура 10 , К. Накано 11 , Г. Дж. Касза 12, 
Дж. Л. Хаффмена13. Э. Джонсона14, Э. Краусса15, Л. Фримен16, Дж. Кингстона17, Б. Куш
нера15 и других. Однако в связи с тем, что исследований данной тематики на русском 
языке немного и они в основном рассматривают проблему функционирования СМИ Япо
нии с точки зрения журналистики и правовых аспектов, представляется целесообразным 
рассмотреть проблему истории формирования системы СМИ Японии, опираясь на мало
известные широкому кругу российских исследователей новейшие труды зарубежных ис
следователей истории СМИ Японии.

Основываясь на российских и зарубежных исследований СМИ Японии, форми
рование системы СМИ Японии можно условно разделить на несколько основных этапов:

1. Эпоха «допечатных» СМИ (начало XVII в. — начало XIX в.)
2. Эпоха зарождения и широкого распространения общенациональных печатных 

изданий (середина XIX в. — начало XX в.)
3. СМИ на службе имперской пропаганды Японии (начало XX в. — 1945 г.)
4. Реформа СМИ под влиянием оккупационных властей США. Формирование 

системы принципов функционирования и независимости СМИ (1945-1952 гг.)
5. Формирование и распространение современных медиаконгломератов (вторая 

половина XX в.)
6. Зарождение «новых медиа»19 и процесс их встраивания в медиарынок наряду 

с традиционными СМИ (телевидение, радио, печатные СМИ) (начало XXI в.)
Среди российских исследователей СМИ Японии принято считать, что история 

японских средств массовой информации берет свое начало в 60-е годы XIX века, во вре
мя реставрации Мэйдзи, а существовавшие до этого времени в Японии газеты и журна
лы являлись по факту переводами зарубежных изданий: «Сэйо дзасси», «Коко симбун», 
«Тюгай симбун» и т.д.20 Однако японские исследователи истории СМИ А. Харухара, 
К. Морита и другие относят к первым средствам массовой информации в Японии дощеч
ки «кавара-бан», которые распространялись с начала XVII века в крупнейших городах 
Киото, Осака и Эдо (современном Токио). Они сообщали о стихийных бедствиях (земле
трясениях, цунами), а также информировали о местных криминальных новостях: убий
ствах, двойных самоубийствах влюбленных. Содержание этих дощечек зачитывалось же
лающим за плату на улицах японских городов, поскольку подавляющее большинство на
селения Японии тогда было неграмотным21.

Уже со времен сёгуната Токугава закладываются основы взаимодействия зарож
дающихся СМИ Японии с властью: чиновники сёгуната подвергали цензуре новостной 
контент публикаций и контролировали издателей новостных листков путем лимитиро
ванной раздачи лицензий на разрешение заниматься их распространением. Система кон
троля над распространением новостей в Японии становилась все более жесткой с конца 
XVIII века и в конце XIX века это привело к принятию нескольких законов о контроле 
за печатными изданиями.

Первые японские газеты, вышедшие в 1865-1868 гг., появлялись раз в неделю 
небольшими тиражами. В первое время их выход и распространение никак не регла
ментировались. Первой регулярной японской газетой считается «Йокогама симбун», 
которая начала выходить ежедневно с декабря 1870 г. За ней последовало открытие ря-
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1872 г.), «Хоти» (с 1873 г.),да других газет: «Нитинити» (современная «Майнити», с 
«Ёмиури» (с 1874 г.)22

Так как в этих газетах начали появляться публикации либерального толка, при
зывающие к реформам, в 1875 г. правительством был принят Закон о прессе (Симбунси 
дзё:рэй), который был настолько суров, что его считали фактически законом о запрете на 
ведение журналистской деятельности. Из-за принятия этого закона, а также Закона о кле
вете и последовавшего ужесточения Закона о прессе в 1883 г., была временно прекраще
на деятельность 174 периодических изданий, 4 были закрыты навсегда, а 198 журнали
стов были подвергнуты тюремному заключению. Только в 1887 г. правительство Японии 
несколько смягчило указанный закон, провозгласив «свободу прессы». Это было связано 
с подготовкой Конституции Мэйдзи — первой конституции в истории Японии, которая 
должна была даровать обществу традиционные свободы"’.

В дальнейшем исторические события конца XIX— начала XX века— японо
китайская война (1894-1895 гг.), русско-японская война (1904—1905 гг.), аннексия Ко
реи (1910 г.), экспансия Японии в Маньчжурию и Китай в 1930-е годы — способство
вали развитию и росту влияния СМИ в японском обществе. Выросли потребности об
щества в оперативной информации с места событий (прежде всего военных действий), 
в Японии увеличилось число читателей газет, так как конец периода Мэйдзи (1868— 
1912 гг.) и период Тайсё (1912-1926 гг.) характеризовались притоком населения из де
ревень в крупные города Японии (в 1907 г. около 40 тыс. переселенцев), усилилась 
конкуренция между СМИ, выросли расходы на журналистскую деятельность издате
лей. Также исследователи истории японских СМИ отмечают безусловно значимую 
роль печатной прессы в формировании японского национализма благодаря фигурирую
щим в новостном контенте формулировкам, благосклонно воспринимаемым властями 
и обществом имперской Японии24.

22 марта 1925 г. в Японии, помимо печатной прессы, появляется новый вид 
СМИ — радио. Вещание начала корпорация Токуо Вгоабсазппд Згайоп, которая была 
объединена Министерством связи Японии с двумя другими радиостанциями в г. Осака 
и г. Нагоя. Таким образом, в августе 1926 г. была создана Японская вещательная корпора
ция К1НК (Нихон хо.со: кё.кай). Финансирование радиовещания осуществлялось за счет 
взносов радиослушателей, имеющих дома радиоприемники (с 1925 до 1926 г, их число 
выросло с 5455 до 258 507). Содержание радиопередач также не должно было противо
речить законам о СМИ: что было запрещено к публикации в печати, не должно было пе
редаваться и по радио. Радиопередачи в эфире в обязательном порядке подвергалась цен
зуре Министерства связи Японии25.

Параллельно с развитием средств массовой информации в Японии развивались 
и средства государственного контроля деятельности СМИ, а также система пропаганды. 
В 1924 г. был создан департамент мониторинга публикаций при Министерстве внутрен
них дел Японии. В 1936 г. в правительстве Японии был создан Департамент информации 
и пропаганды (дзё.хо.бу), позднее, в 1940 г. эволюционировавший до Бюро информации 
(дзё.хо.кёку), который объединял соответствующие подразделения в МИД, МВД и про
чих министерствах Японии. Этот орган осуществлял контроль освещением всех новост
ных событий СМИ Японии26.

К началу 1930-х годов, когда началось формирование газетного рынка Японии, 
в стране издавалась 7081 газета, в том числе: 1219 ежедневных газет, 470 еженедельных, 
5392 газеты издавались с периодичностью до трех раз в месяц. 30% всей печатной прес
сы распространялись в Токио и Осаке. Тиражи наиболее известных ежедневных газет 
варьировались в диапазоне от 4 тыс. до почти 1,5 млн экземпляров. В Токио наиболее из
вестными газетами того времени были «Токио Асахи симбун» (тираж 1,1 млн экз.), «То
кио Нитинити симбун» (1 млн экз.), «Ёмиури симбун» (1 млн экз.)22
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Ряд законов, принятых японским правительством в конце 1930-х годов, включая 
Закон о всеобщей мобилизации нации 1938 г., внесли ощутимый вклад в процесс форми
рования особой системы взаимоотношений властей и прессы в Японии. Принятие этого 
закона стало поворотным моментом в истории японских СМИ, так как положило начало 
современной системе пресс-клубов (кися курабуЬ в Японии, поскольку данным законом 
новые СМИ в индустрию медиа не допускались, а существовавшие СМИ подвергались 
непосредственному правительственному контролю. Множество регламентировавших 
деятельность СМИ законов, неуверенность издателей в том, будет ли выпущен подготов
ленный новостной материал в печать, привели к развитию полностью сложившейся сис
темы консультаций и кооперации между СМИ и правительственными органами Японии 
с начала 1940-х годов. Главные редакторы СМИ участвовали во встречах с чиновниками 
не только для того, чтобы получить директивы относительно возможности публикации 
или запрета на выпуск материала, но и чтобы проконсультироваться, в какой форме пода
вать материал, чтобы он гарантированно прошел цензуру, а их редакции не понесли фи
нансовых потерь из-за штрафов и оплаты судебных процессов за нарушение регламента 
журналистской деятельности. Этот же процесс породил систему внесения неугодных 
правительству журналистов в «черные списки», что было важным рычагом влияния на 
обеспечение лояльности журналистов власти28.

В Японии основные правила, определяющие современное функционирование 
ее медиасферы, начали складываться после Второй мировой войны, они насаждались 
оккупационными властями США. Этот процесс шел с 1945 по 1952 г., увенчавшись 
принятием Закона о вещании 1950 г. Целью оккупационных властей было формирова
ние основ демократии в Японии. В результате Япония стала одной из первых основан
ных на демократических принципах страной в Азии29. Свобода печати была закреплена 
в статье 21 Конституции Японии30. После капитуляции Японии оккупационными вла
стями США были приняты первые документы, регламентирующие новый порядок ра
боты японских СМИ. Сначала 19 сентября 1945 г. был принят «Кодекс прессы Япо
нии» (Ргезз Собе Гог Зарап), в котором было прокламировано, что информация, содер
жащаяся в СМИ, должна строго соответствовать истине, быть свободной от любых 
проявлений пропаганды, а также избегать комментариев выпускающей редакции, пред
ставлять собой изложение фактов, соответствующих истинному положению дел, без 
каких-либо сокращений или умолчаний31. Те же положения, только для радиовещания, 
устанавливал принятый 22 сентября 1945 г. «Кодекс радио Японии» (Кабю Собе Гог 
Зарап/2. Под «пропагандой» в данном контексте подразумевалась трансляция новост
ных и информационных сюжетов в духе прежнего милитаристского правительства 
Японии. На пропаганду правительством США эти установки в действительности 
не распространялись. Об этом свидетельствуют работы исследователей истории СМИ 
Японии. Так, они сходятся во мнении, что становление новых японских СМИ происхо
дило под бдительным контролем США. К. Нисимура говорит о том, что Отдел граж
данского образования и пропаганды оккупационных властей (С1уИ 1пГогтапоп апб 
ЕбисаПопа! ЗесИ'оп оГ ОНО) реквизировал часть здания, в котором располагался офис 
радиовещания 1МНК, расположился рядом с журналистами на 4 этаже и регламентиро
вал напрямую не только содержание вещания, методы подготовки информационных 
и образовательных радиопрограмм, но и такие нюансы, как манера речи дикторов33. 
И К. Нисимура, и А. Ямамура говорят о том, что японские СМИ периода оккупации 
использовались американскими властями для пропаганды антимилитаризма и привива
ния японцам чувства вины за развязывание войны (т.н. программа \УС1Р— \Уаг ОшИ 
ЗпГогтаПоп Рго^гат), и винят современные СМИ за умалчивание подробностей этого 
периода своей истории, а также за то, что корень современных проблем независимости 
прессы от государства в Японии лежит еще во взаимоотношениях власти и журнали
стов того периода34. Так, когда оказалось, что известная в послевоенное время в Япо-
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нии радиопередача «Теперь об этом можно говорить», авторство которой, как полагала 
японская общественность, принадлежала МНК, на самом деле с декабря 1945 г. созда
валась специалистами из США, что вызвало шквал возмущения по всей Японии35. Од
нако не все историки разделяют мнение, что оккупационный период негативно повли
ял на развитие японских СМИ. Б. Кушнер считает, что главной целью США было соз
дание базовой системы независимых японских СМИ, которые в новом демократиче
ском государстве могли бы беспристрастно выполнять свою функцию без контроля со 
стороны государства, и что вопросы распространения антивоенной идеологии в Япо
нии и идеи ответственности Японии за военные преступления (что в отличие от него 
А. Ямамура называет «промывкой мозгов» японского населения) для оккупационных 
властей были вторичными36.

Оккупационный период истории японских СМИ ознаменовался также созданием 
23 июля 1946 г. существующей и в наши дни влиятельной организации— Ассоциации 
газетных издателей и редакторов Японии (Нихон си.мбун ке: кай, И8К). Несмотря на на
звание, ее членами являются и вещательные СМИ, и информационные агентства Киодо 
цусин, Дзидзи цусин, которые были образованы в 1945 г. после запрещения оккупацион
ными властями деятельности новостного агентства Японской империи «Домэй цусин». 
В сферу ответственности этой организации входят вопросы регулирования современного 
информационного контента СМИ, журналистской этики. В 2000 г. под эгидой 1\'8К был 
создан «Устав журналистики» (Сапоп оГ ЗоигпаНхт), в котором были сформулированы 
основные принципы работы журналистов (свобода выражения мнений, ответственность, 
независимость, беспристрастность и т.д.) Членство в подобных общественных организа
циях не является обязательным для журналистов, но японские СМИ стремятся участво
вать в таких организациях.

Ко второй половине XX века в Японии сформировалась современная система 
взаимодействия ведущих акторов медиапроцесса. СМИ Японии, безусловно, имеют 
влияние на правительство и общество, но и сами подвергаются влиянию определенных 
государственных структур, которые ограничивают их самостоятельность, пытаясь ис
пользовать в интересах правительства. Ряд исследователей считают, что в современной 
Японии СМИ объединены в конгломераты, или картели (тесНа ке1гегзи). и в современном 
японском обществе с середины XX века функционируют основные игроки медиапроцес
са («три К»): кися курабу — пресс-клубы; Нихон симбун кёскай — Ассоциация газетных 
издателей и редакторов Японии (1Ч8К); .медиа кэйрэцу — медиакартели.

Роли основных игроков процесса создания информационного продукта для на
селения Японии распределены следующим образом. Пресс-клубы концентрируются 
на отношениях между официальными источниками информации и освещающими клю
чевые события журналистами, а также на взаимоотношениях между журналистами из 
конкурирующих сообществ. Ассоциация газетных издателей и редакторов Японии ку
рирует взаимоотношения между самими СМИ. Медиаконгломераты кэйрэцу обеспечи
вают доступ к новостям прочих СМИ3'. Таким образом, можно сказать, что редакцион
ная политика того или иного японского СМИ во многом зависит от того, какой медиа
конгломерат его контролирует.

Регулирование деятельности СМИ Японии в наши дни сходно с системой США 
и Канады: де-юре отсутствует фактор государственного регулирования (но де-факто осу
ществляется косвенное регулирование), действуют этические кодексы для журналистов. 
Однако на самом деле система регулирования СМИ достаточно жесткая, практикуется 
самоцензура. Также одним из факторов косвенного регулирования правительством дея
тельности журналистов является упомянутая выше система пресс-клубов (насчитывает
ся более тысячи), посредством которых журналисты получают официальную информа
цию от правительства. Существует точка зрения, при которой существование пресс-клу
бов оказывает положительное влияние на журналистику, так как предоставляет собой от-
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работанный канал для получения информации из первых рук, ио, с другой стороны, эта 
информация является уже отфильтрованной государственными чиновниками, то есть, 
в какой-то мере она уже подвергнута цензуре правительства. Подобный путь получения 
информации напоминает взаимодействие журналистов с крупными японскими корпора
циями при освещении их деятельности. Это делается при помощи посредников в виде 
пресс-службы и выпускаемых пресс-релизов58.

Таким образом, привилегированные журналисты пресс-клубов составляют 
элитное сообщество, аналогичное пресс-корпусу Белого дома США и так называемому 
кремлевскому пулу России, но более сплоченное и ограниченное рядом взаимных обя
зательств. С.В. Чугров в своей работе, описывающей особенности современных ин
формационных процессов в Японии, отмечает, что существование и функционирова
ние пресс-клубов, помимо создания благоприятной атмосферы для формирования кон
тента СМИ, обусловленную возможностью доступа к первоисточникам информации — 
присутствия на брифингах премьер-министра, министров иностранных дел и прочих 
официальных лиц. имеющих прямое отношение к формированию внешнеполитическо
го курса страны, дает журналистам возможность прогнозировать те или иные тенден
ции развития политических событий, но также иногда может привести к ошибкам из-за 
неверной интерпретации полученной «из первых уст» информации, поэтому японские 
журналисты предпочитают использовать расплывчатые формулировки «как представ
ляется...», «по-видимому...» и т.д.

Подобного рода система выгодна и для СМИ, и для правительства: в обмен на дос
туп к оперативной информации его чиновники могут рассчитывать на лояльность СМИ59. 
Однако все это не может не открывать возможностей и для манипуляций СМИ: право дос
тупа в кулуары властных структур — рычаг для воздействия на «неугодные» СМИ.

В трудах исследователей японской медиасферы сложилось устойчивое мнение 
о «партийной принадлежности» тех или иных СМИ. Так, газету «Асахи» и аффилиро
ванную с ней телекомпанию ТУ АзаЫ относят к наиболее оппозиционным ЛДПЯ, либе
ральным, левоцентристским СМИ. К левому флангу относят и газету «Майнити» с теле
компанией ТВ5 того же медиаконгломерата, однако она не настолько радикальна, как 
«Асахи». На позициях нейтралитета стоит газета «Нихон кэйдзай» («Никкэй»), ведущая 
экономическая газета Японии. Группа медиахолдинга «Ёмиури» считается исследовате
лями японских СМИ правоцентристской, в нее входят телекомпания Бйрроп Те1еУ18юп 
Ь'епчюгк и газета «Ёмиури» с самым большим тиражом в Японии около 9 млн экз. (днев
ной выпуск, данные 2017 г.)40 Наиболее консервативным СМИ правого фланга, отличаю
щимся риторикой националистической направленности, считается газета «Саикэй»41.

В Японии в настоящее время, помимо коммерческих СМИ, существует и един
ственная общественная вещательная корпорация 1ЧНК, «Эн-Эйч-Кей», организованная 
по принципу общественного вещания (риЬНс Ьгоас1саз11п§), по образу телекомпании 
ВВС в Великобритании. Дискуссии о статусе 1ЧНК. среди российских и зарубежных ис
следователей СМИ последнее время ведутся все активнее. Так, формально и официаль
но МНК — это общественная телерадиовещательная корпорация. Основные принципы, 
которым следует общественное телевещание, перечислены в «Пояснительной записке 
к Типовому закону об общественном вещании». (Закон был разработан ЮНЕСКО 
и Международным союзом электросвязи еще в марте 1998 г.), а также в положениях За
кона о СМИ 1950 г., принятого в период формирования оккупационными властями 
США новых стандартов работы СМИ Японии. Общественное вещание признается та
ковым, если оно предназначено для общества, финансируется обществом и контроли
руется обществом. «Общество» в данном контексте — это все население страны или 
региона, являющееся потенциальной аудиторией конкретного вещательного СМИ . 
ЫНК при осуществлении вещания не размещает рекламу и ведег работу в Японии на 
средства, получаемые от каждого домохозяйства, где есть телевизор (абонентскую пла-
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ту). Критика зависимости ИНК от правительства Японии относительно содержания 
информационного контента ее программ связана с особенностями структуры ее управ
ления. Во-первых, ежегодный бюджет N11К должен быть одобрен парламентом Япо
нии. Во-вторых, кандидатуры 12 членов Управленческого комитета №НК, которые, 
в свою очередь, определяют политику управления организацией, план деятельности 
и принимают базовые решения о создании телепрограмм, должны быть одобрены 
обеими палатами японского парламента от имени граждан Японии, и эти кандидатуры 
должны быть одобрены лично премьер-министром Японии43. Эти причины дают осно
вания критикам говорить о том, что N1-^ пытается быть достойным доверия и объек
тивным СМИ, хотя не противостоит позиции правительства, избегая остродискуссион
ных тем (Б. Гатцен)44, и о том, что КИК в XXI веке продолжает быть «полунезависи
мой» от правительства, и эта тенденция не меняется (Э. Краусс)’5.

Сложившиеся исторически особенности функционирования медиасферы Япо
нии служат источником ряда проблем СМИ в настоящее время. Так, в частности 
Дж. Кингстон, исследователь современного общества и политической ситуации Японии, 
дискутируя о независимости японских СМИ от правительства, утверждает, что в наши 
дни общественная телерадиовещательная корпорация \'НК, особенно при назначенном 
С. Абэ ее президенте Кацуто Момии, скорее действует как пресс-служба правительства 
Японии, в то время как закон требует, чтобы она функционировала независимо от поли
тических властей. Хотя NНК при освещении политических событий и трансляции поли
тического курса безупречно соблюдает принцип диверсификации источников — получе
ния комментариев от различных политических партий —, согласно данным исследова
ний Дж. Кингстона, известно, что она исключала из содержимого своих программ вещи, 
которые могли в той или иной степени нанести ущерб правительству Абэ40. Другой ис
следователь медиасферы Японии, К. Накано, также поддерживает эту точку' зрения, на
зывая корпорацию К'НК «полностью контролируемой правительством», а газеты «Ёми- 
ури симбун» и «Санкэй симбун» — «лояльными режиму сторожевыми псами»47. Кроме 
того, в Японии все чаще звучит точка зрения, что газета «Асахи» подвергается различно
го рода критике и репрессиям со стороны японского правительства за оппозиционные 
взгляды и публикацию репортажей, идущих вразрез с курсом правящей Либерально-де
мократической партии Японии48.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современная система СМИ Япо
нии сложилась под влиянием синтеза двух составляющих элементов. Первый элемент — 
исторические традиции взаимодействия СМИ и государства в стране с доминированием 
бюрократии, каковой является Япония. Второй составляющей является демократическая, 
«западная» модель концепции независимости прессы, привнесенная в медиасферу Япо
нии властями США в период послевоенной оккупации. Несмотря на то. что американ
ским правительством была сделана попытка «с нуля» создать и развить в Японии систе
му полностью независимых от государства СМИ. Эта попытка, по-видимому, не вполне 
увенчалась успехом. Созданная система, опираясь на традиции взаимодействия японско
го общества, в некотором смысле продолжает сохранять черты, свойственные до-демо- 
кратической Японии: тесная коммуникация с правительством и трансляция в той или 
иной степени проводимого властями курса во внешней и внутренней политике. Тем не 
менее многие специалисты, изучающие японские СМИ, отдают должное высокому про
фессионализму журналистов и следованию принципу свободы слова в интерпретации 
и изложении информации, где это представляется возможным. Хотелось бы надеяться, 
что система СМИ Японии преодолеет временный кризис, который привел к столь низкой 
оценке степени независимости японских СМИ мировым сообществом, и восстановит 
свои позиции. Однако современные тенденции развития японской медиасферы позволя
ют предположить, что в ближайшее время СМИ останутся не только источником инфор
мации для японского общества, но и мощным правительственным фактором регуляции
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и формирования общественного мнения по ряду ключевых экономических, политиче
ских и социальных вопросов, а также внешнеполитического курса Японии в той интер
претации, которая выгодна правительству Японии,
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Экономическая модель гуаиьси в Китае: 
сравнительный анализ

Статья посвящена анализу мотивации участников неформальных отношений, 
известных в Китае как гуаньси. Автор приходит к выводу, что именно экономи
ческий мотив является преобладающим в объединении участников в цепочки 
и группы, в которых частный интерес удовлетворяется через коллективные дей
ствия за счет перераспределения общественных или корпоративных ресурсов.
Ключевые слова: Китай, неформальные связи, гуаиьси, групповые интересы, на- 
чальник — подчиненный.
ОСИ: 10.31857/8013128120001143-8

В изучении неформальных отношений гуаиьси, распространенных в Китае, пре
обладает психологический подход, позволяющий описать главные внешние проявления 
этих отношений. Однако он не вскрывает внутренних причинно-следственных связей, 
предлагая считать гуаньси культурным конструктом, основанным на традиции, китай
ской модели семьи и конфуцианских принципах. Экономический подход позволяет 
взглянуть на неформальные отношения гуаньси как на систему коллективной лояльности 
подчиненных по отношению к руководителю, в основе которой лежит баланс материаль
ных и нематериальных интересов. «Экономическая модель» дает возможность объяс
нить, почему неформальные связи образуются, как развиваются и могут ли обрываться. 
Все имманентные свойства гуаньси — доверие, взаимность, обязательства, подчинен
ность, которые в психологическом подходе объяснялись традицией, выступают как «ор
ганическая рациональность» в модели «экономического человека».

Дословно гуаньси (^иапх?) в переводе с китайского означает связь. С точки зре
ния социологии, лица, вступившие в отношения гуаиьси, представляют замкнутую или 
открытую группу (сеть), в которой они связаны общими интересами и разделяют опре
деленные правила поведения. Стремление к организации в группы исторически прису
ще человеку и связано с более эффективным добыванием материальных благ или пере
распределением таковых. Отношения гуаньси также связаны с обеспечением тех, кто 
в них вступил, преимуществами при распределении различных выгод и бенефиций. 
Это могут быть должности, доходы, затраты, подряды, контракты, рабочее время — 
любые другие материальные и нематериальные блага и ресурсы. Находящиеся в гуань- 
см-отношениях образуют неформальную группу, напоминающую семью, члены кото
рой имеют друг перед другом определенные обязательства. Отношения основаны 
на доверии1, нарушение обязательств практически невозможно, так как грозит негатив
ными последствиями в группе2.

Графов Дмитрий Борисович, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Ин
ститута востоковедения РАН. Е-таП: §га(1ус@та11.ги.
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Использование гуаньси в незаконных целях, например, коррупции принято 
обозначать отдельным термином гуаньсисюэ (%иапх1хиё)3. Однако коррупция— это 
признанный судом результат, а связи всего лишь инструмент манипуляции, характер
ный для китайской культуры.

Подобный вид отношений не приветствуется западным бизнесом, и в развитых 
районах Китая он играет меньшую роль, чем на периферии, где власть государства сла
ба, или, наоборот, в тех сферах, которые китайское государство оставляет без понятно
го регулирования и прозрачных процедур. Это и сам государственный аппарат, проце
дуры внутри правящей партии, отношения партийных чиновников с бизнесом. В лю
бых сферах гуаньси-отношения служат тем же целям — перераспределению ресурсов 
в пользу связанной этими отношениями группы лиц. Гуаньси можно рассматривать 
и как форму коллективной лояльности начальнику/лидеру (не обязательно формально
му), и как китайскую форму круговой поруки, которая может противостоять формаль
ной административной структуре.

Отношения гуаньси существуют, как правило, за установленными процедурами 
делового оборота или официальных инструкций и правил. Например:

- начальник может рассчитывать, что подчиненный в нужный момент сделает 
больше работы, и сделает ее с гарантированным качеством (т.е. не подведет начальника);

- сокроет нарушения и ошибки начальника;
- подчиненный может рассчитывать на продвижение по службе или другое воз

награждение от начальника (в обход формальных процедур или с их использованием).
Однако это не диадические отношения клиент-патрон, где у патрона нет обяза

тельств перед клиентом, кроме добровольно взятых. Гуаньси .можно отнести к китайской 
социальной матрице, в которой у каждого ее члена есть положение и обязательства перед 
другими членами и, главное, — лидером группы, формальным или неформальным на
чальником. К.Чен и С.Чен4 описывают гуаньси как культурно-специфичный китайский 
конструкт, в основе которого лежат неформальные партикуляристские отношения между 
начальником и подчиненным (формальным или реальным), связанными имплицитным 
психологическим соглашением следовать правилам гуаньси. Отношения характеризуют
ся долгосрочностью, обоюдной преданностью, чувством долга. К. Чен и С. Чен обраща
ют внимание на прагматичность этих отношений в решении практических вопросов с со
блюдением принципа долгосрочной справедливости.

Отношения гуаньси несут на себе культурно-историческую специфику. Во-пер
вых, это заложенные в конфуцианстве принципы уважения к знанию и должности, под
чинения простолюдина аристократу, младшего старшему, устройства государства как 
семьи, где высшая власть принадлежит отцу, которому остальные подчиняются и ока
зывают уважение. Во-вторых, сильные коллективистские обычаи, берущие начало 
в общинном устройстве и семейной и территориальной клановости традиционного ки
тайского общества. Род — это прежде всего взаимопомощь и корпоративизм, на кото
рые опирается гуаньси. Сила рода это и его историческая репутация. Отсюда важное 
понятие «потери лица», как «красной черты», за которой происходит потеря статуса 
в иерархии в гуаньси.

«Сохранение лица» подразумевает, с одной стороны, гарантию требуемого (ми
нимального) уважения и защиту от неловкой ситуации5, а с другой — удерживает от на
рушения «правил семьи» (правил гуаньси). До сих пор родовые отношения в Китае очень 
сильны. И род в определенной мерс гарантирует рамки, или правила, которые не будут 
нарушены его членом под угрозой «потери лица».

Тем не менее верность роду и представления о долге и чести в Китае далеко не 
совпадают с нравственными нормами, составляющими западную цивилизационную мат
рицу, принципами свободного рынка и открытого общества. Практика гуаньси:

- отрицает равенство всех перед законом или установленными правилами;
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- отрицает равенство в праве на соискание и замещение должности;
- отрицает равенство в распределении вознаграждения за одинаковую работу;
- исходит из приоритета личных договоренностей над записанными в контракте;
- использует нерыночную силу в рыночных отношениях для повышения конку

рентоспособности и прибыли.
Часто отношения гуаньси и группы, созданные с помощью этих связей, отно

сят к криминальным. Это не всегда так, и вступающие в гуаньси не всегда ставят своей 
целью действия за гранью закона. В то же время такие отношения представляют собой 
основу для непотизма и коррупции6. Поэтому западный тип бизнеса, пришедший 
в Поднебесную, с одной стороны, пытается бороться с неформальными связями, воз
никающими на основе гуаньси, а с другой — ищет способы, как использовать положи
тельные стороны этих отношений. Если бизнес прозрачен, то нет ничего плохого, что 
руководители выделяют удобных им (верных, добросовестных) подчиненных, с кото
рыми у них налажены связи, полезные для бизнеса, и обеспечивают им служебный 
рост . В свою очередь подчиненные больше доверяют таким руководителям и демонст
рируют лучшие результаты'.

У отношений гуаньси имеется и другая область— отношения китайцев, делаю
щих бизнес между собой и государством. В Китае сильны коллективистские начала 
и в бизнесе. Отношения гуаньси помогают деловой практике потому, что облегчают ком
муникацию, а по отношению к государству они выступают в качестве коллективного ин
струмента зашиты. Например, опросы, проведенные на достаточно репрезентативной 
выборке, о значении гуаньси-связей в бизнесе, показали, что средний уровень поддержки 
(более 64%) имеют следующие высказывания:

— Я всегда готов оказать услуги коллегам по бизнесу, когда бы они меня не по
просили.

— Большинство бизнесов созданы посредством связей.
- Люди бизнеса должны действовать свободно, без вмешательства государства.
- Бизнес-отношения существуют, поскольку бизнесмены могут помогать друг 

другу противостоять остальному миру.
- Большинство предпринимателей в Китае, как мужчин, так и женщин, принад

лежат к малым группам, которые помогают друг другу, чтобы преуспеть.
- Я и мои друзья выискиваем пути обхода государственного регулирования.
- Члены большинства бизнес-групп не стремятся поступать незаконно, однако 

могли бы так поступить, если это даст им преимущество.
Однако у гуаньси как коллективного инструмента самозащиты есть предел. Это 

не 100-процентная круговая порука. Например, высказывание «если коллега по бизнесу 
идет на обман при уплате налогов, и это станет известно властям, я мог бы солгать, что
бы помочь ему» поддержали только 36%, а 46% высказались «против»9.

Моделирование отношений
Наиболее интересным представляется бихевиористский подход с центральным 

мотивом частного интереса, который лежит в основе партикуляристских отношений 
на всех трех этапах: вступление в гшньсн-отношения; распределение ресурсов между на
чальником и подчиненным; выход из группы. Исследования показали, что китайские ру
ководители могут выделять среди своих подчиненных тех. кто откликается на правила 
гуаньси и затем предлагать больше выгод, преимуществ, возможностей карьерного рос
та для тех. кто вовлекается в эти отношения дальше11. Со своей стороны подчиненные, 
принявшие правила игры, демонстрируют большую преданность своим руководителям 
и демонстрируют большую эффективность работы ’.
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В первом приближении решение о вступлении 
жетбыть выражено двумя условиями.

1. Выгоды В (ВепеГк) от вступления должны в ожиданиях перевешивать их теку
щее состояние В (ГШиге) /В(0) > 1.

2. Само количество выгод в будущем может быть выражено через баланс выгод 
и издержек. Он складывается из того, чем придется пожертвовать (Соз1), например, боль
шим рабочим временем или отказом от других перспектив, плюс выгодами, которые ли
цо, вступающее в гуаньси, получает сразу В(1). А также некими выгодами В(Гйшге) и из
держками СовЦГиШге). которые могут нести эти отношения в перспективе. Эти два по
следних параметра носят ожидаемый вероятностный характер. Но, очевидно, их величи
на будет зависеть от степени вовлеченности К (еп§а§етеп1) в отношения и дела группы, 
которые предлагаются начальником и принимаются подчиненным. Во всяком случае, ли
цо, вступающее в отношения, надеется их контролировать. Таким образом:

В (Гишге) - В( 1) — Соз1 + К х В( Книге) — К х Соз1( ГиШге).
Эмпирические исследования также показали, что качество личных отношений 

может улучшаться или ухудшаться из-за положительных или отрицательных инцидентов, 
которые происходят при взаимодействииь.

В настоящий момент известны несколько психологических подходов к модели
рованию отношений гуаньси. Категориальный подход рассматривает гуаньси с точки зре
ния прямых партикуляристских связей между двумя лицами. При этом лица относятся 
к различным категориям: члены семьи, близкие люди, незнакомцы. Категориальные свя
зи имеют приоритет и детерминируют все отношения. А сами категории имеют неизмен
ную иерархию14. Категориальная шкала гуаньси предполагает восемь связеобразующих 
категорий: родственник, однофамилец, земляк, бывший одноклассник, бывший коллега, 
бывший учитель/студент, бывший начальник/подчиненный, бывший сосед1'. Минусом 
данного подхода является инвариантность отношений вне зависимости от ситуации.

Однако гуаньси — это динамическая система, в которой у сторон есть представ
ление о правилах, пусть невербальных, а «категория» противоположной стороны может 
рассматриваться как коэффициент повышающий доверие, гарантирующий надежность 
данной связи. Бывший одноклассник, бывший коллега, бывший начальник/подчинен
ный — слово бывший является ключевым. То есть человек, проверенный временем и от
ношениями. Реальная жизнь — открытая динамическая недетерминированная система 
с неограниченным числом сценариев.

Категориальный подход мало говорит нам о целеполагании и основаниях, на ко
торых возникают отношения, хотя и может быть использован для моделирования ограни
ченного числа ситуаций. Но категории не могут детерминировать действия акторов, как 
дипломатический протокол. Более того, традиционное китайское общество уже довольно 
сильно трансформировалось, в крупных городах родственные связи имеют меньший вес, 
чем в деревне. Исследование, проведенное в Гонконге, показало, что семейные узы с да
лекими родственниками настолько ослабевают, что не могут быть основой для гуаньси'6. 
А дружеские узы могут быть сильнее семейных, все зависит от качества отношений17.

В динамическом подходе исследовались однокомпонентная и трехкомпонентная 
модели гуаньси. Однокомпонентная модель рассматривает в качестве системообразую
щего социальное взаимодействие между начальником и подчиненным вне работы18. Мо
дель исходит из того, что особую роль в отношениях играет эмоциональная связь (отно
шения больше, чем работа, они существуют и во внерабочее время). Можно признать 
сильную искреннюю преданность сильным эмоциональным чувством, но если в резуль
тате этих отношений перераспределяются какие-то ресурсы и выгоды, то это довольно 
нетвердое основание для анализа гуаньси.

Экономическая модель гуаньси в Китае: сравнительный анализ

в подобный род отношений мо-
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Во-вторых, однокомпонентная модель не делает разницы между эмоциональной 
привязанностью органической и инструментальной, т.с. демонстрируемой подчиненным 
начальнику именно потому, что последний хочет ее видеть.

Но главное, нет ответа на вопрос, зачем подчиненный вступает в особые отно
шения со своим руководителем? Чем отношение акцептора (начальника) к донору 
(подчиненному) в однокомпонентной модели гуаньси отличается от других форм соци
ального взаимодействия: покровительства, членства в партии, синдикате или кассе 
взаимопомощи.

Трехкомпонентная модель считается более разработанной и детальной. Она ис
ходит из наличия 14 в структуре гуаньси, во-первых, эмоциональной привязанности, 
не обусловленной материальными выгодами и даже готовностью помогать и следовать 
за руководителем; во-вторых, включенностью в личную жизнь, под которой подразуме
вается знакомство с семьей и участие в общих мероприятиях за пределами работы; 
в-третьих, почтением к руководителю, преданностью — через социализацию с ним, че
рез признание авторитета и веру подчиненного в справедливое обращение начальника.

В развитии трех компонентной модели работа V. Сйеп20 ставит целью построить 
шкалу для измерения гуаньси, имеющую психометрическую поддержку. Концептуализи
руется предположение, что между начальником и подчиненным, с одной стороны, суще
ствуют «контрактные отношения» — своего рода рыночный договор между донором 
и властным акцептором, подразумевающий, что именно отдаст донор и что получит от 
акцептора взамен. А с другой стороны, в паре начальник— подчиненный устанавлива
ются неформальные отношения подобно тем, что в семье существуют между старшими 
и младшими со взаимными обязательствами. Это органично для Китая, где семья являет
ся моделью отношений в любом социальном домене21. Семейный коллективизм опреде
ляется как совокупность ценностей, убеждений, поведенческих норм, которые принима
ются в разных сферах жизни, включая отношения вышестоящего и нижестоящего лица22.

В попытке ухватить психологическую природу этих отношений было выяснено 
отношение респондентов к ряду высказываний, отражающих, по мнению авторов, ситуа
тивные проявления гуаньси. Изначальную основу составили 265 высказываний, предло
женные 23 студентами МВА, чей средний возраст составлял 27,4 лет и стаж работы 
3,5 года. Из данного .массива оставили 113 высказываний, а потом отобрали 24, которые 
респонденты должны были оценить по 6-балльной шкале, от «совершенно не согласен» 
до «совершенно согласен». Их предложили оценить 386 работникам компаний из двух 
промышленно развитых городов Китая. Из-за противоречивости формулировок, неодно
значности ответов, возможности интерпретаций отбросили половину из 24. Оставшиеся 
12 высказываний, разделенные по трем компонентам, были следующими:

Эмоциональная привязанность.
1. Мой руководитель и я всегда делимся мыслями, мнениями и чувствами отно

сительно работы и жизни.
2. Я чувствую себя легко и комфортно, когда я общаюсь с моим начальником.
3. Я буду переживать и сожалеть, если мой руководитель решит перейти на рабо

ту в другую компанию.
4. Если у моего руководителя возникнут проблемы в личной жизни, я сделаю все 

возможное, чтобы помочь ему.
Включенность в личную жизнь.
1 Мой начальник мог бы попросить меня помочь ему в каких-то семейных делах.
2. Во время праздников мы с начальником вполне можем поговорить по телефо

ну или навестить друг друга.
3. После работы мы вместе с руководителем можем поужинать вместе или по

святить время развлечениям, которые выходят за рамки рабочих отношении.
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Соотношение личного интереса и традиционных норм в гуаньси
Первое замечание относительно трехкомпонентной модели состоит в том, что 

и сам источник высказываний, предлагаемых У. СИеп для опроса, и дальнейшая их 
фильтрация несут печать субъективизма. Если конвергентная и дискриминантная валид
ность формально проверку проходят, то содержательная валидность неочевидна. Как уже 
отмечалось, подчиненные могут демонстрировать вовлеченность в жизнь руководителя 
и эмоциональную привязанность именно потому, что последний хочет их видеть. То есть 
они будут не органическими, а инструментальными характеристиками, которые данная 
модель не учитывает.

Замечание второе. Нет свидетельств того, что респондентов спрашивали имен
но о гуаньси. Они могли просто отвечать на вопросы об отношениях начальника с под
чиненным.

Третье замечание. Авторы сначала собирались ввести в модель четвертый па
раметр, так называемый параметр ЬМХ (Ьеадег— тетЬег ехейапде), который как раз 
и характеризует главное в отношениях между подчиненным и начальником — сделку 
(договор по умолчанию), в результате которой подчиненный надеется улучшить свое 
положение, в том числе материальное. Л руководитель получает подчиненного, кото
рый не просто работает на компанию или государство, а лично обязан ему и имеет обя
зательства перед ним.

Однако в работе делается вывод, что гуаньси лучше всего представлен тремя 
факторами, и нет необходимости тестировать другие альтернативные модели, которые 
включали бы ЬМХ. V. СЬсп сообщает, что в процессе выработки утверждений, которые 
затем использовались в опросе, «высказывания участников часто содержали мысли 
о связи гуаньси-отношений с продвижением по службе, важными заданиями, награда
ми, частыми похвалами, привилегированными льготами и другими выгодами. Но такие 
проявления гуаиьсн-отношений могли бы подтвердить их существование, но не помо-

4. Я знаком с членами семьи моего руководителя и поддерживаю с ними лич
ный контакт.

Почтение к руководителю.
1. Я готов подчиняться своему начальнику безоговорочно.
2. Если я в какой-то момент и не согласен с моим руководителем, то все равно 

поддержу его решения.
3. Я готов отказаться от своих целей, чтобы цели руководителя были выполнены.
4. Я готов пожертвовать своими интересами, чтобы следовать интересам руко

водителя.
С этими высказываниями согласилось наибольшее число опрошенных, и сте

пень согласия была наивысшей. У.СЬеп приходит к выводу, что трехкомпонентная мо
дель лучше согласуется с фактами, чем одиокомпонентная и категориальная. И эта трех
компонентная шкала вполне пригодна для измерения такого конструкта, как гуаньси.

Делается вывод, что гуаньси — это своего рода форма псевдосемейных отноше
ний, которые могут меняться в зависимости от качества отношений руководитель — под
чиненный. И эта переменная трансформируется от контрактной основы — «экономиче
ских отношений обмена» подчиненного с начальником — в коммунальные отношения, 
основанные на «общедолевом» пользовании / распределении, которое устанавливается 
властным актором (руководителем). Два компонента гуаньси— эмоциональная привя
занность и включенность в личную жизнь — отражают «общедолевое» пользование / 
распределение. А третий компонент, «почтение к руководителю», отражает значение вла
сти в отношениях руководитель — подчиненный, характерных для коллективистских 
культур с большой дистанцией от власти закона.
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гают понять настоящую природу этих отношений»23. Это означает, что психологизм 
этих отношений был поставлен над причинно-следственной связью. Ведь, на самом де
ле, выгоды (бенефиции) гуаиьсм-отношений являются не следствием, а настоящей при
чиной их возникновения. А преданность и служение начальнику как фиксируемый пат
терн гуаньси могут рассматриваться параллельно с частным интересом, лежащим в ос
нове. Для начальника проявление их может служить дополнительной гарантией надеж
ности подчиненного. Для подчиненного это неотъемлемая часть конструкта гуаньси, 
по сути, традиция.

Несомненно, аргументы, которые используют сторонники трехкомпонентной 
модели, заслуживают внимания. Модель Ьеас1ег— тетЬег ехс/гап^е создана для свобод
ного легального рынка труда, имеет дело только с рабочими (служебными) отношения
ми"’, в то время как гуаньси идет дальше, подразумевая, что начальник и подчиненный 
находятся в рамках социального обмена и взаимодействия за пределами работы.

Хотя и гуаньси, и ЬМХ основаны на социальном обмене23, модели отношений 
у них разные и принципы взаимной выгоды тоже. Модель отношений в теории ЬМХ под
разумевает «равенство при согласовании», она основана на справедливом обмене 
на рынке труда — производственная отдача (усилия подчиненного), с одной стороны, 
с другой — вознаграждение от руководителя. А гуаньси подразумевает «коллективное 
долевое участие» ради провозглашаемых руководителем общих целей, при личных обя
зательствах подчиненного, основанных на доверии между всеми участниками группы. 
Но это совершенно не значит, что в гуаньсн-отношениях стороны лишены свободы всту
пать в отношения и выходить из них, если их положение не соответствует целям.

Именно этот «традиционный компонент» отношений руководитель — подчинен
ный в Китае (подчинение начальнику, семейная модель социальной жизни с правом гла
вы семьи властвовать) дает, наоборот, больше оснований говорить о значении личного 
интереса и распределяемых ресурсов. По сравнению с западным рынком, зарегулирован
ным правовыми нормами, с прозрачными процедурами менеджмента, на китайском рын
ке руководители имеют больше свободы в манипуляции ресурсами и могут серьезней 
влиять на жизнь сотрудников различными способами26. Рынок труда в Китае тоже не на
столько развит и свободен, чтобы, потеряв работу по воле начальника, легко найти дру
гую без особых потерь. И с этой точки зрения хорошие личные отношения с руководите
лем могут иметь материальное измерение. Лояльность подчиненного, оцененная руково
дителем, положительно связана с карьерным ростом и отрицательно— с необходимо
стью искать новую работу.

Китайская специфика состоит в том, что ресурс, которым начальник рассчитыва
ется с подчиненным, может быть не только материальным. В традиционно иерархичном 
китайском обществе огромное значение играют статусы. Воспринимаемое высокое каче
ство отношений с начальником может повысить гордость и самооценку сотрудников, 
что, в свою очередь, убедит в справедливости процедур, проводимых в группе" . Таким 
образом, происходит обмен лояльности подчиненного на ресурсы, которыми распоряжа
ется начальник, справедливость этого обмена создаст положительную связь в отношени
ях начальник — подчиненный и усиливает вовлеченность сторон в сделку.

Аналогичным образом иерархические связи работают не только в гуаньси. 
В разных культурах есть подобные неформальные отношения обмена услуг, влияния, 
ведущие к взаимной выгоде. Там другие традиции и другая психология, но основа та 
же — личный интерес.

Так, в арабских странах практика неформального взаимодействия с ключевыми 
фигурами на высоких позициях в личных интересах получила название иш/о, что может 
быть переведено: «кого ты знаешь», или посредничество. Связи персонализированы и 
часто основаны на родственных или близких дружеских отношениях ". в большей 
степени «непотизм», чем гуаньси, но суть та же - только через личные отношения мож-



111Экономическая модель гуаньси в Китае: сравнительный анализ

мо

но добиться каких-то существенных выгод. Наибольшее значение и распространение 
иш/о имеет в Иордании, Саудовской Аравии и других монархиях Залива" . Однако у^азю 
чаще упоминается при получении разрешений от государства, назначении на должность. 
И в меньшей степени, чем гуаньси, связана с коллективизмом.

Использование связей или влияния в Латинской Америке имеет несколько назва
ний. В Чили это рИШо, в Бразилии — р1зю1ао и ]еШпко (пронырливость). ./еИтНо реле
вантно не просто услуге, помощи, протекции, а некой выгоде, которую законно не полу
чишь. Это устойчивая особенность поведения, характерная для представителей различ
ных сегментов общества Бразилии30. Кроме того, для Латинской Америки эти отношения 
строятся на более равной основе («услуга за услугу»). Хотя, в отличие от гуаньси, сделка 
не подкрепляется серьезными гарантиями (за стороны не отвечает община, группа), от
ношения могут быть и кратковременными, ситуативными. Гуаньси подразумевает, что 
помощь будет предоставлена именно тогда, когда она необходима. А вуеШп/ю, например, 
таких коллективных гарантий нет. Но общее правило одно: оказывая услугу, актор инве
стирует в себя, а когда просит, то получает дивиденды от тех ресурсов, которыми поде
лился, либо сам берет эти ресурсы в долг.

Аналогом гуаньси может считаться «блат» — тип отношений, распространенный 
в СССР. Но «блат» имел в советской реальности только утилитарную функцию получе
ния ресурсов и их обмена через связи и знакомства в отсутствие рыночных .механизмов. 
По сравнению с гуаньси, в этих отношениях не было значительной личностной включен
ности31, ответственности или внешней обусловленности. В них можно было легко всту
пить и легко выйти. В современной России они редуцированы, с одной стороны, 
до обыкновенного непотизма, понимаемого как обычай между родственниками, а с дру
гой — до коррупционных цепочек, живущих по законам криминальных сообществ.

Отношения, направленные на получение материальных и нематериальных ре
сурсов через личные связи, есть также в Германии (уеиепглпП5сНа/1), Турции (с(е$1ек), Ве
ликобритании (риИтд 51пп§з), Польше (р1есу).

Кросс-культурный подход к анализу неформальных отношений 
начальник — подчиненный

П. Смит с соавторами32 провел кросс-культурное исследование в пяти странах 
и установил, что различные модели фаворитистских отношений схожи с гуаньси. Рос
сийские исследователи Л. Григорян и Н. Лебедева также нашли на примере пяти стран 
(Сингапура, Саудовской Аравия, России, Великобритании, Бразилии) культурно-универ
сальную взаимосвязь между компонентами неформальных отношений и организацион
ной лояльностью, возникающей в трудовых отношениях3"'.

За основу была взята трехкомпонентная модель гуаньси. Результаты социаль
но-психологического опроса и конфирматорный факторный анализ показали: во всех 
пяти культурных группах структура неформальных связей повторяет китайскую 
дель гуаньси.

Но были выявлены и культурные отличия. Например, в шкале «Почтение к руко
водителю» относительно «очень китайского» утверждения «Даже не соглашаясь с на
чальником, я бы поддержал его решения» не было совершенно никакого единства в оцен
ках. Бросается в глаза, что для Великобритании «вовлеченность в личную жизнь» на
чальника ниже, чем для Бразилии, а для Бразилии ниже, чем для Сингапура. В целом, все 
три компонента — эмоциональная привязанность, вовлеченность в личную жизнь и поч
тение к руководителю — возрастают от стран с индивидуалистской культурой к странам 
с коллективистской организацией общества.

Нельзя исключать и то, что расширение участия в личной жизни «руководителя» 
может ослаблять бенефициарную отдачу после какой-то черты. Подчиненные могут чув-
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ствовать, что, став «родственниками», не получают по справедливости заслуг из единст
венного соображения начальника: зачем платить больше «членам семьи».

Еще одно отличие, подчеркивающее коллективистскую и семейственную струк
туру гуаньси, от прочих: в более индивидуалистических культурах количество связей 
у одного актора в группе в среднем 2-3, а в гуаньси 5-7-9.

Таким образом, если эндогенные, культурно-специфичные модели неформаль
ных связей имеют общий базис, и базис этот, распределение ресурсов на основе личных 
связей, экономический, то, возможно, экономический подход может объяснить больше, 
чем психологический. Более того, экономический подход может открыть дверь для ана
лиза к другим группам связей и цепочкам отношений, которые ранее не рассматривались 
как особые культурно-специфические конструкты. Например, систему взаимодействия 
лоббистов и политиков, основанную на обмене законодательного ресурса политиков 
на взносы в избирательные кампании со стороны групп специальных интересов. Также 
экономический подход может быть использован при рассмотрении процессов циркуля
ции в элитах — кооптации и фильтрации.

Рациональное экономическое поведение подразумевает стремление индивидуу
ма получить максимальный результат при минимальных затратах в условиях ограничен
ности используемых возможностей и ресурсов. Выигрывает тот. кто ведет себя рацио
нально, и проигрывает тот. кто не придерживается рационального поведения3'1. В случае 
неформальных отношений их культурный контекст и будет определять рациональность. 
Например, поддержание множества связей, получение личных выгод через коллективные 
интересы и будет рациональным поведением для гуаньси.

Рациональность подразделяют на:
- полную (максимум выгоды при минимуме затрат, предполагает исчерпываю

щую информацию для принятия решений);
- ограниченную рациональность (отсутствие полноты информации, или возмож

ности ее обрабатывать). В этом случае человек стремится к реализации наилучшего ва
рианта, не имея всей полноты информации или способности ее обработать. Решения 
принимаются на основе интуиции35;

- органическую рациональность (решение принимается с соблюдением фор
мальных и неформальных правил поведения)36.

Ф. Хайек указывает, что взаимодействие людей рационализируется формальны
ми и неформальными правилами поведения, сложившимися эволюционным путем ин
ститутами человеческого общества.

Именно органическая рациональность характерна для особых специфических 
отношений между начальником и подчиненным (старшим и младшим, патроном и кли
ентом), где нет контрактов с гарантиями, нет писаных правил, нет ясных перспектив, 
и расчета выгод и издержек.

Тем не менее речь идет о сделке, об обмене ресурсами, и представляется важ
ным рассмотреть условия заключения сделки, соблюдения сделки, выхода из сделки. 
К. Чен и С. Чен37 также выделяют три стадии создания отношений, где третья — прагма
тичное использование в решении проблем с соблюдением принципа долгосрочной спра
ведливости (или несоблюдения, что может вести к разрыву).

Что такое «прагматичное использование» и «долгосрочная справедливость»? 
Первое означает, что в результате прагматичного подхода выгод станет больше, чем было 
на момент принятия решения. То есть, состояние дел в перспективе улучшится (иначе, 
зачем что-то менять). Второе: такие психологические и эмоциональные характеристики 
гуаньси, как «справедливость», «преданность», «верность», означают совершенно кон
кретную вещь — выполнение условий соглашения. В гуаньси принято считать выполне
ние правил имплицитным, т.е. гарантированным самой природой этих отношений.
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Но при научном подходе мы не должны исключать никаких возможностей и основывать 
любой сценарий на рациональных отношениях.

На начальном этапе I (0-1), еще до вступления в сделку, происходит выделение 
«своих» и «не своих» людей. Очевидно, что инициатива может исходить как сверху, так и 
снизу. В качестве критерия доверия будут рассматриваться и место происхождения / обу
чения, имя / родственные связи и другие категориальные маркеры. Но они являются для 
начальника только ориентирами в поиске. «Своим» будет тот, кто согласится действовать 
в обход легальных процедур (или установленных администрацией, государством) при 
другом обязательном условии — возникновении выгоды для обеих сторон. То есть ле
гальность процедуры (+Ы) в следующей точке времени должна поменять знак (-Ь2), 
а бенефиции возрасти (В1 < В2).

Если это не случайное стечение обстоятельств, и кооптируемый проходит про
верку на отношение к правилам гуаньси — готовность действовать в обход прописанных 
процедур с обоюдной выгодой — стороны могут взаимодействовать подобным образом 
дальше. На этапе I (1-2) их решение будет описываться представленной ранее формулой:

В (2) = В( 1) — Соы + К х В(2) — К х Со51(2).
Понятно, что вторая сторона в диадических отношениях будет иметь точно та

кой же свой баланс выгод и издержек. А развитие отношений (можно выделить еще ис
пытательный срок, или проверку) будет описываться коэффициентом вовлеченности — 
К (еп^аеетеШ). Вовлеченность, разумеется, требует добровольности согласия младшего 
(донора) действовать на условиях старшего (акцептора). Эта степень отражает силу под
держки и важность услуг, которые подчиненный готов предложить руководителю. Сте
пень вовлечённости (или продвижение в структуре гуаньси) означает большие права при 
распределении благ, но не означает гарантий как самих добытых благ, так и причитаю
щейся доли. Право наделения (распределения) имеет властный актор-начальник, а под
чиненный находится к нему в положении принимающего условия (в гуаньси — как члена 
семьи к главе семьи).

В формуле согласия может быть также отражена готовность разделить коллек
тивные издержки (убытки) и поделиться частью будущих выгод (результатов труда), ко
торые могут не иметь ничего общего с зарплатной ведомостью.

На этапе I (2-3) может возникнуть ситуация, предшествующая выходу из отно
шений, когда выгоды от сохранения отношений уменьшились — В (3) < В (2). То есть:

К х В(3) — К х СозЦЗ) < К х В(2) — К х Со8Ц2).
В момент времени I (3) выгод станет меньше, чем в момент I (2). Но, кроме ло

гичного разрыва отношений, может сложиться ситуация, когда единовременные издерж
ки Со81 от разрыва будут больше тех, что ожидаются при сохранении отношений. Значит, 
выход из отношений может не произойти. Это своего рода цугцванг, принуждение к от
казу от хода. В том числе из-за угрозы «потери лица».

К вопросу о специфике гуаньси, о том, что исключительность этого рода связей 
не концептуализируется в рамках экономического подхода (или Ьеабег  тетЬег 
ехейапё6 в широком смысле) и можно ли гуаньси воспринимать как частный случай бо
лее общих закономерностей. Во-первых, мы не имеем дело с константой гуаньси. Это. 
действительно, культурный паттерн, существующий в определенных социальных доме
нах, который имеет свойство постоянно меняться и принимать формы новых институтов 
и социальных структур. Влияние его может снижаться в одних социальных доменах 
и появляться в других в измененных форматах и практиках38.

Во-вторых, структура коллективистских групп гуаньси и правила на которых 
они основаны, служат одному — гарантиям. Ни одна организованная группа вовлечен
ная в любой процесс (даже спортивный), не может обойтись без соблюдения правил 
сторонами. Коллективность, общинность гуаньси, незыблемость правила «подчинен
ный предан руководителю, а руководитель является защитником подчиненного» рас-



114 Д.Б. Графов

I

ширение «родственных» отношений за счет людей, которые не являются родственника
ми — фамилизация, или панфамилизация39, которая выступает важной частью гуань
си — все это служит укреплению связей внутри группы, а значит — гарантиям. Кстати, 
подобным образом на Руси «крестный» становился человеком, связанным с семьей, 
почти родственником. Совместное участие в религиозном таинстве создавало гарантии 
негласного союза.

Иностранец не сможет иметь полноценных гганьси-отношспий, потому что пре
доставлен самому себе и, следовательно, волен поступать так, как ему заблагорассудит
ся. В отличие от китайца, который принадлежит еще и своему роду, связан ответственно
стью и с живущими, и с умершими, и теми, кто еще будет рожден. Метафизические кон
цепции имеют совершенно физическую цену, если стороны в них верят.

Но одной веры недостаточно. Нужны видимые подтверждения. Взятые в основу 
трехкомпонентной модели «эмоциональная привязанность» к начальнику, «включен
ность в его личную жизнь» и «почитание» являются ритуальными индикаторами лояль
ности подчиненного. Это демонстрируемое подчиненным проявление гуаньси (может 
быть искренним или нет) отражает лишь внутреннее содержание гуаньси, а по сути — 
соблюдение одного из правил. Конечно, нельзя исключать, что связи в гуаньси могут 
быть и иррациональны. Если люди становятся по-настоящему близки, между ними могут 
возникнуть и нематериальные привязанности. Но такие отношения, как дружба, лю
бовь— когда один человек чувствует перед другим нематериальный долг— тема от
дельного исследования. Трудно представить, что подчиненные находятся в таких отно
шениях гуаньси с руководителем какого-нибудь китайского бизнеса.

Однако, если взглянуть на гуаньси без идеализации, то можно поставить рядом 
другие модели коллективных отношений, по сути, так же основанных на вере в принци
пы общинной справедливости и требующих от своих членов следования ритуалам этой 
веры. Например, советский «колхоз» — форма идеологической организации труда 
с идеологически справедливым распределением его результатов, которая на самом деле 
являлась подневольной трудовой мобилизацией в интересах правящего партийного аппа
рата (как в СССР, так и в Китае).

Внутри «коллективного хозяйства» происходила многоступенчатая фильтрация 
и выделение людей, которые лучше других усваивали не только внешнюю обрядовость 
«колхозной жизни», но и неписаные правила начальник— подчиненный в партийно-хо
зяйственной системе. Почти бесплатный труд требовался системе, а начальнику требова
лось окружить себя подчиненными, лояльными и способными исполнять функции, в ко
торых особенно нуждался начальник. В свою очередь, он их приближал и кооптировал 
в «колхозную» элиту. А дальше матрица отношений воспроизводила сама себя на всех 
уровнях партийно-хозяйственной системы. Подчиненный (донор) должен был прини
мать чужие риски в обмен на протекционизм. Не допускать утечки информации, которая 
может повредить интересам начальника (акцептора). Принимать ответственность 
за ошибки членов группы с более высокими статусами в иерархии. И главное — не капи
тализировать результаты своего труда («не тянуть одеяло на себя»), а согласиться на рас
поряжение ими начальником (акцептором). Другими словами, проявить готовность раз
делить как коллективные издержки (убытки), так и результаты своего труда, в обмен 
на продвижение в иерархии. Перспектива нового статуса — социальный лифт, один 
из механизмов кооптирования в управленческую элиту.

Можно отметить и другую сторону «колхозной» модели. Если существуют осо
бые отношения между начальником и подчиненным (с вовлеченностью в личную жизнь, 
эмоциональной привязанностью, уважением), то подчиненному будет труднее требовать 
у руководителя вознаграждения. А руководителю будет легче заменить материальное 
вознаграждение каким-то другим, например, морально, общественно, идеологически 
начимым Подобные отношения мы находим и в гуаньси, где начальники тоже могуг ис-
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пользовать эмоциональную вовлеченность, дружескую эмпатию, чтобы сделать из под- 
дочиненных преданных солдат .

Итак, китайский конструкт гуаньси может рассматриваться и как эмоционально 
психологические связи между людьми, и как определенная социальная структура со спе
цифическими правилами, действующая в интересах ее членов. Особые отношения, ис
пользуемые для получения выгод между индивидуальными акторами, существуют 
во многих культурах. Там, где индивидуализм является распространенной нормой пове
дения, индивидуум действует, как самостоятельный актор. В более коллективистских об
ществах акторы видят пользу от действий через групповые формы (гуаньси). В Китае 
благоприятную почву для неформальных связей создает слабая правовая инфраструктура 
и неуважение к договорному праву. Включенные в гуаньси акторы следуют обязательст
вам, т. к. нарушение несет за собой издержки. Механизм гуаньси («сохранение лица», об
мен благ, услуг и информации) аналогичен системе неформальных отношений, извест
ных в других культурах, где групповые или индивидуальные акторы выступают брокера
ми на рынке власти с целью распределения и перераспределения различных ресурсов. 
Подобные особые отношения между групповыми акторами на административном и по
литическом рынках в европейских странах давно известны как 1о§гоШп§41.

Таким образом, у различных моделей неформальных связей есть общий базис. 
Этот базис — частный интерес, который культурно универсален и определяется выгода
ми и издержками. Механизм гарантий и справедливого распределения меняется от одной 
эндогенной матрицы к другой. Рассмотрение действий индивидов через баланс экономи
ческих интересов делает более информативным моделирование механизма гуаньси 
по сравнению с психологическим подходом.

Дальнейшим развитием моделирования конструктов, подобных гуаньси. мог бы 
стать переход от бихевиаристско-экономической модели к модели коллективной игры 
с правилами, нарушение или соблюдение которых отражается на счете. При том, что 
судьей в игре является сильная сторона, а один из мотивов слабой — соблюдение спра
ведливости относительно установленных правил.

В то же время китайская система неформальных отношений представляет собой 
скелет социальной стабильности. Исследование взаимодействия актора-руководителя 
с актором-подчиненным и функционирование самой системы гуаньси могло бы обога
тить теорию развития и кооптации элит. Западная проблема отмирания и циркуляцион
ной смены элит в китайском случае решается через социальное воспроизводство строи
тельного материала для элиты. Другой социальный материал в Китае не выживает.
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Проблемы Дальнего Востока № 5, 2018 г.

Нестерова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории 
культуры Российского государственного гуманитарного университета (Москва). Е-та.1: ЫЫ@пшН.П1.

Пекинским договором 1860 года была окончательно определена конфигурация 
территории южных районов Дальнего Востока Российской империи. Одной из важней
ших задач, на которую практически сразу после подписания договора обратил внимание 
генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский, была «необходимость 
установить в приобретенном Амурском крае Приморской области особую самостоятель
ную .местную власть, отдельную от Восточно-Сибирского генерал-губернаторства»1. Од
нако во время его руководства генерал-губернаторством провести такую административ
ную реформу не удалось. В 1864 г. М.С. Корсаков, сменивший Н.Н. Муравьева-Амурско
го на посту генерал-губернатора Восточной Сибири, вновь поставил вопрос об измене
нии управления Восточной Сибирью и об образовании Амурского генерал-губернаторст
ва2. Однако и он не смог воплотить эту идею в жизнь.

После «манзовской войны», актуализировавшей для местного начальства ряд на
сущных проблем, связанных с системой управления этой отдаленной территорией и кон
троля за ней, 17 декабря 1868 г. М.С. Корсаков подал императору записку с предложения
ми по реформированию системы управления Приморской областью. Он предлагал пере
нести центр гражданского и военного управления из Николаевска в Хабаровку; образо
вать в Хабаровке городское полицейское управление и областное казначейство; учредить 
в Южно-Уссурийском крае военно-гражданское управление3. В числе прочих предложе
ний особое место занимала идея учреждения в одном из южных пограничных пунктов 
Приморской области должности пограничного комиссара «для заведования пограничны
ми делами и сношения с китайскими властями по пресечению перехода через границу 
злонамеренных людей»4. С этого момента можно отслеживать историю создания и функ
ционирования института пограничного комиссарства в Южно-Уссурийском крас.
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Историография этого сюжета относительно скромна. Одной из первых работ, по
священных истории пограничного комиссарства в Южно-Уссурийском крае, была статья 
А.М. Буякова, опубликованная в 1995 г.5 Почти десятилетие она оставалась единствен
ным исследованием по этой теме. В последнее время появился ряд статьей, анализирую
щих различные аспекты деятельности пограничных комиссаров в Южно-Уссурийском 
крае6. Однако ранний период существования комиссарства и фигура первого погранич
ного комиссара оказались исследованы недостаточно полно. Начальный период, вклю
чавший в себя время от артикуляции идеи о необходимости учреждения должности по
граничного комиссара Южно-Уссурийского края до утверждения первой кандидатуры, 
стал предметом исследования данной статьи.

К концу 60-х годов XIX века в Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве по
добная должность уже существовала в Забайкальской области'. Инструкция, составлен
ная для Кяхтинского пограничного комиссара, послужила образцом при составлении но
вых проектируемых должностных инструкций.

Меры, предложенные М.С. Корсаковым, были одобрены императором, его резо
люция гласила: «Рассмотреть в Комитете министров в присутствии самого генерал-губер
натора, и сообразить о приведении предположений сих в исполнение»8. Делу был дан ход.

Параллельно с запиской на высочайшее имя шло согласование предложений 
с заинтересованными министерствами. В том же декабре 1868 г. (24.12.1868 г.) М.С. Кор
саков писал министру иностранных дел: «значительное движение китайского населения 
на южной границе Приморской области для разного рода промыслов, производимых ими 
в наших пределах, и происшедшие в лете нынешнего года беспорядки приводят к убеж
дению в необходимости учреждения правильного и постоянного надзора за переходящи
ми через нашу границу китайскими подданными в видах предотвращения наплыва к нам 
китайских авантюристов, привлекаемых распространившимся в Китае слухом о богатст
вах открытых в Южно-Уссурийском крае золотых россыпей. Кроме того, развивающиеся 
торговые сношения наши с соседними провинциями Китая и отчасти Кореи не должны 
быть оставлены без должного поощрения дальнейшего их развития»9.

Эта идея нашла отклик в Министерстве иностранных дел. Директор Азиатского 
департамента П.Н. Стремоухое в письме управляющему делами комитета министров 
Ф.П. Корнилову просил ускорить рассмотрение вопроса, отмечая, что «скорейшее осу
ществление этого предположения было бы весьма желательно в тех видах, чтобы по воз
можности пограничный комиссар мог начать свои действия еще в течение нынешнего 
лета, когда движение партий китайцев и корейцев, приходящих на разные промыслы 
в наши пределы, всего оживленнее»10.

В январе 1869 г. комитет министров ознакомился с содержанием всеподданней
шей записки и дополнительных сведений, представленных М.С. Корсаковым. Затем де
ло, по воле императора, было передано на рассмотрение особого совещания по делам 
Приамурского края под председательством брата императора, великого князя, генерал- 
адмирала Константина Николаевича11.

Одновременно для обсуждения предложений генерал-губернатора Восточной 
Сибири была создана комиссия под председательством генерал-адъютанта Лутковского, 
работавшая в марте — апреле 1869 г. В состав комиссии вошли представители четырех 
министерств: финансов, иностранных дел, военного и морского. Выводы, к которым при
шла комиссия, были изложены особому совещанию, работавшему под руководством 
Константина Николаевича.

На совещании 25 апреля 1869 г директор Азиатского департамента П.Н. Стремо- 
ухов заявил о необходимости скорейшего учреждения в южных портах Приморской об
ласти должности пограничного комиссара. Вот как он мотивировал это решение: «такое 
комиссарство может заменить отчасти консульства в Маньчжурии, учреждение которых 
потребовало бы несравненно значительнейшего расхода и представило бы во многих от-
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ношениях неудобства»12. Представитель МИДа отмечал целесообразность скорейшего 
приятия решения, повторив идею, изложенную в письме к Корнилову, о возможности на
чала работы пограничного комиссара уже летом 1869 г., тем более что издержки по орга
низации комиссарства (4700 рублей в год) незначительны, и министр финансов был со
гласен на отпуск этой суммы1'. В конечном итоге совещание постановило: «В Южно-Ус- 
сурийском крае учредить Пограничное комиссарство, согласно представленному гене
рал-губернатором Восточной Сибири штату, с отчислением исчисленного на сие расхода, 
всего 4700 рублей в год, на счет Государственного Казначейства». Это заключение 5 мая 
1869 г. было утверждено императором. Таким образом, принципиально вопрос об откры
тии комиссарства был решен в мае 1869 г.

Азиатский департамент МИД проинформировал об этом российского представи
теля в Пекине Е.К. Бюцова, поручив ему проинформировать китайских чиновников 
о скором появлении новой институции на границе14. Однако возникли и непредвиденные 
сложности — по мере комплексного решения вопросов, связанных с улучшением управ
ления дальневосточной окраиной, стало ясно, что совещанию не хватает актуальных 
данных о конкретной ситуации: представления о Приамурском крае были фрагментарны, 
а иногда и противоречивы. Необходимость в уточненных сведениях о нем вынудила по
слать весной 1869 г. в Восточную Сибирь специальную комиссию под руководством ге
нерала-адъютанта И.Г. Сколкова1’ для изучения ситуации на месте16. В инструкции пред
седателю комиссии говорилось: «точное разъяснение настоящего положения края, о ко
тором получаются иногда разноречивые сведения, необходимо и для твердого установле
ния той системы действий в Приамурском крае, которая должна быть окончательно при
нята как наиболее соответствующего упрочению и развитию благосостояния»17.

Практически решенный вопрос об Южно-Уссурийском комиссарстве высочай
шим повелением отложили до предоставления заключения комиссии Сколкова18. Ситуа
ция прояснилась к осени 1869 г., и 12 ноября 1869 г. мнением Государственного Совета 
была учреждено управление пограничного комиссара, вплоть до общего преобразования 
Приморской области Восточной Сибири.

В пограничном комиссарстве было предусмотрено три должности: погранично
го комиссара и двух переводчиков— китайского и корейского языков. Пограничный ко
миссар подчинялся непосредственно военному губернатору Приморской области, 
но по дипломатическим делам входил в представление генерал-губернатору. Назначался 
и увольнялся пограничный комиссар генерал-губернатором Восточной Сибири, а пере
водчики при нем — военным губернатором Приморской области. Место пребывания 
управления определялось так: залив Посьет, пункт по указанию генерал-губернатора 
Восточной Сибири. Круг обязанностей пограничного комиссара должен был опреде
лить восточносибирский генерал-губернатор и изложить в особой инструкции, согласо
ванной с МИДом19. Годовые доходы пограничного комиссара складывались из 1000 руб
лей жалования и 1000 рублей столовых денег, кроме того, 1200 рублей выделялось 
на пограничные и канцелярские расходы. Годовое вознаграждение переводчика китай
ского языка составляло 1000 рублей, а корейского — 500 рублей20.

В соответствии с «Временной инструкцией пограничному комиссару Южно-Ус
сурийского края», состоявшей из 20 пунктов21, должность пограничного комиссара вво
дилась «для пограничных сношений и заведования пограничными делами в этом крае»".

В круг обязанностей пограничного комиссара входил достаточно широкий 
спектр вопросов: выдача загранпаспортов русским подданным (п. 13), охрана границы 
с китайской стороны от «бродяг и злонамеренных людей» (п. 8); выдача российских 
и китайских подданных в соответствующих случаях; решение вопросов, связанных 
с возвратом скота, оказавшегося за граничной чертой, урегулирование спорных вопросов 
между русскими и китайскими подданным. Пункт 9 подробно описывал алгоритм дейст
вия в последнем случае. Пограничный комиссар, в случае предъявления китайской сто-
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роной претензии к русскому подданному, должен был с помощью местных властей найти 
виновных, записать их показания, и «по подробном рассмотрении удовлетворить претен
зии или требования китайских властей, уведомляя их о своем решении письменно или 
словесно». Виновных надлежало отослать к тому начальству, которому они подведомст
венны. Согласно пункту 10, пограничный комиссар должен был наблюдать, чтобы китай
ские подданные также несли наказание в надлежащем случае’3.

Пограничному комиссару разрешалось самостоятельно обращаться к погра
ничным начальникам Гиринской и Хэйлунцзянской провинций на основании предпи
саний, данных ему военным губернатором Приморской области 25 ноября 1869 г. 
и 10 января 1870 г. В переговорах с китайскими властями комиссар приравнивался 
к Нингутскому фудутуну.

Возлагались на пограничного комиссара и таможенные функции. Он должен был 
следить, чтобы из Китая не провозили «хлебных крепких напитков», а в Китай не выво
зили оружие и порох.

В его задачи входил также контроль за соблюдением правильного пересечения 
российской границы иностранцам: просмотр паспортов выезжающих в Китай европей
цев и американцев и визирование билетов китайских подданных, приходивших в Южно- 
Уссурийский край через Новгородский пост. В последнем случае ему следовало руково
дствоваться предписанием военного губернатора Приморской области, заведующему 
Суйфунским округом от 21 сентября 1868 г. за № 1590.

Пункт 11 обязывал комиссара «заботится о сохранении соглашения между мест
ными жителями обоих государств, а благоразумными и справедливыми действиями 
в сношениях с китайскими властями стараться приобрести нравственное над ними влия
ние и внушить им необходимое к себе уважение»’4.

Инструкция конкретизировала местопребывание комиссарства — (у залива Пось- 
ет)— Новгородский пост25. Служебная аттестация переводчика китайского языка, пред
ставление его к наградам и найм переводчика корейского языка, являвшегося вольнонаем
ным, полностью зависели от пограничного комиссара. В отсутствие комиссара или в слу
чае его болезни исполнение обязанностей поручалось начальнику Новгородского поста.

Ввиду слабой изученности сопредельных стран, пунктом 15. касавшимся Китая, 
в обязанности пограничного комиссара включался сбор и сообщение «верных и своевре
менных сведений о внутреннем состоянии этой страны, об ее администрации, инсуррек- 
циях, беспорядках, путях сообщения, урожаях, ценах на товары, способах доставки» 
и т.п. Особо отмечалась важность сбора сведений о характере чиновников, с которыми 
приходится иметь дело, и о новых распоряжениях китайского правительства». Те же за
дачи ставились перед пограничным комиссаром относительно Кореи. Однако в силу ее 
закрытости в инструкции подробно описывался желательный характер отношений. «Ко
миссар обязан пользоваться всяким случаем для переговоров с пограничными властями, 
хотя бы только по самым маловажным вопросам, могущим возникнуть на границе, и во
обще высказывать этим властям самое дружеское расположение». Признавалось полез
ным содействие частным отношениям русских и корейцев, преимущественно торговых26.

До 1880 г. управление пограничного комиссара находилось в урочище Новокиев
ском, однако из-за Кульджинского кризиса и возросшего напряжения на границе оно бы
ло перенесено в глубь российской территории — в селение Никольское27.

Первым пограничным комиссаром Южно-Уссурийского края становится Васи
лий (Вильгельм) Дмитриевич (Эдуардович) Овандер. Так как в научной литературе прак
тически отсутствуют биографические сведения о нем, остановимся на этом вопросе под
робнее. Василий Овандер родился в 1830 г. в семье купца 2 гильдии. После окончания 
Дсрптского университета В.Д. Овандер в сентябре 1853 г. был принят на службу канце
лярским чиновником в Лифляндское губернское правление. Менее полугода ему потре
бовалось для того, чтобы занять должность столоначальника. Будучи в феврале 1857 г.
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в отпуске в Санкт-Петербурге Овандер подал прошение с просьбой о переводе в Азиат
ский департамент МИД. Вопрос был решен положительно, и в апреле 1857 г. он присту
пил к службе в новом министерстве25'. В том же году, 25 декабря, последовало новое на
значение — на должность секретаря только что учрежденного консульства в Хакодате. 
Это учреждение стало первым российским постоянным представительством в Японии.

Путь в Японию занял почти год. Благодаря записям лейтенанта Назимова мы мо
жем представить себе, как проходил последний отрезок пути. «Консульство наше, назна
ченное в Японию, в Хакодати, состоящее из консула коллежского советника И.А. Гошкеви- 
ча, секретаря консульства, коллежского секретаря В.Д. Овандсра, доктора, надворного со
ветник М.П. Альбрехта, иеромонаха Филарета, и по морской части лейтенанта П.Н. Нази
мова (консул и доктор с семействами) прибыло в Николаевск-на-Амуре в июле 1958 г.»29. 
Из-за нехватки судов Сибирской флотилии пришлось задержаться в Николаевске. Только 
16 сентября были назначены для дальнейшего плавания в Японию два судна— пароход 
«Америка» и клипер «Джигит», 17 сентября вышедшие в море. Не без приключений, ста
вивших под вопрос возможность выполнения поручения30, в конце октября добрались 
до японских берегов. Городок Хакодате в то время был очень невелик — несколько тысяч 
жителей, большинство из которых занималось торговлей, в том числе и с иностранцами.

Необходимо было приступать к работе. Однако первоначальной задачей было 
устройство помещения консульства. Под размещение состава консульства был предна
значен храм. Как свидетельствует П.Н. Назимов, «помещение действительно было гото
во, но т.к. японцы не знали о числе лиц, составлявших консульство, и что некоторые 
из них будут с семействами, то изготовленное помещение оказалось тесным, оно состоя
ло из одной комнаты. Видя необходимость расширить помещение, японцы затруднились 
и приступили к старой методе медлительности. Для сколько-нибудь удобного помеще
ния, надо было чуть не с бою брать по маленькому уголку. Японцы на все соглашались, 
но между их согласием и исполнением проходили сутки в переговорах, нам же медлить 
было нельзя»-’1. Спешка была связана еще и с тем, что часть сотрудников консульства, 
в том числе и В.Д. Овандер, в ожидании помещения, жила на «Нахимове», а корабль 
нужно было отправлять на зимовку.

Получив место для жительства в храме одной из самых шумных сект, да притом 
в дни празднеств, по случаю конца 9 месяца, пришлось привыкать и к толпе народа, шед
шего в храм, не столько молиться, сколько посмотреть на русских, и к барабанному 
бою — непременному спутнику японского богослужения. Консул и доктор с их семейст
вами поместились временно в двух комнатах храма32. Назимов и Овандер продолжали 
жить на клипере. После очередной аудиенции у губернатора было получено новое поме
щение — комнаты в храме, где первоначально был помещен базар для европейцев. Нази
мов отмечал: «будучи окружены с двух сторон монахами, с третьей храмом мы целый 
день слышим их богослужение, трезвон и барабанный бой»33. Но не только шум досаж
дал Назимову и Овандеру. «Поселясь на берегу, во вновь отведенной комнате, или лучше 
сказать в сарае, в котором стены прозрачны; крысы распоряжаются как дома и ветер сви
стит во все щели, — невольно займешься устройством не комфорта, а только возможно
сти иметь угол, где можно было бы сидеть, хотя бы в шубе»34.

Трудный путь, повлиявший на здоровье, и экзотические условия жизни в Японии 
оказались не под силу В.Д. Овандеру. Уже в октябре 1859 г. генерал-губернатор Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский в письме к Егору Петровичу Ковалевскому просит на
значить на должность секретаря в Хакодате нового человека, упоминая, что «коллежский

I меня разрешить ему выехать из Японии, т.к. тамошний климат 
Не дожидаясь решения из Петербурга, Н.Н. Муравьев-Амурский разрешил 

ему отправиться в Николаевск на одном из российских военных судов и поручил военному 
губернатору Приморской области отправить его из Николаевска в Иркутск36.
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Официально Овандер сложил полномочия секретаря в Хакодате и был назначен 
канцелярским чиновником в Азиатский департамент 10 февраля 1860 г.37 11 февраля того 
же года ему был присвоен чин титулярного советника, но узнал он об этих событиях 
спустя несколько лет.

Овандер покинул Японию задолго до этой даты. Осенью 1859 г. на транспорте 
«Японец» он отбыл из Хакодате в Николаевск, но транспорт был вынужден, не дойдя 
до устья Амура, вернуться в Японию. После этого следы секретаря консульства потеря
лись. Да так потерялись, что в июне 1860 г. Азиатский департамент был вынужден офи
циально начать розыски Овандера, дабы успокоить семью секретаря38.

В ходе расследования выяснилось, что Овандер был вынужден высадиться в за
ливе Де-Кастри, откуда отправился в Николаевск, однако, достигнув Мариинского поста, 
заболел, и смог продолжить путь только в первых числах января. Оправился от болезни, 
как сообщил контр-адмирал Казакевич, он только в начале лета 1860 г.39 и продолжил 
путь. В начале июля Овандер появился в Шанхае, откуда отправился в... Нагасаки. Прав
да, пробыл он в Нагасаки всего несколько дней. Чиновника, уже демонстрировавшего 
признаки душевного нездоровья (приступы бешенства), на русском корвете «Посадник» 
отправили в Шанхай и поместили в госпиталь доктора Зиббольда’0.

Медики настоятельно рекомендовали срочно перевести Овандера в Европу. Рос
сийское консульство в Шанхае наняло парусное судно, капитан которого согласился дос
тавить больного из Шанхая в Лондон вокруг мыса Доброй Надежды.

24 декабря 1860 г. судно пришвартовалось в Лондоне, и бывший секретарь кон
сульства в Хакодате был передан российскому консулу. Консул сообщил, что Овандер на
ходится в тяжелом состоянии, его мысли путаются и бессвязны41. Необходимость лече
ния была очевидна.

За братом в Лондон приехал Эдуард Овандер, поручик лейб-гвардии 1-й артил
лерийской бригады, он и помог больному добраться до Германии, где В.Д. Овандера по
местили на лечение в заведение доктора Герца в Бонне42.

Через несколько лет курс лечения был закончен, В.Д. Овандер вернулся в Рос
сию, и в октябре 1864 г. подал прошение о восстановлении его на службе в МИДе, откуда 
он был уволен по болезни 18 июля 1863 г.43

Прошение было удовлетворено, и Овандер продолжил службу в Азиатском де
партаменте. В департаменте он числился на хорошем счету, глава департамента Стремо
ухое благоволил к нему, т.к. ценил его за усердную службу.

Осенью 1869 г., когда вопрос об учреждении должности пограничного комисса
ра в Южно-Уссурийском крае был окончательно решен, начались поиски кандидатуры, 
способной выполнять весь огромный объем обязанностей, изложенных в инструкции. 
МИД предложил В.Д. Овандера, которого протежировал глава Азиатского департамента. 
Стремоухое в телеграмме от 29 ноября 1869 г. торопит М.С. Корсакова с назначением: 
«Штат управления пограничного комиссара в Южно-Уссурийском крае утвержден. По
спешите с представлением о назначении Овандера»44.

Временно, до прибытия чиновника, утвержденного в должности пограничного 
комиссара в Южно-Уссурийском крае, его обязанности исполнял князь Трубецкой, нахо
дившийся в крае (25.11.1869)45.

В самом начале 1870 г. рассматривается назначение Овандера на должность по
граничного комиссара в Южно-Уссурийском крае, причем окончательное решение дол
жен был принять генерал-губернатор Восточной Сибири46.

В конце концов М.С. Корсаков решился — Овандер назначен пограничным ко
миссаром Южно-Уссурийского края. К этому моменту Василий Дмитриевич уже жена
тый человек, надворный советник, переводчик Азиатского департамента МИД47. Новый 
пост предполагал и смену министерства — теперь Овандер служил не в МИДе, а в МВД
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В конце февраля 1870 г. чета Овандеров выехала из Петербурга к новому месту 
службы"0. Путь до Иркутска занял около полугода. Уже в дороге стало ясно, что изну
рительное путешествие не по силам Овандеру. Припадки меланхолии были столь силь
ными, что пришлось задержаться на месяц в Екатеринбурге для лечения. В Иркутске 
Овандера осмотрел доктор Богословский, который отрицательно отнесся к идее про
должить путь на восток, он считал, что здоровье его вряд ли поправиться49. Однако бы
ло принято решение— ехать. Иркутский губернатор К.Н. Шелашников в письме 
к П.Н.Стремоухову (от 11.09.1870 №941) отмечал, что Овандер прибыл в Иркутск 
и отправился далее в болезненном состоянии50.

От М.С. Корсакова Овандер получил инструкцию для пограничного комиссара 
в Южно-Уссурийском крае, составленную в канцелярии генерал-губернатора Восточной 
Сибири. Корсаков в письме директору Азиатского департамента отмечал, что «инструк
ция. составленная на ближайших соображениях и окончательно не выработанная, не мо
жет быть представлена на утверждение государственного канцлера... И в предстоящую 
мою поездку в Амурский край, при поверке обстоятельств дела, на месте, вероятно, бу
дет несколько изменена и дополнена, в каком виде и будет уже представлена его сиятель
ству на утверждение»01.

К месту службы чета Овандеров прибыла в начале февраля 1871 г. Находивший 
там в это время архимандрит Палладий в письме Ф.Р. Остен-Сакену от 14 февраля
1871 г. упоминает: «На днях прибыл во Владивосток новый комиссар для Посьета госпо
дин Овандер с супругой»52. Развязка не заставила себя долго ждать— 24 июля 1871 г. во
енный губернатор Приморской области И.В. Фуругельм телеграфировал директору Ази
атского департамента: «Доношу Уссурийский пограничный комиссар Овандер впал умо
помешательство на скорое выздоровление надежды нет. Обязанность комиссара поручил 
временно начальнику Новгородской гавани»50. Таким образом, реальная работа Овандера 
в крае исчислялась несколькими месяцами. В июле 1871 г. временно исполнять обязан
ности пограничного комиссара стал майор Май-Маевский.

Для Овандера начался второй, не менее драматичный, путь домой. Денег выехать 
с Амура у него не было, на получение казенных прогонов не было прав. Только в марте
1872 г. удалось привезти его из Владивостока в Иркутск, но никто не хотел везти далее — 
в Санкт-Петербург. После долгих хлопот эту миссию взял на себя иркутский купец Краузе54.

Трагедия, случившаяся с Овандером, имела и более масштабные последствия. Но
вому «генерал-губернатору Восточной Сибири генералу Н.П. Синельникову показалось 
более рациональным заменить Управление пограничного комиссара одним чиновником». 
Необходимость поиска новой кандидатуры, представление его к назначению дали повод 
Н.П. Синельникову «высказать несколько соображений, внушенным настоящим положени
ем дел в Южно-Уссурийском крае» (30.07.1871). Соображения эти сводились к следующе
му: «Перемена в положении вещей изменила круг действий Пограничного Комиссара; ны
не его дело ограничивается визированием билетов приходящих к нам китайских поддан
ных и изредка перепискою с пограничными маньчжурскими властями по торговым спорам 
между русскими и китайскими купцами. Вследствие этой малосложности занятий, я пола
гал бы вполне возможным и удобным заменить управление Пограничного Комиссара од
ним чиновником, со званием заведывающего пограничными делами в Южно-Уссурийском 
крае и с назначением ему в содержание 1000 руб. из штатных сумм Комиссарства 
и 500 руб. из того же источника, на наем переводчика и канцелярские расходы; остальные 
же по штату 3200 руб. отнести в доход казны»55. Однако предложение Синельникова при
нято не было. Управление продолжило свое существование и работу.



125Южно-Уссурийское пограничное комиссарство

6.

7.

8.
9.

2.
3.
4.
5.

Там же.
АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 18.
Там же. Л. 3, 18.
Буяков А.М. На передовом рубеже России в Северо-Восточной Азии: краткий очерк истории 
пограничного комиссарства в Южно-Уссурийском крае // Россияне в Азии: литературно
исторический ежегодник. Торонто, 1995. № 2. С. 215-224.
Павлов /О.А. Офицеры — пограничные комиссары на Дальнем Востоке (конец XIX — начало 
XX в.) // Вестник ДВО РАН. 2007. № 1. С. 105-109; Соколенко А.В. Участие пограничных ко
миссаров Приамурского генерал-губернаторства в борьбе с деятельностью иностранных разве
док на Дальнем Востоке России в начале XX в. // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: 
Грамота, 2015. № 10 (60): в 3 ч. Ч. 11. С. 152-157; Сорокина Т.Н. «... Для пограничных сноше
ний и заведывания пограничными делами в этом крае»: должность южно-уссурийского погра
ничного комиссара в конце XIX в. // Этномиграционные и этнодемографические процессы на 
Востоке России в конце XIX — начале XXI веков / ред. К.В. Григоричев. Иркутск: «Оттиск». 
2012. С. 54-67; Шмонин И.В.. Шмонин Д.И. Деятельность управления пограничного комиссара 
в Южно-Уссурийском крае по защите национальных интересов Российской империи // Россия 
и АТР. 2016. № 4. С. 206-217.
20 июня 1851 г. при Кяхтинском градоначальнике учреждена должность пограничного комис
сара в Кяхте. По Положению, утвержденному 9 февраля 1863 г., его переподчинили военному 
губернатору Забайкальской области, а по дипломатическим делам он замыкался на генерал- 
губернатора Восточной Сибири. Кяхтинский пограничный комиссар руководствовался инст
рукцией, подписанной М.С. Корсаковым 24 марта 1864 г. (№ 283). В его компетенцию входило 
заведывание пограничными делами в Кяхтинской слободке, решение дел о взаимной выдаче 
людей, ошибочно перешедших границу, разбор денежных споров местных жителей и китайцев, 
возникших в ходе русско-китайской торговли; решение вопросов о передаче скота и лошадей, 
случайно перешедших границу, либо украденных. Кроме того, комиссар должен был взаимо
действовать с «Цзаргучеем Кяхтинского Маймачена». «Вообще Комиссар обязан заботиться о 
сохранении доброго согласия между местными жителями обоих государств, а благоразумными 
и справедливыми действиями в сношениях с Цзаргучеем приобрести над ним нравственное 
влияние и внушить ему к себе необходимое уважение» (АВПРИ. Ф. 327 (Чиновник по дипло
матической части при Приамурском генерал-губернаторе). Оп. 579. Д. 42. Л. 3-3 об.) В комис
сарстве предусматривались должности двух переводчиков монгольского языка. Во время от
сутствия или болезни комиссара исполнение должности временно поручалось кяхтинскому по
лицмейстеру.
АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 18.
Там же. Л. 3.

10. Там же. Л. 2.
11. После ликвидации Второго Сибирского комитета это совещание в течение более десяти лет яв

лялось инстанцией, в которой обсуждались перспективы развития русского Дальнего Востока и 
вопросы, требовавшие межведомственного взаимодействия.

12. АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 19.
13. Там же.
14. Вскоре Гиринский цзян-цзюнь поручил коммуникацию с пограничным комиссаром Южно- 

Уссурийского края седину (начальнику с шариком 3 степени) г. Хунь-Чуня. АВПРИ. Ф. 143 
(Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 34.

15. Комиссия И.Г. Сколкова начала работу в апреле 1869 г., была закрыта высочайшим решением 9 
ноября 1870 г. РГВИА. Ф. 400. Оп. 1.Д. 178. Л. 198.

16. АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 18об.
17. РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 178. Л. 26об.
18. АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 15.
19. АВПРИ. Ф. 327 (Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал-губернаторе) 

Оп. 579. Д. 42. Л. 19об.
20. Там же. Л. 20.



126 Е.И. Нестерова

I

21. Предполагалось, что инструкция должна действовать три года, а затем будет переработана с 
учетом конкретного опыта и предложений пограничного комиссара. АВПРИ. Ф. 143 (Китай
ский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 32об.

22. АВПРИ. Ф. 327 (Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал-губернаторе). 
Оп. 579. Д. 85. Л. 96.

23. АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 29-29об.
24. Там же. Л. 29об.
25. Там же. Л. 27об.
26. Там же. Л. 31.
27. АВПРИ. Ф. 327 (Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал-губернаторе). 

Оп. 579. Д. 85. Л. 259.
28. АВПРИ. Ф. 161. (Спб. Главный архив) IV-!. Оп. 117. Д. 6 (1857 г.). Л. 107об.
29. Известия из Японии. Извлечение из письма лейтенанта Назимова // Морской сборник. 1859. 

№ 5. IV. С. 49 (пагинация раздельная).
30. Там же. С. 52. Дойдя в начале октября до залива Де-Кастри, командир парохода «Америка» 

объявил консулу, что «не имея по сие время топлива, не может отправиться дальше, и по при
чине позднего осеннего времени должен возвратиться в Николаевск на зимовку».

31. Там же. С. 56.
32. Там же.
33. Там же.
34. Там же. С. 57-58.
35. АВПРИ. Ф. 161. (Спб. Главный архив). IV- 1 (1857 год). Оп. 117. Д. 6. Л. 13.
36. Эти данные, а также дальнейшее развитие событий ставят под сомнение версию японских ис

следователей, связывающих отставку и отъезд В.Д. Овандера с тем, что Гошкевич подверг его 
опале. См.: Курата Юка. Первый российский консул в Японии Гошкевич и Хакодатэ. Сайт 
«Общество по изучению истории японо-российских связей, г. Хакодатэ». ИКС: Нир://йакос1а1е- 
ги851а.сот/та1п/1ша§е/§о5Ькеу1сЬ.рс1Г.

37. АВПРИ. Ф. 161 (Спб. Главный архив). IV- 1 (1857 год). Оп. 117. д. 6. Л. 19, 107об.
38. Там же. Л. 20об.
39. Там же. Л. 22об.
40. Там же. Л. 38об.
41. Там же. Л. 72.
42. Там же. Л. 80.
43. Там же. Л. 107об.
44. АВПРИ. Ф. 161 (Спб. Главный архив). IV- 3 (1869 год). Оп. 120. Д. 1. Л. 2.
45. Ф. 327 (Чиновник по дипломатической части при Приамурском генерал-губернаторе). Оп. 579. 

Д. 308. Л. 7об.
46. АВПРИ. Ф. 161 (Спб. Главный архив). IV- 1 (1857 год). Оп. 117. Д. 6. Л. 15.
47. 3 февраля 1870 г. В. Овандер впервые вступил в законный брак. Его женой стала вдова скульп

тора Штейнбергера — Прасковья Петровна, урожденная Андриянова. АВПРИ. Ф. 161 (Спб. 
Главный архив). IV- 1 (1857 год). Оп. 117. Д. 6. Л. 118.

48. АВПРИ. Ф. 161 (Спб. Главный архив). IV- 3 (1869 год). Оп. 120. Д. 1. Л. 5.
49. АВПРИ. Ф. 161 (Спб. Главный архив). IV- 1 (1857 год). Оп. 117. Д. 6. Л. 117.
50. Там же. Л. 116об.
51. АВПРИ. Ф. 143 (Китайский стол). Оп. 491. Д. 3184. Л. 26-26об.
52. Хохлов А.Н. Новые материалы о путешествии П.И. Кафарова по Дальнему Востоку в 1870- 

1871 гг. // П.И. Кафаров и его вклад в отечественное востоковедение. Ч. 2. М.: Наука, 1979.
С. 135.

53. АВПРИ. Ф. 161 (Спб. Главный архив). IV- 3 (1869 год). Оп. 120. Д. 1. Л. 9.
54. Там же. Л. 12.
55. Сорокина Т.Н. Указ. соч. С. 57-58.



Культура

Т.Л. Гурулёва©2018

Разработка компетенций владения китайским 
языком как иностранным: элемент политики 

по распространению китайской культуры

Одной из основных задач, поставленных на 5-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва 
в области развития образования на 13-ю пятилетку, является развитие международного 
образовательного сотрудничества, в частности, продолжение работы институтов Конфу
ция по всему миру.

Заявленной целью институтов Конфуция является популяризация китайского 
языка и распространение китайской культуры. В рамках работы институтов Конфуция 
Китай успешно занимается этой деятельностью с момента открытия первого такого ин
ститута в Республике Корея в 2004 г.

Однако еще задолго до открытия первого института Конфуция Китай занялся 
проблемой создания единого механизма измерения степени владения китайским языком 
как иностранным. Первым шагом в решении этой проблемы стала разработка экзамена
ционной системы для оценки уровня владения китайским языком как иностранным.

В 1984 г. в Пекинском институте иностранных языков (ныне Пекинский универ
ситет иностранных языков) была создана исследовательская группа по разработке экза
мена Н8К (Напуи ЗЬшрше КаовЫ) — стандартизированного квалификационного экзаме
на по китайскому языку (путунхуа) для лиц, не являющихся носителями китайского язы-
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В статье рассмотрен процесс разработки компетенций владения китайским язы
ком как иностранным. Представлена история создания китайского экзамена 
Н8К. проведен сопоставительный анализ структуры и содержания старой и но
вой систем экзаменов Н8К. Описаны предпосылки и этапы разработки системы 
компетенций владения китайским языком, структура и уровни коммуникативной 
компетенции китайского языка.
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Таблица 1

Базовый

Начальный и средний

Высший

Таблица 2

Источник: составлено автором.

При этом сертифицируемыми уровнями (уровнями, по которым выдавались сер
тификаты экзамена Н8К) были начальный, средний и высший уровни. Названные уров
ни имели следующие буквенные и балльные соответствия (табл. 2).

Сертификат 
высшего уровня

Сертификат 
среднего уровня

Сертификат на
чального уровняОбщий балл за 

начальный и 
средний уровень 
(400)

Сертифицируемая система экзамена Н8К (до 2009 г.)

Сертификат старого экзамена 
Н8К

Система уровней экзамена Н8К (до 2009 г.)
1- й уровень
2- й уровень
3- й уровень
3- й уровень
4- й уровень
5- й уровень
6- й уровень
7- й уровень
8- й уровень
9- й уровень
10- й уровень
11- й уровень

Балльные 
соответствия 

152 - 
189 - 
226- 
263 - 
300- 
337 - 
280- 
340- 
400-

Буквенные 
соответствия 

С 
В 
А 
С 
В 
А 
С 
В 
А

Уровневые 
соответствия 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11

ка. а именно иностранных студентов, зарубежных китайцев и представителей этниче
ских меньшинств, проживающих в КНР1. В течение пяти лет шла разработка экзамена 
Н8К для начального и среднего уровней, который в 1990 г. прошел экспертизу Государ-

Общий балл за 
высший уровень 
(500)__________

Источник: составлено автором.

ственной комиссии по образованию КНР2. В том же году экзамен был апробирован 
на территории КНР, а в 1991 г. — за рубежом.

Чтобы система экзамена Н8К была полной, начиная с 1989 г. приступили к раз
работке экзамена Н8К высшего уровня на основе предварительных результатов, полу
ченных при апробации экзамена для начального и среднего уровней. В 1993 г. высший 
уровень экзамена Н8К был утвержден Государственной комиссией Н8К.

Для того чтобы расширить возможности сдать экзамен Н8К для лиц, изучающих 
китайский язык, в 1995 г. началась разработка базового уровня экзамена Н8К, который 
в 1997 г. также был утвержден Государственной комиссией Н8К. С этого момента разра
ботка системы экзамена Н8К была полностью завершена. Данная система состояла 
из трех частей и включала в себя 11 уровней. Система уровней экзамена Н8К, существо
вавшая до 2009 г., представлена в табл. 1.
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1

Очевидно, что система экзамена Н8К имела целый ряд недостатков:
- была запутанной и тяжелой для понимания;
- устная часть была включена только в экзамен высшего уровня, что при изуче

нии китайского языка и при подготовке к экзамену позволяло не уделять достаточного 
внимания аудированию и говорению и снижало возможности изучения китайского языка 
с целью его практического использования;

-давала сбои в практическом применении. Так, исследователи отмечают3, что 
студенты из Японии или Республики Корея, имеющие весьма низкий уровень разговор
ного китайского языка, сдавали экзамен 7-го или даже 8-го уровня за счет сходной пись
менности, существующей в этих языках, что ставило их в неравные условия со студента
ми, чьи родные языки имели звуко-буквенное письмо, и не отражало реального уровня 
владения языком. Кроме того, степень трудности письменной части экзамена начального 
и среднего уровня была почти такой же сложной, как и экзамена высшего уровня. Это 
приводило к тому, что студенты, имеющие достаточно высокий уровень разговорного ки
тайского языка, не могли сдать экзамен 8-го уровня начального и среднего Н8К из-за 
сложной письменной части, но при этом иногда успешно сдавали высший Н8К 9-го и да
же 10-го уровней, что вступало в противоречие с принципом уровневого повышения 
сложности экзамена и также не отражало реального уровня владения языком:

- не имела соответствий с аналогичными западными системами, что затрудняло 
установление соотношений между китайской и уже появившимися к тому времени уров- 
невыми системами компетенций владения западными языками, такими, как, например. 
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком, разработанные на обще
европейском пространстве в 1989-1996 гг. Система Общеевропейских компетенций 
включала три основных уровня: А (элементарное владение), В (самостоятельное владе
ние) и С (профессиональное владение), каждый из которых делился на два подуровня: 
А1 — уровень выживания, А2— предпороговый уровень, В1 — пороговый уровень, 
В2— пороговый продвинутый уровень, С1— уровень профессионального владения, 
С2— уровень владения в совершенстве. Уровней китайской системы было 11, буквен
ные соответствия для каждого из уровней (начального, среднего и высшего) были одина
ковыми: А, В и С, располагались в порядке, обратном соответствиям, принятым в анало
гичных западных системах и делали практически невозможным установление соответст
вий между китайской и западными системами. Кроме того, общеевропейская уровневая 
система была рекомендована Советом Европы для применения в национальных системах 
оценки владения европейскими языками как иностранными и широко распространялась 
по всему миру, в частности была положена в основу создания уровневой системы оценки 
русским языком как иностранным в России. Китайская же система оставалась единст
венной в своем роде.

К моменту открытия первых институтов Конфуция за рубежом стало понятно, 
что существующая система экзамена Н8К не может выступать инструментом объектив
ной оценки компетенций владения китайским языком, пригодной для сопоставительного 
анализа. Изучив опыт зарубежных коллег по разработке уровневых систем оценки ком
петенций владения иностранным языком, Китай приступил к реформированию сущест
вующей системы экзамена Н8К.

В 2005 г. Государственной канцелярией КНР по распространению китайского 
языка за рубежом (Ханьбань) была поставлена задача реформирования Н8К с целью уп
рощения и популяризации этого экзамена. В 2009 г. разработка нового экзамена была за
вершена, были изданы Программы 1-го и 2-го уровней, а в 2010 г. Программы З-го-6-го 
уровней. С марта 2010 г, новый экзамен Н8К стал проводиться по всему миру. Начиная 
с 2010 г. право проведения экзамена Н8К получила мировая система институтов Конфу
ция, в том числе и институты Конфуция, открытые в России.
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2000-5000

Таблица 5

180-152 -С

195 -189 -В

210 -226-А
I

I

Общий 
балл за 
началь
ный и 
средний 
уровень

Сертифи
кат на
чального 
уровня

Буквен
ные со
ответст

вия

Балль
ные со
ответст

вия

Уровне- 
вые со

ответст
вия

Сертификат ста
рого экзамена 
Н8К

Новый 
Н8К 

5 уровень 
Общий 

балл (300)

Новый 
И8К 

6 уровень 
Общий 

балл (300)

Реформированная система экзамена Н8К стала включать шесть уровней, соотне
сенных с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком (табл, 3).

_________Новый Н8К________
Н8К 6-го уровня: 5000 и более
Н8К 5-го уровня: 2500_______
Н8К 4-го уровня: 1200_______
Н8К 3-го уровня: 600________
Н8К 2-го уровня: 300________
Н8К 1-го уровня: 150

Источник: составлено автором.

Государственной канцелярией по распространению китайского языка за рубежом 
было разработано следующее соответствие старой сертифицируемой и новой систем эк
заменов Н8К (табл. 5).

Таблица 4

Количественное соотношение слов и выражений в старом и новом экзамене Н8К
__________________ Старый Н8К
Н8К высшего уровня: 5000-8000 
Н8К начального и среднего уровня: 
Н8К базового уровня: 400-3000

3- й уро- 
вень

4- й уро- 
вень

5- й уро
вень

СЕГИ
С2
С1
132
В1
А2
А1

Таблица 3

Соотношение уровней нового экзамена Н8К и Общеевропейских уровней владения 
иностранным языком

Новый Н8К
_________________Н8К_6-го уровня 
_________________Н8К. 5-го уровня 
_________________Н8К_4-го уровня 
_________________Н8К_3-го уровня 
_________________Н8К_2-го уровня

Н8К 1-го уровня 
Источник: составлено автором.

В новой модели экзамена Н8К были учтены недостатки старой модели. Кроме 
того, новый Н8К также был значительно облегчен с точки зрения объема слов и выраже
ний, которые было необходимо усвоить на каждом уровне. Количественное соотношение 
слов и выражений в старом и новом экзамене Н8К представлено в табл. 4.

Официальное соответствие старой сертифицируемой 
и новой систем экзаменов Н8К 

Новый 
Н8К 

4 уровень 
Общий 

балл (300)
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(400) 180 -263-С

195-300-в
210 -337-А

180 -С 280-

195-В 340-

210 -400-А

Таблица 6

Уровни

Базовый уровень

Начальный, средний уровень

Высший уровень Чтение и понимание

ПГ Г II 'I П

Письменная и устная части нового экзамена Н8К являются самостоятельными 
частями экзамена. По итогам сдачи каждой из частей (и письменной и устной) выдается 
отдельный сертификат. Допустимо сдавать только письменную или только устную часть. 
Сертификат представляет собой документ государственного образца Министерства обра
зования КНР. Экзамен ориентирован на международное образовательное пространство, 
его результаты признаются во всем мире.

По мере разработки и совершенствования экзамена Н8К возникло понимание необ
ходимости дескрипции уровней впадения китайским языкам как иностранным и разработки 
содержания обучения для каждого из них. Этот путь для Китая также не был легким.

Сертифи
кат 
среднего 
уровня

Сертифи
кат выс
шего 
уровня

Буквен
ные со
ответст

вия

Балль
ные со
ответст

вия

Уровне- 
вые со
ответст

вия

Общий 
балл за 
высший 
уровень 
(500)

Сертификат ста
рого экзамена 
Н8К

Новый 
Н8К 

4 уровень 
Общий 

балл (300)

Новый 
Н8К 

5 уровень 
Общий 

балл (300)

Новый 
Н8К 

6 уровень 
Общий 

балл (300)

____________________________ Общее высказывание 
Источник: составлено авторам.

Содержание и структура старого экзамена Н8К
___________ Объект тестирования_______

Аудирование и понимание 
Грамматическая структура 
Чтение и понимание________
Аудирование и понимание 
Грамматическая структура 
Чтение и понимание________
Общее заполнение пропусков
Аудирование и понимание

6- й уро- 
вень

7- й уро- 
вень
8- й

уровень
9- й

уровень
10- й

уровень
11- й

уровень

Время выполнения 
примерно 35 мин 
40 мин____________
60 мин____________
примерно 35 мин 
20 мин____________
60 мин____________
30 мин____________
примерно 30 мин 
15 мин____________
25 мин____________
40 мин

Источник: составлено автором.

Кроме того, были внесены изменения в содержание и структуру экзамена. Ес
ли устное высказывание в старом экзамене Н8К включалось только в структуру выс
шего уровня, то новый экзамен Н8К стал иметь устную и письменную части уровне- 
вой структуры. Содержание и структура старого и нового экзаменов Н8К представле
ны в табл. 6 и 7.
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Таблица 7

СЕГК
Время Уровень Время

А1 40 мин

Начальный 17 мин
А2 55 мин

В1 90 мин

Средний 21 мин

В2 105 мин

С1 125 мин

Высший 24 мин

С2 140 мин

Аудирование; 
чтение

Н8К 
4-й уровень

Н8К 
5-й уровень

Н8К 
3-й уровень

Н8К 
2-й уровень

Н8К
6-й уровень

Источник: составлено автором.

Письменный Н8К________
Содержание 
экзамена
Аудирование; 
чтение

Содержание и структура нового экзамена Н8К

Устный Н8К 
Содержание экза
мена__
Прослушайте и по
вторите предложе
ния; прослушайте 
и ответьте на уст
ные вопросы; от
ветьте на письмен- 
ные вопросы_____
Прослушайте и по
вторите предложе
ния; опишите кар
тинку; ответьте на 
письменные во
просы 
Прослушайте и по
вторите микро
текст; прочитайте 
вслух текст; про
читайте вопросы и 
ответьте на них

Аудирование; 
чтение; пись- 
мо__________
Аудирование; 
чтение; пись
мо_______
Аудирование; 
чтение; пись
мо_______
Аудирование; 
чтение; пись
мо

Уровень

Н8К 
1-й уровень

В 2006 г. Государственная канцелярия по распространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань) предприняла первую попытку разработки и описания уровней 
владения китайским языком. Была создана научно-исследовательская группа, состоящая 
из 80 китайских и зарубежных ученых (российские специалисты не входили в состав 
группы), которая на основе Общеевропейских компетенций владения иностранным язы
ком СЕГИ. Канадских компетенций владения иностранным языком СЕВ (Сапасйап 
Ьап§иа§е Вепсйтагкз) и других международных уровней владения иностранным языком 
приступила к разработке первой уровневой системы владения китайским языком, кото
рая была опубликована в 2007 г.4 Компетенции владения китайским языком включали 
только речевые умения и делились на 4 составляющие: устная перцептивная компетен
ция, устная рецептивная компетенция, письменная перцептивная компетенция, письмен
ная рецептивная компетенция. Каждый из компонентов компетенции владения китай
ским языком имел 5 уровней'. Данная уровневая система компетенций владения китай
ским языком с трудом соотносилась как с существующими на то время 11-ю уровнями 
старого экзамена Н8К, так и с международными уровневыми системами компетенций 
владения иностранными языками, имеющими 6 уровней. Очевидно по этой причине она 
не получила широкого международного распространения.

В 2007 г. Государственная канцелярия по распространению китайского языка 
за рубежом (Ханьбань) занялась разработкой программы по обучению китайскому языку 
как иностранному, объединив более 300 специалистов китайского языка и преподавателей 
из разных стран мира. В состав разработчиков программы вошли представители Ассоциа
ции преподавателей китайского языка, Институтов Конфуция, учебных заведений, осуще
ствляющих преподавание китайского языка. К сожалению, участие России в разработке 
программы было минимальным и российские специалисты не обозначены в качестве ос
новных участников исследовательской группы. В результате этой работы в конце 2009 г. 
в Пекине был опубликована Единая программа обучения китайскому языку как иностраи-
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Новый Н8К

5-й уровень

пг

Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком 
(уровни)

Таблица 8

Соотношение уровней экзамена Н8К, уровней владения китайским языком года 
и Общеевропейских компетенций, СЕБЯ (до 2014 г.)

Уровни компетенций владения 
китайским языком как ино
странным

4-й уровень
3-й уровень
2-й уровень
1-й уровень

С2 
С1 
В2 
В1
А2 
А1

Разработка компетенций владения китайским языком как иностранным

ному на русском и китайском языках6 с одновременным переводом на разные языки, в том 
числе и русский. Данная Программа предлагала четыре новых компонента коммуникатив
ной компетенции китайского языка как иностранного (языковые знания, речевые умения, 
стратегии и культурная компетенция) и пять уровней владения этой компетенцией. Она со
держала дескрипторы пяти уровней, иероглифический, лексический и грамматический ми
нимумы, а также примеры тематического содержания по уровням. Разработанная Програм
ма 2009 года имела следующее соответствие уровневой системе владения китайским язы
ком 2007 года: дескрипторы компонента речевые умения (раздел комплексное умение), 
представленные в Программе почти полностью соответствовали дескрипторам уровневой 
системы 2007 года, (представленной одним компонентом речевые умения).

Существенным недостатком разработанных уровней владения китайским язы
ком 2007 года и уровней владения китайским языком, предложенных в Программе 
2009 года явилось отсутствие строгого соответствия предложенных уровней уже появив
шимся к тому времени новым шести уровням экзамена Н8К. В связи с этим было приня
то следующее соотношение (табл. 8).

Н8К 6-го уровня 
Н8К 5-го уровня 
Н8К 4-го уровня 
Н8К 3-го уровня 
Н8К 2-го уровня 
Н8К 1-го уровня

Источник: составлено автором.

Для устранения данного недостатка и дальнейшей актуализации работы по обу
чению китайскому языку за рубежом в 2013 г. был создан коллектив по переработке дан
ной Программы. Новый документ— Единая программа обучения китайскому языку как 
иностранному была опубликован в 2014 г.' Она предлагала уже шесть уровней владения 
китайским языком, приведенных в соответствие с уровнями экзамена Н8К, а также с Об
щеевропейскими компетенциями владения иностранным языком. Заимствование обще
европейской уровневой шкалы владения иностранным языком вовсе не означало заимст
вования и применения Китаем структуры и содержания уже существующих моделей 
иноязычной коммуникативной компетенции для китайского языка. Для коммуникатив
ной компетенции китайского языка были использованы компоненты Программы 2009 го
да: языковые знания, речевые умения, стратегии, культурная компетенция. Программа 
включила описание уровней владения китайским языком по предложенным структурным 
компонентам коммуникативной компетенции китайского языка, а также иероглифиче
ский, лексический и грамматический минимумы содержания обучения по всем шести 
уровням, тематический перечень, примеры различных моделей занятий и рекомендации 
по оцениванию в процессе обучения китайскому языку. В табл. 9 представлена общая 
шкала уровней владения китайским языком с соответствующими дескрипторами, пред
ставленная в новой Программе.
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Таблица 9

Описание

5 уровень 
(С. 1)

1 уровень 
(А1)

3 уровень 
(В1)

4 уровень 
(В2)

6 уровень 
(С. 2)

2 уровень 
(А2)

Уровни владения китайским языком: общая шкала (2014 г.)

Уровень вла
дения китай
ским языком

Понимает основной языковой материал о себе и повседневной жизни. Может дос
таточно точно повторять, заучивать наизусть и переписывать фразы, может напи
сать фразу по предложенному образцу. Начинает развивать у себя интерес к изу
чению китайского языка и уверенность в овладении им. Под руководством препо
давателя начинает знакомиться с простыми учебными, коммуникативными, ре
сурсными и межпредметными стратегиями. Начинает овладевать знаниями 
о культуре Китая, начинает формировать межкультурную компетенцию и между- 
народный кругозор._______________________________________________________
Понимает и владеет основным языковым материалом о себе и повседневной жиз
ни. Владеет основными типами предложений, может самостоятельно составить 
несколько простых предложений, просто описать предметы и явления, с помо
щью довольно простых способов осуществить несложную вербальную коммуни
кацию. Начинает проявлять интерес к изучению китайского языка и уверенность 
в овладении им. Начинает изучать простые учебные, коммуникативные, ресурс
ные и .межпредметные стратегии. Начинает овладевать знаниями о культуре Ки
тая. обладает начальным уровнем межкультурной компетенции и международно- 
го кругозора._____________________________________________________________
Понимает языковой материал, касающийся учебы и повседневной жизни. Может, 
используя достаточно сложные типы предложений устанавливать контакты и об
щаться на знакомые темы, а также делать описание в рамках этих тем. Может на
писать простой микротекст. Проявляет интерес к изучению китайского языка и 
уверенность в овладении им. Владеет простыми учебными, коммуникативными, 
ресурсными и межпредметными стратегиями. Имеет общие знания о культуре 
Китая, обладает средним уровнем межкультурной компетенции и международно- 
го кругозора.______________________________________________________________
Понимает языковой материал, касающийся общественной жизни. В основном 
правильно составляет предложения. Может делать описания, давать пояснения 
или проводить сравнения в рамках знакомых тем. Может изъясняться нескольки
ми основными последовательно связанными высказываниями, написать простой 
текст. Проявляет интерес к изучению китайского языка и уверенность в овладе
нии им. Владеет общими учебными, коммуникативными, ресурсными и межпред
метными стратегиями. Имеет базовые знания о культуре Китая, в основном обла- 
дает межкультурной компетенцией и международным кругозором.______________
Понимает языковой материал на различные темы. Правильно составляет предло
жения. Владеет навыком порождения нескольких последовательно связанных вы
сказываний, умением написать достаточно законченный текст, умением осущест
влять довольно беглую вербальную коммуникацию. Имеет явно выраженный ин
терес к изучению китайского языка и уверенность в овладении им. Достаточно 
полно владеет учебными, коммуникативными, ресурсными и межпредметными 
стратегиями. Довольно глубоко знает культуру Китая, обладает межкультурной 
компетенцией и международным кругозором._________________________________
Понимает языковой материал на различные темы. Правильно составляет предло
жения. Владеет навыком порождения последовательно связанных высказываний, 
умением написать законченный текст, умением осуществлять беглую вербальную 
коммуникацию. Имеет глубокий интерес к изучению китайского языка и уверен
ность в овладении им. Всесторонне владеет учебными, коммуникативными, ре
сурсными и межпредметными стратегиями. Глубоко знает культуру Китая, обла- 
дает межкультурной компетенцией и международным кругозором.

Источник: составлено автором.
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Таблица 10

1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

6 уровень

■лги

Компонент коммуникативной компетенции китайского языка — речевые уме
ния — имел следующие дескрипторы (табл. 10).

Уровни компе
тенции владе
ния китайским 
языком

Общее описание речевых умений в составе коммуникативной компетенции 
китайского языка (2014 г.)

Дескрипторы речевых умений в составе коммуникативной компетенции 
китайского языка

Может понимать самый основной, простой и очень ограниченный языковой 
материал о себе и повседневной жизни, иногда делает, это прибегая к помощи 
языка жестов, реальных предметов, лингвистического контекста и т.д. Начина
ет понимать обращения к лицам. Знает несколько приветствий, употребляемых 
в повседневной жизни. Может, используя ограниченное количество простых 
слов и выражений представиться или общаться с другими лицами.____________
Может в основном понимать знакомый, простой языковой материал о себе 
и повседневной жизни, может общаться на эти темы при помощи довольно 
простых способов. Может представиться или в общих чертах представить дру
гих. Начинает понимать простые слова и выражения, обозначающие чувства 
(благодарность, извинение) и отношения (положительные или отрицательное), 
знаком со способами приветствия и прощания в различных ситуациях.________
Может понимать самый основной языковой материал, касающийся повседнев
ной жизни и учебы, часто встречающийся в обычной коммуникативной ситуа
ции. Может общаться с собеседниками, обмениваться мнениями на знакомые 
темы, писать в рамках этих тем простые микротексты. Начинает формировать 
у себя основную способность к повышению эффективности коммуникации 
за счет ударения, паузы, интонации, языка жестов и других средств.__________
Может понимать довольно простой и знакомый по содержанию языковой мате
риал в ситуациях трудовой деятельности или социального взаимодействия, вы
делять главное, понимать детали. Может общаться на знакомые темы, выска
зываться в основном ясно и связанно, умеет использовать основные коммуни
кативные стратегии. Может описать свой опыт, выразить свою точку зрения, 
привести простые доводы или пояснения._________________________________
Может понимать языковой материал небольшой степени сложности по различ
ным вопросам в различных ситуациях, включая языковой материал о себе, тру
довой деятельности и специальности, способен выделять главное, осуществ
лять предварительное обобщение и анализ. Может, используя коммуникатив
ные стратегии, принимать участие в беседе, в том числе обмениваться мнения
ми и участвовать в обсуждении по общим профессиональным вопросам, выра
жать свои взгляды и отношение, понимать различные точки зрения. Начинает 
понимать диалектные и региональные различия китайского языка, знаком 
с культурным компонентом значений некоторых простых фразеологизмов, по
словиц и поговорок._______________________________________________
Может понимать сложный языковой материал по различным вопросам в раз
личных ситуациях, включая языковой материал о себе, трудовой деятельности 
и специальности, способен выделять главное, осуществлять обобщение и ана
лиз. Может, используя различные коммуникативные стратегии, принимать уча
стие в беседе, в том числе обмениваться мнениями и участвовать в обсужде
нии по теме специальности, выражать свои взгляды и отношение, понимать 
и анализировать различные точки зрения. Понимает диалектные и региональ
ные различия китайского языка. Знаком с культурными компонентами значе
ний некоторых фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также с культурным 
контекстом классических исторических персонажей и событий.

Источник: составлено автором.
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Таблица 11

Новый Н8К

В Программе было закреплено следующее соответствие уровней экзамена Н8К, 
уровней владения китайским языком и Общеевропейских компетенций (табл. 11).

Уровни владения китайским 
языком как иностранным 
в Программе (2014 г.)_______
_________ 6-й уровень_______  
_________ 5-й_уровень_______  
_________ 4-й_уровень_______  
_________ 3-й_уровень_______  
_________ 2-й_уровень_______  

1-й уровень

Соответствие уровней экзамена И8К, уровней владения китайским языком 
Программы обучения китайскому языку как иностранному 

и Общеевропейских компетенций, СЕЕК (после 2014 г.)

Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком 
___________ (уровни)__________  
______________С2_____________  
______________С1______________ 
______________В2_____________  
______________ В1______________ 
______________А2_____________  

А1

Н8К 6-го уровня 
Н8К 5-го уровня 
Н8К 4-го уровня 
Н8К. 3-го уровня 
Н8К 2-го уровня 
Н8К 1-го уровня 

Источник: составлено автором.

Интересным стало включение в состав коммуникативной компетенции китай
ского языка компонента культурная компетенция, способствующего в процессе изучения 
китайского языка овладению культурой Китая. По сути, речь идет о том, что в Единой 
программе обучения китайскому языку как иностранному представлен процесс соизуче- 
ния китайского языка и китайской культуры. Компонент культурная компетенция со
стоит из следующих составляющих: культурные знания, осмысление культуры, межкуль
турная компетенция и международный кругозор. На каждом из шести уровней преду
смотрено последовательное усложнение содержания названных составляющих.

Исходя из вышеизложенного, правомерным является вывод о том, что предло
женное в Программе 2014 года описание уровней владения китайским языком с соответ
ствующим иероглифическим, лексическим и грамматическим содержанием является 
уровневыми дескрипторами компетенций владения китайским языком, аналогичными 
и сопоставимыми с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком, 
уровнями владения русским языком как иностранным и другими международно при
знанными системами уровней владения иностранным языком, на основании которых раз
работаны национальные системы оценки коммуникативной компетенции 
(ТОЕЕЬ, 1ЕЕГ8, ЕСЕ, Е80Ь, ТРКИ (ТОКЕЬ) и др.). Уровни владения китайским языком, 
разработанные в 2007 г., являются составной частью уровней, предложенных в Програм
ме 2014 года, и содержательно представляют собой раздел «Речевые умения» в структуре 
коммуникативной компетенции китайского языка.

В настоящее время уровневая система компетенций владения китайским языком 
вошла в практику обучения в институтах Конфуция по всему миру, а также в практику 
учебных заведений Китая, осуществляющих обучение китайскому языку как иностран
ному. Разработанные компетенции владения китайским языком, содержательно соответ
ствующие уровням экзамена Н8К, а также соотносимые с уровнями Общеевропейских 
компетенций владения иностранным языком, выступают единой шкалой измерения сте
пени сформированности компетенций владения китайским языком при организации про
цесса обучения китайскому языку как иностранному в различных странах мира и в са
мом Китае. Разработав компетенции владения китайским языком, Китай осуществил ка
чественный скачок в развитии теории обучения китайскому языку как иностранному, что 
неминуемо приведет к повышению качества обучения и ускорит распространение китай
ского языка и культуры во всем мире.
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Компетенция владения иностранным языком — это иноязычная коммуникативная компетен
ция, т.е. способность осуществлять эффективную речевую коммуникацию на иностранном 
языке в процессе межкультурного взаимодействия. Уровень владения иностранным языком — 
степень сформированное™ коммуникативной компетенции иностранного языка.
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«Положение о религиозной деятельности»
2018 года в КНР

В феврале 2018 г. в КНР принято новое «Положение о религиозной деятельно
сти». Оно затрагивает большое количество аспектов религиозной сферы, нала
гая значительные ограничения на общины верующих. Документ направлен 
на борьбу с ростом религиозности в обществе и ограничение религиозной дея
тельности пределами уже существующих общин. Под удар попадают неофици
альные общины верующих, которые на протяжении десятилетий в совокупности 
численно превосходили адептов официальных религиозных общин, относящих
ся к прогосударственным патриотическим объединениям.
Ключевые слова: «Положение о религиозной деятельности», религиозная пали- 
тика. религиозные учебные заведения, служители культа, религиозная деятель
ность, китаизация религий, свобода вероисповедания, Единый фронт.
ОО1: 10.31857/8013128120001146-1

В настоящее время основным документом, регламентирующим религиозную 
сферу в КНР, является «Положение о религиозной деятельности». Впервые документ 
с таким названием был принят на 57-м заседании Госсовета 7 июля 2004 г. и вступил 
в силу 1 марта 2005 г.

При Ху Цзиньтао основной тенденцией религиозной политики страны была рабо
та по формулированию соответствующих нормативных актов. Текст Положения 2005 г. вы
рабатывался в течение шести лет. Тогда появление документа стало значимым шагом впе
ред, однако по большей части он являлся компиляцией ранее принятых постановлений и 
местных положений. Он задавал вектор регулирования религий, но не отвечал на многие 
частные вопросы, оставляя большой зазор для толкования правоприменителем.

Государственное управление КНР по делам религий (ГУДР) ежегодно публикует 
план своих задач на предстоящий год. В плане на 2017 г. значился пункт о выработке но
вого «Положения о религиозной деятельности» взамен действующего, что стало разви
тием указаний руководителя страны Си Цзиньпина, направленных на усиление законода
тельного регулирования в религиозной сфере, которые прозвучали в апреле 2016 г. на 
Всекитайском совещании по религиозной работе1.

Афонина Любовь Александровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник ИДВ РАН.
Е-шаН: 11иЬоу.аГоп1па@8та’'-согп-
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Проект нового «Положения о религиозной деятельности» был опубликован 
в сентябре 2016 г. на сайте Госсовета КНР. Зарегистрированные пользователи в течение 
месяца могли выражать мнения по поводу его содержания, но это носило скорее фор
мальный характер.

Окончательная версия нового «Положения о религиозной деятельности» была 
принята 14 июня 2017 г. на 176-м заседании Постоянного бюро Госсовета. 26 августа 
2017 г. премьер Госсовета Ли Кэцян подписал соответствующий указ № 686. Текст Поло
жения был опубликован 7 сентября 2017 г., документ вступил в силу 1 февраля 2018 г., 
в тот же день «Положение о религиозной деятельности» 2005 г. утратило свою силу.

В официальном печатном органе ЦК КПК газете «Жэньминь жибао» от 12 сен
тября 2017 г. была напечатана статья начальника ГУДР Ван Цзоаня «Учимся последова
тельно претворять в жизнь новую редакцию «Положения о религиозной деятельности»». 
В ней разъяснялось, что необходимость принятия нового документа вызвана изменением 
ситуации внутри страны и за рубежом, а также появлением новых вызовов в религиоз
ной сфере. Новый документ, по его мнению, важен для дела упорядочивания правовой 
основы управления религиями в стране.

В статье затрагиваются основные проблемы и явления, которые, с точки зрения 
власти, необходимо разрешать или предотвращать. Среди них — использование ино
странными государствами религиозного фактора для вмешательства во внутренние дела 
Китая, распространение идей религиозного экстремизма, необходимость контроля над 
материалами религиозного содержания в Интернете, коммерциализация религий, не кон
тролируемая государственными структурами религиозная активность.

Ван Цзоань подчеркнул, что новое Положение будет способствовать процессу 
адаптации религиозных верований к особенностям китайской государственности и со
циалистического государства, т.е. позволит «китаизировать» религиозные учения’.

Нужно пояснить, что в условиях неискоренимости религий из общественной 
жизни перед китайским руководством стоит задача снизить степень исходящей от них 
идеологической угрозы. Лозунги, призывающие к адаптации религий к социализму, на
правлены на ассимиляцию религий, на их постепенное изменение до приведения к необ
ходимому власти формату. Религии призваны обрести «китайскую специфику», пере
строиться на служение политическим интересам власти. Так, Председатель КНР Си 
Цзиньпин высказывался о необходимости при сохранении основных постулатов вероуче
ний и порядка служения истолковывать религиозные учения исходя из потребностей 
прогрессивного развития Китая, в соответствии с китайскими традициями. По его мне
нию, верующие должны соединять религиозные доктрины с китайской культурой, следо
вать законам и стремиться внести свой вклад в реализацию китайской мечты националь
ного возрождения3.

Содержание «Положения о религиозной деятельности» 2018 г. расширено п 
сравнению с версией 2005 г. Новый документ содержит 9 глав — «Общие положения) 
«Религиозные объединения», «Религиозные учебные заведения», «Объекты религиозно1 
деятельности», «Религиозные служители», «Религиозная деятельность», «Религиозное 
имущество», «Юридическая ответственность», «Дополнения»— и 77 статей (в прежней 
версии— 7 глав и 48 статей). Новыми являются главы, посвященные религиозным учеб
ным заведениям и религиозной деятельности.

В главе 1 «Общие положения» подтверждается закрепленное в Конституции КНР 
право граждан на свободу вероисповедания, государство объявляет себя гарантом «нор
мальной религиозной деятельности», обязуясь защищать законные права и интересы ре
лигиозных общин и верующих граждан.

Стоит отметить, что свобода вероисповедания не воспринимается руководством 
КНР как право исповедовать и практиковать любую религию без доминирующей и опре
деляющей роли государства. Граждане КНР, обладая формальной свободой вероиспове-
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| религиозный фактор может быть 
как угроза национальной безопасности, пропа

дания. терпят значительные ограничения в ее реализации. Руководство КНР в рамках 
декларируемой политики свободного вероисповедания всесторонне контролирует рели
гиозную активность, объясняя это необходимостью поддержания общественной гармо
нии и стабильности. Фактически «свобода вероисповедания» распространяется только 
на ту религиозную активность, которая по совокупности параметров может быть отнесе
на чиновниками к «нормальной религиозной деятельности», юридическое определение 
которой отсутствует.

В предыдущей версии документа субъектами права выступали верующие граж
дане, религиозные объединения и объекты религиозной деятельности, в новом же Поло
жении к ним добавились религиозные учебные заведения. Учитывая то внимание, кото
рое уделяется последним в документе (им посвящена отдельная глава), можно сделать 
вывод, что власти страны одним из способов разрешения вопросов религиозной сферы 
видят свое участие в воспитании служителей культа, способных обеспечить режиму ста
бильность в среде верующих.

Согласно Положению, деятельность религиозных объединений, общин в объек
тах религиозной деятельности и верующих граждан должна соотноситься с положения
ми Конституции, законов, нормативно-правовых актов. Религиозные деятели и верую
щие обязаны стоять на позициях государственного единства, сплоченности нации и об
щественной стабильности (ст. 4). Данное предписание выглядит несколько странным для 
человека с западным мышлением, поскольку соблюдение законов обязательно для всех 
граждан страны, а единство и стабильность не являются прямыми задачами религии.

Религиозные группы должны придерживаться принципа самостоятельности 
и независимости от иностранных сил (ст. 5). Этот принцип был провозглашен в Китае 
вскоре после образования КНР в рамках движения за религиозное обновление. Тогда 
власти пошли по пути создания политизированных религиозных организаций, поддер
живающих режим. Условием существования религиозных общин стал отказ от связей 
с зарубежными религиозными организациями. Новая концепция политического регули
рования религий включала в себя три базовых принципа — «самостоятельная пропо
ведь», «самостоятельное обеспечение» и «самостоятельное управление» (позднее этот 
принцип получил новое развитие в теориях адаптации религий к социалистическому об
ществу и китаизации религий).

По настоящее время все миссии, организованные из-за границы, законодательно 
запрещены, а официальные контакты религиозных объединений с иностранными органи
зациями устанавливаются с одобрения гражданских властей, задача которых состоит в со
держании религий в очерченных политико-националистических границах и предотвраще
нии превращения религиозных групп в помощников продвижения западных интересов.

При этом разрешены внешние контакты и связи на основе дружбы и принципа 
равноправия. В документе приводятся аспекты связей с зарубежными религиозными ор
ганизациями, расцениваемые как вредоносные, — незаконная проповедь иностранцами, 
политическое влияние с их стороны на китайских верующих (ст. 4).

Появилась новая статья, указывающая, что защита законной религиозной дея
тельности строится на принципах пресечения незаконных явлений, сдерживания экстре
мизма, противостояния проникновению чуждой идеологии, борьбы с преступностью 
(ст. 3). Отсюда видно, что выработка нового Положения направлена на усиление превен
тивного контроля в отношении религиозных групп граждан.

При выработке документа правительство не ставило перед собой задачу разре
шения озабоченностей верующих, но, видя в религиях идеологическую угрозу, стреми
лось обезопасить себя от негативных явлений, причиной которых могут стать религиоз
ные убеждения. В документе сказано, что религиозный фактор может быть связан с таки
ми общегосударственными проблемами,
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ганда религиозного экстремизма, провокация внутриполитических конфликтов, террори
стическая деятельность (ст. 4).

В большинстве статей религиозная деятельность не отделяется от администра
тивной деятельности отделов по делам религий правительств различных уровней. Под 
предлогом повышения роли права в религиозной сфере был усилен контроль государст
венных и партийных органов в отношении общин верующих.

На Всекитайском совещании по религиозной работе в 2016 г. Си Цзиньпин под
черкнул важность внесения религиозного вопроса в повестку работы всех государствен
ных и партийных органов власти, ведения ими плановой работы при едином руководстве 
н системе проверок. Он отметил, что Отдел Единого фронта ЦК КПК должен сыграть ве
дущую роль, а отделам по делам религий народных правительств следует ответственно 
заниматься практической реализацией курса религиозной политики. Новым смыслом это 
утверждение наполнилось после начала реализации очередной административной ре
формы 2018 года. В Положении народные правительства всех уровней были призваны 
укрепить свою руководящую роль в религиозной работе. Новым стало указание на то, 
что парткомы на низовом уровне должны оказывать содействие правительственным 
структурам (ст. 6).

Об укреплении религиозной работы на низовом уровне упоминалось в «Поло
жении о работе Единого фронта КПК», принятом ЦК КПК на Всекитайском совеща
нии по работе единого фронта (18-20 мая 2015 г.) под председательством Си Цзиньпина. 
В документе сформулирована задача создания системы двойного контроля и ответствен
ности со стороны парткомов и правительств на уездном, волостном, деревенском уров
нях4. На практике это означает, что чиновники на местах призваны более пристально 
следить за деятельностью религиозных общин, в первую очередь, не имеющих офици
ального статуса.

В рамках ведущейся административной реформы полномочия по управлению 
религиозной сферой были полностью переданы Отделу Единого фронта ЦК КПК и его 
подразделениям на региональном уровне. ГУДР упразднено как структура исполнитель
ной власти в составе Госсовета КНР и переведено в ведение Отдела Единого фронта ЦК 
КПК с сохранением названия для внешнего использования, что соответствует формуле 
«один орган, два названия». Таким образом, все функции ГУДР и управлений по делам 
религий, упоминаемые в этом Положении, стоит относить к соответствующим подразде
лениям Отдела Единого фронта ЦК КПК.

Глава 2 «Религиозные объединения» регламентирует деятельность религиозных 
объединений, являющихся важными составными частями государственной системы 
управления религиями и призванных осуществлять политику правящей партии в среде 
верующих. Их можно охарактеризовать как религиозно-политические институты, имею
щие государственные цели и задачи. Они отвечают за организацию религиозной деятель
ности и административные вопросы, обеспечивают процесс обучения служителей куль
та, несут представительскую функцию в религиозной сфере в рамках конкретной адми
нистративной единицы. Объединения подразделяются на общенациональные и местные 
вплоть до уездного уровня.

На национальном уровне представлены религиозные объединения для пяти ре
лигий — буддизма, даосизма, католицизма, протестантизма и ислама, что в специальной 
литературе именуется «пятью большими религиями Китая». На местном уровне все объ
единения обладают монопольным положением единственной законной организации 
в рамках одной административно-территориальной единицы и находятся под контролем 
органов партии и правительства соответствующего уровня.

«Религиозные объединения должны регистрироваться в соответствии с поста
новлениями об управлении общественными организациями. Устав религиозных объеди
нений должен соответствовать государственным постановлениям об управлении общест-
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венными объединениями» (ст. 7). Здесь в первую очередь подразумевается «Положение 
о регистрации и контроле религиозных объединений» (принято 25 октября 1998 г,, 
дополнено и исправлено 6 февраля 2016 г.)

С появлением нового Положения повышается роль и статус религиозных объеди
нений. Перечисляются их функции (ст, 8): 1) содействие правительствам в претворении 
в жизнь законов, законодательных и нормативных актов; защита законных прав и интере
сов верующих; 2) управление религиозной деятельностью, установление соответствующих 
регламентов и контроль их исполнения; 3) исследования религиозной культуры, разъясне
ние вероучительных догматов, реализация религиозно-идеологического строительства; 
4) подготовка кадров в рамках программ религиозного образования, назначение и контроль 
служителей культа; 5) другие функции в рамках законодательства и устава объединения.

К полномочиям религиозных объединений отнесено толкование религиозных 
учений. Это стало развитием одного из принципов «трех самостоятельностей»— само
стоятельной проповеди, который в современном мире обретает новое значение: в нем ви
дят принцип независимости в провозглашении доктрин веры, и более того, возможность 
самостоятельной ревизии вероучений с целью соответствия текущему политическому 
контексту. При этом не разъясняется, кто конкретно является ответственным за интер
претацию религиозных доктрин и правил. Отсутствие персональной ответственности, 
возложенной на лицо конкретного духовного статуса, создает угрозу произвольного ви
доизменения религиозных доктрин в угоду режиму.

Направлять людей на обучение за границу и принимать студентов из-за рубежа 
для получения религиозного образования позволено лишь религиозным объединениям 
национального уровня, автономных районов и городов центрального подчинения. Всем 
прочим организациям это запрещено (ст. 9).

Религиозные учебные заведения, объекты религиозной деятельности и религиоз
ные служители должны подчиняться системе правил, устанавливаемым религиозным объ
единением (ст. 10). Такое прямое указание на обязанность подчинения выражено впервые.

Глава 3 «Религиозные учебные заведения» отсутствовала в прежнем документе. 
Религиозные учебные заведения упоминаются и в других главах документа. Данный ак
цент демонстрирует, что для руководства страны обучение религиозных служителей 
и тема интерпретации ими доктрин веры имеет ключевое значение в решении поставлен
ной задачи китаизации религий.

Религиозные учебные заведения могут учреждаться только религиозными объеди
нениями уровней национального, провинциального, автономных районов и городов цен
трального подчинения (ст. И). Однако в современной реальности у многочисленных 
не имеющих регистрации христианских и псевдохристианских церквей функционируют 
собственные семинарии. Они готовят священнослужителей или пасторов для удовлетворе
ния духовных потребностей возрастающего количества верующих. Реализация этого пунк
та Положения может привести к закрытию нелегальных семинарий и учебных центров.

Утверждение требований к преподавателям, правил набора студентов, систем 
присуждения степеней относится к компетенции ГУДР (ст. 15). Участие в образователь
ном процессе иностранных преподавателей должно также согласовываться с ГУДР 
(ст. 17). Повышение квалификации религиозных служителей по программе свыше 3 ме
сяцев согласовывается с отделами по делам религий (ст. 18).

Глава 4 «Объекты религиозной деятельности» посвящена процедуре регистра
ции храмов, молельных домов, монастырей, мечетей, святилищ и порядку их функцио
нирования. В китайском законодательстве отсутствует категория первичных религиоз
ных организаций — общин верующих граждан. Вместо этого в качестве первичной рели
гиозной организации регистрируются объекты религиозной деятельности с их органами 
демократического управления.
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Религиозные обряды могут совершаться только в местах, обладающих соответ
ствующим статусом и свидетельством. Регистрация объекта религиозной деятельности 
является сложной и многоэтапной процедурой, зависящей от его административно-тер
риториальной принадлежности. Предлагаемый к регистрации объект должен отвечать 
следующим условиям: 1) наличие устава, не противоречащего рассматриваемому Поло
жению; 2) наличие верующих граждан, имеющих потребность в коллективных собрани
ях; 3) наличие служителя; 4) наличие финансирования из легальных источников; 5) ра
ционально размещенное здание, соответствующее потребностям городского планирова
ния и не препятствующее нормальной жизни граждан и производственным процессам 
организаций (ст. 20).

Общины часто оказываются не в состоянии справиться с бюрократическими 
препятствиями, связанными с регистрацией. Так, православная община Пекина, ориен
тировочно насчитывающая более 300 китайских граждан, при регулярных обращениях 
в органы власти на предмет восстановления хотя бы одного из ранее существовавших 
на территории города православных храмов, получает неформальный отказ, связанный, 
в том числе, с отсутствием у них священнослужителя. При этом те же органы власти 
не дают позволения рукоположить священников для пекинского региона, несмотря на на
личие желающих и отвечающих требованиям кандидатов. На регулярных заседаниях 
российско-китайской рабочей группы по контактам и сотрудничеству в религиозной сфе
ре представители ГУДР уверяют российскую сторону в малочисленности православной 
общины Пекина и в отсутствии потребности у этих людей в проведении богослужений, 
что не соответствует реальному положению вещей.

Для учреждения объекта религиозной деятельности объединение подает хода
тайство в отдел по делам религий народного правительства по месту' предполагаемого 
открытия. После рассмотрения в 30-дневный период дело о регистрации передается 
в правительство городского уровня, которое в течение 30 дней с приложением своего 
мнения обязано передать дело в отдел по делам религий народного правительства уровня 
провинции. Здесь же требуется еще 30 дней для вынесения утвердительного или отрица
тельного решения (ст. 21). По прошествии согласований в три этапа отдел по делам ре
лигий народного правительства уездного уровня в течение 30 дней проводит согласова
ние состава административной команды, системы уставных правил и прочих аспектов 
работы будущего храма, по итогам выдается «Свидетельство о регистрации объекта ре
лигиозного назначения» (ст. 22).

В отличие от всех ранее издаваемых законодательных актов, имевших отношение 
к религиозной сфере, в новом Положении говорится о возможности регистрации объекта 
религиозного назначения в качестве юридического лица. Для этого требуется согласие ку
рирующего религиозного объединения и отдела по делам религий соответствующего адми
нистративно-территориального уровня (ст. 23). Юридическим лицом могут стать и религи
озные учебные заведения (ст. 14). Впервые возможность регистрации храмовых объектов 
в качестве юридических лиц была упомянута в ст. 92 «Общих принципов гражданского 
права», принятых 15 марта 2017 г. на 5-й сессии ВСНП 12-го созыва'.

Объекты религиозной деятельности формируют орган демократического управ
ления, члены которого избираются в результате демократических консультаций и подле
жат постановке на учет в органе регистрации (ст. 25). Таким образом, власти имеют воз
можность влиять на выбор ответственных лиц в общинах.

Отделы по делам религий обязаны контролировать соблюдение объектами рели
гиозного назначения законодательства страны, применение ими системы демократиче
ского управления и своевременное внесение изменений в регистрационные документы. 
Новым в действующем документе стало вменение в обязанность правительств контроли
ровать и непосредственно религиозную деятельность, и деятельность, включающую 
иностранный фактор (ст. 27).
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Помимо этого, объекты религиозной деятельности обязаны принимать руково
дство и контроль со стороны соответствующих органов власти в отношении финансо
вых, имущественных, санитарно-эпидемиологических вопросов, общественной безопас
ности. пожарной безопасности, сохранения культурного наследия и пр. (ст. 26). Эти 
и иные формы контроля являются проявлением программы по китаизации, а в отдельных 
случаях— и политизации религий. Общины в объектах религиозного назначения в пери
од правления Си Цзиньпина вынуждены проводить церемонии поднятия государственно
го флага еженедельно или в праздничные дни с пением гимна и патриотических песен6. 
Кресты над христианскими храмами заменялись на национальные флаги в провинциях 
Чжэцзян, Хубэй и др.7, в Синьцзяне водрузили флаги над мечетями. Внутри храмовых 
зданий стали появляться красные баннеры с иероглифическими лозунгами, призываю
щие, например, как к китаизации ислама, так и любви к Родине и партии8.

Небезызвестно, что в стране создается проект национальной базы данных, а так
же строится сеть камер видеонаблюдения, позволяющая за короткое время определять 
местоположение искомого гражданина. В СМИ все чаще появляется информация о при
нудительной установке органами общественной безопасности камер с функцией распо
знавания лиц внутри китайских храмов и мечетей. С их помощью власти смогут отсле
живать посещение храмов гражданами, время пребывания там, а также покупку ими ду
ховной литературы и прочие аспекты их духовной жизни. Не исключено, что эта инфор
мация может быть учтена и в системе цифрового социального рейтинга граждан9.

В храмовых объектах дозволяется осуществлять торговлю религиозной атрибу
тикой и печатной продукцией (ст. 28), однако категорически запрещается распростране
ние религиозных материалов и проповедь вне их стен. Политика партии в религиозной 
сфере направлена на формирование религиозного гетто. Тем не менее представители не
легальных сект порой прибегают к уличной проповеди, что нередко приводит к задержа
нию их органами безопасности.

Орган демократического управления храмом обязан отчитываться перед отделом 
по делам религий уездного уровня о фактах нарушения общественного порядка в объек
тах и прочих происшествиях (ст. 29). Такое указание отсутствовало в предыдущей вер
сии документа.

Содержится запрет на несанкционированное сооружение монументальной 
скульптуры в пределах религиозного объекта. Новым пунктом стал запрет на возведение 
скульптуры вне территории религиозного объекта, это позволяет предположить, что по
добные явления участились. Для возведения религиозной скульптуры объединение и об
щина должны испросить разрешение отдела по делам религий уровня провинции, кото
рый проводит рассмотрение дела в течение 30 дней и передает данные для окончательно
го решения в ГУДР, где они изучаются в течение 60 дней (ст. 30).

Мы видим, что по законодательным предписаниям все согласования в религиоз
ной области проводятся в значительный временной период. Что касается практики, 
то согласования могут затягиваться на неопределенное время. Запросы верующих в пре
дыдущие годы могли оставаться совершенно без ответа. Нет уверенности, что принятие 
нового Положения сможет изменить ситуацию.

Новым стало указание правительствам на всех уровнях вносить в градостроитель
ные планы объекты религиозной деятельности исходя из текущей ситуации. Строительст
во храмов должно отвечать требованиям законов о землепользовании, планировании за
стройки, защите объектов культурного наследия и т.д. (ст. 32). Разрешение отдела по делам 
религий’нужно испрашивать также при постройке общинами новых зданий или реконст
рукции старых (ст. 33), что позволяет органам власти сдерживать развитие общин.

Если объекты религиозной деятельности являются частью природного парка или 
туристической достопримечательностью, в сферу обязанностей правительственных орга
нов входят координация и разрешение вопросов, касающихся взаимоотношений общин
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с управляющими органами парков. В их задачи входит защита законных прав и интересов 
верующих, охрана «нормальной религиозной деятельности» (ст. 34). Наиболее сложными 
в этом случае являются ситуации с храмами, признанными частью культурного наследия.

В условиях активной застройки и расширения городов теперь могут быть рас
смотрены ходатайства о предоставления временных мест для молитвы и религиозных 
обрядов. Для этого представитель группы верующих может обратиться с заявкой в от
дел по делам религий местного уровня, который после консультации с религиозным 
объединением и волостным правительством может определить временное место для 
молитвенных собраний (ст. 35).

Возможно, что временные места религиозной деятельности предусмотрены 
для решения вопроса с так называемыми домашними христианскими собраниями и не
зарегистрированными мусульманскими и буддийскими обшинами, однако описанная 
система согласований вряд ли доступна для прохождения существующими неформаль
ными общинами.

В современном Китае неофициальные общины — сложное и неоднородное яв
ление. Некоторые из них представляют собой слабо организованные группы людей, ба
зирующиеся в частных квартирах. Другие же являются многочисленными обшинами, 
имеющими храмовые помещения и иерархическую организацию, ведут активную дея
тельность, включая издание печатной продукции и содержание профильных учебных 
заведений.

Власти надеются посредством давления и пропагандистской работы опреде
лить часть незарегистрированных общин под управление религиозных объединений со 
статусом «временных мест религиозной деятельности». Еще до принятия документа 
участилась практика проведения доверительных бесед представителей органов безо
пасности и отделов по делам религий с лидерами неофициальных общин, на которых 
им рекомендуется подать ходатайство на регистрацию. Однако вряд ли подобные меры 
позволят решить более чем полувековую проблему параллельного существования ку
рируемых государством и неофициальных общин.

В главе 5 «Религиозные служители» акцентируется, что религиозную деятель
ность могут осуществлять только служители культа, имеющие специальное свидетельст
во, т.е. получившие признание религиозных объединений и соответствующих органов 
государственной и партийной власти. Не имеющие или утратившие статус религиозного 
служителя ие имеют права возглавлять религиозные мероприятия (ст. 36).

Остается не вполне ясным, какую конкретно деятельность не может осуществ
лять человек без свидетельства — может ли он возглавлять общую молитву (например, 
в христианстве— мирским чином), чтение вслух священных книг, пение религиозных 
песен, беседы на тему веры?

Прописана руководящая роль буддийского объединения в деле преемственности 
живых будд в тибетском буддизме, а также обязанность утверждения кандидатур в на
родном правительстве уровня провинции и выше (ст. 36). Метод жеребьевки из Золотой 
вазы сопровождается участием и контролем правительства. Согласно действующим 
«Правилам реинкарнации живых будд в тибетском буддизме» (вступили в силу 
01.09.2007), реинкарнация живого будды производится по заявке буддийского объедине
ния или монастыря. Поисковая группа формируется из живых будд и титулованных лам 
монастыря Ташилунпо (Шигадзе). Список кандидатур представляется для утверждения 
властям, а церемония жеребьевки совершается под председательством уполномоченного 
центрального правительства. Избранник, на которого пал жребии, утверждается цен
тральным правительством. По мнению политического руководства, такая процедура со
вершения ритуала позволяет избежать подлога.

Католические епископы ставятся на учет в ГУДР национальным католическим 
объединением (ст. 36). Перед выборами епископа епархия направляет ходатайство в като-
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лнческий административный комитет (региональный аналог Китайской католической 
патриотической ассоциации), который после консультации с властями на своем уровне 
направляет обращение в Епископскую конференцию католической церкви Китая 
(ЕККЦК). Проводится тайное голосование, в котором принимают участие все священни
ки епархии, а также представители монахинь и мирян. Выборы считаются состоявшими
ся, если кандидат получил свыше половины голосов. Результаты голосования направля
ются в отдел по делам религий народного правительства провинции, а после отправля
ются на одобрение ЕККЦК. Хиротония совершается в течение трех месяцев после полу
чения одобрения. В китайской католической церкви игнорируется общемировая проце
дура назначения епископов главой Вселенского католицизма — Папой Римским. Однако 
при этом большинство епископов официальной католической церкви имеют признание 
Папы, которое они получают в неофициальном порядке.

Назначение или увольнение религиозного служителя в конкретном объекте ре
лигиозной деятельности осуществляется через одобрение религиозным объединением 
и при регистрации данных в отделе по делам религий (ст. 37). Служители культа облада
ют правом на социальную защиту, религиозные организации обязаны оформлять соци
альное страхование для своих сотрудников (ст. 39).

В новой Главе 6 «Религиозная деятельность» говорится о том, что коллектив
ные религиозные мероприятия могут быть организованы религиозными объединения
ми или религиозными учебными заведениями внутри объектов религиозной деятель
ности и возглавляться служителями культа или другими людьми, соответствующими 
требованиям конкретного вероучения (ст. 40). Правительства обязаны в рамках своей 
компетенции обеспечивать безопасность и надлежащее проведение массовых религи
озных мероприятий.

Отмечается также, что организации, не относящиеся к религиозным объедине
ниям, религиозным учебным заведениям, объектам религиозной деятельности или ут
вержденным временным местам для молитвенных собраний, не имеют права на проведе
ние религиозных служб и обрядов (ст. 41).

В десятилетие Ху Цзиньтао (2003-2013 гг.) термин «подпольная церковь» почти 
вышел из обихода и был заменен на «незарегистрированная церковь» или «неофициазь- 
ная церковь», что означает молитвенное собрание верующих в любом месте, отличном 
от официальных объектов религиозной деятельности. Общины собирались по домам, 
арендовали помещения для совершения служб и обрядов, другие даже строили настоя
щие церковные здания и открыто собирались для молитв с ведома местных властей. Об
щины численностью до 15 человек могли без последствий собираться для молитвы, 
в связи с чем часто многие разросшиеся общины со временем распадались на более мел
кие во избежание проблем с властями. С приходом к власти Си Цзиньпина незарегистри
рованные общины стали вытесняться из религиозного поля.

Новым Положением ограничивается возможность получения пожертвований 
при отсутствии официального статуса организации религиозной направленности (ст. 41). 
Такое указание подрывает основу развития любой неофициальной церковной организа
ции, ставит под удар существование подпольных общин в их прежнем виде.

Отмечается, что организациям, не имеющим статуса религиозных, не разрешает
ся организовывать выезд граждан за рубеж для участия в религиозных мероприятиях, 
конференциях, тренингах (ст. 41). Ранее ограничения на несанкционированные выезды 
с религиозными целями касались только поездок в Мекку для совершения хаджа, что 
имеет связь с квотами, устанавливаемыми Саудовской Аравией. Мусульмане для совер
шения хаджа организовываются только Китайской исламской ассоциацией (ст. 43).

Ранее власти в разных регионах практиковали задержания в аэропорту или кон
фискацию паспортов у верующих перед поездками заграницу по религиозным мотивам. 
Так во время визита Папы Римского Франциска I в Южную Корею в августе 2014 г. ки-
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II

тайские католики, в том числе студенты Национальной семинарии, направлявшиеся 
в Сеул для участия в богослужении, возглавляемом понтификом, задерживались властя
ми при пересечении границы. С конфискацией паспортов и беседами с представителями 
органов безопасности сталкивались и некоторые православные верующие в середине 
2000-х годов при попытках поехать в Россию с целью получения духовного образования.

Сегодня стало традицией проведение молитвенных собраний и конференций для 
верующих в Гонконге, на Тайване, в Таиланде, Сингапуре китайскими протестантскими 
и псевдохристианскими неофициальными организациями. Теперь у чиновников появля
ется формальный повод препятствовать подобным выездам. Практика применения доку
ментов китайскими чиновниками показывает вариативность их толкования. Есть опасе
ния, что участие в религиозных мероприятиях за рубежом в любом виде станет прирав
ниваться к незаконному деянию.

С конца 2016 г. у жителей СУАР под лозунгами сохранения общественного по
рядка изымаются загранпаспорта с возможной выдачей для каждого отдельного выезда 
за границу после согласования с властями10. Уйгурам, находящимся в других регионах 
КНР, предписывается сдавать паспорта по месту нахождения".

Коллективные религиозные мероприятия, проводимые за пределами объекта ре
лигиозной деятельности, а также межрегиональные религиозные мероприятия должны 
согласовываться в срок за 30 дней с отделом народного правительства городского уров
ня, который в 15-дневный срок после получения ходатайства этот вопрос согласовывает 
с органами общественной безопасности. При положительном решении информация ре
гистрируется в отделе по делам религий провинциального уровня (ст. 42).

Практика показывает, что в случае необходимости участия служителя культа 
в мероприятиях за пределами объектов религиозной деятельности, например, для прове
дения обрядов в доме верующего, на кладбище, в крематории и пр., требуется подача 
сведений в отдел по делам религий. Согласование с местными органами власти осущест
вляется и при принятии в общину новых верующих. Например, христианские священно
служители обязаны предоставлять властям списки людей, принимающих крещение.

В светских учебных заведениях запрещается любая религиозная практика орга
низации мест для молитвы (ст. 44). Еще с 2014 г. в стране заметно ужесточился идеоло
гический контроль над студентами и преподавателями, существует тенденция к его даль
нейшему усилению. В октябре 2014 г. ЦК КПК был подготовлен документ «Мнения 
об укреплении и совершенствовании системы ответственности директоров учебных 
заведений под контролем парткомов», призывающий к усилению идеологической ра
боты в сфере образования, укреплению роли парткомов в вузах, которые повсеместно 
выпускают распоряжения, запрещающие проповедь среди студентов и проведение рели
гиозных мероприятий в учебных заведениях.

В вузах СУАР более не выдают дипломы политически неблагонадежным студен
там. Газета «Синьцзян жибао» публиковала следующее высказывание секретаря партко
ма Кашгарского педагогического университета Ли Чжунъяо: «Высшее руководство 
и преподаватели, не отвечающие политическим требованиям, вне зависимости от их про
фессиональных качеств, должны отстраняться от работы; политически неблагонадеж
ным студентам вне зависимости от успехов в учебе не должны выдаваться дипломы»12. 
Преподавателям и студентам в мусульманских районах запрещается посещать мечети, 
соблюдать пост Рамадан и носить традиционную одежду.

В университетской среде неизменно ведется борьба с христианизацией, запре
щается празднование Рождества студентами под предлогом предотвращения замещения 
традиционных праздников западными, в некоторых учебных заведениях запрет сопрово
ждается угрозой исключения.

Отдельное внимание в документе уделяется вопросу публикаций и распростра
нения печатных изданий религиозного содержания. Религиозные объединения, учебные
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заведения, а также храмы и монастыри могут производить печатную продукцию для 
внутреннего использования и не имеют права распространять ее за пределами религиоз
ных организаций.

Печатные издания религиозного содержания не должны содержать информацию: 
1) нарушающую мирное сосуществование верующих и неверующих граждан, 2) нару
шающую межрелигиозный мир или мир внутри одной религии, 3) дискриминирующую 
или оскорбляющую приверженцев религиозной традиции или неверующих граждан, 
4) распространяющую идею религиозного экстремизма, 5) нарушающую принцип неза
висимости и самостоятельности религий в Китае (ст. 45).

Ввоз религиозных атрибутики и книг на территорию Китая ограничивается объ
емом. предполагаемым для личного использования. Ввозимая религиозная печатная про
дукция сверх нормы подвергается конфискации (ст. 46). В связи с этим интересен сле
дующий случай. В начале 2018 г. профессор-религиовед одного из пекинских универси
тетов возвращался из Гонконга в Пекин с христианской литературой, предназначавшейся 
для его дальнейших исследований. Несмотря на то, что профессор читает абсолютно ан
тихристианские лекции, сопровождая их немалым количеством еретических утвержде
ний, ему пришлось столкнуться со сложностями при прохождении границы. Конфликт 
удалось уладить лишь путем привлечения руководства университета.

В последние годы власти озадачились контролем над проповедью в Интернете. 
В текущей версии Положения появились статьи, затрагивающие миссионерскую дея
тельность в сети. Теперь для публикации информации религиозного содержания в Ин
тернете необходимо получить одобрение отдела по делам религий народного правитель
ства уровня провинции и выше (ст. 47).

Стоит отметить, что уже заметны тенденции работы в этом направлении. 
На крупнейшей электронной торговой площадке Таобао за последний год был закрыт це
лый ряд интернет-магазинов, торгующих Библией и сопутствующей литературой. На ки
тайские видеосервера с обычного пользовательского аккаунта за редкими исключениями 
стало невозможно загрузить видеоролики религиозного содержания, а на популярней
шем ресурсе по хранению аудиофайлов была удалена большая часть записей христиан
ских проповедей13.

Глава 7 «Религиозное имущество» заметно расширена. В ней подчеркивается, 
что законно принадлежащие религиозным организациям земли, здания, сооружения, 
иное законное имущество находятся под защитой закона (ст. 50).

Право собственности или пользования религиозные организации должны реги
стрировать в отделах земельного контроля и управлениях по недвижимости народных 
правительств уездного уровня и выше и подтверждать свидетельством. Отделы земель
ного контроля при утверждении или изменении права религиозных организаций на поль
зование землями должны консультироваться с отделами по делам религий (ст. 51).

Одним из акцентов нового документа стала борьба с коммерциализацией рели
гии. Подчеркивается, что религиозные объединения, учебные заведения, храмы и мона
стыри являются некоммерческими организациями. Их имущество и доход не подлежат 
распределению, должны использоваться в соответствии с их уставными целями, а также 
тратиться на благотворительность (ст. 52). Никакие организации и частные лица, жертво
вавшие на строительство храма, не могут иметь прав владения, пользования или получе
ния дивидендов. Используемые общинами помещения, здания и строения не могут пере
даваться, закладываться или выступать в качестве объекта инвестирования. Запрещается 
использовать религиозный контекст для коммерческой рекламы (ст. 53).

В последние десятилетия религиозная тематика использовалась некоторыми 
предприимчивыми гражданами для извлечения прибыли. Местные администрации, ком
пании и частные лица инвестировали деньги в постройку храмов традиционных рели
гий нанимали людей на роль монахов и извлекали прибыль от продажи входных биле-
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тов. Власти страны также вынуждены были издать запрет на превращение храмов и мо
настырей в акционерные общества с обращением бумаг на фондовом рынке. Пойти 
по этому пути в свое время стремились такие объекты массовых паломничеств, как мо
настыри Утай, Цзюхуа и Шаолинь.

В документе присутствует статья на случай принудительного отчуждения зданий 
и помещений религиозных организаций. В такой ситуации они могут претендовать 
на денежное возмещение, распределение и строительство новых зданий (ст. 55).

Религиозные деятели и организации имеют право заниматься благотворительно
стью. Однако в новом Положении появился запрет заниматься социальной благотвори
тельностью в целях проповеди веры (ст. 56). Этот пункт может стать беспроигрышным 
предлогом для расправы с неугодными подпольными общинами, поскольку многие 
из них ведут активную социальную работу.

Положение разрешает религиозным объединениям, учебным заведениям и объ
ектам религиозной деятельности принимать пожертвования как от китайских граждан 
и организаций, так и из-за рубежа, но запрещает принуждение к денежным выплатам 
со стороны верующих. Содержится новое предписание, согласно которому о пожертвова
ниях от иностранных организаций или физических лиц, превышающих 100 тыс. юаней, 
нужно докладывать отделу по делам религий местного правительства (ст. 57).

Государственные органы власти осуществляют контроль в отношении финансов 
и активов религиозных организаций. Акцентируется необходимость организации финан
сового менеджмента внутри храмовых объектов. Аналогичные правила уже существова
ли в течение последних лет в виде документа «Правила контроля над финансами объ
ектов религиозной деятельности» (2010 г.) Органы управления объектами религиозной 
деятельности должны отчитываться перед отделами по делам религий о своих доходах 
и расходах, об использовании пожертвований. Вся полученная прибыль должна фикси
роваться в бухгалтерских отчетах и использоваться для задач, отвечающих основным це
лям таких объектов, и на общественно-полезную деятельность (ст. 58).

Религиозные организации должны быть зарегистрированы в налоговом органе, 
они пользуются налоговыми преференциями, служители обязаны подавать налоговые 
декларации (ст. 59).

Стоит отдельно отметить, что в вопросе недвижимости религиозных организа
ций имеется ряд существенных изъянов. Вследствие исторических и политических при 
чин остаются неясными вопросы о праве собственности на многие объекты религиозно! 
деятельности. Одной из основных проблем регулирования недвижимости религиозных 
организаций является изобилие форм собственности: собственность религиозных объе
динений, общин, общественная собственность, государственная собственность, коллек
тивная собственность, частная собственность. Фактически объекты религиозного назна
чения оформляются как на местные религиозные организации, так и на госорганы, 
управляющие недвижимостью, на учреждения культуры и даже на монахов и частных 
лиц. Помимо этого, множество объектов религиозного назначения не имеют никакой ре
гистрации, в особенности в отдаленных сельских районах.

Глава 8 «Юридическая ответственность» посвящена последствиям нарушений 
норм законодательства в религиозной сфере.

Предусмотрена ответственность для чиновников, задействованных в работе с ре
лигиозной сферой, злоупотребляющих служебным положением в корыстных целях, за 
халатное отношения к своим обязанностям (ст. 61). Возникает ответственность за прину
ждение граждан страны к исповеданию религий или отказу от веры, за вмешательство 
в деятельность религиозных объединений, учебных заведений и органов управления 
объектов религиозной деятельности (ст. 62).

Власти озадачены борьбой с религиозным экстремизмом, в первую очередь 
в районах массовой концентрации мусульманских народов и последователей тибетского
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буддизма. Вводится ответственность за пропаганду, поддержку и финансирование идей 
религиозного экстремизма, за использование их для создания угрозы государственной 
или общественной безопасности, за сепаратистскую и террористическую деятельность 
(ст. 63). Борясь с религиозным экстремизмом, чиновники нередко борются с религиозной 
практикой; они относят к религиозному экстремизму явления обыденные для религиоз
ного мировоззрения (такие, например, как соблюдение поста).

При посягательстве на права личности, демократические права, при нанесении 
вреда общественному порядку, посягательстве на государственную или частную собст
венность наступает уголовная ответственность вплоть до аннулирования регистрации 
или лицензии на осуществление деятельности религиозной организацией (ст. 63).

Несогласованное проведение массовых религиозных мероприятий, совершение 
обрядов в незарегистрированных зданиях нелегальными служителями культа карается 
штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. юаней (ст. 64). Если такое мероприятие проводится 
имеющими официальный статус религиозными организациями без согласования, то ре
гистрирующий орган имеет право на замену главного управляющего в религиозном объ
единении или объекте религиозной деятельности.

Смена ответственного лица религиозной организации, а также отзыв лицензии 
на ведение деятельности возможны и в случае происшествий, с точки зрения властей 
несущих угрозу государственной безопасности и общественному порядку во время 
проведения обрядов и молебнов (ст. 64).

Религиозные организации несут ответственность в случае нарушения фиксации 
изменений в регистрационных данных, нарушения согласованного учебного плана в про
фильных учебных заведениях, при неприменении системы демократического управле
ния, незаконных манипуляциях с недвижимостью, в случае несвоевременного донесения 
информации о происшествиях внутри храмовых объектов, при нарушении принципов 
трех самостоятельностей, при нелегитимном получении материальных средств из-за ру
бежа, отказе от контроля со стороны органов власти. Наказание варьируется от выговора 
с распоряжением об исправлении или приостановке деятельности с переформированием 
состава управляющей группы до отзыва лицензии на осуществление деятельности с кон
фискацией незаконного имущества (ст. 65).

При нарушении установлений Положения во временных местах молитвенных 
собраний отдел по делам религий обязан сделать предписания об исправлении, а в слу
чае наличия отягчающих обстоятельств вынести решение о приостановлении деятельно
сти и изъять нелегальное имущество (ст. 66). В случае нарушения финансового, налого
вого или иного законодательства на религиозные организации налагается взыскание со
ответствующими органами, которые в свою очередь имеют право ходатайствовать об от
зыве их лицензии (ст. 67).

Ведение несанкционированной проповеди в Интернете запрещено (ст. 68). Раз
мытость и неясность формулировки позволяет применять различные трактовки.

Очевидно желание руководства страны максимально ограничить распростране
ние так называемого серого пласта религиозной жизни. Власти намерены расширить 
борьбу с неофициальной религиозной активностью. На это направлены многие статьи, 
посвященные описанию ответственности за нелегальные деяния.

Самовольное основание объектов религиозной деятельности, ведение деятель
ности в лишенных регистрации объектах, самовольное открытие религиозных учебных 
заведений пресекаются управлением по делам религии совместно с органом обществен
ной безопасности с изъятием незаконного имущества (ст. 69).

Предусмотрены наказания за несанкционированную деятельность вне офици
альных храмовых объектов (ст. 69). Строгое исполнение данного установления может 
противоречить естественным процессам жизни многих людей. Например, для многих 
пожилых людей чтение духовных книг и пенис псалмов в парковых скверах заменило та-
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кие традиционные способы времяпрепровождения, как игры в карты или маджонг. Если 
для таких собраний им нужно переметаться в строго установленное для этого место, 
то нередко для этого необходимо преодолеть значительные расстояния.

Предусматривается ответственность за незаконное получение пожертвований 
нелегальными религиозными организациями. Нелегальное имущество и активы неофи
циальных религиозных организаций подлежат штрафу в размере, не превышающем их 
троекратную стоимость (ст. 69).

Несанкционированная организация граждан для выезда за рубеж с паломниче
скими целями, а также нелегальная организация религиозных обучающих программ пре
секается отделами по делам религий совместно с органами общественной безопасности 
с наложением штрафа от 20 тыс. до 200 тыс. юаней (ст. 70).

Религиозная проповедь и молитвенные обряды в светских учебных заведениях 
караются отзывом лицензии образовательного учреждения, а при наличии состава пре
ступления привлечением к уголовной ответственности (ст. 70).

Предоставляющим условия для нелегальной религиозной деятельности гражда
нам придется столкнуться со штрафами в размере от 20 тыс. до 200 тыс. юаней (ст. 71). 
Данная статья адресована, в первую очередь, арендодателям помещений. В городах су
ществуют многоэтажные здания, специализирующиеся на аренде помещений для молит
венных собраний религиозных групп. Лишение общин помещений станет ударом, на
правленным на подрыв базы их существования.

В случае самовольного возведения религиозной скульптуры под открытым не
бом отдел по делам религий совместно с отделами по делам земли, планирования, туриз
ма, строительства обязаны остановить строительство, организовать снос, конфискацию 
незаконного имущества, а при наличии отягчающих обстоятельств определить штраф 
в размере от 5 до 10% от стоимости строительства (ст. 72).

Разрешение вопросов инвестирования и подрядного хозяйствования в объекте 
религиозной деятельности проводится совместно отделами по делам религий с органами 
промышленности и торговли, отделами по делам строительства и планирования. При 
отягчающих обстоятельствах аннулируется свидетельство объекта, а также несут наказа
ние ответственные лица (ст. 72).

Служители культа несут ответственность в случае поддержки и пропаганды экс
тремизма, сепаратизма и терроризма, получения распоряжений из-за рубежа, назначения 
на духовную должность иностранцами, в случае получения незаконным способом благо
творительной помощи из-за рубежа или организации несанкционированной религиозной 
деятельности вне официальных объектов. В случае серьезных нарушений при наличии 
отягчающих обстоятельств отдел по делам религий может рекомендовать религиозным 
объединениям временно отстранить от деятельности или аннулировать статус религиоз
ного служителя, привлечь к ответственности соответствующих представителей религи
озной организации (ст. 73).

Ответственность, предусмотренная в отношении тех, кто «принимает управле
ние внешних сил» и «принимает священный сан от иностранных религиозных организа
ций без согласования» ставит под сомнение возможность нормализации отношений КНР 
и Ватикана, о диалоге которых ведется речь на протяжении последних пяти лет. Статья 
направлена на демонстрацию нежелания китайского руководства уступать в деле рукопо
ложения епископов католической патриотической церкви Китая.

Не являющиеся официальными служителями люди, совершающие нелегальные 
обряды или иные противоправные действия, направленные на вымогательство денег 
у граждан, должны пресекаться отделами по делам религий с наложением штрафа в пре
делах 10 тыс. юаней. В случае наличия состава преступления возникает уголовная ответ
ственность (ст. 74).
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Штрафы, вводимые статьями данной главы, вполне внушительны, что, несомнен
но, поставит под удар существование многочисленных небольших общин в регионах.

Важным и новым в Положении стало содержание ст. 75, в которой говорится 
о том. что в случае несогласия с решением органов власти возможно подать апелляцию 
о его пересмотре, а в случае дальнейших разногласий обратиться в суд.

Согласно главе 9 «Дополнения», контакты религиозных организаций материково
го Китая с братьями по вере в особых административных районах Сянган, Аомынь 
и районе Тайвань должны осуществляться на основании законов, административного за
конодательства и соответствующих нормативных положений.

Итак, при прочтении ныне действующего «Положения о религиозной деятельно
сти» 2018 г. просматривается его основная цель— усиление превентивного контроля 
в отношении верующих. По сравнению с предыдущей версией новый документ вводит 
более строгие ограничения для религиозных организаций. Очевидна задача воспрепятст
вовать росту' религиозности в обществе, влиянию на религиозные массы со стороны за
рубежных сил, распространению религиозного экстремизма. Внесение изменений в регу
лирование религиозной сферы является частью идеологической борьбы за усиление вла
сти КПК в стране.

Документ нацелен на попытку искоренения неофициального пласта религиозной 
жизни, сделан акцент на уменьшение пространства деятельности подпольных общин 
и интеграцию верующих в контролируемые государством патриотические религиозные 
объединения. Незарегистрированные религиозные общины столкнутся с проблемой 
крупных штрафов, конфискацией помещений и имущества, уголовными преследования
ми. В случае выявления чрезмерности религиозного содержания в лекционных материа
лах преподаватели будут лишаться работы. Официальным общинам дозволяется пропо
ведническо-миссионерская деятельность только внутри конгрегации, запрещается любая 
форма внешней проповеди. Создается в определенном смысле религиозное гетто.

На протяжении десятилетий религиозная активность вне системы контроля со 
стороны власти официально декларировалась незаконной, но она имела возможности 
для существования в формате, определяемом обстановкой и настроением властей в каж
дом конкретном регионе, в ней принимало участие большое количество людей. Теперь 
борьба с незарегистрированными общинами уже активирована в ряде регионов.

Руководство страны намерено обновить систему контроля над религиозной дея
тельностью на всех уровнях власти. С появлением нового документа усиливается руко
водящая роль управлений по делам религий всех уровней (теперь — как подразделений 
отделов Единого фронта партийных комитетов), а сельские и домовые комитеты стали 
частью системы контроля над религиозными общинами.

Стоит отметить, что представители официальных религиозных объединений вы
сказываются в положительном ключе о содержании нового административного акта. Так, 
председатель Китайской исламской ассоциации Ян Фамин считает, что новый документ 
«является прорывом», «более соответствует реальному положению ислама в Китае», 
«представляет юридические основания более высокого уровня для направления мусуль
манских масс по пути правильной веры и правильных дел».

Однако в кругах представителей неофициальных религиозных лидеров появле
ние нового Положения вызвало бурю негодования. Так, «подпольный» ахун из города 
Дэчжоу провинции Шаньдун Ли Юньфэй направил письмо в Канцелярию Госсовета 
КНР по делам законодательства. Копия этого письма была опубликована на популярном 
среди мусульман интернет-рссурсе. В письме, в частности, поднят важный вопрос об ис
пользовании термина «религиозный экстремизм», для которого ист юридически закреп
ленного определения, что позволяет его вольно трактовать, подводя под это понятие рев
ностность в религиозной жизни.
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Гоцзя цзунзцзяо шиуцзюй 2017 нянь гунцзо яодянь: [Основные положения работы ГУДР в 
2017 году]. ОКк: 1Шр:/Л\зу\у.8ага.(>оу.сп/ххйк/п<1}1гус1/Ь8/380338.Ь(т (дата обращения- 
22.08.2018).
Ван Цзоань. Суэсн гуаньчэ синь сюндин дэ цзунцзяо шиу тяолн: [Учимся последовательно 
претворять новую редакцию «Положения о религиозной деятельности»] И Жэньмннь жибао 
12.09.2017.

Начальник ГУДР Ван Цзоань (с марта 2018 г. также является одним из замести
телей заведующего Отделом Единого фронта ЦК КПК) следующим образом прокоммен
тировал принятие нового административного акта: «Свобода вероисповедания не при
равнивается к религиозной деятельности без юридических ограничений. Эти правила 
помогут поддержать китаизацию религий в нашей стране... и сохранить правильный 
путь адаптации религий к социалистическому обществу»14. При этом желание китайско
го государства принимать участие в регламентации непосредственно самой религиозной 
деятельности, вводить ограничения по времени, месту и характеру ее осуществления 
оказывается несколько чрезмерным.

С внедрением передовых технологий власти получают возможность решать во
прос неконтролируемого пласта религиозной сферы альтернативным методом. Вводимая 
в КНР система цифрового социального рейтинга начала начислять и снимать баллы 
за неблагонадежное поведение, к которому с большой долей вероятности будет отнесено 
посещение незарегистрированных молитвенных собраний, а также покупка и хранение 
версии Библии, изданной вне патриотических объединений.

Законодательное регулирование религиозной сферы в КНР направлено на со
хранение правящего режима и целостности страны. Оно преимущественно происходит 
на подзаконном уровне. У субъектов права в их деятельности достижение целей, фор
мулируемых религиозным учением, подчас замещается необходимостью выполнения 
государственных предписаний по достижению властями практических целей полити
ческого характера.

В Китае традиционно сложилась система законодательства, при которой широ
кое применение получило местное нормотворчество. Общенациональные документы, 
принимаемые высшими органами власти, получают более подробную регламентацию 
в нормативных документах на местах. Так, наряду с «Положением о религиозной дея
тельности» 2005 г. параллельно действовали местные положения провинций и городов 
центрального подчинения. Логично предположить, что в скором времени соответствую
щие поправки в действующие документы будут внесены и на местном уровне.

Коммунистическая партия Китая на современном историческом этапе уже не стре
мится искоренить религии в целом как явление, как это происходило в 1960-е годы, однако 
она борется с религией в ее чистом виде, создавая ее гибридную форму, именуя ее «нор
мальной религиозной деятельностью», находящейся под защитой государства (ст. 4). Вла
стями страны ставится глобальная задача китаизации действующих на территории страны 
религий. Так, с подачи властей христианские богословы работают над проектом построения 
«китайского христианского богословия», а имамы — над проектом «толкования Корана» 
в направлении согласования с политическим развитием Китая. В то же время звучит призыв 
к добровольному и постепенному реформированию религиозных канонов и обычаев, нано
сящих вред общественному производству, жизни или здоровью людей. При этом частое 
фундаментальное различие между нормами религий и законодательством Китая не прини
мается в расчет, поэтому «нормальная религиозная деятельность» является вызовом и угро
зой сохранения аутентичности религиозной доктрины.
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В статье рассматриваются вопросы истории православия в Китае. Большую роль 
в строительстве храмов играло русское купечество, считавшее своим долгом ук
репление веры среди русского населения, проживающего вдали от родины. Од
ним из важных пунктов русско-китайской чайной торговли с середины XIX века 
являлся г. Ханькоу (сейчас часть г. Ухань). Здесь в 1884 г. на средства русского 
купечества был построен православный храм во имя Святого благоверного кня
зя Александра Невского.
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китайские отношения.
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Проблемы Дальнего Востока № 5, 2018 г.

Более 130 лет центр города Ухань украшает здание православного храма 
во имя Святого благоверного князя Александра Невского, построенное на средства рус
ского купечества. В настоящее время в нем располагается Дом российско-китайских 
культурных обменов. Православные службы в храме не проводятся уже много лет. Его 
помещения использовались местным правительством. Само здание Александро-Невско
го храма прекрасно отремонтировано, восстановлены архитектурные детали, из купо
ла свисает красивое паникадило. Прицерковная территория ухожена, по периметру 
изящного забора растут пальмы, кусты декоративных бананов и цветы. Правда, по
пасть за калитку к храму с улицы практически невозможно, так как он постоянно за
крыт. Поэтому во время официальных посещений сюда заходят и случайные прохожие, 
чтобы сфотографироваться на фоне интерьеров.

На вопрос о там, почему на ханькоускам храме есть кресты, хотя он не является 
действующим, местный историк ответил, что считает это проявлением уважения к рус
ским купцам, так много сделавшим для развития чайной торговли в регионе. Историк назвал 
несколько фамилий чаеторговцев — «Литвинофу», «Банофу», «Малчанофу» — и далее после
довал его короткий рассказ о там, как в середине XIX века в далекий угалок Китая приехали 
русские купцы, построили здесь фабрики по производству чая, а позже обустроили свою кон
цессию. Но прежде они на века возвели этот дорогой для их сердца храм...

Первые русские торговцы появились в Ханькоу в 1850-х годах, после открытия 
ряда китайских портов для иностранцев. Они оказались здесь, проделав долгий путь с 
верховьев реки Хань, после тяжелого перехода через Монголию каравана с русскими то
варами, прибывшего из Кяхты в Китай. Купец И.А. Нерпин1, отправленный на поиск 
рынков сбыта и закупки китайского чая, добился разрешения на проход внутрь страны. 
Двигаясь сухим путем через Ланьчжоу вдоль Хуанхэ, купцы достигли реки Хань, по ко
торой спустились вниз, в Ханькоу. Депутация положила начало русскому делу вблизи 
слияния двух рек, Хань и Янцзы.
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В 1861 г. двое русских купцов, Н.А, Иванов' (в качестве агента торгующего 
в Кяхте купечества и помощника И,А. Нерпина) и А.И. Оборин3, участники того самого 
каравана, приехали сюда вновь для налаживания торговли. Ханькоу был тогда неболь
шим поселением, и иностранцы проживали все вместе в его северной части. Интересы 
русских подданных стал представлять американский консул. Над домом, где находилась 
его резиденция, развевался российский флаг, а при входе в здание висела табличка, на ко
торой на китайском языке было написано «Временный консул Российской империи». 
Приезд русских не понравился ни здешним иностранцам, особенно британским коммер
сантам, видевшим в них конкурентов, ни местным китайцам, привыкшим единолично 
торговать русскими товарами. Как сообщал в своих письмах казанский купец Н.А. Ива
нов, один из шаньсийских торговцев сказал, что новые переселенцы «из рук наших берут 
чашку с рисом». Русским первооткрывателям чайного дела предстояло налаживать свою 
жизнь в этих нелегких условиях.

Обосновавшись, Н.А. Иванов сообщал, что «в настоящее время в Ханькоу 22 ев
ропейских конторы, лучшие дома под постройки уже раскупили, и пока не поздно, нуж
но приобретать землю и недвижимость»4. Вскоре в город стали приезжать русские тор
говцы, которые открывали здесь свои конторы и оставляли для ведения дел доверенных 
(прикащиков). Наше купечество постепенно продвигалось к своим коммерческим целям. 
Сначала чай покупался на горных плантациях в уезде Синъян, затем там же стали арен
довать фабрики, на которых производился кирпичный чай. В 1873 г. компания «Токма
ков, Шевелев и К0»5 перевела производство в Ханькоу, Численность русской колонии 
росла с каждым годом параллельно с количеством чайных фабрик. Если в 1863 г. было 
только 3 фабрики, то в 1870 их насчитывалось уже 14. Одновременно с чайными закуп
ками и производством наши купцы продавали русские товары: сукно, пушнину, керосин, 
мишуру и т.д.

Находясь на далекой чужбине, оторванные от внешнего мира, среди непривыч
ной обстановки и жаркого климата, тоскуя по родным краям и близким им лицам, рус
ские купцы вели полукитайский образ жизни, лишенные удобств и привычных им собы
тий общественной жизни.

Супруга Н.А. Иванова— Елизавета Михайловна6 называла Ханькоу «громад
ным поселением». В своей книге «От Москвы до Ханькоу» она так описывала столицу 
чайного бизнеса в начале 1870-х годов: «Окрестности Ханькоу чрезвычайно бедны рас
тительностью; банда, или набережная, является действительно единственным местом гу
ляния здешней публики; при том же за городом много огородов, мимо которых нельзя 
пройти, не зажимая носа»7.

Чтобы вникнуть в производство чая, изучить все его свойства, а также держать 
его покупку под своим контролем, многие купцы должны были отправляться на лодках, 
а потом первобытными тропинками в горы, главным образом в местность Янлоудун. Там 
они и проживали в китайских домиках годами, имея лишь деловую связь с центром 
Ханькоу. Рассказывая своим читателям о тяготах русских чаеторговцев, Елизавета Ми
хайловна очень красочно описывала их быт и работу: «Что касается до занятий русских 
в Ханькоу, то самая горячая пора рабочих русских наступает с открытием чайного сезо
на. Одни без устали с 6 часов утра до темноты прихлебывают чай, чтобы определить его 
достоинство и цену; другие записывают покупки и ведут счеты. Нужен действительно 
громадный навык, чтобы приучиться сразу узнавать, даже какой местности принадлежит 
известный чай. При том же свежий чай вовсе не вкусен; как бы он ни был хорош по сво
ему сорту; он всегда отзывается как бы пареным веником; такой чай еще трудно опреде
лить Рынок первого сбора начинается с 1 мая, а иногда и раньше, и продолжается около 
трех недель; в это время приходится перепробовать около 700 проб, сделать из них вы
бор и определить цену. Не даром обходится для здоровья это продолжительное «прихле
бывание чая»: у одних является одышка, у других болезнь печени и сердцебиение. Рабо-
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та в это время кипит повсюду; там привешивают, в другом месте переплетают ящики ка
мышом и делают марки; нагрузка чая на пароход идет днем и ночью. Рынок второго сбо
ра значительно менее оживлен; он продолжается до июля; а потом уже идет покупка чая 
третьего сбора и выделка кирпичного, из мелких высевок двух предыдущих сборов или 
хуасяна. С ноября месяца кончаются все счеты и расчеты до следующего мая. Каждый 
занимается чем кто вздумает; одни кое-что почитывают, другие делают фотографии, за
нимаются зубрежкой английского языка... первым русским, приехавшим сюда без зна
ний английского языка, и притом людям с ограниченными средствами, пришлось преодо
леть много препятствий и трудностей. Необходимость заставила преодолеть все»8.

Фирмы русских чаеторговцев пополнялись, в основном, служащими из Сибири, на
родом своенравным и свободолюбивым. Часто заглушали они тоску по родине дешевой ки
тайской водкой и, к ужасу местных жителей, принимались «озоровать». Последствия «озор
ства», приводящие к громким происшествиям, на следующий день обсуждались ханькоу- 
ским обществом и, превращаясь в легенды, доходили до русских властей в Пекине.

Начиная с 1868 г. среди купечества, торгующего китайскими товарами, стали 
вестись разговоры о необходимости постройки в городе православного храма. Инициато
рами выступили московские купцы, возглавляемые П.П. Боткиным9, которые стали соби
рать необходимые средства по подписному листу. Заниматься вопросами устройства хра
ма в Ханькоу было поручено Н.А. Иванову, который к тому времени представлял интере
сы России уже как вице-консул. Он вел переговоры с администрацией британской кон
цессии о покупке участка под строительство храма и вскоре приобрел его на земельном 
аукционе за собственные деньги. Место было выбрано удачно, оно располагалось напро
тив британского консульства, недалеко от реки Янцзы. Позже этот участок был передан 
им в дар как вклад в общее дело создания в Ханькоу православного храма. По просьбе 
купцов в обязанности вице-консула входило и ведение финансовых дел по сбору средств 
на строительство, в которых ему помогали открывшиеся в Ханькоу русские торговые до
ма «Н.А. Иванов и К°», «Окулов, Токмаков и К°», «Ха.минов, Родионов и К°». Сбор 
средств шел с переменным успехом, так как основным источником был процент с при
были от отправленных в Россию чаев. В 1871-1872 гг. было получено пожертвований ям- 
бовым серебром10 от:

Петра Боткина и сыновей — 1029 л. 98 ф.
Кандинской М.Н. — 429 л. 04 ф.
Кандинского А.С. — 79 л.
Расторгуевых Д. и А. — 409 л. 88 ф.
Трапезникова и К° — 296 л. 68 ф.
Прянишникова В.С. — 98 л. 80 ф.
В. Прянишникова и Ф. Деньгина — 125 л. 20 ф.
Братьев Л. и М. Лосевых — 71 л. 76 ф.
ТД Вогау и К°. — 43 л. 60 ф.
Шубина И.О. — 32 л. 80 ф.
Попова К. А. — 452 л. 92 ф.
Орлова М. Г. — 155 л. 80 ф.
Оборина А. И. — 40 л. 92 ф.
Сабашникова В.Н. — 237 л. 56ф.
Сабашникова Ф.Н. — 48 л. 04 ф.
Ленивова А.Н. — 12 л. 64 ф.
Шайкина И.О. — 313л. 84 ф.
Александрова А.С. — 118 л. 32 ф.
Молодых Г.Т. — 79 л. 96 ф.
Немчинова Я.А. — 1063 л. 92 ф.
Осокина М.О. — 160 л. 36 ф.
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Корзухина М.11. — 31 л. 04 ф.
Котельникова И.С. — 160 л. 28 ф.
Лаврентьева И.М. — 31л. 04 ф.
Лаврентьева Д.М. — 24 л. 80 ф.
Его превосходительства Е.К. Бюцева — 97 л. 50ф.
Иванова Н.А. — 1200 л. 00 ф. (сделал пожертвование в 1879 г.)
Итого: Ханькоусских лан (х. л.) — 7 29911.
В 1875 г. Н.А. Иванов подал прошение об отставке и передал свои полномочия пре

емнику— П.А. Пономареву1*, который сразу после своего назначения в 1876 г. взялся за ско
рейшее разрешение затянувшегося вопроса о возведении храма. В мае того же года в Хань
коу состоялось большое собрание представителей русской колонии, на котором председа
тельствовал императорский консул К.А. Скачков13. В своей вступительной речи он сказал: 
«Мысль о постройке храма явилась лет восемь назад в среде москвичей, заинтересованных 
торговыми делами в Китае, и, приобретая теперь некоторые крохи прибыли, их преданность 
к православию говорила им. чтобы они не оставались за то неблагодарными Богу, и, должно 
сказать, столь счастливая мысль всего более была поддержана в Москве, выразившейся доб
ровольной подпиской»14. Далее Константин Адрианович высказал мнение, согласованное 
с П.П. Боткиным, о том, что строить отдельное церковное здание в китайской глубинке 
не нужно, а стоит сделать храм домовым, домашним, разместив его в одном из лучших зда
ний какой-либо русской компании «с походным престолом, с православным крестом на доме, 
и чтобы в том же доме помещались квартиры для священника и причетника». Этот вопрос он 
объявил уже решенным. Особое внимание консул уделял выбору священника и причетника, 
предлагая, чтобы священник был обязательно семейным, и «при всех благочестивых качест
вах был украшением для чести нашей колонии в здешнем порте»15. Отвечая на вопросы со
бравшихся о том, почему лучше сделать храм домовым, Константин Адрианович сказал: 
«К сему побудительной необходимостью есть та предосторожность, всегда благоразумная 
в Китае в среде его населения, вообще неприязненного к конкурентам и из христианской ре
лигии, чтобы наша святая не была поругана, окощунствована. Уже известным уроком, что 
церковь с куполом и со всеми его церковными атрибутами, как строят здесь иностранцы, ско
рей приманивают ненавистных к христианству китайцев, чем тот же самый храм, но поме
щенный в простом опрятном доме с крестом над ним и довольно просторной комнатой для 
пристойного помещения походного иконостаса и походного престола и там же места для мо
лящихся. При угрожающей опасности, такие иконостас и престол всегда будет легко оберечь 
от поруганий»16. Заканчивая свою речь, дипломат предложил назвать храм во имя святого 
Алексия, вспомнив недавний визит в Ханькоу великого князя Алексея Александровича.

После многочисленных обсуждений, споров, согласований, купцами, наконец, 
было решено начать в 1877 г. строительство отдельно стоящего храма во имя святого 
благоверного князя Александра Невского, покровителя Русской земли и святого покрови
теля правящего императора Александра III. Открытие храма намечалось в 1884 г.

В Кяхте вопросом сбора пожертвований занимался приезжающий в Иркутск 
по делам службы П.А. Пономарев. В своем письме от 31 января 1877 г. он рассказал 
о сложностях по оформлению подписного листа посланнику в дипломатической миссии 
в Пекине Е.К. Бюцову17: «Ваше Превосходительство, Евгений Карлович! Согласно ваше
го назначения, я принял на себя обязанности в осуществлении постройки православного 
храма в Ханькоу, для чего и составил подписку по прибытии моему в Кяхту с тем, чтобы 
в течение семи лет делать сбор с ящиков чая, и должен признаться, что много перенес 
в Кяхте неприятностей и крайне оскорбительных нареканий от некоторых, имеющих ка
питалы личностей; поверители по 2 часа промыкались в некоторых домах, убеждая под
писать подписку, причем источая все свое красноречие и энергию, но при таком положе
нии я не мог прийти к предполагаемому вновь мной результату»18.
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Рис. 1. Храм после открытия в 1886 г.

Источник: Журнал «Нива». Л» 1. 1887. С. 25.

Казалось бы, именно кяхтинское купечество должно было быть больше других 
заинтересовано в этом вопросе, однако существующие разногласия между московскими 
и сибирскими коммерсантами мешали им договориться. Наконец, к концу 1876 г. кяхтин- 
цы подписали свои документ, снабдив его многочисленными оговорками:
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фабриках наших ко-

«Мы, нижеподписавшиеся, обязуемся в течение 7 лет, начиная с будущего года по 
1884 г., платить в Ханькоу на постройку православного храма и на облачение священника, 
церковных служителей, с покупаемого в Китае для нас как в Ханькоу, так и в Фучао чая:

— с байхового: по 10 фын с ящика, по 7 фын с полуящика;
— с кирпичного, выдечываемого на наших фабриках или на 

.миссионеров для нас с черного обыкновенного и зеленого, по 6 фын;
— с сахара-леденцу по 4 фына с куклы, последний, покупаемый в Тяньцзине, отку

да по окончании каждого года или сезона комиссионеры должны будут пересылать ка
питал в Ханькоу в Императорское Российское вице-консульство, если будет консул из 
купцов, в противном же случае, в комитет, имеющий быть при постройке церкви точно 
также ханькоуские и фучаоские наши комиссионеры должны уплачивать деньги в вице
консульство или же в комитет, как сказано выше. Уведомления отдельных комиссионе
ров наших о настоящем добровольном соглашении для нас необязательно, если кто-либо 
из нас и не уведомит, то достаточно будет показать комиссионерам нашим эту под
писку. и они должны беспрекословно платить деньги.

Подписи поставили:
Павел Андреевич Пономарев и.д. вице-консула Императорского вице-консульст

ва в Ханькоу, купец 1-й гильдии.
Иван Федорович Токмаков, кяхтинский купец 1-й гильдии.
Осип Яковлевич Молотков, арский купец 1-й гильдии.
Алексей Михайлович Лушников, кяхтинский купец 1-й гильдии.
Матвей Васильевич Шишмарев, кяхтинский купец 1-й гильдии;
Михаил Немчинов — кяхтинский купец 1-й гильдии;
Михаил Корзухин — кяхтинский купец...»14.
Среди подписавших были известные сибирские купцы Я. Немчинов, М. Коко- 

вин, Ф. Пахолков, И. Хаминов, В. Родионов, М. Шишмарев, А. Швецов и др. Так общее 
дело по возведению храма в китайском Ханькоу объединило российских купцов в раз
ных концах России и Китая.

В качестве архитектора был приглашен В.Ф. Ватсон, имевший большой опыт 
строительства зданий в Ханькоу. Проект был одобрен в Москве, церковь решили постро
ить в византийском стиле, частично каменную и частично деревянную. Большую по
мощь в покупке и переправке в Китай добротного строительного материала оказал 
П.П. Боткин, принявший близко к сердцу идею русского храма в Ханькоу. Неслучайно 
до сих пор этот храм местные жители современного города называют «боткинским».

Общие расходы на строительство составили 11 608 лан20 58'А фын. В них входи
ли насыпь земли, оплата работы архитектора В.Ф. Ватсона, налоги и сборы, расходы по 
установке железных решеток на окна, покрытие крыши железом, установка крестов, сте
кол, расходы по страхованию и т.д. Перерасход средств составил 118 лан 58!4 фын. Оста
вался открытым вопрос по строительству каменного церковного дома для священника и 
слуг, ограды вокруг церкви, караулки и проезда причта из Москвы в Ханькоу, на что бы
ло нужно еще около 9000 лан. Необходимо было подумать и об обеспечении священника 
и притча, то есть об оплате их содержания. Ханькоуские чайные компании вновь пришли 
на помощь и внесли очередные крупные взносы, особенно торговый дом «Пятков, Мол
чанов и К°»:

«Получено от:
П.А. Пономарев и К° — 1000 л. 00 ф.
Токмаков, Шевелев иК° — 1000 л. 00 ф.
Молчанов, Пятков и К° — 2000 л. 00 ф.
И.Р. Лебедев — 100 л. 00 ф.
Л.П. Ширкунов — 100 ф. 00 л.
Итого: х.л. 11 489 л. 95 ф."
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Ежедневно П.А. Пономарев бывал на стройке, проверяя расходы согласно смете 
и сокрушаясь, что денег опять не хватает. Его подорванное здоровье не выдержало ко
лоссальных нагрузок, связанных с ведением консульских и собственных чайных дел, 
и в декабре 1883 г. он умирает. Согласно воле купцов, представлять русские интересы 
в Ханькоу в качестве вице-консула должен был кто-то из их среды. Но не найдя достой
ного претендента, они выразили согласие на назначение таковым профессионального ди
пломата Павла Андреевича Дмитревского22, сыгравшего важную роль в развитии русско- 
китайских отношений. Было открыто императорское консульство, и молодой дипломат 
приступил к своей работе. К момен ту его приезда здание церкви было уже построено, и 
шло оформление внутренних помещений.

В очерке, посвященном созданию храма, иеромонах Николай Адоратский'3 писал: 
«В 1883 г. через посредство П.П. Боткина были присланы из Москвы дубовый иконостас 
(работы В.А. Астафьева), прекрасные образа в цинке (М.П. Боткина'4 и его школы)'3 и бо
гатая церковная утварь. Священные сосуды с эмалью работы П.А. Овчинникова красова
лись на московской выставке 1882 г.»26 Однако открытие храма затягивалось. Проблема со
стояла в отсутствии церковнослужителей. Несмотря на хлопоты П.П. Боткина и обещания 
Святейшего Синода прислать в Ханькоу постоянного священника, его приезд из Москвы 
не предвиделся. Поскольку храм еще летом 1884 г. был готов принять верующих, купцы 
обратились с просьбой к начальнику Пекинской миссии архимандриту Амфилохию (Луто- 
винову) отправить кого-то из ее членов для его освящения и проведения богослужений. 
Купцы просили прислать священника к концу августа, чтобы освящение состоялось 
30 числа, в день равноапостольного благоверного князя Александра Невского.

Описывая вид церкви в своем донесении от 7 июля 1884 г. в Миссию в Пекине, 
П.А. Дмитревский сообщал: «Церковь имеет хороший, рисованный известными живо
писцами иконостас, богато отделанные священные сосуды, ризницу и все необходимое 
для совершения православного богослужения»21.

Затруднения, связанные с приездом священника и причта, были вызваны поис
ком денежных средств на их содержание. Ханькоуские купцы обращались к московским 
купцам, а также к другим заказчикам чая с просьбой о пожертвовании; не получив ника
кого отклика, они решили обойтись собственными средствами. Но обговоренная ими 
сумма позволяла принимать в Ханькоу церковнослужителей только полгода, причем пе
реезды и дорожные расходы, помещение также оплачивались из этих денег. Купцы пред
лагали закрепить ежегодные отчисления в виде местного налога, который были бы обя
заны выплачивать все имеющиеся в городе русские торговые дома, поскольку' рассчиты
вать на добровольные пожертвования было уже рискованным. Отсутствие денег и источ
ников их получения затягивали освящение храма. Наконец, представители российских 
торговых домов «Пятков, Молчанов и К°», «Токмаков. Молотков и К°» и «А.Л. Родионов 
и К°» подписали Соглашение о пожертвовании в фонд церкви на освящение и содержа
ние православной церкви по 'А фына2* с каждого полуящика покупаемого ими в Ханькоу 
байхового чая и по 'А фына с каждого полу ящика, покупаемого в Ханькоу и Кьюкианге 
(Цзюцзяне) на русских фабриках кирпичного чая. Было оговорено, что при изменении 
названий фирм эти обязательства остаются; вновь открываемые фирмы также должны 
привлекаться к уплате этого платежа. Финансирование началось сразу после подписания 
документа в 1884 г. Купцы просили Российскую духовную миссию о командировании 
одного из иеромонахов на зимнее время в Ханькоу. Для обеспечения надежности собран
ных средств было предложено хранить их в консульстве.

После получения положительного ответа из Миссии о направлении в Ханькоу 
о. Николая Адоратского, купцы стали готовиться к его приезду. Торжественный день 
долгожданного освящения был назначен на 26 апреля 1885 г. В своем письме к члену Пе
кинской Миссии о. Алексию (Виноградову) иеромонах сообщал: «Вот уже три недели 
пребываю здесь. 26 апреля Бог помог мне освятить здешний храм. Приехач я пачхболь-
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ной и накануне лежал в постечи. Но соотечественники настояли на необходимости ос
вящения, и я через силу совершил его. Во весь день накануне и 26 числа шел дождь, по
этому в церкви были одни русские, ни одного иностранца. До сих пор никто из них не за
глядывал к нам. Церковь достойна вашего изучения: особенно хора и иконы на иконоста
се и сосуды. Если Бог приведет вас послужить здесь, Вы не без пользы для храма прове
дете время в Ханькоу. Осень и зима здесь злостные, даже летам свирепствуют малярий
ные лихорадки. Я еще ни разу не почувствовач себя здесь в нормачьном состоянии. Неудоб
ство помещения вынудило меня поднять вопрос о постройке дама подле церкви. Обеща
ют. но дачыие из года в год нечьзя будет перейти в него. И не знаю, сколько времени по
зволит мне здоровье оставаться здесь. Доктор Вуд советует положитечьно уехать от
сюда, как и О.Я. Молотков. Пока положил себе сроком ачужбу до св. пятидесятницы с по
стам. как Бог укажет. Мачо в церковь приходят матросы со стоящих здесь судов, пред
почитают ачоняться по городу, когда их спускают на берег по опредеченным дням. И пев
цы мои теперь все заняты срочными работами. Пока здесь П.А. Дмитревский, ачужба 
может идти беспрепятственно, а с отпускам его в отпуск большое затруднение. Мало 
средств собрано на содержание храма и священнослужитечьство. Моему слуге дается 10 
до.члароб в месяц, вопрос о певцах из Пекина еще не решен»24.

Одновременно с о. Николаем о состоявшемся радостном событии сообщал в Мис
сию и консул П.А. Дмитревский, обращая внимание на то, что благодарные верующие со
чли своим долгом выразить искреннюю благодарность отцу Николаю за командировку.

В середине мая русская колония проводила выздоровевшего, но еще слабого по
сле болезни иеромонаха в Пекин. Ханькоуская церковь осталась на попечении самих 
прихожан, число которых постоянно увеличивалось за счет роста количества служащих 
в торговых домах.

Русская колония жила дружно, помогая друг другу во время чайных сезонов 
и при производстве чая, несмотря на существующую конкуренцию. Такое сплочение бы
ло вызвано наличием общего дела, так как русские компании считали, что их деятель
ность ведется на благо России.

Храм по-прежнему не имел своего постоянного настоятеля. Следующее посеще
ние русской колонии о. Николаем Адоратским состоялось весной 1886 г. «С 14 марта 
жил в Ханькоу, — писал он о. Алексию. — Служба идет неотпуститечьно. 26 марта 
окрестил одного ребенка у служащего фирмы Молчанова, о чем специальным письмо из
вестил о. архимандрита [Амфилохия] через консульство. Готовлюсь к страстной неде
ле и Пасхе. Певцы помогают мне по мере сил и усердия. Здесь необходимо иметь двух 
певцов, которым можно было дать угол в церковном доме и в русской типографии. Ну
жен бас. Церковный дом готов и теперь просыхает. На Пасху надеюсь перейти в него. 
Он обошелся в 5000 лан и вышел великолепный, при нем восемь больших комнат. Содер
жание его особенно зимой, будет стоить недешево, при нем восемь каминов. Церковь 
в течение 4-х лет должна уплачивать суммы за тепло в доме, около 2000 лан уже внесе
ны. Меблировка дома уже приобретена на аукционе. В столовой будет стол из красного 
дерева. Зимой можно жить в одной половине»20. В своем следующем письме он расска
зывает о событиях Пасхи и добрым словом отзывается о русских купцах: «С помощью 
Божией я справил благополучно службы страстной и пасхальной недель. Все сошло бла
горазумно и по чину. Исповедовались и причастились Святых тайн 14 человек, о чем я 
известил о. архимандрита отношением. Крещен младенец Сергей Кузнецов... Здешнее 
купечество в благодарность за освящение храма и службы в нем оплачивало мне 200 
лан. Дорого яичко к крашеному дню! Иеромонах Николай»2'. Вскоре в большой церков
ный дом переехал консул П.А. Дмитревский, вернувшийся из отпуска с молодой женой.

Русская колония в Ханькоу окрепла. Приезжать в далекий край стали семьями, 
рождались дети, появлялись свои местные традиции по отмечанию праздников. Кроме 
известных представителей купеческого мира, в ее состав входили служащие торговых
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компаний, а также представители различных транспортных и страховых контор. Основ
ными чайными компаниями были торговые дома «Токмаков, Молотков и К°», «Спеши- 
лов С. И. и К°», «Пятков, Молчанов и К°». Глава последней компании Н.М. Молчанов 
был выбран председателем правления Ханькоуского Международного клуба. Своих 
представителей имели фирмы «Братья Поповы и К0», «Петр Боткин и сыновья». Среди 
жителей большим авторитетом пользовалась семья туринского купца Семена Андрееви
ча Чиркова. Сразу после приезда в Ханькоу его супруга Елизавета Николаевна, дочь тю
менского купца Чмутина, стала уделять большое внимание церковным делам.

В церкви и в молитвах русские подданные находили утешение, устав от тяжелой 
работы, связанной со многими трудностями, от тоски по дому, от жаркого климата и не
известных болезней. Первоначально при покупке чая они пили его в больших количест
вах, не разбираясь. Это отрицательно сказывалось на здоровье, уходили из жизни пионе
ры чайного бизнеса в Ханькоу: Г.Е. Окулов. М.Ф. Пятков. П.А. Пономарев. Н.А. Иванов. 
Я.М. Молчанов и другие. Церковь давала возможность духовной крепости, давала силы 
для преодоления тягот непростой жизни вдали от Родины.

Иеромонах Николай полюбился местному обществу, и когда через два года он 
вернулся в Пекин, многие представители русской колонии искренне сожалели об этом. 
Находясь в России, отец Николай написал о храме в Ханькоу в популярный журнал «Ни
ва». Его статья на эту же тему была опубликована ранее в журнале «Православное обо
зрение». Вместо него 26 августа 1886 г. к храмовому празднику и дню тезоименитства 
императора из Пекина прибыл недавно приехавший в Китай иеромонах Амфилохий 
(Шипунов) с двумя певчими для совершения церковной службы с исправлениями требы 
в течение предстоящей зимы. Новый священник был сибиряком, недавно закончившим 
духовную семинарию. Он пробыл в Миссии до 1892 г. и затем уехал в Россию, продол
жив службу в Иркутске и на Алтае.

К началу 1890-х годов в русской колонии произошли большие перемены. Веду
щими торговыми домами, имеющими свои филиалы в Кьюкнанге и Фучжоу, стали «Ток
маков, Молотков и К°», «Молчанов. Печатное и К°». и «Спешилов С.И. и К°». Были от
крыты чайные фирмы Панова, Чиркова. Вершинина. Накваснна. действовали представи
тельства .московских компаний братьев Поповых и Высоцкого, продолжали свою заку
почную деятельность коммерческие агенты фирм «Петр Боткин и сыновья». «А. Губкин 
и его преемник А. Кузнецов и К°», «Грибушин и К°» и многих других. .Ханькоу стано
вился центром русско-китайской торговли, авторитет русского купечества был очень вы
соким. Это привело к тому, что .многие британские компании, не выдержав конкуренции, 
были вынуждены закрыться и перебраться в южный Фучжоу, потеснив там. в свою оче
редь. наших купцов. Такие успехи были отмечены правительством, внимательно следив
шим за развитием событии в далеком Ханькоу. В 1891 г., путешествуя по Востоку, буду
щий наследник престола Николай Романов посетил Ханькоу.

6(18) апреля 1891 г. наследник престола прибыл в Ханькоу. Его торжественно 
встречали поверенный в делах Миссии К.В. Клейменов и консул П.А. Дмитревский. 
Вскоре после приезда цесаревич направился со своей свитой на службу в церковь, где 
при входе его встретил архимандрит Амфилохий со святой водой и крестом. По описа
нию Э.Э. Ухтомского, делегация с благоговением взошла на паперть ханькоуской церкви: 
«Светлый храм с пронизывающими кадильный дым солнечными лучами и озаренные 
ими задумчиво-строгие лики на иконостасе, — все живо напоминает родину и наполняет 
душу сладостно-жгучим ощущением. Хор любителей (Орлов, Масленников, Токмаков, 
Милютин, Останин, Кандинский) превосходно поет во время Божественной литургии 
” молси1а. Приехавший из столицы вместе с архимандритом длиннокосый христианин- 
китаец В11ятно по-своему читает Апостола»’2. '

«„« ПрьИ',0Ж"ЛСЯ * К?е.сту' НИ-к1 п ДНес ему просфору с просьоои удостоить его дом посеще-
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нием и откушать хлеба-соли. Приняв приглашение, августейшие путешественники от
правились в смежное церковное здание, где в квартире консула Дмитревского был приго
товлен чай. Наследнику представили жену консула и жену купца Спешилова. Затем ему 
были также представлены члены депутации ханькоусцев и посредников в чайной торгов
ле в Северном Китае (из Калгана для этой церемонии прибыл купец Басов). Во время 
чаепития прозвучали приветственные речи, произнесенные компаньоном компании 
«Токмаков, Молотков и К°» (в Ханькоу. Фучжоу. Тяньцзине, Кяхте и Москве), селенгин- 
ским купцом Алексеем Петровичем Малыгиным и представителем русских купцов в Се
верном Китае Алексеем Дмитриевичем Старцевым.

Позже в доме Никиты Матвеевича Молчанова состоялся завтрак, во время кото
рого будущий царь беседовал с купцами об их достижениях и проблемах. Были высказа
ны пожелания о ремонте ханькоусской церкви, которая, простояв более семи лет в тяже
лых климатических условиях, стала в нем остро нуждаться. Шла речь и о том, что в ус
ловиях развития русской чайной промышленности в данном регионе было бы полезно 
иметь здесь свою концессию. Все эти вопросы наследник обещал обсудить с наместни
ком Чжан Чжидуном. Ремонт церкви также был обещан.

После завтрака наследник посетил фабрику «Молчанов. Печатное и К°». где в од
ном из помещений фирмой «Токмаков, Молотков» по инициативе одного из ее представи
телей С.В. Литвинова была устроена интереснейшая выставка китайских произведений. 
Кроме различных предметов искусства, здесь были выставлены коллекции всех сортов ки
тайского чая (цветочного, байхового, плиточного, кирпичного) с обозначением мест проис
хождения. Великий князь приобрел некоторые предметы с выставки, а также попробовал 
некоторые чаи, которые еще с весны компания закупала в ожидании визита цесаревича.

Э.Э. Ухтомский, впечатленный достижениями русских купцов в Ханькоу, писал: 
«Наши коммерсанты пользуются в Китае огромным влиянием. Несмотря на свою край
нюю малочисленность и обособленность от отечества, невзирая на грозную конкурен
цию иностранных капиталистов и кратковременность серьезного занятия чайным де
лом, — они шутя сумет отвоевать себе в нем почти первенствующее положение, кото
рое что ни год, должно крепнуть. Китайцы очень любят здешних русских: при взрыве 
негодования черни против европейского элемента, служащие у них готовы грудью 
встать за своих хозяев»33.

После осмотра выставки наследник внимательно ознакомился на с производст
вом кирпичных и плиточных чаев фабрики «Молчанов, Печатнов и К°». У входа цесаре
вичу было поднесено на серебряном подносе прессованное блюдо, изготовленное из луч
шего зеленого чая, с соответствующими надписями и хлебом-солью. Ему была показана 
полная и подробная картина фабрикации чая. В процессе посещения фабрики были озву
чены сведения о том, что русскими фирмами только из Ханькоу ежегодно отправляется 
свыше 10 000 ящиков кирпичного и плиточного чая. Первенство принадлежит «молча- 
новской» фабрике. После окончания визита наследнику преподнесли спрессованные 
(специально в память августейшего посещения) кирпичи зеленого чая с надписью о ра
достном событии, которые получили и все члены свиты.

В 8 вечера давался обед от имени консула, организованный в доме Молчанова. 
За столом собравшиеся иностранные дипломаты и старшие члены русской колонии обсу
ждали различные вопросы чайного рынка и продукции, а по окончании обеда был устро
ен фейерверк.

Несмотря на большее количество мероприятий, наследник старался ежедневно 
посещать церковь. В одно таких посещений Александровского храма он стал крестным 
отцом новорожденного младенца, сына консула Дмитревского, нареченного Николаем34.

9 апреля состоялся очередной обед от всей русской колонии, прошедший в од
ном из отделений «гокмаковского» пакгауза, нарядно и оригинально украшенного для
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(Окончание следует)
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Нерпин Иван Алексеевич (1814-1875) — кяхтинский купец 2-й гильдии, общественный деятель. 
Иванов Николай Алексеевич (1832-14.03.1882)— казанский купец 1-й гильдии, впоследствии 
русский вице-консул в Ханькоу, коммерции советник.
Оборин Адриан Иванович (ок. 1833—'?) — одесский купец 1-й гильдии.
РГБ НИОР. Ф. 273. Картон 15. Е.Х. 1. Л. 158.
Преемник фирмы «Окулов, Токмаков и К°». образована после кончины одного из владельцев. 
Иванова (урожд. Сабашникова) Елизавета Михайловна (1837-1882).
От Москвы до Ханькоу: Извлечения из письма русской путешественницы. М.: Уннв тип (Кат
ков и К°). 1873. С. 47.
Там же. С. 68.
Боткин Петр Петрович (1831-1907) — глава семейной фирмы «Петр Боткин и сыновья» после 
смерти отца, И.К. Боткина, известного купца и чаеторговца. Состоял церковным старостой 
Храма Христа Спасителя в Москве.

10. Ямбовое серебро (ямбы) — русское название слитков серебра, обращавшихся в К|гтае до денежной 
реформы 1933 г. Чаще всего они бывали весом около 1875 граммов и имели вид китайских башма-
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этого важного события. Во время обеда многие служащие русских чайных компаний бы
ли представлены будущему государю.

На следующий день наследник отправился вниз по реке, где недалеко от евро
пейского квартала находилась фабрика кирпичного чая фирмы «Токмаков, Молотков 
и К°». Было отпраздновано 25-летие одноименного торгового дома, которому она при
надлежала. В память об этом событии было высказано пожелании о пожертвовании 
10 000 рублей на учреждение стипендии имени Николая Романова в Петербургском уни
верситете на Восточном факультете по китайско-монголо-маньчжурскому разряду.

Во время посещения чайной фабрики «Токмаков, Молотков и К°» наследник оз
накомился с процессом приготовления чая от начала прессования хуасяна до упаковки 
готового «кирпича» в бамбуковые ящики. После осмотра цесаревич «откушал там чая и 
милостиво беседовал с ее представителями (тяньцзинским коммерсантом Алексеем 
Дмитриевичем Старцевым, временно селенгинским купцом Алексеем Петровичем Ма
лыгиным и временно нарымским купцом Семеном Васильевичем Литвиновым)»"’5.

Кульминационным событием стала встреча наследника с наместником провин
ции Чжили — Чжан Чжидуном, во время которой поднимались вопросы русско-китай
ской чайной торговли. Наследник озвучил пожелания русских купцов и дал понять, что 
вопросы двусторонней торговли крайне важны для российской экономики.

На следующий день цесаревич покинул гостеприимный Ханькоу, отправившись 
в соседний Кыокианг (Цзяюцзян), где также находились русские фабрики по производству 
кирпичного чая («Молчанова, Печатнова и К°» и «Молоткова, Токмакова и К°»), Перед 
отъездом он присугствовал на прощальном завтраке с представителями обеих русских 
фирм в доме фирмы «Молчанов, Печатное и К°». Купец А.П. Малыгин, служащий этой 
компании, от лица ханькоуских коммерсантов (двух торговых домов: Товарищества «Бра
тья К. и С. Поповы и К°» и фирмы «Спешилов, Чирков и К°») объявил об их общем жела
нии пожертвовать 10 000 рублей в память незабвенного посещения на учреждение стипен
дии цесаревича в одном из высших учебных заведений России на его усмотрение.

Впечатленный посещением Ханькоу и Кьюкианга. где наглядно была представ
лена деятельность и достижения русского купечества в этом далеком крае, Э.Э, Ухтом
ский писал в своей книге: «Пионеры необъятного по глубине и размерам русского буду
щего в пределах Китая, очевидно, широко смотрят на вещи и сознают свою органичную 
связь с Россией. Исполать им на этих помыслах и на этом великом деле!»’6
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ков. Для проведения расчетов их использовали целиком или разрезали на части. Изготовлением и 
выпуском ямбов занимались частные банкиры и менялы (обычно из провинции Шаньси).

11. АВП РИ. Фонд Миссия в Пекине. Он. 761. Д. 905. Л. 1.4.
12. Пономарев Павел Андреевич (1844-1883) — иркутский купец 1-й гильдии. Вице-консул Рос

сийской империи в Ханькоу.
13. Скачков Константин Адрианович (1821-1883) — русский ученый и дипломат, китаевед. Гене

ральный консул в Чугучаке. Тяньцзине, Шанхае.
14. РГБ НИОР. Фонд 273. Картон 13. Ед. хр. 5. Л. 1.
15. Там же. Л. 1.
16. Там же. Л. 2.
17. Бюцов Евгений Карлович (1837-1904) — русский дипломат. С 1858 г. — на службе в МИД 

России. В 1862-1873 гг. работал в дипломатическом и консульских представительствах в Китае 
и Японии: в 1862-1865 — консул в Тяньцзине, в 1865-1869 — в Хакодате, в 1869-1870 — по
веренный в делах в Китае, в 1871 г. стал первым русским консулом в Иокогаме, совместив эту 
должность с постом поверенного в делах России в Японии. Был также посланником в Греции, 
Иране и Швеции.

18. АВП РИ. Фонд Миссия в Пекине. Оп. 761. Д. 905. Л. 1.
19. Там же. Л. 2.
20. В среднем один лан (лян) серебра весил 31 г.
21. Там же. Л. 3.
22. Дмитревский Павел Андреевич (1855-1899) — дипломат. С 1877 по 1899 г. —сотрудник МИД. 

В 1882-1883 гг. — и.о. консула в Ханькоу; 1884-1892 гг. — консул в Ханькоу; 1893-1896 гг. — 
консул в Тяньцзине; с 1 июля 1896 по 17 августа 1899 г. — генеральный консул в Шанхае. 
Скончался в Сеуле по дороге в отпуск в Россию.

23. Епископ Николай, в миру Пётр Степанович Адоратский (1849-1896). Прибыл в Китай в соста
ве 16-й Миссии 1879-1883 гг. Пробыл в Пекине до февраля 1886 г. Позднее — епи
скоп Оренбургский и Уральский. Скончался в возрасте 47 лет.

24. Боткин Михаил Петрович (1839-1914) — художник, академик исторической живописи, искус
ствовед. Сын Петра Петровича Боткина.

25. Возможно, что были подарены иконы из коллекции зятя П.П. Боткина — известного художника 
и коллекционера И.С. Остроухова.

26. Журнал «Нива» № 1. 1887. С. 20.
27. АВП РИ. Фонд Миссия в Пекине. Оп. 761. Д. 905. Л. 5.
28. Фын — китайская монета, 1/100 лапа.
29. РГБ НИОКР. Ф. 52. Картон 52. Ед. хр. 60. Л. 3.
30. Там же. Л. 2.
31. Там же. Л. 7.
32. Ухтомский Э.Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя наследника 

цесаревича, 1890-1891: [в 3 т., 6 ч.] / авт.-изд. Э.Э. Ухтомский; ил. Н.Н. Каразина. Санкт- 
Петербург; Лейпциг: Ф.А. Брокгауз. 1893-1897. Т. 2. С. 204.

33. Там же. С. 224.
34. Судьба царского крестника Николая Павловича Дмитревского в дальнейшем сложилась траги

чески. После революции он стал известным художником-оформителем. Чтобы избежать аре
ста, он изменил фамилию на «Дмитриевский». Его работы неоднократно отмечались на всесо
юзных полиграфических выставках, в 1937 г. — на Всемирной выставке в Париже. Арестован 
15 декабря 1937 г. (по другим данным — в октябре), обвинен в «шпионской деятельности в 
пользу Германии». 23 декабря 1937 г. Комиссией Наркома ВД и Прокурора СССР приговорен к 
расстрелу. Однако перед расстрелом его неожиданно выпустили. Приехав домой, он набросил
ся на еду, но оголодавший организм не принял такого количества пиши, и молодой человек 
скончался от заворота кишок.

35. Ухтомский Э.Э. Указ. соч. С. 241-242.
36. Там же. С. 246.
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Научная жизнь

О книге Курта М. Кэмпбелла «Поворот. Будущее 
американской дипломатии в Азии» (СашрЬеП К.М. 
ТЬе Р1УО1: ТЬе Гп(иге о Г Атепсап 8ШесгаЙ т А§1а)

За последнее десятилетие наиболее значимым и масштабным внешнеполитиче
ским действием США по отношению к Азиатско-Тихоокеанскому региону стало провоз
глашение и осуществление так называемой стратегии поворота (р1\о1), или перебаланси
ровки (геЬа1апс1п§).

Основой ее официального выдвижения в 2011 г. стало признание администраци
ей тогдашнего президента США Б. Обамы того, что большая часть истории XXI века бу
дет связана с Азией — регионом, где проживает половина мирового населения, 
а к 2030 г. будут сконцентрированы три из четырех крупнейших экономик мира1. Амери
канское руководство исходило из того, что внимание, уделяемое Соединенными Штата
ми АТР, не соответствовало реальному значению этого региона, и ему следует занять 
главное место среди внешнеполитических приоритетов США.

Увидевшая свет в 2016 г. книга Курта Кэмпбелла «Поворот. Будущее американ
ской дипломатии в Азии»2 призвана разъяснить сущность азиатской стратегии США ши
рокой общественности и, несомненно, представляет интерес для экспертов-международ
ников и всех, кто интересуется изучением процессов, происходящих в АТР.

Во-первых, особую ценность книга представляет потому, что написана специа
листом, за плечами которого огромный опыт дипломатической и исследовательской ра
боты на азиатском направлении внешней политики США. С 2009 по 2013 г., то есть в го
ды первой администрации Б. Обамы, Курт Кэмпбелл3 занимал должность помощника го
сударственного секретаря США Хиллари Клинтон по делам Восточной Азии и Тихооке
анского региона и являлся, таким образом, одним из ключевых архитекторов «поворота». 
Его книга, основанная на опыте работы в Госдепартаменте и четырехлетней реализации 
азиатской стратегии США в условиях внутриполитических ограничений и кризисных си
туаций, разгоравшихся в других точках мира, стала итогом размышлений о необходимо
сти более активного участия Америки в азиатских делах. Используя ретроспективный 
анализ опыта американского присутствия в регионе, К. Кэмпбелл объясняет необходи
мость «поворота» и четко обозначает направления, по которым Соединенные Штаты 
должны работать, чтобы поддерживать жизнеспособность этой стратегии.

Во-вторых, следует принять во внимание, что объявление о «повороте» США 
в Азию было крайне неоднозначно воспринято как внутренними кругами, так и междуна
родной аудиторией. Возникли вопросы о том, какие мотивы стоят за запуском стратегии, 
какие последствия она будет иметь для обязательств США на Ближнем Востоке и будуще-
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го трансатлантических связей. Такое положение дел заставляет обратиться к книге 
К. Кэмпбелла как к своего рода «первоисточнику», где можно найти ответы на поставлен
ные вопросы, и лучше понять, какими соображениями руководствовалась американская 
политическая элита, принимая решения, во многом определившие характер международ
ных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе в последнее десятилетие.

Книга К. Кэмпбелла выстроена вокруг двух ключевых аргументов. Во-первых, 
Азия должна занять центральное место при формулировании и проведении американ
ской внешней политики. «Азия... имеет ключевое значение для успешной реализации 
фактически каждой из политических целей Вашингтона в XXI веке»,— заявляет ав
тор4. — «Интересы США неразрывно связаны с ситуацией в сфере экономики, безопас
ности и политики в Азии, и поэтому крайне важно, чтобы Соединенные Штаты расши
рили и углубили свое участие в делах региона»5. Во-вторых, увеличив свои амбиции 
в отношении региона. Соединенные Штаты должны преследовать всеобъемлющую 
и гибкую стратегию в Азии, подкрепленную вниманием на высшем уровне и соответст
вующими ресурсами, для того чтобы не только продолжать играть свою традиционную 
роль в регионе, сохранять свои союзные обязательства заслуживающими доверия, 
но и укрепить и поддержать «оперативную систему» Азии (сложный комплекс создан
ных институтов, соглашений и договоренностей в сфере безопасности, а также ценно
стей и норм, на основе которых выстроен текущий порядок в регионе6).

Первая глава посвящена анализу критических оценок стратегии «поворота». Ус
ловно их можно разделить на пять категорий:

1) к первой группе относятся аргументы тех, кто считает, что концепция «пово
рота» и даже наименование стратегии косвенно подразумевают, что предыдущие адми
нистрации ушли из Азии или в свое время отказались от нее. По мнению критиков, это 
не соответствует истине, так как Соединенные Штаты всегда были глубоко вовлечены 
в дела региона. Поэтому говорить о каком-то стратегическом новаторстве бессмысленно. 
Более того, умозаключение «ушли и внезапно вернулись», на которое наталкивает приня
тая терминология, наносит дипломатический урон стране, отрицает или умаляет значе
ние усилий предыдущих администраций;

2) ко второй группе относятся опасения, что «поворот» означает аннулирование 
Америкой своих обязательств перед Ближним Востоком и Европой, что стало бы, с точки 
зрения сторонников этой позиции, ошибкой, если принять во внимание конфликты в Аф
ганистане и Сирии, нестабильность в Ираке и Ливии, противоречия с Ираном и сложную 
обстановку в Европе;

3) в третью группу вошли опасения, что «поворот» может негативно повлиять на 
отношения США с Китаем и даже привести к конфронтации между двумя державами;

4) четвертая группа включает сомнения в возможности полноценной реализации 
стратегии. Америка сталкивается как с внутренними (сокращение бюджетных расходов), 
так и внешними (возникновение ситуаций, требующих стратегического внимания США 
в Восточной Европе и на Ближнем Востоке) ограничениями, создающими серьезные 
препятствия для реализации «поворота»;

5) пятой категорией стали дебаты, разгоревшиеся вокруг выбора термина для на
именования стратегии: «поворот» или все же «перебалансировка»?

Обращаясь к вышеозвученной критике, К. Кэмпбелл заявляет, что несмотря 
на присутствие Америки в Азии и несомненные успехи, достигнутые предшествующи
ми администрациями, чаще всего стратегическое внимание страны было обращено на 
решение проблем в других регионах. «Поворот» должен изменить общую направлен
ность американского внешнеполитического курса, исходя из представлений о том, что 
Азия слишком долго находилась для США на «вторых ролях», и теперь ей нужно от
дать должное. Вместе с тем «поворот» не нужно воспринимать буквально, в географи
ческом смысле (переход с одного театра действий к другому). Америка не «отворачива-
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ется» от остальных своих обязательств и возможностей в других регионах. Более того, 
с ростом взаимозависимости и взаимосвязанности многих событий и процессов в гло
бальном масштабе ключевой целью «поворота» становится «настройка» азиатского ре
гиона таким образом, чтобы он помог в достижении целей США и в остальном мире. 
Важным элементом «поворота» является построение конструктивных и продуктивных 
отношений с Китаем, утверждает Кэмпбелл. Не сдерживание Китая, а укрепление свя
зей с Азией является сутью этой стратегии. Вместе с тем, по мнению автора, «пово
рот» призван напомнить Пекину о сохраняющейся мощи США в регионе7. Что касает
ся внутренних и внешних ограничений в реализации азиатской стратегии США, то 
Кэмпбелл предвидит большую работу по их преодолению при развороте на восток. Ав
тор считает, что даже в свете бюджетных сокращений на оборону Соединенные Штаты 
могут провести их, не нанеся ущерб своему присутствию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Более того, критики чрезмерно фокусируются на наиболее «бросающемся в 
глаза» аспекте «поворота» — сфере безопасности — и игнорируют тот факт, что «по
ворот» к Азии включает в себя множество менее осязаемых, но не менее важных ди- 

8 пломатических и экономических инициатив .
Останавливаясь на проблеме выбора названия для стратегии, автор затрагивает 

интересную тему соперничества Госдепартамента и Белого дома за право присвоения се
бе лавров разработки этого политического курса. Так, с самого начала «поворот» рас
сматривался как термин Госдепартамента4, а к наименованию «перебалансировка» более 
склонялся Совет национальной безопасности в Белом доме10. Кроме терминологического 
разграничения, как следует из книги, имелись явные различия в смысловом наполнении 
новой стратегии. Белый дом был в большей степени нацелен на поддержание ровных от
ношений с Китаем и развитие двустороннего взаимодействия, чем Госдеп, который ви
дел в усилении КНР угрозу давним позициям США в регионе и поэтому ставил в качест
ве приоритетных целей недопущение возможности бросить вызов Америке, укрепление 
отношений с региональными союзниками и партнерами и рассеивание сомнений по по
воду сохранения своего присутствия в АТР.

Во второй главе книги К. Кэмпбелл иллюстрирует беспрецедентный потенциал 
Азии и вызовы, с которыми она сталкивается. Этот регион, покрывающий пространство 
от Японии и Китая до Индии, как подчеркивает автор, является самым динамичным 
в мире. Здесь находятся самые быстрорастущие экономики, самый большой по числен
ности средний класс, а также расположены некоторые из наиболее опасных потенциаль
ных «горячих точек». Кэмпбелл анализирует стремительные преобразования в самых 
различных сферах жизни общества, исследует вопросы демографических изменений 
в азиатских странах и их влияния на экономическое развитие, обращается к рахпичным 
аспектам социальной политики, таким как борьба с бедностью, здравоохранение, образо
вание, подчеркивая значение усилий правительств в этих областях для развития челове
ческого капитала в своих странах. Привлекая статистические данные ООН, Мирового 
банка. Всемирной организации здравоохранения, автор демонстрирует контрасты регио
нального развития, говорит о проблемах, связанных с урбанизацией, санитарией и за
грязнением окружающей среды. Отмечая, что рост благосостояния государств тесно свя
зан с улучшением условий жизни их населения, К. Кэмпбелл обращается к теме эконо
мического развития азиатских стран, затрагивая вопросы инфраструктуры, энергетики 
и рассматривая целый ряд разнообразных «узких» секторов — от судоходства и оборон
ных расходов до изобразительного искусства и киноиндустрии, в которых Азия выходит 
на передовые мировые позиции.

Подводя итоги своего анализа, Кэмпбелл заявляет, что Азия имеет критически 
важное значение практически для всех основных внешнеполитических приоритетов 
США. Так, стабильность американской модели миропорядка частично зависит от того, 
как Вашингтон справится с возрастающей конкуренцией в сфере безопасности в Азии
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и историческим подъемом Китая. В борьбе с исламским радикализмом будет полезен 
пример «умеренных и процветающих мусульманских демократий Азии, таких как Индо
незия»". Азия является незаменимым рынком, поставщиком и партнеро.м для американ
ского бизнеса, что крайне важно для оживления экономики и повышения занятости 
в США. Путь к предотвращению климатических изменений также пролегает через Азию, 
учитывая, что здесь производится больше выбросов углекислого газа, чем в каком бы то 
ни было ином регионе. Соединенные Штаты не могут позволить себе пренебрегать этим 
жизненно важным регионом, подчеркивает Кэмпбелл и указывает на то, что уже с пер
вых дней образования республики американцы обратили свой взор к Азии и постепенно 
стали участвовать в делах региона.

Обращаясь в третьей и четвертой главах к истории американского участия 
в Азии. Кэмпбелл отмечает, что политика США в этом регионе имеет долгое и сложное 
наследие при наличии в ней нескольких неизменных тем, или «констант». Ведение эко
номической деятельности и создание среды, благоприятной для продвижения коммерче
ских интересов США, миссионерская деятельность, распространение демократии и за
щита территориальных владений являлись устойчивыми и постоянными целями амери
канской стратегии и политики в Азии. Условием достижения данных целей было недопу
щение становления регионального гегемона, исходя из чего в разные исторические пе
риоды США стремились ограничить влияние в Азии Британии, Японии или Советского 
Союза. Однако за военными или дипломатическими успехами страны обычно следовали 
крайне дорогостоящие периоды стратегического ухода и невнимания к региону. Этот 
цикл интенсивного внимания и последующего относительного стратегического пренеб
режения нанес ущерб и осложнил присутствие и деятельность США в Азии. Недостаточ
ная вовлеченность в региональные дела искажала восприятие американцами Азии, поро
ждала мифы и не соответствующие действительности представления о ней. Кроме того, 
как считает Кэмпбелл, чрезмерное внимание к борьбе с ростом коммунистического влия
ния в Европе и сосредоточенность на ближневосточных конфликтах фактически отодви
гали Азию на второй план, что, в свою очередь, вело к недостаточной комплектации аме
риканского политического аппарата компетентными кадрами и специалистами по азиат
скому региону, ставя под угрозу интересы США.

Кэмпбелл отстаивает идею, согласно которой для разработки стратегии, позво
ляющей США ответить на вызовы XXI века, Америке сегодня следует прервать этот 
цикл, покончив с проявлением невнимания и нерешительности в отношении азиатского 
региона1'. Необходимо создать стратегию, которая опиралась бы на ключевые аспекты 
предшествующей политики США в Азии и вместе с тем включала новые элементы. 
Предлагаемый К. Кэмпбеллом вариант азиатской стратегии США XXI века ставит перед 
страной задачу играть более активную роль и, подобно «дирижеру оркестра», обеспечить 
слаженное действие всех азиатских игроков, чтобы, с одной стороны, не допустить появ
ления азиатского гегемона (на что были направлены усилия предшествующих админист
раций), а с другой — укрепить существующую региональную систему, созданную Аме
рикой, или, пользуясь терминологией Кэмпбелла, «оперативную систему» Азии, опираю
щуюся на принципы свободы судоходства, торговли, региональной транспарентности 
и мирного разрешения споров. На сегодняшний день Кэмпбелл выделяет в американской 
политической мысли пять соперничающих подходов к тому, как должна выстраиваться 
азиатская стратегия США. Во-первых, это подход СЫпа ПгМ («Китай на первом месте»), 
помещающий Китай и задачу выстраивания с ним крепких и стабильных отношений 
в центр американской стратегии в Азии и рассматривающий остальные двусторонние от
ношения в регионе как вторичные по значимости. Во-вторых, подход, делающий ставку 
на двусторонние альянсы и партнерства США. Его сторонники считают, что их укрепле
ние станет ключом к решению сложных проблем, с которыми сталкивается Америка, та
ких как стратегическая неопределенность вокруг подъема Китая или ядерная проблема
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Корейского полуострова. Третий подход к организации стратегического пространства 
в Азии включает так называемую школу китайской угрозы. Она акцентирует динамику 
соперничества в американо-китайских отношениях. Предвидя рост гегемонистских ам
биций Китая и напряженности в регионе, сторонники этой позиции призывают сосредо
точить внимание на сдерживании Китая и быть готовыми к потенциальному военному 
столкновению с ним. Четвертый подход ставит акцент на транснациональных вызовах, 
с которыми сталкиваются державы региона и международная система в целом, и призы
вает перейти к построению и укреплению институциональных механизмов, включаю
щих целый ряд стран, для совместного решения этих вызовов. Пятый подход заключает
ся в отходе от концентрации на потребностях долгосрочной региональной стратегии 
в пользу решения конкретных актуальных вопросов или кризисов13.

С точки зрения Кэмпбелла, наилучшим решением для создания перспективной 
стратегии является совмещение модифицированной версии второго подхода с выстраива
нием позитивных отношений с Китаем и широким региональным сотрудничеством 
по решению транснациональных вызовов. Такой всеобъемлющий подход позволит США 
создать стабильный баланс сил в Азии, укрепит существующий порядок и даст возмож
ность лучше воздействовать на поведение «непокорных» региональных держав, таких 
как Китай14. Этот подход создаст как стимулы для поддержания существующей «опера
тивной системы», считает Кэмпбелл, так и обозначит цену за ее подрыв.

Как показывает К. Кэмпбелл в пятой главе, время для реализации такой всеобъ
емлющей стратегии настало. После десятилетий стремительного развития и усиления 
региональной напряженности Азия переживает переходный период неопределенности 
и перемен, который станет определяющим для будущего региона и потребует решитель
ных действий и присутствия Америки, считает автор. Он рисует два альтернативных пу
ти дальнейшего развития региона: один, если Азия будет развиваться без активного аме
риканского участия, и другой, если она выберет дорогу, предлагаемую ей США. Таким 
образом, Кэмпбелл представляет будущее Азии как вариант из некоего спектра, на кон
цах которого находятся, с одной стороны, гегемония, с другой — региональный баланс 
сил, порядок девятнадцатого или порядок двадцать первого века, роль растущих держав 
в качестве нарушителей порядка или его заинтересованных участников, экономический 
протекционизм или высокие стандарты торговых отношений, авторитарные режимы 
в странах и внутренние репрессии или движение к демократии. В интересах Америки — 
направить вектор развития региона в сторону предлагаемого ей «идеального» будущего. 
Стратегия «поворота» должна служить реализации этого замысла.

Автор предлагает план из десяти пунктов, по которым следует реализовывать 
деятельность в рамках стратегии (глава 6). Во-первых, необходимо разъяснить суть «по
ворота» и мобилизовать общественную поддержку' с помощью публикации ежегодных 
стратегических документов, излагающих цели и перспективы этой политики, а также об
ращений президента к широкой общественности касательно значения азиатской страте
гии Америки. Во-вторых, Соединенные Штаты должны укрепить систему своих союзов, 
предпринимая усилия по преобразованию альянсовой системы «оси и спиц» (ЬиЬ апд 
зрокез”) в сетевую модель взаимодействия, подразумевающую создание горизонтальных 
связей между союзниками, т.е. «связывание» своих восточноазиатских альянсов с помо
щью новых двусторонних и многосторонних договоров и соглашений. В-третьих, ста
вится задача последовательно формировать среду, или «контуры», для подъема Китая.

Остановимся на этой теме подробнее, так как вопрос выстраивания отношений 
с Китаем красной нитью проходит через всю книгу'. Кэмпбелл отмечает изменения 
во внешнеполитическом курсе КНР. произошедшие в последние годы и выразившиеся 
в увеличении напористости внешней политики Китая, и указывает на те факторы, кото
рые, с его точки зрения, являются движущими силами этих подвижек, так как их пони
мание крайне важно для формирования внешней политики США16. Во-первых, считает
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кибербезопасность, от США потребуется при-

автор. у руководства КНР появилось ощущение, что баланс сил изменился или меняется 
в пользу Китая. Во-вторых, возрос личный контроль Си Цзиньпина над формулировани
ем китайской внешней политики. В-третьих, в Китае происходит рост национализма на 
уровне элит и масс. В условиях замедления темпов роста экономики КНР есть опас
ность, что руководство страны будет использовать националистические настроения для 
сохранения своей легитимности и переключения внимания населения с экономических 
неурядиц, а это, в свою очередь, изменит характер внешнеполитического курса Китая 
в сторону еще большей напористости.

Уже сейчас в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях «поведение Китая 
начинает идти вразрез с жизненно важными национальными интересами США и ставить 
под сомнение его общую приверженность мирному подъему», утверждает Кэмпбелл17. 
В этих условиях Соединенным Штатам следует продемонстрировать решимость остать
ся в регионе, заняв активную позицию, и работать по нескольким направлениям, чтобы 
быть способными управлять соперничеством по вопросам, вызывающим разногласия, 
а также укрепить сотрудничество по вопросам, требующим партнерства Америки и Ки
тая. В военной сфере сосредоточить внимание и укрепить свои силовые позиции в Юго- 
Восточной Азии, усилить возможности по борьбе с противником, использующим систе
мы А2/А0 (апн-ассезз/агеа бета!. системы ограничения доступа, дают возможность ог
раничить доступ или блокировать какой-либо район для сил противника), укрепить свое 
присутствие в регионе посредством военной дипломатии, совместных учений с азиат
скими странами, мероприятий по ликвидации последствий природных катастроф. Что 
касается территориальных споров Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском мо
рях, то Соединенным Штатам следует продолжить подтверждать то, что в отношении 
островов Сэнкаку (Дяоюйдао) действуют гарантии по защите территории Японии в соот
ветствии с американо-японским Договором о взаимном сотрудничестве и безопасности. 
Необходимо укреплять связи с государствами Юго-Восточной Азии, подтверждать свое 
присутствие в регионе, в том числе посредством военных учений. Следует поддерживать 
использование международного права в разрешении данных территориальных споров, 
а также способствовать продвижению совместного развития спорных территорий вовле
ченными странами. Более того, Кэмпбелл выступает с призывом о ратификации Амери
кой Конвенции по морскому праву, подчеркивая, что это придаст авторитет голосу США 
в спорных вопросах, возникающих с Китаем в Восточно-Китайском и Южно-Китайском 
морях18. Автор также отмечает, что следует поддерживать стремление КНР и Тайваня к 
сохранению статус-кво в районе пролива, ведению диалога и обменов, а если Китай уси
лит давление в отношении Тайваня, Америка должна активно и недвусмысленно поддер
жать Тайбэй. В экономической сфере для разрешения возникающих с Китаем споров 
следует использовать международное право, торговые соглашения, механизмы ВТО, 
а также активно работать с союзниками и партнерами для создания Транстихоокеанского 
партнерства и Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства, которые 
сформируют стандарты международной торговли, принятые большинством стран мира 
и таким образом окажут влияние на поведение остальных государств. Если Китай пред
примет действия для соответствия высоким стандартам этих соглашений, возможно его 
присоединение к ним19. Более того, Кэмпбелл отмечает необходимость внимательно под
ходить к инициированным Китаем программам и институтам. С одной стороны, не все 
они должны рассматриваться как представляющие угрозу для США, а с другой стороны, 
даже предпочтительно, что Китай будет связан нормами и правилами, пусть даже они 
не были инициированы Америкой. Соединенным Штатам следует либо вовлекаться в ра
боту создаваемых Китаем организаций и институтов, для того чтобы иметь возможность 
формировать их изнутри, активно с ними взаимодействовать, либо усиливать свои орга
низации которые предложат альтернативу странам региона. По ряду острых вопросов 
американо-китайской повестки, таким как кибербезопасность, от США потребуется при-
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менение силовой дипломатии и готовность идти до конца с применением санкций про
тив компаний, вовлеченных в кибершпионаж или получающих от него прибыль. По ли
нии прав человека Кэмпбелл предлагает вести работу начиная от защиты китайских дис
сидентов, организации двусторонних обменов для судей, прокуроров, юристов, работни
ков полиции до поддержки свободного обмена информацией в Интернете, вплоть до вве
дения запрета на экспорт западных технологий и ноу-хау, которые помогли бы китайско
му правительству в цензуре или мониторинге своего населения. Вместе с тем двум стра
нам необходимо работать по преодолению стратегического недоверия. Для этого от аме
риканской стороны потребуется ясное заявление о своей стратегии в Азии, способствова
ние более широкому и глубокому двустороннему правительственному взаимодействию, 
особенно на уровне лидеров; диалог и сотрудничество по решению транснациональных 
вызовов в Азии; совместные усилия по решению мировых проблем: более тесные связи 
по кризисному взаимодействию и оказанию помощи при стихийных бедствиях*0.

Возвратимся к выдвинутому Кэмпбеллом плану по реализации «поворота». Чет
вертым пунктом он указывает необходимость укрепления связей со старыми партнерами 
США, такими как Тайвань и Новая Зеландия, и новыми партнерами — Индией. Вьетна
мом, Индонезией, Малайзией и тихоокеанскими островными государствами. Развитие 
этих отношений, поясняет Кэмпбелл, позволит Соединенным Штатам влиять на направ
ление общего регионального развития и расширит влияние США за пределами традици
онной модели организации двусторонних альянсов «оси и спиц».

Пятым пунктом является работа по заключению соглашений о свободной тор
говле, углублению регионального экономического взаимодействия и реализации Транс
тихоокеанского партнерства. Важность этого направления обусловлена тем, отмечает ав
тор. что те принципы экономической деятельности, которые примет Азия, окажут влия
ние на глобальное управление в сфере экономики на век вперед.

В-шестых, Америка должна принимать участие в развитии все более многочис
ленных и более интегрированных региональных институтов. Задача страны — «сесть 
за каждый стол, где обсуждается будущее Азин» и способствовать формированию не па
назиатских институтов, исключающих США, а транстихоокеанских, позволяющих Аме
рике принимать участие в формировании правил и норм в регионе по важным для ее ин
тересов вопросам.

Седьмым пунктом является обновление и модернизация американского военного 
потенциала в регионе. Восьмым — поддержка государств, находящихся в переходном 
периоде, в их движении в сторону демократии. В-девятых, следует укреплять обществен
ные связи между народами Америки и Азии, способствовать активизации обменов, за
пуску новых программ. Необходимо рассмотреть использование потенциала американ
ской диаспоры в Азии для налаживания взаимодействия на основе личных контактов 
(реор1е-1о-реор1е 1еуе1). И, наконец, десятым пунктом является укрепление связей с евро
пейскими партнерами для выработки более интегрированного трансатлантического под
хода к азиатскому региону.

Отдельную главу Кэмпбелл посвящает вызовам, которые необходимо преодолеть 
Соединенным Штатам, для того чтобы успешно реализовать намеченный план «поворо
та». С одной стороны, это проблемы внутренние. Децентрализация политической систе
мы США, выражающаяся в неспособности достигнуть межпартийного консенсуса по це
лому ряду внешнеполитических вопросов, усиление изоляционистских настроений в об
ществе, накопившееся разочарование в традиционных аргументах в пользу международ
ного участия и поддержки глобализации бросают вызов способности Америки к прове
дению политики интернационализма. Недостаточное финансирование в сфере обороны 
ставит под угрозу передовое присутствие США в Азии21. Автор отмечает необходимость 
долгосрочного планирования азиатской стратегии, реформирования кадровой политики 
внешнеполитического ведомства с тем, чтобы к работе приступало как можно больше
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специалистов, обладающих глубокими знаниями азиатского региона22. Что касается меж
дународной арены, то и здесь возникают ситуации, грозящие отвлечь внимание руково
дства США от Азии, в частности кризис на Ближнем Востоке. Кэмпбелл высказывает 
опасения, что нестабильное внимание Америки к азиатскому региону может привести 
к разочарованию расположенных здесь государств в надежности обещаний и обяза
тельств. взятых на себя США. Вместе с тем он отмечает, что описанные проблемы не яв
ляются непреодолимыми. Вопрос активной реализации «поворота» — это не столько во
прос возможностей, сколько вопрос политической воли.

Соображениями о некоторых принципах, которые следует помнить при осущест
влении «поворота», и воспоминаниями личного характера о своей службе в Государст
венном департаменте США Кэмпбелл делится в заключительной, восьмой главе. Он от
мечает стремление Совета по национальной безопасности осуществлять строгий кон
троль над большинством разрабатывающихся аспектов американской стратегии и над ее 
реализацией. Подтверждая необходимость руководства на высшем уровне, автор говорит 
о контрпродуктивности удушающего контроля над дипломатией, для которой требуется 
некоторая степень импровизации23. Также Кэмпбелл говорит о принципе баланса: необ
ходим баланс между элементами общей стратегии для обеспечения ее эффективности, 
баланс в реагировании на развитие ситуации. Так, нужно балансировать между четкой 
готовностью к позитивному взаимодействию с Пекином, где это возможно, и проявлени
ем твердости и бдительности, когда это необходимо. Не стоит забывать и о связи практи
ческой дипломатии с научной мыслью. Следует обращаться к новым академическим на
работкам и знаниям, считает Кэмпбелл, так как они могут помочь современным дипло
матам в понимании обстоятельств и среды, в которых протекает их работа24.

Признавая, что данная книга дает развернутое представление о целях Америки 
в азиатском регионе, истоках, характере выдвинутой стратегии «поворота» и направле
ниях для ее дальнейшей реализации, необходимо отметить и ее слабые стороны. Во-пер
вых, работе недостает четкого определения и анализа проблемы, которую должен решить 
«поворот» США к Азии. Проблема, стоящая сегодня перед Америкой в Азии, заключает
ся в том, что благодаря изменениям в относительной мощи двух стран за последние де
сятилетия Китай стремится утвердиться в качестве доминирующей азиатской державы 
и предпринимает усилия по формированию своей модели региональной архитектуры. 
Ставя акцент на задаче укрепления «оперативной системы», созданной США в Азии, ав
тор не уделяет того же внимания первостепенной внешнеполитической цели Соединен
ных Штатов — недопущению становления здесь регионального гегемона. Для начала 
Кэмпбелл выбирает крайне осторожные формулировки, избегая прямо и открыто назы
вать Китай государством, чье появление в качестве уверенного регионального игрока 
стало главной причиной затруднительного положения, в котором оказалась сегодня Аме
рика в АТР, и утверждать, что именно из-за противоположных целей двух держав отно
шения между ними характеризуются значительной конфликтной составляющей. «...Оче
видно, что баланс сил в регионе редко был более неопределенным. Хотя Китай занимает 
сильные позиции в Азии в качестве крупнейшей экономики региона, его рост замедляет
ся, в то время как другие крупные державы, такие как Индия, рвутся вперед. Смотря 
в будущее, представляется преждевременным заключать, что Азия окажется под неиз
бежным китайским господством...»25. Видится доля определенного лукавства в таком за
явлении и последующем снятии с обсуждения в книге вопроса о региональной гегемо
нии, учитывая, что на протяжении всего повествования читатель косвенно убеждался в 
том,’ что именно Китай становится реципиентом запущенной американской инициативы, 
целью которой является сохранение доминирования США в регионе. Признание «китай
ского вызова» для Америки требует серьезной оценки стратегических намерений и по
тенциала Поднебесной, основываясь на которой, далее уже можно проводить серьезный 
анализ вариантов формулирования внешней политики США в Азии. Четкое определение
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целей Америки и Китая позволило бы проследить, в какой степени эти цели конфликту
ют между собой и насколько серьезна эта конфронтация. Без прояснения масштабов про
блемы затруднительно предложить ее удовлетворительное решение. Описанное в шестой 
главе книги «установление контуров для подъема Китая» не учитывает, что у Китая мо
жет не быть оснований идти в заданном для него Америкой русле развития и что в на
стоящее время Пекин стремится формировать среду вокруг себя самостоятельно, 
а у многих государств в регионе нет желания ухудшать отношения с КНР, объединяясь 
«против» нее. Из недостаточной проработки мер, необходимых для ответа на стоящие 
перед Америкой в АТР вызовы, вытекает недооценка издержек и рисков — дипломатиче
ских, экономических и стратегических — на которые, возможно, придется пойти для это
го США. И, пожалуй, главный вопрос, на который, к сожалению, книга не дает ответ — 
готова ли Америка вступить в войну с Китаем для сохранения своего первенства в АТР? 
От потенциальной готовности или неготовности США на этот шаг и от осознания этих 
настроений странами АТР во многом зависит то, как будет выглядеть региональный по
рядок в XXI веке. И еще одна тесно связанная с этим проблема— как влияет на подход 
США тот факт, что КНР является ядерной державой? Тема обладания и США, и Китаем 
ядерным оружием незаслуженно, на наш взгляд, обойдена в книге, что затрудняет эффек
тивный анализ вопросов выработки азиатской стратегии США.

Можно также отметить идеологическую ангажированность труда в целом (неуди
вительную, если учитывать должность, которую занимал автор), которая наверняка бро
сится в глаза российскому читателю. Идеи американского мессианства и лидерства, как 
можно заметить, продолжают формировать внешнеполитическую повестку Соединенных 
Штатов. В своем труде К. Кэмпбелл возводит национальные интересы США в абсолют: ут
верждается, что их реализация служит гарантией стабильности и процветания всего регио
на. Принимается за аксиому, что большинство азиатских стран приветствуют присутствие 
США и разделяют цели и видение будущего, которое предлагает им Америка в соответст
вии с ее собственными национальными интересами. Государства же, не готовые встроить
ся в региональный миропорядок по американской модели, объявляются «деструктивными 
силами», «подрывными элементами» (хроПегз) или иждивенцами ((гее пбегз), и целью 
Америки становится направление их по сформированному ею пути развития.

Встает вопрос, с одной стороны, насколько справедливы абсолютизация западных 
ценностей и навязывание всем странам региона движения по предлагаемому США пути? 
Мировой опыт неоднократно подтверждал тупиковость моделей развития без учета регио
нальной специфики, не-универсальность Вашингтонского консенсуса, демократизации 
без учета особенностей обществ, где ее пытаются провести. Как отмечал лидер Сингапура 
Ли Куан Ю, «...поскольку различные общества развивались на протяжении тысячелетий 
по-разному, то их идеалы и общественные нормы неизбежно должны были различаться... 
Существует фундаментальное различие между' обществами, основанными на конфуциан
ских ценностях и на западных либеральных ценностях, между государствами Восточной 
Азии и западными государствами... Америке не стоит без разбора навязывать свою систе
му ценностей другим обществам, в которых эта система не будет работать»26.

С другой стороны, возникает вопрос относительно справедливости тезиса о ста
билизирующей роли США в регионе в настоящее время. Учитывая эксклюзивный харак
тер системы безопасности, созданный Америкой в Восточной Азии, увеличение регио
нального военного потенциала США, укрепление связей с союзниками и партнерами по 
мере сдвига в балансе сил между Вашингтоном и Пекином ведут не к стабилизации си
туации, а к углублению «разделительных линий» между государствами, увеличению чув
ства взаимного недоверия и подозрительности и провоцируют новые витки гонки воору
жений. Озвученный Кэмпбеллом подход по укреплению региональной системы, дейст
вующей согласно американским правилам и нормам, не способен предложить решение 
этих проблем.
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Любопытно, что события, происходившие уже после выхода данной книги, про
демонстрировали — реализация «поворота» сталкивается с ощутимыми трудностями. 
Так. рост напряженности в районе Южно-Китайского моря в последние годы пребыва
ния администрации Б. Обамы у власти и отказ Китая признать результаты арбитража 
по вопросу ЮКМ поставили под сомнение успешность проводившейся политики по ук
реплению «оперативной системы» в Азии для достижения целей США. Еще большим 
потрясением стала смена американской администрации, произошедшая в результате по
беды на президентских выборах в декабре 2016 г. кандидата от Республиканской партии 
Дональда Трампа. Предвыборная платформа Д. Трампа под знаменем Атепса Е1гз1 несла 
посыл о том, что Соединенные Штаты будут участвовать в мировых делах и использо
вать свою мощь только тогда и таким образом, когда сочтут это нужным. Такой подход 
оказался созвучен настроениям избирателей. Верно отмеченное К. Кэмпбеллом в качест
ве возможного вызова «повороту» чувство усталости среди американцев от интернацио
налистской политики США, затратных внешнеполитических инициатив, особенно на 
Ближнем Востоке, на фоне экономических неурядиц внутри страны продемонстрировали 
результаты опроса Ре\у Кезеагсй в апреле 2016 г. Оказалось, что 57% американцев (наи
большее количество за всю пятидесятилетнюю историю проведения подобных опросов) 
согласны с тем, что Америке нужно заняться собственными проблемами и дать другим 
странам решать свои по мере их возможностей27. В ходе избирательной кампании 
Д. Трампом была поставлена под сомнение необходимость союзнических отношений 
с Японией и Южной Кореей, возникла перспектива отказа от политики «одного Китая» 
и сохранения «стратегической неопределенности» США по вопросу суверенитета Тайва
ня. Он обещал решительно разобраться с ядерной проблемой на Корейском полуострове, 
выйти из соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства, говорил о принятии 
жестких мер против Китая в экономической сфере по целому ряду вопросов, включая 
приписываемые Китаю манипуляции с обменным курсом. Фактически, речь шла о раз
рыве со всеми основными положениями стратегии «поворота».

Однако когда утихли волнения в связи со вступлением Д. Трампа в должность 
и его первыми шагами на новом посту, оказалось, что коренной «революции» в азиат
ском направлении внешней политики США не произошло. Нынешний курс наряду с оп
ределенными изменениями демонстрирует черты преемственности с азиатской полити
кой Б. Обамы (хотя Трамп избегает использования терминов «поворот» или «перебалан
сировка»), что подтвердили итоги первого визита Трампа в Азию в качестве главы госу
дарства в ноябре 2017 г. Самое радикальное изменение, пожалуй, коснулось сферы эко
номики. Д. Трамп отказался от участия Америки в Транстихоокеанском партнерстве, 
ключевом элементе азиатско-тихоокеанской стратегии Б. Обамы. Выбор был сделан 
в пользу заключения двусторонних соглашений о торговле со странами региона на прин
ципах «справедливости и взаимности», которые более соответствуют протекционист
ским настроениям новой администрации США. Отказ Трампа от участия в ТТП вызвал 
волну критики, мол такое решение пошатнет «либеральный порядок», негативно скажет
ся на настроениях американских союзников и партнеров, которые все более склоняются 
к выводам о непредсказуемости и ненадежности Соединенных Штатов, а также даст воз
можность Китаю усилить глобальное влияние и позиционировать себя как «поборника» 
свободной торговли28. Вместе с тем Америка сохраняет и укрепляет «костяк» для обеспе
чения своего присутствия и проецирования влияния в регионе — систему союзнических 
отношений и партнерств— по «сетевой» модели и продолжает играть структурирую
щую роль в региональном порядке.

Тем не менее в своей программной речи, произнесенной в ноябре 2017 г. во вьет
намском Дананге, Д. Трамп, представляя свое видение стратегии дальнейшего развития 
отношений США со странами региона, акцентировал внимание на концепции «свободно
го и открытого Индо-Тихоокеанского региона» (Ггее апс! орсп Ыо-РааЛс), сместив тем
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самым акценты в стратегическом пространстве, в котором Америка реализует свою ази
атскую политику29. Этот же термин (Индо-Тихоокеанский регион, ИТР) был употреблен 
в Стратегии национальной безопасности США (СНБ), представленной в декабре 2017 г. 
Согласно этому документу, Китай является ревизионистской державой , страной, кото
рая подрывает стабильность в этом регионе31, является государством-соперником США, 
стремящимся занять их место в ИТР, «бросающим вызов американской мощи, влиянию 
и интересам, пытающимся подорвать безопасность и процветание Америки» ".

Это определение продемонстрировало поспешность и излишнюю оптимистич
ность высказывавшихся некоторыми китайскими исследователями прогнозов о том, что 
политика Трампа, видимо, будет иметь мало общего с «перебалансировкой» Обамы, а ки
тайско-американское геополитическое соперничество в регионе маловероятно . Учиты
вая, что даже используемый Трампом термин для обозначения желаемой модели регио
нального порядка — «индо-тихоокеанская мечта»34 — наводит на мысль о противопос
тавлении ее с озвученной ранее Си Цзиньпином «азиатско-тихоокеанской мечтой» , 
а наиболее очевидным игроком, нарушающим, с точки зрения США, принципы, на кото
рых это порядок должен строиться (верховенство права, защита прав человека, свобода 
судоходства), является Китай, надежды на спад стратегического соперничества США 
и КНР в этой части мира представляются маловероятными. Ставя, таким образом, перед 
собой задачу предотвращения неблагоприятных для себя изменений в балансе сил в Ин
до-Тихоокеанском регионе’’6, США активизируют усилия по развитию отношений с Ин
дией. «Мы приветствуем становление Индии в качестве ведущей мировой державы и бо
лее сильного стратегического и оборонного партнера. Мы будем стремиться к наращива
нию четырехстороннего сотрудничества с Японией, Австралией и Индией»'''. Среди изме
нений, произошедших с приходом новой администрации, также можно наблюдать отчетли
вый перенос фокуса внимания США с Юго-Восточной на Северо-Восточную Азию. При
оритетной политической целью Америки ставится «достижение полной, верифицируемой 
и необратимой денуклеаризации на Корейском полуострове»’8. Далее, Америка продолжа
ет линию администрации Б. Обамы по участию в региональных многосторонних организа
циях, форумах для представления и продвижения своих интересов и укрепления сотрудни
чества государств в целях решения региональных проблем. Обратило внимание отсутствие 
Д. Трампа на встрече глав государств в рамках Восточноазиатского саммита в ноябре 
2017 г., однако представляется, что подобное не станет закрепившейся практикой.

Сам Курт Кэмпбелл, анализируя в своей недавней статье внешнеполитический 
курс новой администрации в Азии, предупреждает, что многие из предпринятых 
Д. Трампом шагов и сделанных заявлений — чрезмерный акцент на вопросах дефицита 
в двусторонней торговле со странами региона, отказ от многосторонних торговых согла
шений, высказывавшиеся сомнения в значимости альянсов и меньшее внимание пробле
ме прав человека и дипломатии — могут поставить Америку перед угрозой того, что ее 
подход окажется «конфронтационным», а не «конкурентоспособным». Пекин же, наобо
рот, тем временем смог стать более конкурентоспособным игроком, не становясь в пози
цию конфронтации. Более того, шаги США сеют в союзниках и партнерах неуверенность 
и чувство, что Америка не настолько предсказуема, надежна и сильна как союзник 
и друг39. И, пожалуй, самые кардинальные мысли были высказаны в новой статье 
К. Кэмпбелла в соавторстве с И. Ратнером, опубликованной в журнале Гоге^п АПгнга, где 
фактически содержится признание краха одного из основных пунктов «поворота»— 
формировании «контуров» для развития Китая, Заявляя, что Вашингтон сейчас столкнул
ся с самым энергичным и грозным конкурентом в современной истории, авторы призы
вают отказаться от оказавшихся ложными предположений, на которых строилась полити
ка США в отношении Китая: что Америка может задать направление его развитию, что 
дипломатическое и экономическое «вовлечение» КНР принесут стране политическую 
и экономическую открытость, а военная мощь США и выстраивание регионального ба-
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ланса сил удержат Пекин от стремления к замещению ключевых компонентов возглав
ляемого Соединенными Штатами порядка. Либеральный мировой порядок не обладал 
настолько привлекательной или обязывающей силой для Китая, как ожидалось, говорят 
авторы. Необходимо отказаться от этого полного надежд подхода, который в течение дол
гого времени характеризовал политику США по отношению к Китаю, и новая Стратегия 
национальной безопасности, считает Кэмпбелл, сделала шаг в этом верном направлении. 
Вместо попыток изменить, изолировать, ослабить Китай США должны сконцентриро
ваться на укреплении своих позиций, собственной мощи и своих действиях, а также 
на укреплении мощи и на действиях своих союзников и партнеров40.

Подводя итог, отметим, что книга К. Кэмпбелла служит прекрасным инструмен
том для понимания движущих сил и мотивов американского участия в азиатском регио
не. Она позволяет увидеть, что стратегия «поворота» США— долгосрочное предпри
ятие и ожидать скорого ухода Америки из этого региона не приходится. Вместе с тем, ук
лоняясь от анализа непростых вопросов азиатской стратегии США, которые мы затрону
ли выше, она продемонстрировала слабости, присущие и самому «повороту». Эти слабо
сти приводят к тому, что стратегия проходит через кризисные моменты, модифицируя со
ставляющие ее элементы, или даже отказываясь от части из них. Успех азиатской поли
тики Америки в дальнейшем будет во многом зависеть от того, насколько точно админи
страции Д. Трампа и последующим президентам США удастся определить цели Амери
ки в регионе, доступные для их реализации средства, региональные проблемные узлы 
и масштаб «китайского вызова», меры, необходимые для их решения, а также издержки 
и риски. Без ответа на эти вопросы говорить о будущей стратегии Америки в Азии 
не представляется возможным.
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Рецензии

Книга «Япония: экономика и бизнес», 
выпущенная Издательством СПбГУ в 2017 г., 
призвана помочь читателю составить целост
ную картину японской экономической жизни. 
Автор — Андрей Васильевич Белов, д.э.н., про
фессор Университета префектуры Фукуи (Япо
ния). Профессор Белов активно участвует в на
учной жизни как Японии, так и России, публи
куя исследования и выступая с докладами по 
региональной политике, бюджетным отноше
ниям и, конечно, проблемам японо-российского 
экономического сотрудничества1.

Автор видит Японию одновременно со 
стороны и изнутри: его основной инструмента
рий — западные экономические теории и терми
нология, но в них он старается вдохнуть все 
своеобразие японской повседневности, объяс
нить логику поведения людей, бизнеса и госу
дарства. Легкость изложения и свежий взгляд на 
проблемы делают эту монографию доступной и 
интересной для широкого круга читателей. Анд
рей Васильевич приводит большое количество 
примеров из собственной исследовательской 
практики: в книгу вошли интервью автора с ме
неджерами компаний, представителями органов 
местного самоуправления префектуры Фукуи, 
японскими учеными-экономистами.

Основная особенность и несомненное 
достоинство работы — ее синтетический ха
рактер, обобщение и систематизация. По мере 
прочтения читатель может сложить из первич
ных разрозненных фактов целостную картину 
японской экономической жизни как уникально
го культурно-исторического феномена. Для это
го автор, объединив и переработав несколько 
подходов к описанию национальной экономи
ки, предлагает собственную трехмерную мо
дель, объединяющую все уровни функциониро
вания экономики и всю совокупность ее участ
ников. По мнению автора, национальную эко
номику можно представить в виде кубика Руби
ка (гл. 1.1), подвижные грани которого— это 
участники хозяйственной деятельности (госу-

Белов А.В. Япония: экономика и бизнес: учеб, пособие. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2017. 384 с.

дарство, домохозяйство, компания), уровни се 
осуществления (макро-, мезо-, микро-) и «сре
зы» существования экономики (культура, про
странство, время). Экономика структурируется 
по отдельным граням «кубика», и читатель мо
жет постепенно собрать головоломку.

В гл. 2 автор рассказывает об истории 
развития экономики и бизнеса Японии, давая 
подробную характеристику каждому из ее эта
пов и сравнивая с экономической историей дру
гих стран. Подобный анализ представляет осо
бую ценность: впервые в отечественной науч
ной литературе сведены воедино исторические 
предпосылки формирования национальной мо
дели экономики, которая, как отмечает автор, 
приобрела завершенный вид к началу 1950-х 
годов (с. 73).

Благодаря комплексному подходу кни
га показывает контекст появления многих «мод
ных» практик японского менеджмента, их место 
в культурной и экономической жизни страны. 
При этом мы не отрываемся от западной эконо
мической науки — логика развития многих от
раслей все равно подчиняется классическим ры
ночным законам, и необычность многих подхо
дов, в конечном счете, сводится к отличной (от 
западной) структуре спроса, консерватизму по
требительского поведения, некоторым специфи
ческим характеристикам рабочей силы.

Япония предстает перед читателями 
не только как страна «галапагосского синдро
ма», где чуть ли не каждая глобально востребо
ванная отрасль развивается по своему уникаль
ному «островному» сценарию, но и как страна, 
активно отстаивающая свои позиции на гло
бальном рынке, где ей приходится играть 
по общим правилам.

Очень интересен подробный анализ 
регионального измерения экономической поли
тики японского правительства, проблем разви
тия «депрессивных» территорий и растущего 
регионального неравенства. Автор, как специа
лист по региональной политике, приводит опыт
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займи на внутренний промышленный потен
циал, а также постепенного изменения роли 
Японии в международном разделении труда 
было бы интересно увидеть более подробный 
анализ стратегии и тактики поведения страны 
на международной арене. Все эти процессы 
отражаются на разных уровнях и в разных 
срезах национальной экономики.

В главе, посвященной российско- 
японским экономическим отношениям, пред
сказывается преобладание геоэкономического 
подхода, то есть превосходства прагматических 
экономических интересов над сиюминутной 
политической конъюнктурой. Книга опублико
вана в 2017 г., то есть основная работа над тек
стом. скорее всего, была завершена еше 
в 2016 г. — автор фактически предсказывает 
постепенное потепление российско-японских 
отношений и оказывается абсолютно прав.

В декабре 2016 г. с рабочим визитом 
в Токио прибывает президент РФ В.В. Путин’’. 
В результате российско-японского саммита ак
тивизируется диалог по вопросу заключения 
мирного договора, подписывается весомый 
пакет двухсторонних документов, для россий
ских туристов упрощается визовый режим, 
в Японии раскупают всё понравившееся рос
сийскому президенту' саке. В 2017 г. контакты 
на высшем уровне активизируются4. Растет 
туристический поток, бизнес с интересом 
смотрит на дальнейшие перспективы и в бо
лее «тяжелых» отраслях, таких, как машино
строение и энергетика. В 2017 г. товарооборот 
между Японией и РФ начинает расти впервые 
после кризиса 2014 г., причем преимущест
венно за счет импорта из России5.

В свете сегодняшнего развития рос
сийско-японских отношений книга А.В. Белова 
представляет действительно ценный материал, 
предназначенный не только для студенческой 
аудитории. Все термины и гипотезы объясня
ются простым языком, текст не перегружен 
транскрипциями японских слов или сложными 
наукообразными конструкциями. Книга будет 
интересна более широкому кругу читателей — 
ученым-международникам и экономистам, уча
стникам бнзнес-сообщества и просто интере
сующимся проблемами японской экономики.

Японии как экспериментальный образец, кото
рый в дальнейшем наверняка найдет примене
ние и в других странах. Япония первой в мире 
столкнулась со столь острой проблемой как 
старение населения, катастрофически низкой 
рождаемостью и другими социальными фено
менами «постаревшей экономики» и сейчас ак
тивно ищет способы решения этих проблем 
на всех уровнях государственного управления. 
Центральное правительство принимает 
не только меры по стимуляции рождаемости 
и введению первых послаблений иммиграцион
ной политики, но и программы для контроли
руемой адаптации экономики к неизбежному 
«сжатию» населения. Региональные власти 
и местные органы самоуправления стараются 
искать все возможные способы, актуальные для 
конкретной местности. Только в Японии никто 
не удивляется, когда местные власти, к приме
ру. организуют центры знакомств для местных 
жителей и даже следят за количеством свадеб, 
сыгранных благодаря их работе2.

Все повествование в книге пронизано 
идеей перехода — к новой демографической 
политике, к новой модели занятости, к новой 
бюджетной политике и т.д. Япония пытается 
адаптироваться к меняющейся глобальной 
и локальной экономической реальности. Автор 
приглашает читателя следить за этими шагами, 
успешностью тех или иных начинаний, чтобы 
видеть сценарии, которые наверняка будут ра
зыгрываться и в других странах.

К некоторым недостаткам работы 
можно было бы отнести несколько меньшее 
внимание к внешнеэкономическим пробле
мам. Микро- и мезоу'ровню в книге посвящено 
четыре главы, всего 169 страниц, в то время 
как макроэкономике — только две главы. Од
на из них— глава 3 «Макроэкономика и госу
дарство» (с. 74-141)— посвящена националь
ной экономике и регулирующим функциям го
сударства, а вторая — глава 8 «Мировая эко
номика и внешнеэкономические связи» 
(с. 312-372)— делает основной акцент на 
российско-японские экономические отноше
ния (им посвящено 45 из 60 страниц). С уче
том важности японской экономики в глобаль
ном масштабе, влияния процессов оффшори-
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Юбилей ученого

Юбилей Аллы Леонидовны Верченко

в

Проблемы Дальнсго Востока № 5, 2018 г.

11 сентября 2018 г. отметила юбилей Алла 
Леонидовна Верченко. Она пришла на работу 
в Институт в 1976 г. и не прерывала связи с ним, 
находясь в загранкомандировках с мужем, посто
янно обогащая свои профессиональные знания 
в КНР, Бирме, на Тайване.

А.Л. Верченко окончила факультет меж
дународных отношений МГИМО МИД СССР 

1971 г. и тогда же состоялось ее первое знаком
ство с Китаем. Он в разных образах, в разные пе
риоды своей истории навсегда вошел в жизнь 
и профессию Аллы Леонидовны как китаеведа, 
связанного с исследованиями международных от
ношений. новой и новейшей истории Китая, соци
альной истории, проблемы сохранения традиций 
в современном китайском обществе.

С 2005 г. А.Л. Верченко — старший науч
ный сотрудник Центра изучения новейшей исто

рии Китая ИДВ РАН. Ее отличают огромный интерес к работе и. можно сказать, профес
сиональный азарт, которые помогают преодолевать трудности, встречающиеся на пути 
любого исследователя. Она постоянно участвует в российских и зарубежных научных 
китаевсдческих форумах, регулярно публикует статьи, принимает участие в работе раз
личных «круглых сголов», семинаров. В своих работах Алла Леонидовна поднимает ма
лоисследованные темы, привлекает документальные источники и архивные материалы. 
Как один из авторов, она участвовала в подготовке трех томов 10-томного издания «Ис
тория Китая с древнейших времен до начала XXI века», в настоящее время работает над 
коллективной монографией о помощи СССР КНР в 1950-е годы.

Алла Леонидовна — постоянный и квалифицированный помощник в научно-ор
ганизационной работе и Центра, и Института. Одно из ее главных качеств— оператив
ность и готовность выполнить поставленные задачи в установленный срок. Она принад
лежит к людям, у которых слово не расходится с делом, на которых можно уверенно по
ложиться в работе. Ее отличают порядочность и принципиальность.

Особое место в жизни Аллы Леонидовны занимает работа в Обществе россий
ско-китайской дружбы. В качестве ответственного секретаря Общества (с 2005 г.) она 
сделала и делает много полезного для укрепления традиционной дружбы между народа-
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ми наших стран, распространения знаний о Китае среди разных слоев российской обще
ственности, особенно среди школьников и студентов, изучающих китайский язык.

Алла Леонидовна своей любовью к делу, которому она служит, своими профес
сиональными и интересными работами, доброжелательным отношением к коллегам за
воевала уважение не только в Институте, но и среди ученых, работающих в других горо
дах и за рубежом.

Желаем Алле Леонидовне творческого долголетия на пути успешного изучения 
новых страниц истории Китая, оставаясь в добром здравии в окружении коллег и друзей.

Дирекция и коллектив ИДВ РАН, 
редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока»



Борису Григорьевичу Доронину — 90

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2018 г.

20 июня 2018 г. исполнилось 90 лег про
фессору кафедры истории стран Дальнего Восто
ка, многолетнему директору филиала Института 
Дальнего Востока РАН при Восточном факультете 
СПбГУ, доктору исторических наук Борису Гри
горьевичу Доронину.

Б.Г. Доронин в 1952 г. с отличием окончил 
Восточный факультет Ленинградского (ныне 
Санкт-Петербургского) государственного универ
ситета. После обучения в аспирантуре с 1956 по 
январь 1968 г. работал в Библиотеке АН СССР, где 
занимался комплектованием китайского фонда.

С января 1968 г. по настоящее время 
Б.Г. Доронин является преподавателем кафедры 
истории стран Дальнего Востока Восточного фа
культета СПбГУ. Общий стаж его работы на Вос
тфаке— 50 лет. В 1976 г. он защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Династийная истории 
“Мин ши” как источник по истории крестьянской войны в Китае 1627-1646 гг.». 
а в 1994 г. — докторскую диссертацию на тему «Официальное историописание— госу
дарственно-политический институт империи Цин (XVII—XVIII)», в 1998 г. был утвер
жден в звании профессора. В 1985-1986 гг. Б. Г. Доронин проходил научную стажировку 
в Пекинском университете (КНР).

За время работы в университете Б.Г. Дорониным подготовлено и прочитано 
большое количество курсов по истории и культуре Китая и Филиппин, которые неизмен
но отличает высокий научный уровень и умелая подача изучаемого материала. В частно
сти, в настоящее время Б. Г. Дорониным обновлены программы и читаются такие акту
альные курсы, как «Введение в специальность», «Культура и этнография Китая», «Исто
рия Китая», «Источниковедение и историография истории Китая». «Социально-полити
ческая система и экономика Китая», «Проблемы истории Китая XVII—XVIII вв.», «Ци
вилизационный фактор модернизации Китая на современном этапе». Б. Г. Доронин руко
водил курсовыми работами студентов, выпускными квалификационными работами и ма
гистерскими диссертациями, выступал в качестве рецензента бакалаврских и магистер
ских работ. Читал лекции в Восточном институте ДВГУ и в Амурском государственном 
университете (г. Благовещенск), возглавлял Государственную экзаменационную комис
сию в Восточном институте ДВГУ. Под руководством профессора Доронина прошли 
подготовку и защитили кандидатские диссертации несколько аспирантов.

Б.Г. Доронин регулярно участвует в научных, российских и международных кон
ференциях, вносит большой вклад в поддержание и развитие научных контактов с уче
ными КНР и ведущими западными китаеведами. Им опубликовано более 150 научных 
работ, в том числе несколько монографий и учебных пособий. В настоящее время Борис
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Российские китаеведы, коллеги и ученики, редколлегия и редакция журнала 
«Проблемы Дальнего Востока, поздравляют Бориса Григорьевича с юбилеем и желают 
крепкого здоровья и творческого долголетия.

Григорьевич работает над фундаментальной монографией, посвященной 35 векам китай
ского традиционного историописания (с древности по начало XX века).

Б.Г. Доронин являлся заместителем декана Восточного факультета (1976— 
1981 гг.), в течение ряда лет был членом Ученого совета факультета, заместителем пред
седателя Организационно-методической комиссии университета. В настоящее время 
он — ответственный секретарь Российской ассоциации китаистов, член правления 
Санкт-Петербургского отделения Общества российско-китайской дружбы.

Б.Г. Доронин имеет звание «Заслуженный работник высшей школы», многочис
ленные правительственные награды, в их числе знак «Жителю блокадного Ленинграда», 
медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медали в честь победы в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг., медаль «В честь 60-летия полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блокады».

Борис Григорьевич — талантливый педагог и исследователь, яркий пример препо
давателя необыкновенной работоспособности, самоотдачи и любви к своей профессии, 
учитель, которого с благодарностью вспоминают восточники, выпускники разных лет.
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ЗшесгаН т А81а”

ЗСНОЬАК и1)В11_ЕЕ
.1иЫ1ее оЕ А.Ь. УегсЬепко
Вопз Сп§опеу1сЬ Оогопт — 90 Уеагз

Воок Кеу!е\л/
А. 81оЬос1епуик. Ве1оу А. Зарап: Есопоту апс! Виатезз
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8итшагу

А. 8Ьеп!п, 8. 8Ьеп!п. АГ(ег (Ье 8т§ароге 8иттк: Атепсап 8(га(е^!е8 Гог Ве- 
пис!еапга(к>п оГХоНЬ Когеа

ТЬе агис1е 18 ёеуо(ес1 ю (Ье з(ис!у оГ (Ье ргосезз оГ с!18си851п§ Ьу Атепсап роНиаапз 
апс! ехреПз (Ье ргоЫет оГ бепиДеапхайоп оГ (Не Когеап рептзи)а Ггот (Ье рот! оГ члечс оГ 
(Не ро881Ы11!у ю асЫеуе а роИиса! сопзепзиз т (Ье !_1.8. 1п (Ье соп(ех( оГ (Ье сиггет кече!- 
ортеп!8 1п (Ье ге§юп (Ье аи(Ьогз таке сотрагайче апа!уз18 оГ члеччроти оГ (Не тоз( тПи- 
епиа! т(егез( §гоирз чуйЫп (Не Атепсап ез(аЫ!зЬтеп( Ьо(Ь т (Ье Оетосгайс апк ИериЬЬ- 
сап рагиез. И 18 сопс!икек (На! зтсе а!1 оГгЬезе чтеччротгз оГгЬе егоирз т тапу гезрес(з ао 
т Нпе ччкЬ Ргез!кеп( Тгитр’з роНсу оГ кепис!еапгайоп, к зЬои!к Ье ехрес(ек (Ьаг (Ье Ак- 
пмтзкаиоп апк Соп^гезз сап геасЬ а сопзепзиз оп (Ье ргоЫет т гЬе пеаг Гшиге.

Кеу \\огс!х: Ип'иес! 3(а(ех, Ког(11 Когеа, й. Тгитр. с!епис1еаг1:апоп, СЫпа, пеоИЬег- 
а!х, геаИх(х, сопхепайуех.

V. Апкпапоу. ТЬе Вок оГ 1п(егпа(!опа! апк Веа1опа1 Вече!ортеп( Вапкз т (Ье 
1пс1и8(па1иа(1оп апк МокегтхаНоп оГ8ои(Ь-Еа8(Аз!а

ТЬе агис1е апа!угез !Ье го1е оГ !п(етаиопа! апк галопа! кече!ортеп( Ьапкз т (Ье ку- 
пагтс с1еч е1ортеп( апс! (гапзГогтаиоп оГ(Ье есопогтез оГ8ои(Ьеаз( Аз!ап соипилез. ТЬе соп- 
(лЬикоп оГ (Ьезе Гтапаа! тзЫииопз (о (Ье рпогку кече!ортеп( оГ ехроп ткизилез апк (Ье 
опеп(аиоп оГ есопогтс кеуе!ортеп( (о (Ье ччог!к тагке! аге зЬоччлл. Гтапаа! азз^зитсе (о (Ье 
кече!ортсп( оГ тпочаиопз, т(го<1исйоп оГ токет (ссЬпо1о§1ез, токепй/аиоп оГ т(газ(гис- 
(иге ГасШйез, кечсЧортеп! оГ (Ье тзйшиопа! епчлгоптеп! оГ (Ье тагке! есопоту. 8ои(Ьеаз( 
Аз1ап соитпез’ зо!ииоп оГепчлгоптеп(а! рго(есиоп (ззиез аге сопз1<1еге<1.

Кеу \еог^.ч: ЗоШ/геаМ Ах/ап соишпех, йнегпснюпа! апс! пе§юпа1 с!е\ е1ортеш Ьапкх. 
есопоппс пюс/егпааНоп, 1т ех1теп1 соорегайоп, хиЬхкНех, %гап(х, 1оапх, 1ес/гп1са1 апс! соп- 
хи1Нп^ ахх1х!апсе.

V. РоПуакоу. То (Ье 40(Ь Аптч егзагу оГ (Ье Ве§тпт§ оГ Есопогтс ВеГогт т 
СЫпа (а ВпеГ Оч егчтечч)

ТЬе ап1с1е (гасез (Ье §епега1 соигзе оГ (гапзГогтаиопз т (Ье есопогтс тесЬатзт 
апк есопопис зуз(ет оГ (Ье Реор1е’з КериЬНс оГ СЫпа кипп§ Гоиг кесакез оГ 1(з геГогпнз! 
Йеуе1ортеп(. 8ерага(е1у, (Ье тоз! 1трог(ап( сЬап§ез т (Ье оччпегзЫр зуз(ет апк оГ геГогт1з( 
ГтапЫа! зес(ог аге зЬочуп.

Кеу уеогЛх: С1ипа, есопоппс ге/опп, ^упапйсх апс! сотет о/ ге/огтх т (Не есо- 
поппс теспатхт, сИап§ех 1п (Не оуепегхЫр х(гис(иге, сИап^ех т (Не /1папс(а1 апс! Ьапк!п§ 
хесюгх.

Ь. Воп1. ТЬе 1Ч'е>у АцпсиКига! 8(га(еву оГ (Ье XIX Сопогезз оГ (Ье СРС: Соа1з 
ап<1 СЬаПепцез

ТЬе печу ацпсикига! з(га(ецу оГСЫпа, ри( Гогчуап! Ьу (Ье XIX Сопегезз о('(Ье СРС: 
1(з (>оа18, оЬ]ес(1Уе8 апк саизез, го!с ап<1 ппроПапсе; (Ье зреЫНсз оГ(Ье тат зоЫа! соп(га- 
Ыс(1опз, печу сЬаПспцез апс! печу сЬапссз Гог (Ье с!ече!ортеп( оГ (Ье СЫпезе чл!!а§е аге 
сопз1с1егсс1.
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Р. Катеппоу. СЫпа: МПкагу-С1уЦ 1п!е^га!!оп
Тке аи(ког сопзМегз !ке ргоЫетз оГс!еереЫп§ !ке т!егас!юп Ье!\уееп СЫпезе тПь 

сагучпсЫзСпа! согрогакопз апд ЫуИ зес(ог т (Не тГогтакоп, зЫепНЛс, гезеагск, !ескпо1о§1- 
са! апс! ргодисНоп вркегез. ТЫз ргосезз 13 сагпес! Еопуагс! т !ке соп!ех! оГ 1Ье 1тр1етеп1а- 
йоп оГз!асе з!га!е§у астед а! !гапзГогтт§ СЫпа т!о тпоуайоп рои'ег Ьу 2020. 8иск 1п!егас- 
Ноп каз Ю епзиге !ке диаксаНуе §гои'Л оГ (Не соип!гу’з есопогтс апс! тЛйагу ро(епйа1 оп Ле 
Ьаз15 оГ зЫепНПс асЫесетепСз т Ле гайопа! изе оГ гезоигсез.

Кеу ууогЧз: тШ1агу-ЫсЫз(па1 согрогаЧопз, Ые т/е^гаНоп о/ тИИагу апс! спИ 
(есИпоЫуу, аНгасЧоп о/ргЫа1е апЧ/огец’п сарИа!, согрогаЧхаЧоп о/зоте еп(егрпзез о//Не 
тИИагу 1пИиз(па1 сотр1ех, рагЧЫраЧоп о/ )Ие тИИагу ЫИиз1па1 сотр1ех Ы соттегс1а1 
ас1МЧез.

V. КазЫп, Ь. КгазНеЫпткоуа. СЫпезе Асадету оГ Еп^теепп;» Ркузкз- 
Сгеагог оГ СЫпезе ГЧискаг \Уеаропз

Тке агис1е ехаттез Ле с!еуе!ортеп! апс! Ле сиггеп! з!гис!иге оГ Ле СЫпа Асас!ету 
оГЕп§1пеепп§ Ркузкз (САЕР), Ле оп1у СЫпезе епЛу гезропзЛк Гог с1еуе1ортсп1 апс! рго- 
дисйоп оГ Ле пис!еаг иеаропз. САЕР 15 а к!!1е кпои'п. Ьи! 1трог!ап! е!етеп! оГЛе СЫпезе 
тЛгагу тсЫзСпа! сотр!ех. Тке асйуЫез оГ Ле САЕР аге по! Нткес! !о пис!еаг и'еаропз 
зркеге Ьиг 1пс!ис!е иогкз оп 1азег и'еаропз, Ле и'еаропз оп пей' ркузсса! рппс!р1ез апс! зоте 
Ы§к 1трас! ссускап гезеагск.

КеуухогИз САЕР, СЫпа, пис1еаг ууеаропз, К&О, ргосЫсЧоп.

В. СгаГоу. Тке Есопотк Мос!е1 оГ Ле Сиапх! РгасНсе т СЫпа: СотрагаЛе 
Апа!уз15

Тке аП1с!е 15 с!еуо1ес! !о геУ1зт{’ оГ а Лгее-сктепзюпа! сопсер! оГ зиретзог- 
зиЬогскпаГе %иапх1. Рог ЬеИег ипс1егз!апс11п§ оГ !ке сотр!ех апс! 1п!пса!е ^иапхг ркепотепоп 
и'е оЕГег !о ехапЫпе тскуЫиа! тСегезТз аз тат Гогсе т ЬиНскп^ %иапх1 ге1а!1опз апс! пе!- 
и'огкз. Тке есопоггнс токе! оГ !ке Не Ье!и/ееп зирепчзог апс! зиЬогскпа!е тау ГасШине ех- 
р!апайоп оГ Еауог апс! ЬепеЛ скап^ев Ье!и'ееп !ке рагНез соппес!ес! Ьу !ке йе. Могеоуег, (Ыз 
арргоаск доез по! сапоге сопсер! оГ 1еас!ег-тетЬег ехскап^е ЬепеГнз. Ьоуа1!у, с!ескса!юп, 
геЫргоску, !гиз!, аП зе! оГуа!иез, ЬекеГз апс! аззоЫаЛс! Ьекауюига! поста Ла! геГег 1о %иапх1 
тау Ье сопзЫегес! аз га!1опак!у оГ !ке “есопогтс тап” тос!е1.

Кеу у^огс/з: СЫпезе пеГмогкЫв, ^иапхг, /еас/ег-тетЬег ехсИап^е, зиретзог- 
зиЬогсИпа1е.

Зиттагу

Кеу иогЧз: адганап з(га1е$у, пюЧепйгаЧоп, «ргосЫсЧоп ге\п\>а1», циаЫаНуе а§п- 
сиЧиге, «§гееп а^псиЧиге», /агтег 5 Ысоте, пча1 1Ы§гап1з, игЬаЫгаПоп, игЬап-гига1 
геЫЧопз.

Е. Согуаскеуа. Н!з!опса! Васк^гоипс! оГ ГогтаНоп оГ Модегп МесПа 8уз!ет т 
^рап

Тке аП1с!е у!е\уз Ле Ыз!опса1 Ьаск§гоипс! оГ а тодегп теска зуз!ет т .!арап (!е1е- 
У151ОП, гаско, рпп! теЛа, пеи'з а§епЫез). Тке агкс1е скзсиззез Ле !ззие оГ Ле оп^тз оГ !ке 
т!егас!юп ргасксе Ье!\уееп Ле теЛа апс! Ле !арапезе §оуегптеп! т !ке ргосезз оГЬгоас!- 
саз!т§ апс! риЬкзЫп§ пеи'з еуеп!з. !п ас1сН!1оп, а ЬггеГ оуетеи' оГ Ле тат зСа^ез оГ !ке с!е- 
уе!ортеп! оГ Ле 5арапезе теска зузсет 18 §1Уеп, аз \уе!1 аз ап апа1уз18 оГ Ле кеу Гас!огз !ка! 
кауе ткиепсес! !ке ргосезз оГ (огтте Ле теска зуз!ет оГ !арап а! скПегеп! реподз оГ пз 
Ыз!огу, тс1ис!т§ ргезеп! зйиакоп.

Кеу ууогЧз: тазз тесИа, Аарап, 1е1еу1з 'юп, ргезз сЫЬз, тесИа Ыз1о>у.
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Ь. АГотпа. “Ке^иЬНопх оп ЙеПдтиз Ас(1У1(у” оГ 2018 т СЫпа
1п ЕеЬгиагу 2018, СЫпа аёор(ес1 а пеху “К,е§и1айоп оп геН^юиз ас({у{(у”. 1( (оисНез 

ироп а 1аг^е питЬег оГ азрес(з оГ (Не геН^юиз зрНеге. {трозт§ з{§тбсап( гезгпсйопз оп (Не 
соттиЫиез оГЬеНеуегз. ТНе доситеп( 18 а1тес1 а1 сотЬа(т§ (Не етоххчН оГ геНдюзку т 80- 
с!е(у апд 11гп1йп§ геН§{оиз асихту ои(зЫе (Не е\18йп§ соттипЫез. СпоГПЫа! соттитиез 
оГ ЬеНеуегз. хуЕпсН Гог десайез со11ес(1Уе1у ои(питЬеге<1 (Не адНегеп(з оГ оГНс1а1 ге11§1оиз 
соттитйез Ье1оп§т§ (о рго-з(а(е ра(поис аззоЫайопз, аге ипдег апаск.

Кеу \уогс1з: "Ке§и1а(1опз оп геП&оиз ас(М(у”, геН&оиз роННсз, геН&оиз зсНоо1з, 
рпез(з, геИ&оиз асйуШез, з/п/саНоп о/геН&опз, /геедот о/геН§юп, 11пНе<1/гоп(.

Е. №ез(егоуа. АдпитзГгаНоп оГ Воипкагу Сотппззюпег т (Не 8ои(Н 1)ззип 
Яе{роп: Ггот Рго]ес( (о 1тр1етеп(а(1оп (Ьа(е 60’8 - еаг1у 70’5 оГ (Не XIX Сеп(игу)

ТНе рарег апа1узе8 еаг1у реЫос! оГ сгеаиоп АИгттзиайоп оГЬоипдагу сотгтззюпег 
т 1Ье 8ои(Н Сзапп ге^оп т (Не соп(ех( оГ ас1т1П181га11Уе’з геГогтз т 1Ье ге§1оп. Еесопзггис- 
йоп оГ(Не Г1гз1 Ьоипдагу сотгтззюпег У.О. Оуапдег’з Ыо§гарНу 13 та<1е.

Кеу \уогс1з: Еаг Еаз1, Ьоипс1агу сотт1зз1опег, 8ои(Н Иззин ге%1оп, Еаз( $1Ьег!ап 
%оуегпог-%епега1, У.Э. Оуапс1ег.

V. 8Нагопоха. Виз81ап Тетр1е оп (Не Уап§(ге Я1хег
ТНе агйс!е деа1з ххтН (Не Н18(огу оГ ОпНодоху т СЫпа. Ап 1тропап( го1е т (Не соп- 

з(гпсиоп оГ сНигсНсз хуаз р1ауед Ьу Киз81ап тегсНапгз, хуИо сопзЫегед к (Нет диГу (о 
з{геп1>1кеп (Не ГапН атоп§ (Не Яизз{ап рорЫайоп Пу1п§ Гаг (гот Ноте. Опе оГ (Не 1трог(ап( 
рот(з оГ (Не К.из8{ап-СЫпезе (еа (гаке зтсе (Не ггнс1<11е оГ (Не XIX сеп(игу хуаз (Не ску оГ 
Напкои (поху раг( оГ \УиНап). Неге, т 1884, а( (Не ехрепзе оГ К.изз{ап тегсНап(з, ап ОпНо- 
дох СНигсН хуаз ЬиП( Ы (Не пате оГ8(. А1ехапс1г №х'зку.

Кеу ууогс/з: Напкои, СНигск, ОпНос1оху, тегсИаШз, {еа 1га<1е, Кизз1ап-СЫпезе 
ге1а{1опз.

Т. Сиги1уох а. Веуе1ортеп( оГ Ггатехх огк оГ КеГегепсе Гог СЫпезе аз а ЕогеЦ»п 
Ьап^иа^е: а Раг( оГ (Не 8(а(е РоПсу т (Не ПеШ оГ СЫпезе СиКиге В1ззет1па(1оп

ТНе аП1с1е ехаттез (Не Н18(ог{са1 ргосезз оГ <1ех'е1орт§ Ггатехеогк оГ геГегепсе Гог 
СЫпезе аз а Гоге^п (ап^иа^е. ТНе Ыз(огу оГ (Не сгеаиоп оГ (Не СЫпезе Н8К ехат, хуЫсН 
хуаз (Не ргеНгтпагу зОце т (Не дех'е1ортеп( оГ Ггатеххогк оГ геГегепсе Гог СЫпезе, ххаз згик- 
1ес1, а сотрагайуе апа1уз{з оГ (Не з(гис(иге апд соп(еп( оГ (Не о!д апд пеху Н8К ехат 8уз(етз 
хуаз сот!ис(е<1. ТНе ргегецшзкез апд з(а§ез оГ (Не <1еуе1ортеп( оГ Ггатехуогк оГ геГегепсе Гог 
СЫпезе аз а Гоге^п 1ап§иа§е. (Не з(гис(иге апд 1еуе1з оГ (Не соттитсаих'е сотрегепсе оГ 
(Не СЫпезе 1ап$>иа§е аге кезспЬек. ТНе гаио оГ (Не деуеЫред 1еуе1з (о (Не 1еуе1з оГ(Не Н8К 
ехат апд (Не Соттоп Еигореап Ггатехуогк оГ КеГегепсе 18 ргезеп(е<1.

Кеу ууогс/з: /гате^уогк о/ ге/егепсе /ог С/ппезе, {Не 1еге1з о/ (Не /гате\уогк о/ ге/ег- 
епсе/ог СН1пезе, НЕК, соттит'саМге сотре(епсе о//Не СНтезе 1ап%иа%е.



Дирекция и коллектив сотрудников Института Дальнего Востока РАН, 
редакция и редколлегия журнала «Проблемы Дальнего Востока»

14 сентября 2018 года, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия, скон
чался известный российский китаевед, главный научный сотрудник Института Дальнего 
Востока РАН, член редколлегии журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор истори
ческих наук, профессор Леонард Сергеевич Переломов.

Сын революционера, крупного государственного деятеля Китая Цзи Чжи, 
Л.С. Переломов в 1951 г. окончил Московский институт востоковедения, получив фунда
ментальную китаеведческую подготовку. С защитой кандидатской (1954) и докторской 
(1970) диссертаций Леонард Сергеевич заявил о себе как об одном из ведущих отечест
венных специалистов по проблемам Древней истории, философии и политической систе
мы Китая. Высокий авторитет у российского и международного научного сообщества 
Л.С. Переломов снискал своими переводами и комментированием классических древне
китайских текстов «Книга правителя области Шан» (1968), Лунь Юй «Суждения и бесе
ды Конфуция» (1998), Сы Шу. «Четверокнижие» (2004). За исследование текстов Конфу
ция Л.С. Переломов в 2000 г. был удостоен премии имени С.Ф. Ольденбурга. Широко 
востребованным в политическом сообществе России стал труд «Конфуцианство и совре
менный политический курс КНР» (2007).

Л.С. Переломов активно участвовал в подготовке энциклопедии «Духовная куль
тура Китая» в шести томах. Его перу принадлежит и 2-й том десятитомной «Истории Ки
тая с древнейших времен до начала XXI века».

Неизменно требовательный к себе, Леонард Сергеевич запомнится коллегам 
по научному сообществу в России и за рубежом своей принципиальностью, широкой 
эрудицией, глубоким знанием и пониманием базовых основ китайской цивилизации.

Светлая память о Л.С. Переломове навсегда сохранится в сердцах его коллег, 
учеников, всех тех, кто знал и почитал этого замечательного ученого-китаеведа.

Переломов Леонард Сергеевич 
05.12.1928 — 14.09.2018
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