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Актуальные проблемы современных российско- 
китайских отношений

V
Круглый стол в ИДВ РАН

3 апреля 2019 г. Центром изучения и прогнозирования российско-китайских 
отношений ИДВ РАН был организован Круглый стол «Актуальные проблемы совре
менных российско-китайских отношений», в работе которого приняли участие веду
щие специалисты Института и других научно-образовательных учреждений и органи
заций: д.и.н., профессор РАН А.В. Ломанов; к.и.н., заместитель главного редактора 
журнала «Проблемы Дальнего Востока», ведущий научный сотрудник ИДВ РАН 
А.С. Давыдов; д.и.н., главный научный сотрудник ИДВ РАН Ю.М. Галенович; к.и.н., 
старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, ведущий научный сотруд
ник ИДВ РАН А.О. Виноградов; к.э.н., ведущий научный сотрудник ИДВ РАН 
Е.И. Сафронова; к.и.н., заместитель директора ИДВ РАН С.В. Уяиаев; д.полит.н., 
главный научный сотрудник ИДВ РАН В.Е. Петровский; к.э.н., ведущий научный со
трудник ИДВ РАН С.Л. Сазонов; старший научный сотрудник ИДВ РАН 
А.Ч. Мокрецкий; к.и.н., ведущий научный сотрудник ИДВ РАН К.В. Асмолов; к.э.н., 
член Международной ассоциации арктических социальных наук А.К Криворогой; 
к.и.н.. старший научный сотрудник ИВ РАН Н.А. Замараева; консультант фонда «Озе
ро Байкал» А.Ю. Ефимов; д.э.н., заместитель директора ИДВ РАН А.В. Островский; 
к.э.н., ведущий научный сотрудник ИДВ РАН М.В. Александрова; к.э.н., ведущий на
учный сотрудник ИДВ РАН В.А. Матвеев; к.полит.н., ведущий научный сотрудник 
ИДВ РАН П.Б. Каменев; к.и.н., ведущий научный сотрудник ИДВ РАН А.С. Исаев; 
младший научный сотрудник ИМЭМО РАН К.А. Гемуева; первый заместитель пред
седателя Общества российско-китайской дружбы Г.В. Куликова.

Открывая обсуждение, директор ИДВ РАН, проф. С.Г. Лузянин обратил внима
ние собравшихся на то, что текущий год является юбилейным с нескольких точек зре
ния — в 2019 г. исполняется не только 70 лет со дня образования КНР, но 70 лет с момен
та установления дипломатических отношений между новым Китаем и Советским Сою
зом. Китай сегодня является стратегическим партнером России, а отношения с КНР — 
ведущим направлением российской внешней политики. В апреле текущего года прези
дент РФ В.В Путин должен присутствовать на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине 
в качестве почетного гостя. Отношения стратегического партнерства и взаимодействия 
с КНР являются для России важными и приоритетным как для обеспечения развития РФ, 
так и для обеспечения стратегических интересов российского государства на междуна
родной арене. Вместе с тем, в российско-китайских отношений существуют опредслен-
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ные проблемы, мешающие в полной мерс развивать двусторонние связи долгосрочного 
сотрудничества и партнерства.

Ниже следует основное содержание выступлений участников Круглого стола.
А. В. Ломанов
Перспективы развития российско-китайских отношений в изменяющемся 

внешнеполитическом контексте
Ситуация, когда отношения России с Западом были заметно хуже, чем отноше

ния Китая с Западом, завершилась в 2018 г. с началом «торговой войны», которую ини
циировала администрация Дональда Трампа. Внешнее давление заставляет Пекин более 
активно развивать отношения с другими партнерами, китайская заинтересованность 
в сотрудничестве с Россией увеличилась.

Китайский ответ на «торговую войну» включает меры по расширению экономи
ческой открытости внешнему миру. На сессии ВСНП в марте 2019 г. был принят новый 
Закон об иностранных инвестициях, расширяющий возможности и гарантии для зару
бежных предпринимателей. Подобные действия помогли Китаю три десятилетия назад 
преодолеть негативное влияние западных санкций, введенных после событий на площа
ди Тяньаньмэнь.

Однако ситуация заметно изменилась. В наши дни Китай воспринимают на За
паде уже не как отсталую страну с переходной экономикой, продвигающуюся в направ
лении постепенного демонтажа однопартийной системы власти, а как опасного соперни
ка, который бросает западным корпорациям вызов на мировых рынках. «Антикитайский 
консенсус» американской элиты становится все более прочным, в отношениях между 
Китаем и США слишком явно проявился элемент стратегического соперничества, кото
рый отсутствовал на прежних этапах осуществления китайских реформ.

Выступления китайских руководителей показывают, что концепция «дипломатии 
большого государства с китайской спецификой», как и прочие аспекты «внешнеполити
ческих идей» Си Цзиньпина, не будут пересмотрены, даже если они вызывают раздраже
ние у западных политиков и побуждают их к проведению более жесткой политики в от
ношении Китая.

Несмотря на все трудности, с китайской точки зрения китайско-американские от
ношения по-прежнему являются приоритетом. В Китае всячески подчеркивают позитив
ное значение встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в начале декабря 2018 г. на самми
те «большой двадцатки» в Аргентине. Их договоренность о прекращении новых действий 
в «торговой войне» характеризуют как «важный консенсус». Российской общественности 
не следует ожидать от китайского руководства напористой антиамериканской риторики. 
Публичная критика в адрес США не будет звучать до тех, пока у Пекина остается хотя бы 
малейшая надежда на заключение выгодной сделки по условиям двусторонней торговли.

Россия устойчиво занимает в китайской шкале внешнеполитических приорите
тов почетное второе место. Изменение этого порядка может произойти в случае перехода 
китайско-американских отношений от соперничества к враждебности и конфронтации 
до той степени, когда у Китая появится заинтересованность в создании военно-полити
ческого союза с Россией. Этот сценарий сулит много рисков для обеих стран, его нельзя 
считать желательным.

В начале 2019 г. глава МИД КНР указал на появление в отношениях с Россией 
«полностью нового проекта» (цюань синь ланьту) развития связей двух стран. Эта фор
мулировка может указывать на существенное обновление планов сотрудничества с уче
том изменения внешнего контекста. Пекин выражает намерение использовать в 2019 г. 
празднование 70-летия установления дипотношений двух стран для того, чтобы «по всем 
направлениям продвигать стратегическое сотрудничество высокого уровня», «вывести 
отношения всестороннего стратегического партнерства на новую ступень».
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На пресс-конференции в марте 2019 г. министр иностранных дел КНР Ван И вы
разил уверенность в том, что под руководством лидеров двух стран отношения Китая 
и России «войдут в новую эпоху». Тема «новой эпохи» стала ключевой в китайском по
литическом лексиконе со времени провозглашения на XIX съезде КПК в 2017 г. наступ
ления «новой эпохи социализма с китайской спецификой».

Китайская сторона подчеркивает, что видит большой потенциал развития дву
стороннего экономического сотрудничества с Россией. В марте 2019 г. премьер Ли Кэцян 
отметил, что на фоне спада в мировой торговле двусторонний товарооборот в 2018 г. 
превысил 100 млрд долл. По его словам, это «новый знак», который показывает, что со
трудничество имеет большой потенциал. Призыв премьера использовать все имеющиеся 
приемы (буквально — «восемнадцать видов оружия») для закрепления достигнутого 
объема торговли выглядит как указание на понимание китайской стороной неустойчиво
сти достигнутого показателя и его зависимости от волатильности цен на сырьевых рын
ках. Тем не менее, Ли Кэцян сказал о продвижении к цели выведения двустороннего то
варооборота на уровень 200 млрд долл.

Продолжение и расширение западного давления на Россию и Китай будет стиму
лировать дальнейшее сближение двух стран. Обретение новых международных партне
ров, экономические реформы и расширение открытости внешнему миру способны стать 
эффективным инструментом противодействия санкциям и «торговым войнам».

А. С. Давыдов
Китайско-американские отношения: взгляд из России
Взаимоотношения КНР и США вызывают жгучий интерес широких общест

венных кругов. Что на самом деле происходит в отношениях двух стран? В чем причи
ны конфликта?

Оценки причин возникновения торговой войны между США и КНР варьируются 
в диапазоне от обвинений Китая в ее разжигании путем несоблюдения общепринятых 
правил международной торговли — до признания вины за Соединенными Штатами, не 
желающими смириться со стремлением Пекина к приобретению статуса глобальной дер
жавы. В первом случае действия Вашингтона оцениваются как «принуждение Пекина к 
ответственному поведению, соблюдению правил и норм, принятых в современной меж
дународной торговле, расширению открытости сообразно собственным китайским заяв
лениям о либерализации торговли, ускорению перехода к рыночной экономике».

Во втором случае нынешняя американо-китайская торговая война трактуется как 
геополитическая борьба двух государств за глобальное лидерство. И в этом контексте 
действия Трампа рассматриваются как намеренное сдерживание технологического раз
вития Китая в качестве способа затормозить становление КНР как сверхдержавы. Это го
раздо ближе к истине, т.н. торговая война— всего лишь внешняя оболочка глубинных 
внутренних противоречий и конфликтов во взаимоотношениях двух стран.

США переживают кризисный период недовольства и разочарований, связанных 
с потерей надежд на мировое лидерство и абсолютное доминирование, якобы гарантиро
ванные им после победы в холодной войне. Они усугубились также несбывшимися рас
четами на усиление превосходства и преимуществ Америки за счет запущенного в свое 
время не без ее участия процесса всемирной глобализации, «вожжи» которого у нее на 
определенном этапе перехватил все тот же Китай.

Трамп, сменивший «глобалиста» Обаму, начал шаги по отходу от глобализаци
онных трендов, включая отказ от тех правил международной торговли по нормам ВТО, 
которые он счел несправедливыми для США. Антиглобализм Трампа привел к пересмот
ру основ торгово-экономических отношений между США и КНР, к возникновению пре
словутой «торговой войны». Но это не просто торговая война в чистом виде, а начало 
схватки за изменение нынешнего мироустройства.
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США сочли, что схватку начал Китай, который, помимо достижения статуса вто
рой (а в чем-то уже первой) экономики мира, активно расширяет свое глобальное влия
ние и геостратегическое пространство не только в АТР, но и в других частях света. Его 
замысел «пояса и путей» они восприняли как один из инструментов Пекина по усиле
нию такого влияния.

Китай, со своей стороны, заняв ведущие позиции в мировой экономике и реши
тельно отрицая при этом собственное стремление к гегемонизму, на деле по существу де
монстрирует непреодолимое желание перейти из статуса региональной в статус глобаль
ной державы с последующим, если сложится, превращением в единственную супердер
жаву. На это прямо и косвенно указывают его планы, озвученные во многих государст
венных и партийных документах, включая материалы последнего XIX съезда КПК.

Для достижения статуса сверхдержавы любому государству необходимо обла
дать превосходством или, по крайней мере, паритетом с остальными претендентами на 
него в большинстве из следующих четырех сфер: экономике, современных науке и тех
нологиях, военной моши и геостратегическом положении и влиянии. На данный момент 
указанным критериям отвечают лишь США.

Китай имеет высокий экономический рейтинг, обеспеченный в свое время за 
счет выполнения роли «мировой фабрики» и широкого пользования торгово-экономи
ческими льготами, предоставляемыми ВТО развивающимся странам. Проводившаяся 
КНР на протяжении последних десятилетий торгово-экономическая политика привела 
в итоге к тому, что у нее появилась реальная возможность не просто догнать экономи
чески более развитые страны Запада, но войти в группу мировых лидеров в области 
технологий и производства.

Страх и тревога в США в связи с тем, что КНР становится их реальным конку
рентом в высокотехнологичных отраслях, являются обоснованными: китайские супер
компьютеры — одни из самых быстрых в мире; крупнейший в мире радиотелескоп нахо
дится в Китае. И, наконец, Китай намерен доминировать в следующем поколении инфор
мационных технологий, куда входят сети 50.

В то же время США и Китай не только конкурируют, но и взаимно зависят друг 
от друга. США — от Китая в ряде ключевых областей, начиная от дешевых потребитель
ских товаров и кончая кредитными обязательствами перед ним на сумму свыше 1 трлн 
долл. Китай же зависит от сохранения способности американских потребителей по- 
прежнему покупать китайские товары, а также от передовых технологий США в некото
рых ключевых областях.

Известно, что наряду с экономическим лидерством целью КНР является дости
жение к середине нынешнего столетия мирового лидерства в области всесторонней на
циональной мощи и международного влияния. Для этого Китай предпринимает актив
ные шаги и наряду с военной реформой, усилением НОАК, оснащением ее новыми вида
ми вооружений активизирует ее участие в различных региональных и международных 
миссиях. Происходит укрепление военно-стратегических позиций КНР в прилегающих 
морских акваториях и в АТР в целом. А реализация концепции «полюса и путей» при оп
ределенных условиях может способствовать усилению не только торгово-экономическо
го, но и стратегического воздействия Китая в глобальном масштабе.

Особый китайский «подход» к развивающимся странам зачастую заставляет их 
верить в то, что только Пекин способен адекватно воспринимать имеющиеся у них про
блемы и предоставлять эффективную поддержку и помощь.

Однако силы и ресурсы КНР для укрепления ее геостратегических позиций не 
идут пока ни в какое сравнение с теми возможностями и средствами, которыми распола
гают США, не говоря уже о сопоставлении военно-стратегической мощи двух госу-
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дарств. Даже без учета ракетно-ядерного компонента, преимущества США в боевой су
хопутной и морской мощи на сегодня являются решающими.

Ряд зарубежных и российских наблюдателей считают, что даже если планируе
мая торговая сделка США и КНР состоится, она поможет ослабить напряженность в от
ношениях между ними лишь на короткое время, но не решит фундаментальных экономи
ческих проблем в их отношениях, которые ведут к росту геополитической и военной на
пряженности. Теоретически с этим можно согласиться, но реальной горячей войны 
в ближайшей перспективе пока не предвидится. Во-первых, в силу тех военных и гео
стратегических ограничений у Китая, которые упоминались выше, а во-вторых, вследст
вие наличия во взаимоотношениях двух стран т.н. красных линий, за которые они не ри
скнут переступить. К ним относятся колоссальная торгово-экономическая взаимозависи
мость, взрывоопасный фактор Тайваня и фактор географической удаленности двух стран 
друг от друга, «недосягаемости» Америки для китайских боевых средств.

Самым существенным для России является вопрос, как ей поступать в сложив
шейся ситуации? Каким образом, не потеряв ничего ценного в отношениях с Китаем, 
сделать так, чтобы наши отношения с США и КНР были чуть-чуть лучше, чем отноше
ния между ними. Задача эта архитрудная, но выполнимая. Если пока маловато сил, нуж
но искать новые свежие идеи, без которых не будет вообще никакой российской внешней 
политики. Они могут обнаружиться.

Так, еще до начала торговой войны мимо внимания большинства наблюдателей 
прошла готовность Трампа, по его словам, пойти на экономические уступки Китаю в слу
чае уступок с его стороны в корейском вопросе, подразумевая, очевидно, не только ядерное 
разоружение, но и окончательное воссоединение Кореи. Можно помогать ему в этом, зару
чившись в обмен на согласие КНР согласием со стороны Трампа на воссоединение Китая и 
Тайваня. Несмотря на кажущуюся фантастичность такой комбинации, в перспективе она 
стабилизирует обстановку в Восточной Азии, и довольными в итоге окажутся все стороны 
«треугольника. В политике нет ничего нереального. Кто бы мог подумать в 1966 году, когда 
в Китае разворачивалась «культурная революция» с ее ярыми антиимпериалистическими 
лозунгами, что через пять с небольшим лет в Пекине Мао Цзэдун и Р. Никсон договорятся 
о прекращении вражды и восстановлении двусторонних отношений?

Ю.М. Галенович
Американский фактор в российско-китайских отношениях
Когда речь идет о российско-китайских отношениях, для России главным явля

ется обеспечение собственных интересов, особенно при нынешнем состоянии отноше
ний между Америкой и Китаем. Это тем более необходимо, учитывая активный, наступа
тельный характер осуществления в настоящее время руководителями КПК-КНР своей 
глобальной стратегии. Это проявляется, в частности, и в том, что власти в Пекине все ча
ще публикуют интервью в «Жэньминь жибао» и на центральном телевидении с теми 
из нашей страны, кто превозносит достижения и проекты руководителей КПК-КНР.

Тем, кто занимается изучением проблем, связанных с Китаем, приходится реаги
ровать на действия Пекина и работать в условиях, когда утверждается, что отношения 
России и Китая в настоящее время находятся в наилучшем состоянии за всю их историю.

Необходимо учитывать также политику США в отношении России и Китая. Преж
де всего, заявления руководителей США о том, что именно со стороны России и Китая ис
ходит главная угроза для США. Очевидно, что в наших интересах использовать определен
ные моменты, связанные с нынешним состоянием американо-китайских отношений.

Мы живем во времена, когда без учета фактора и политики Америки невозмож
но говорить об отношениях России и Китая, о политике Китая в отношении России 
и о политике России в отношении Китая. Здесь необходимо вспомнить о том, что Россия 
и Америка никогда не вели между собой войн на территории друг друга. Америка и Ки-
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тай тоже никогда не вели между собой войн на территории друг друга. В то же время 
Мао Цзэдун несет ответственность за подготовку и начало пограничной войны против 
нашего народа и нашей страны в 1969 году.

Исторически первые связи КНР и США были установлены в конце 1960-х годов 
на основе «общего понимания» Мао и Никсона, заключавшегося в том, что СССР (Рос
сия) — это якобы агрессор, что со стороны СССР существует угроза войны для Китая 
и для США. Дипломатические отношения между КНР и США были установлены 
в 1979 г. и сопровождались главной мыслью, которую Дэн Сяопин довел тогда до прези
дента США Джеймса Картера: КНР заранее уведомляет США о том, что будет соверше
но военное нападение на Вьетнам как на «союзника» СССР.

В свое время Мао Цзэдун призывал создать всемирный единый фронт борьбы 
против нашего народа и нашей страны в составе Китая, Америки, Японии, государств 
Европы, мусульманских стран. Дэн Сяопин после смерти Мао Цзэдуна повторил этот 
призыв Мао Цзэдуна.

В последние несколько лет в отношениях Америки и Китая возникли новые об
стоятельства. Америка как бы «очнулась» и пересматривает свой прежний взгляд на Ки
тай. Начинает понимать, что Китай всегда относился к Америке как к сопернику, и начи
нает реагировать на это. Появляется и понимание того, что в мире главной проблемой 
становится глобальное противостояние между США и КНР. Противостояние происходит 
на всех «полях», в том числе и на «поле России». Америка и Китай проводят в отноше
нии России политику в расчете воздействовать на нее.

И в КНР, и в США внимательно изучают политику России в отношении этих 
двух стран и делают свои выводы. Как себя вести России, исходя из интересов нашего 
народа и нашей страны?

Прежде всего, очевидно, проводить полностью независимую и самостоятельную 
политику. Не «склоняться» ни в одну, ни в другую сторону. При этом важно иметь в виду, 
что в отношениях России и Китая есть факторы, которых нет в отношениях России и 
Америки. Это — вопрос о границе, о неравноправных договорах, договоре о режиме гра
ницы, об оценке исторического прошлого, особенно относительно подготовленного и 
осуществленного по воле Мао Цзэдуна нападения на нас на границе в 1969 г. Это и во
прос об оценке властями КПК-КНР политики «царской и советской России» в отноше
нии Китая, вопрос о «старых и новых царях». Сюда включается фактор войны, фактор 
«долга крови». С Америкой у Китая такого нет. Следовательно, нам необходимы настой
чивость и терпение для защиты наших интересов, готовность обсуждать и решать все во
просы, не боясь касаться проблем.

Америка должна оставаться «внешним фактором» для нашей стороны, когда 
речь идет об отношениях России и Китая. Наша политика должна быть такой, чтобы аме
риканцы понимали, что Россия не выступает на стороне Китая. В то же время китайцы 
должны понимать, что Россия не выступает на стороне Америки.

Россия должна исходить из стремления налаживать отношения, как с Китаем, 
так и с Америкой. При этом важно основываться на трех принципах: вечный мир, абсо
лютная независимость и полное равноправие. Соблюдать эти принципы целесообразно и 
нам, и Америке, и Китаю. Такова цель. Именно это может поставить в правильное поло
жение американский фактор в наших отношениях с Китаем.

А.О. Виноградов
Российско-китайские отношения в контексте взаимоотношений КНР с евро

пейскими странами
В результате продолжающегося кризиса Европа стремительно теряет остатки 

субъектности в мировой политике и превращается из субъекта в объект.



10 Круглый стол в ИДВ РАН

Кризис Европы был замечен мыслителями еще 100 лет назад. Этот процесс уско
рился после окончания второй мировой войны, когда Европа стала зависимой и в эконо
мическом, и в военном отношении (Западная — от США, Восточная — от Советского 
Союза). Европу, по сути, разделили на части, на сферы влияния. При этом некоторые 
крупные страны, такие как Германия и Польша, вообще потеряли суверенитет, на их тер
ритории были расположены иностранные войска.

После добровольного ухода СССР с международной арены Европа сделала лихо
радочную попытку объединиться и вновь стать одним из центров мировой политики, 
создав Европейский Союз и включив в него страны Центральной и Восточной Европы. 
Однако это не решило проблем, а лишь усугубило их. Произошло «расширение НАТО 
на восток», и новые члены ЕС стали проводниками влияния США.

Ситуация еще более ухудшилась с началом процесса «брэкзита» и торговых войн. 
«Брэкзит» еще раз показал неспособность Брюсселя контролировать национальные прави
тельства и неумение европейской бюрократии договариваться и учитывать ситуацию в кон
кретных странах. И независимо от его итогов серьезно пострадают и сама Британия, и ЕС 
в целом. Причем не только в том. что касается имиджа, но и в том, что касается финансо
вых рычагов и веса в ВТО, МВФ и других структурах. Торговые войны показали, что 
США не собираются даже минимально учитывать интересы европейских союзников.

Ко всему этому добавляется миграционный кризис, который привел к нараста
нию противоречий между основной страной ЕС — Германией — и другими членами, 
прежде всего странами Южной Европы, с одной стороны, и Восточной (так называемая 
Вышеградская группа — Польша, Венгрия, Чехия и Словакия), с другой. Попытки при
жать эти страны, в том числе ограничить их экономическое сотрудничество с Китаем, на
талкиваются на жесткое противодействие и неподчинение.

Таким образом, все большее число стран начинают строить свои отношения 
с Китаем без оглядки на Брюссель. Греция, Венгрия, Польша, Чехия, Испания, Сербия, 
Черногория — это страны, которые находятся в серьезной зависимости от КНР и лобби
руют в Европе интересы Китая. В конце 2018 г. к ним прибавилась Португалия— Си 
Цзиньпин заезжал в эту страну в декабре, на пути с саммита в Аргентине, и подписал 
меморандум о взаимопонимании, который, по мнению китайцев, может послужить об
разцом для остальных.

С этого года к ним присоединилась Италия. В ходе недавней поездки Си Цзинь
пина (март 2019) она подписала с Китаем порядка 30 соглашений на инвестиции в италь
янские порты в рамках ОПОП на 2,5 млрд евро. Это вызвало резкую критику со стороны 
Германии, призвавшей Брюссель блокировать эти сделки. Франция также высказала 
обеспокоенность, но в ответ получила подписание контрактов на закупку 300 самолетов 
«Аэрбас» (чего добивалась с начала прошлого года) и замороженных цыплят в общей 
сумме на 40 млрд евро. А канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель Европейской ко
миссии Жан-Клод Юнкер прилетели в Париж специально для встречи с Си, не дожида
ясь запланированного на 9 апреля саммита КНР — ЕС.

Серьезную головную боль европейцам доставляет, разумеется, Украина. Участие 
ведущих стран ЕС в осуществлении на Украине американского сценария дополнительно 
поставило их в зависимость от заокеанского партнера и серьезно ухудшило ситуацию с 
поставками в Европу нефти и газа из России.

Расширение НАТО на восток привело не только к росту угроз безопасности РФ, 
но и к угрозам безопасности всех стран, которых коснулось расширение — от Прибалти
ки до Болгарии. При этом военный и ядериый зонтик перестал быть бесплатным — тор
говля по поводу того, сколько платить, продолжается, но платить, очевидно, придется.

В целом можно сказать, что европейцы попались на миф о «золотом миллиарде», 
который был в моде некоторое время назад. Они были убеждены, что уж они в этот «зо-
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лотой миллиард» войдут точно. Оказалось, что в условиях кризиса существующей моде
ли мировой экономики Европа войдет в этот «золотой миллиард» только небольшой ча
стью своей элиты. И то в том случае, если она будет выполнять чужую волю. Результат 
осознания этого факта — всплеск популизма и радикализма, появление «новых правых» 
и националистов, рост их популярности в ведущих европейских странах.

На этом фоне продолжается рост китайских инвестиций в страны Европы и про
никновение китайского капитала в различные сферы европейской экономики. Этому спо
собствуют серьезные ограничения, которые ввели в последние два года США и Австра
лия. В результате инвестиции Китая в Европу превысили инвестиции в США и Канаду 
почти в 10 раз (за первую половину 2018 г. — 20 млрд долларов против 2,5 млрд долла
ров, завершенные сделки— 12 млрд против 2 млрд). При этом основные инвестиции 
идут в те страны, которые проводят благоприятную для Китая политику и не выполняют 
требования Европейской комиссии — Великобританию, Венгрию, Грецию, Польшу.

Существенно изменились основные направления инвестиций — теперь это не
движимость, финансовые услуги, туризм, индустрия моды, индустрия развлечений и 
здравоохранение, а не производство товаров.

Такова общая ситуация с положением Европы в мировом геополитическом про
тивостоянии США и Китая. И при этом именно ЕС по-прежнему является основным тор
гово-экономическим партнером России. Несмотря на санкции, «поворот» на Восток и ут
верждения, что таковым является Китай — торговля РФ с КНР уступает торговле России 
со странами ЕС примерно в три раза (без учета транзита через Белоруссию). Еще хуже 
соотношение по части инвестиций, как накопленных, так и текущих — за последний год 
инвестиции только со стороны германского капитала в РФ выросли и составили 3 млрд 
евро, в то время как инвестиции из Китая по большей части остаются на бумаге (если не 
считать крупных проектов, находящихся под патронажем глав государств).

Е. И. Сафронова
Новые моменты и вызовы в отношениях КНР со странами развивающе

гося мира
В последние два-три года так называемая лозунговая дипломатия Пекина показа

ла свою способность к модернизации в отношениях КНР с развивающимся миром (да
лее— РМ). Так, концепция «сообщества единой судьбы», сформулированная КНР 
в 2013 г., в исполнении для развивающегося мира предстала как симбиоз испытанного 
десятилетиями тезиса об общности исторических судеб и текущих задач Китая и разви
вающихся стран, с одной стороны, и нового лозунга о созвучии китайской мечты с «меч
тами дружественных государств», с другой. Похоже, что с самого начала «адресатом» 
концепции «сообщества единой судьбы» КНР избрала развивающийся мир в силу его по
литической и экономической податливости. Но, выдвигая новые концепции, Пекин 
столкнулся и с новыми вызовами: лозунг о совпадении «китайской мечты» с «мечтами» 
развивающихся стран не всегда находит понимание. Пекин предпочитает работать с пра
вящими властями и элитами РМ, а рядовое население несет основное бремя реализации 
амбициозного сотрудничества, мало что имея «для себя» (Камбоджа, Мьянма, Габон, Ка
мерун и др.). Это способно составить проблему внешней политики и пропаганды КНР на 
длительную перспективу.

В практическом плане развивающийся мир недавно принял на себя роль «ко
лыбели» китайских военных баз и опорных пунктов. Так, начал функционировать 
«пункт материально-технического обеспечения» (ПМТО) ВМС Китая в Джибути, заду
манный и как механизм силовой! защиты проекта ОПОП, и как площадка антитеррори- 
стической активности вдоль восточного побережья Африки. Это первая военная база 
КНР за рубежом.
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Однако создание ПМТО в Джибути породило новые вопросы: в Африке полага
ют, что строительство этой военной базы — «неудачная попытка» Китая подражать «же
сткой силе» западных держав и «шаг в неправильном направлении».

Подозрения в «неоколониалистских» устремлениях Китая стали подкрепляться 
сетованиями на проведение им политики «долговой ловушки». Так, в 2018 г. Китай по
обещал Африке новые 60 млрд долл, кредитов, что обострило дискуссию о том, зачем 
КНР финансировать страны, неспособные погасить долги: возможно, это попытка за
ключить РМ в «долговую ловушку», дабы потом получить собственность или доступ 
к природной ренте.

Вспоминается передача стратегического порта Хамбантота в Шри-Ланке 
в аренду китайской компании на 99 лет в обмен на уменьшение долга страны. Выска
зывается мысль (правда, оспариваемая Пекином и Коломбо), что порт впоследствии 
может быть использован под создание военной базы для слежения за активностью Ин
дии. Аналогичные передачи Китаю активов или сдача в залог объектов имели место 
в Кении и в Камеруне.

Вместе с тем налицо спад фактической (не декларативной) инвестиционной ак
тивности Китая из-за кризисных явлений в глобальной экономике и в экономиках разви
вающихся стран. Так, в ряде стран Африки и в Венесуэле обостряется проблема с пога
шением задолженности и получением новых кредитов от Китая в связи с внутренним 
экономическим и политическим кризисом. При этом практикуемая Китаем модель хозяй
ственных связей с РМ — «займы в обмен на природные ресурсы» — начинает давать 
ощутимые сбои. Эта модель, похоже, эффективна только в условиях политической и фи
нансовой стабильности и подвержена немалым рискам, если «что-то пошло не так». 
И Венесуэла — яркий тому пример.

Новый момент и в том, что если ныне КНР хочет добиться признания своего ли
дерства не только в РМ (здесь это уже произошло), но и на глобальном уровне, то ситуа
ция вокруг Венесуэлы как раз и предоставляет Китаю возможность «обкатать» новую 
линию поведения воистину мирового «игрока». В РМ от Китая начинают ждать нс про
сто заявлений в поддержку развивающихся стран, но ощутимого радения за его интересы 
согласно многочисленным заявлениям Пекина о том, что КНР — друг развивающегося 
мира и всегда будет выступать в их защиту. РМ ожидает «повышения статуса» КНР с по
литико-декларативного и экономического лидера развивающихся стран до статуса их ак
тивного заступника, а не продуцента лозунгов и дружественных заверений.

Новый деликатный момент в отношениях Китая с РМ сопряжен с приходом 
к власти в ряде важных стран консервативных и правых сил (Аргентина, Бразилия, Чили, 
Эквадор и др.). Так, президент Бразилии Ж. Болсонару заявил о своей поддержке США 
по многим мировым и региональным вопросам, включая венесуэльский. Хотя Китай 
и является ключевым торговым партнером Бразилии, однако появляются реальные опа
сения за судьбу БРИКС в случае, если президент Болсонару захочет либо «оптимизиро
вать» участие его страны в БРИКС, либо вообще покинуть эту структуру. Тогда этому 
проекту будет нанесен немалый урон, что не может нс сказаться на авторитете всех 
стран-учредителей.

Еще одно новое обстоятельство в контактах КНР с развивающимся миром — на
растающая нестабильность в ряде его регионов, чреватая не только серьезными полити
ко-экономическими, но и гуманитарными последствиями. В одной только Венесуэле на
считывается до 400 тыс. иммигрантов из КНР (в дополнение к уже существовавшей там 
китайской диаспоре в 130 тыс. человек). И, похоже, именно сейчас для Китая встает во 
весь рост сложнейшая задача защиты его граждан и объектов собственности в развиваю
щемся мире. Этого же требуют и интересы ОПОП. Трудность здесь в том, чтобы найти
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пути урегулирования, не скатываясь в соблазн проведения «гуманитарной интервенции». 
Иначе десятилетиями нарабатываемый авторитет Китая в РМ будет подорван.

С. В. Уянаев
Инициатива «Пояс и путь» и российско-китайское «сопряжение» в Евразии
Инициатива «Пояс и путь» (ИПП) вскоре после ее оглашения предстала как 

системная программа, которая за счет внешнеэкономических (прежде всего мощных 
инвестиционных), а также внешнеполитических механизмов призвана обеспечить ин
тересы страны в ближнем и дальнем зарубежье и в то же время решить ряд структур
ных проблем развития экономики КНР, тем самым решительно подкрепив общий по
ступательный алгоритм внутреннего и международного развития Китая. ИПП была 
вписана в базовые установки КНР — о мечте великого возрождения нации и «сообще
стве единой судьбы человечества». В их реализации ИПП отводится роль «созидатель
ной платформы».

Один из очевидных импульсов ИПП — это диспропорции, возникшие как по
бочное следствие стремительного развития КНР, в том числе переизбыток товаров и про
изводств. Для купирования данных проблем выдвинуты системная перестройка экономи
ки с опорой на качество и рост внутреннего потребления, а также концепция «широкого 
выхода вовне». Свою роль, несомненно, играет и задача доступа на сырьевые, углеводо
родные рынки.

К концу 2018 г. в реализации ИПП по пяти ее главным направлениям достигну
ты следующие результаты.

В части «Политических согласований» к концу сентября 2018 г. Китай подписал 
со 105 странами вдоль «Одного пояса, одного пути» и с 29 международными организа
циями 149 межправительственных документов по ИПП.

По направлению «Торговля» совокупный торговый оборот Китая со странами 
«Пояса и пути» за пять лет превысил 5 трлн долл., причем темпы его роста были на 4% 
выше динамики внешнеторгового оборота КНР в целом. Для 25 стран Китай стал самым 
крупным торговым партнером, подписал или вывел на более высокий уровень пять со
глашений о ЗСТ.

В рамках направления «Взаимосвязанность инфраструктуры, производства 
и транспорта» создано 82 торгово-экономические зоны и около 4 тыс. предприятий, 
обеспечено около 250 тыс. рабочих мест. По новому евразийскому континентальному 
мосту (НЕКП) совершено порядка 13000 рейсов контейнерных поездов; железнодорож
ная сеть в рамках НЕКП связала почти 50 китайских мегаполисов с таким же числом го
родов в 15 странах Европы.

В сфере «Свободы капиталов» прямые инвестиции Китая в страны ИПП превы
сили 70 млрд долл., ежегодный рост— 7,2%. Стоимость планируемых контрактов — 
500 млрд долл.

В области «Гуманитарных связей» КНР развивает, в частности, связи в сфере об
разования, пригласив свыше 300 тыс. студентов из стран ИПП,

Подход РФ к китайской концепции определяется совместным Заявлением о со
трудничестве по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП от 8 мая 2015 г., в известной 
степени, компромиссным документом, который обозначил главное — не отчуждение, 
а поиск вариантов взаимовыгодной кооперации. Истекшие годы в целом подтвердили 
сделанные тогда прогнозы, которые сводились к узловому тезису о том, что сопряжение 
чревато для России как шансами, так и определенными вызовами. В части шансов и воз
можностей можно по-прежнему говорить о двух основных сферах сотрудничества — ин
вестиционной в виде привлечения китайских капиталов в совместные инфраструктурные 
проекты, а также транспортно-коммуникационной, где у РФ есть надежды на плюсы 
в качестве страны — транзитера в рамках НЕКМ.
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Пока все эти шансы продолжают носить главным образом потенциальный харак
тер. Прорывов в крупных проектах, особенно тех, которые бы генерировались непосред
ственно «шелковым сопряжением», практически не видно, если не подводить под его 
«крышу» известные двусторонние предприятия вроде Ямал СПГ. Белым пятном остается 
и давняя тема привлечения китайских капиталов на Дальний Восток.

Оптимистичней видится картина «включения» РФ в постепенное формирование 
НЕКМ, в основном применительно к Транссибу западнее Урала. Однако становится все 
более туманной судьба ВСМ Москва — Казань. Иными словами, шансы остаются, но 
есть и вопросы по их реализации.

Сохраняют значение и ранее спрогнозированные вызовы. Один из основных — 
вопрос противоречий в целевых установках между ИПП, ратующей за максимум торго
вых свобод, и ЕАЭС, нацеленного на защиту рынков стран-участниц. Пока данный вызов 
не имеет критических проявлений, но он не способствует реальной и плодотворной ра
боте. Торговое соглашение ЕАЭС-КНР, подписанное в 2018 г. в Астане, — шаг в верном 
направлении. Но в контексте реального сопряжения он носит пока начальный характер.

Другой известный вызов— снижение интереса перевозчиков к сибирскому 
и дальневосточному участкам Транссиба, поскольку развивающийся мост «Китай — Евро
па» через Казахстан для Китая более выгоден. Теоретически не снят и вопрос о прохожде
нии данного моста полностью в обход РФ (через Центральную Азию — Турцию). Правда, 
отмечен рост грузопотока с северо-востока КНР, что потенциально сохраняет для КНР ин
терес к дальневосточным портам РФ, а значит и надежды на совместную модернизацию 
восточного участка Транссиба и региональных железнодорожных сетей в целом.

На вопрос «сопряжения» во многом проецируются известные проблемы двусто
роннего формата. Например, по словам академика С.Г. Глазьева, в РФ отсутствует меха
низм кредитования совместных проектов. Не способствует сотрудничеству РФ и КНР и 
растущий дисбаланс в объемах экономик. Но все эти вызовы не отменяют необходимо
сти адаптации к китайскому мега-проекту, поскольку очевидно, что КНР вряд ли от него 
откажется. Задачей РФ является оптимальное использование шансов, предельная мини
мизации рисков и потерь при общем понимании важности (особенно в нынешнем меж
дународном контексте) углубления всеобъемлющего партнерства с Китаем.

В.Е. Петровский
Большое евразийское партнерство как важное направление повестки дву

сторонних отношений
Предложенная российским президентом Владимиром Путиным идея Большого 

евразийского партнерства (БЕП) призвана гармонизировать различные региональные 
экономические форматы на основе принципов транспарентности и взаимной выгоды.

Опираясь на представление В.В. Путина о БЕП как о потенциальном широком 
интеграционном контуре в Евразии, мы можем представить Большое евразийское парт
нерство как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых интеграционных конту
ров в сфере региональной экономической интеграции и сотрудничества, сопряжения 
процессов евразийской экономической интеграции и предложенной Китаем инициативы 
«Пояса и Пути» (ИПП), приграничного и межрегионального торгово-экономического со
трудничества и формирования системы комплексной трансрегиональной безопасности 
в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Первый контур— концептуализация БЕП и перспективы его формирования 
в контексте российско-китайского стратегического партнерства и всеобъемлющего взаи
модействия, которые рассматриваются на фоне интеграционных процессов в АТР. По
следние, в свою очередь, связаны с формированием основных механизмов многосторон
них интеграционных процессов в сфере экономики и торговли, включая Азиатско-тихо
океанскую зону свободной торговли (АТЗСТ), всеобъемлющее региональное экономиче-
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ское партнерство (ВРЭП), а также продвигавшийся США проект Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП).

Второй контур содержит основной компонент создания БЕП, связанный с про
цессом сопряжения евразийской экономической интеграции в рамках ЕАЭС и китайской 
ИПП. Последняя является одним из наиболее знаковых и новаторских проявлений совре
менных тенденций экономической регионализации и глобализации. В случае своей реа
лизации она коренным образом изменит геоэкономическую и геополитическую ситуа
цию в Евразии.

ИПП и, в частности, ее сухопутная часть, «Экономический пояс Шелкового пу
ти» (ЭПШП)— комплексная инициатива и мега-проект нового типа. Важнейшим ин
ститутом международного сотрудничества на евразийском пространстве является 
ШОС, имеющая серьезный потенциал превращения в основную площадку взаимодей
ствия по линии Китай (ЭПШП) — ЕАЭС. ШОС при энергичном развитии может стать 
центральным институтом создания сообщества Большой Евразии. Развитие и институ
ционализация ШОС может создать зонтичную организацию для Большого евразийско
го сообщества.

Третий контур формирования БЕП — процессы развития приграничного и меж
регионального сотрудничества России со странами Северо-Восточной Азии (СВА). Уско
ренное освоение и развитие российского Дальнего Востока, Забайкалья и Восточной Си
бири имеет принципиальное значение для реализации экономической стратегии России, 
модернизации российской экономики, придания ей инновационного характера и интегра
ции в экономическое пространство АТР. Решение этих задач требует значительного уси
ления взаимодействия России со странами АТР, прежде всего с Китаем и его северо-вос
точными провинциями (что, впрочем, не принижает интереса России к развитию всесто
роннего приграничного сотрудничества с другими странами региона — Японией, КНДР 
и Республикой Корея).

Контур трансрегиональной безопасности в Евразии и АТР — необходимое усло
вие и предпосылка для формирования остальных контуров интеграции и сотрудничества 
в рамках БЕП. Долгосрочность действующих и осуществление перспективных проектов 
ИПП находится в прямой зависимости от их безопасности.

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

С.Л. Сазонов
Проблемы и перспективы инфраструктурной интеграции РФ и КНР в рам

ках концепции «ОПОП»
Первостепенное значение в обеспечении транзитных перевозок по континен

тальному сухопутному маршруту КНР — Европа через территорию РФ имеет функцио
нирование Транссибирской магистрали (ТСМ). Сегодня транспортировка груза по ТСМ 
осуществляется в 2,5-3 раза быстрее в сравнении с морским маршрутом, но при этом пе
ревозка по ТСМ сегодня вдвое-втрое дороже морского фрахта. Так, цена перевозки 20- 
футового контейнера составляет 5-6 тыс. долл, по сравнению с примерно 2 тыс. долл, 
при морском варианте транспортировки. Такой уровень стоимости транспортировки де
лает потенциально сложным использование западного полигона Транссиба не только для 
перевозки в Россию китайских товаров, но и для обслуживания транзитного грузопотока 
из Китая и стран АТР в Европу. Чрезмерно высокие тарифы ОАО «РЖД» создают китай
ским отправителям и грузоперсвозчикам много проблем, поскольку для получения мини
мальной прибыли приходится «собирать» по всем провинциям страны и комплектовать
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на транзитных складах небольшие партии и небольших по объемам грузов с высокой до
бавленной стоимостью для последующего формирования полностью заполненного же
лезнодорожного состава, направляющегося в европейские страны.

В свою очередь европейским экспортным компаниям приходится выбирать та
кие виды грузов для отправки в КНР и страны АТР через территорию РФ, которые име
ют значительную себестоимость и небольшой габарит, чтобы обеспечить достаточную 
прибыль при транспортировке с учетом чрезмерных тарифов ОАО «РЖД». Эта проблема 
приводит к тому, что при транзитных перевозках через территорию РФ большинство со
ставов из стран ЕС в восточном направлении идут либо недогруженными, либо следуют 
порожняком для возврата китайским владельцам. Китайские специалисты в области же
лезнодорожных перевозок отмечают, что маятниковые евразийские железнодорожные 
маршруты на практике зачастую превращаются в поездки с обратным холостым пробе
гом — в 2018 г. лишь около 40% поездов из Европы были заполнены товарами.

Ежегодный объем товарооборота Северо-Восточного Китая со странами АТР 
превышает 15 млн т грузов при тенденции его дальнейшего роста, а объем транзита че
рез территорию Приморского края РФ составляет менее 1%. Однако экспортный поток 
северо-восточных провинций КНР, из которых только Ляонин имеет выход к морю через 
свои порты (Далянь, Цзнньчжоу, Инкоу), осуществляется в основном через крайне загру
женную железнодорожную магистраль Харбин — Чанчунь — Шэньян — Далянь протя
женностью свыше 800 км (что значительно увеличивает себестоимость перевозимой 
продукции) с последующей отправкой экспортных грузов через порт Далянь или еще бо
лее отдаленный порт Тяньцзинь (расстояние более 1 тыс. км). Перевозка основной но
менклатуры сельскохозяйственных и промышленных товаров провинций северо-восточ
ного Китая в центральные и южные регионы КНР по железным дорогам также представ
ляет серьезную проблему вследствие наличия больших объемов грузов, предъявляемых 
к транспортировке по железным дорогам другими провинциями КНР— в 2018 г. из-за 
лимитирующих ограничений железнодорожной сети Китая провинции Северо-Востока 
страны не смогли обеспечить вывоз более 130 млн т грузов.

Поэтому основную выгоду от инициативы создания ОПОП Россия может из
влечь из совместного с китайской стороной освоения проектов развития международных 
транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2», через которые по вос
точному полигону Транссиба осуществляется перевозка товаров и грузов северо-восточ
ных провинций КНР до морских портов Приморского края для последующей их транс
портировки в южные порты Китая или страны АТР. МТК «Приморье-1» через КПП За
байкальск— Маньчжоули, Гродеково— Суйфэньхэ связывает Хэйлунцзян с портами 
Владивосток, Находка и Советская Гавань, а МТК «Приморье-2» через КПП Махали- 
но — Хунчунь позволяет вывезти грузы из провинции Цзилинь через российские южные 
порты Приморского края — Зарубило, Славянка, Посьет.

Потенциальный объём грузовой базы этих двух российских международных 
транспортных коридоров очень значителен. К 2030 г. общий объём грузопотока из про
винций СВК по этим МТК может превысить 55 млн т (из которых только по МТК «При
морье-2» может составить 35 млн т грузов и около 2 млн контейнеров). Одновременно 
расширится объем экспорта российских компаний в провинции Северо-Востока КНР. 
В перспективе возможно привлечь также транзитный поток грузов через российскую 
территорию из стран ЮВА, Республики Корея и Японии. Снижение стоимости транспор
тировки 1 т груза из северо-восточных провинций КНР по маршрутам МТК «Приморье- 
1» и «Приморье-2» составит 20 долл, (автомобильным транспортом) и 10 долл, (желез
ными дорогами), что позволит ежегодно сокращать общий объем логистических расхо
дов на 0,5 млрд долл. С 2030 г. ежегодный объем прибыли стивидорных, портовых и ло-
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гистических компаний может превысить 90 млрд руб. (автомобильных и железнодорож
ных перевозчиков — 50 млрд руб., портовых компаний — 40 млрд руб.).

Расчеты, основанные на существующих ставках морского фрахта и автомобиль- 
ных/жслезнодорожных тарифах, свидетельствуют, что капиталовложения в модерниза
цию и развитие инфраструктуры МТК смогут окупиться через 10 лет (при средней до
ходности 10% годовых), а основную выгоду будут приобретать транспортные компании 
Приморского края РФ, чья доля в общем объеме прибыли может превысить 75%. Кроме 
того, в 2030 г. перевозчики Приморского края смогут аккумулировать до 10% общего 
объема грузопотока между провинциями СВК и центральными/южными регионами КНР 
(до 40 млн т), а деятельность российских транспортных, логистических, стивидорных 
компаний приведет к росту ВРП Приморского края на 30 млрд руб. и позволит к 2030 г. 
обеспечить увеличение налоговой базы ДФО РФ на 5,5 млрд руб.

А. Ч. Мокрецкий
Позиции сторон по важным международным проблемам и положению в «го

рячих точках»
Лидеры России и Китая неоднократно заявляли о приверженности всеобъемлюще

му стратегическому взаимодействию и доверительному партнерству в двусторонних отно
шениях. Позиции двух стран по многим ключевым международным вопросам, согласно 
официальной версии, совпадают или близки, в документах звучит и следующая формули
ровка: «стороны едины во мнении». Действительно, между двумя государствами наблюда
ется общность целей: а) развитие и модернизация; б) совпадение подходов к обеспечению 
глобальной и двусторонней безопасности, территориальной целостности и суверенитета 
каждой из стран; в) приверженность международному праву и Уставу ООН.

Достаточно посмотреть на совместные заявления и декларации Российской Фе
дерации и Китайской Народной Республики за последние шесть лет, чтобы убедиться в 
том, насколько широка международная и региональная двусторонняя повестка. В доку
ментах подчеркивается, что стороны достигли консенсуса по широкому спектру проблем 
и вопросов. Сложившийся формальный характер российско-китайских отношений явля
ется для двух стран надежным тылом в сложных современных международных реалиях. 
Тем не менее, практика показывает, что чем ярче демонстрируется «наилучший период 
в истории», тем больше противоречий на самом деле проявляется.

На наш взгляд, имеет смысл обратить внимание на используемую в совместных 
заявлениях лидеров России и Китая лексику. Все чаще в текстах встречается китайская 
терминология: «Россия и Китай, основываясь на историческом опыте и практике строи
тельства отношений нового типа между крупными странами», «продвигать международ
ные отношения нового типа», «ШОС — яркий пример межгосударственных отношений 
нового типа», «двойное замораживание» и «параллельное продвижение» (если речь идет 
о ситуации на Корейском полуострове), «построение сообщества единой судьбы челове
чества», «способствовать формированию более справедливого и рационального полицен
тричного миропорядка» и т.д.

Говоря об общих подходах и разночтениях/разногласиях в позициях России и Ки
тая по «горячим точкам», стоит, прежде всего, обратить внимание на динамику голосова
ния в Совете Безопасности ООН. С 11 мая 1993 г. по 28 февраля 2019 г. право вето исполь
зовалось 41 раз, в том числе РФ — 23 раза, США — 16 раз. КНР — 11 раз. При этом стоит 
отметить, что Китай всего дважды использовал это право самостоятельно: 10 января 
1997 г. и 25 февраля 1999 г., остальные девять раз— совместно с Россией: 12 января 
2007 г.,11 июля 2008 г„ 4 октября 2011 г., 4 февраля и 19 июля 2012 г. и 22 мая 2014 г., 5 де
кабря 2016 г., 28 февраля 2017 г. и 28 февраля 2019 г. При этом самостоятельное использо
вание права вето относится к концу 1990-х годов, а совместное — начиная с 2007 г. Таким 
образом, статистика применения права вето Китаем демонстрирует усиление координации.
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Однако если посмотреть на статистику российского голосования, то картина по
лучается несколько другая. 14 вето из 23 Москва применила самостоятельно (во всех 
этих случаях Пекин воздерживался). Это составляет приблизительно 61% от общего чис
ла голосований. К ним относятся следующие резолюции: Кипр (2 раза: 11 мая 1993 г. 
и 21 апреля 2004 г.), Босния и Герцеговина (2 раза: 2 декабря 1994 г. и 8 июля 2015 г.), 
Грузия (15 июня 2009 г.), Украина (2 раза: 15 марта 2014 г. и 29 июля 2015 г.), Ближний 
Восток (7 раз: 8 октября 2016 г., 12 апреля 2017 г., 24 октября 2017 г., 16 ноября 2017 г., 
17 ноября 2017 г., 26 февраля 2018 г. и 6 апреля 2018 г.).

События на Украине (с 2013 г.), а также проведение референдума и присоедине
ние Крыма в состав РФ (2014 г.) можно назвать своеобразным водоразделом, который 
прямо или косвенно повлиял на динамику голосования двух государств в ООН. Несмот
ря на то, что «наилучший период в истории отношений» России и Китая предполагает 
совместную координацию и согласование позиций, динамика использования права вето 
показывает обратную картину. С одной стороны, общее количество совместного вотиро
вания осталось прежним, с другой — заметно возросла доля «одиночного» голосования 
России против невыгодных для нее резолюций. Формально совместная координация Мо
сквы и Пекина сохраняется (КНР не голосует официально против проектов резолюций 
РФ, витиевато объясняя, что у вопроса есть своя история и пр.), но позиция Китая, кото
рая выражается в максимальном неучастии, говорит об обратном.

В таких условиях необходимо поддерживать диалог со всеми заинтересованны
ми акторами международных отношений, не склоняясь в одну сторону. Глубокий анализ 
«позитивных» и «негативных» факторов с учетом национальных интересов позволит 
России найти возможности для ускорения собственного развития, а сохранение равно
правного диалога РФ со всеми сторонами будет являться гарантией безопасности, мира и 
процветания в целом мире.

К.В. Асмолов
Российско-китайское взаимодействие по проблемам Корейского полуострова
И Россия, и Китай категорически не заинтересованы в исчезновении КНДР 

с карты мира. Для них это будет означать целый комплекс проблем — от потоков бежен
цев до экологической обстановки, — отягощающих жизнь приграничных территорий и 
требующих большого количества сил и ресурсов на их решение. Кроме того, теряется 
важный политический и территориальный буфер, усиливается позиция США.

И Россия, и Китай хотели бы видеть Корейский полуостров зоной, свободной от 
напряженности и ядерного оружия (именно в такой последовательности). Желание 
Пхеньяна стать ядерной державой раздражает Москву и Пекин в основном, потому, что 
запускает порочный круг эскалации напряженности. Именно поэтому Москва и Пекин 
всегда выступают за разрешение ядерной проблемы Корейского полуострова политико
дипломатическим путем, а во время шестисторонних переговоров пытались привести 
к компромиссу обе стороны.

Кроме того, в течение последних лет геополитическое соперничество между Ва
шингтоном — с одной стороны, Москвой и Пекином — с другой, существенно обостри
лось. И дело здесь не только и не столько в личности нового президента США.

Российско-северокорейские отношения отличаются от отношений КНР и КНДР, 
и Москву не стоит воспринимать как младшего партнера Пекина. В данном вопросе ки
тайско-российский союз — не столько союз друзей, сколько объединение, связанное об
щей проблемой.

С одной стороны, по сравнению с Китаем наши возможности влиять на Север 
ограничены, а в рамках иерархии внешнеполитических приоритетов КНДР находится у 
России на третьем месте после Украины или Сирии. С другой стороны, из-за этого Мо
сква не очень пытается навязывать КНДР свою повестку и учить ее жить, отчего отио-
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шения двух стран можно назвать стабильно дружественными. Отношение к России и к 
русским в КНДР существенно отличается в лучшую сторону по сравнению с отноше
нием к китайцам.

Теперь о том, как в Москве и Пекине видят текущее положение вещей. Ситуация 
нас более чем устраивает, поскольку де-факто соответствует российско-китайской кон
цепции «двойной заморозки». В рамках таковой предполагалось, что КНДР объявит мо
раторий на ядерные испытания и ракетные пуски, а США воздержатся от действий, обо
стряющих региональную обстановку. При этом такой статус может длиться неограничен
но долго, пока Пхеньян и Вашингтон декларируют курс на диалог, а не разрывают его. 
Полная денуклеаризация видится как желательная, но мало достижимая цель, однако 
процесс важнее результата, а направленность важнее скорости. Россия поддерживает 
данную тенденцию и в целом полагает, что усилия КНДР, которая уже пошла на некото
рое количество необратимых действий, должны быть минимально вознаграждены, а те
кущий процесс переговоров не должен превратиться в односторонние уступки.

Логично, что на фоне усиления противостояния Москвы, Пекина и Вашингтона 
позиция двух стран будет сводиться к тому, чтобы, с одной стороны, продолжать поддер
живать КНДР, а с другой — не дать диалогу угаснуть. Процесс может идти черепашьим 
шагом, в нем возможны «временные трудности», но пока этот диалог идет, текущий ста
тус полуострова находится в режиме «двойной заморозки», что соответствует нацио
нальным интересам России и Китая.

Мы понимаем, что обе стороны приближаются к черте, когда лимит односторон
них и необременительных уступок будет исчерпан. В такой ситуации диалог может быть 
либо разорван, либо искусственно растянут, и нас устраивает второй вариант.

Если говорить о конкретных действиях, то их можно разделить на несколько 
направлений.

Во-первых, Россия и Китай оказывают Северу политическую и экономическую 
поддержку, стараясь не выходить за допустимые рамки. КНДР нужна китайская и рос
сийская поддержка на случай, если США будут жестко требовать необратимых и одно
сторонних уступок, ничего не давая взамен. При этом ни Москва, ни Пекин не собирают
ся вовлекаться в защиту КНДР чрезмерно.

Во-вторых, Россия и Китай пытаются воздействовать на США с тем, чтобы «хо
рошее поведение КНДР» было вознаграждено ослаблением санкционного давления.

В-третьих, Москва и Пекин работают с Сеулом, поддерживая его в желании 
ослабить мсжкорейскую напряженность, хотя политика Сеула кажется двойственной. 
Во многом вследствие этого США, в свою очередь, разыгрывают северокорейскую кар
ту в отношениях с Россией и Китаем, обвиняя их в нарушении санкционного режима.

В текущей внешнеполитической ситуации Россия и Китай могут считать поло
жение дел на Корейском полуострове своей «малой победой», если сосредоточиться не 
на скорости процесса, а на его направленности. При неизменности трендов Республике 
Корея стоит позаботиться об усилении сотрудничества в этом направлении, чтобы курс 
на диалог и постепенное ослабление напряженности продолжались как можно дольше.

А.К. Криворотое
Политика Китая в Арктике: национальные и международные аспекты
По итогам событий последних двух лет можно констатировать завершение пер

вого этапа арктической активности Китая, длившегося примерно с конца XX века.
Его основные задачи не были сформулированы в официальных документах. Но, 

судя по практическим действиям китайской стороны, такими задачами, вполне успешно 
решенными, стали:

— первичное накопление критического объема наушной информации об Арктике;
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- поэтапное встраивание Арктики в инициативу «Пояс и путь», которое шло па
раллельно с концептуальным оформлением самой этой инициативы;

- активная работа со всеми арктическими государствами для отыскания опти
мальных «точек» китайского проникновения в Заполярье (таковыми в итоге стали Грен
ландия, Исландия, а затем также Россия и отчасти Финляндия);

- формальное признание интересов КНР в регионе через получение статуса по
стоянного наблюдателя в Арктическом совете (2013 г.).

Начало нового этапа было ознаменовано публикацией в январе 2018 г. Арктиче
ской политики Китая. Главное ее положение — недвусмысленно сформулированная заяв
ка КНР, как «приарктического государства», на участие в управлении макрорегионом, 
причем в рамках общего активного позиционирования страны на мировой арене. Пред
ставляется обоснованным замечание А.Н. Пилясова, что «все действия Китая в Арктике, 
включая и новую официальную арктическую политику, нужно понимать в контексте его 
претензии на роль главного двигателя, главного сторонника, защитника и драйвера гло
бализации в современном мире, в том числе в Арктике».

В то же время, по многим направлениям документ сформулирован весьма широ
ко, оставляя за КНР свободу выбора содержательных, географических и отраслевых при
оритетов. Очевидно, что проектам, желающим включиться в программу «Ледового шел
кового пути», предстоит достаточно жесткая конкуренция и с другими регионами мира, и 
друг с другом по таким критериям, как инфраструктурная обеспеченность, политическая 
значимость и сроки окупаемости китайских инвестиций.

Период после принятия Арктической политики был насыщен активной практи
ческой работой, в которой выделяются новые моменты.

Во-первых, начата реализация арктических инвестиционных проектов в рамках 
«Пояса и пути». Прежде всего, безусловно, следует назвать российско-китайско-фран
цузский завод «Ямал СПГ», который был запущен в декабре 2017 г., а в ноябре 2018 г., на 
год раньше планового срока, вышел на максимальную мощность. Он имеет для России 
принципиальное значение как опыт масштабного сотрудничества с КНР и освоения Арк
тики на новых хозяйственных принципах, как инструмент для закрепления страны на 
мировом рынке сжиженного газа и ведущий источник формирования грузовой базы для 
Северного морского пути (СМП).

В то же время нельзя не отметить, что проект реализован в строгом соответствии 
с неписаным правилом «Пояса и пути» — широким участием китайской стороны в его 
уставном капитале (29,9%), финансировании (63%), поставке оборудования и закупках 
готовой продукции. Предприятия КНР, в частности, создали новое для страны производ
ство теплообменников для установок сжижения газа (поставив 85% всех модулей), при 
этом возможность кооперации с российскими компаниями не рассматривалась.

Кроме того, проект получил масштабные налоговые и иные льготы: освобождение 
от НДПИ и экспортных пошлин, право самостоятельно экспортировать 100% продукции, 
сооружение порта, портового ледокольного флота и аэропорта за счет бюджетных средств 
и др. Размер господдержки беспрецедентен для России, но теперь будет невольно воспри
ниматься инвесторами как исходная база для сравнения с другими проектами.

Во-вторых, китайские научные и транспортные организации ведут интенсивную 
проработку арктических транзитных путей, оценивая маршруты через Россию на общих 
основаниях. Так, одновременно с транзитом по СМП (в ходе которого китайские суда, 
кстати, стремятся по минимуму заходить в российские порты) китайцы изучают перспек
тивы судоходства по Северо-Западному проходу через Канадский Арктический архипе
лаг и по высокоширотному трансполярному маршруту. За прокладку волоконно-оптиче
ской линии связи между Европой и Восточной Азией конкурируют финский проект (че-
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рсз Северную Норвегию и далее 
Канаду, Аляску и Тихий океан).

С ноября 2017 г. запущен первый проект «Пояса и пути» в Северной Европе — 
регулярное железнодорожное сообщение из Сианя (КНР) через Казахстан и Централь
ную Россию в Коуволу (Финляндия). Далее грузы могут направляться по железной доро
ге как внутри Скандинавии, так и в норвежский незамерзающий заполярный порт Нар
вик, связанный контейнерными линиями с США и Канадой. При этом весьма ограничен
ным остается китайский транзит по азиатскому «плечу» Транссибирской магистрали, что 
привело к торможению связанных с ним проектов высокоскоростной магистрали Москва 
— Казань и «Белкомур» с выходом на порт Архангельска.

В-третьих, наблюдается кратное расширение масштабов научной деятельности 
КНР в Арктике. Еще пару лет назад у страны была лишь одна полярная станция на Шпиц
бергене и одно научно-исследовательское судно (НИС) ледового класса «Сюэлун», закуп
ленное на Украине еще в 1990-х годах и раз в два года проводившее экспедиции в Ледови
том океане. К началу 2019 г. появились еще две станции — в Исландии и Гренландии и но
вое НИС «Сюэлун-2», построенное по финскому проекту на китайской верфи. Начиная с 
2018 г. китайские арктические экспедиции проводятся ежегодно, причем объем открытой 
информации о них ограничен и имеет тенденцию к постепенному сокращению.

Прикладную направленность этих НИОКР хорошо иллюстрирует китайский 
проект численного прогнозирования арктической природной среды и погоды на основе 
спутниковых данных, запущенный в декабре 2018 г. Официально было заявлено, что 
проект расширит участие КНР в управлении Арктикой и будет способствовать строи
тельству «Полярного шелкового пути».

В-четвертых, значимым фактором развития общемировой Арктики стал китай
ский туризм. Он, как показывает опыт ряда стран, может служить для КНР эффектив
ным средством регулятивно-распорядительной деятельности китайских властей, в том 
числе в Арктике.

В-пятых, международные условия реализации «Пояса и пути» осложняются. Мас
сированный рост внешних инвестиций КНР (причем по жесткой модели, которая преду
сматривает всестороннее доминирование китайской стороны) наталкивается на растущее 
сопротивление как развивающихся стран-реципиентов, так и Запада. Достаточно вспом
нить торговую войну, объявленную Китаю президентом США Д. Трампом, или крайне же
сткий в отношении КНР документ, выпущенный 12 марта 2019 г. Европейской комиссией.

Кроме того, в действиях американского политического и особенно военно-мор
ского руководства проявилась новая, весьма неблагоприятная тенденция — стремление 
проецировать на Арктику глобальную стратегию сдерживания России и Китая. Причем 
США делают основной упор на внеэкономические рычаги. В отношении союзников по 
НАТО применяется прямой политический нажим в целях ограничить их сотрудничество 
с Китаем: характерные примеры — визит М. Помпео в Исландию в феврале 2019 г. или 
запрет на покупку китайской компанией бывшей (ныне закрытой) военно-морской базы в 
Гренландии, введенный властями Дании под давлением Вашингтона. В отношении же 
КНР и России военные круги США заявляют о готовности к активным операциям ВМС 
по защите свободы судоходства в Северном Ледовитом океане, причем только для госу
дарств — членов Арктического совета.

В этих условиях для эффективной реализации и защиты российских националь
ных интересов настоятельно необходимо выработать долгосрочное и достаточно деталь
ное видение места и роли нашей страны в Арктике. Дискуссии последних лет о проектах 
Стратегии пространственного развития России (утверждена 13 февраля 2019 г.) и остав
шегося непринятым Федерального закона о развитии Арктической зоны России наглядно

Актуальные проблемы современных российско-китайских отношений

по трассе СМП) и американский (через арктическую
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продемонстрировали несовместимость эффективной региональной и внешней политики 
с либеральной макроэкономическим курсом.

Наметившееся осложнение отношений Китай — ЕС создает для России как по
тенциальные проблемы, так и новые возможности (и не только в Арктике). С одной 
стороны, у КНР может несколько ослабнуть интерес к поиску новых торговых маршру
тов в Европу, хотя практические потребности торговли всё равно будут требовать про
должения этой работы. С другой стороны, возможно некое смягчение китайских под
ходов, которое может быть полезно РФ при условии четкого осознания собственных 
российских интересов.

Н.С. Замараева
РФ и КНР на Ближнем Востоке и в Южной Азин (на примере реализации 

Китайско-пакистанского экономического коридора)
2018-2019 гг. выявили несколько характерных черт в реализации Китайско-паки

станского экономического коридора (КПЭК), являющегося флагманским проектом ки
тайской инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП):

- впервые заявленные пакистанской стороной разногласия между Исламабадом 
и Пекином по вопросам реализации проекта;

- географическое расширение ОПОП, подключение к проекту КПЭК региона 
Персидского залива (КСА и ОАЭ);

- обострение региональных проблем, тормозящих продвижение ОПОП (Афгани
стан, Индия, страны СААРК);

- противоречивый переговорный процесс по урегулированию ситуации в Аф
ганистане;

- блокировка США и Индией китайской инициативы ОПОП;
- усиление напряженности между Индией и Пакистаном в феврале-марте 2019 г.;
- продвижение ОПОП на Азиатском континенте и одновременно разрушение ме

ханизма региональной интеграции на примере блокировки ранее достигнутых догово
ренностей (СААРК).

Итоги трехлетней реализации проекта КПЭК:
- приоритетное строительство города-порта Гвадар, который является точкой со

пряжения сухопутной и морской составляющих инициативы ОПОП. Другие объекты, 
возводимые в рамках КПЭК, являются вспомогательными или второстепенными;

- по состоянию на январь 2019 г. только 9 млрд долл, из 46 млрд долл., согла
сованных Исламабадом и Пекином в 2015 г., освоены Пакистаном на строительстве 
объектов КПЭК.

Турбулентный период в пакистано-китайских отношениях стартовал в одночасье 
с приходом к власти премьер-министра Имран Хана и его партии «Движение за справед
ливость Пакистана» (ДСП) в августе 2018 г.

Неминуемо надвигавшийся экономический кризис в стране отчасти был спрово
цирован Китаем. Ряд положений подписанного в апреле 2015 г. премьер-министром 
Н. Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином соглашения уже тогда вызывал во
просы, например, непрозрачность финансовых схем оплаты проектов. Но пока в Паки
стане открытая критика проекта остается под запретом.

Дополнительная напряженность в пакистано-китайских отношениях осенью 
2018 г. была вызвана задержкой платежей китайским кампаниям со стороны Пакистана 
(власти Пакистана должны бизнес-партнерам из КНР 6,017 млрд долл.).

В свою очередь Пакистан осенью 2018 г. высказал претензии Китаю в связи 
с отсутствием ранее обещанных социальных программ в рамках КПЭК, а также «ка
бальных», по мнению Исламабада, условий планируемого к подписанию Договора 
о свободной торговле (ДСТ). «Масла в огонь» добавило решение США в 2018 г. приос-
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тановить оказание финансовой и военной помощи Исламабаду в рамках программы 
борьбы с терроризмом.

Новый премьер-министр Пакистана возлагал надежды на «всепогодного друга». 
Имран Хан старался заверить китайцев в том, что его страна — надежный экономиче
ский и стратегический партнер. Однако обе стороны приложили усилия, чтобы «пога
сить» слухи о финансовой обременительности проектов КПЭК для бюджета Пакистана. 
Этому есть объяснения.

Политический кризис в Пакистане в 2017-2018 г. укрепил позиции генералите
та, который играет ведущую роль при решении важных экономических, внутриполити
ческих, внешнеполитических задач. Иными словами, в Пакистане с 2017 г. по настоящее 
время налицо гражданская модель развития под контролем военных. Поддержание доб
рососедских отношений с Китаем — часть стратегии государственной безопасности Па
кистана. Визит начальника штаба сухопутных войск генерала К. Баджвы в Пекин в ок
тябре 2018 г. урегулировал недоразумения и вновь подтвердил, что Китай является един
ственным стратегическим партнером Пакистана.

По итогам двух визитов высокопоставленных пакистанских чиновников прави
тельство КНР отказало властям Пакистана в финансовой помощи на урегулирование 
валютного кризиса, но одновременно согласилось предоставить льготные кредиты на 
сумму 5,874 млрд долл, для строительства транспортной инфраструктуры. Экономиче
ская и отчасти дипломатическая зависимость Пакистана от Китая подтолкнули Исла
мабад сделать заявление, что прибыли от инвестиций в пакистанскую экономику' пере
весят эти выплаты.

Непродолжительный кризис в пакистано-китайских отношениях осенью 2018 г. 
китайская сторона нивелировала также обещаниями инвестировать в социальные про
граммы: образование, сельское хозяйство, борьбу с бедностью, здравоохранение и про
фессиональную подготовку молодежи.

Тем не менее, отказ Китая предоставить финансовую помощь или пересмот
реть условия контрактов заставил Исламабад обратиться к другим адресатам: Между
народному валютному фонду (МВФ), Малайзии, Турции и богатым странам Персид
ского залива (Королевству Саудовская Аравия и Объединенным Арабским Эмиратам). 
По времени это совпало с планами Китая продвигать инициативу ОПОП далее, за пре
делы пакистанского Гвадара, через Ормузский пролив на другой континент, в страны 
Персидского залива, КСА и ОАЭ.

По итогам визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салма
на в Китай 22 февраля 2019 г. КСА и КНР заявили о новой модели сотрудничества — 
«усилении синергизма стратегий развития и обеспечении интеграции интересов двух 
стран». На начальном этапе (2019-2025 гт.) это означает совмещение саудовской про
граммы реформ «Видение 2030 г.» с китайской инициативой ОПОП.

Цель саудовского «Видения 2030 г.» — утвердить КСА в качестве мирового ин
вестиционного центра, учитывая мощные финансовые возможностями королевства, ко
торые направлены на стимулирование местной экономики и диверсификации доходов.

Пакистан, вернее его территория, в новом «персидском проекте» ОПОП рас
сматривается и Пекином, и Эр-Риядом как транспортная логистическая составляющая 
между Китаем и странами Аравийского полуострова, сухопутная континентальная база и 
одновременно старт морскою пути (порт Гвадар) для сопряжения саудовской концепции 
«Видение 2030 г.» и китайской инициативы «Пояса и пути».

Наследный принц КСА по итогам визита в Пакистан в феврале 2019 г. предоста
вил Пакистану пакет финансовой помощи. Одновременно подписан ряд соглашений на 
сумму 20 млрд долл., большую часть которых планируется пустить на строительство
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нефтеперерабатывающего комплекса в пакистанском Гвадаре для очистки сырой нефти, 
поставляемой из КСА, для дальнейшей транспортировки нефтепродуктов в Китай.

Строительство саудовского нефтеперерабатывающего завода в Г'вадаре — это от
крытый вызов Ирану. Тегеран в ответ заявил, что не обеспокоен «конструктивным взаи
модействием» какой-либо страны с Пакистаном, но Пакистан как ответственная страна 
обязан не допустить, чтобы «сотрудничество использовалось против другой страны».

Региональные проблемы, тормозящие продвижение ОПОП:
- длительный, часто бескомпромиссный переговорный процесс по урегулирова

нию ситуации в Афганистане между США и движением «Талибан» отодвигает на неоп
ределенное время старт центрально-азиатской части китайской инициативы ОПОП;

— Индия и США блокируют продвижение проекта КПЭК в регионе;
— китайская инициатива ОПОП разрушает согласованные в прежние годы торго

во-экономические договоренности стран региона (СААРК, АСЕАН).
В.Е. Петровский
Российско-китайское сотрудничество в многосторонних форматах
Координация внешнеполитической деятельности РФ и КНР, включая согласова

ние позиций в различных международных форматах и институтах глобального управле
ния, является важным компонентом российско-китайских отношений стратегического 
партнерства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия.

В данном контексте особенно важна координация деятельности России и Китая 
в рамках ООН. Наиболее успешными примером такой координации является согласован
ная позиция двух стран по вопросу о ситуации вокруг Корейского полуострова. Консоли
дированная позиция РФ и КНР по этому вопросу была отражена в «Совместном заявле
нии Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностран
ных дел Китайской Народной Республики по проблемам Корейского полуострова» 
от 4 июля 2017 г.

В этом документе стороны выдвинули совместную инициативу, основанную на 
предложенных китайской стороной идеях «двойного замораживания» (ракетно-ядерной 
деятельности КНДР и крупномасштабных совместных учений США и Республики Ко
рея) и «параллельного продвижения» к денуклеаризации Корейского полуострова и фор
мированию на полуострове механизма мира, а также на российском поэтапном плане ко
рейского урегулирования.

При этом необходимы дальнейшие консультации сторон по другим вопросам ко
ординации внешнеполитической деятельности в рамках ООН, таким как выработка со
гласованной позиции по вопросу о реформе ООН (включая реформу ее Совета Безопас
ности), а также согласование позиций по конкретным внешнеполитическим проблемам 
(кризис в Венесуэле, вопрос о сербско-косовском урегулировании на Балканах и пр.).

Важной темой двусторонней координации остается вопрос о перспективах раз
вития и реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), особенно на фоне 
усилий администрации Д. Трампа принизить ее значение в мировой торговле как «уста
ревшей», вплоть до полного разрушения ВТО. В данном контексте возрастает роль коор
динации усилий КНР И РФ по обсуждению вопросов реформирования ВТО в рамках 
«большой двадцатки» (020).

Координация усилий сторон в формате Восточноазиатского саммита (ВАС) 
могла бы сосредоточиться на вопросах торгово-экономической интеграции в АТР, 
а также на продвижении совместного российско-китайского предложения о создании 
новой системы региональной безопасности в АТР на основе внеблокового, сетевого 
подхода и инклюзивности.

Координация усилий России и Китая в рамках АТЭС могла бы быть направлена 
укрепление потенциала организации по обсуждению широкого круга вопросов регио-
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нальной экономической интеграции в противовес усилиям США ослабить и принизить 
значение АТЭС.

Сохраняет свою актуальность согласованная позиция сторон по реформе квот 
взносов и доли стран БРИКС в Совете директоров МФВ и Всемирного банка.

Особое значение имеет координация внешнеполитических подходов России и 
Китая в работе таких региональных и трансрегиональных организаций и платформ по 
диалогу, как формат «Россия — Индия — Китай» (РИК), Шанхайская организация со
трудничества (ШОС) и БРИКС.

В формате РИК Россия призвана играть роль медиатора по урегулированию 
спорных и конфликтных ситуаций в китайско-индийских отношениях. На КНР и РФ как 
основателях ШОС лежит особая ответственность за состояние и перспективы развития 
организации, особенно после присоединения к ШОС Индии и Пакистана. ШОС может 
сыграть конструктивную роль в нормализации индо-пакистанских отношений, а также 
предложить региональную альтернативу укрепления режима ядерного нераспростране
ния, поскольку Индия и Пакистан были приняты в организацию в качестве «неофициаль
ных» ядерных держав.

На России и Китае лежит особая ответственность по сохранению и укрепле
нию диалогового формата БРИКС, особенно после того, как в 2019 г. страной-предсе
дателем БРИКС стала Бразилия. Ее новоизбранный президент Ж. Болсонару известен 
своей склонностью к праволиберальной политике и симпатиями к Дональду Трампу, 
что чревато потенциальной возможностью размывания или даже полного разрушения 
формата БРИКС.

В этой связи КНР и РФ могли бы предпринять дополнительные согласованные 
усилия по обеспечению преемственности повестки дня БРИКС на стратегическую пер
спективу (включая концепцию «БРИКС +» и др.), сформулированной в ходе китайского 
председательства в БРИКС в 2018 г.

Сотрудничество России и КНР в сфере безопасности стало в новейшей истории 
одним из основополагающих факторов, влияющих на выстраивание отношений между 
двумя государствами. Безопасность самого крупного континента планеты — Евразии 
обусловливает безопасность мирового сообщества в целом. Именно из Евразии наиболее 
удобно контролировать как указанные транзитные пути, так и глубинные тыловые рай
оны крупнейших региональных государств — Китая, Индии и России. Поэтому обеспе
чение безопасности в Евразии будет по-прежнему иметь существенное значение с точки 
зрения обеспечения внешней и внутренней безопасности России и Китая.

Основные угрозы и вызовы стабильности и безопасности Евразии связаны с на
личием практически во всех государствах региона значительных групп населения, про
поведующих идеи сепаратизма, исламского экстремизма и использующих для достиже
ния своих целей методы и инструментарий террористической борьбы. Причины распро
странения терроризма, экстремизма и сепаратизма в Центральной и Южной Азии объяс
няются как объективными историческими условиями формирования государств региона, 
так и субъективными факторами, связанными с внутренней политикой в этих государст
вах, а также политикой, проводимой соседними государствами.

Российско-китайское взаимодействие в решении проблем обеспечения безо
пасности в Евразии, а также в борьбе с силами «трех зол» — терроризмом, сепаратиз
мом и экстремизмом, осуществляется, в основном, в рамках ШОС, в которой данные 
страны занимают лидирующее положение. При этом следует отметить, что с самого на
чала Россией и Китаем был заложен концептуальный фундамент такого взаимодейст
вия, выработаны и утверждены руководством государств его теоретическая, научная и 
юридическая база.
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Для эффективной и целенаправленной работы по данной проблеме в ШОС соз
дана и активно работает Региональная антитеррористическая структура (далее — РАТС). 
На РАТС возложена задача содействовать национальным органам сторон (по их просьбе) 
в борьбе с проявлениями так называемых новых угроз. Для этого РАТС, в частности, на
капливает и анализирует информацию, формирует банк данных по международным тер
рористическим и экстремистским организациям, их лидерам, структурам и лицам, при
частным к этим организациям. В сфере деятельности РАТС находится также анализ теку
щего состояния, а также тенденций в распространении терроризма и экстремизма с одно
временным сбором информации о неправительственных организациях и лицах, оказы
вающих поддержку террористам.

А.Ю. Ефимов
Россия и Китай: проблемы экологической безопасности и борьбы с клима

тическими изменениями
Экологические проблемы Китая — не только внутреннее дело этой страны. На 

исходящее из Китая атмосферное и водное загрязнение жалуются соседние с КНР стра
ны — Южная Корея, Япония, озабоченные судьбой Меконга страны ЮВА.

Предпринимаемые Китаем меры по охране окружающей среды, его стремление 
к низкоуглеродному развитию встречают позитивную реакцию со стороны мирового со
общества, ведь Китай — крупнейший в мире эмитент (почти 30%) парниковых газов. 
КНР — активный участник Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), 
ратифицировавший саму конвенцию, Киотский протокол и Парижское соглашение. Руко
водители КНР постоянно выступают за противодействие климатическим изменениям и 
координацию общемировых усилий.

Тема экологического благополучия и противодействия изменениям климата зву
чит и в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). На втором саммите ОПОП 
ожидается запуск Международной ассоциации зеленого развития ОПОП.

Экологическая ситуация в Китае в 2017-2018 гг. постепенно улучшалась. 
В 2018 г., по данным МЭОС, показатель среднегодовой плотности мелкодисперсных час
тиц РМ 2,5 в среднем по Китаю составил 39 мг/куб. м (снижение на 9,3%).

Но озабоченность экологов вызывает то, что в 2018 году власти Китая заметно 
смягчили подход к борьбе с атмосферным загрязнением и загрязнителями. Причины яс
ны — замедление экономического роста и необходимость поддержки национальных ком
паний. В 2017 и особенно в 2018 г. потребление угля вновь выросло (на 0,4% в 2017 г. и 
на 1 % в 2018). Растут выбросы СО2 — рост составил 2,5%.

Китай является одним из главных источников финансирования угольных электро
станций за пределами КНР — зарубежные угольные электростанции совокупной мощно
стью в 102 ГВт (из общемирового объема в 399 ГВт) строятся за 36 млрд долл, из КНР.

Китай не отказывается и от двустороннего обсуждения актуальных экологиче
ских тем. На межправительственном уровне экология и охрана окружающей среды обсу
ждаются в рамках Подкомиссии по охране окружающей среды Российско-китайской ко
миссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В ее структуре действуют 
три рабочих группы: по предотвращению загрязнения окружающей среды при ЧС эколо
гического характера, по мониторингу качества вод трансграничных водных объектов, 
по вопросам сохранения биоразнообразия. В сентябре 2018 г. достигнута договоренность 
о сотрудничестве в обращении с отходами.

На уровне бизнеса и неправительственных организаций в рамках Российско-ки
тайского комитета дружбы, мира и развития в декабре 2014 г. создан Экологический со
вет. Его цель — содействие в установлении прямых контактов с деловыми организация
ми и экспертным сообществом, оказание информационно-аналитического сопровожде
ния двусторонним проектам.
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Россия, как и Китай, — участница РКИК, хотя Парижское соглашение нашей 
страной пока не ратифицировано (ожидается после 2019 г.).

Китайская сторона регулярно приглашает Россию присоединиться к экологиче
ским программам китайской инициативы «Один пояс, один путь».

Россия и Китай могут и должны обмениваться информацией о наилучших прак
тиках в экологии, осуществлять совместное продвижение экологических ценностей. 
В рамках сопряжения инициатив ЕврАзЭс и ОПОП необходимо стимулирование «более 
зеленого поведения» в общем экономическом пространстве. Важным аспектом взаимо
действия могло бы стать сотрудничество в экологических аспектах «пояса и пути», что
бы инфраструктурные и энергетические проекты ОПОП не подрывали международные 
усилия по противодействию климатическим изменениям.

А.В. Островский
РФ — КНР: торгово-экономическое сотрудничество
КНР стабильно является одним из ведущих торговых партнеров Российской Феде

рации. В 2018 г. объем их двусторонней торговли составил 107 млрд долл. Однако при 
этом Россия после сильного обвала рубля на валютном рынке с конца 2014 г. не входила 
даже в десятку ведущих партнеров Китая (11-е место по объему внешней торговли). По по
казателям объема двусторонней торговли с Китаем в 2018 г. Россия сопоставима с такой 
страной, как Бразилия — 110,9 млрд долл, и заметно отстает от лидеров двусторонней тор
говли — США, Японии, Гонконга, Республики Корея, Тайваня, Германии и Вьетнама.

Китай выглядит предпочтительным и оптимальным зарубежным партнером в ре
шении Россией стратегической задачи подъема Сибири и Дальнего Востока. Ориентация 
на динамично развивающийся китайский рынок позволит сделать экономически эффек
тивной разработку природных ресурсов этих территорий, которая требует крупных капи
таловложений и длительных сроков. Кроме того, подъем Сибири и Дальнего Востока от
вечает интересам Китая, поскольку способствует решению задачи возрождения старой 
промышленной базы в соседних с Россией северо-восточных провинциях страны и улуч
шению ресурсного обеспечения экономики КНР в целом. И, наконец, заметный рост тор
говли с Китаем косвенно будет содействовать активизации торгово-экономических свя
зей России с Японией и Республикой Корея.

Во внешнеэкономической стратегии Пекина России отводится весьма важное 
место как крупному поставщику энергоносителей, сырья и рынку сбыта китайских това
ров, включая технически все более сложные изделия машиностроения и электроники.

В настоящее время большая часть поставок нефти и природного газа в Китай 
осуществляется из арабских стран и ряда стран Африки (в первую очередь, Анголы) че
рез узкий Малаккский пролив в Юго-Восточной Азии, который может легко быть блоки
рован в случае чрезвычайной ситуации. Поэтому Китай заинтересован в альтернативных 
маршрутах поставок энергоресурсов из России и Центральной Азии по сухопутным мар
шрутам и из Латинской Америки через Тихий океан.

В связи с этим Китай активно инвестирует в развитие газовой промышленности в 
Туркменистане, нефтяной и газовой промышленности в Казахстане. На китайские деньги 
был построен и запущен в эксплуатацию газопровод с месторождения Южный Нолотан в 
Туркменистане через Узбекистан и Казахстан (через погранпереход и зону свободной тор
говли Чунджа— Хоргос). Чтобы обеспечить маршруты поставок энергоресурсов из Вене
суэлы, Китай занялся реализацией дорогостоящего проекта строительства канала из Атлан
тического океана в Тихий через Никарагуа. Кроме того, для организации поставок в обход 
Малаккского пролива был введен в эксплуатацию порт Гвадар в Пакистане, через который 
по сухопутному маршруту в Китай через Хунджерабский перевал шесть месяцев в году 
можно доставлять различные грузы, включая нефть и природный газ в цистернах.
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В области разработки лесных ресурсов импорт леса из России обеспечивает бо
лее 50% внутреннего спроса в условиях существующего запрета на вырубку леса в Ки
тае. В дальнейшем объемы импорта будут увеличиваться.

Развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства позволит Китаю снять ост
роту нехватки пахотных земель и водных ресурсов за счет налаживания производства на 
российских территориях. Приграничные территории Китая и России имеют схожие кли
матические условия. Это позволяет за счет использования на российских землях китай
ских трудовых ресурсов и сельскохозяйственной техники выращивать и производить 
сельскохозяйственную продукцию, в частности, необходимые для Китая соевые бобы, в 
Амурской области. Алтайском и Приморском краях. Кроме того, ставится задача стиму
лировать китайские предприятия к разработке в России месторождений железной руды, 
цветных металлов, калия, фосфора, глинозема, редкоземельных элементов. Подчеркива
ется перспективность создания на российской территории совместных предприятий в 
легкой промышленности и исследовательских центров в различных областях высоких 
технологий, где Россия занимает передовые позиции (космос, атомная энергетика и 
т.п.) — на китайские средства, но с привлечением российских специалистов и разрабо
ток. Безусловно, реализация подобных предложений китайской стороны позволила бы 
существенно нарастить масштабы и диверсифицировать двустороннее российско-китай
ское торгово-экономическое сотрудничество.

Финансовое сотрудничество двух стран становится все более тесным, однако его 
уровень остается недостаточным и не соответствует потребностям торгово-экономиче
ского взаимодействия и кооперации в научно-технической и производственной сферах. 
Развитию торгового и инвестиционного сотрудничества между РФ и КНР должно спо
собствовать активизировавшееся в последние годы сотрудничество банков двух стран, 
ранее резко отстававшее от потребностей обеспечения взаимного товарооборота. В на
стоящее время в России уже работают филиалы четырех основных банков Китая — Тор
гово-промышленного, Сельскохозяйственного, Строительного и Банка Китая («Банк 
Элосы»). В Китае, к сожалению, большая часть банков, за исключением Банка ВТБ-24, 
имеет лишь представительства, а не филиалы из-за недостаточных объемов уставного и 
привлеченного капиталов, что существенно сдерживает как развитие инвестиционного 
сотрудничества, так и двусторонней торговли.

Пока в торгово-экономических отношениях между РФ и КНР слабо задействова
ны финансовые рычаги, торговля осуществляется через валюту третьих стран, преиму
щественно американский доллар. В конце 2018 г. китайская сторона отказалась подписы
вать соглашение о переходе в торговле на валютный обмен «рубль — юань» из-за вола
тильности российского рубля.

Инвестиционный фактор вплоть до настоящего времени играл незначительную 
роль в формировании структуры и объемов российско-китайской торговли. По данным 
на конец 2014 г., по словам полномочного министра Посольства КНР в РФ Чжан Ди. об
щий объем накопленных китайских инвестиций в России составил около 8 млрд долл, 
(менее 1% объема китайских инвестиций за рубежом), с выделенными кредитами — 
примерно 32 млрд долл.

Еще хуже обстоит ситуация с российским капиталом на китайской территории. 
Ежегодно приток российских инвестиций в КНР колеблется от 20 до 60 млн долл, в год, 
что составляет менее 0,02% общего объема иностранных инвестиций в КНР. В частно
сти, в 2014 г. объем российских инвестиций в КНР составил всего 40,8 млн долл, при об
щем объеме иностранных инвестиций 119,6 млрд долл.

В обеих странах основные перспективы инвестиционного сотрудничества свя
зываются с реализацией ряда крупных проектов по поставкам углеводородов (нефти и 
газа) из России в Китай и с дальнейшим развитием транспортной сети для наращива-
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ния объемов двусторонних перевозок и международного транзита грузов через терри
тории двух государств.

Традиционно основными направлениями инвестиций российских компаний 
в Китай являлись торговля, финансовая деятельность, обрабатывающая промышлен
ность, строительство, транспортные перевозки. Однако в последнее время в связи с рез
кой девальвацией рубля и удорожанием китайских товаров, предназначенных для реали
зации на российском рынке, наблюдается сокращение инвестиций из России в торговые 
операции и транспортные перевозки на территории КНР. Сегодня основными направле
ниями российских инвестиций в Китае являются финансовая деятельность — 95%, тор
говля — 4% и обрабатывающая промышленность — 1%.

В настоящее время можно выделить несколько основных аспектов российско-ки
тайского торгово-экономического сотрудничества, которые оказывают принципиальное 
влияние на развитие интеграционных процессов в Северо-Восточной Азии и подтягива
ние экономического потенциала азиатской части России до уровня ее европейской части.

Можно рассчитывать, что по мере дальнейшего роста китайской экономики и 
развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества будет происхо
дить не только одностороннее усиление китайской экономики за счет российских при
родных ресурсов, но и экономическое развитие российского Дальнего Востока и Сибири 
в результате создания большого количества инфраструктурных объектов.

Можно выделить четыре наиболее перспективных направления российско-ки
тайского сотрудничества: 1) энергетическое; 2) транспортное; 3) инвестиционное 
и 4) межбанковское. Однако в настоящее время значительные объемы российско-китай
ского торгово-экономического сотрудничества связаны с развитием торгового обмена ме
жду странами. Прочие формы сотрудничества находятся в зачаточном состоянии, что во 
многом стало главной причиной спада российско-китайской торговли в 2015-2016 гт., 
особенно в стоимостном выражении.

М.В. Александрова
Российско-китайское межрегиональное сотрудничество
Торгово-экономические связи с КНР в различной степени поддерживают практи

чески все субъекты Российской Федерации. Для некоторых из них экономическое взаи
модействие с Китаем стало за последние 25-30 лет жизненно важным. В последние два 
года в повестку многих межгосударственных мероприятий так или иначе включён регио
нальный аспект, поскольку 2018-2019 гг. являются для наших стран «Годами межрегио
нального взаимодействия».

Попытки обсудить межрегиональное экономическое взаимодействие на высо
ком уровне начались с середины 90-х годов XX в., но первым результатом стала «Про
грамма сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Рос
сийской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009- 
2018 гт.)» (далее Программа). По состоянию на сентябрь 2018 г. в стадии реализации 
находилось 20 проектов этой Программы, из них 9 — с участием китайских инвесто
ров, 11 — без их участия. В стадии подготовки технической и нормативно-правовой 
документации, а также в стадии поиска инвесторов и ведения переговоров с потенци
альными инвесторами — 8 проектов, 5 проектов утратили актуальность, реализация 
двух проектов в рамках Программы завершена.

Тем не менее при всей своей слабости и непроработанности Программа стала 
катализатором создания новых механизмов экономического взаимодействия регионов 
наших стран.

В ходе 23-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в ноябре 2018 г. 
была согласована «Программа развития российско-китайского сотрудничества в торгово-
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экономической и инвестиционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 
2018-2024 годы», которая стала «условным» продолжением предыдущей Программы.

Существенным различием, которое бросается в глаза, является отсутствие в на
звании Северо-Востока Китая. Т.е. данная программа рассчитана на китайские инвести
ции в целом, а не только трех провинций северо-востока КНР.

Другой отличительной чертой нового документа стало уменьшение «навязывае
мых» инвесторам проектов. В общей сложности предложено 6 проектов в нефтегазовой 
сфере, 11 проектов по освоению и переработке твёрдых полезных ископаемых, включая 
освоение месторождений золота, платины, руд цветных металлов и пр., 7 проектов в об
ласти транспорта. В отношении остальных сфер указаны лишь общие контуры и направ
ления, в которых китайские инвестиции интересны дальневосточникам. При этом насто
раживает раздел «Сельское хозяйство», в котором для китайских инвесторов предлагает
ся «обширный земельный банк, включающий более 2,5 млн га посевных площадей 
и 4 млн га пастбищ и сенокосов».

Крайне странным выглядит пункт 3.4. в разделе «Государственная политика по 
поддержке иностранных инвесторов на Дальнем Востоке Российской Федерации и воз
можности для инвесторов из Китайской Народной Республики». В нем указывается, что 
«в случае, если инвестор из Китайской Народной Республики планирует реализацию но
вого инвестиционного проекта на Дальнем Востоке России в месте, где пока не создана 
территория опережающего развития, российская сторона будет оценивать возможность 
распространения режима территории опережающего развития путем расширения границ 
одной из действующих территорий или создания новой территории опережающего раз
вития на указанном месте». Другими словами, именно китайские инвесторы вправе ука
зывать российской стороне, где для них предпочтительно создавать ТОРы.

В дополнение к «Программе 2018-2024», в которой сельское хозяйство фигу
рирует как отдельная отрасль инвестиционного взаимодействия, в ходе этой же встре
чи глав правительств был подписан «План развития сельского хозяйства Северо-Восто
ка Китая и российских Дальнего Востока и Байкальского региона» (с российской сто
роны его подписали министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр эконо
мического развития Максим Орешкин). Как отметил при этом Патрушев, «китайские 
инвестиции в российское сельское хозяйство составляют 13% всех иностранных инве
стиций в этой сфере, большая их часть вложена в дальневосточном регионе». На сайте 
Министерства коммерции КНР указывается, что подписанный план представляет со
бой систематизированный документ, регулирующий сотрудничество в области сельско
го хозяйства на приграничных территориях двух стран. Его целью является улучшение 
сельскохозяйственной инфраструктуры, повышение степени безопасности сельхозобо- 
рудования, а также развитие сельскохозяйственной техники и увеличение производства 
основных сельхозкультур. Основными направлениями сотрудничества будут зерновод
ство, животноводство, рыбоводство, а также маслобойная промышленность. Страны 
планируют взаимодействовать по вопросам выращивания соевых бобов, поливного ри
са, овощей. Будет развиваться, в том числе, скотоводство, свиноводство, птицеводство. 
Планируется создание животноводческих и рыбоводческих совместных российско-ки
тайских ферм с дальнейшей переработкой и производством продукции с высокой до
бавленной стоимостью. Помимо этого, стороны планируют создание логистических уз
лов и объектов для транспортировки выращенной сельхозпродукции и произведённой 
переработанной продукции.

Тем не менее, несмотря на столь масштабные мероприятия, направленные на по
вышение роли Дальнего Востока в российско-китайском региональном сотрудничестве, 
на данный момент этот регион занимает лишь 3-4-е место в общем товарообороте с Ки
таем, уступая Москве по экспорту в КНР в 4-6 раз, а по импорту — в 7-8 раз. Хотя, разу-
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меется, в этой статистике много лукавства, достаточно упомянуть, что более 96% экспор
та столицы приходится на статью «топливо минеральное и нефть».

Для Дальнего Востока торговля с КНР составляет 28,4% внешнеторгового оборота 
(ВТО) ФО. При этом именно в ДФО расположены 3 субъекта федерации, у которых сфор
мировалась максимальная степень зависимости от торговли с КНР — это Еврейская авто
номная область (94% ВТО), Забайкальский край (90,9%) и Амурская область (82,7%).

Для китайской стороны значимость экономического взаимодействия с Россией 
не столь очевидна. Только для одной провинции КНР — Хэйлунцзяна — сотрудничество 
с Россией жизненно важно.

В 2018 г. значимость России для Хэйлунцзяна значительно выросла. Товарообо
рот провинции с нашей страной составил 18,5 млрд юаней или 69,8% ВТО провинции и 
17,3% двустороннего товарооборота наших стран. Темпы прироста составили 64,7%, что 
на 28,3 процентных пункта выше темпов прироста ВТО провинции и на 40,7% выше, 
чем темпы прироста суммарного российско-китайского товарооборота. Экспорт провин
ции в Россию составил 1,13 млрд долл., 74,1% экспорта пришлось на три позиции: сель
хозпродукция, машино-техническая продукция и обувь. Импорт из РФ более чем на 80% 
представлен сырой нефтью, поступающей по нефтепроводу «Сковородино-Мохэ».

Если со взаимным товарооборотом всё более-менее прозрачно, то со статистикой 
взаимных инвестиций по-прежнему много нестыковок.

Например, указывается, что в 2018 г. доля китайских инвестиций составила 7% 
от общего объёма инвестиций в регион. Одновременно говорится о том, что в 2018 г. 
в ТОРы и Свободный порт ДФО пришло 32 китайских проекта с инвестициями в объеме 
4,2 млрд долл. При этом в октябре 2018 г. на официальном сайте Минвостокразвития бы
ло указано, что на сегодняшний день на дальневосточных территориях опережающего 
развития и в свободном порту Владивосток работает 76 компаний с участием иностран
ных инвестиций, а общая стоимость этих проектов составляет 253,2 млрд рублей 
(4,019 млрд долл.). Если это так, то доля китайских инвестиций в ТОРы и свободный 
порт Владивосток составляет не 7%, а более 100% всех инвестиций.

У китайской стороны также существуют проблемы с подсчетом инвестиций, 
вложенных в российскую экономику. Так, в марте 2016 г. губернатор Хэйлунцзяна Лу 
Хао указывал следующие объёмы провинциальных инвестиции в Россию: 2013 год — 
510 млн долл, 2014 г. — 1,48 млрд долл, 2015 г. — 4,17 млрд долл. В сентябре же 2016 г. 
тот же Лу Хао озвучил иные цифры провинциальных инвестиций в Россию: 2013 г.— 
407 млн долл., 2014 г. — 700 млн долл, 2015 г. — 4.1 млрд долл.

При этом, по сообщениям китайских СМИ, на конец 2017 г. объём прямых нефи
нансовых инвестиций провинции в Россию составил всего 2.979 млрд долл., инвестиро
вание было осуществлено в 674 объекта. Другой источник на конец 2017 г. указывает, что 
было инвестировано в 574 фирмы, количество объектов — то же.

Провинция Хэйлунцзян, как заявляет китайская сторона, — «самый большой» 
китайский инвестор в России, на нее приходится треть всех китайских инвестиций в РФ. 
Предприниматели Хэйлунцзяна работают во всех 18 ТОРах, где ими открыты 146 фирм, 
российской стороне в виде налогов и сборов выплачено 300 млн долл, создано более 
5 тыс. рабочих мест. Указывается что предприниматели Хэйлунцзяна инвестировали 
в 222 проекта в аграрном секторе на территории России, которые обрабатывают 8,7 млн 
му (580 тыс. га) российской земли. На хэйлунцзянских фермах в России насчитывается 
11 тыс. голов крупного рогатого скота, 80 тыс. свиней, 430 тыс. голов птицы. К сожале
нию, подтверждение этому в официальной статистике найти практически невозможно, 
поскольку китайские предприниматели действуют через подставные российские фирмы.
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Ещё более абсурдная ситуация складывается со статистикой провинции Цзи
линь, которая, оказывается, инвестировала в 28 проектов на территории России на гро
мадную по сегодняшним меркам сотрудничества общую сумму в 18,4 млрд долл.

В заключение следует отметить, что каких-либо серьёзных «прорывов» в рос- 
сииско-китайском межрегиональном сотрудничестве в 2019 г. ожидать сложно. Единст
венное, что может значительно вырасти — доля углеводородов в экспорте Приморского 
края в связи с запуском в декабре 2019 г. «Силы Сибири». Ожидать значительных китай
ских инвестиций на Дальнем Востоке не следует, все предложенные на ВЭФ проекты бо
лее похожи на прожекты, даже те, о которых громко заявляют обе стороны. К примеру, 
проект ООО «Амурская энергетическая компания» в ТОРе «Приамурская» приостанов
лен. поскольку главный инвестор — хэйлунцзянская компания «Мэн Лань Син Хэ» — 
не смогла предоставить его финансовое обеспечение.

В.А. Матвеев
РФ— КНР: нефтегазовый и энергетический вектор двухстороннего со

трудничества
Замедление экономики Китая, наблюдаемое в последние годы, не приведет к сни

жению импорта нефти и газа. Зависимость страны от поставок нефти из-за рубежа растет 
угрожающими темпами и достигнет в 2019 г. 72,8% по сравнению с 68,4% годом ранее.

При этом Россия перешла на позиции ведущего поставщика нефти в Китай. В на
стоящее время для подачи нефти в КНР даже снимается часть европейской квоты и перена
правляется в Китай через Казахстан, где планируется расширение нефтепровода Омск — 
Павлодар — Атасу— Алашанькоу. С 2019 г. «Роснефть» хочет увеличить экспорт по это
му маршруту с 10 млн до 13 млн т, а в середине 2020-х годов — до 18 млн т в год.

В целом, в 2018 году объем поставок нефти от «Роснефти» в Китай составил 
50 млн т. «Роснефть» поставляет нефть в Китай (в основном в адрес С^С) по долго
срочным контрактам трубопроводами по отводу от ВСТО Сковородино — Мохэ, через 
Казахстан, а также танкерами из порта Козьмино.

Предполагалось, что важным направлением развития сотрудничества «Роснеф
ти» с СК'РС станет реализация совместного проекта Тяньцзинского НПЗ. Однако в связи 
с неулаженными проблемами финансирования проекта он пока откладывается.

Что касается сферы сотрудничества в электроэнергетике, то его поле между Рос
сией и Китаем сужается. Импорт электроэнергии из России в настоящее время неболь
шой и имеет тенденцию к сокращению. Если в 2015 г. стоимость импорта электроэнер
гии составляла 170 млн долл., то в 2017 всего 143 млн долл.

На ведущее место в энергетическом сотрудничестве двух стран выдвигается га
зовая отрасль. В Китае происходит настоящая газовая революция, среднегодовой рост 
потребления газа в стране продолжает расти двухзначными цифрами. К этому же подтал
кивает нарастающий дефицит нефти. Именно газовая промышленность объективно ста
новится сегодня определяющим фактором дальнейшего развития экономики Китая, а ус
коренная газификация страны является актуальнейшей проблемой.

При таких масштабах перехода экономики на газ его собственная добыча в Ки
тае уже не покрывает растущие потребности народного хозяйства. Поэтому в средне
срочной перспективе взят курс на значительное увеличение инвестиций в импортоориен
тированную газотранспортную инфраструктуру и регазификационные мощности, что по
зволяет укрепить энергетическую безопасность страны и оптимизировать ценовую кон
куренцию между экспортерами газа. В 2018 г. импорт газа в Китае составил око
ло 125 млрд куб.м, а в 2019 г. уже 137 млрд куб.м должно быть закуплено за рубежом.

С конца 2019 г. после ввода в действие трубопроводного проекта «Сила Сибири- 
1» мощностью 38 млрд куб.м Россия станет серьезным конкурентом на газовом рынке 
Китая для действующих поставщиков из стран Центральной Азии и Мьянмы. Для Севе-
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ро-Востока Китая российский газ является более конкурентоспособным в сравнении 
с центрально-азиатским газом и СПГ.

Кроме того, Россия и Китай обсуждают еще два трубопроводных проекта: «Сила 
Сибири-2» (бывший «Алтай») и газопровод «Сила Сибири-3».

Проект «Сила Сибири-2», раньше называвшийся «Алтай», будет начинаться от 
Уренгойского центра газодобычи мощностью 30 млрд куб.м и базируется на сырьевой 
базе газопроводов, транспортирующих газ в Европу.

«Сила Сибири-3» будет являться продолжением уже существующего магист
рального газопровода Сахалин—Хабаровск—Владивосток с шельфовых месторождений 
«Сахалин-3» с ныне скорректированной мощностью в 10 млрд куб.м. Таким образом, 
Россия в среднесрочной перспективе способна обеспечить поставку в Китай до 80 млрд 
куб.м трубопроводного газа.

Весьма важно, что российско-китайское сотрудничество в газовой сфере преду
сматривает не только поставку в Китай российского природного газа, но и совместную дея
тельность в сферах с более высокой добавленной стоимостью, в частности, создание в Ки
тае газораспределительных газопроводов, строительство и эксплуатацию подземных хра
нилищ газа и т.п. Достигнуто соглашение о координации действий на рынках третьих 
стран, о формировании совместных предприятий для реализации конкретных проектов и 
о разработке документов по вопросам стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Кроме того, Китай участвует в проекте «Ямал СПГ» российской компании НО
ВАТЭК. СИРС принадлежат 20% акций, Фонду Шелкового пути — 9.9%, французской 
Тога! — 20%. Завод мощностью в 16,5 млн т в год вступил в строй в декабре 2018 г. и те
перь продает газ собственным акционерам пропорционально их долям.

В целом бизнесу НОВАТЭКа по продаже СПГ способствует существенный рост 
цен на газ — в третьем квартале 2018 г. НОВАТЭК продавал СПГ в среднем по $312 за 
1000 куб.м против $264 — во втором. При этом зимой НОВАТЭК сумел договориться 
о своповых (по схеме замещения) поставках с другими производителями СПГ в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, что позволило российской компании сократить транспортные из
держки и выполнить обязательства перед своими партнерами в Юго-Восточной Азии.

На финишной прямой находится обсуждение второго проекта НОВАТЭКа по 
сжижению газа «Арктик СПГ-2» стоимостью 35 млрд долл, и мощностью 19.8 млн т (за
пуск в 2023 году). С СНРС также обсуждается ее вхождение в проект, наряду с Тоса! и 
8аисН Агатсо.

П. Б. Каменное
Российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество
Военное сотрудничество России и Китая является регулярным и распространя

ется, прежде всего, на отработку взаимодействия при проведении антитеррористических 
операций. С 2005 г. в рамках ШОС регулярно проводятся совместные антитеррористиче- 
ские военные учения стран-участниц организации «Мирная миссия». С 2012 г. ежегодно 
проводятся двусторонние военно-морские учения «Морское взаимодействие».

В мае 2016 г. в соответствии с решением глав военных ведомств РФ и КНР в Мо
скве впервые были проведены российско-китайские командно-штабные учения «Воз
душно-космическая безопасность—2016» по защите территории двух стран от случай
ных, несанкционированных и провокационных ударов баллистических и крылатых ра
кет, осуществленных условной третьей страной или внешней террористической органи
зацией. В декабре 2017 г. в НИИ ПВО и ПРО Академии ВВС НОАК (Пекин) прошли со
вместные двухсторонние компьютерные командно-штабные учения (ККШУ) России и 
Китая «Воздушно-космическая безопасность—2017».
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В декабре 2017 г. в г. Иньчуань (КНР, Нинся-Хуэйский АР) были проведены пер
вые совместные антитеррорнстические учения сводной группы сил спецназа Росгвардии 
и Народной вооруженной полиции (НВП) Китая «Сотрудничество—2017».

В сентябре 2018 г. Китай принял участие в крупнейших со времен маневров «За
пад-81» военно-стратегических учениях Вооруженных сил РФ «Восток 2018».

Военно-техническое сотрудничество между РФ и КНР сохраняет свое значение 
для модернизации китайских вооруженных сил. В 2016-2017 гг. осуществлялась реали
зация двух контрактов на поставку российской военной техники в Китай: 24 истребите
лей Су-35 поколения «4++» (заключен осенью 2015 г.) и четырех дивизионов зенитных 
ракетных систем С-400 (заключен осенью 2014 г.). Завершение поставок запланировано 
на 2020 г. Кроме того, в ноябре 2018 г. заключены три новых контракта на поставку рос
сийских вооружений в КНР.

По мнению российских аналитиков, для углубления российско-китайского воен
но-технического сотрудничества сторонам следует перейти к разработке совместных 
долгосрочных планов развития военных технологий, которые были бы ответом на анало
гичные долгосрочные программы, разрабатываемые в США. Необходимо сформировать 
постоянные механизмы сотрудничества по важнейшим прорывным направлениям науки 
и техники, исходя из анализа сильных и слабых сторон российской и китайской промыш
ленности. Экономическая логика при этом не может целиком доминировать, поскольку 
сотрудничество необходимо для обеспечения национальной безопасности каждой из сто
рон перед лицом новых угроз и растущего давления извне.

Российско-китайское сотрудничество в космосе базируется на Межправительст
венном соглашении о сотрудничестве в области исследования и использования космиче
ского пространства в мирных целях от 18 декабря 1992 г. и межведомственном соглаше
нии от 25 марта 1994 г. Результатом стали 93 контракта, включая продажу Пекину техно
логий строительства корабля «Союз» и другой техники, а также тренировки китайских 
космонавтов в Центре им. Ю.А. Гагарина.

В процессе сотрудничества выяснилось, что Китай крайне заинтересован в при
обретении российских двигателей РД-180, которые могли бы использоваться им в раке
тостроении, а Россия — в поставках китайской микрорадиоэлектроники космического 
назначения. Такой обмен начал обсуждаться на высшем уровне после прихода к власти в 
КНР Си Цзиньпина.

В 2016 г. было заключено соглашение между правительствами России и Китая о 
мерах по охране интеллектуальной собственности в области космических технологий. В 
2018 г. стороны приняли Программу сотрудничества на 2018-2022 гг., куда были включе
ны 66 тем, в том числе разработка и создание космических аппаратов и электронной ком
понентной базы, обмен спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли, 
пилотируемая космонавтика, а также совместное развитие и использование спутниковых 
навигационных систем «Глонасс» (Россия) и «Бэйдоу» (Китай).

Отметим, что за годы 12-й пятилетки (2011-2015) Китай осуществил 78 косми
ческих запусков различного назначения, из которых 97% были успешными, что означает 
выход отрасли по показателю надежности на первое место в мире. Этот опыт китайской 
стороны может представлять интерес для «Роскосмоса».

А. С. Исаев
Российско-китайское сотрудничество по проблемам кибербезопасности
Сегодняшние возможности сотрудничества России и Китая в сфере кибербезо

пасности определяются следующими факторами:
-наличием двустороннего межгосударственного Договора о сотрудничестве в 

области информационной безопасности, подписанного в 2015 г.,
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- существованием договоренностей о сотрудничестве стран в цифровой среде (в 
рамках соглашения, подписанного в 2009 г. на саммите ШОС в Екатеринбурге), догово
ренностей в диалоговой структуре БРИКС;

- сходством национальных концепций и правового регулирования при решении 
проблем цифровой безопасности, включая обеспечение суверенитета национального сег
мента киберпространства;

- наличием действующего механизма сотрудничества.
В России информационная безопасность рассматривается как обязательная часть 

системы национальной безопасности страны, что отражено в национальной Доктрине 
информационной безопасности, утвержденной 5 декабря 2016 г. Согласно еще одному 
документу — «Основы государственной политики в области международной информа
ционной безопасности на период до 2020 года» — целью России является содействие ус
тановлению международного правового режима, направленного на создание условий для 
формирования системы международной информационной безопасности. Этот документ 
в определенной степени близок по своему содержанию к китайской «Международной 
стратегии сотрудничества в киберпространстве», которая появилась на три года позже.

Сходство правовых решений в области кибербезопасности позволяет России и 
Китаю при разных подходах к информационной политике, в том числе и в области Ин
тернета, идти по пути взаимодействия. Объявленная Пекином и Москвой политика рас
пространения национального суверенитета на киберпространство обязывает их искать 
согласованные критерии и принципы защиты такого суверенитета.

Между тем международно-правовых критериев решения этой задачи не сущест
вует. Остаются только технологические инструменты, которых у обеих сторон явно не
достаточно, хотя у Китая по сравнению с Россией есть преимущества.

Процесс обеспечения киберсуверенитета затратен. Россия, к примеру, потра
тит на решение этой проблемы более 30 млрд руб. Расходы будут расти по мере появ
ления новых ИКТ.

Китай более 20 лет ведет на международной арене переговоры по проблемам 
кибернетической безопасности. Определяющими для него в этой области являются 
дискуссии с США. Именно от США исходит давление на информационное пространст
во КНР. При этом Вашингтон обвиняет Китай в организации проникновений в сетевые 
ресурсы США. С конца 2016 г. накал публичных взаимных обвинений в кибератаках 
уменьшился — США сконцентрировали свое внимание на т.н. вмешательстве России в 
американские президентские выборы 2016 г. и деятельности «пропагандистских СМИ 
Москвы». Однако на этом фоне резко усилилось давление на китайские корпорации 
Ниа\уе1 и 2ТЕ, занимающиеся разработкой и выпуском оборудования для информаци
онно-коммуникационных систем.

Россия и Китай сегодня пытаются де-факто выработать платформу для обеспече
ния международной информационной безопасности. Одним из первых шагов в данном 
направлении стало подписание в июне 2009 г. в Екатеринбурге Соглашения между пра
вительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области международной ин
формационной безопасности.

Между тем решение вопроса о кибербезопасности даже среди стран-членов 
ШОС стран сложен и запутан. Это проявляется в том, что нередко хакерские группиров
ки одной страны проникают во внутренние ресурсы других стран, причем специалисты 
полагают, что это делается с целью получения нелегального доступа к технологиям и за
крытой информации, для подрыва экономической инфраструктуры и т.п.

Россия и Китай взаимодействуют по проблемам кибербезопасности в ООН (се
рия предложений по нормам поведения в Интернете, проекты резолюций по вопросам 
кибербезопасности), в ШОС и РАТС (выработка согласованных мероприятий по пробле-
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мам противодействия киберпреступности, внешнему вмешательству в социальную зону 
киберсферы и т.п.) и других международных структурах.

Таким образом, идет поиск удовлетворяющих обе стороны подходов к решению 
проблем, возникающих в киберсреде. Наблюдается процесс определения взаимоприем
лемых критериев и инструментов обеспечения безопасного киберпространства. Парал
лельно между Россией и Китаем развивается экспертный диалог по проблемам ИКТ. В 
ходе работы российско-китайской секции международного дискуссионного клуба «Вал
дай» прошли обсуждения перспектив двустороннего взаимодействия в цифровой среде. 
Вместе с тем, следует обратить внимание на проблемы, которые сдерживают диалог и 
создают риски подрыва доверия.

Во-первых, это разные подходы к проведению внутренней информационной по
литики и работе с социумом, что, несмотря на высокий уровень сотрудничества россий
ских и китайских СМИ, ограничивает возможности их взаимодействия в медийной среде 
киберпространства.

Во-вторых, возникают проблемы доверия к качеству разрабатываемых в КНР и 
приобретаемых зарубежными странами китайских технологий по сравнению с их запад
ными аналогами.

И, в-третьих, существует определенная степень недоверия к практической дея
тельности в современной киберсреде, имея в виду частые попытки незаконного проник
новения в сетевые ресурсы партнерских стран.

Российско-китайские гуманитарные связи
Российско-китайские гуманитарные связи регулируются в рамках деятельности 

российско-китайской межправительственной Комиссии по гуманитарному сотрудничест
ву, которая была учреждена 20 лет назад. Эта комиссия стала важным компонентом меха
низма подготовки и проведения регулярных встреч глав правительств России и Китая.

Механизм развития гуманитарных связей дополняется также другими двусто
ронними структурами и общественными учреждениями, такими как российско-китай
ский Комитет дружбы, мира и развития, Общества российско-китайской и китайской 
российской дружбы и т. д.

Тем не менее, вплоть до настоящего времени основной движущей силой разви
тия гуманитарных контактов между странами были административные ресурсы на цен
тральном и региональном уровнях. Они, безусловно, сыграли свою положительную роль 
в количественном наращивании объемов связей в культурно-гуманитарной сфере. Одна
ко сегодня возникла потребность обратить внимание на качественные результаты.

Обратимся к двум вопросам. Во-первых, это человеческие обмены, и, во-вторых, 
деятельность институтов «мягкой силы» на территориях стран-партнеров.

Мы наблюдаем расцвет взаимных визитов, а также укрепление диаспор россиян 
и китайцев, оказавшихся на ПМЖ в обеих странах. В России временную регистрацию на 
проживание имеют до 200 тысяч китайцев, почти вдвое меньше, чем 15 лет назад. К это
му стоит добавить 1,5 млн китайцев, которые ежегодно посещают нашу страну с тури
стическими и иными целями.

Китайская диаспора в России четко структурирована и объединена. Китайские 
объединения на федеральном и региональном уровнях существуют в виде Всероссий
ской ассоциации китайских соотечественников в России, которая, в свою очередь, разде
ляется на региональные ассоциации. В рамках этих организационных структур сущест
вуют дополнительные ассоциации, формируемые по экономическим видам деятельно
сти, которыми они занимаются на территории России: объединения поставщиков обуви, 
одежды, электроники, ассоциации китайских рестораторов, союзы специалистов тради
ционной китайской медицины и так далее.
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Количество россиян в Китае не превышает 10 тыс. человек, включая семьи со 
смешанными бараками. Однако количество россиян, посещающих КНР с туристически
ми и деловыми целями, составляет 1,8 млн человек в год.

Российские граждане, живущие в КНР, также сформировали свои объединения со
отечественников в виде русских клубов в Пекине и Шанхае. Но, в отличие от своих китай
ских коллег, живущих в России и структурированных по этническим и экономическим 
принципам, русские клубы объединяют в рамках своих структур людей по языковому при
знаку (русскоговорящие). Причем к русскоговорящим относятся как непосредственно гра
ждане РФ, так и граждане других стран СНГ. Более того, в мероприятиях Русских клубов 
на территории Китая активно участвуют и «русскоговорящие» граждане КНР.

Китайские ассоциации, объединенные на экономических принципах, безуслов
но, располагают собственными финансовыми возможностями, которые позволяют им за
ниматься не только благотворительной деятельностью, но и финансированием акций, 
связанных с продвижением китайской культуры и традиций. Они располагают собствен
ными печатными СМИ и другими информационными службами, включая мобильные. 
Иными словами, китайская диаспора в России живет и работает организованно, целена
правленно и активно, с использованием навыков и методик, наработанных поколениями 
китайцев, проживающих за рубежом и не теряющих при этом связей со своей родиной. 
И это очень важный инструмент китайской «мягкой силы» на российской территории, 
решающий, вкупе с другими, задачи по расширению культурно-гуманитарного влияния.

Вторая тема — деятельность китайских и российских учреждений, которым 
предписано заниматься вопросами укрепления культурно-гуманитарных связей.

В столицах КНР и РФ активно работают Российский культурный центр и Китай
ский культурный центр, которые проводят культурно-просветительские мероприятия, ки
нопоказы, осуществляют лекционную деятельность. Их работа ограничена территория
ми двух столиц.

В более широком географическом пространстве работают Институты Конфуция 
в РФ и Центры русского языка в КНР.

В России действуют 17 Институтов Конфуция и 5 Классов Конфуция. Возмож
ности России в Китае поменьше — 10 Русских центров и 5 Кабинетов «Русского мира». 
Институты и Центры базируются в университетах двух стран и призваны решать образо
вательные задачи и способствовать развитию культурно-гуманитарных связей.

Китайские институты Конфуция ведут на территории России активную образо
вательную и научно-исследовательскую работу, организуют научные конференции, в том 
числе по вопросам двусторонних политико-экономических и научно-культурных отно
шений, финансируют издательскую деятельность, организуют лекционную работу и т.д. 
Российские центры в свою очередь должны знакомить китайскую общественность, моло
дежь и профессорско-преподавательский состав со всем многообразием «русского ми
ра», служить коммуникативной площадкой, в том числе для научно-экспертных обменов, 
различных культурно-просветительских мероприятий.

Однако финансовые и кадровые возможности участников этого процесса зна
чительно отличаются. В итоге деятельность русских центров и кабинетов русского 
языка ограничена кадрово и финансово, что, безусловно, сказывается на качестве куль
турно-просветительской деятельности. В отличие от российских коллег китайские Ин
ституты Конфуция финансируются из государственных средств и не испытывают де
нежных затруднений.
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К. А. Гемуева
Гуманитарный и экономический аспекты китайского туризма в России и 

странах ЕС: сходства и различия
В 2000 г. между Россией и Китаем был введен безвизовый режим для туристиче

ских групп. Осенью 2017 г. начал действовать упрощенный визовый режим на Дальнем 
Востоке. В 2019 г. ожидается заключение нового соглашения, предусматривающего рас
ширение рамок безвизового туризма между странами. Стремительный рост числа китай
ских туристов в Россию после 2014 г. вызван преимущественно резким ослаблением руб
ля по отношению к юаню. По данным пограничной службы ФСБ России, за прошедшие 
десять лет количество граждан КНР, приехавших в Россию с туристической целью, вы
росло более чем в 10 раз, превысив 1,25 млн человек в 2018 г.

Наибольшей популярностью у туристов из КНР пользуются туры с посещением 
Москвы и Санкт-Петербурга, а также поездки в приграничные районы и на озеро Байкал. 
Наряду с традиционными туристическими маршрутами в России и странах ЕС развива
ется такое направление, как «красный туризм». В последние годы в странах ЕС отмеча
ется возрастающий интерес китайских туристов к уникальным впечатлениям и более 
глубокому знакомству с местной культурой, в результате набирают популярность инди
видуальные туры и путешествия в небольших группах, а также тематические туры. В то 
же время в России в турпотоке из Китая сохраняется высокая доля поездок в рамках ор
ганизованных туристических групп. Следует учитывать возможность использования ки
тайского организованного туризма в качестве рычага влияния в политической сфере, как 
это было в случае Республики Корея в 2017 г.

Для привлечения китайских туристов ряд объектов туристической инфраструк
туры принимающих стран начинает адаптироваться в соответствии с их запросами. В 
числе подобных мер — внедрение китайских мобильных платежных платформ 
(ПпюпРау, АПРау и ХУесЬаГ Рау), возможность обслуживания на китайском языке, про
движение туристических услуг принимающих стран в китайских социальных сетях. По
добные нововведения на туристическом рынке стран ЕС на несколько лет опережают их 
введение в России.

В течение последнего десятилетия возрос интерес китайских инвесторов к 
объектам туристической инфраструктуры европейских стран. Заявленные китайским 
бизнесом крупные инвестиционные проекты «с нуля», за редким исключением, так и 
остались нереализованными. Наиболее успешные результаты продемонстрировали ки
тайские компании, инвестировавшие в профильные активы в рамках долгосрочной 
стратегии или развивающие сотрудничество с европейскими партнерами без агрессив
ной экспансии капитала.

Развитие китайского выездного туризма может привести к ряду серьезных про
блем в принимающих странах.

1) «Чрезмерный туризм». В России это явление наблюдается на Байкале и в наи
более популярных музеях. Чрезмерный наплыв туристов создает большую нагрузку на 
транспортную и туристическую инфраструктуру городов, может привести к ухудшению 
экологической ситуации и протестам местного населения.

2) «Некультурное поведение». Поступки некоторых китайских туристов, нару
шающих общепринятые нормы поведения и действующие нормы законодательства, нега
тивно отражаются на международном имидже Китая. Стоит учитывать, что Китай очень 
болезненно относится к критике по данному вопросу, например, в Швеции единичный 
инцидент привел к дипломатическому скандалу между странами.

В некоторых странах (Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Россия) коррупция, сла
бость правовой базы, несовершенные механизмы контроля и регулирования туристиче-
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скоро рынка породили лазейки для развития китайского и местного теневого бизнеса, об
служивающего китайских туристов. Наиболее острые проблемы вызывают два явления:

1) «Туры по заниженной стоимости». Теневой финансовый оборот за счет зани
женной стоимости тура в Китае и завышенных цен в связанных с теневым бизнесом ма
газинах, ресторанах и отелях, куда направляют китайских туристов, выводит большую 
часть дохода от туризма из экономики принимающей страны.

2) «Нелегальные гиды». В рамках серых схем в качестве гидов зачастую привле
каются китайские граждане, не владеющие должной квалификацией и работающие неза
конно. С одной стороны, туристам оказываются услуги ненадлежащего качества, с дру
гой стороны, нелегальные гиды искажают информацию об туристических объектах, ме
стных традициях и истории.

Для повышения прозрачности российского туристического рынка, ориентиро
ванного на прием китайских туристов, требуются решительные и целенаправленные уси
лия в законодательной сфере, в области контроля и регулирования туристического бизне
са. Решению поставленных задач может способствовать введение закона об обязательной 
классификации гостиниц, принятие закона об обязательной аттестации экскурсоводов, 
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, принятие закона, регулирующего ра
боту иностранных электронных платежных сервисов. До тех пор, пока не будет создана 
четкая и действенная система регулирования рынка в интересах легальных российских 
участников, экономический вклад китайского туризма в российскую экономику будет 
крайне ограниченным.

Г. В. Куликова
Народная дипломатия в российско-китайских отношениях
Важную роль в российско-китайских отношениях играла и продолжает играть 

народная дипломатия.
В «медовый месяц» наших отношений (50-е годы прошлого столетия), основан

ных на идеологической общности и блоковой солидарности, ОКСД и ОСКД, первые 
в наших странах общества дружбы, своей активной деятельностью значительно сблизи
ли наши страны и народы.

В тяжелые 1960-е— 1970-е годы, омраченные напряженностью и враждой, 
ОСКД продолжало свою деятельность. На И Всесоюзной конференции, состоявшейся 
в Москве в январе 1969 г., в самый разгар «культурной революции» в Китае, ОСКД зая
вило о том, что главной задачей своей деятельности считает сохранение, укрепление и 
развитие дружбы и сотрудничества между советским и китайским народами.

III Всесоюзная конференция ОСКД в феврале 1978 г. выразила готовность во
зобновить контакты со своим китайским партнером— ОКСД. За период 1967-1987 гт. 
ОСКД было проведено более 300 различных мероприятий, посвященных памятным да
там китайской истории и истории наших двусторонних отношений,

В апреле 1990 г. посетивший нашу страну премьер Госсовета КНР Ли Пэн и в 
мае 1991 г. — генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь в Москве встретились с ру
ководителями и активистами Общества, что подтвердило признание роли и значения 
ОСКД в восстановление китайско-российских общественных связей и межгосударствен
ных отношений.

Когда в 1991 г. не стало Советского Союза и прекратили свою деятельность Союз 
советских обществ дружбы (ССОД) и входившие в его состав 85 обществ дружбы, народ
ная дипломатия вновь подтвердила свою востребованность. Активная позиция председате
ля ОСКД, директора ИДВ РАН академика М.Л. Титаренко, горячо поддержанная сотрудни
ками ИДВ РАН и активом Общества, привела к тому, что ОРКД не только не прекратило 
своей работы, а наоборот, стало искать и находить новые формы своей деятельности. В 
стране стали создаваться региональные отделения Общества, расширялись контакты с
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ОКРД. Организации дружбы в конце 1990-х гт. — начале нового столетия поочередно про
вели в Москве и в Пекине восемь форумов, направленных на развитие межрегионального 
сотрудничества. Деятельность Общества была направлена также на распространение объ
ективной информации о российско-китайском Договоре 2001 г., о Китае и наших двусто
ронних отношениях. Большое внимание в деятельности Общества стало уделяться не толь
ко знаменательным датам в истории наших стран и двусторонних отношений, но и расши
рению участия в этих мероприятиях учащейся и студенческой молодежи.

В начале XXI века ОРКД и его региональные отделения выступили активными 
инициаторами и участниками таких двусторонних крупномасштабных акций, как Нацио
нальные годы. Языковые годы, Годы молодежных обменов и Годы СМИ. ОРКД продол
жает оставаться единственной в нашей стране организацией, ежегодно проводящей ме
роприятия, посвященные годовщинам КНР и наших двусторонних отношений, другим 
знаменательным событиям китайской истории.

9 сентября 2017 г. в Государственном академическом Большом театре России 
торжественно отмечался 60-летний юбилей ОРКД. Президент РФ В.В.Путин в своем 
приветственном послании отметил, что «с деятельностью Общества связана почти вся 
современная история российско-китайских отношений». Председатель КНР Си Цзинь
пин в обращении к юбиляру подчеркнул, что «межгосударственные отношения строятся 
на взаимном расположении народов», и призвал «использовать юбилей как толчок к от
крытию новых горизонтов народной дипломатии».

Председатель ОРКД, председатель Комитета Совета Федерации по экономиче
ской политике Д.Ф. Мезенцев на всех двусторонних и многосторонних мероприятиях, 
посвященных инициативе «Один пояс, один путь» и его сопряжению с Евразийским эко
номическим союзом, активно выступает за наличие гуманитарной составляющей в этих 
инициативах в равной мере, как и в реализации предложения Председателя КНР о «сооб
ществе единой судьбы». Деятельность ОРКД могла бы содействовать расширению обще
ственной базы этих важных инициатив.

2019 год— год 70-летия Китайской Народной Республики, 70-летия россий
ско-китайских дипломатических отношений и 70-летия со дня создания Общества ки
тайско-российской дружбы. Эти даты будут широко и торжественно отмечаться в на
ших странах.

Президент РФ В.В. Путин в апреле 2019 г. принимал участие в Международ
ном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин станет 
главным гостем на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Во Владивостоке 
в сентябре 2019 г. состоится Восточный экономический форум, в Харбине пройдет 
российско-китайская ярмарка. Получает дальнейшее развитие межрегиональное со
трудничество. ОРКД будет активно поддерживать реализацию договоренностей, дос
тигнутых на этих высоких встречах.
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Статья анализирует позицию Китая по урегулированию кризиса в Афганистане. 
Представлена динамика подходов Пекина с учетом внутрнафганских и регио
нальных вызовов — укрепления вооруженной оппозиции в Афганистане, ее 
влияния на мусульман-уйгуров Синьцзяна, усиления стратегического партнерст
ва США и Индии в регионе. Переломным для региона стал 2015 год, когда Пе
кин и Исламабад подписали документы с целью создания китайско-пакистанско
го экономического коридора (КПЭК).
Ключевые слова: Афганистан, боевики, правительство национального единст
ва. Китай. Пакистан. США. уйгуры.
ОО1: 10.31857/8013128120005264-1

Н.А. Замараева

''

КНР и проблемы мирного урегулирования 
в Афганистане Р

События в Афганистане и антитеррористическая кампания там коалиционных 
войск США и НАТО в 2001-2014 гт. поставили перед Китаем ряд вызовов:

- многолетнее военное присутствие войск НАТО в непосредственной близости 
от государственной границы Поднебесной;

-террористическая активность мусульман-уйгуров в Синьцзяне и активизация 
их борьбы за создание независимого государства;

- блокировка «мятежным» Афганистаном выхода на богатые углеводородным 
сырьем рынки Центральной Азии, Ирана, Турции, а также в кавказские республики и 
страны Евросоюза;

- соперничество с Индией за влияние на Афганистан. Укрепление стратегиче
ских отношений США и Индии — главного экономического конкурента Китая в регионе, 
привело в ноябре 2018 г. к исключению иранского порта Чабахар (инфраструктурный 
проект Нью-Дели) из санкционного списка США.

- рост напряженности в пакистано-афганских отношениях по целому ряду 
проблем.

Одним из новых вызовов для Китая стал заявленный президентом Д.Трампом 
в декабре 2018 г. вывод 7-тысячных американских войск из Афганистана, Провал воен
ной кампании США, непоследовательность в действиях американской администрации
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приведут к созданию политического вакуума и дальнейшему усилению борьбы за власть 
внутриафганских сил.

Пекин и Вашингтон преследуют в Афганистане разные цели. Активизация Бело
го дома в диалоге с движением «Талибан» (ДТ) в 2017-2019 гг. преследует цель «убе
дить» талибов согласиться с действующей Конституцией ИРА, сложить оружие и отка
заться от шариата. Но его действия по-прежнему наталкиваются на вооруженное сопро
тивление оппозиции.

Курс Пекина на последовательный диалог противоборствующих сторон в Афга
нистане остается неизменным на протяжении всех лет конфликта. Военное, экономиче
ское и политическое участие Китая в Афганистане обусловлено защитой внутренней 
безопасности и экономических проектов Поднебесной. Пекин, в одиночку или в паре 
с Исламабадом, последовательно «подталкивал» внутриафганские силы и страны регио
на признать его роль в примирении в Афганистане. Он применял гибкий подход, полити
ку «мягкой силы», вкладывал инвестиции, наконец, вел переговоры с представителями 
правительства национального единства, различными политическими партиями и воору
женной оппозицией. Поиск Пекином компромиссов с афганцами лишь обострял амери
кано-китайские противоречия в регионе, которые усилились с началом в июле 2018 г. 
торговой войны между двумя странами.

Афганистан занимает особое место в системе внешнеполитических приорите
тов Пакистана, Индии. Ирана, Китая и России, традиционно являясь важным элемен
том их стратегии национальной безопасности. С учетом географического положения 
этой страны на стыке континентов затягивание разрешения афганского кризиса предо
пределило столкновение транспортно-логистических и торгово-экономических интере
сов указанных стран:

- китайской инициативы «пояса и пути»;
- афгано-ирано-индийского транспортного коридора от порта Чабахар и далее 

сухопутного маршрута в Афганистан;
-российских предложений в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) и международного коридора Север — Юг.
Ситуация с безопасностью в регионе ухудшается в связи с перемещением ино

странных боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Аф
ганистан. Эти вызовы можно преодолеть совокупными усилиями, но в пост-конфликт- 
ной обстановке.

События начала 90-х годов XX века в Афганистане, вооруженная борьба этниче
ских группировок за лидерство, приход к власти в октябре 1996 г. движения «Талибан» и 
провозглашение Исламского эмирата Афганистан (ИЭА) оказали влияние на формирова
ние самосознания китайских мусульман-уйгуров, проживающих в пограничном с Афга
нистаном регионе Северо-Западного Китая. Их призывы к борьбе за выход из состава 
КНР тревожили власти Поднебесной. Несмотря на международную изоляцию Афгани
стана в последней декаде XX века, Пекин предпринял несколько попыток наладить кон
такты с лидерами ИЭА.

Следуя принципу поддерживать отношения со страной, а не с отдельными ад
министрациями, в сентябре 2001 г. Китай одним из первых признал новые власти 
в Афганистане после падения режима талибов. Пекин стал первой столицей, куда в ян
варе 2002 г. X. Карзай прибыл с официальным визитом в качестве главы переходной 
администрации. В июне 2006 г. Президент X. Карзай и Председатель Си Цзиньпин 
подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и добрососедстве между КНР и Ислам
ской Республикой Афганистан (ИРА). Китай оказал финансовую помощь Афганистану 
в восстановлении экономики, выделив около 250 млн долл. В последующие годы Пе
кин вкладывал миллиарды долларов в инфраструктуру, добычу полезных ископаемых 
и энергетические ресурсы ИРА.
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Индия также оказывала финансовую помощь Афганистану, инвестировав туда 
с начала XXI в. 2 млрд долл.

Объявленный в январе 2009 г. президентом США Б. Обамой вывод американ
ских войск из Афганистана активизировал действия региональных элит, дав старт 
выработке формулы дальнейших взаимоотношений с Кабулом. Общими были три со
ставляющие: развитие экономических связей, формирование среды безопасности и 
культурный обмен.

Начиная с 2013 г. Пекин активизировал дипломатические усилия в решении 
внутриафганского конфликта как на региональном, так и на местном уровнях. Это сов
пало по времени с реализацией его инициативы «Один пояс, один путь». Провозглаша
лось создание единой региональной транспортно-логистической сети, один из отрезков 
которой планировался через афганскую территорию и далее в республики Централь
ной Азии или в Иран.

Дезинтеграция Советского Союза в 90-х годах XX в. открыла для Китая новые 
рынки государств Центральной Азии. Но путь к ним лежал через мятежный Афганистан. 
Стабильность социально-экономического и политического развития в Афганистане га
рантировала неповторение событий 1990-х годов.

Китай следил за попытками США организовать переговоры с лидерами движе
ния «Талибан», которых в сентябре 2001 г. они же отстранили от власти. Опыт и просче
ты оппонентов Пекин использовал при формировании своей формулы посредничества во 
внутриафганском конфликте. Он заручился гарантиями поддержки каждой из сторон 
конфликта, а в регионе — в первую очередь Исламабада.

Пакистан всегда имел больше рычагов влияния на Афганистан, чем другие 
страны, учитывая общность исторических, культурных, религиозных языковых и этни
ческих связей. Но главным оставался пуштунский фактор, который был решающим 
для официального признания Исламабадом в 1990-х годах правительства Исламского 
Эмирата Афганистан1.

Пакистан — одна из трех стран (Саудовская Аравия, ОАЭ), которые установили 
дипломатические отношения с ИЭА в 1990-е годы. В сентябре 2001 г. под влиянием со
бытий в Кабуле и давления со стороны США произошел крутой перелом его стратегиче
ского курса. Исламабад и движение «Талибан», вчерашние союзники, стали врагами. 
Тем не менее Исламабад «приютил» часть афганских талибов на своей территории. По 
информации пакистанских СМИ, «повелитель правоверных» эмир ИЭА мулла Омар по
сле бегства из Афганистана в 2001 г. проживал на территории Пакистана до своей кончи
ны в 2013 г.

Посреднические усилия Пекина в 2009-2019 гг. на региональном и международ
ном уровнях воспринимались благожелательно, учитывая, что Поднебесная никогда 
не была стороной внутриафганского конфликта.

Переговорный процесс активизировался в 2014 г. в преддверии вывода войск 
Международных сил содействия безопасности (МССБ) из Афганистана. В июле 2014 г. 
МИД Китая назначил высокопоставленного дипломата Сан Ючжи специальным предста
вителем в Афганистане. Тогда же Пекин провел первый трехсторонний форум с участи
ем Исламабада и Кабула, объявил о финансировании ряда крупных энергетических и ин
фраструктурных проектов в Афганистане.

Предложения по расширению трехстороннего диалога Китай адресовал Индии 
и Ирану. Тогда же он обратился к Саудовской Аравии и другим странам Персидского 
залива, во-первых, рассматривая их в ряду основных источников финансирования от
дельных группировок афганских талибов и, во-вторых, в поисках поддержки для нала
живания контактов и организации встреч с талибами. Китайские дипломаты провели 
ряд встреч с эмиссарами афганских талибов в Эр-Рияде, Дохе и в Пакистане, но про
гресса в те годы не достигли.
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Успешное завершение избирательного процесса 28 сентября 2014 г., формирова
ние правительства национального единства (ПНЕ), первая в истории Исламской Респуб
лики Афганистан мирная передача власти от одного избранного главы государства сле
дующему (в лице президента Ашрафа Гани Ачакзая) нс приблизили нормализацию об
становки в стране. Одним из вызовов оставалась реализация Программы национального 
примирения — переговоры с вооруженной оппозицией, движением «Талибан».

Перед президентом А. Гани стояла задача привлечь всех политических субъек
тов страны в <ваконную сферу политики». Учитывая отказ талибов с 2001 г. от прямых 
переговоров, встал вопрос выбора международного посредника. Шесть пограничных 
с Афганистаном стран (Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбеки
стан) ПНЕ рассматривало как первый крут ответственных за стабилизацию обстановки 
в регионе. Далее следовали исламский мир, Северная Америка, Европа, Япония, Австра
лия и члены НАТО/МССБ. Завершали список ООН, международное гражданское сооб
щество и неправительственные организации.

Президент А. Гани остановил свой выбор на Китае, посреднический опыт ко
торого имел две отличительные черты: во-первых, китайцы «охватили» всех основных 
игроков, вовлеченных в конфликт как внутри Афганистана, так и в регионе; во-вторых, 
они проявили максимум нейтралитета ко всем участникам, чем и заслужили авторитет 
даже среди афганских талибов.

Правительство национального единства отдавало отчет, что долгосрочная устой
чивость его экономики могла быть обеспечена за счет расширенной интеграции в регио
не, инвестиций «гигантов» — Индии и Китая. По примеру правительства X. Карзая, пре
зидент А. Гани первоначально сделал ставку на Китай с перспективой включения Афга
нистана в инициативу «Один пояс, один путь».

Первый зарубежный визит президент А. Гани совершил в Китай в октябре 
2014 г., менее чем через месяц после инаугурации. Китайский лидер Си Цзиньпин не 
ставил задачу заменить западные войска, выводимые из Афганистана, и заверил своего 
визави, что вопросы внутренней безопасности страны находятся в ведении Кабула. 
Приоритетными для сторон оставались ликвидация иностранных боевиков, финансо
вая и техническая помощь в восстановлении инфраструктурных объектов. В период с 
2001 по 2013 г. Китай оказал Афганистану экономическую помощь на сумму 240 млн 
долл.2 Всем известны китайские инвестиции в месторождение медного рудника Айнак, 
в строительство Республиканского госпиталя3. Тогда же, в октябре 2014 г. Пекин пре
доставил Кабулу заем на сумму 327 млн долл, и пригласил на обучение 3 тыс. афган
ских специалистов. Пекин направил инвестиции на строительство трубопроводов, 
монтаж электрических сетей и других объектов инфраструктуры. На фойе дипломати
ческих успехов КНР, Исламабад в свою очередь, вновь заявил в октябре 2014 г. о во
зобновлении энергетического проекта САЗА-1000.

Центральная Азия, богатая водными, энергетическими ресурсами и товарными 
рынками манила Поднебесную. Именно в транспортной, экономической, логистической 
цепочке Афганистан—Пакистан—Китай возможна, по мнению Пекина, реализация 
крупных взаимовыгодных сделок. Например, нефтяной проект в бассейне Амударьи 
в перспективе поможет Афганистану в оздоровлении его экономики.

«Треугольник стабильности» и «особые отношения»— так в 2014 г. были оха
рактеризованы отношения трех стран с заявленной целью построения всеобъемлющего и 
долговременного партнерства. Вновь заговорили о так называемой Памирской группе 
стран, сопряженная территория которых представляет «перекресток» товаров, идей, 
культур и религий между Китаем, Центральной Азией, арабским миром и Европой. То
гда же президент А. Гани заявил, что предстоящие годы — это период устойчивой транс
формации его страны, программа действий с последующим се включением в китайскую 
инициативу Шелкового пути.
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Смена политического лидера в Афганистане в сентябре 2014 г. способствовала 
нормализации отношений Кабула и Исламабада. Однако теракт в декабре того же года в 
Пешаваре, ответственность за который взяли талибы, базировавшиеся в Афганистане, 
вновь обострил двусторонние отношения.

В этих условиях Пекин выступил посредником и инициировал в феврале 2015 г. 
трехсторонний диалог Китай—Пакистан—Афганистан. Основная цель — совместная 
борьба против террористов в пограничных районах и взаимная гуманитарная помощь4.

Страны региона также вносили свой вклад в урегулирование внутриафганского 
конфликта. 2 ноября 2011 г. стартовала первая конференция, организованная Турцией, 
под названием «Сердце Азии, Стамбульский процесс». Китай присоединился к инициа
тиве и 31 октября 2014 г. принимал участников 4-й конференции. Позднее они проводи
лись ежегодно: 14 июня 2012 г.— в Афганистане; 26 апреля 2013 г.— в Казахстане; 
31 октября 2014 г. — в Китае; 9 декабря 2015 г. — в Пакистане; 4 декабря 2016 г. — в Ин
дии; 1 декабря 2017 г. — в Азербайджане. Кабул приветствовал коллективное и скоорди
нированное реагирование на угрозы негосударственных субъектов, имея в виду террори
стическую группировку «Исламское государство» на территории Афганистана.

Несмотря на устойчивость двусторонних отношений, по ряду вопросов Кабул и 
Пекин придерживались разных позиций. Китай имеет общую границу с Афганистаном 
протяженностью немногим более 70 км в районе узкого Ваханского прохода. С 90-х го
дов XX в. китайцы блокируют его, опасаясь, что уйгурские боевики хлынут с террито
рии Афганистана и «исламистская волна» докатится до Синьцзяна. Опасения Китая уси
лились в 2001-2014 гг., в период антитеррористической кампании МССБ. Тренировоч
ные базы уйгуров-мусульман из Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ), 
расположенные в Афганистане и Пакистане, Пекин также рассматривал как угрозу на
циональной безопасности, допуская, что после вывода коалиционных войск из региона 
боевики вернутся в Китай и «...район погрузится в хаос». Угрозу СУАР представляют 
боевики «Исламского государства» (ИГ), бегущие из Ирака и Сирии в Афганистан'.

Еще с конца XX в. сепаратистски настроенные этнические уйгуры выступали за 
создание отдельного государства— Восточный Туркестан6. Организация «Исламская 
партия Туркестана» (ИПТ), известная также под названием ИДВТ, была создана в 1990-х 
годах. Она функционирует в Китае, странах Центральной и Южной Азии. В первой дека
де XXI в. имела базы в зоне племен Пакистана и приграничных провинциях Афганиста
на. Лидеры ИПТ занимали руководящие позиции в «Аль-Каиде». Абдул Хак аль-Турке- 
стани, бывший полевой командир группировки, и Абдул Шакур аль-Туркестани входили 
в руководящий состав «Аль-Каиды». В тренировочном лагере «Аль-Каиды» в Тора-Бора 
Абдул Хак в 1990-е годы обучал новобранцев в Афганистане. Военную подготовку в Аф
ганистане прошли более 1000 боевиков, выходцев из Китая. Позднее они привлекались 
к участию в боевых действиях против «Северного альянса» на стороне талибов и под
рывной деятельности против КНР и центральноазиатских государств. Затем Абдул Хак 
перебрался в Пакистан, в центр подготовки иностранных боевиков. Там же, в столичном 
Миран Шахе, располагалась штаб-квартира ИПТ.

Китайские официальные лица характеризовали ИПТ как террористическую ор
ганизацию, обвиняя ее в совершении терактов и угрозах срыва Олимпийских игр в Пе
кине в 2008 г.7

Еще в ходе первого визита в Китай в октябре 2014 г. президент А. Гани убеждал 
руководство КНР открыть проход с коммерческой целью, подтвердив готовность афган
ской стороны к борьбе против ИПТ. Принимая во внимание, что регион, простирающий
ся от Каракорума до Вахана, остается наиболее уязвимым с точки зрения безопасности8, 
Пекин отказался9. Но отказ Поднебесной не остановил Кабул. В 2018 г. стороны догово
рились, что национальная афганская армия обучит горную бригаду в составе НОАК пат
рулированию Ваханского коридора10.
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Ваханскому проходу Пекин отводит также стратегическую роль исходной точки 
для «афганского трека» инициативы ОПОП. Именно Вахан рассматривается Пекином 
как площадка для центральноазиатского и южноазиатского промышленного парка 
и складских сооружений.

В настоящее время СУАР располагает слабой производственной базой. Учиты
вая сложные высокогорные природные и географические условия в пограничном районе 
Китая и Пакистана, строительство и эксплуатация крупных инфраструктурных объектов 
являются высокозатратными. В последние годы Пекин занят модернизацией и ремонт
ными работами Каракорумского шоссе, соединяющего Китай и Пакистан.

Исламабад приступил к решительным действиям в регионе в преддверии вывода 
войск МССБ из Афганистана. Командование армии отдало 22 мая 2014 г. приказ о начале 
военной операции с целью ликвидации иностранных боевиков (включая китайских уйгу
ров). НОАК давно настаивала на их уничтожении". Военные действия начались вскоре 
после атаки боевиков в Урумчи (погиб 31 человек) и похищения гражданина КНР на се
веро-западе Пакистана, ответственность за которое взяло движение «Талибан».

Позднее МИД Пакистана заявил, что успех военной операции в зоне пуштун
ских племен подтвердил жизнеспособность пакистано-китайской концепции «азиатской 
безопасности».

Главное для Китая, однако, состояло в том, что не были уничтожены сепаратист
ские элементы. Одновременно активизировались группировки «Исламского движения 
Узбекистана» (ИДУ), также «выдавленные» с территории Пакистана.

В конце декабря 2014 г. командование МССБ заявило о выполнении боевого за
дания. 8 января 2015 г. афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) 
приняли на себя всю полноту ответственности за безопасность в стране. Задачи новой 
«миссии решительной поддержки» с января 2015 г. были ограничены консультированием 
и оказанием помощи АНСОБ. Талибы и присоединившиеся к ним иностранные группи
ровки расценили вывод войск МССБ как победу над оккупантами, что привело к резкому 
вооруженному противостоянию в Афганистане.

За годы военной кампании ММСБ движение «Талибан» не только самоорганизо
валось, но к 2014 г. представляло военную силу, контролировавшую половину террито
рии страны, выдвигая основное требование о выводе иностранных войск.

Весеннее наступление вооруженной оппозиции, традиционное для южных про
винций Афганистана, в 2015 г. в силу ряда причин дополнилось наступлениями на объ
екты национальной армии и гражданской администрации в восточных и северо-восточ
ных районах. Позиции президента А. Гани были ослаблены. Прокабульские силы оказа
лись разрозненными (девять месяцев потребовалось только на формирование правитель
ства национального единства). Для руководства Афганистана ситуация стала критиче
ской. Не исключались попытки группировок талибов свергнуть правительство и вновь 
захватить Кабул по сценарию октября 1996 г. Это создавало опасность дальнейшего рос
та трансграничного экстремизма, распространения наркоугрозы в регионе.

Тогда же произошел перелом в позиции ДТ по переговорному процессу. Боевики 
согласились с форматом диалога, но отказались встречаться с представителями прави
тельства национального единства.

Угроза дестабилизации Афганистана, повторной вспышки исламского экстре
мизма в регионе и, как следствие, откладывание на неопределенный срок афганской сек
ции «Шелкового пути» убедили Китай и Пакистан в необходимости активизации посред
ничества во внутриафганском конфликте. Стороны вновь подтвердили поддержку афган
скому процессу мира и примирения12.

Форма правления и государственного устройства, распределение властей в Кабу
ле основные вопросы переговоров движения «Талибан» и международных посредни
ков, включая Китай.
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В феврале 2015 г. министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что Пекин 
поддерживает правительство Афганистана в вопросе примирения с различными полити
ческими и вооруженными группировками, в том числе талибами, готов играть конструк
тивную роль и оказать содействие. Одновременно Китай анонсировал финансирование 
гидроэнергетического проекта на востоке Афганистана в провинции Кунар мощностью 
1500 МВт. Ввод в эксплуатацию плотины предполагал поставки электроэнергии и в Па
кистан. В дальнейшем Китай планировал инвестировать в строительство автомагистрали 
от Кабула до пакистанского города Пешавар, в железнодорожное полотно от Кветты 
(столица провинции Белуджистан) до афганского Кандагара.

Трехсторонний диалог продолжился в мае 2015 г. в китайском Урумчи. Его сле
дует рассматривать в рамках подготовки к первому прямому диалогу ДТ с представите
лями правительства национального единства Афганистана. До этого международные по
средники (Китай, Пакистан, США) в неформальной обстановке встречались с членами 
Политической комиссии «Талибан» (штаб-квартира в Катаре). Талибы выдвигали требо
вание о предоставлении им равного участия в управлении государством. Весной 2015 г. 
и другие группировки афганского «Талибан» несколько раз садились за стол переговоров 
в Норвегии, Франции, Японии и других странах.

Начиная с 2015 г. Китай и Пакистан активизировали усилия в урегулировании 
внутриафганского конфликта. Это объяснялось также приходом в Пакистан инфраструк
турного проекта китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), пакет доку
ментов которого был подписан в апреле 2015 г. Первоначально его стоимость составляла 
46 млрд долл., запланированный рост ВВП — 3% в год. Реализация стратегически важ
ного проекта, часть маршрутов которого планировалось провести в непосредственной 
близости к границам Афганистана, заставляла Исламабад применять все средства защи
ты и безопасности. Связанные с оборонным комплексом компании, представлявшие одну 
из крупнейших строительных корпораций Пакистана, осуществляли строительные рабо
ты по проекту КПЭК. Афганский вектор внешней политики Пакистана традиционно кон
тролировался генералитетом.

В перспективе Китай планировал, что сухопутный маршрут от порта Гвадар че
рез пакистанский Белуджистан вверх до Кашгара пойдет далее по территории Афгани
стана, что позволяло Пекину «подключить» Кабул к водам Ормузского пролива и одно
временно «регулировать» товарно-транспортные потоки из стран Запада до Шанхая. Вы
ход в Ормузский пролив позволял Пекину контролировать движение танкеров с сырой 
нефтью из ближневосточных стран, что вызывало опасения Белого дома.

Однако противостояние сторон в Афганистане тормозило реализацию проекта. 
И только коммерческая заинтересованность талибов, участие их в афганской части ки
тайской инициативы могло склонить к переговорам и дальнейшему урегулированию.

Вторая половина 2015 г. стала переломным моментом для трехстороннего китай
ско-афгано-пакистанского форума. Вызовом явилось обострение пакистано-афганских 
отношений в конце 2014 г. В сложившихся обстоятельствах Пекин в одностороннем по
рядке предпринимал шаги во внутриафганских процессах и одновременно успешно вы
ступал медиатором в урегулировании конфликта между Исламабадом и Кабулом.

7 июля 2015 г. в рамках обязательств по обеспечению внутриафганского процес
са мира и примирения Пакистан принимал представителей правительства национального 
единства и ДТ. Встреча состоялась в рамках четырехсторонней координационной груп
пы. В качестве наблюдателей присутствовали Китай и США. В отличие от проведенных 
в прежние годы консультаций, это был первый раунд переговоров, когда все его участни
ки (по заявлению МИД Пакистана) были наделены официальными полномочиями.

Исламабад назвал переговоры «прорывными»^. Стороны выразили намерение 
принести мир в Афганистан и в регион. Успех переговоров прокладывал путь к активно
му диалогу в Афганистане с участием вооруженной оппозиции.
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Несколько дней спустя в пакистанской газете ТЬе N31100 появилась информа
ция, в которой утверждалось, что лидер афганских талибов мулла Мухаммад Омар 
удовлетворен посредничеством Пакистана. Одновременно подчеркивалось, что «обяза
тельным остается священный джихад, чтобы освободить любимую родину и восстано
вить исламскую систему».

Однако последующие события перечеркнули усилия всех сторон, задействован
ных в организации диалога. МИД Пакистана выступил с заявлением о том, что «... в свя
зи с сообщениями о смерти муллы Омара, возникшей неопределенностью и по просьбе 
руководства афганских талибов второй раунд мирных афганских переговоров, заплани
рованный на 31 июля 2015 г., откладывается. Пакистан и другие дружественные Афгани
стану страны выразили надежду, что руководство «Талибан» продолжит участие в мир
ных переговорах в целях содействия установлению прочного мира в Афганистане...».

Провал второго раунда переговоров последовал за обнародованием в пакистан
ских СМИ информации о кончине муллы Омара еще в апреле 2013 г. Циркулировало 
много слухов, относительно того, кто выдал великую тайну о судьбе «повелителя право
верных». События июля 2015 г. усилили разногласия между афганскими оппозиционны
ми группировками, пакистанскими талибами, действовавшими на территории Афгани
стана, обострили отношения между вооруженной оппозицией и властями Кабула, нако
нец, надолго «поссорили» президента А. Гани и военно-гражданские власти Пакистана.

Главным выгодополучателем от провала внутриафганских переговоров в 
2015 г. стала Индия. Нью-Дели считал связи боевиков «Аль-Каиды», действовавшей в 
Афганистане в 1996-2001 гг., с вооруженными пакистанскими группировками угрозой 
своим позициям в Кашмире, утверждая, что именно боевики, прошедшие подготовку в 
тренировочных лагерях на севере Пакистана, совершили теракты в Мумбаи в ноябре 
2008 г. и в июле 2011 г.

В отличие от Китая, Индия в 2002-2018 гг. поддерживала отношения исключи
тельно с правящими администрациями Кабула, отвергая какие-либо переговоры с движе
нием «Талибан». Усиление роли Исламабада и Пекина в афганском урегулировании 
Нью-Дели считал подрывом афгано-индийского Пакта о стратегическом партнерстве, 
подписанного 5 октября 2011 г.14 Благодаря ему Индия получила институциональную ос
нову для наращивания политического потенциала в Афганистане. Финансовая помощь и 
инвестиции в размере 2 млрд долл, индийская сторона направила на развитие торговой 
кооперации, обороны, сотрудничества в сфере образования. Впервые была подтверждена 
ее роль в обеспечении внутренней безопасности Афганистана. Соглашение включало 
обязательство индийских ВС обучать афганские силы безопасности, в том числе поли
ции. Тогда же президент X. Карзай взял курс на расширение сотрудничества с США, Ев
росоюзом и Индией, чтобы планировать будущее своей страны.

В том же году президент X. Карзай и премьер-министр М. Сингх подписали два 
соглашения для ослабления энергетического кризиса в Афганистане и дальнейшей инте
грации со странами Южной Азии15.

Напряженность в пакистано-афганских отношениях косвенно способствовала 
поступательному встречному движению президента А. Гани и премьер-министра Индии 
Н. Моди, который преследовал в Афганистане свои цели:

- блокировать действия Пакистана по восстановлению «преобладающего» влияния;
- предотвратить нападения афганских боевиков на индийские объекты;
- блокировать проекты КПЭК, заявляя о вмешательстве Китая в дела Кашмира.
Индия сделала несколько символических подарков Афганистану. В декабре 

2015 г. передала Кабулу новое здание парламента; заявила о выделении 1 млрд долл, на 
проекты по восстановлению народного хозяйства страны, что сделало ее одним из круп
нейших доноров Афганистана. В июне 2016 г. главы государств запустили в эксплуата
цию дамбу стоимостью 300 млн долл., реконструированную при инвестиционной под-
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держке Ныо-Дели. Плотина мощностью 42 МВт предназначена для орошения 75 000 га 
земли. Возведенный в провинции Герат на границе с Ираном еще в 1976 г. объект был 
поврежден во время гражданской войны в 90-х годах XX в. Техническое перевооружение 
осуществлялось силами 1500 индийских и афганских инженеров16. В июле того же года 
премьер-министр Индии Н. Моди и президент Афганистана А. Гани открыли восстанов
ленный при финансовой поддержке Индии Большой дворец в Кабуле.

Возводя инфраструктурные и промышленные объекты в Афганистане, Индия 
одновременно, в сотрудничестве с Афганистаном и Ираном, повела наступление на 
экономические интересы Китая в регионе. Воспользовавшись натянутыми отноше
ниями Пакистана и Ирана, в мае 2016 г. Нью-Дели убедил Кабул и Тегеран подписать 
соглашение о реконструкции иранского порта Чабахар, пообещав инвестировать 
500 млн долл. Соглашение было исключительно выгодно и для Тегерана, так как рас
ширяло экспорт иранской нефти на международный рынок, и для самой Индии17, так 
как заявленный торговый маршрут ставил целью положить конец изоляции Индии от 
региона Центральной Азии.

Индия рассматривает проект реконструкции порта Чабахар в качестве исходной 
точки торгового коридора, альтернативного КПЭК. Он, как и КПЭК, стартует от побере
жья Ормузского пролива, но далее пройдет через Иран и Афганистан в Среднюю Азию. 
Называлось несколько причин, почему Индия выступала против КПЭК: во-первых, Нью- 
Дели обвиняло Исламабад / Пекин в «захвате» части ее территории для прокладки мар
шрута КПЭК по «спорным» пакистано-индийским районам Кашмира; во-вторых, Индия 
протестовала против присутствия китайских ВМС в пакистанском порту Гвадар. Порт, 
занимая стратегическое положение между Аравийским морем и Персидски,м заливом, 
предоставляет Пекину кратчайший доступ к рынкам Ближнего Востока, Африки и Евро
пы; в-третьих, Ныо-Дели было обеспокоен тем, что КПЭК обслуживает цели экономиче
ского развития Китая. При благоприятном для Китая и Пакистана развитии ситуации 
в Афганистане северное плечо КПЭК «выводит» и Пекин, и Исламабад на новые миро
вые торговые, углеводородные и водные рынки.

Стремясь снизить возникшее напряжение, Китай продвигал дипломатию «мяг
кой силы», приглашая Индию присоединиться к инициативе «Шелкового пути». Он под
черкивал экономические выгоды для столиц региона, указывая, что «внеспорный» Каш
мир имеет потенциал стать воротами в республики ЦА1'\

Новым вызовом индийским интересам стало заявление президента США 
Д. Трампа в декабре 2018 г. о сокращении американского военного контингента в Афга
нистане в 2019 г. Это меняло сложившийся сценарий безопасности в Афганистане и в ре
гионе. Борьба за власть прокабульских сил и вооруженной оппозиции неизбежно вела 
к гражданской войне, а усиление позиций талибов на родине укрепляло их позиции и 
в Кашмире, что было неприемлемо для Индии. Она опасалась подъема движения за неза
висимость в Гималайской долине.

На протяжении всех лет конфликта в Афганистане Индия поддерживала пози
цию официальных властей Кабула: убедить движение «Талибан» признать Конституцию 
страны, сложить оружие и включиться в «политический мейнстрим». В отличие от Пеки
на Ныо-Дели отказывался от прямых переговоров с вооруженной афганской оппозицией.

Новый сценарий безопасности (декабрь 2018 г.) требовал от Нью-Дели переори
ентации политики в отношении Исламабада и талибов. В январе 2019 г. командующий 
индийской армией Б. Рават, подтвердив национальные интересы в Афганистане, призвал 
к переговорам с талибами без предварительных условий19. Заявление начштаба контра
стировало с позицией внешнеполитического ведомства Индии, которое продолжало под
держивать Кабульскую формулу «процесса мира и примирения» в Афганистане.

Очередной этап организации внутриафганского диалога стартовал в январе 
2016 г. Он включал власти Афганистана и расширенное число международных посред-
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ном

ников — Китай, Пакистан и США, объединенных в рамках Четырехстороннего перего
ворного процесса. Но форум также потерпел фиаско, так как американская сторона на
стаивала на прямом диалоге афганского правительства и талибов20.

В 2016 г. Россия активизировала дипломатию на афганском направлении. В де
кабре того года Москва провела первую встречу по урегулированию внутриафганского 
кризиса совместно с Пекином и Исламабадом. Обсуждалось ухудшение ситуации с безо
пасностью в регионе; особую обеспокоенность вызывала активизация экстремистских 
группировок, афганского крыла террористической организации «Исламское государст
во» (ИГ). Кабул и Нью-Дели бойкотировали встречу в России.

Заявление президента России В. Путина в дни проведения саммита Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) 8-9 июня 2017 г. в Астане о возобновлении Россией 
посреднической миссии в афганском переговорном процессе вызвало неоднозначную ре
акцию в Исламабаде и Пекине. Ни Китай, ни Пакистан не были заинтересованы в уча
стии Москвы в урегулировании внутриафганского кризиса.

Пекин торопился с урегулированием отношений между Исламабадом и Кабулом. 
Напряженность между ними блокировала решение афганского конфликта, так как без 
мира между Афганистаном и Пакистаном только политического урегулирования недос
таточно. В этот период председатель КНР Си Цзиньпин взял курс на то, чтобы предста
вить Китай в качестве альтернативы США и России, отойдя от многолетней политики со
хранения «низкого профиля КНР» в международных делах. Он вновь инициировал фор
мулу переговоров: «Афганистан+Китай+Пакистан». В июне 2017 г. глава внешнеполити
ческого ведомства Китая Ван И посетил обе столицы с целью создать коммуникацион
ную платформу, т.е. содействовать улучшению отношений между Исламабадом и Кабу
лом, с тем чтобы это способствовало процессу примирения в Афганистане. Переговоры 
оказались успешными: были разработаны механизмы контроля кризисов, диалога между 
министрами иностранных дел трех стран.

Успех трехсторонних переговоров способствовал созданию механизма урегули
рования, но главное, встреча подчеркнула растушую роль Китая в глобальных горячих 
точках. В рассматриваемый период Пекин при посредничестве Исламабада активизиро
вал переговоры с лидерами группировок ДТ, а также с представителями политической 
оппозиции в Кабуле, в частности Гульбеддином Хекматьяром.

Дестабилизация внутриполитической обстановки в Афганистане и обострение 
пакистано-афганских отношений в 2017 г. перешли на новый уровень. «Масла в огонь» 
добавили резкие заявления президента США Д. Трампа, обвинявшего Исламабад:

- в укрывательстве на своей территории афганских боевиков, которые соверша
ли трансграничные нападения на гражданские и военные объекты в Афганистане;

- в продвижении Пакистаном стратегических интересов в афганском переговор- 
I процессе, используя влияние на лидеров движения «Талибан».

Заявления американской администрации в мае 2017 г. об увеличении численно
сти американских военнослужащих в Афганистане на 3000-4000 человек вызвали отри
цательную реакцию Исламабада и Пекина. 1 июня 2017 г. Пакистанский МИД заявил 
о невозможности военного решения афганского конфликта.

Стратегия в Афганистане и Южной Азии, обнародованная президентом США 
в августе 2017 г., стала новым вызовом Исламабаду и Пекину, приостановив их участие 
в четырехсторонней координационной группе . Но две столицы продолжили самостоя
тельные переговоры с афганскими властями и с вооруженной оппозицией.

Сделав ставку на вооруженное решение внутриафганского конфликта в 2017 г., 
Белый дом перечеркнул усилия последних лет по переговорному процессу между вла
стями Кабула и представителями вооруженной оппозиции в лице движения «Талибан» 
при участии КНР, Пакистана и США в качестве международных посредников. Одно
временно США ужесточили санкции против Пакистана. В ответ Исламабад пригрозил
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вновь, как в 2011 г., блокировать сухопутный и авиатранзит грузов для американских 
военнослужащих в Афганистане. Американцы спешно инициировали переговоры с Ка
захстаном об альтернативном маршруте переброски своих грузов. Афганские талибы 
ответили серией терактов.

Стратегия США в Афганистане и Южной Азии в 2017 г. подчеркивала лидирую
щую роль Индии в стабилизации афганской ситуации, которая рассматривала усиление 
роли Китая в афганских переговорах как средство ее выдавливания из Афганистана. 
В тот год Нью-Дели и Кабул инициировали «новое партнерство в целях развития», зая
вив о 100 новых проектах развития в области образования, здравоохранения, сельского 
хозяйства, энергетики, управления ресурсами. Индия обещала реализовать проекты по
ставки питьевой воды в Кабул, строительства жилья эконом-класса для возвращающихся 
из Пакистана беженцев, прокладки сетей водоснабжения для города Чарикар и строи
тельства поликлиники в Мазари-Шарифе. Как писали СМИ в Исламабаде и Карачи, Ин
дия продвигала политику «стратегического окружения Пакистана» в регионе, утверждая, 
что именно он несет ответственность за все беды и страдания афганского народа. Исла
мабад и Пекин реагировали негативно.

Но очередным вызовом для них стал ультиматум президента А. Гани, заявлен
ный сразу после визита госсекретаря США Р. Тиллерсона в октябре 2017 г. Подключение 
Афганистана к проекту КПЭК возможно при условии, если Кабулу будет предоставлен 
доступ к погранпереходам на границе Пакистана и Индии; в противном случае он огра
ничит транзит Исламабада к рынкам Центральной Азии. Отношения Афганистана и Па
кистана вновь зашли в тупик.

И только настойчивость Пекина помогла их разблокировать. Он настоял на про
ведении трехсторонней встречи в декабре 2017 г. в рамках инициативы председателя 
КНР Си Цзиньпина по укреплению отношений и развитию сотрудничества.

Учитывая вариативность позиции президента А. Гани, Пекин в рассматривае
мый период официально вел переговоры с политической оппозицией Кабула, в частно
сти с Г. Хекматияром22. Лидер партии «Хебз-и-Ислами Афганистан» представлял собой 
общую кандидатуру политической оппозиции перед президентскими выборами в Афга
нистане 2019 г.23

Планируя долгосрочное сотрудничество с Афганистаном, Пекин вел активную 
предпринимательскую деятельность, вкладывая инвестиции в экономику страны, а также 
участвовал в переговорном процессе с широким спектром политического истеблишмента 
и вооруженной оппозиции страны.

В последние годы ситуация с безопасностью в Афганистане осложнилась в ре
зультате перебазирования в страну из Сирии боевиков террористической организации 
«Исламское государство» (ИГ). Опасаясь их перехода в Синьцзян. Китай активизировал 
переговоры с Кабулом о строительстве военной базы в районе Ваханского прохода, взяв 
обязательство финансировать проект и обучать афганских военнослужащих,

В июне 2018 г. Конгресс США вновь скорректировал афганский вектор своей 
внешней политики, учтя ее минимальные результаты на фоне постоянно выделяемых 
в течение 17 лет финансовых средств на военные и социальные нужды в ходе военной 
антитеррористической кампании США и НАТО.

Вашингтон продемонстрировал готовность участвовать в диалоге с ДТ, но на 
условиях совместных действий с представителями правительства национального един
ства Афганистана.

Многолетний отказ боевиков вести прямые переговоры с властями Кабула вновь 
«убедил» в декабре 2018 г. Белый дом скорректировать подходы к афганскому досье и к 
Исламабаду. Президент Д. Трамп направил письмо на имя премьер-министра Пакистана 
И. Хана с просьбой способствовать прямым переговорам с лидерами «Талибан». В конце 
2018 г. в рамках организованного Исламабадом диалога представители Вашингтона и ка-
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тарского офиса ДТ, без участия официальных властей Кабула, обсуждали два основных 
вопроса: график вывода всех иностранных войск (требование талибов) и форму государ
ственного устройства Афганистана (требование Вашингтона). Переговоры состоялись, 
но вопрос американской стороны даже не обсуждался.

Ответом США стал трехсторонний формат переговоров Афганистан — Китай — 
Пакистан, организованный Пекином, который также состоялся в декабре 2018 г.

Современное состояние пакистано-китайских отношений по формуле «одной 
судьбы», те. совпадения коренных национальных интересов, способствовало тому, что 
военное командование Пакистана предоставило Китаю ряд своих «талибских» активов 
для запуска нового этапа Кабульского процесса под патронатом Пекина.

Администрация США выступила резко против усиления роли Китая в урегули
ровании афганского кризиса. В те дни Вашингтон нанес очередной удар по позициям Пе
кина в регионе — исключил иранской порт Чабахар из санкционной политики, усилив 
региональные позиции Индии.

Конфликт интересов Китая и США противоречит урегулированию внутрнафган- 
ского кризиса независимо от того, сколько раундов проводится и каков формат мирных 
переговоров. Бенефициаром продолжающегося вооруженного противостояния в регионе 
остаются террористические группировки, поддерживаемые странами, которые их спон
сируют. Время подтвердило, что Пекин выигрывает гонку за Афганистан.

Пуштуны —доминирующий, формирующий государство этнос Афганистана, искусственно 
отделенный от зоны пуштунских племен в пакистано-афганском пограничье. Пуштунский фак
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В статье анализируются изменения, происходящие в макроэкономическом пла
нировании Китая в период 12-го и 13-го пятилетних планов социально-экономи
ческого развития народного хозяйства (2011-2020). Рассматриваются тенденции, 
которые возникли в период подготовки и осуществления 12-го пятилетнего пла
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Плановое управление в КНР прошло долгий путь эволюции, результатом кото
рой стало формирование комплексной системы государственного макроэкономического 
планирования. Если обобщить опыт макроэкономического планирования с момента об
разования КНР и до настоящего времени, то можно выделить несколько основных пере
ходных этапов в развитии планирования:

- от директивного планирования к индикативному;
- от среднесрочного экономического планирования к комплексному стратегиче

скому планированию и программированию;
- от единого планирования к планированию по ключевым объектам;
- переход к научным методам планирования и управления;
- изменение ценностной ориентации планирования с экономического роста 

на развитие человеческого потенциала и повышение благосостояния;
- повышение степени прозрачности информации.
Результатом этих изменений стала сложившаяся к настоящему времени система 

макроэкономического планирования, которая занимает ключевое место в государствен
ном управлении КНР.

В период реализации 12-го пятилетнего плана (2011-2015) в китайской экономи
ке возник ряд тенденций, которые оказали значительное влияние на развитие системы 
макроэкономического планирования.

■-V'
А Р”
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Переход к концепции «новой нормальности» (синь чантай)'. Данный пере
ход выразился прежде всего в снижении темпов экономического роста, и перед руково
дством КНР встала задача обеспечения его средневысоких темпов. На современном эта
пе стало очевидным, что концепция экономического развития, базирующаяся на таких 
относительных преимуществах Китая, как обилие дешевой рабочей силы, ориентация 
на экспорт и значительные объемы инвестиций, не позволяет в дальнейшем обеспечить 
стабильно высокие темпы роста. В ноябре 2014 г. Си Цзиньпин выделил три основные 
черты «новой нормальности»2:

- переход от высоких темпов экономического роста (7,5% и более в год) к сред
невысоким (6-7,5% в год);

- повышение доли «третьей сферы» и потребительского спроса в экономике, 
сглаживание региональных диспропорций и акцент на благосостояние широких слоев 
населения;

- главным драйвером роста вместо факторов производства и инвестиций стано
вятся инновации.

Таким образом, внимание руководства КНР было обращено на повышение каче
ства экономического роста, переход к интенсивным формам развития и диверсификацию 
двигателей роста, главными из которых были выбраны инновации, развитие науки и об
разования, повышение уровня человеческого потенциала. Для того чтобы снизить небла
гоприятное влияние кризисных явлений в мировой экономике, было принято решение 
продолжить переориентацию на внутренний спрос. Также одним из направлений концеп
ции «новой нормальности» стала политика, направленная на сокращение полномочий 
и аппарата правительства, усиление рыночного механизма.

Повышение внимания к вопросам устойчивого развития. Приоритетное зна
чение приобрело решение проблем в сфере защиты окружающей среды. На первый план 
вышли такие задачи, как сокращение вредных выбросов от производства и автотранспор
та, повышение запасов и улучшение качества воды, предотвращение деградации земель
ных ресурсов. Остро стоит проблема дефицита энергоресурсов, нехватка в стране нефти, 
природного газа и каменного угля привела к зависимости от импорта энергоносителей. 
Ученые Центра экономической безопасности Китайской академии современных между
народных отношений (КАСМО) считают, что рост потребления энергоносителей в Китае 
будет повышаться по трем основным причинам:

- рост жизненного уровня населения;
- растущая автомобилизация в стране;
- развитие урбанизации3.
В рамках концепции «основа основ — человек» (и жэнь вэй бэнь) перед страной 

были поставлены задачи повышения уровня человеческого потенциала и развития сферы 
социального обеспечения, стимулирование развития науки и инноваций.

В результате проводимой в недавнем прошлом политики ограничения рождаемо
сти возникли диспропорции в возрастной структуре населения, которые в дальнейшем 
будут усугубляться и приведут к сокращению доли экономически активного населения 
страны и возрастанию пенсионной нагрузки.

Нерешенной осталась также проблема неравномерного экономического развития 
различных регионов страны, и связанное с этим непрерывное повышение долгов мест
ных правительств.

Современная экономическая ситуация оказала ключевое влияние на взгляды ру
ководства КНР относительно перспектив социально-экономического развития страны, 
что отразилось в тексте 13-го пятилетнего плана (2016-2020), который был утвержден на
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сессии ВСНП в марте 2016 г. Чтобы обеспечить достаточный уровень эффективности 
13-го пягилетнего плана, китайское руководство в процессе его подготовки предприняло 
попытку учесть те сложности, которые возникли на современном этапе в системе госу
дарственного макроэкономического планирования.

Первая сложность заключается в адекватной оценке внутренней и междуна
родной обстановки с учетом нестабильности мировой экономической и политической 
ситуации. Большое влияние на мировую экономику, как известно, оказывает состояние 
экономики в США, которая до сих пор испытывает негативное влияние финансового 
кризиса 2008 года. Также необходимо отметить, что обострение на современном этапе 
региональных военных, политических и торгово-экономических конфликтов приводит 
к дестабилизации международной обстановки. Таким образом, в условиях экономиче
ской глобализации и многополярности оценить и прогнозировать мировую обстановку 
становится все сложнее.

Вторая сложность— это определение конкретных показателей планового зада
ния. Как известно, для создания плана необходимо не только четко представлять себе на
правление развития, но и обозначить ряд показателей для характеристики степени вы
полнения плана.

В современной системе макроэкономического планирования в Китае к таким по
казателям предъявляется ряд требований. Если говорить в широком смысле, то показате
ли должны отражать достижение двух главных целей развития китайского общества, вы
двинутых на XVIII съезде ЦК КПК (октябрь 2012 г.)— построение общества «сяокан» 
(«малого благоденствия») и превращение Китая в богатую и могущественную, демокра
тическую, просвещенную и гармоничную, современную социалистическую державу. 
В узком смысле показатели должны полностью соответствовать объективной реальности, 
своевременно обновляться, быть понятными и прозрачными для населения, комплексные 
индикаторы должны правильно и рационально использоваться.

В тексте «Основных положений 13-го пятилетнего плана социально-экономиче
ского развития КНР» было выдвинуто шесть основных принципов развития страны 
на период 2016-2020 гг.4

1. Упорно отстаивать центральное место народных масс, признавать ключевую 
роль народа в развитии страны, укреплять народное благосостояние, демократию, охра
нять социальную справедливость, стимулировать активность, инициативность, изобрета
тельский дух населения.

2. Твердо придерживаться научного развития, отстаивать центральную роль эко
номического строительства, исходить из реальных условий, контролировать новые осо
бенности развития, увеличить интенсивность структурных реформ, ускорить изменение 
способов экономического роста, сделать развитие более качественным, эффективным, 
справедливым и устойчивым.

3. Настойчиво углублять реформы, стимулировать развитие системы государст
венного управления на основе теории социализма с китайской спецификой и системы 
рыночного регулирования и распределения ресурсов.

4. Управлять страной на основе закона, стимулировать научный подход при 
создании законов, строгое исполнение и всеобщее соблюдение законов, справедливое 
правосудие.

5. Придерживаться единого планирования внутренней и внешней ситуации, сти
мулировать взаимодействие и развитие внутреннего и мирового рынков, улучшать усло
вия для привлечения зарубежных инвестиций и выхода национальных компаний на ми
ровой рынок.
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6. Настойчиво отстаивать лидерство КПК, полностью обеспечить соблюдение 
строгой партийной дисциплины, непрерывно укреплять созидательную силу партии, 
сплоченность, боеспособность, повышать уровень государственного управления, гаран
тировать стране четкое быстрое поступательное развитие.

Основываясь на данных принципах, 13-ый пятилетний план (2016-2020) сфор
мулировал следующие задачи:

1. Поддерживать средневысокие темпы экономического роста. К 2020 г. удвоить 
ВВП по сравнению с 2010 г. (он должен превысить 92,7 трлн юаней, при минимальном 
среднегодовом приросте 6,5%). Важное значение при этом имеет сбалансированность 
и согласованность экономических показателей, качество роста и повышение эффектив
ности, развитие производства, модернизация сельского хозяйства, сочетание индустриа
лизации и информатизации, развитие новых стратегически важных отраслей экономики 
и сферы услуг.

2. Добиться видимого эффекта от стимулирования развития инноваций, на осно
ве их внедрения повысить производительность труда и эффективность функционирова
ния экономики. Для более четкого контроля над решением данной задачи в плане выде
лена группа показателей «Стимулирование инноваций» (чуансинь цюйдун), в которую во
шли 4 индикативных показателя (юнцнсин чжибяо).

3. Значительно укрепить сбалансированность развития. Добиться роста потреб
ления, повышения эффективности инвестиций и предприятий, повышения качества ур
банизации и роста показателя урбанизации по прописке, сбалансированного развития ре
гионов и оптимизации пространственного размещения, повышения степени открытости 
внешнему миру, роста эффективность международного распределения ресурсов, оптими
зации структуры внешней торговли.

4. Повсеместно повысить уровень и качество жизни населения. Развивать такие 
сферы социальных услуг, как образование, занятость, культура и спорт, социальное обес
печение, здравоохранение и жилье. К 2020 г. преодолеть бедность в сельских районах, 
повысить жизненный уровень 70 млн человек над «линией бедности» и ликвидировать 
бедность в 529 так называемых бедных сельских уездах. Одним из путей решения про
блемы бедности названы финансовая политика и услуги для бедных крестьян, которым 
необходимо предоставлять льготные кредиты для развития бизнеса. Еще одной мерой 
для ликвидации бедности в китайской деревне названо повышение уровня образования 
сельских жителей с помощью развития сети бесплатного профессионального техниче
ского образования5.

5. Значительно повысить уровень образования и культуры населения.
6. Полностью исправить экологическую ситуацию. Данная задача отражена в по

казателях 13-го пятилетнего плана (2016-2020 гг.) в группе «Ресурсы и окружающая сре
да», которая насчитывает 10 обязательных к выполнению показателей (юэшгсмн чжибяо) 
по снижению энергопотребления, загрязняющих выбросов, ресурсосбережению, качест
ву воздуха и воды, сохранению лесного покрова.

7. Всесторонне преобразовать систему государственного управления, повышая 
его зрелость и стандартизацию. Поощрять развитие законотворчества, укреплять демо
кратию, обеспечивать управление на основе закона, повышать степень доверия общества 
к правосудию, обеспечить охрану прав граждан и бизнеса, сформировать экономику от
крытого типа, улучшить военную систему, повышать степень институционализации пар
тийного строительства.
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Анализ материалов 13-го пятилетнего плана позволяет выделить несколько ос
новных тенденций, наблюдающихся на данный момент в системе макроэкономического 
планирования КНР.

1. Усиление внимания государственных органов планирования к комплекс
ному анализу внешнем и внутренней обстановки. В современном мире все большее 
значение приобретают мирное развитие и международное сотрудничество, усиливаются 
процессы глобализации и многополярности. Адекватная оценка окружающей обстановки 
является базой эффективного планирования, значительно повышает качество соответст
вующих документов. Оценка текущей и будущей ситуации должна включать сбор каче
ственной информации на всех уровнях системы, всестороннее сравнение и комплексный 
научный анализ, определение причин и результатов, получение независимых, соответст
вующих объективной реальности выводов. Анализ обстановки должен быть направлен 
на выявление слабых и сильных сторон КНР и других стран, оценку возможностей 
и рисков, прогнозирование общественных процессов.

2. Усиливающийся тренд к изменению характера планирования в сторону 
стратегического планирования и программирования. В современных условиях раз
вития рыночной экономики необходимо учитывать возможные пути долгосрочного исто
рического развития, обеспечить достижение необходимых результатов в будущем, дос
тичь необходимого уровня экономического и общественного развития. Стратегическое 
планирование должно включать в себя не просто выполнение плановых показателей, 
а анализ современной ситуации, оценку возможностей и потенциала страны, определе
ние задач на будущее и прогнозирование долгосрочных тенденций развития.

3. Стремление к повышению эффективности процесса постановки целей. 
От правильной постановки целей напрямую зависит результат выполняемого процесса. 
Таким образом, планирование, которое не имеет четкой цели или цели его не согласуют
ся с объективной реальностью, будет отличаться крайне низкой эффективностью. В исто
рии макроэкономического планирования в Китае, начиная с провозглашения политики 
реформ и открытости, число количественных показателей постепенно уменьшалось. 
Проанализировав опыт макроэкономического планирования КНР и других стран, можно 
сделать вывод, что постановка цели является одной из самых сложных задач планирова
ния. Цель стратегического плана развития страны должна, будучи достаточно высокой 
и сложной, системной и перспективной, оставлять возможность для внесения корректи
ровок и быть достижимой.

4. Продолжение курса КПК, направленного на всестороннее строительство 
«общества .малого благоденствия» и современного социалистического государства. 
В 13-м пятилетием плане (2016-2020) важнейшее внимание уделяется повышению уров
ня жизни населения, социального обеспечения, развитию сферы социальных услуг, ре
шению проблемы трудоустройства населения, борьбы с бедностью, совершенствованию 
системы социального и пенсионного обеспечения.

5. Усиление внимания к территориально-пространственному размещению. 
Среди важнейших стратегических задач долгосрочного развития одно из первых мест за
няло обеспечение рационального распределения земельных ресурсов, централизованное 
планирование размещения населения, экономическое районирование, планирование ис
пользования земельных ресурсов и урбанизации, охрана сельскохозяйственных земель и 
экологически чистых районов, стимулирование гармоничного развития экономики, эко
логии и населения. Макроэкономическое планирование направлено на ускорение равно
мерного территориального распределения общественных услуг, проведение рациональ
ной инвестиционной политики в регионах, разработку моделей развития функциональ-
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ных районов с учетом территориальных особенностей, создание системы охраны окру
жающей среды на основе оценки экологической ситуации в различных районах. В рам
ках данной тенденции проводится работа по совершенствованию системы стратегиче
ского регионального планирования, развитию регионального планирования по ключевым 
объектам, повышению согласованности региональных и отраслевых планов. При осуще
ствлении регионального планирования уделяется больше внимания равновесию между 
развитием экономики и социальной сферы, науки, промышленности и сферы обществен
ных услуг, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, обеспечению сочетания 
между планами высшего и низшего уровней, соответствия отраслевых, региональных 
планов и планов по ключевым объектам.

6. Ориентация в стратегическом планировании на изменение способов эко
номического роста. С начала осуществления политики реформ и открытости прошло 
40 лет бурного экономического развития Китая. В результате этого экстенсивного разви
тия для китайской экономики стали характерными некоторые особенности: высокий уро
вень инвестиций, потребления энергии, материальных затрат, загрязнения окружающей 
среды, большие объемы занимаемой площади (сы гао и до). Стало очевидным, что суще
ствующая модель экономического роста уже не отвечает будущему развитию Китая

В 13-м пятилетием плане особое внимание уделяется прогнозированию, уско
ренному гармоничному развитию промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, 
развитию сферы государственного управления, созданию новых предприятий, оздоров
лению экономики, развитию высоких технологий. Таким образом, планирование стано
вится все более направленным на изменение модели экономического роста, переход 
от экономики высокого потребления ресурсов к экологически безопасной экономике, 
от экспортно ориентированного производства к производству, ориентированному 
на внутренний спрос, от производства товаров широкого потребления к инновационным 
производствам, от инвестирования в развитие производственных отраслей к инвестици
ям в развитие сферы услуг для повышения качества жизни населения.

7. Увеличение доли планирования по ключевым объектам в общей системе 
планирования. С начала осуществления политики реформ и открытости важность пла
нирования по ключевым объектам не подвергалась сомнению. Сложность заключается 
в правильном выборе ключевых объектов, который напрямую связан со структурой госу
дарственных инвестиций, влияет на развитие экономики и ее структуру. Совершенство
вание государственного управления и планирования по ключевым объектам подразуме
вает, во-первых, повышение эффективности инвестиций, повышение внимания к долго
срочному развитию, изменение способов развития, структурное регулирование, повыше
ние роли планирования по основным объектам на высшем уровне планирования, подтер- 
жание гармоничной взаимосвязи между объектами низшего уровня планирования и пла
нированием на высшем уровне. Во-вторых, — повышение уровня государственного 
влияния в сфере управления ключевыми объектами в трех секторах экономики, в облас
ти повышения уровня жизни населения, в проектах, которые характеризуются большими 
масштабами и инвестициями. В-третьих, — должное внимание к процессам постановки 
целей, рассмотрению и утверждению проектов, открытости и прозрачности процесса 
реализации, упрощению административных процедур и передаче полномочий низовым 
звеньям, сокращению количества вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению, 
защите права доступа широких масс населения к плановой информации, права на уча
стие в принятой решений, выражение общественного мнения, наблюдение за ходом вы
полнения плановых решений. Также на государственном уровне необходимо осуществ
лять комплексный анализ окружающей среды и социальных рисков, добиться положи-
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Анализ материалов 13-го пятилетнего плана позволяет выделить несколько ос
новных тенденции, наблюдающихся на данный момент в системе макроэкономического 
планирования КНР.

1. Усиление внимания государственных органов планирования к комплекс
ному анализу внешней и внутренней обстановки. В современном мире все большее 
значение приобретают мирное развитие и международное сотрудничество, усиливаются 
процессы глобализации и многополярности. Адекватная оценка окружающей обстановки 
является базой эффективного планирования, значительно повышает качество соответст
вующих документов. Оценка текущей и будущей ситуации должна включать сбор каче
ственной информации на всех уровнях системы, всестороннее сравнение и комплексный 
научный анализ, определение причин и результатов, получение независимых, соответст
вующих объективной реальности выводов. Анализ обстановки должен быть направлен 
на выявление слабых и сильных сторон КНР и других стран, оценку возможностей 
и рисков, прогнозирование общественных процессов.

2. Усиливающийся тренд к изменению характера планирования в сторону 
стратегического планирования и программирования. В современных условиях раз
вития рыночной экономики необходимо учитывать возможные пути долгосрочного исто
рического развития, обеспечить достижение необходимых результатов в будущем, дос
тичь необходимого уровня экономического и общественного развития. Стратегическое 
планирование должно включать в себя не просто выполнение плановых показателей, 
а анализ современной ситуации, оценку возможностей и потенциала страны, определе
ние задач на будущее и прогнозирование долгосрочных тенденций развития.

3. Стремление к повышению эффективности процесса постановки целей. 
От правильной постановки целей напрямую зависит результат выполняемого процесса. 
Таким образом, планирование, которое не имеет четкой цели или цели его не согласуют
ся с объективной реальностью, будет отличаться крайне низкой эффективностью. В исто
рии макроэкономического планирования в Китае, начиная с провозглашения политики 
реформ и открытости, число количественных показателей постепенно уменьшалось. 
Проанализировав опыт макроэкономического планирования КНР и других стран, можно 
сделать вывод, что постановка цели является одной из самых сложных задач планирова
ния. Цель стратегического плана развития страны должна, будучи достаточно высокой 
и сложной, системной и перспективной, оставлять возможность для внесения корректи
ровок и быть достижимой.

4. Продолжение курса КПК, направленного на всестороннее строительство 
«общества малого благоденствия» и современного социалистического государства. 
В 13-м пятилетием плане (2016-2020) важнейшее внимание уделяется повышению уров
ня жизни населения, социального обеспечения, развитию сферы социальных услуг, ре
шению проблемы трудоустройства населения, борьбы с бедностью, совершенствованию 
системы социального и пенсионного обеспечения.

5. Усиление внимания к территориально-пространственному размещению. 
Среди важнейших стратегических задач долгосрочного развития одно из первых мест за
няло обеспечение рационального распределения земельных ресурсов, централизованное 
планирование размещения населения, экономическое районирование, планирование ис
пользования земельных ресурсов и урбанизации, охрана сельскохозяйственных земель и 
экологически чистых районов, стимулирование гармоничного развития экономики, эко
логии и населения. Макроэкономическое планирование направлено на ускорение равно
мерного территориального распределения общественных услуг, проведение рациональ
ной инвестиционной политики в регионах, разработку моделей развития функциоиаль-
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ных районов с учетом территориальных особенностей, создание системы охраны окру
жающей среды на основе оценки экологической ситуации в различных районах. В рам
ках данной тенденции проводится работа по совершенствованию системы стратегиче
ского регионального планирования, развитию регионального планирования по ключевым 
объектам, повышению согласованности региональных и отраслевых планов. При осуще
ствлении регионального планирования уделяется больше внимания равновесию между 
развитием экономики и социальной сферы, науки, промышленности и сферы обществен
ных услуг, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, обеспечению сочетания 
между планами высшего и низшего уровней, соответствия отраслевых, региональных 
планов и планов по ключевым объектам.

6. Ориентация в стратегическом планировании на изменение способов эко
номического роста. С начала осуществления политики реформ и открытости прошло 
40 лет бурного экономического развития Китая. В результате этого экстенсивного разви
тия для китайской экономики стали характерными некоторые особенности: высокий уро
вень инвестиций, потребления энергии, материальных затрат, загрязнения окружающей 
среды, большие объемы занимаемой площади (сы гао и до). Стало очевидным, что суще
ствующая модель экономического роста уже не отвечает будущему развитию Китая

В 13-м пятилетием плане особое внимание уделяется прогнозированию, уско
ренному гармоничному развитию промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, 
развитию сферы государственного управления, созданию новых предприятий, оздоров
лению экономики, развитию высоких технологий. Таким образом, планирование стано
вится все более направленным на изменение модели экономического роста, переход 
от экономики высокого потребления ресурсов к экологически безопасной экономике, 
от экспортно ориентированного производства к производству, ориентированному 
на внутренний спрос, от производства товаров широкого потребления к инновационным 
производствам, от инвестирования в развитие производственных отраслей к инвестици
ям в развитие сферы услуг для повышения качества жизни населения.

7. Увеличение доли планирования по ключевым объектам в обшей системе 
планирования. С начала осуществления политики реформ и открытости важность пла
нирования по ключевым объектам не подвергалась сомнению. Сложность заключается 
в правильном выборе ключевых объектов, который напрямую связан со структурой госу
дарственных инвестиций, влияет на развитие экономики и ее структуру. Совершенство
вание государственного управления и планирования по ключевым объектам подразуме
вает, во-первых, повышение эффективности инвестиций, повышение внимания к долго
срочному развитию, изменение способов развития, структурное регулирование, повыше
ние роли планирования по основным объектам на высшем уровне планирования, поппер- 
жание гармоничной взаимосвязи между объектами низшего уровня планирования и пла
нированием на высшем уровне. Во-вторых, — повышение уровня государственного 
влияния в сфере управления ключевыми объектами в трех секторах экономики, в облас
ти повышения уровня жизни населения, в проектах, которые характеризуются большими 
масштабами и инвестициями. В-третьих, — должное внимание к процессам постановки 
целей, рассмотрению и утверждению проектов, открытости и прозрачности процесса 
реализации, упрощению административных процедур и передаче полномочий низовым 
звеньям, сокращению количества вопросов, подлежащих рассмотрению и утверждению, 
защите права доступа широких масс населения к плановой информации, права на уча
стие в принятии решений, выражение общественного мнения, наблюдение за ходом вы
полнения плановых решении. Также на государственном уровне необходимо осуществ
лять комплексный анализ окружающей среды и социальных рисков, добиться положи-
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тельной оценки населением результатов, достигнутых 
по ключевым объектам.

8. Постоянный рост внимания к проблеме общественного благосостояния 
в сфере макроэкономического планирования в КНР. Концепция ориентации на по
требности людей, стремление обеспечить доступ широких масс населения к результатам 
экономического развития, постоянное повышение уровня жизни населения стали отправ
ными пунктами государственного макроэкономического планирования. В 12-м пятилет
ием плане (2011-2015) вопрос достижения высокого уровня благосостояния населения 
занял одно из ключевых мест, данная тенденция еще более усилилась при разработке 
13-го пятилетнего плана социально-экономического развития.

За время осуществления политики реформ и открытости в Китае был совершен 
переход от обеспечения людей питанием и одеждой на этап построения к 2020 г. «обще
ства малого благоденствия». Тем не менее все еще остро стоят такие вопросы, как спра
ведливое распределение доходов населения, создание эффективной системы здравоохра
нения, образования, регулирование цен на основные потребительские товары, жилищная 
проблема, обеспечение социальной защиты населения. Пути решения данных проблем 
нашли свое отражение в 13-м пятилетием плане (2016-2020).

9. Углубление курса реформ и открытости, имеющего огромное историче
ское значение. Его реализация — источник быстрого экономического роста, который на
блюдается в КНР в последние годы. В 13-м пятилетием плане предусмотрены меры по 
углублению реформ в ключевых сферах экономики, а также по устранению хронических 
недостатков экономической системы, преодолению препятствий на пути дальнейшего 
развития, совершенствованию рыночного механизма распределения ресурсов, непрерыв
ному повышению уровня производительных сил, развитию сферы высоких технологий. 
Укрепление курса реформ и открытости осуществляется по таким направлениям, как це
ны и потребление, инвестиции и финансирование, международная торговля и иностран
ные инвестиции, урбанизация, распределение доходов, рынок недвижимости, финансы и 
налогообложение и другим. Один из важных элементов дальнейшего развития политики 
реформ и открытости является совершенствование системы макроэкономического стра
тегического планирования, повышение качества и эффективности плановой работы. 
Важное значение приобретает повышение адресности планирования, стратегической на
правленности и внимания к ключевым объектам. Сочетание эффективной плановой ра
боты на высшем уровне и учета интересов на низшем уровне, научный подход и функ
циональность, взаимосвязь базовых и специальных элементов, директивных показателей 
и гибких методов позволит повысить эффективность планирования.

10. Обновление механизмов системы государственного управления. За пери
од осуществления политики реформ и открытости обновление структуры государствен
ного управления и его функций приобрело важнейшую роль. В процессе разработки пла
нов различного уровня и типа, обновление механизмов системы является не только важ
ной задачей, но и необходимой мерой, которая гарантирует успешное выполнение плана.

в рамках реализации планов

*

В заключение необходимо отметить, что в КНР на современном этапе сформиро
валась развитая комплексная система государственного макроэкономического планиро
вания, которая непрерывно развивается и совершенствуется. В настоящее время в стадии 
реализации находится 13-й пятилетний план социально-экономического развития народ
ного хозяйства КНР (2016-2020).
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Развитие современной системы макроэкономического планирования КНР харак
теризуется рядом тенденций, наиболее важные из которых: усиление внимания плано
вых органов к проблеме оценки окружающей обстановки, повышение стратегической на
правленности планирования и прогнозирования, упорная работа над повышением эф
фективности процесса целеполагания в планировании, увеличение роли планирования 
по основным объектам в системе планирования, повышение роли населения и эксперт
ного сообщества в процессе подготовки и оценки эффективности планов, следование 
курсу, направленному на строительство «общества малого благоденствия», повышение 
роли результатов в сфере благосостояния и социальной защищенности населения, усиле
ние внимания к вопросам территориального размещения и регулирования, углубление 
политики реформ и открытости, выраженное в том числе и в повышении степени инди- 
кативности плановых документов. Все эти тенденции отражают изменения в стратегиче
ском курсе КПК, направленные на повышение качества жизни населения страны, и сви
детельствуют о приближении Китая к уровню экономически развитых стран.

Китайская система планирования на современном этапе
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Солнечная энергетика в Китае
В становлении китайской солнечной энергетики можно выделить два этапа. Пер

вый, «производственный», протекал с 2000 по 2011 г., после чего наступил второй, «ин
теграционный» этап, продолжающийся по сей день.

На первом этапе в КНР преимущественно производились все компоненты сол
нечных установок: от поликремния до монтажных конструкций (продукция предназнача
лась для продажи в Европу и США, внутренний рынок практически отсутствовал, запуск 
отдельных солнечных электростанций носил спорадический характер). Но при этом 
в Китае сформировались научная и материальная базы, позволившие ему совершить 
в последующие годы истинный «солнечный прорыв».

2011 год стал поворотным для данной сферы: начались рост внутреннего рынка, 
наращивание собственных мощностей солнечной энергетики (с последующим подсоеди
нением к энергосетям). Именно в 2011 г. страна преодолела отметку в 1 гВт установлен
ных мощностей, что есть пороговое значение (критерий, чтобы считаться страной с раз
витой солнечной энергетикой). Тогда в провинции Цинхай было завершено строительст-

Если первоначально в солнечной энергетике мира доминировали Европа и США, 
то сейчас в ее развитии четко прослеживается дрейф на восток1. На протяжении последне
го десятилетия сформировался новый полюс развития этой отрасли — азиатский. Именно 
Китай и Япония сейчас во многом определяют мировые тенденции развития и солнечной 
энергетики как таковой, и производства комплектующих изделий для нее.

!

Солнечная энергетика, основанная на достижениях современной фотовольтаики, 
стала в начале XXI в. важным фактором развития мирового топливно-энергети
ческого комплекса. В статье анализируются современное состояние солнечной 
энергетики, основные направления и перспективы ее дальнейшего развития 
на примере Китая и Японии, мировых лидеров в данной сфере. Отмечается, 
что такие факторы, как неисчерпаемость и экологичность, высокий инновацион
ный потенциал и поступательное снижение себестоимости, способствуют росту 
инвестиционной привлекательности солнечной энергетики в этих странах.
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные электростанции (СЭС), фо- 
товольтаика, «дрейф на восток», Япония, Китай.
ПО1: 10.31857/8013128120005300-1
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во крупнейшей в КНР фотовольтаической электростанции Со1типс1 8о1аг Рагк мощно
стью 200 МВт2. Три года спустя мощность этой солнечной электростанции (СЭС) воз
росла до 500 МВт.

Стоит отметить, что данный поворот был спровоцирован рецидивом перепроиз
водства. Дело в том, что в 2011 г. китайские производящие компании столкнулись с паде
нием спроса: по оценкам аналитиков СШ^гоир, конвейеры по сборке солнечных модулей 
в континентальном Китае и на Тайване оказались загруженными лишь на 5О-8О%3. Пра
вительство КНР тогда нашло выход из затруднительного положения по принципу 
«клин — клином»: искусственно генерировало спрос на «пропащую», казалось бы, про
дукцию внутри страны, частично субсидировав стоимость солнечных модулей для ко
нечных пользователей. В результате фотовольтаическая установка явилась выгодным 
приобретением, и, как следствие, установленные мощности также увеличились.

Плюс к тому правительство предоставляло производителям льготные кредиты, 
позволяя избежать банкротства. Местные органы власти и муниципалитеты также напря
мую поддерживали компании этого производственного сектора, внезапно ставшего про
блемным. Наличие мощной материальной базы, созданной на предыдущем этапе, позво
лило китайским производителям существенно снизить расходы и конечную стоимость 
солнечных модулей.

Благодаря всему этому, начиная с 2011 г., суммарные «солнечные» энергомощно
сти в Китае увеличились в 13 раз. В 2012 г., после запуска 5 гВт мощностей, Китай вы
шел на 3-е место в мире с показателем в 8,3 гВт суммарной мощности солнечной энерге
тики, уступая только тогдашним ее лидерам — Германии и Италии. Так КНР вступила 
в период «солнечного бума»: с 2012 г. она ежегодно удваивает мощности своей солнеч
ной энергетики (9,7 гВт в 2013 г., 10,4— в 2014, 15,1 — в 2015, 34,5— в 2016, 52,8 — 
в 2017 г. (рис. I)4.
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Рис. 1. Суммарные установленные мощности в Китае (МВт, 2000-2017 гг.) 
Составлено по: КепеыаЫел С1оЬа181а1и.ч КероП 2013, 201, 2015, 2016, 2017.

Интересы экологии
На данном этапе развитие китайской солнечной энергетики идет в соответствии 

с 13-м пятилетним планом социально-экономического развития КНР, по которому ей 
надлежит утроить (к 2020 г.) мощности своей солнечной энергетики, ежегодно вводя 
от 15 до 20 гВт.

Основная цель столь мощного роста — сокращение объемов выбросов парнико
вых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату. Кроме того, правитель-
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ство изыскивает пути снижения зависимости от угледобычи и, как следствие, предотвра
щения экологической катастрофы, проявляющейся в загрязнении атмосферы в таких 
крупных мегаполисах, как Шанхай и Пекин.

2016 год был отмечен первыми результатами правительственного решения: им
порт и добыча угля, а также угольная и газовая элекгрогенерация снизились, а планы 
по строительству более чем ЮОгВт угольных мощностей по всей стране были заморо
жены. Был прописан и порядок ускоренного вывода из эксплуатации старых тепловых 
электростанций, работающих на угле. Районам, где все еще наблюдается рост спроса 
на электроэнергию, было предложено наращивать мощности солнечной или ветровой 
энергетики, а также строить новые линии электропередач для импорта электроэнергии 
из районов с избыточной мощностью6, что сулит в будущем разрешить ситуацию с недо
использованием солнечных мощностей.

Успехи в развитии солнечной энергетики ознаменовались тем, что в 2016 г. вы
работка солнечных станций превысила 1% всей потребляемой в Китае электроэнергии, 
будучи выведена в структуре энергопроизводства в отдельную графу (в 2017 г. этот пока
затель составил уже 1,8%).

Географические особенности солнечной энергетики в КНР
Для размещения объектов фотовольтаики в Китае характерны четко выраженные 

региональными контрасты. Основных полюсов развития здесь два:
- Северо-Западный, на который приходится более 50% установленных мощно

стей (включает провинции Ганьсу, Цинхай, Синьцзян-Уйгурский АР, Нинся-Хуэйский 
АР и западную часть АР Внутренняя Монголия);

- Восточно-Тихоокеанский с ярко выраженным ядром в провинции Цзянсу 
(около 25% установленных мощностей) (рис. 2).

Доминирование в суммарных установленных мощностях фотовольтаики Северо- 
Западного полюса развития объясняется причинами природного характера. По террито
рии данных субъектов проходит ось континентальности, здесь господствует Азиатский 
антициклон, а влияние океана практически не прослеживается. То есть в данных регио
нах значительное число солнечных и безоблачных дней обеспечивает максимальное ко
личество часов загрузки солнечных установок. Зоны пустынь и полупустынь, которые 
также сформировались здесь вследствие континентальности климата, обеспечивают сол
нечную энергетику песчаным субстратом, притягивающим к себе наибольшее количест
во радиации, в том числе отраженной.

Провинцию Цинхай можно по праву назвать «локомотивом» развития солнечной 
энергетики. Бурное развитие отрасли именно в этом регионе объясняется наличием Цай- 
да.мской котловины, которая отличается высоким уровнем солнечной радиации. Средне
годовые промежутки солнечного сияния превышают здесь 3100 часов. Согласно резуль
татам исследования, проведенного Научно-техническим отделом администрации Цин
хая, по комплексным условиям, необходимым для развития сверхмощных фотоэлектри
ческих модулей, Цайдамская котловина — на 1-м месте среди всех районов КНР. Наряду 
с солнечной энергетикой промышленного масштаба, в Цинхае успешно реализуется про
грамма обеспечения электричеством сельских районов. С использованием госбюджет
ных средств там за три года соорудили 112 гелиоэлектростанций, обеспечив электро
энергией 50 тыс. сельских жителей. Таким образом, в этой провинции уже все сельские 
районы охвачены электроснабжением .

Провинция Цинхай первой начала осваивать технологии подачи в сеть электро
энергии, вырабатываемой на СЭС. Почин состоялся в октябре 2010 г. — в Цайдаме зара
ботала первая группа фотоэлементов. Таким образом, Цайдамская котловина стала од
ним из крупнейших кластеров солнечной энергетики. В пределах региона реализуются 
и новые венчурные проекты, в том числе создание гибридных электростанций, что мо
жет решить проблему зависимости от природных условий и обеспечения круглосуточной
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выработки электроэнергии. Так, в 2014 г. была запущена крупнейшая электростанция 
на возобновляемых источниках, Ьоп%уап%х1а 8о1аг РУ—Иус1го гибрид, мощностью 
850 МВт, соединившая в себе технологии СЭС и ГЭС. Такое сочетание представляет со
бой наиболее эффективный путь решения ряда проблем энергоснабжения: СЭС работа
ют в базовом режиме, а нехватка электроэнергии в облачную погоду или в ночные часы 
компенсируют ГЭС.

Акцент на крупные проекты наблюдается и в шестом по суммарным мощностям 
регионе— Нинся-Хуэйском АР, где строится крупнейшая в мире СЭС (плановая уста
новленная мощность: 2 гВт). Для сравнения: мощность крупных угольных и газовых 
ТЭС обычно не превышает 1 гВт. Налицо абсолютный рекорд для объектов солнечной 
генерации. Площадь этой СЭС превысит 4,5 тыс. га, на которых будет размещено при
мерно 6 млн фотоэлектрических модулей. Данная СЭС обладает дуальной функцией: на
ряду с производством электроэнергии — создание тени (и как следствие уменьшение ис
парения) для выращивания сельхозкультур на земле, которая в этом районе, как правило, 
безжизненна из-за повышенной сухости и запыленности. Помимо прочего, реализация 
этого проекта позволит создать 2000 рабочих мест, что соответствует 12% населения 
близлежащего города Гаошао.

с X
X . -- '' 

; (ХэбэйЧ ;
/'—''У- Лскич/ / -- р'

'Тяньцзинь

\/V
у>

.Цзилинь у

Л*, У''/ Леззги ху'
'С, *•,' 'Тяньцзинь•Цинся- ' г \ з—,

ШзнььиХзиан^ Цансу .

Л Сычуань"'

I г \ ■. Аньхой лУ

у, С~~~х\Хунань Цзянси^

(• х Гуйнси- ■-ГГи„(М^ > 
-• Цмсаунсьий \

Хайнань

Рис. 2. Фотовольтаическая солнечная энергетика в Китае (2017 г.) 
Составлено В. Акимовой по данным Международного энергетического агентства и Ме
ждународного агентства по возобновляемой энергетике.

Указанные регионы наиболее оптимального размещения солнечных электростан
ций не совпадают с главными внутренними рынками потребления электроэнергии, поэто
му в них целесообразно развивать солнечную энергетику, подсоединенную к сети (в про
мышленных масштабах). Однако высокие темпы роста отрасли в последние годы привели 
к тому, что национальные энергосети не справляются с потоком столь внушительного объ
ема солнечной электроэнергии. Как было установлено в 2015 г., в пров. Ганьсу простаива-
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ла 1/3 фотовольтаических мощностей, в Иинся-Хуэйском АР — свыше 1/4. Впрочем, в дол
госрочной перспективе эта проблема будет технологически решаемой.

Провинции, не имеющие в своем распоряжении обширных пустынных террито
рий, избрали другую стратегию размещения объектов промышленной солнечной энерге
тики. Они конвертируют под строительство СЭС зольные поля и участки бывших уголь
ных электростанций. Например, так было сделано в Байчэне (пров. Цзилинь) или Шэн- 
тоу (пров. Шаньдун). В пров. Юньнань вследствие преимущественно гористого рельефа 
СЭС располагаются на удаленных склонах холмов (например, на территории «каменного 
леса» Шилинь), тогда как в прибрежных провинциях, в том числе Цзянсу, для размеще
ния солнечных проектов используются прибрежные отмели (например, в Шэян)\

Формирование Восточно-Тихоокеанского «солнечного» кластера с центром 
в Цзянсу связано, в первую очередь, с наличием потребителей, поскольку это одна 
из экономически развитых провинций Китая (при том лишенная значительных запасов 
энергоресурсов).

География производства компонентов и оборудования для солнечной энергетики 
в Китае, в отличие от территорий размещения СЭС, более обширная. Так, кремний «сол
нечного качества» производят в Пекине, Тяньцзине, провинциях Хэбэй, Хэнань и Сычу
ань, солнечные модули собирают в пров. Цзянсу, сопутствующее оборудование (инверто
ры, аккумуляторы и т.д.)— в Гуандуне, а все компании по установке и монтированию 
фотовольтаических установок располагаются чаще всего в Цинхае. К западу от Лань
чжоу производственные предприятия в этой сфере полностью отсутствуют.

Иными словами, несмотря на абсолютное лидерство провинций Ганьсу и Цин
хай в суммарных установленных мощностях, производственная база в них отсутствует, 
так как условий для ее развития нет, и, прежде всего, нет специализированных центров 
НИОКР. Это связано с тем, что, например, в пров. Цинхай находится лишь 3 университе
та (причем с программой бакалавриата). Большая часть предприятий по производству ' 
оборудования и комплектующих для фотовольтаики сконцентрирована в кластерах Шан
хая и Великой Китайской равнины. На юге страны размещение промышленного произ
водства носит спорадический характер.

Такие региональные контрасты во многом порождены развитием кооперацион
ных связей с Южной Кореей и Японией, которые ориентированы на инновационный 
Шанхай, а уже потом на остальную территорию страны.

В результате отличительной чертой развития солнечной энергетики в Китае яв
ляется заметный перекос в сторону сектора промышленной фотовольтаики, подсоеди
ненной к энергосети, в отдельных же труднодоступных районах, не подсоединенных 
к энергосети, получили развитие также и индивидуальные солнечные установки.

В этом плане наиболее перспективным регионом для развития солнечной энерге
тики является Тибетский АР, испытывающий недостаток в таких энергоресурсах, 
как нефть и уголь.

Тибет лидирует в Китае по объему ресурсов солнечной энергии. В большинстве 
районов длительность инсоляции превышает 3000 часов в год, а годовая мощность 

солнечного излучения— 1670-2200 кВт/ч на м2. Благодаря государственной поддержке 
солнечная энергия используется для освещения и отопления, в сферах телекоммуника
ций, радиотрансляций, телевидения и т.д. В тибетских поселках и деревнях установка 
оборудования и осветительных приборов, работающих на солнечной энергии, обеспечи
ла 90% скотоводов электричеством и существенно повысила уровень жизни населения . 
Использование в регионе солнечных модулей обходится дешевле, чем создание необхо
димой инфраструктуры и подсоединения к национальным энергосетям.

Таким образом, напрашивается вывод, что солнечная энергетика будет разви
ваться в упомянутых выше районах с высоким уровнем солнечной радиации (Ганьсу, 
Цинхай, Внутренняя Монголия, Нинся-Хуэйский и Тибетский АР). При этом всюду на их
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территориях планируется создать полную цепочку фотовольтаики, от производства крем
ния до инсталляционных компаний, тем самым образуя «солнечные долины» — иннова
ционные кластеры со своими лабораториями и НИИ. Это в свою очередь позволит сгла
дить региональные диспропорции в стране. Одновременно СЭС появляются и за преде
лами солнечнообеспеченного пояса Китая: в провинциях Цзянсу, Шаньдун, что обуслов
лено (как мы уже констатировали) наличием спроса и необходимостью решения про
блем, вызванных использованием традиционных энергоресурсов в крупных городах 
и центрах экономической активности.

Солнечная энергетика в Японии
Япония — страна, в экономике которой всегда большую роль играло государст

во, и именно эта страна первой в мире стала развивать солнечную энергетику на законо
дательном уровне. Принятие в 1994 г. Министерством промышленности и внешней тор
говли Программы субсидирования индивидуальных солнечных установок заметно сти
мулировало рост интереса к таковым10. А спустя 9 лет, в 2003 г., в стране были введены 
стандарты портфеля возобновляемой энергии, что повлекло удвоение производства элек
троэнергии посредством возобновляемых источников. Хотя их доля была еше низка 
(не более 2-3%), солнечная энергетика обретала новые импульсы к наращиванию мощ
ностей, и уже через год, в 2004, Япония превратилась в самый мощный солнечный элек
трогенератор, первой в мире (и на 7 лет раньше Китая) достигнув суммарно 1 гВт сол
нечных мощностей11.

В середине 2000-х годов развитие солнечной энергетики в Японии на некоторое 
время относительно замедлилось (рис. 3), что отчасти объясняется принятием в 2002 г. 
новой энергетической программы, нацеленной на дальнейшее наращивание мощностей 
атомной энергетики (эквивалентное 17,5 гВт) с перспективой повышения ее доли в энер
гетическом балансе страны с 30% в 2011 г. до 60% к 2100 г.12
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Рис. 3. Динамика развития фотовольтаики в Японии (МВт. 1992-2017 гг.) 
Составлено по: Кепе^’аЫез С1оЬа1 Вю/из Перон 2013, 201, 2015, 2016. 2017.

Тем не менее раннее появление фотовольтаического рынка в Японии заметно по
влияло на развитие высокотсхдологических направлений ее промышленности, включая 
производство фотоэлементов и солнечных модулей. Компании, получившие выигрыш 
от государственных преференций на первом этапе, поныне лидируют в развитии фото
вольтаики — это ВНагр, Вапуо, Куосега, которые также являются одними из мировых ли-
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деров в производстве солнечных батареи, внедрении инноваций в этой области. Помимо 
этих трех промышленных гигантов, активную деятельность в области солнечной энерге
тики осуществляют такие компании, как МИзиЫзЫ Е1ес1пс (МЕЬСО), Капека, Ецр Е1ес- 
1пс, Нопс1а 8о1(ес (Ноги1а Мосог Сгоир), С1еап Уешиге 21, РУС 8о1и(1опз, Н1-епег^у и Ска
зки 1п<1изГгу.

Следующий толчок развитию отрасли был дан после введения в 2009 г. системы 
закупки избыточной электроэнергии по фиксированным ценам, корректируемым ежегод
но. Это привело к быстрому росту' распространения индивидуальных фотовольтаических 
установок, значительное преобладание которых (в 2011 г. — 80% солнечных мощностей) 
стало отличительной чертой солнечной энергетики Японии, задавшейся целью превра
тить фотовольтаические системы в «домашний электроприбор».

После аварии на АЭС «Фукусима-1» (2011 г.), повлекшей за собой закрытие всех 
атомных электростанций в стране, развитие солнечной энергетики стало условием энер
гетического выживания Японии. В результате радикальные изменения произошли 
в энергетической стратегии страны: вместо прежней ориентации на широкое использова
ние ядерных реакторов для увеличения степени самообеспеченности энергоносителями 
повысился интерес к солнечной энергетике, который стимулировался правительством. 
С этой целью был введен беспрецедентно высокий тариф на закупку электроэнергии, вы
рабатываемой на солнечных установках: 42 иены за кВт/ч, что в течение одного только 
года повлекло удвоение доли солнечной энергетики в суммарных генерирующих энерго
мощностях — до 5%13.

По масштабам введения новых солнечноэнергетических мощностей в 2013 и 
2014 г. Япония уступала только Китаю и в итоге вышла на 3-е место в мире по объемам 
установленных мощностей (23 гВт) после Германии (38,2 гВт) и Китая (28,2 гВт). 
В 2015 г. были введены рекордные для страны 11 гВт. В 2016 г. прирост новых мощно
стей несколько замедлился (все равно будучи значительным — 8,6 гВт), и Япония вышла 
на 2-е место в мире, обойдя Германию. В 2017 г. было введено 7 гВт, и суммарные уста
новленные мощности солнечной энергетики в стране превысили 49 гВт, что позволило 
обеспечивать около 6% потребностей Японии в электроэнергии14.

2017 год ознаменовался в мировой солнечной энергетике значительными пере
менами: Японию превзошли США, достигнувшие 51 гВт, вследствие того, что ввели 
в действие в 1,5 раза больше новых мощностей благодаря снижению цен на солнечную 
энергию на 85% по сравнению с 2009 г.15 Спад, произошедший в Японии, связан с тем, 
что стоимость установки солнечных батарей и производства электроэнергии здесь выше, 
чем в других странах (по сравнению с Европой — вдвое). С целью облегчить бремя по
требителей правительство решило снизить «зеленые» тарифы, что, естественно, меняет 
рентабельность проектов. В 2018 г. в отрасли обанкротилось 95 (больше чем за все время 
развития солнечной энергетики) компаний, в основном занятых разработкой проектов 
и торговлей электроэнергией.

На начало 2019 г. не введено в действие около 23% общих мощностей, одобрен
ных еще в 2012 г., 49%— от 2013 г. и 59% — от 2014 г. Таким образом, доля нереализо
ванных проектов выросла16. Проблему представляют трудности подключения к сети, от
сутствие свободных земель. Поэтому и в среднесрочной перспективе ожидается спад 
в этой отрасли, хотя за 2018-2020 гт., по оценке рейтингового агентства ГйсЬ, будет вве
дено еще 17 гВт17, и общие установленные мощности приблизятся к 70 гВт.

Тем не менее, как заявлено в новом Базовом энергетическом плане страны (июль 
2018 г.), Япония намерена к 2030 г. увеличить долю возобновляемых источников энергии 
в энергобалансе до 22-24%18 и на 80% — за счет ввода новых солнечноэнергетических 
мощностей19. Она, несомненно, останется одним из лидеров мирового «солнечного клуба».

С этой целью японское правительство намерено содействовать инновационным 
исследованиям и разработкам в данной отрасли, а также уменьшению стоимости солнсч-
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ной энергии посредством проведения аукционов, способствующих повышению конку
ренции и снижению средне- и долгосрочных закупочных цен в условиях постепенного 
снижения «зеленых» тарифов20. Министерство экономики, торговли и промышленности 
Японии намерено в 2022-2024 фин. гг. снизить закупочную цену солнечной энергии, 
производимой компаниями, до 8,5 иен за кВт против 18 иен— в 2018 фин. г., а домохо
зяйствами — до 11 против 26 иен в 2015-2017 фин. гг., что сблизит эти тарифы с сущест
вующими в странах Европы21.

Аукционная система для солнечных парков мощностью более 2 тыс. кВт уже бы
ла введена в 2017/18 фин. г. и возлагавшихся на нее надежд пока не оправдала. При этом 
для новых проектов меньшей мощности действие «зеленых» тарифов и закупка энергии 
по фиксированным ценам сохраняются22. Большая роль отводится местным властям: 
правительство намерено поддерживать всестороннее использование потенциальных воз
можностей регионов, разрешая, в частности, строительство станций на заброшенных 
сельхозугодиях, а также популяризировать реализацию мелкомасштабных проектов 
на пустующих землях, крышах школ, заводов и пр., предоставляя льготы для индивиду
альных пользователей накопительных батарей. В сотрудничестве с региональными вла
стями правительство предполагает уже сейчас изыскивать пути решения проблемы ути
лизации солнечных батарей.

Умение решать проблемы комплексно, в условиях нехватки земли, пригодной 
для хозяйственного освоения, и прагматизм японцев способствовали и росту после Фу
кусимы популярности «земных» проектов — так называемых $о1аг $Наг1п§, когда солнеч
ная энергия используется и для производства энергии, и для выращивания урожая. 
По расчетам японских ученых, при условии использования этого метода на 20% культи
вируемых в стране земель потребности Японии в электроэнергии в 2014 г. были бы по
крыты более чем наполовину, тогда как гипотетическая выработка атомной энергии обес
печила бы немногим более четверти23.

В 2018 г. в Японии появилось первое офисное здание, функционирующее полно
стью за счет солнечной энергии. Двухэтажное здание отделения компании «Дайва хаусу 
гуруппу» в префектуре Сага общей площадью 2400 кв. м демонстрирует пример эколо
гичного офисного здания, которое она может построить и для других компаний. Произ
водимое на крыше электричество аккумулируется в литиево-ионных батареях, что позво
ляет использовать его и ночью. В здании, естественно, используется и энергосберегаю
щее оборудование. В итоге общая экономия на электроэнергии составляет около 6 млн 
иен в год. В случае плохой погоды на протяжении продолжительного времени и невоз
можности выработки энергии в здании электроснабжение может осуществляться за счет 
приобретения энергии у местной электроэнергетической компании.

В стремлении представить Токио в качестве «экологичного города» в преддве
рии Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года столичные власти планируют соз
дать и «солнечные дороги», которые будут аккумулировать энергию солнца в специаль
ные солнечные панели, вмонтированные в дорожное покрытие. Такая дорога уже появи
лась в мае 2018 г. на автостоянке минимаркета 8егеп-Е1еуеп в городе Сагамихара, 
преф. Канагава. Ее производительность чуть более 16 тыс. кВт/ч электроэнергии в год, 
что покрывает 9% энергопотребления в магазине24.

Географические особенности солнечной энергетики Японии
Начальный перекос в сторону индивидуальной, в том числе «накрышной», сол

нечной энергетики в стране объяснялся трудностями размещения СЭС промышленного 
масштаба из-за дефицита больших свободных равнинных площадей (около 13% террито
рии Японии приходится на равнины, остальную часть занимают горные массивы). В свя
зи с этим география ее солнечной энергетики весьма обширна. Индивидуальные солнеч
ные установки представлены практически во всех 47 префектурах, причем в более чем
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половине из них в общей структуре потребления возобновляемых энергетических источ
ников доминирует солнечная энергетика.

Рис. 4. Промышленная фотовольтаическая солнечная энергетика в Японии (2017 г.) 
Составлено В. Акимовой по данным Международного энергетического агентства 
данным организации 8о1агАззе1 Мапа^етеш по Азии.

В крупных городах и их пригородных зонах особой популярностью пользуются 
индивидуальные фотовольтаические системы (прежде всего в городах Токийской агломе
рации, Осака, Киото). Промышленное направление получило развитие в основном в ма
лозаселенных по японским меркам префектурах — Хоккайдо, Аомори (где в 2015 г. были 
запущены крупнейшие в Японии солнечные электростанции — Еигиз КокказИо 8о1аг 
Рагк (148 МВт) и 8о/(Ьапк ТотаЮк АЫга 8о1аг Рагк (111 МВт)), а также в префектуре 
Оита. На региональном уровне центрами развития промышленной солнечной энергетики 
являются в целом вся территория Кюсю и Хоккайдо, а также север Тохоку (рис. 4).
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Итак, за последние несколько лет центр развития солнечной энергетики пере
местился из развитых стран Европы и Америки в азиатские страны — Китай и Японию.

Успехи в развитии солнечной энергетики и ее все более широкое распространение 
в мире привели к тому, что идея максимально возможного перехода на возобновляемые ис
точники энергии из разряда утопии на глазах превращается в реальность. Таким образом, 
солнечная энергетика, изначально развиваемая как новая отрасль, в которой надо было зая
вить о своих конкурентных преимуществах, превратилась и в одно из самых эффективных 
средств противодействия локальному энергетическому и экологическому вызовам.

Основными факторами ее становления в качестве конкурентоспособной отрасли 
топливно-энергетического комплекса в обеих странах стали:

- правильная государственная политика (включая субсидирование стоимости
солнечных установок для индивидуальных потребителей в Китае, высокий тариф на за
купку «солнечной» электроэнергии в Японии и пр.); -

~ желание снизить зависимость от импорта традиционных энергоресурсов;
- озабоченность экологическими последствиями использования угля, нефти и газа.
Солнечная энергетика в Китае и Японии — это уже не только дополнительное 

энергетическое направление в рамках политики диверсификации, но, по сути, условие 
полноценного «зеленого» функционирования национальных экономик, успешного реше
ния насущных социально-экономических задач.

I

I

Подъем солнечной энергетики в Китае и Японии

Вплоть до конца 2012 г. японский фотовольтаический рынок был ориентирован 
сугубо на потребительский сегмент, но вышеупомянутый пересмотр энергетической 
стратегии, введение высокого тарифа вызвали рост интереса к солнечным мегапроектам, 
что соответствует общемировой тенденции.

На смену солнечным станциям мощностью в 30-60 МВт в Японии пришли сол
нечные парки от 100 и более МВт. Учитывая отсутствие в стране больших свободных 
площадей, необходимых для функционирования крупных станций, их стали возводить 
на насыпных территориях в море. Так, в 2013 г. на о-ве Кюсю были построены два круп
нейших в Японии мегасолнечных парка — в развивавшемся на базе отраслей тяжелой 
промышленности индустриальном ареале Оита и на искусственно возведенной террито
рии в заливе Кагосима25.

Для снабжения ограниченного количества домов небольшие станции стали за
пускать в эксплуатацию не только на море (например, в городе Сакаи, преф. Осака), 
ио и на небольших водоемах. В мае 2015 г. построили крупнейшую на тот момент в мире 
(2,3 МВт) плавучую электростанцию на поверхности пруда Сакасамаикэ в городе Касай 
(преф. Хёго). В марте 2018 г. была запущена состоящая из 51 тыс. солнечных панелей, 
еще более крупная (13,7 МВт) плавучая солнечная электростанция на дамбе Ямакура 
в преф. Тиба. Расположение на воде имеет и еще один большой плюс — снижение экс
плуатационных издержек, поскольку вода, естественным образом охлаждая панели, за
щищает их от перегрева26.
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В статье рассматриваются особенности современного развития экономики одно
го из крупнейших регионов Китая — Автономного района Внутренняя Монго
лия. Исследуется «феномен Внутренней Монголии» — рекордный по продолжи
тельности сверхвысокий экономический рост, имевший место в первом десяти
летии XXI века, сменившийся жесткими условиями «новой нормальности». Ав
тор анализирует изменения отраслевой структуры, подробно останавливаясь 
на приоритетных отраслях: электроэнергетика, химическая промышленность, 
машиностроение и др. Особое внимание уделено совершенствованию механиз
ма сотрудничества АРВМ с Россией и Монголией.
Ключевые слова: Автономный район Внутренняя Монголия, экономическое раз
витие, отраслевая структура, внешняя открытость, Экономический пояс Шел
кового пути (ЭПШП), экономический коридор Китай — Монголия — Россия.
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От «феномена Внутренней Монголии» 
к реалиям «новой нормальности»

К началу XXI в. расположенный на севере Китая Автономный район Внутренняя 
Монголия (АРВМ) представлял собой умеренно развивавшийся регион с деградировав
шей за годы «большого скачка» и «культурной революции» индустриальной базой. Реа
лизация курса реформ и открытости, объявленного ЦК КПК в 1978 г., началась здесь, как 
и на многих внутренних территориях страны, с почти 10-летней задержкой: первые 
опытные участки преобразования отношений собственности появились лишь в 1988 г., 
пункты со статусом открытых приграничных городов (Маньчжоули и Эрлянь) — 
в 1992 г. Так, последнее десятилетие прошлого века стало для АРВМ периодом становле
ния многоукладной экономики, повышения внешней открытости, определения приорите
тов развития. В районе, богатом природными ресурсами, возобновились геологоразве
дочные работы.

Переломным периодом в экономическом развитии АРВМ стала 10-я пятилетка 
(2001-2005 гг.), совпавшая с началом реализации в стране Программы масштабного ос
воения западных регионов. АРВМ был включен в данную программу в 2000 г., через год 
после се официального провозглашения.

Подключение АРВМ, географически расположенного отнюдь не на западе 
страны, к этой престижной Программе было логично ввиду общности присущих им 
проблем (таким, как отстающее состояние развития, необходимость делать акцент
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Динамика экономических показателей АРВМ в 2000-2017 гг.
______________ Показатель_____________
ВРП, млрд юаней______________________
Доля АРВМ в национальном ВВП, %_______
Инвестиции в основной капитал, млрд юаней
Доля инвестиций в основной капитал ВРП, % 
ВРП на душу населения, в юанях

Источник: Государственное статистическое управление КНР.
иКЬ: НПр://мп^.з1а1$.ёОУ.сп/1й]/пс15]/2018/1п<1ехск.И1т

В 2005 г. объем капиталовложений в АРВМ вырос более чем вшестеро к уровню 
2000 г., а в следующие пять лет — еще втрое. За период 10-й пятилетки совокупный объ-

2017 г.
1609,62

1,95
1401,31 

87,05 
63764

2000 г.
153,91

1,56
42,36
27,5 
6502

2005 г.
390,50

2,11
264,36

67,7 
16331

2010 г.
1167,20

2,85
892,65

76,5
47347

2015 г.
1783,15

2,59
1370,22

76,8
71101

на инфраструктуру и на освоение природных ресурсов). И, наконец, наличие статуса 
национальной автономии.

В целом, в развитии экономики АРВМ за последние два десятилетия можно вы
делить два периода. Первый — время ускоренного роста, он пришелся на 2000-2012 гг., 
когда годичный ВРП повышался на 10% (в отдельные годы, опережая национальные по
казатели в 1,5-2 раза). Для второго периода (с 2013 г. по настоящее время) характерны 
значительное замедление темпов экономического роста: приближение их к общекитай
ским показателям, вплоть до 2017 г., когда рост экономики Китая оказался выше, чем 
в .АРВМ (рис. I).

В начале XXI в. участие в реализации инвестиционных проектов двух регио
нальных программ подстегнуло рост экономики АРВМ: доля инвестиций в основной ка
питал повысилась в его ВРП с 27,5% в 2000 г. до 76,5% в 2010 г. (табл. 1).
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Рис. 1. Темпы роста ВРП и рейтинг экономики АРВМ в 2000-2017 гг.

В период 2002-2009 гг. годичные показатели прироста ВРП оказались здесь наи
лучшими в стране — примерно по 17,3% за год, причем пик (23,8%) пришелся на 2005 г. 
За восемь лет АРВМ поднялся в рейтинге китайских регионов по размерам ВРП с 24-го 
на 15-е место. Итогом динамичного роста можно считать приближение АРВМ по показа
телю ВРП на душу населения к приморским провинциям Цзянсу и Чжэцзян.

Появление в КНР термина «Феномен Внутренней Монголии» {Нэймэнгу сянь- 
сян)1 проистекало, во-первых, из низких стартовых условий этого региона и, во-вторых, 
из накачки инвестиционными ресурсами масштабных проектов по развитию инфра
структуры и освоению природных ресурсов.
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Таблица 2

Наименование продукции 2016 2016/2000 2000 2016

3.24

Показатели АРВМ по основным видам промышленной 
и сельхозпродукции и их доля в показателях КНР (2000-2016 гг.)

Объем производства
2000

14,69
18,13
20,16
28,16

43,92
6,3 

0,15 
0,16 
0,04 
6,29 
1,81 
1,43 
0,79 

65,05
3,8

4,40
4,23
3,78
3,93

394,98
62,98

2,97
3,00
4,94

21,40
1,70
2,59
7,34

132,92
8.5

3,3
4,3
5,3
7,2

1,05
2,36
0,66
0,41
5,93
1,97
2,37
9,55

22,24
34,50

2,09
2,24
1,77
6,27

6,43
2,61
9,28
3,28
5,95
9,75
1,32
3,03

20,38
31,11
44.22

Доля АРВМ в Китае, % 
Динамика 

(+/-) 
-1,26 
-1,05 
-1,11 

+3,04

+3,19
+1,56 
+6,92 
+2,62 
+5,54 
+3,82 
-0,65 
+0.66 

+ 10,83 
+8,87 

_____ +9,72

9,0

10,0
19,8
18,7

123,5
3,4 
0.9 
1,8
9,3 
2,0 
2,2

3,35
3,29
2,88
3.23

ем дотаций из центра для АРВМ превысил 118 млрд юаней, обеспечивших 68,9% бюд
жетных расходов2. Основными направлениями использования капитала были: расшире
ние электросетей, строительство автомобильных и железных дорог, развитие инфра
структуры в деревне и скотоводческих районах, возведение социального жилья, охрана 
окружающей среды. Стоит отметить, что львиная доля инвестиций пришлась на капи
тальное строительство и лишь пятая часть — на модернизацию и реконструкцию.

«Феномен Внутренней Монголии» не случаен. Обладая необычайно богатым на
бором полезных ископаемых, многие месторождения которых еще только предстояло 
оценить, и располагаясь в относительной близости к столичному региону и крупным 
промышленным центрам Бохайского залива, АРВМ представляет собой привлекатель
ный район для инвестирования и для встраивания его в национальные производственные 
цепочки. Растущие потребности Китая в электроэнергии, металлических сплавах, редко
земельных элементах для высокотехнологичных отраслей обусловили освоение ресурс
ного потенциала Внутренней Монголии. Этот автономный район становится ведущим 
поставщиком электроэнергии, при этом постепенно наращивая свое присутствие на рын
ке горнорудного сырья и различных видов промышленной продукции, превращаясь 
в крупный индустриальный центр, в энергетический форпост на севере страны. О дина
мике и масштабах производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, как 
и о вкладе АРВМ в национальное производство, можно судить по данным табл. 2.

Впрочем, имела место и «оборотная сторона медали». В АРВМ дало о себе знать 
обострение противоречий форсированного экономического развития, присущих всему 
Китаю: быстрые темпы роста на фоне медленного улучшения благосостояния населения, 
высокая доля накопления и низкий уровень внутреннего потребления, значительная ре- 
сурсоемкость экономики, деградация окружающей среды.

Чугун (млн т)______________________
Стальной прокат (млн т)_____________
Стальные изделия (млн т)____________
Каменноугольный кокс (млн т)________
Электроэнергия 
(млрд кВт/ч)_______________________
Цемент (млн т)________
Каустическая сода (млн т)____________
Серная кислота (млн т)______________
Пластмассы в первичных формах (млн т) 
Кукуруза (млн т)_______ ____________
Пшеница (млн т)___________________
Мясо (млн т) ____________________
Молоко (млн т)_____________________
Овечья шерсть (тыс, т)_______________
Козий пух (т) _______________

Источник; Гэсударственное статистическое управление КНР.
ИКЬ: 1и(р://^'^’\е..ч1а1х.§оу'.сп/1]^/пд^/2017/йи1схск.1ит

После десятилетия стремительного роста наращивание экономической мощи 
прежними темпами для АРВМ стало нс только затруднительным, но и опасным, чрева-
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Таблица 3

Сфера производства

Отраслевая структура: определение специфики и выбор приоритетов
На развитие отраслей экономики АРВМ в первом десятилетии XXI в. значитель

ное влияние оказало освоение ресурсов. Добыча полезных ископаемых (прежде всего, 
угля) и развитие производственных мощностей повлекли своего рода индустриальный 
скачок. Изменения, происходившие в отраслевой структуре экономики АРВМ, лишь 
в отдельных случаях были сопоставимы с общенациональными тенденциями. Если 
в 2000-2010 гт. удельный вес промышленности и строительства в Китае колебался на 
уровне 45-47%, то в АРВМ этот показатель вырос тогда с 37,8 до 54,5% (табл. 3). В по
следние годы в АРВМ отмечаются постепенное снижение доли промышленности и рост 
удельного веса сферы услуг (как и в целом по стране). К 2017 г. доля сельского хозяйства 
в производстве ВРП составила здесь 10,2% (в стране было 7,9%), доля промышленности 
и строительства — 39,8% (в стране 40,5%), доля сферы услуг — 50,0% (в стране 51,6%).

Еще в ходе 10-й пятилетки (2001-2005 гт.) в АРВМ были определены шесть при
оритетных отраслей промышленности (тэсэ юши чанье): энергетика, химическая про
мышленность, металлургия, машиностроение, переработка сельхозпродукции, высокие 
технологии. Очевидно, что развитие данных отраслей обусловлено наличием в АРВМ 
исключительных запасов энергоносителей, металлических руд, редкоземельных элемен
тов, а также возможностями развития животноводства и растениеводства. В 2016 г. эти 
отрасли обеспечили 95% добавленной стоимости в промышленности5.

Сельское хозяйство____________
Промышленность и строительство 
Производство услуг

Удельный вес в ВРП, %
2000
22,8
37,8
39,4

2017
10,2
39,8
50,0

2017
164,97
639,96
804,67

2010
9,4
54,5
36,1

Отраслевая структура экономики АРВМ в 2000-2017 гг.
Добавленная стоимость, 
_____ млрд юаней 

2010 
109,52 
636,77 
420,9

тым угрозой перегрева экономики и нанесения значительного ущерба экологии. Пере
жив период гипертрофированного инвестиционного бума, АРВМ неизбежно перешел 
к замедлению экономического роста. Сверхвысокие темпы, превышавшие общекитай
ские показатели в полтора раза, ушли из зоны двузначного роста в 2013 г., когда при
рост ВРП составил 9%. Этому способствовало нс только насыщение экономики АРВМ 
капиталом, но и ухудшение общей макроэкономической ситуации в стране, определен
ное ослабление спроса на ресурсы. Вступление Китая в «новую нормальность» с ус
тойчивым замедлением экономического роста оказало существенное воздействие 
на движение «локомотива» экономики АРВМ — энергетики. Если в 2014-2016 гг. при
рост ВРП держался здесь на уровне выше средних темпов роста для КНР (в диапазоне 
7.2-7,8%), то в 2017 г. составил лишь 4%, а предварительные расчеты данного показа
теля по 2018 г. сулят 5.3%3.

Таким образом, условия «новой нормальности», в которые вступила китайская 
экономика в 2012 г., для АРВМ представлялись более жесткими, к тому же структурные 
дисбалансы выглядели более очевидными. Адаптация экономики АРВМ к новым реали
ям требует, в первую очередь, перестройки отраслевой структуры4.

2000
35,08
58,26
60,57

Источник: Государственное статистическое управление КНР.
ШЬ: Ъ11р://*№.!>1а18.%оч.сп/1].у/пдз]/2018/тс1ехсИ. 1ч т

Генерация электроэнергии (не только на основе традиционных эисргорссурсов, 
но и с использованием возобновляемых источников) представляет собой важнейшее ре
сурсное преимущество АРВМ. Выявленные и официально подтвержденные крупнейшие
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в стране запасы каменного угля (800 млрд т)6 позволили району модернизировать имею
щиеся и строить новые тепловые электростанции. За 2000-2017 гг. годичная выработка 
электроэнергии в АРВМ удесятерилась (с 43,9 млн до 433,5 млн кВт/ч,), доля в обшей 
выработке КНР умножилась с 3,2 до 6,8%. АРВМ лидирует в Китае по установленной 
мощности электростанций: на конец 2015 г. сей показатель фактически превысил 
100 ГВт7. Причем свыше пятой их части (22,5 ГВт) приходится на ветровые генераторы 
(что сопоставимо с мощностью знаменитой ГЭС «Санься» на Янцзы8).

Свою роль в прогрессе энергетики АРВМ сыграла география. Значительная 
часть выработанной здесь электроэнергии (в разные годы от трети до половины обшей 
выработки КНР) направляется в близлежащий энергодефицитный столичный регион 
и на промышленные объекты северо-восточных провинций.

Впрочем, в последние годы реализуются проекты переброски электроэнергии на 
отдаленные расстояния. Так, в АРВМ берут начало четыре сверхвысоковольтные линии 
электропередач постоянного тока (800 и 1000 кВ), строящиеся до приморских провинций 
по маршрутам: Шилингольский аймак— провинция Цзянсу (1620 км), уезд Шанхай- 
мяо— провинция Шаньдун (1238 км), Шилингольский аймак— провинция Шаньдун 
(730 км), Ордос — Тяньцзинь (608 км). Примечательно, что возведение данных ЛЭП на
целено не только на решение проблемы энергообеспечения регионов Пекин — Тянь- 
цзин — Хэбэй и Дельта реки Янцзы, но и является частью национальной программы 
борьбы против загрязнения атмосферы9.

Поставка электроэнергии из АРВМ играет важную роль не только в масштабах 
Китая, но и имеет особое значение для энергообеспечения приграничных аймаков сосед
ствующей с Китаем Монголии: в частности, для подачи тока к крупнейшему монгольско
му месторождению меди и золота Оюу Толгой.

Химическая промышленность, как приоритетная отрасль экономики АРВМ. 
тоже тесно связана с освоением ресурсов угля, но не по топливному назначению. На тер
ритории Ордоса энергетическими корпорациями Шэньхуа и Итай построены первые 
в Китае заводы по сжижению угля. Для производства пластмасс, минеральных удобре
ний и широкого спектра химической продукции разрабатываются и внедряются новые 
технологии коксохимии, сжижения и газификации угля. Основным ориентиром в разви
тии отрасли стало повышение доли высокотехнологичных производств в химической от
расли до 70% к 2020 г. Важность развития углехимического производства осознается 
здесь не только как возможность более глубокой переработки угля, но и как способ эко
логизации и перспективной трансформации угольной отрасли.

Предпосылками дальнейшего развития металлургии (как черной, так и цвет
ной) стали крупные запасы цинка (9,6 млн т), медной (4 млн т) и железной руды 
(2,1 млрд т)10. Флагманское предприятие отрасли— Баоган (ранее известное как Бао- 
тоусский металлургический комбинат, один из 156 объектов, построенных в Китае с по
мощью СССР в 1950-е годы). Базирующееся вблизи месторождения Баян-Обо, это пред
приятие за последние два десятилетия углубило специализацию и ныне позиционируется 
на мировом рынке как ведущий производитель рельсовой стали.

В сфере машиностроения доминирует транспортное и инженерное оборудова
ние, включая востребованные здесь же геологоразведочную технику; супертяжелые гру
зовики и ветрогенераторы. По мере становления машиностроительной отрасли АРВМ 
и формирования основных направлений производства основные задачи ныне — стандар
тизация и повышение качества продукции ,

Грядущий прогресс в переработке сельхозпродукции предопределен внуши
тельным поголовьем скота (136 млн голов в 2016 г.) и широкими перспективами расте
ниеводства. В производственную цепочку вовлечены 2,14 млн фермеров и пастухов12. 
При внушительных объемах переработки мяса (3 млн т), молока (10 млн т.), шерсти 
(22 тыс. т) ключевыми направлениями развития отрасли являются акцент на произведет-
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Активизация внешнеэкономической повестки АРВМ
Располагаясь на северных рубежах Китая, АРВМ имеет одну из самых протя

женных пограничных линий в стране — более 4200 км границы с Монголией и Россией. 
Периферийное положение автономного района, слабые импульсы к сотрудничеству 
со стороны соседних стран долгое время отодвигали на второй план развитие внешне
экономических связей. Определенную роль в этом сыграли высокая ориентация эконо
мики АРВМ на внутренний рынок Китая, а также ограниченные возможности производ
ства и экспорта конкурентоспособной продукции. В 2017 г. по объему внешней торговли 
(13,8 млрд долл.) АРВМ занял лишь 25-е место в стране, обеспечив всего 0,33% внешне
торгового оборота Китая.

Несмотря на значительный рост товарооборота с зарубежными странами 
(табл. 4), внешнеторговая квота, определяемая как удельный вес внешней торговли 
в ВРП и характеризующая внешнюю открытость региональной экономики, снизилась 
с 10 9% в 2000 г. до 5,8% в 2017 г. При этом темпы роста импорта превышали показатели

ве экологически чистой продукции, ее брендирование и развитие онлайн-торговли. На 
рынке Китая все более узнаваемой становится продукция с географической индикацией: 
хулунбуирская баранина, уланчабский картофель, тунляосская сушеная говядина, хин- 
ганский рис, ухайский виноград и др.

Прогресс высокотехнологичных отраслей в АРВМ связан, в первую очередь, с 
разработкой новых материалов на основе соединений редкоземельных металлов, а также 
с развитием биофармацевтики и электроники. За последнее десятилетие особой динами
кой отличилась сфера информационных технологий.

Доступная электроэнергия, близость к столичному региону, а также климатиче
ские особенности этого автономного района стали факторами развития «облачных техно
логий». Как итог, АВРМ выбран местом локации более 900 тыс. удаленных серверов 
«больших данных»1’’.

В Автономном районе долгое время функционировала только одна зона освое
ния высоких и новых технологий государственного уровня — в Баотоу. В 2014 и 2017 г. 
аналогичный статус получили высокотехнологичные зоны в Хух-Хото и Ордосе14.

Обшее видение развития приоритетных отраслей было актуализировано в вы
двинутой в 2013 г. «Стратегии развития 8337»15, определяющей основные ориентиры 
экономического и социального развития АРВМ на среднесрочную перспективу, а также 
в планах 13-й пятилетки Автономного района (2016-2020 гг). Согласно названным доку
ментам стратегического планирования экономика АРВМ должна ориентироваться на соз
дание пяти баз16:

- энергетическая база с высокой долей выработки чистой энергии для обеспече
ния нужд столичного региона и северных территорий страны;

- образцовая база современной углехимической промышленности;
- база переработки цветных металлов и производства современного оборудования;
- база производства и переработки экологически чистых продуктов питания;
- база туризма и рекреации, передающая специфику степной культуры и север

ного приграничья.
Острыми остаются проблемы высокой ресурсоемкое™ экономики и низкой до

бавленной стоимости: сырье, особенно в химической промышленности и металлургии, 
подвергается лишь первичной обработке. Удлинение производственных цепочек, поощ
рение научно-исследовательских разработок на предприятиях, поиск инновационных пу
тей апгрейда традиционных отраслей являются главными задачами развития реальной 
экономики АРВМ на современном этапе1'.



Таблица 4

Маньчжоули и Эрлянь,

4.-

11

экспорта, что привело к образованию отрицательного сальдо внешнеторгового баланса, 
превысившего 4 млрд долл.

2000
2035,96
1021,85
1014,11

7,74

2005
5161,90
2064,89
3097,01
-1032,12

2010
8718,94
3334,85 
5384,09 
-2049,24

2015
12783,91
5673,44
7110,47 
-1437,03

2017
13873,52
4877,96
8995,56
-4117,6

Показатели внешней торговли АРВМ в 2000-2017 гг.
_________ Показатель
Внешняя торговля, млн долл. 
Экспорт, млн долл,________
Импорт, млн долл._________
Сальдо, млн долл._________

Источник: Статистическое управление АРВМ. 
СКЬ: 1и1р://^^.пт^.§о\'.сп/РИе$/уп]/2018/2к/1пс1ехс11.1ит

Особый интерес представляют внешнеэкономические связи АРВМ с Россией 
и Монголией, совокупная доля которых в структуре внешней торговли приближается 
к 50%18. АРВМ импортирует из России и Монголии уголь, железную руду, древесину, 
медный концентрат, экспортируя стройматериалы, оборудование, предметы широкого 
потребления, фрукты и овощи.

По мере роста экономической мощи преодоление периферийности и эффектив
ное использование приграничного положения выдвинулись в число важных задач эконо
мического развития АРВМ.

Новые ориентиры пространственного развития Китая и объявленная в 2013 г. 
концепция создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) еще более актуали
зировали указанную новую задачу. Очевидно, что несмотря на фокусировку концепции 
ЭПШП на Центральной, Южной и Юго-Западной Азии, Пекин будет активен и на север
ных рубежах. Как отмечают эксперты, здесь в наиболее выигрышном положении оказы
вается АРВМ, попавшая в зону экономического коридора Китай — Монголия — Рос
сия19. В целом, АРВМ отводится роль связующего звена между Китаем и северными со
седями, в том числе через создание трехстороннего экономического коридора. В свою 
очередь, расширение связей и перспективы тесной хозяйственной консолидации с приле
гающими территориями Монголии и России способны дать новый драйвер для экономи
ческого развития АРВМ.

Стратегический ориентир — превращение АРВМ в форпост открытости Китая в 
северном направлении (сянбэй кайфан цяотоубао) — исходит из национальной идеи 
обеспечения всесторонней открытости внешнему миру и впервые указан в пятилетием 
плане развития Автономного района (2016-2020 гг.). Основными инструментами дости
жения этого ориентира обозначены: совершенствование взаимосвязанной инфраструкту
ры (дороги, телекоммуникации, электросети), развитие пунктов пропуска, совершенство
вание механизма сотрудничества с Россией и Монголией.

В последние годы выделяются следующие особенности развития пограничных 
пунктов пропуска АРВМ: расширение пропускной способности, повышение статуса, оп
ределение специализации. На сегодняшний день на территории АРВМ действуют 4 воз
душных порта (Хух-Хото, Маньчжоули, Хайлар, Ордос20) и 13 ППП, из них 4 — на гра
нице с Россией, 9 — на границе с Монголией. Крупнейшие пункты пропуска на россий
ско-китайской и монголо-китайской границе— Маньчжоули и Эрлянь— становятся 
ключевыми узлами в системе обеспечения евразийских грузоперевозок. Уже начато кур
сирование международных контейнерных поездов «Хух-Хото — Франкфурт», «Тянь
цзинь — Маньчжоули — Европа», «Сучжоу — Маньчжоули — Европа», «Гуанчжоу  
Маньчжоули — Европа».

Примечательно, что государство инвестирует не только в крупнейшие переходы 
Маньчжоули и Эрлянь, ио и малые, динамично развивающиеся пункты пропуска

Экономическое развитие Автономного района Внутренняя Монголия в начале XXI в. 79
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* * *

1.

2.
3.

Начало XXI в. стало временем стремительного обновления экономики АРВМ, 
что во многом обусловила смена приоритетов общей региональной политики Китая. 
В масштабах страны явно обозначилась роль региона в качестве поставщика электро
энергии, редкоземельных металлов и других полезных ископаемых. Замедленная эконо
мическая динамика последних лет, последовавшая за десятилетием гипертрофированно
го экономического роста, представляется вполне ожидаемой и знаменует определенное 
насыщение экономики АРВМ капиталом.

Стратегические ориентиры, предполагающие развитие «пяти баз», в большинст
ве своем продолжают основываться на ресурсных преимуществах региона, но теперь 
уже с учетом их экологичного освоения и более глубокой переработки. Стоит отметить, 
что на экономическое развитие АРВМ определенное влияние будет оказывать динамика 
реализации совместных проектов Китая с Россией и Монголией в рамках создания трех
стороннего экономического коридора.

Открытым остается вопрос, станет ли активизация внешнеэкономической пове
стки АРВМ временным явлением или долгосрочным трендом.

С 2015 г, ежегодные расходы на развитие инфраструктуры ППП запланированы в разме
ре 1,5 млрд юаней в год21. Рассматривая приграничные пункты АРВМ как ключевое зве
но в развитии трехстороннего экономического коридора, в крупнейших из них Китай на
мерен создать зоны трансграничного экономического сотрудничества: Эрляиь — Замын- 
Уд, Маньчжоули — Забайкальск, Ганцмод — Гашун-Сухайт, Цэкэ — Шивээхурэн22.

Отмечается своеобразная специализация пунктов пропуска на границе с Монго
лией: Эрлянь и Зун-Хатавч планируется развивать как пункты пропуска, имеющие выход 
к морю; Цэкэ, Ганцмод и Мандал — как ключевые узлы ресурсных коридоров (имеется 
в виду поставка угля, меди и других ресурсов из Монголии); Аршан, Ар-Хашат и Овдог 
будут ориентированы на обслуживание туристических потоков.

С началом реализации концепции ЭПШП усиление внешнеэкономической пове
стки АРВМ прослеживается в интенсификации деловых связей с Монголией и Россией, 
включая организацию монголо-китайского ЭКСПО в г. Хух-Хото.

АРВМ поощряет местный бизнес «выходить вовне», участвовать в инфра
структурных проектах в соседних странах. Капитал инвесторов из АРВМ сосредоточен 
в России и Монголии в таких сферах, как энергетика, добыча алюминия и других по
лезных ископаемых, жилищное строительство, заготовка и переработка древесины, 
растениеводство, переработка сельхозпродукции, общепит, перевозки. При этом наме
тилась тенденция активизации сотрудничества с отдаленными регионами Западной Си
бири, Дальнего Востока и центральной части России. Оказывается поддержка и компа
ниям, открывающим в российских и монгольских городах торговые павильоны и вы
ставочные залы для товаров из АРВМ, центры сервисного обслуживания, электронные 
коммерческие площадки.

Термин Нэймэнгу сяньсян впервые был введен корреспондентом журнала «Ляован синьвэнь 
чжоукань» У Гоцин в статье «Развитие западных регионов и феномен Внутренней Монголии» в 
2005 г. и далее вошел в широкий оборот в научных кругах, обозначая сверхвысокий рост эко
номики региона с низкой базой.
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В Республике Корея с 2003 г. принято бюджетное правило, что 60% бюджет
ных расходов производится в первой половине года. В 2019 г. в силу сложившейся си
туации даже принято решение о выделении на первое полугодие 70% бюджета. Так, 
в январе—феврале 2019 г. 20% годового бюджета были реализованы, и это в условиях, 
когда январь и февраль традиционно считаются месяцами, в которых меньше рабочих 
дней, чем в остальных месяцах года. Каким образом президенту и правительству уда
ется убеждать парламент и граждан идти на такие особенности формирования и расхо
дования бюджета, тем более что некоторые финансисты считают, что такое бюджетное 
правило может разогнать инфляцию, но в РК все эти годы она не превышает 2-2,5%? 
Немаловажную роль, на взгляд авторов, играет умение убедительно представить про
ект бюджетного послания перед широкой аудиторией — парламентом и народом. 
В предлагаемой статье анализируются тексты бюджетных посланий президентов РК, 
представленные в парламенте в период 2003-2018 гг„ выявляются инструменты, ис
пользуемые для воздействия на аудиторию. Иными словами, в текстах президентских
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Об эффективности употребления речевых приемов 
убеждения в бюджетных посланиях президентов 

Республики Корея

В работе анализируются персуазивные (убеждающие) высказывания в бюд
жетных посланиях южнокорейских президентов парламенту. Эффективность, 
убеждающая сила соответствующих текстов рассматривается авторами в каче
стве персуазивных элементов. Первоочередное внимание в статье уделено ил
локутивной силе персуазивных речевых приемов в выступлениях президентов 
Республики Корея.
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посланий выделены и исследованы высказывания, которые можно отнести к персуа- 
зивным (убеждающим).

К определению прототипического персуазивного высказывания
В современных лингвистических работах персуазивность нередко отождеств

ляют с риторичностью1, полагая, что ее основу составляют эмоционально-оценочные 
смыслы, убеждающие адресата не менее, а порой и более, эффективно, чем рациональ
ные аргументы. По сути, такая позиция укрепляет первоначальное обращение к чувст
венной компоненте публичного обращения (например, проповеди), на чем настаивал 
еще в 1851 г. Дж. МакЛеод Кэмпбел2. Развивая идею структурного представления пер- 
суазивности, российский исследователь А.В. Голодное отмечает разграничение внеш
нетекстовой и внутритекстовой риторичности; при этом персуазивность отождествля
ется с первой: «Персуазивность представляет собой комплексную коммуникативную 
категорию, которую мы обозначаем как виешнетекстовую риторичность, или (мак- 
ро)риторичность, в противовес внутритекстовой, или (микро)риторичности, понимае
мой как языковая характеристика художественного выразительного текста»3 (вы
делено нами. — /СЛ„ В.В.). Подчеркивая диалектическую связь между двумя разно
видностями риторичности, А.В. Голодное, казалось бы, решает проблему научного оп
ределения персуазивности, являющейся весьма динамичной категорией. Однако, 
на наш взгляд, при этом размываются границы категории, хотя расплывчатость катего
рий в гуманитарных науках признается ныне многими исследователями4. Тем не менее 
авторы статьи в значительной степени разделяют заключительный вывод А.В. Голод- 
нова: «Единицей риторического метадискурса является речевой макроакт персуазив
ности (персуазив), представляющий собой прототипический образец, совокупность 
правил осуществления речевого действия, за которым конвенционально закреплена 
персуазивная иллокутивная сила»5 (выделено нами. — К.А., В.В.).

В основе проведенного авторами анализа лежит общепризнанная классификация 
речевых актов, предложенная Дж. Серлем6 и приведенная Д. Вандервекеном' к иллоку
тивной логике. Мы предлагаем рассматривать прототип персуазивного высказвания, не
кий инвариант, определяющий границы реального коммуникационного контекста как 
персуазивного, ориентированного на убеждение адресата.

Основные характеристики персуазивных высказываний президентов 
Республики Корея

Период 2003-2018 гг. в новейшей истории Республики Корея интересен для 
нашего исследования тем, что в это время наблюдались весьма сильные трансформа
ции общественного сознания: отношения общества к власти, глобальным проблемам, 
традиционным конфуцианским ценностям и устоям. Доказательством таких сдвигов 
может служить революционная победа оппозиционных сил на президентских выборах 
в 2017 г., что сложно было предсказать буквально за год до событий.

Тексты бюджетных посланий президентов РК парламенту выбраны для иссле
дования нс случайно. В этом жанре политического дискурса весьма отчетливо пред
ставлено социально-политическое взаимодействие трех основных агентов: президента, 
парламента и избирателей. По социальной значимости и политической риторике эти 
документы напоминают ежегодные послания Президента РФ Федеральному Собранию. 
Однако следует отметить, что в парламенте РК традиционно сильна оппозиция, поэто
му совокупная иллокутивная сила бюджетного послания должна рассматриваться
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с учетом «силы противодействия» оппозиции. Кроме того, эти послания широко осве
щаются в средствах массовой информации и их содержание доступно максимально 
широким кругам национальной аудитории.

В выступлениях каждого президента наряду с комментариями ключевых про
блем. стоящих перед страной в соответствующий период (экономический кризис, улуч- 
шение/ухудшение отношений с Северной Кореей, внутриправитсльствснная и внутри
партийная борьба), прослеживается изменение отношений между президентом и пар
ламентом, между президентом и избирателями. Важно отметить, что традиционный ко
рейский политический дискурс менее персонифицирован, менее индивидуален, чем, 
например, в «старых» демократиях Запада (Великобритания и США). Это во многом 
объясняется восточным типом мышления, которое, несмотря на все трансформации, 
до сих пор остается коллективным. Однако и в этой, казалось бы, устойчивой системе, 
наблюдается заметное движение от институционального к персональному — пусть 
больше по форме, чем по содержанию. Рассмотрим выступления действующего прези
дента Мун Чжэ Ина8, имеющего высокую популярность среди населения страны.

Как отмечалось выше, близкий к прототипическому псрсуазив опирается 
на образ и поэтому может в равной степени вызвать энтузиазм, объединить — и посе
ять сомнения, разделить аудиторию. Тем не менее в ситуациях, требующих сугубо лич
ной ответственности, Мун Чжэ Ин идет на определенный риск, прибегая к следующим 
образам: требования граждан тяжелы как небо; бюджет — это горький плод (вы
делено нами. — К.А., В.В.) Первое высказывание может интерпретироваться частью ау
дитории, не склонной к поддержке президента, как жалоба на непомерную тяжесть от
ветственности, а второе, с точки зрения той же аудитории, — как приукрашенная рито
рикой попытка «протащить» жесткий бюджет.

Представляется, что такие подозрения нейтрализуются фактором иллокутив
ной силы высказывания, известным как «условия искренности» (ср.: «психологическое 
состояние говорящего, выраженное в речевом акте»9). Большинство ключевых выска
зываний Мун Чжэ Ина — типичные перформативы: президент неизменно заявляет 
о собственной причастности к действиям правительства, например: «согласно клятве, 
которую я давал перед гражданами / я считаю своей миссией выполнение всех обяза
тельств» и т.п. Кроме того, народные чаяния и стремления подчеркиваются как веду
щий мотив действий руководителя: «... если я выполню хотя бы половину того, что 
возложено на меня, то смогу считать, что осуществил свое призвание... / наши гра
ждане всегда руководили политическими изменениями / сейчас время, когда президент 
реализует волю граждан» и т.п.

Одновременно Мун Чжэ Ин манифестирует некоторую настороженность к дей
ствиям парламента, хотя и может объединяться с ним с помощью инклюзивного «мы», 
например, «наша политика должна соответствовать ожиданиям граждан». Однако 
гораздо чаще в обращениях к парламенту звучат жесткие требования, весьма распро
странены перформативы «я требую / призываю».

Как показывают приведенные примеры, президент усиливает условия искрен
ности, используя преимущественно глаголы чувственного восприятия — явный знак 
иллокутивной цели «верьте мне, люди!» Иными словами, бюджетные послания Мун 
Чжэ Ина обращены больше к избирателям, национальной аудитории, способной под
держать его в случае противодействия со стороны парламента. Это закономерно, если 
учитывать сложную ситуацию в стране, сложившуюся после отрешения от должности 
предыдущего президента Пак Кын Хе.
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Ли Мен Баку, возглавившему РК в 2008 г., также выпало непростое время. Пе
ред ним стояла задача вывести страну из глубокого экономического кризиса, вызванно
го обрушением мирового финансового рынка. Условия искренности его персуазивных 
высказываний близки тем, что отмечены нами в бюджетных посланиях Мун Чжэ Ина. 
Ли Мён Бак также предпочитал перформативные высказывания10. Он еще решитель
нее, образно говоря, «срезал путь» к сознанию избирателя и шире — национальной ау
дитории в целом, принимая персональную ответственность за все происходящее 
в стране, а значит, не осложняя прямые отношения с народом ссылками на деятель
ность парламента или правительства. Характерны близкие к прототипическим персуа- 
зивы Ли Мён Бака, например: «я хорошо знаю, как сейчас страдает наш народ, я по
нимаю трудности граждан, я чувствую до мозга костей боль наших граждан» (^вы
делено нами. —К.А., В.В.).

Однако, в отличие от Мун Чжэ Ина, представителя корейской политической 
элиты, Ли Мён Бак — выходец из деловых кругов. Его речевому стилю не свойственны 
глаголы чувственного восприятия; явно ощущается влияние стратегической максимы 
североамериканской деловой риторики — «говорю то, что имею в виду, а что имею 
в виду, то и говорю»', «я настаиваю/ все присутствующие здесь должны взять на себя 
ответственность/ я обращаюсь с призывом».

Ли Мён Бак оправдывал данное ему прозвище «бульдозер» многими чертами 
речевого поведения. Самая яркая из них — склонность к концептуальным метафорах! 
движения и/или пути, что можно считать характерным признаком его персуазивных 
высказываний. Соответствующие контексты явно были обращены в большей степени 
к общенациональной аудитории, чем к парламенту: «на тревоги о том. сможем ли мы 
преодолеть кризис, я однозначно отвечу: сможем/ мы должны верить в наш собст
венный потенциал, веря в него и действуя бесстрашно все вместе, мы непременно 
выйдем на желаемый путь/ мы непременно должны осуществить мечту о создании 
успешного государства. Это не выбор, это призвание, историческая судьба наших по
томков/ надо уходить от старых правил, не соответствующих мировым стандар
там/ надо ломать преграды и преодолевать барьеры». На наш взгляд, здесь иллоку
тивная сила персуазивных высказываний, опирающихся на концептуальную метафору 
пути, обеспечивается оценочными смыслами, которые свидетельствуют о призывах 
к переходу страны — в первую очередь, в экономической сфере — к североамерикан
ским культурным ориентирам. Это и бесстрашные совместные действия (ср. известный 
афоризм Ф. Рузвельта «бояться можно только самого чувства страха»), и успех каь 
прагматический положительный полюс (ср. «успешное государство»), и, наконец, 
апелляция к «мировым стандартам».

Таким образом, персуазивные высказывания Мун Чжэ Ина и Ли Мён Бака с не
обходимостью отражают особенности соответствующих периодов (времен культуры, 
по М. Фуко). Решающую роль в иллокутивной силе высказываний играют условия ис
кренности, стимулирующие их преимущественную перформативность даже в таком 
институциональном жанре, как бюджетное послание.

Более традиционны в речевом поведении два других президента рассматривае
мого периода — Но Му Хён11 (2003) и Пак Кын Хе1' (2013). Отсутствие насущной не
обходимости в социально-политических переменах позволяет им руководствоваться 
традиционными правилами подготовки текстов бюджетных посланий. Оба президента 
выезупают от лица правительства, обычно указывая на подготовку документа высоко
профессиональными единомышленниками. Так, «правительство» часто фигурирует 
в бюджетных посланиях Но Му Хёна: «успехи правитечьства / правитечьство и
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впредь будет последовательно продвигать / правительство будет стремиться к вер
ховенству закона / правительство сделает все возможное / правительство создает 
проект / правительство приложит все силы / правительство выдвигает первоочеред
ной задачей.../ правительство постепенно и терпеливо выстраивает взаимоотноше
ния с Северной Кореей» и т.п. Отсутствие перформативности сопровождается весьма 
показательным разбросом глаголов действия, не привязанных — в отличие от дискурса 
Ли Мен Бака — к определенной концептуальной метафоре. Президент перечисляет 
приоритетные направления деятельности правительства, уклоняясь от упоминаний 
о собственной роли и значимости.

Если иллокутивная сила персуазивных высказываний Ли Мён Бака и Мун 
Чжэ Ина формируется благодаря условиям искренности, аксиологический компо
нент как ключевой признак персуазива обусловлен у Но Му Хёна апелляцией к об
щеизвестным социально-политическим ценностям (активность, верховенство пра
ва, знание приоритетов, дипломатичность и т.п.). Очевидно, сравнительно спокой
ное время в РК начала 2000-х не противоречило популизму, исключающему ини
циативу первого лица. И — самое главное! — адресовано такое послание в первую 
очередь парламенту.

Аналогичной стратегии придерживалась Пак Кын Хе; при этом она использо
вала практически те же клише: «правительство продвигает / правительство поддер
живает / правительство приложит все усилия / правительство собирает все силы / 
правительство создало / правительство принимает меры / правительство должно 
выстроить / правительство будет прислушиваться к советам / правительство воз
вращается на правильный путь / правительство сделало все возможное / правитель
ство будет расширять возможности / правительство увеличило» и т.п. Однако разно
гласия между правительством и парламентом, отказ собственной партии в поддержке, 
обострение отношений с оппозиционным парламентом обусловливают непростую по
литическую ситуацию и заставляют Пак Кын Хе активизировать потенциал условий 
искренности. Но заметим, что адресат традиционный — парламент и правительство: 
«Я считаю, что у меня нет таких тем, которые бы я не могла обсудить в парламен
те; я считаю, что сейчас правительству и всем политикам необходимо, отбросив 
старые разногласия, объединиться ради граждан; я очень прошу / объединиться / по
дождать и поверить /закончить конфликты» и т.п.

Послание Пак Кын Хе в большей степени адресовано национальной аудитории 
в следующих персуазивах: «Я буду прославлять нашу культуру, популяризировать ее 
в мире / я считаю, что мы можем достичь рассвета / я стала президентом, чтобы 
создать страну, где все будут счастливы /у меня есть мечта — создать страну, где 
будут счастливы все граждане». Однако ни образное «достичь рассвета», ни интер
текст от известного I /мт а с/геат... Мартина Лютера Кинга не помогают преодолеть 
популизм высказываний: в них очевидны общие традиционные ценности, не подкреп
ленные деловой напористостью Ли Мён Бака или чувственностью Мун Чжэ Ина.

Анализ политического дискурса в РК на протяжении последних 15 лет обнару
живает характерные особенности организации персуазивов даже в таком консерватив
ном жанре, как бюджетное послание президента парламенту. Близкие к прототипиче
ским персуазивные высказывания здесь редки (исключение — Мун Чжэ Ин, вынуж
денный решать проблемы этического порядка). Из триады участников дискурса «пре
зидент парламент/правительство — избиратели» последний участник (избиратели / 
национальная аудитория / народ) выдвигается на роль приоритетного адресата в перио
ды кризисов. Ведущим фактором иллокутивной силы персуазивов являются условия
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искренности (дискурсы Ли Мён Бака и Мун Чжэ Ина). В относительно стабильные пе
риоды приоритетный адресат— парламент/ правительство. В качестве ведущего фак
тора иллокутивной силы псрсуазивов преобладают популистские апелляции к ценно
стям (Но Му Хён и Пак Кын Хе). Осложнение политической ситуации, по всей види
мости, заставляет активизировать условия искренности. Именно условия искренности 
содержат наиболее значительный потенциал иллокутивной силы псрсуазивов.
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Япония в классических американских 
у геополитических теориях
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В статье анализируются основные положения теорий классиков американской 
геополитики А. Мэхэна, Н. Спайкмена и Дж. Кеннана применительно к полити
ке США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и в отношении Японии. Не
смотря на различные трансформации в политике, классические теории остаются 
фундаментом современной внешней политики США. Автор резюмирует, что 
рассматриваемые концепции американских теоретиков в значительной степени 
отражают современные внешнеполитические действия США в регионе.
Ключевые слова: США. Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, геополитика, 
холооная война, А. Мэхэн, Н. Спайкмен, Дэю. Кеннан.
ОСИ: 10.31857/8013128120005303-4

Политика США в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) переживает 
период трансформации, привнесения новых подходов и диверсификации в отношениях с 
союзниками. Тем не менее современная политика США в целом продолжает основываться 
на теориях, предложенных тремя классиками геополитики — Альфредом Мэхэном (А1Ггес1 
Т. МаЬап, 1840-1914), Николасом Спайкменом (М1сЬо1а5 3. Брукгпап, 1893-1943) и Джорд
жем Кеннаном (Оеог§е Е Кеппап, 1904-2005). Более того, многие действия азиатской поли
тики США на современном этапе объясняются положениями их теорий.

После Второй мировой войны США взяли курс на формирование глобальной 
внешней политики, провозгласив создание мира в соответствии с американскими пред
ставлениями или «мира по-американски» — Рах Атепсапа. Для достижения этой цели 
США нужны были надежные союзники в тех регионах мира, где проходила линия сдер
живания СССР. Такими союзниками, в первую очередь, стали ФРГ в Европе и Япония 
в Азии. В марте 1947 г. президент Трумэн провозгласил доктрину сдерживания СССР 
и помощи «дружественным» странам, которые, как Иран, например, позволили Вашинг
тону разместить военную базу на своей территории или, подобно многим европейским 
странам, закупали американские товары. К этим «дружественным» странам относилась и 
Япония, которая, как и многие другие государства, должна была стать плацдармом для 
распространения американского влияния.

В конце 1940-х годов оккупационные власти США решили превратить Японию 
в проамериканский центр, призванный сдерживать распространение советского влияния 
в регионе. Важнейшим элементом такой политики сдерживания являлось формирование 
различных коалиций, организаций, экономических группировок и блоков, а также созда
ние американских военных баз. Япония превратилась в стратегический пункт для рас
пространения влияния США и контроля над ситуацией в Восточной Азии и Тихом окса-
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не. Размещая в Японии военные базы, американцы демонстрировали свою военную 
мощь прежде всего перед советским руководством, осуществляя таким образом страте
гию сдерживания СССР.

Удобное положение японского архипелага также позволяло контролировать си
туацию в Китае, где США на тот момент поддерживали, хотя и не очень успешно, го
миньдановский режим. Позднее, во время Корейской войны, японские острова стали 
идеальной промежуточной базой для американского военного контингента1. По планам 
Вашингтона, Япония должна была стать самостоятельным участником коалиции с США, 
направленной на сдерживание СССР.

Выбор такой политики не был случайным. Американское правительство исполь
зовало широкую теоретическую базу, на основании которой разработана внешнеполити
ческая стратегия США в АТР. В связи с этим интересно рассмотреть, какое место зани
мает Япония в теориях крупнейших американских классиков геополитики, явившихся 
предтечами идеологии холодной войны — А. Мэхэна, Н. Спайкмена и Дж. Кеннана.

Теории Альфреда Мэхэна
Геополитическая школа США сформировалась под влиянием трутов Альфреда 

Тайера Мэхэна. Мэхэн не был ученым, он был кадровым военным. В 1859 г. Мэхэн окон
чил Военно-морскую академию США, затем, вплоть до 1896 г., служил в военно-мор
ских силах США. После отставки занимал различные посты в правительстве: был чле
ном Морского комитета по стратегии США, членом американской делегации на конфе
ренции в Гааге в 1899 г. Занимая важные государственные должности, Мэхэн принимал 
самое активное участие в формировании внешнеполитической стратегии США. В отли
чие от Фридриха Ратцеля, Юхана Челлсна и других известных теоретиков геополитики 
того времени, деятельность Мэхэна носила более прикладной характер.

В работах Мэхэна получила развитие концепция «морской силы» (зеа ромгег). 
Основная идея данной концепции заключается в превосходстве морских держав над су
хопутными. Согласно теории Мэхэна, использование морей дает значительные военное 
и экономическое преимущества, что является важнейшим геополитическим фактором.

Одна из самых первых работ Мэхэна «Влияние морской силы на историю (1660- 
1783)»2 обосновывает основные составляющие теории морской силы. Автор выделяет 
шесть элементов, которые влияют на морскую силу: особенности месторасположения 
страны (преимущество стран, обладающих береговой линией), географические и физи
ческие характеристики, размер государства, численность населения, национальные осо
бенности населения и особенности государственного устройства3.

Мэхэн активно поддерживал и продвигал политик)' экспансии США, в частности 
он выступал за испано-американскую войну (1898 г.) и захват Гавайев и Филиппин4. Кро
ме того Мэхэн поддерживал применение стратегии «анаконда»5 к международным отно
шениям. Этот принцип предполагал блокаду береговой линии противника с моря, тем са
мым истощая и блокируя экономику вражеского государства.

В одной из своих ранних работ «Интерес Америки в морской мощи; настоящее 
и будущее»6 Мэхэн много внимания уделяет проблемам Гавайских островов. В 1893 г. 
на Гавайях произошел государственный переворот, в ходе которого была свергнута 
правящая монархия и провозглашена Гавайская Республика. Сразу после этих событий 
Мэхэн написал небольшую статью в газете Мечу Уогк Птез. в которой указал на стра
тегическую важность островов. Вскоре он решил написать полноценную работу' 
на данную тему. В итоге, глава, посвященная этому вопросу, была написана в 1893 г., 
в ней Мэхэн указывает на необходимость присоединения этих территорий и обосновы
вает, почему они важны для США.
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Автор отмечает, что Гавайские острова в силу своего географического положе
ния являются стратегически важной точкой для расширения влияния США в Тихом 
океане и могут стать крупным военно-морским портом. Мэхэн подчеркивал, что поми
мо удобного положения для ведения торговли острова имеют гораздо более серьезное 
значение с точки зрения военных и геополитических7 целей. Гавайи, расположенные 
посередине Тихого океана (немного ближе к американскому побережью), по Мэхэну, 
могли бы стать в качестве военно-морского порта США опорной точкой для контроля 
близлежащих территорий, включая Китай и Японию. Но на тот момент острова были 
«в значительной степени оккупированы китайским и японским населением»8, это мог
ло привести к их возможному захвату азиатскими государствами. Мэхэн рекомендует 
правительству США обратить внимание на проблему Гавайских островов, потому что 
они могут стать либо «оплотом европейской цивилизации, либо азиатского варварст
ва»9, и чтобы они не попали в сферу азиатского влияния, правительству стоит начать 
их присоединение к США.

Кроме того, автор неоднократно критикует доктрину Монро10 и утверждает, что 
США суждено стать одним из ключевых государств на мировой арене. Это связано с осо
бым географическим положением Америки, Которая находится между странами Старого 
света. При этом Мэхэн делает особый акцент на том, что США необходимо обратить 
внимание на колонии европейских государств в Тихом океане, а также на близость быст- 
роразвивающейся Японии”.

Именно Тихий океан привлекает внимание автора как перспективное направле
ние развития внешнеполитической стратегии США. Указывая на близость Японии и Ки
тая, Мэхэн считает, что правительству необходимо развивать западное побережье США 
и укреплять свои тихоокеанские порты.

Более того, Мэхэн предполагает, что XX век станет веком противостояния ази
атских и европейских государств. Он задается вопросом — какая цивилизация окажет
ся наиболее жизнеспособной и сильной— восточная или западная?12 В своих первых 
работах Мэхэн неоднократно указывает на опасность, которая может исходить со сто
роны Японии, для предотвращения чего США необходимо развивать свой Тихоокеан
ский флот, наращивать военную мощь в регионе, укреплять существующие порты и 
создавать новые посредством присоединения таких важных территорий, как, напри
мер, Гавайские острова.

Мэхэн также опубликовал отдельную работу «Проблема Азии и ее влияние на 
мировую политику», посвященную вопросам, связанным с Азиатским регионом13. Ин
тересно отметить, что за недолгие три года, разделяющие две вышеупомянутые моно
графии, взгляды Мэхэна относительно Японии значительно изменились. В «Проблеме 
Азии...» автор уже отделяет Японию от остальных азиатских стран, называет ее одной 
из важнейших мировых держав, к которым, на его взгляд, принадлежат США, Велико
британия и Германия.

Основная идея автора состоит в исключительной важности территории Азии, 
пролегающей между 30-й и 40-й долготой, включающей в себя большую часть Китая, 
Турции, Персии и Афганистана. Эти земли важны как с географической точки зрения, 
так и с политической, поскольку они, по сути, не принадлежат ни одной из великих дер
жав и будут предметом борьбы между ними, в которой может участвовать и Россия. Ав
тор отмечает опасную политическую нестабильность на данных территориях. В такой 
ситуации именно Япония, как одна из наиболее продвинутых и «цивилизованных» стран 
региона, может служить инструментом обновления азиатских стран14. Мэхэн всячески 
поддерживает идею союза США и Великобритании, а также Великобритании и Японии, 
поскольку с помощью дружественной Японии будет возможно осуществлять контроль 
за нестабильным Китаем и агрессивной Россией.
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Теоретик не видит в Японии угрозу. Наоборот, он считает ее одним из ключевых 
союзников США в Тихоокеанском регионе, с помощью которой можно осуществлять вы
годную Вашингтону политику.

Один из последних трудов, в котором Мэхэн рассматривает политику в отноше
нии Японии— «Интересы Америки в мировой политике», работа 1910 г.15 В ней есть 
глава «Отношения между Востоком и Западом», целиком посвященная азиатским вопро
сам. Автор называет Японию и США двумя сильнейшими морскими державами в Тихом 
океане. Поэтому стабильные и дружественные отношения между ними являются залогом 
сохранения баланса сил в регионе и, как следствие, мира и порядка на мировой арене16.

Тем не менее автор предлагает с осторожностью относиться к японской импе
рии. Например, он отмечает, что основную рабочую силу на Гавайских островах, аннек
сированных США в 1898 г., составляют японцы, что может вызвать некоторые трения 
с американской администрацией17. Автор обращает внимание властей США на Мань
чжурию, так как этот регион, по его мнению, в будущем может стать предметом разно
гласий между Японией, Китаем и Россией18 и, следовательно, источником нестабильно
сти в регионе. Также Мэхэн считает, что США необходимо разместить свои основные 
военно-морские силы именно в Тихоокеанском регионе, а не в Атлантическом океане.

Проанализировав наиболее значимые работы Мэхэна, можно проследить, как из
менялось его отношение к Японии. Если в своих первых трудах он видит в растущей и 
развивающейся Японии только угрозу, то впоследствии он рассматривает ее как возмож
ного союзника, с помощью которого можно контролировать близлежащие территории — 
Китай, Корею и Россию. Кроме того, автор неоднократно указывает на необходимость 
развивать Тихоокеанский флот и увеличивать присутствие США в регионе для контроля 
важных территорий — Китая, Японии, России.

Интересно отметить, что японское правительство интересовалось теориями Мэ
хэна. Японцы несколько раз безуспешно пытались пригласить Мэхэна для чтения лек
ций — его идеи отвечали новой экспансионистской идеологии Японии в первой полови
не XX века. Японское правительство «приняло теории Мэхэна целиком, потому что 
в них содержались принципы для превращения государства в великую морскую державу, 
а именно такой хотело видеть Японию ее руководство»19. Эта стратегия носила название 
«продвижение на юг» (нансин) и фактически являлась полным переложением взглядов 
Мэхэна на японские реалии20. Развитием и продвижением этой стратегии занималось во
енно-морское министерство Японии во главе с министром Ямамото Гомбэй, по указанию 
которого с 1902 по 1911 г. было опубликовано несколько статей на данную тему, автором 
которых был морской офицер Сато Тэцутаро.

Следование теориям Мэхэна двух государств — США и Японии — вызвало 
эффект зеркального отражения21. Обе страны стремились стать крупнейшими морски
ми державами в регионе и, что было логичным следствием этого стремления, вступили 
друг с другом в гонку вооружений. В 1901 г. у США было всего 7 линкоров по сравне
нию с 12 японскими, в 1907 г. это соотношение стало 35 к 25 в пользу США. К 1921 г. 
расходы на военные нужды (в основном военно-морские) составили треть государст
венного бюджета Японии22.

Теории Мэхэна оказали и продолжают оказывать огромное влияние на амери
канских политиков и военных. Идеи автора нашли отражение в разработке после окон
чания Второй мировой войны внешнеполитической стратегии США, в том числе в от
ношении Японии. Они и сегодня играют значимую роль во внешней политике США. 
Япония, несмотря на заявления администрации США о снижении уровня политиче
ских отношений и о возможном закрытии военных баз, не потеряет своего приоритета 
в азиатской политике США.
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Теории Николаса Спайкмена
Одном из знаковых фигур американской геополитической школы является аме

риканец голландского происхождения Николас Джон Спайкмен. На протяжении долгого 
времени он был первым директором Института международных отношений в Йельском 
университете, где занимался вопросами гео1рафии и политики. Спайкмена нередко назы
вают одним из главных вдохновителей теории сдерживания23, которую США применяли 
во время холодной войны.

Спайкмен написат множество статей и две монографии — «Американская стра
тегия в мировой политике» (1942)"4 и «География мира» («СеоугарНу оГ Реасе», 1944 г.), 
которая была опубликована уже посмертно. Критики неоднозначно относились к этим 
работам-. Некоторые отмечати. что, например, в «Американской стратегии...» содер
жатся очень здравые, точные и хорошо сформулированные идеи, которые правительству 
США необходимо принять к рассмотрению. Другие, наоборот, указывали, что идеи 
Спайкмена слишком радикальны и не должны публиковаться в открытом доступе26. Тем 
не менее стоит отметить, что его работы вызывают большой интерес среди исследовате
лей международных отношений.

В период с 1938 по 1939 г. Спайкман опубликовал серию статей для журнала 
ТЬе Атепсап РоИНса! 8с1епсе Кезчеи'. в которых изложил свое мнение о будущем ми
ровой политики. Например, в одной из первых статей" Спайкмен отмечает, что раньше 
мировой центр находился в Атлантике, где были сконцентрированы все крупнейшие 
державы. Однако с развитием и подъемом Японии, которая находится в Тихом океане, 
центр сместился, или даже вообще можно говорить о децентрализации на мировой 
арене: Великобритания и США потеряли свои доминирующие позиции именно из-за 
усиления Японии.

В другой статье28 Спайкмен подробно рассуждает о мировых событиях тех 
лет— русско-японской войне, экспансии России и Японии на Дальнем Востоке и захвате 
японцами Кореи и Маньчжурии. Автор отмечает, что японцам нужно было защитить 
свою территорию, поэтому они захватили Корею, затем им нужно было защитить Корею, 
поэтому они захватили Маньчжурию, а дальше для этих же целей — Внутреннюю Мон
голию. Но, предупреждает Спайкмен, на этом японцы не остановятся и захотят еще 
больше территории, пока чуть ли ни весь мир будет принадлежать им29. Он призывает 
правительство США обратить внимание на агрессивную политику Японии и видит 
в этом островном государстве огромную опасность для интересов Соединенных Штатов.

Если в указанной выше статье 1938 г. Спайкмен говорил о децентрализации 
мировой политики, то в более поздних трудах он выделял «три крупных центра миро
вой мощи: атлантическое побережье Северной Америки, европейское побережье 
и Дальний Восток Евразии»30. Согласно его теории, обладание этими территориями 
и контроль над ними превращают любое государство в сверхдержаву и позволяют ей 
доминировать во всем мире.

Кроме того, Спайкман был одним из идеологов стратегии США во время хо
лодной войны, поскольку он сформулировал теорию противостояния «моря и суши» 
(США и СССР). Согласно его идеям, геополитической осью мира являлся так называе
мый Римленд (КлггИапс!) — пограничная зона между сушей Хартленд (НеаП1аш1) и мо
рем. Державы суши пытаются взять эту зону под свой контроль, но цель США — сдер
живание этих держав путем захвата Римлсида и строительства па его территории воен
ных баз и создания военных блоков.

Этот подход можно назвать традиционным для американской геополитики, по
скольку как и ранее главенствующая роль отводилась морским и прибрежным террито
риям Спайкмен делал особый упор на необходимость тесного союза с Великобританией 
и предотвращение победы Японии. В случае если бы Япония победила, она стала бы уг-
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розой для СШЛ. Именно поэтому необходимо было разгромить ее и установить над ней 
контроль, сделав одним из основных форпостов США. Кроме того, Япония представляла 
собой Римленд, который американцы должны были взять под свой контроль и построить 
там военные базы для сдерживания стран Хартленда, в первую очередь СССР.

Япония занимает центральное место в работах Спайкмана. Это естественно, по
скольку все его основные труды были написаны накануне или во время Второй мировой 
войны, когда Япония была основным противником США, и угроза со стороны Японии 
превосходила угрозу со стороны Германии.

Интересно, что Спайкмен сравнивает Японию и Великобританию и считает, что 
Япония в определенной степени равняется на это западное островное государство' . Он 
предсказывал, что и в дальнейшем японское правительство будет использовать в качест
ве примера политику Великобритании в XIX веке. В «Американской стратегии...» 
Спайкмен предсказал усиление Китая благодаря его географическому положению, ресур
сам и численности населения. В таком случае, по его .мнению, для сохранения баланса 
сил в Азии США придется создать военно-политический альянс с Японией32, которая, 
скорее всего, будет ослаблена после поражения в войне. Кроме того, автор неоднократно 
подчеркивает важность Японии как части Римленда в Тихом океане. Спайкмен не сомне
вался в победе США во Второй мировой войне и указывал, что после поражения Японии 
американскому правительству необходимо будет обратить внимание на союз с этим госу
дарством для сдерживания Хартленда.

Концепция Спайкмена вписалась в биполярный порядок международных отно
шений, который установился после окончания войны. На тот момент такие идеи можно 
назвать довольно смелыми, потому что мало кто мог предположить, что одним из важ
нейших партнеров США станет главный на тот момент военный противник Вашингтона.

В идеях Спайкмена прослеживаются преемственность и в определенной степе
ни следование идеям других знаковых для американской классической геополитики 
фигур — Альфреда Мэхэна и Хэлфорда Маккиндера33. Так же, как и Мэхэн, Спайкмен 
придавал важнейшее значение морской силе и развитию военно-морского потенциала 
США. Однако, в отличие от Мэхэна, он отрицал свободу морской торговли. Кроме то
го, автор соглашался с теорией Маккиндера о Хартленде, но развил ее и сформулиро
вал новое понятие — Римленд.

Вклад Николаса Спайкмена в развитие теории международных отношений 
и в международные исследования неоценим. В 1930-е и 1940-е годы геополитика 
в США развивалась не очень активно, потому что эта сфера науки ассоциировалась 
с Гитлером, Карлом Хаусхофером и немецким экспансионизмом34. Спайкмен был од
ним из немногих в США, кто проводил геополитические исследования. Его теоретиче
ские выводы оказались удивительно точными: как Спайкмен и предсказывал. Япония 
оказалась ближайшим союзником США, в то время как Китай, наоборот, стал соперни
ком. Мир действительно разделся на два лагеря, и в какой-то степени это было проти
востояние «моря и суши».

Кроме того, его теории стали основой для разработки исследований в данной 
области для многих ученых35. Сам Спайкмен, к сожалению, прожил очень короткую 
жизнь и не успел полностью развить свои идеи. Тем не менее он внес большой вклад 
в разработку внешнеполитической стратегии США после Второй мировой войны. 
Многие авторы отмечают, что его теории повлияли на политику Соединенных Штатов 
во время холодной войны36.

В отличие от того же Мэхэна, Спайкмен никогда не занимал государственных 
постов, он был исключительно теоретиком. Тем не менее его работы широко обсужда
лись не только в научных, но и в правительственных кругах. Не все соглашались с его 
идеями, кто-то считал, что они слитком смелые или неправдоподобные, но знакомы 
с работами автора были очень многие37. Во время Второй мировой войны монографию
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Спайкмена «Американская стратегия...» читало больше людей, чем какую бы то ни 
было другую книгу по международной проблематике38. Именно эта работа стала пово
ротным моментом в развитии американских взглядов на международные отношения 
и мировую политику. Она ознаменовала переход США к открытой политике экспансии 
и доминирования на мировой арене. Кроме того, в монографии отразился переход 
от идеалистических к более реалистичным и прагматичным взглядам на мировую по
литику. Можно сказать, что Спайкмен «не был автором политики сдерживания, но был 
ее вдохновителем»'’9.

Теории Джорджа Ф. Кеннана
Если Николаса Спайкмена называют «крестным отцом политики сдерживания», 

то Джордж Ф. Кеннан был ее создателем40.
Кеннан, как известно, знал русский язык, и долгое время занимал различные ди

пломатические посты в СССР. Начинал он с должности переводчика (1933 г.), затем был 
первым секретарем посольства США в СССР (1934—1938 гт.), советником посольства 
(1945-1946 гг.), а затем и послом (1952 г.). Кроме того, Кеннан с 1947 по 1949 г. занимал 
должность главы отдела Государственного департамента США по планированию внеш
ней политики и сыграл свою роль в разработке внешнеполитической стратегии США.

Свои взгляды на развитие международных отношений и рекомендации прави
тельству США Кеннан изложил в двух известных документах — так называемой длин
ной телеграмме (ТЬе Ьоп§ Те1е§тат, 1946 г.) и в статье «Истоки советского поведения» 
(ТЬе X АП1с1е ог ТЬе Зоигсез оГ8оУ1еГ Сопбис(, 1947 г.). Для сдерживания СССР Кеннан 
предложил путь создания военных баз в непосредственной близости к территории Со
ветского Союза41. Кеннан отмечал, что правительство США должно сдерживать агрес
сию и экспансию СССР, его взгляды легли в основу доктрины Трумэна и плана Мар
шалла. Доктрина Трумэна предполагала финансовую помощь государствам, на терри
тории которых США впоследствии создавали военные базы, в том числе и Японии. 
Она фактически явилась провозглашением политики сдерживания. Несмотря на то, что 
идеи Кеннана касались преимущественно политики в отношении СССР, они косвенно 
затрагивали и Японию. Именно Япония стала одним из основных форпостов США, 
главным партнером в Тихоокеанском регионе и важнейшей частью политики сдержи
вания в Азии. Кеннан принимал непосредственное участие в разработке оккупацион
ной политики США в Японии.

В 1948 г. Кеннан прибыл в Японию на встречу с главнокомандующим оккупа
ционными войсками Дугласом Макартуром (1880-1964 гг.). Кеннан лично передал 
японскому правительству требования Вашингтона о необходимости нового курса 
в японской политике.

В самом начале оккупации проводилась политика разукрупнения крупных конг
ломератов (дзайбацу), владеющих основными сферами японской экономики. Кеннан был 
убежден, что «либеральные программы Макартура разрушают экономику и ставят Япо
нию под удар внутренней подрывной деятельности левых сил»42. По настоянию Кеннана 
оккупационной администрацией был создан совет по пересмотру Закона о разукрупне
нии (то есть о пересмотре политики децентрализации). В итоге список японских компа
ний, которые подлежали реорганизации и раздроблению, сократился с 325 до 9.

Эти меры также можно рассматривать как часть политики сдерживания. Если 
1948—1949 гг. американское правительство надеялось использовать Китай как основ

ного союзника в регионе, а Японию— максимально ослабить и демилитаризовать, 
то с усилением коммунистических сил в Китае эти надежды не оправдались. После при
езда Дж. Кеннана в Японию произошел переход к новой политике по отношению к Япо- 
нии ИМенно она стала рассматриваться как главный партнер США на Тихом океане.
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Несмотря на многие трансформации во внешней политике США в отношении 
АТР, наследие Альфреда Мэхэна, Николаса Спайкмена и Джорджа Кеннана продолжает 
работать в политике США. Провозглашенные ими идеи — поддержание статуса великой 
морской державы, попытки установления свободной торговли в Азии, создание блоков 
и сдерживание таких государств, как Россия и Китай, а также сотрудничество с Японией 
и контроль над военным и политическим развитием этой страны остаются неизменными 
во внешней политике США.

Начиная с американо-испанской войны 1898 года, которая сделала США мор
ской державой и гегемоном в АТР, тезисы А. Мэхэна, Н. Спайкмена и Дж. Кеннана плот
но вошли в американский внешнеполитический дискурс. Более того, несмотря на раз
личные попытки ревизии данных установок, например, попытки поддержать Гоминьдан 
в Китае в период администраций Ф. Рузвельта и Г. Трумэна, или усилить военное сотруд
ничество с Индонезией в период администрации Б. Обамы, или изменение позиции 
по ситуации на Корейском полуострове в период администрации Д. Трампа не привели 
к дестабилизации политики США в отношении Японии. Именно поэтому можно гово
рить о фундаментальном характере данных теорий.

Они во многом объясняют современную политику США в отношении КНР (раз
вернувшаяся торговая война), а также политику в отношении России, например, попытки 
сдерживания России, в том числе с помощью военных баз на территории Японии.
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Элементы традиционной китайской идеологии 
в современном идеологическом курсе КПК 

л

После назначения Си Цзиньпина генеральным секретарем КПК на XVIII съезде 
партии в 2012 г. китайские власти все чаще обращаются к идеям древнекитайских мыс
лителей. Участились упоминания конфуцианских установок и понятий в выступлениях 
Си Цзиньпина1: он регулярно прибегает к прямому и непрямому цитированию конфуци
анских доктринальных трудов, говоря о ценностях и принципах китайской нации2, 
а идеи, о которых говорит Си, берут начало в концепциях жу-цзя3 и других традицион
ных китайских учений.

В таком цитировании некоторые исследователи видят попытку поиска собствен
ной модели общественного устройства, которая должна помочь преодолеть ценностный 
кризис, вызванный проводимыми в Китае реформами4. Действительно, после 2012 г. Си 
Цзиньпин стремится придать Конфуцию образ прародителя китайской культуры5. При
влекательность конфуцианского (как, впрочем, и других) традиционного учения состоит 
в том, что оно является аутентичной китайской разработкой, и это позволяет использо
вать его как мощный пропагандистский инструмент. Такая стратегия сочетается с идеей 
«китайской мечты о возрождении китайской нации», ведь в бытовом восприятии учение 
жу-цзя синонимично всей китайской цивилизации.

Однако заимствования из традиционной китайской идеологии, которая формиро
валась на базе древнекитайских духовных учений, имели место еще до провозглашения
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КНР. Началом этой практики можно считать старт процесса «китаизации марксизма»6. 
Этот проект являлся попыткой представить используемые КПК идеологию и социальные 
идеалы как традиционные, имеющие свою национальную специфику7. Такой подход 
подкреплялся тезисом о том, что на протяжении тысячелетий исторический процесс 
в Китае происходил согласно определенным законам, характеризовался рядом нацио
нальных особенностей и создал множество культурных ценностей, и теперь коммунисты 
должны обобщить прошлое от Конфуция до Сунь Ятсена8.

КПК на протяжении многих лет9 занимается реабилитацией конфуцианских 
идей, используя ценности традиционной культуры как вспомогательное средство для 
поддержки курса КПК населением10, но после 2012 г. этот процесс ускорился. При этом 
понимание древних идей и концептов меняется: на восприятие духовной культуры Китая 
влияет новый социальный контекст, и процесс заимствования элементов традиционной 
китайской идеологии сопряжен с их обновлением11. Изучение специфической синтезиро
ванной идеологической платформы, сформировавшейся к настоящему времени, позволит 
выявить основные векторы современного идеологического курса КПК.

Важным заимствованием является понятие сяокан (среднезажиточное общест
во), вновь введенное в политический дискурс Дэн Сяопином в 1979 г. После 2012 г. сяо
кан было включено в «китайскую мечту» и сохранило позиции одного из опорных эле
ментов действующего идеологического курса. В рамках последнего сяокан — программа 
по улучшению благосостояния общества и идеологический инструмент, однако само по
нятие имеет большое количество определений. Сейчас, когда происходят серьезные 
сдвиги в идеологической платформе КПК, необходимо обратиться к философской трак
товке концепции сяокан для более полного понимания его современного значения.

Согласно канону «Ли цзи», сяокан — общество, где долг (и) и ритуал (ли) явля
ются основными ориентирами. Вместе с категориями человеколюбие (жэнь), доверие 
(синь) и уступчивость (жан) они должны позиционироваться как нормы поведения в об
ществе сяокан. В «Ли цзи» сяокан предстает как общество, пришедшее на смену эпохе 
датун (великого единения), когда «действовало Великое дао, Поднебесная принадлежала 
всем». Сяокан трактуется как период, «когда Великое дао уже скрылось, Поднебесная 
принадлежит семьям»12.

Мэн-цзы, в свою очередь, полагал, что истинный правитель — тот, кто даст на
роду возможность заниматься собственным благополучием, не чиня препятствий13. Кро
ме того, Мэн-цзы настаивал на необходимости «гуманного правления» и на значимости 
материального фактора («постоянное имущество» при правильном общественном уст
ройстве) в жизни народа14. При этом он в целом соглашался с тем, что сяокан является 
обществом, которое ушло от наиболее благополучного своего состояния — датун'5.

Новизну в интерпретацию социальных утопий привнесли более поздние конфу
цианцы, в частности Кан Ювэй. Он предполагал, что сяокан является переходным эта
пом на пути к датун'6, то есть «перевернул» ход истории: от периода хаоса к сяокан и за
тем к датун'1.

В контексте социально-политического учения элемент тун означает объедине
ние множества людей в коллектив с четкой иерархией, общими целями и задачами18. По
добный подход к интерпретации древних утопических идей позволяет провести паралле
ли с некоторыми идеологическими установками современной КПК.

Идея «китайской мечты о великом возрождении китайской нации» связана 
с объединением страны, о котором «мечтает несколько поколений китайцев»19. Вели
кое единение может стать новой основой для инте! рационных процессов после по
строения общества сяокан, которое, согласно «двум столетним целям», должно про
изойти в 2021 г. При этом концепция Кан Ювэя была позитивно воспринята Сунь Ятсе
ном и Чан Кайши и принята как дополнительное идеологическое обоснование полити
ки Гоминьдана и Китайской республики. Если КПК утвердит сяокан как модель пере-
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ходного общества в соответствии с идеями Кан Ювэя, то Тайвань будет лишен идеоло
гических обоснований считаться независимым государством, и это станет предпосыл
кой для объединения Китая.

Сейчас в вопросе объединения Китая используется политика «одна страна — 
два строя»20, но сама эта идея относится к «китайской мечте»: КНР использует все воз
можные формы влияния для того, чтобы на легальных основаниях выйти за пределы су
ществующих фактических границ и потенциально вернуть свои владения21.

Важным элементом современного идеологического курса КПК является борьба 
с коррупцией. На открытии XVIII съезда КПК Ху Цзиньтао говорил о том, что рост кор
рупции подрывает развитие страны и может стоить Китаю государственности ~. 
Си Цзиньпин также заявил о «нулевой терпимости» к коррупции и отметил бесконеч
ность борьбы с ней23. Принципы, которые вкладываются в представление о «правиль
ном» чиновнике, соотносятся с конфуцианской идеей о цзюнь цзы.

Благородный (или «совершенный») муж цзюнь цзы является неотъемлемой ча
стью обществ сяокан и датун. Этот концепт — норматив личности, который изначаль
но был соотнесен с правителем и представителями социальных верхов, а затем распро
странен на всех людей, следующих конфуцианской добродетели2’. Цзюнь цзы противо
поставлен «маленькому (ничтожному) человеку» (сяо жэнь) и подчинен совершенно
мудрому шэн, а также придерживается пути (дао). Согласно традиционным представ
лениям, благородный муж является «патриотом» и служит правителю и государству, 
что коррелирует с представлениями о «правильном» чиновнике25. Развернутая анти
коррупционная кампания, обладающая явным идеологическим подтекстом, которая це
ленаправленно очищает всю вертикаль власти26 от неблагонадежных и порочащих го
сударство служащих, подтверждает эту установку. При этом опора на должное испол
нение своих обязанностей и соблюдение законов чиновниками укрепляется пропаган
дой традиционных ценностей.

Использование идеи о цзюнь цзы также возможно в контексте идеологического 
воспитания населения, где происходит ретрансляция идеала общественного поведения, 
заключенного в «благородном муже», на обычных граждан. Правомочность использо
вания воспитательного инструмента подтверждается трактовкой сяокан, в рамках кото
рого предполагается распространение и популяризация образования в целях общест
венного благополучия. При этом образование, основанное на текстах традиционных 
учений, должно способствовать пропаганде «правильных», с точки зрения КПК, цен
ностей. Влияние подобного подхода на действующий идеологический курс заметно по 
призыву Си Цзиньпина возрождать традиционную культуру в государственных дет
ских садах и школах27.

Сейчас в КНР популярны методики28, которые включают в себя чтение и запоми
нание детьми китайской классики. Это должно помочь привить детям традиционные 
ценности и улучшить учебные способности, даже если сейчас они еще не понимают 
смысла текстов. Также традиционные учения популяризуются через СМИ, что способст
вует усилению их позиций среди населения. Идея пропаганды традиционной культуры 
являются элементом «китайской мечты» о «богатом и сильном» Китае29, где под «богат
ством» подразумевается в т.ч. духовная сторона, а под «силой»— и уровень экономиче
ского развития, и достижения в области культуры, науки, образования30.

Определение КНР как сильного государства неразрывно связано с вопросом 
соблюдения законодательства. Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК отметил, что партия 
должна «следить за тем, чтобы буква закона непреложно соблюдалась. Никому не по
зволено ставить себя над законом»31. Жесткое подчинение законодательству и принци
пы равенства в контексте традиционных китайских учений напрямую связаны с легиз- 
мом (фа цзя).
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Учение лесистое предполагало создание сильного централизованного государ
ства на основе законов, строгого контроля над их исполнением и беспрекословном под
чинении общества обладающему всей полнотой власти правителю32. Подобные методы 
управления неприемлемы для нынешнего китайского руководства, поэтому открытое 
включение доктрины легистов в идейный базис КПК невозможно. Тем не менее, ис
пользование некоторых идей легистов вполне допустимо. Например, положение 
о правлении на стыке авторитаризма и тоталитаризма'3 подходит под описание полити
ки нынешних властей КНР, а «чистый вариант» легизма схож с методами руководства 
Мао Цзэдуна в период Культурной революции 1966-1976 гг. Сейчас осуществляется не 
такой жесткий контроль над населением, однако периодически происходят своеобраз
ные «чистки». В данном вопросе есть несколько аспектов, каждый из которых заслу
живает отдельного внимания.

Во-первых, необходимо упомянуть цензуру в сети Интернет. На все поисковые 
системы, работающие в китайском сегменте Сети, распространяются правила фильтра
ции поисковой выдачи по ряду ключевых запросов, и после 2012 г. список запрещенных 
сайтов только дополняется. При этом для граждан КНР создано множество ресурсов-ана
логов западных сервисов и платформ, которые принадлежат компаниям из КНР и распо
ложены на китайских серверах. Важно, что цензурируются те сообщения, которые могут 
дать повод для массовых политических выступлений, паники или вызвать политическое 
движение (в т.ч. виртуальное)"3. Но в спокойной информационной ситуации критика чи
новников и явлений общественно-политической жизни не возбраняется. Более того, пуб
ликации такого рода китайское правительство воспринимает как один из элементов «об
ратной связи» для управления страной35. Такой подход соответствует призывам, пред
ставленными в тексте «Постановления ЦК КПК относительно некоторых важных вопро
сов всестороннего углубления реформ» (принято 3-м пленумом ЦК КПК 18-го созыва 
12 ноября 2013 г.)36.

Во-вторых, с 2012 г. серьезным изменениям подверглись правила съемок телесе
риалов и игровых фильмов. Был запрещен ряд тем, и этот список регулярно обновляется. 
В 2016 г. запретили к показу сцены насилия и сцены, которые могут очернить семейные 
отношения3'; в список также входят демонстрация курения, распития спиртного, одежды 
непристойного характера38, а с 2018 г.— некоторые элементы внешнего вида39. Таким 
образом, КПК под лозунгом «борьбы за сохранность нации» стала контролировать куль
турные феномены, связанные с широкой и восприимчивой аудиторией40.

Важным элементом контроля над обществом является введение системы соци
ального кредита, инициированное властями КНР в 2014 г.41. Эта система должна охва
тить все общество: с ее помощью всем действиям граждан КНР и китайских компаний 
будет даваться оценка в соответствии с несколькими параметрами. Есть прецеденты, свя
занные с ограничением доступа граждан, обладающих низким социальным рейтингом, 
к определенным услугам42. Однако до сих пор неясно, насколько жизнеспособна система 
такого рода и в каком именно виде она продолжит функционировать.

Подобные ужесточения законов и общая тенденция к тоталитарному правле
нию могут служить сигналом о негативных сдвигах в идеологическом курсе КПК. 
Впрочем, это не связано с укреплением идей собственно фа цзя: после падения импе
рии Цинь произошел синтез конфуцианства и легизма, что привело к «смягчению» не
которых положений второго учения. Слияние двух идейных парадигм было необходи
мо для сохранности нового конфуцианского государства: предложенные легистами ме
тоды управления и государственные институты следовало сочетать с уважением к тра
дициям . В период с 1949 по 1976 г. уже наблюдалась склонность к милитаризму в по
пытке создать сильное государство, что способствовало укреплению связи между дву
мя идейными течениями. Таким образом, курс современной КПК на восстановление
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некоторых положений конфуцианства может привести к реставрации идей легистов 
в рамках синтезированной традиции.

Современное китайское общество демонстрирует скорее капиталистический, 
а не коммунистический уклад44, что противоречит принятым идеологическим установ
кам. Китайские исследователи утверждают, что это связано с построением общества 
сяокан: в ситуации, когда в стране имеются бедные, социализм отсутствует; он будет 
достигнут, когда реализуется идея о всеобщей средней зажиточности и можно будет 
точно сказать, что есть социализм, а что — капитализм; до этого времени говорить 
о разделении этих понятий и разделении этих типов обществ невозможно45. При этом 
видение картины «будущего социалистического общества» будет неполным без рас
смотрения идей школы моистов.

Монеты во главе с Мо-цзы вызывали интерес прежде всего у советских исследо
вателей, которые трактовали это учение как протосоциалистическое, а самих моистов 
представляли защитниками зарождающегося рабочего и крестьянского класса"6, однако 
это учение не очень известно. Вероятно, это вызвано целым рядом факторов: во-первых, 
конфуцианское учение куда более известно и понятно носителям собственно конфуциан
ской (а не моистской) традиции; во-вторых, уже были приняты конфуцианские термины 
и положения, представленные как собственная разработка КПК; в-третьих, моизм пропа
гандировал идеи уравнительности на низшем уровне, то есть отрицал устремление 
к процветанию и зажиточность.

Учение моистов, к которому обращался Си Цзиньпин на ряде встреч47, повлияло 
на некоторые положения «китайской мечты», в частности, на ее основную трактовку: 
«мечта всех» состоит из многих «малых мечтаний»48, и это коррелирует с идеями школы, 
которая не пыталась нивелировать значение отдельной личности, растворив предпочте
ния и желания индивидуума в общих потребностях и необходимости.

Идея «всеобщей любви и взаимной пользы» (цзянь ай сян ли) подразумевает 
пользу не для отдельного человека, а для каждого из людей, и одновременно является 
и отражением этого принципа, и его критерием. То есть отдельный человек должен гу
манно относиться ко всем остальным, соблюдая принцип, установленный Небом 
(тянь). Если этот человек пожелает что-либо, то Небо исполнит это желание, таким 
образом показывая человеку, что тот верно исполняет предписанные принципы. В ре
зультате формируется круг событий: исполнение принципа ради вознаграждения — 
вознаграждение для выполнения принципа — исполнение принципа ради вознагражде
ния и т.д. Таким образом, причиной добродетельных поступков являются желания че
ловека, критерием этих поступков — «взаимная польза»44. Схожие механизмы присут
ствуют в «китайской мечте»: каждый человек, желая что-либо, должен заботиться 
об общем благе, и если он приносит пользу обществу, то может рассчитывать на некое 
вознаграждение. Этот внешне меркантильный подход подразумевает пользу прежде 
всего для людей в целом, но не для индивидуума.

Из идеи «взаимной выгоды» выводится представление о справедливом правле
нии, которое, по мнению Мо-цзы, не могло быть установлено из-за существовавшей сис
темы замещения должностей и получения рангов. Мыслитель предлагал назначать 
на должности людей, учитывая только их способности и моральные качества, а не соци
альное положение. Схожий меритократический подход сейчас успешно применяется 
в КНР50. Однако достаточных оснований полагать, что это является заслугой моистов, 
нет: эта концепция не уникальна сама по себе.

Любопытна моистская критика в отношении чиновников, которые тратят полу
ченные от налогов средства на обряды (лк), в то время как простой люд страдает51. 
С точки зрения моистов, правитель и чиновники должны полностью соответствовать 
единому критерию нравственности, так как они являются поведенческим образцом52. 
Подобные «призывы к скромности в верхах» коррелируют с «восемью положениями
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по улучшению рабочего стиля», которые были приняты для сокращения «отрыва» КПК 
от рядовых китайцев53. Позже нормы поведения были ужесточены: новый стиль рабо
ты был назван «три строгости» (к себе, в исполнении полномочий, в самодисципли
не)54. Таким образом, в моистских доктринах можно обнаружить отсылки к современ
ным партийным установкам.

Можно заключить, что использование элементов традиционной китайской идео
логии в виде отсылок, упоминаний, явного или неявного цитирования идей различных 
учений, категорий и ценностных ориентиров в речах и постановлениях членов КПК по
сле 2012 г. встречаются все чаше. Регулярно звучат призывы к внедрению в систему вос
питания и обучения древнекитайских канонических текстов. Следует отметить, что при 
формировании идеологем используются не только конфуцианские идеи, но и разработки 
других учений, которые также являются элементами общей конфуцианской традиции, 
так как берут начало в одном культурном ареале.

При этом практика обращения КПК к традиционным учениям нередко встреча
ется с критикой в трудах некоторых исследователей. Они обращают внимание на то, что 
конфуцианские установки могут в значительной степени затормозить развитие КНР55. 
Однако многие заимствования нужно рассматривать в контексте идеологической плат
формы КПК и интерпретировать как политические инструменты, но не как попытку ис
пользовать традиционные установки в современном мире.

Идеи традиционных учений играют роль важного пропагандистского инстру
мента и гармонично встроены в текущую идеологическую повестку КПК. С осторож
ностью можно предположить, что руководство КПК пытается связать легитимность 
собственной власти с древней идейной традицией. Фактически появляются конструк
ты, утверждающие возможность реализации «утопических проектов» благодаря руко
водящей роли КПК.
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О гражданско-правовых аспектах модернизации 
Тайваня

Статья содержит краткую характеристику истории становления и развития, со
временного состояния гражданского права Тайваня в контексте модернизации 
общества и экономики острова. Специально рассматривается тема вещно-право- 
вых отношений. Анализируются общие принципы вещного права страны, со
стояние института собственности, узуфруктные права (суперфиций, агрокуль
турное право, сервитут, право Дянь), обеспечительные права (ипотека, залог, 
удержание), владение. Анализ структуры и эволюции вещно-правовых институ
тов раскрывает некоторые особенности процесса модернизации Тайваня в про
шлом и настоящем.
Ключевые слова: Тайвань, Китайская Республика, Гражданский кодекс, вещное 
право, собственность, обеспечительные права, .модернизация.
ОО1: 10.31857/8013128120005305-6

Российская наука и общество держат Тайвань в поле своего постоянного вни
мания. Свидетельством тому является ряд современных глубоких российских исследо
ваний процессов модернизации Тайваня. Общий исторический анализ модернизации 
Тайваня можно найти в работах А.В. Лукина, М.В. Иванова, В.Г. Бурова, В.Ц. Голова
чева, Л.М. Гудошникова1.

Пониманию процессов модернизации Тайваня должен послужить и анализ эво
люции гражданско-правовых отношений в этой стране, особенно ее институтов, отноше
ний в сфере вещного права.

Гражданский кодекс Китайской Республики2 был принят еще на континенте. Он 
вступал в действие (по частям) в 1929-1930 гг. и позже неоднократно редактировался. 
Данный Кодекс и поныне является основным документом, регулирующим все частно
правовые отношения в обществе. Он выстроен по системе континентального европей
ского права, заимствует основные подходы и принципы законодательства Германии и 
Швейцарии. Кодекс содержит пять частей. Первая часть излагает общие принципы 
(практически касающиеся главным образом вопросов собственности и долгов). Вторая
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часть трактует обязательственное право (контракты, деликты3, незаконное обогащение). 
Третья — вещное право. Четвертая и пятая части — вопросы семьи и наследования соот
ветственно. Гражданский кодекс Китайской Республики действует на Тайване и поныне, 
хотя он несколько раз подвергался ревизии (Общие принципы — в 1982 г., Обязательст
ва — в 1999 г. Последняя ревизия вещного права — в 2010 г.).

К концу 1980-х годов Тайвань добился качественно нового состояния: высоко
развитая экономика, успешно вписавшаяся в мировой рынок, значительные финансовые, 
интеллектуальные и технологические ресурсы, обширные предпринимательские слои и 
хорошо образованное население. Этот путь был проделан под опекой авторитарного ре
жима, проводившего патерналистскую, протекционистскую политику и решавшего об
щенациональные задачи модернизации. В итоге Тайвань подошел к новому этапу исто
рического развития, который следует характеризовать как общество развитого промыш
ленного капитализма.

С 1987 г. авторитарный режим военного правления завершается. В литературе 
распространена характеристика смысла и содержания нового исторического этапа разви
тия этой страны как «переход от диктатуры к демократии». На наш взгляд, подобная ха
рактеристика рассматривает феномен модернизации слишком узко, в «плоскостном», из
лишне политизированном ракурсе. Более правильно говорить о становлении «двухколей
ной модели» экономического и социально-политического развития, при которой сосуще
ствуют, взаимодействуют и соперничают два основных полюса власти и общества — 
элитный и общегражданский.

Слаборазвитое общество, как правило, консолидирует свои силы для решения 
общенациональных задач и преодоления препятствий его развитию, находимых во внеш
ней для общества среде. Но с победой над внешними трудностями и препятствиями в ус
пешном и развитом обществе наступает эпоха внутренней дифференциации, когда источ
ником развития становится внутренняя диалектика — соперничество и взаимодействие 
внутренних сил общества: фокус его «борьбы за жизнь» перемещается извне внутрь са
мого общества, теперь внутренняя борьба толкает общество вперед, становится источни
ком саморазвития.

В новых условиях в адрес Гоминьдана все сильнее зазвучали обвинения в «дик
татуре» и требования «демократии». Сформировавшиеся новые слои предпринимателей, 
мелких и средних, потребовали расширения своей доли в бизнесе и доходах, доступа 
к государственным ресурсам, ограничения власти олигархии и пресечения сращивания 
ее с властью. Обширный средний класс и предпринимательские круги сформулировали 
свои политические идеи и программы, потребовав выборности и ответственности власти 
перед народом, перестройки многих политических и административных структур.

Обострилась и ранее скрытая, отложенная проблема — этнополитическая 
идентификация народа Тайваня: проявилось соперничество между «континентальны
ми», «пришлыми» вайшэн жэнь (т.е. ханьцами, прибывшими с континента вместе с го
миньдановской армией, так называемыми Маш1апс1ег8) и так называемыми коренными/ 
местными бэньшэн жэнь (хокло и хакка, т.е. ханьцы, поселившиеся на острове еще до 
1949 г., до гоминьдановского «нашествия», плюс аборигенные племена аустронезий- 
ской группы). «Континентальные» китайцы в силу их связи с Гоминьданом представ
ляли собой некоторую элитарную прослойку тайваньского общества, доминировавшую 
в структурах власти и бизнеса.

Помимо успехов в экономическом и социальном развитии, радикально поменя
лось и международное окружение Тайваня. Продолжение прежнего антикоммунистиче
ского курса теряло смысл, открывались новые перспективы и возможности.
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Таким образом, само понятие модернизации обрело новое содержание в новых 
условиях — теперь это феномены высокоразвитого капиталистического промышленного 
общества, развивающегося за счет сил внутренней диалектики. движущегося путем стра
тегии «двухколейного развития», где «диктатура» и «демократия» — это два полюса од
ного социального механизма, полюса элитарного и общегражданского. При этом элитар
ные сшы Тайваня объединяются вокруг Гоминьдана, они образуют политическую коали
цию, условно именуемую «синие». Их оппоненты собираются под лозунгами Демокра
тической прогрессивной партии (ДПП) — «зеленая» коалиция.

Разумеется, как всякие схемы, и эта схема приблизительна и условна. Недавно 
(май 2018 г.) в Тайбэе автору довелось спросить тайваньского ученого-социолога: 
«Верно ли мнение, что ДПП — это партия либерализма, “партия богатых", а Гоминь
дан — партия социал-демократического типа?». Он возразил: «Нет. "партия богатых" 
у нас — это Гоминьдан, а “партия за народ” — это ДПП. Но последнее время они ста
ли почти одинаковыми».

Огромные перемены происходят и в сфере законодательного регулирования 
жизни общества. Диктатура мало нуждается в законодательстве, но в условиях либе
рального политического режима право становится важнейшим инструментом государ
ственного управления.

Ранее Гражданский кодекс (ГК) страны практически не подвергался ревизиям, 
но на новом этапе тайваньские законодатели активно взялись его совершенствовать. 
Одновременно в процесс законотворчества вступают Суды Тайваня: опираясь на свою 
судебную практику; они начали создавать важные судебные прецеденты, давать ком
ментарии к законам.

История и хронология формирования Гражданского кодекса Тайваня (ГКТ) 
вкратце таковы. Глава 1: «Общие принципы», принята 23 мая 1929 г. Редактировалась: 
4 января 1982 г., 23 мая 2008 г., 10 июня 2015 г. Глава 2: «Обязательства», принята 22 но
ября 1929 г. Пересматривалась: 21 апреля 1999 г., 26 апреля 2000 г.. 30 декабря 2009 г., 
26 мая 2010 г. (наиболее важные ревизии — в 1999 г. и в 2009 г. — статьи 687, 708). Гла
ва 3: «Вещное право», принята 30 ноября 1929 г. Редактировалась: 16 января 1995 г., 
28 марта 2007 г., 23 января 2009 г., 3 февраля 2010 г., ревизия ст.805-13 июня 2012 г. 
(Наиболее важные ревизии— в 1995 г. статья 942; в 2007 г.— право гарантий; 
в 2009 г.— Общие принципы и Право собственности; 2010 г.— право пользования/ 
узуфрукт и владение; 2012 г. — статья 805). Глава 4: «Семья», принята 26 декабря 1930 г. 
Ревизовалась: 3 июня 1985 г., 25 сентября 1996 г., 17 июня 1998 г„ 21 апреля 1999 г., 
19 января 2000 г., 26 июня 2002 г., 23 мая 2007 г., 9 января 2008 г.. 23 мая 2008 г., 29 апре
ля 2009 г., 30 декабря 2009 г., 27 января 2010 г., 19 мая 2010 г, 26 декабря 2012 г., 11 де
кабря 2013 г., 29 января 2014 г„ 14 января 2015 г. (Основные ревизии— в 1985 г.; 
2009 г. — статьи 1131, 1133; 2010 г. — статьи 1118, 1059; 2012 г, — статья 1030; исключе
ны статьи 1009-1011). Глава 5: «Наследование», принята 26 декабря 1930 г. Ревизова
лась: 3 июня 1985 г., 2 января 2008 г., 10 июня 2009 г., 30 декабря 2009 г., 29 января 
2014 г., 14 января 2015 г. (Основные ревизии — в 2007-2010 гг.).

Важнейшая область гражданского строя общества, частноправовых отноше
ний — это вещное право. Вещное право оформляет и регулирует отношения правообла
дателей с объектами права — имуществом различного вида (недвижимое, движимое).

«Вещное право» (нпдиап-/а, т Кет. Третья часть Гражданского кодекса 
Китайской Республики), действующее ныне на Тайване, функционирует уже почти 90 лет.

Структура части «Вещное право» ГКТ включает на сегодня 10 глав: Общие 
принципы, Собственность, Суперфиции, Агрокультурное право, Сервитуты, Ипотека,
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Залоги, Право Дянь (аренда), Удержание, Владение, Часть и посвящена изложению 
и разъяснению этих фундаментальных институтов, прав.

Профессор Чан Юнь-чен (Академия Снимка) проделал скрупулезный анализ 
процесса ревизии, его движущих сил и концептуальных источников. Он показал, что 
«с самого начала совершенствование Вещного права было скорее любимым проектом 
правовых элит для доктринальных и других практических нужд, нежели вызывалось 
требованиями гражданского общества или делового мира»4. Фактически ведущей кон
цептуальной силой пересмотра части ГК выступили ученые-профессора и судьи, особен
но первые, влияние бизнес-сектора мало заметно.

Реформы вещного права Тайваня представляют собой «реформы сверху», а не 
«снизу». Данное обстоятельство обнажает характерную черту модернизации и демокра
тизации Тайваня на современном этапе.

Первая глава «Вещного права» ГКТ посвящена Общим принципам (ст. 757-764).
Во-первых, это установленность законом ()'асНп%-гНиу1), или «законность», «ста- 

тутность» отношений и операций. Ст.575 гласит: «Никакое вещное право не является ус
тановленным, покуда и иначе как не будет обеспечено законами или обычаями». Прин
цип означает, что только законодательная власть может создавать типы вещных прав, 
без собственной законной, «статутной» базы норма права не может быть воспринята.

Во-вторых, принцип публичности. Он обеспечивает безопасность и постоянство 
сделок. Стороны должны совершать вещно-правовые сделки публично. Ст. 758 ГКТ пред
писывает: «Приобретение, создание, утрата или изменение вещных прав реальной собст
венности через правовой акт не имеют силы, пока не совершена регистрация... письмен
ным образом». Ст.651 распространяет данный принцип и на движимое имущество.

В-третьих, принцип «доброго убеждения», «доверия к публичности» ($11апу1- 
зкоигапк, Вопа Пбе). Принцип сформулирован в ст. 801 и 948. Он призван обеспечить дове
рие и законную силу операции регистрации недвижимости при передаче ее третьей сторо
не: регистрация и передача имущества третьей стороне все равно имеет законную силу при 
условии, что третья сторона была в «добром убеждении» относительно законности сделки, 
хотя бы это убеждение и не соответствовало реальному положению дел (если вдруг первая 
передача имущества — от первой ко второй стороне сделки — была незаконной).

Совокупность трех названных принципов раскрывает и обеспечивает принцип 
законности («статутности») вещно-правовых отношений и сделок. Только законодатель
ная власть и закон обеспечивают законную силу вещного права.

Однако ревизия внесла масштабное новшество в данную главу— она смягчила 
принцип «законности», статутности вещного права. А именно, в новой редакции ст. 757 го
ворится, что вещное право может иметь источником не только законы, но и «обычаи».

Нововведение предстает очень многозначительным.
- Норма напоминает исторический опыт Тайваня в период японского колониаль

ного правления (1895-1945 гг.). В период по 1923 г. японские власти управляли местным 
населением, опираясь на местное обычное право, и только с 1923 г. стали повсеместно 
применять гражданский кодекс Японии. В традициях местного населения существовал 
институт общинной собственности на землю. Этот институт оказался и сегодня востре
бованным в деле регулирования государством поземельных отношений в городах.

- Здесь присутствует и политический подтекст. Современный японский исследо
ватель Мияхата Канако, профессор Экономического университета г. Хиросима коммен
тирует данное решение: «Было сформировано вещное право, обладающее индивидуаль
ными особенностями Тайваня»5. Таким образом, она толкует «обычай», объединявший 
общинные традиции землевладения аборигенов с японским колониальным управлением,
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как элемент национальной идентичности тайваньцев. Данная группа населения (абори
генная, «коренные») в политике представлена партией ДПП, именно ДПП выступает хо
датаем их прав и интересов и оппонентом прогоминьдановской элиты. Гоминьдан, пред
ставляющий пришлую элиту и опирающийся в политике преимущественно на «при
шлых», апеллировал к «законности», т.е. к правовым нормам, установленным госаппара
том, освященными толкованиями идейного наследия Сунь Ятсена. Таким образом, кор
ректив «обычай» в роли источника права имплицитно вводит в сферу вещного права эт
нополитический вектор, дихотомию «синей» (Гоминьдан) и «зеленой» (ДПП) коалиций 
и легализует политико-правовые претензии последней.

- Мияхата Канако догадывается и прозрачно намекает, что цели тайваньских за
конодателей были много масштабнее стремления учесть традиции аборигенов. Она пи
шет, что новая правовая ситуация (с включением «обычаев» в источники статутного пра
ва) «стала, учитывая иностранное право, соответствовать международному стандарту», 
«практические взгляды были привлечены в качестве письменной нормы», «стал читае
мым мягкий наклон от формальной законности к практической законности». Оценивая 
смысл и направленность реформы в целом, она констатирует: «Ввели обычное право, 
смягчили применение принципа законного установления вещного права». Отсюда не
трудно догадаться, что ссылки на «международный стандарт» и «практическую закон
ность» указывают на открытие своеобразной «задней двери» для интеграции норм и под
ходов «общего права», распространенного в странах англосаксонской культуры, в право
вую систему Тайваня, принадлежащую к «континентальной системе», на создание про
тивовеса статутному праву.

Легализация «обычая» в качестве источника вещного права подпирает правовые 
предпочтения ДПП: в противовес «континентальной системе» построения законодатель
ства Тайваня ДПП продвигает систему подходов и методов «общего права»— «преце
дентное право» и «изучение дела» (сазе зШбу) вместо закона, первенство юристов и су
дов перед законодательной властью государства.

«Обычай» в тексте ГК означает, таким образом, и введение в систему вещного 
права Тайваня нового правового вектора — конвергенция в направлении «общего права». 
Это еще один вектор дискуссий между Гоминьданом и ДПП.

Так, в источниках вещного права ГКТ сформирован дуализм правовой системы, 
являющийся элементом дуализма современной правовой и политической системы Тайваня.

Главенствующий институт вещного права— Собственность (аиоуои-диап, 
О\упсгз1нр, РгореНу). Ей посвящена Вторая глава части Вещного права.

Собственность — полный титул права на реальное или персональное имущество. 
Она отличается от Владения, которое представляет собой факт, реальное господство над 
вещью. Тайваньский ГК четко отличает и противопоставляет собственность и владение.

Основным объектом права собственности служат земля и строения. Они, как 
правило, являются раздельными вещами и часто принадлежат различным лицам. Движи
мое имущество — в меньшей степени.

Титул реальной собственности может быть передан юридически только через 
систему регистрации земли. В стране принята система регистрации Торренса. Картогра
фированием Тайваня занимается Департамент земельной администрации Министерства 
внутренних дел.

Общая площадь территории острова — свыше 36 197 кв км, обмер и регистра
ция завершены в отношении 18 900 кв. км. В государственной собственности находит
ся 3,6 тыс. кв км, обмерено среди них 19%, не охваченное обмером и регистрацией  
это принадлежащие государству леса и охраняемые угодья. Государственные земли
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учитываются и регистрируются согласно Закону о государственном имуществе (ст. 7) 
и Закону о земле (ст. 52)6.

Земля и права на нее по-прежнему находятся в сфере внимания властей Тайваня. 
Конституция страны (ст. 143) гласит: «Вся земля на территории Китайской Республики 
принадлежит всей совокупности народа. Частная собственность на землю, полученная 
народом в соответствии с законом, защищается и ограничивается по закону».

С целью обеспечить эффективное землепользование власти осуществляют по
степенную приватизацию земли. Органы управления государственным имуществом в на
стоящее время активно продвигают дело эксплуатации земель, не находящих обществен
ного использования; это включает обмен государственных земель не общественного ис
пользования с частными землями, ослабление ограничений на продажу государственных 
земель не общественного использования; также развивают и реформируют суперфициар- 
ное использование земель, внедряют систему трастового управления этими землями.

Регистрация строений на Тайване — добровольная, по усмотрению собственника. 
Строители собственных домов могут просто не справиться с регистрацией (когда здание не 
соответствует нормативам) или ограничивают свои интересы просто сдачей здания в арен
ду ради получения прибыли. Многие девелоперы (застройщики) избегают регистрации 
зданий. Такие здания на Тайване называют «нелегальные здания» (в КНР — «малая собст
венность»). Их разыскивает налоговая инспекция, чтобы поставить на учет в налоговом ве
домстве и взимать налоги. Много проблем с ними и у судов, поскольку здания продаются 
из рук в руки, нет никакой регистрации и сопровождающей документации. Поэтому Вер
ховный суд Тайваня даже был вынужден с 1950-х годов изобрести новый тип прав собст
венности — «фактическое право отчуждения» (бе-Гасю сНзроза! п^Ь!).

Существуют различные пути приобретения прав собственности на имущество. 
Помимо регистрации недвижимости и передачи движимого имущества, значение имеет 
и институт наследования.

Также собственность можно приобрести на основании длительного владения. 
К примеру, ст. 769 ГК предусматривает, что после 20 лет мирного спокойного открытого 
владения недвижимостью без собственника владелец вправе зарегистрировать имущест
во как свою собственность. Ст. 770 сократила срок владения до 10 лет.

Право собственности может возникать и в результате истечения временного сро
ка и изменения прав и обязанностей сторон: например, кредитор не заявил своих претен
зий в срок, и должник получает право отказаться от исполнения обязательств.

Касательно личного имущества. Ст. 802 позволяет приобрести бесхозную собст
венность: «Если кто-либо имеет намерение быть собственником персонального имуще
ства без хозяина, если иное не установлено законами, он получает его в собственность». 
Но правило не относится к утерянным вещам.

Ст. 803 предписывает, что нашедший утерянную вещь обязан незамедлительно 
объявить об этом, сообщить собственнику или информировать полицию, или, наконец, 
учреждение, в котором была найдена вещь. Но если в течение 6 месяцев собственник ве
щи не найдется, то согласно ст. 807 нашедший ее получает право собственности.

Ст. 808 гласит, что если вещь была найдена в чужой земле, то она делится с соб
ственником земли пополам.

Ст. 811: если находка является частью недвижимости, то она принадлежит соб
ственнику недвижимости.

Права, связанные с использованием собственности, вполне традиционны. Собст
венник может пользоваться своим имуществом, извлекать из него доход, отчуждать его, 
исключать доступ к нему других лиц. Собственник вправе требовать от лиц, владеющих
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имуществом без законных оснований, вернуть ему имущество. Он может требовать уст
ранения всех препятствий для его доступа к имуществу, а также устранения риска созда
ния препятствий (ст. 767).

Собственность может иметь форму обшей собственности (зиоуои %опууои, ом/п- 
егзЫр ш соттоп, соттоп ОУ/пегзЫр, со-ОУУпегзЫр).

Общая собственность есть право вещной собственности, когда двое и более 
лиц имеют права собственности в одной вещи, и вступают во взаимоотношения, опосре
дованные этим правом. Их отношения могут варьироваться, и потому нуждаются в опре
делении через договоры.

Это могут быть отношения долевой собственности (/епЫе ^оп^уои, со- 
о\Упег8Ыр, 1епапсу-1п-соттоп) — лица владеют одной вещью пропорционально своей 
доле, а если доля точно не определена, то их права собственности рассматриваются как 
равные (ГКТ, ст. 817-826).

Другим видом является совместная/коллективная собственность (%оп%1оп% 
уопууои, о\Упег8Ыр-1п-сотпюп) — права каждого собственника простираются на всю 
вещь (ГКТ, ст. 827-830). В прежней редакции ГКТ этот вид общей собственности мог 
быть установлен «по закону или договору», в новой редакции он устанавливается «поло
жениями закона, обычаем или юридическим актом» (ст. 827). Установление «по закону’» 
подразумевает, к примеру, наследственное имущество до раздела наследниками, также 
артельное имущество по договору о товариществе, имущество супругов. На основании 
«обычая» — касается храмовых территорий и мест исполнения религиозных обрядов, 
жертвоприношений.

На Тайване «обычай» стал источником общей, коллективной собственности. 
Считается, что этот правовой институт позволяет сегодня реагировать на требования об
щественности, придает необходимуто «эластичность» отношениям собственности в горо
дах Тайваня: «эластичность» востребована ввиду очень высокой плотности населения 
в городах (плотнее даже, чем в Японии). Можно понять, что «обычай» стал мощным ин
струментом вмешательства властей в имущественные частно-правовые отношения.

Квазиобщая собственность (г1ит %оп%уои) — так обозначаются имущественные 
права, возникшие за рамками собственности и опосредованные отношениями, возникаю
щими в связи с застройкой земли, ведением сельского хозяйства, залогами, интеллекту
альной собственностью, обеспечительными правами (ст. 831).

Оценивая характер эволюции института собственности на Тайване, профессор 
Ван Цзэцзянь7 отмечает двуединый процесс. Защита частной собственности по-прежнему 
находится на достаточном уровне, но при этом одновременно развивается и тенденция «со
циализации собственности» (зиоуоидиап зНеИшкиа). Тенденция проявляется многообразно: 
в аспекте частноправовых отношений действует принцип запрета на злоупотребление пра
вами, требование руководствоваться добрыми и честными намерениями. Так, ст. 148 ГКТ 
говорит: «Право не может осуществляться с главной целью нарушения публичных интере
сов или причинения ущерба другим. Право должно осуществляться и долг исполняться 
в соответствии с добрыми намерениями». В аспекте публично-правового регулирования — 
параллельно возрастает влияние системы экологического законодательства на функциони
рование институтов вещного права, ужесточаются экологические требования.

В подтверждение наблюдений профессора Вана можно отметить, что в сфере от
ношений собственности происходит совершенствование института общей собственно
сти, легализация традиционных форм коллективной собственности. Нельзя не замечать и 
прогрессирующий институт квазиобщей собственности, т.е. имущественных отношений,
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подразумевало «право долгосрочной/ вечной

опосредованных застройкой земли, ведением сельского хозяйства, залогами, интеллекту
альной собственностью, обеспечительными правами.

В сумме данные тенденции означают ослабление абсолютного характера вещно
го права и частной собственности, усиление процесса «социализации» собственности. 
Закономерно, что ослабевает связь тайваньского права с традицией германского вещного 
права, с континентальной правовой системой. С другой же стороны, усиливается влия
ние англосаксонского «обычного» права (как известно, в американском праве к «вещам» 
приравниваются даже «деловые интересы»).

Далее. Вещные права делятся на абсолютные (собственность) и ограничен
ные — обусловленные предназначением и временем, т.е. узуфруктные и обеспечитель
ные/ залоговые права.

Узуфрукты/ Права пользования имуществом (удп^у1 хгйдиап, ПзиГтис!)— 
способы использования вещи и получения дохода от нее без изменения существа вещи. 
Основных — четыре.

Нынешний ГК содержит три вида способов использования земли — это супер
фиций, агрикультурное право (или право обработки земли) и сервитут реальной собст
венности. Также узуфруктом является право Дянь, хотя формально ГКТ обосабливает 
ст. 911 (положения о Дянь) от узуфруктов.

Суперфиций (сНвкапщиап, зирегПсюиз, ГКТ ст.832) есть право использовать 
землю другого лица с целью построить здание, а также провести иные работы на участ
ке, т.е. в основном городское использование земли. Он регулируется договором или обы
чаем, и, кроме того, может быть в виде права передан от другого лица. Суперфиций по
хож на договор об аренде/лизинге, но есть существенная разница: суперфиций — это 
вещное право, оно, чтобы вступить в силу, должно быть официально зарегистрировано 
по закону, и тогда оно защищается законом, в то время как права по договору аренды 
опираются всего лишь на договор и могут быть легко пересмотрены.

Суперфиций в новой редакции разделен на «обычный/ общий» (риЮп§ <И- 
.чкап^циап, §епега! зирегбшез. Ст. 832 ГКТ) и «раздельный/ зонированный» (ци/еп 
сНхкап^диап, дтбеб зирегйсюиз. Ст.841-1 ГКТ). Новое понятие «раздельный суперфи
ций» обозначает, что в рамках одного участка земли выделяются три зоны хозяйствова
ния — наземный участок (например, для строения), подземный (например, гаражи), 
и надземный (например, пространство для движения фуникулера). Все три зоны могут 
принадлежать разным субъектам.

Институт суперфиция переживает сложную эволюцию. Его главная функция — 
обеспечивать права на землю для владельцев строений. С одной стороны, институт укре
пляется, вытесняя договоры об аренде земли, ибо аренда является феноменом лишь до
говорного права и может быть сравнительно легко аннулирована, аренда порождает мно
жество конфликтов и тяжб (например, когда сносят здание, собственник которого не име
ет права на землю под ним). Суперфиций дает большую стабильность.

Одновременно, в последние десятилетия заметна тенденция в целом к сокраще
нию использования суперфиция. По данным профессора Ван Цзэцзяня, в так называемой 
зоне Тайминь (Тайвань с включением всех островов) общее число записей о вещно-пра
вовых сделках с суперфициями в официальных регистрационных документах составляло 
в 1995 г. 32 502, а в 2008 г. — только 28 267’.

В 2010 г. было введено «агрокультурное право»/ «право обработки земли» 
(поп&и диап, аепсиИига! п^Ы/ 1еазе т регреШйу). Оно соответствует «эмфитевзису» 
(Етрйу1еи51з) в римском праве. Ранее оно подразумевало «право долгосрочной/ вечной
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аренды земли» для целей ее сельскохозяйственного использования — обрабатывать зем
лю, вести фермерское хозяйство, сажать бамбук и деревья.

После ревизии кодекса 5 января 2010 г. прежнее наименование «право долго
срочной/ вечной аренды» (уоп&Нап диап) заменили на «право обработки земли» (поп^уи 
диап). «Вечный» срок сократили до 20 лет, и некоторые ученые (например, профессор 
Чан Юньчэнь) уже высказываются в духе, что-де «применительно к срокам менее пяти 
лет агрикультурные права показали свою полезность».

Эти преобразования ставят своей целью изживать институт постоянной и долго
срочной аренды, чтобы уменьшить социальные гарантии обществу и активизировать во
влечение земли в рыночные обороты. Правда, и ныне после реформ арендаторы имеют 
право сдавать землю в субаренду (ГКТ, ст. 850-3), что придает реформе несколько дву
смысленный, половинчатый характер.

Сервитут— право использовать чужой земельный участок в интересах функ
ционирования другого, прилегающего участка. Его называют «сервитут недвижимости/ 
реальной собственности» (Ьидоп^сИап^ у(диап, зепчшбе оГгеа! ргорепу, еазетепг). или 
«сервитут земельной собственности» (Лу/ диап, 1апд-Ьа5ес1 зегуйибе). Как правило, сер
витут используется для прохода и доступа на другой участок, организации освещения, 
орошения, проведения телекоммуникаций, обследования и т.д. (ГКТ, ст. 851).

Реформы внесли здесь ряд новшеств. Раньше практиковался сервитут только как 
отношение двух земельных участков. Теперь же отношение обслуживания может быть ус
тановлено между двумя любыми объектами недвижимости — между землей и строением, 
к примеру. Но при этом разрешается только сервитут, следующий за недвижимостью.

Ревизованный ГКТ (ст.799-1, ст.859-4) и Административный акт о совладениях 
(кондоминиум) разрешили застройщикам и резидентам использовать сделки-договорен
ности о вещных правах на недвижимость для совместного управления зданиями и круп
ными кварталами соседской застройки.

Институт сервитута на Тайване был не слишком популярен, но теперь он демон
стрирует энергичный рост.

Право (владения имуществом на условиях) Дянь — (сНапдиап. О1ап). Суть его — 
условно-временная передача имущества, преимущественно недвижимости, земли: пере
дающий имущество получает от получателя вещи обусловленную денежную сумму, а по
лучатель может пользоваться вещью и получать доход, при этом собственник сохраняет 
право выкупа вещи обратно. По истечении срока контракта собственник может выкупить 
имущество, а может отказаться от своего права выкупа, в последнем случае пользователь 
получает имущество в собственность, но при этом должен произвести окончательный 
расчет— оплатить полную остаточную стоимость земли, посчитанную в текущих ценах. 
Реформа постановила, что срок Дянь — не более 30 лет (ГКТ, ст.911-912).

Право Дянь — традиционный институт Тайваня. Он прослеживается в глубь 
до династии Сун. Институт процветал до 1923 г., когда японские власти начали вытеснять 
обычное право Тайваня и заменять его своим ГК (а в японском ГК права Дянь нет). Поэто
му сегодня институт реально сохраняется только в районе Цзиньмэнь (на островах возле 
побережья КНР, напротив г. Сямэнь), где никогда не было японского управления. И цифры 
очень скромны: в 1995 г. — 227 записей, в 2008 г. — 30 записей (профессор Ван).

Власти проводят политику ограничения института аренды, это касается и формы 
Дянь. Тем нс менее в праве этот институт сохранен и даже детально представлен (ГКТ, 
ст. 911-927).

Г КТ оговаривает, что пользователь узуфрукта — узуфруктуарий (будь то супер- 
фнций, агрокультурное право, сервитут, право Дянь) обязан использовать землю в соот-
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928-939, 897-899). Оно также служит для

ветствии с целью учреждения узуфрукта и методами, согласованными в договоре, чтобы 
сохранялось плодородие почвы и природа. В случае нарушения условий пользователем, 
собственник вещного права может расторгнуть договор.

Помимо узуфруктов, ГКТ содержит группу вещных прав, призванных обеспе
чить исполнение должниками их долговых обязательств, — обеспечительные вещные 
права, или залоги. Обеспечительные права подразделяются на две ветви: залог, установ
ленный законом — это Право удержания; другая ветвь — залоги, устанавливаемые дого
вором, это Ипотека и Залог/ Заклад.

Ипотека (сНуа диап, Моп§а§е. ГКТ, ст. 860) — это преимущественное право кре
дитора получить удовлетворение своей претензии за счет дохода от продажи реаль- 
ной/недвижимой собственности (Ьидопскап) должника или третьей стороны, которое 
они предоставили в качестве обеспечения претензии кредитора без передачи владения 
имуществом. Ипотека оформляется договором сторон. При этом, как правило, использу
ется недвижимое имущество.

Ревизия 2009 г. ввела подвиды ипотеки. Прежняя, вышеохарактеризованная ипо
тека называется «Обычная/ общая ипотека» (сИуадиап, Сепега! Мог1§а§е, ст. 860-881). 
К примеру, ипотека домов всегда осуществляется в традиционной, обычной форме.

Но в ГКТ появился и подвид — «Ипотека с максимальной суммой» (рищао 
хгап'е сИуадиап, 1лпе оГсгебй МоП^а^ез. Ст.881, § 1-17). Суды и банки Тайваня практи
чески признавали и практиковали эту форму ипотеки с 1960-х годов. Она служит для 
обеспечения деловых займов: стороны оговаривали сразу максимальную сумму займа, 
но заемщик был не обязан заимствовать всю сумму с самого начала, а брал средства 
по мере надобности. Данный вид ипотеки смягчает условия заимствования средств 
у банка и предназначен для финансирования бизнеса.

Третий подвид ипотеки — «другие виды» (ГКТ, ст. 882). Объектом ипотечного за
лога могут быть и узуфруктные права — суперфиций, агрикультурное право, право Дянь.

Ипотека — самый популярный вид вещного права в деловых операциях на Тай
ване, ежегодно регистрируются сотни тысяч и миллионы записей ипотечных сделок. Од
но время наблюдалось сокращение их числа. По данным профессора Вана, в 1995 г. было 
2 407 039 записей сделок ипотеки, а в 2008 г. — 1 591 632 записи, что составило в 2008 г. 
97,98% от общей суммы регистраций сделок. Но после реформ ГКТ 2009 года снова на
блюдается тенденция роста ипотечных операций.

Для залога используется и движимое имущество. Залог (Мдиап, Р1еб§е / Ра\чп). 
Этот тип сделок подразумевает, что вещь передается в держание/владение и подлежит 
возвращению при погашении долга.

Залог имеет подвиды. Различают залог вещей/ движимости (с1оп%скап гк/дивп, 
Р1еб§е оГ регзопа! ргорепу. ГКТ — ст.884-899 §2), он представляет собой закладную на 
движимое имущество, ипотечный кредит, обеспеченный залогом движимого личного 
имущества (автомобилей, ювелирных изделий и т.п.). Для залога не могут использовать
ся сопутствующие вещи. Также для залога используется, главным образом, регистрируе
мая личная собственность (моторный транспорт, суда).

Другой подвид залога— залог прав (циапП гМдиап, Р1ес1ее ГКТ,
ст. 900-910). Залог прав означает, что объектом его является переходящее право требова
ний/ претензий. Эта форма залога используется в основном для заимствования наличных 
путем закладывания акций.

Еще одна важная форма, наряду с ипотекой и залогом, для обеспечения прав кре
дитора — это Право удержания (кредитором залога движимого имущества должника) 
(ИигЫдиап, оГ гегепбоп, 1леп. ГКТ, ст. 928-939, 897-899). Оно также служит для
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обеспечения исполнения обязательств. У этого права достаточно сложная юридическая 
дефиниция: право удержания наступает, когда право кредитора «откристаллизовалось», 
когда феномен прав кредитора связан с вещным правом, и при этом владение кредитора 
не является фактом деликта. Проще говоря, право создано для лица, владеющего движи
мой собственностью, вещью, принадлежащей должнику и подлежащей возврату-переда
че должнику при исполнении им обязательства. Право удержания предоставляется кре
дитору законом, а не договором с должником. Это законный залог, данный кредитору и 
находящийся в его владении в тот момент, когда заемщика постигло банкротство, или он 
объявил дефолт. Тогда кредитор самостоятельно, ссылаясь на закон, принимает решение 
об удержании залоговой вещи у себя для обеспечения своих прав, пока обязательство не 
будет исполнено, а также для компенсации расходов, связанных с данной вещью.

До 2010 г. существовал и в литературе встречается (хотя на сегодня нет соответ
ствующего закона) сходный институт для обеспечения гарантий в сделках. Это условная 
продажа (/иНаоЦап тайпа!, СопсНйопа! ха1е). Также его называют «контракт условной 
продажи». Это соглашение, по которому покупатель получает объект (стандартные вещи 
движимого имущества) во владение, но титул (собственности) и право на возврат владе
ния остаются у продавца, пока покупатель не выплатит полную цену (выплата обычно 
происходит помесячными или годичными взносами), или не завершит исполнение спе
циальных условий. Только при исполнении всех условий покупатель получает право соб
ственности. Данный тип соглашения обычен для финансирования сделок с машинами, 
оборудованием, недвижимостью. Но он теперь в прошлом права.

Владение (гИапуои уиап, Роззеззюп). Владение есть факт, а не право. Это реаль
ное распоряжение, господство над вещью. Владелец— это лицо, имеющее фактический 
контроль над вещью (ГКТ, ст. 940).

Владение может передаваться, наследоваться, объединяться. Владение может по
рождать права, образует систему добросовестного приобретения имущества.

В этом институте различается прямое и косвенное владение (рапре :кап уои; 
ГКТ, ст. 941). Косвенное владение— это владение вещью на условиях узуфрукта, арен
датора или хранителя. Также право различает подконтрольное владение (гкапуои /и:ки, 
ГКТ, ст. 942). Различается владение вещами и владение правами (ст. 966).

Разновидностью косвенного владения является и Доверительное владе- 
ние/траст (хйЧио г/гап уои, Тгиз! гесе1р1 Ггапзасйоп) — это любая сделка между учреди
телем траста и доверительным собственником. Учредитель траста передает в управление 
доверительному собственнику (попечителю) капитал или кредит, а попечитель принима
ет его во владение и дает расписку. Расписка— письменный или печатный документ, 
подписанный опекуном (доверительным собственником) и выданный в пользу доверите
ля (кредитора, учредителя), содержащий как сроки и условия траста, так и существенные 
дополнительные условия к нему.

Последние реформы не внесли изменений в статьи о владении. Но эволюциони
рует сама реальность функционирования института. Здесь также наблюдается эффект 
«социализации», т.с. получают развитие формы нс прямого владения вещью, а косвенно
го владения. Если лицо владеет вещью другого лица на условиях суперфиция, права 
сельхозобработки, права Дянь, сервитута, аренды, хранения, или иных подобных услови
ях, такой владелец считается косвенным владельцем (ст. 941).

Вышеприведенная характеристика институтов современного Вещного права Тай
ваня подводит к некоторым обобщенным выводам о динамике и тенденциях его развития.

В целом значительно активизировалась законодательная работа, осуществлены ре
формы гражданско-правового строя, Гражданского кодекса и, в частности, вещного права.
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Продолжен курс на капиталистическую «рационализацию» социально-экономи
ческих отношений — вытеснение на обочину жизни из экономики «иждивенческих», ма
лопроизводительных групп населения. В начале 1950-х годов в ходе аграрной реформы 
власти избавились от крупных землевладельцев, паразитировавших на сдаче земель кре
стьянам в аренду. Высвободившиеся капиталы пошли на повышение благосостояния 
сельскохозяйственных работников, модернизацию производства, стали источником 
средств индустриализации и урбанизации. В результате ревизии ГК 2010 г. институт дол
госрочной (и постоянной) аренды еще более ограничен в применении: срок контрактов 
на аренду земли по «агрокультурному праву» ограничен 20-летним периодом; срок узуф
рукта — традиционного права Дянь — ограничен 30-ю годами. Есть осторожные сигна
лы, что наступление на институты долгосрочной аренды будет продолжаться.

Прогрессирует и «капитализация» важных экономических ресурсов — власти 
поощряют и принуждают население вовлекать в рыночные обороты ресурсы, ранее сто
явшие на обочине, не задействованные непосредственно в предприятиях. В 1950-х годах 
это была продажа фермерам земель, пригодных для сельскохозяйственного использова
ния. В настоящее время можно наблюдать быстрое развитие формы предпринимательст
ва, базирующегося на институте владения ресурсом, — так называемый траст. Особо за
метна активизация в сфере ипотечно-залоговых операций, позволяющих гражданам по
лучить стартовый капитал для начала предприятия путем залога недвижимого и движи
мого имущества. В праве появился новый вид займа — «ипотека с максимальной сум
мой», для ипотечного залога могут использоваться и узуфруктные права, можно отдавать 
в залог акции. Таким образом, значительно облегчено получение финансирования для 
старта предприятий — за счет вовлечения новых ресурсов, включая недвижимость.

Наиболее глубокий, стратегический характер имеют нововведения в сфере 
управления частными имущественными отношениями. Ранее вся система имела «одно
колейный» характер, направлялась в целом как бы из единого руководящего центра. Те
перь происходит формирование, по выражению профессора Ван Цзэцзяня, «двухколей
ной» модели управления.

«Двухколейность» проявляется в тенденциях развития отдельных институтов: 
одновременно происходит и укрепление института частной собственности, и «социа
лизация» вещных прав.

Власти не спеша, взвешенно проводят приватизацию земли, пригодной для сель
скохозяйственной обработки, не допуская при этом запасания ее «впрок», накапливания 
излишков. Переживает развитие земельный узуфрукт суперфиций. Он вытесняет на рынке 
практику аренды земли, тем самым упрочиваются позиции собственников строений на 
земле. В новой редакции ГКТ суперфиций разделен на «обычный» и «зонированный», что 
позволяет более дифференцированно выделить пространство, пригодное для проживания и 
бизнеса. Эти меры иллюстрируют упрочение и прогресс института частной собственности.

С другой стороны, множатся признаки ограничения суверенитета частной собст
венности. В сфере частноправовых отношений действует принцип запрета на злоупот
ребление частными правами, в публичной сфере складывается мощное природоохранное 
законодательство, растут экологические требования. Возрождается традиционное право, 
присущие ему формы и нормы общинного владения недвижимостью, — общинная земля 
в сельском хозяйстве, сделки-договоренности о совместном управлении зданиями 
и кварталами в городах. Прогрессирует институт квазиобщей собственности — множат
ся имущественные отношения и связи, опосредованные узуфруктами, залогами, интел
лектуальной собственностью. Собственность переживает тенденцию «социализации» —
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ослабления абсолютного характера частных прав и усиления степени ее зависимости 
от различных общественных форм собственности, владения, использования.

Тенденция «двухколейиости» наблюдается не только на уровне отдельных вещ
но-правовых институтов, она вторгается в самый глубокий слой права, касается право
вой системы в целом. Введение в частное вещное право «обычая» как источника права 
открывает врата для конвергенции действующей на Тайване континентальной системы 
права с иной системой — общим, англосаксонским правом, легитимизирует глубокие из
менения законодательных норм, практики, даже организаций и структур, формирует пра
вовой дуализм на самом базовом уровне.

Суммарно подобные тенденции демонстрируют, что Тайвань движется вперед, 
вступив в стадию общества развитого капитализма с такими присущими ему чертами, 
как господство рыночных отношений, социальная и политическая дифференциация об
щества, правовой и идейный дуализм и плюрализм. При этом для тайваньской модели 
развития характерно, что современные формы государственного социально-экономиче
ского регулирования и эффективная рыночная экономика органично сосуществуют, до
полняя друг друга. Внутренние полюса и противоречия движут это общество вперед, од
новременно придавая всему развитию устойчивость в динамике, маневренность, вари
антность выбора. Модернизация Тайваня продолжается.
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О некоторых аспектах геополитических отношений
/. в Арктике
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В статье рассматриваются феномен «когнитивного диссонанса» между регио
нальными и внерсгиональными игроками по арктическим вопросам, его причи
ны и последствия, а также мероприятия, способствующие уменьшению его сте
пени. Основная причина, вызывающая эти разногласия, заключается в нацио
нальной идентичности, категоризация которой создает различия между «свои
ми» и «чужими». Странам с аналогичной идентичностью легче одинаково вос
принимать реальность и развивать сотрудничество.
Ключевые слова: арктические державы, внерегиональные страны, когнитивный 
диссонанс, геополитические отношения, национальная идентичность, Конвен
ция ООН по морскому праву, Арктический совет.
ВО1: 10.31857/8013128120005306-7

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2019 г.

Акторов в арктическом регионе можно разделить на четыре группы: пять «офи
циальных» арктических держав (РФ, США, Канада, Дания, Норвегия); приарктические 
страны (Исландия, Финляндия и Швеция); международные организации западных стран 
(ЕС и НАТО); другие неарктические страны, включая азиатские1. Между этими группа
ми возникают сложные геополитические отношения. По мере продвижения проекта «Ле
дяной шелковый путь» в рамках инициативы «Пояса и Пути» приобретает актуальность 
вопрос регулирования отношений между арктическими и внерсгиональными странами, 
которые находятся вверху и внизу пирамиды соответственно.

Ярким примером служит развивающееся российско-китайское арктическое со
трудничество. В декабре 2015 г. премьер-министры РФ и КНР на 20-й ежегодной встрече 
в совместном коммюнике изначально предложили проект «Ледового шелкового пути» 
в формате укрепления сотрудничества по использованию Северного морского пути 
(СМП), развития научных исследований по вопросам арктического судоходства2. В нояб
ре 2016 г. в совместном коммюнике по итогам 21-й ежегодной встречи премьер-минист-

Сунь Сювэнь, аспирантка кафедры региональных проблем мировой политики факультета ми
ровой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Е-тай: 8ипхшигеп90@ётай.сот.

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Шанхайского политико-юридического 
университета. Проект № 188НЛЭ016 «Исследование китайско-российского арктического сотрудни
чества в энергетической области в рамках стратегии Пояс и Путь ».

Дискуссионная трибуна
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ров описание инициативы трансформировалось в «исследование перспектив совместно
го развития транспортного потенциала СМП»3. Совместное заявление РФ и КНР в 
2017 г. снова указывало, что стороны будут укреплять взаимодействие в сферах исполь
зования СМП, проведения совместных научных экспедиций, освоения энергетических 
ресурсов, арктического туризма, охраны окружающей среды4.

Однако на практике российско-китайское арктическое сотрудничество развива
ется невысокими темпами: установлены ограничения в определенных областях сотруд
ничества, незначительное количество государственных предприятий имеет допуск 
в Арктику, отсутствует правовой механизм регулирования существующих рисков и т.д. 
Ситуация у таких внерегиональных стран, как Япония, Южная Корея, Сингапур и Ин
дия, еще хуже — реальное сотрудничество в Арктике практически не стартовало, не
смотря на имеющиеся для этого значительные возможности и стремления. Автор полага
ет, что главным препятствием на начальных этапах сотрудничества является когнитив
ный диссонанс и низкое взаимное доверие.

Когнитивный диссонанс в международных отношениях
Когнитивная психология — это психология, ориентированная на эксперимент 

и математическое моделирование мышления, занимающаяся исследованием познаватель
ных процессов — памяти, внимания, чувств, представления информации, логического 
мышления, воображения, способности к принятию решений5. В 1956 г. Гаролд и Марга
рет Спроут опубликовали монографию «Гипотезы отношений человек-среда в китайской 
международной политики», в которой рассматриваются когнитивный бихевиоризм 
(со^пШус ЬеИауюпзт) и гипотезы отношений между человеком и окружением в контек
сте международной политики6. С тех пор «когнитивная психология» нашла свое приме
нение в исследованиях международных отношений, особенно в таких проблемах, как ме
ждународные кризисы, мир и разрешение конфликтов, переговоры и политика альянсов7.

«Когнитивная психология» считает, что в силу ограниченных познавательных 
способностей и недостаточной информации человек может принять нерациональное 
решение в условиях стрессовой внешней среды. В связи с этим американский когни
тивный психолог Херберт Симон предложил понятие «ограниченная рациональность» 
(Ьоипс1ес1 гаНопа1йу)8. Следует отметить, что когнитивность влияет на внешнюю поли
тику несколькими способами:

- лица, разрабатывающие внешнюю политику, играют ключевую роль в приня
тии решений;

- между этими лицами существуют отличия в восприятии реальной ситуации;
- эти отличия сказываются на внешней политике и дипломатических отношениях4, 
В 1957 г. американский психолог Леон Фестннгер предложил теорию когнитив

ного диссонанса, которая отмечает, что могут существовать диссонантные отношения, 
или отношения несоответствия между познавающими элементами10. Китайский полито
лог Цинь Яцин делит когнитивный диссонанс на два типа: субъект-объект и между субъ
ектами. Первый имеет в виду неточное восприятие субъектами объектов, второй — не
совпадающее познание одной и той же вещи различными субъектами. На современной 
международной арене действуют различные акторы, между которыми всегда существует 
когнитивный диссонанс в связи с рядом факторов, таких, как собственная культурная 
традиция, структура знаний, практический опыт, информационные каналы ит.д.”

В целом когнитивный диссонанс между арктическими державами и внерегио- 
нальнымн странами по вопросам арктической повестки выражается в двух аспектах:
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— толкование отдельных положений Конвенции ООН по морскому праву, в част
ности, противоречие между правами и интересами арктических стран и концепцией «об
щего наследия человечества»;

- позиции по вопросу модели управления Арктикой на фоне более явного прояв
ления различных проблем и растущего разнообразия субъектов деятельности.

Основная причина, вызывающая вышеупомянутые разногласия, заключается 
в национальной идентичности. Идентичность — это осознание принадлежности объекта 
(субъекта) другому объекту (субъекту) как части и целого, особенного и всеобщего12. В 
исследования идентичности в когнитивно ориентированной психологии внесли вклад со
циальные психологи X. Тэджфел и Д. Тернер, которые считают, что идентичность связна 
с категоризацией, в силу которой формируются различия между «своими» и «чужими». 
Государствам, обладающим аналогичной идентичностью, легче одинаково воспринимать 
реальность, достичь соглашений и создать союзы13. В результате сотрудничество в Арк
тике между самими региональными странами развивается эффективнее, чем между ре
гиональными и внерегиональными.

Трактовки концепции «общего наследия человечества»
«Конвенция ООН по морскому праву» 1982 г. (далее— Конвенция) остается 

наиболее всеобъемлющим и общепризнанным международным документом, регулирую
щим вопросы морского права. Однако в силу того, что Конвенция является результатом 
компромисса различных международных сил, в ней существуют недостатки, которые по
вышают вероятность конфликтов в арктических вопросах. Например, наличие не уточ
ненных законом прав может привести к противостоянию между странами по распределе
нию прав, которое обостряется по мере развития морских технологий.

Значительные сложности создает противоречие между интересами арктиче
ских стран и концепцией «общего наследия человечества», которое находит конкретное 
выражение в вопросе разграничения континентального шельфа в Северном Ледовитом 
океане (СЛО) и проблеме правового статуса арктических морских путей.

Ст. 136-137 Конвенции определяют, что «Район» (дно морей и океанов и их не
дра за пределами национальной юрисдикции) и его ресурсы являются общечеловече
ским наследием. Ни одно государство не может претендовать на суверенитет или суве
ренные права над какой-либо частью Района или его ресурсов. Однако в определенный 
период представляется невозможным определить границы «Района» в силу ст. 76 Кон
венции, согласно которой континентальный шельф прибрежного государства включает 
всю протяженность естественного продолжения его сухопутной территории до внеш
ней границы подводной окраины материка или на расстояние 200 морских миль от ис
ходной линии14.

Принцип естественного продолжения, таким образом, стал законодательной 
основой для претензий арктических держав на континентальный шельф в СЛО. Стоить 
отметить, что Комиссия ООН по границам континентального шельфа может проводить 
экспертизу и выносить заключение по существу поступивших от прибрежных госу
дарств заявлений. Окончательное решение по разграничению континентальных границ 
должно быть выработано лишь в рамках переговоров соответствующих сторон. Если 
в таком случае договориться не удастся, спор будет передан на рассмотрение Между
народного суда ООН в Гааге15.

Текущая проблема заключается в том, что заявки на делимитацию арктического 
шельфа имеют точки пересечения между Россией и Данией, Россией и Канадой, а также 
Канадой и Данией. Российские притязания на хребет Ломоносова и поднятие Менделее-
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ва, к примеру, могут быть реализованы лишь в условиях координации с Данией и Кана
дой и достаточной научной обоснованности16. Для этого необходимы серьезные финан
совые, технологические и научные вложения, а также использование эффективных за
конных, дипломатических и даже военных методов.

Существует точка зрения, что позиция «общего наследия человечества», поддер
живаемая внерегиональными странами, противоречит продвигаемой арктическими дер
жавами идее суверенитета. Практически между арктическими державами и внерегио
нальными странами, в отличие от самих арктических держав, отсутствуют противоречия 
по вопросу разграничения арктического шельфа, как и возможности оказывать влияние 
на решения Комиссии. Внерегиональные страны основываются на положениях Конвен
ции, с одной стороны, провозглашая Арктику общим наследием человечества, а с другой 
стороны, уважая суверенитет и суверенные права арктических стран.

Интересы внерегиональных стран в Арктике концентрируются в областях 
«низкой политики»— экологической охраны, научных исследований, арктического ту
ризма. а также в экономических сферах — транспортной логистики и энергетической 
потребности. Более того, исследование Геологического управления США показывает, 
что большинство запасов углеводородов в Арктике приходится на особые экономиче
ские зоны прибрежных государств. Учитывая текущую техническую зрелость, в крат
ко- и среднесрочной перспективе район вокруг Северного полюса не имеет потенциала 
освоения. Делимитация арктического шельфа для внерегиональных стран в определен
ном смысле является символической.

Другой важный аспект концепции «общего наследия человечества» состоит 
в транснационализации арктического судоходства. В Конвенции устанавливаются 
право мирного прохода судов через территориальное море прибрежных стран, право 
транзитного прохода через проливы, используемые для международного судоходства, 
право свободного судоходства за 12-мильными пределами территориального моря, куда 
входят исключительная экономическая зона прибрежных государств и открытое море 
за пределами 200-мильных зон. Пользование этими правами не требует специального 
разрешения прибрежных государств17.

Спецификой правового режима в Арктике является ст. 234 Конвенции о покры
тых льдом районах, согласно которой прибрежное государство имеет право принимать 
и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по предотвраще
нию, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды. РФ и Кана
да активно пользуются этим правом — устанавливают экологические стандарты судоход
ства, дают разрешения на проход судов и оказывают услуги по лоцманской проводке су
дов. Принятые Россией и Канадой меры в рамках ст. 234 Конвенции не оспаривают как 

18 арктические страны, так и внерегиональные страны .
Следует отметить, что в условиях происходящего уменьшения площади ледя

ного покрова Арктики все чаще звучат высказывания о необходимости пересмотра 
практики применения ст. 234 Конвенции19. Кроме того, США настаивают на том, что 
эта статья, позволяющая арктическим прибрежным государствам устанавливать осо
бые правила плавания в покрытых льдом акваториях, не распространяется на военные 
корабли согласно ст. 236 Конвенции20.

Усложняют ситуацию противоречия между арктическими державами. РФ и Ка
нада настаивают на том, что акватории Северного морского пути (СМП) и Северо-Запад
ного прохода (СЗП) являются историческими морскими водами и должны относиться 
к внутренним водам по принципу прямой исходной линии. Однако США оспаривают ус
тановленные Россией и Канадой прямые исходные линии и заявляют, что согласно ст. 8 и
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ст. 38 Конвенции суда третьих стран имеют право мирного прохода через территориаль
ное море прибрежных государств СЛО, а также право транзитного прохода через проли
вы, используемые для международного судоходства21.

Документ секретариата ООН 1962 г. «Юридический режим исторических вод, 
включая исторические заливы» выделяет три критерия для определения «исторических 
вод», а именно: а) властные полномочия, осуществляемые государством; б) непрерывное 
осуществление властных полномочий; в) терпимое отношение международного сообще
ства к такому осуществлению**. С этой точки зрения отнесение СМП и СЗП к историче
ским водам России и Канады вполне обоснованы.

Согласно ст. 7 Конвенции при проведении прямых исходных линий не допуска
ется заметных отклонений от общего направления берега, а участки моря, лежащие 
с внутренней стороны этих линий, должны быть тесно связаны с береговой территорией, 
чтобы на них мог быть распространен режим внутренних вод. Исходя из этих критериев, 
зарубежные эксперты оспаривают корректность проведения прямых исходных линий 
Россией и Канадой, а также отмечают, что СМП и СЗП пролегают через акватории, 
имеющие разный правовой статус21.

Таким образом, правовой статус арктических морских путей остается предметом 
дискуссии между рядом арктических держав, от которой по существу держатся в стороне 
другие арктические и внерегиональные страны. Следует подчеркнуть, что после прези
дента Дж. Картера США продолжают реализовывать Программу свободной навигации 
во всем мире, включая как Северный Ледовитый океан, так и Южно-Китайское море, 
при этом Китай вряд ли согласится с американским толкованием ст. 236 Конвенции.

Позиции по моделям управления Арктикой
Арктический совет (далее — Совет) представляет собой ключевой механизм 

обеспечения устойчивого развития региона и важную платформу для развития междуна
родного сотрудничества в Арктике. В 1996 г. восемь арктических стран приняли Оттав
скую декларацию об учреждении Совета в рамках Стратегии защиты окружающей среды 
Арктики в 1991 г. В состав Совета сейчас входят постоянные члены — «восьмерка» арк
тических стран, постоянные участники — шесть организаций, представляющих корен
ные народы Арктики, страны-наблюдатели — европейские и азиатские страны (Велико
британия, Германия, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Швейцария, Польша, Ки
тай, Япония, Южная Корея, Сингапур и Индия).

В течение более двадцати лет с момента создания в рамках Совета достигну
ты успехи по институциональному закреплению механизмов сотрудничества в этом 
процессе. Вне рамок Совета наблюдается тенденция «регионального самоуправления», 
которая выражается в следующих аспектах.

Во-первых, взаимодействия между арктическими странами развиваются и не 
прекращаются даже в сложившихся на сегодняшний день условиях, когда Совет не 
способен управлять вызовами политического характера, существующими в арктиче
ском регионе. Речь идет о конфликте вокруг разграничения континентального шельфа 
СЛО и разногласиях по правовому статусу СМП и СЗП. В то же время политические 
противоречия, не имеющие отношения к арктическому региону, несут риски для эф
фективного функционирования Совета, в частности обострение отношений РФ и за
падных стран, вызванное событиями на Украине. Успехом взаимодействия служит за
ключение ряда юридически обязывающих соглашений, а также проведение очередных 
форумов-диалогов*3.
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Во-вторых, региональные страны демонстрируют солидарность в выборе моде
лей управления Арктикой. Опираясь на ст. 136-137 Конвенции, во внерегиональных 
странах предложили составить договор об Арктике по модели Договора об Антарктике 
1959 г. и на основе этого договора принимать меморандумы по поводу отдельных вопро
сов, создавая систему управления Арктикой24. Этой идее противостояли арктические 
державы. Илулиссатская декларация указывает, что создание еше одного широко призна
ваемого международного механизма не представляется целесообразным и правовой ре
жим Конвенции представляет собой стабильную базу для эффективного управления. Су
веренные права на континентальный шельф должны быть урегулированы в рамках суще
ствующих правовых структур25.

В-третьих, арктические страны также ведут переговоры по спорным вопросам 
разграничения специальных экономических зон и внешнего континентального шельфа 
на двустороннем уровне. Так, в 2010 г. Россия и Норвегия подписали Договор о разгра
ничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледови
том океане, разрешивший споры относительно разграничения акваторий двух стран, про
блемы совместного рыболовства и добычи энергоресурсов26. Эти практические результа
ты в рамках «регионального самоуправления» в значительной степени помогли устра
нить существующие зоны напряженности в Арктике.

Однако подобное региональное самоуправление носит высокую степень автори
тарности и эксклюзивности, что выражается в разграничении компетенций в Совете. 
Статус наблюдателя — это первый шаг внерегиональных стран к участию в арктиче
ских делах, не изменяющий их периферийное положение в региональной повестке.

В 2011 г. в ходе сессии Совета была подписана Нуукская декларация, которая 
предусматривает, что страны-наблюдатели обязуются следовать положениям Конвенции 
ООН по морскому праву, признавать суверенитет и суверенные права арктических стран 
в регионе, а также могут внести вклад в работу Совета''. Следует отметить, что страны- 
наблюдатели на встречах министров не имеют права голоса, могут озвучивать свое мне
ние или предлагать письменные заявления на различных заседаниях лишь как пригла
шенные участники по согласованию с председателем Совета, в порядке очереди после 
предложений постоянных членов2*. С точки зрения внерегиональных стран, их обязанно
сти и права в Совете в определенной степени не сбалансированы, статус наблюдателя 
предоставляет лишь ограниченную возможность вносить предложения.

Привлечение внерегиональных стран в Совет может давать двойной эффект. С 
одной стороны, если все больше азиатских и европейских стран получат статус наблюда
телей, это приведет к изменению структуры и распределения полномочий в Совете. 
Именно по этой причине повысили уровень критериев, необходимых для страны-наблю
дателя. С другой стороны, участие внерегиональных стран в определенной степени озна
чает, что они признают главенствующую роль арктических стран в регионе, что также 
демонстрирует многообразие Совета и способствует повышению геополитического веса 
организации в целом. При этом арктические державы всегда осторожно строят отноше
ния с внсрсгиональными странами.

Тем не менее, по мере того как арктические проблемы становятся более акту
альными в меняющихся климатических и геополитических условиях, а субъекты и виды 
деятельности в арктических делах — более разнообразными, возникают различные по
зиции по вопросу управления Арктикой.

Позиция, представленная арктическими державами, предлагает на региональ
ном уровне совершенствовать существующую правовую основу и укрепить сущест
вующие механизмы управления, способствовать их институционализации путем созда-
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ния зрелых механизмов в отдельных вопросах и областях. Арктический совет в связи 
с этим должен трансформироваться из межправительственного форума высокого уров
ня до полноценной международной организации, способной устанавливать политиче
ский курс. Арктические вопросы принадлежат к категории национальной юрисдикции 
прибрежных государств и должны основываться на принципах суверенитета и нацио
нальной безопасности. Суть этой позиции заключается в укреплении собственного 
контроля арктических держав над регионом.

Внерегиональные страны предпочитают формировать модель «совместного 
управления» в связи с тем, что арктические вопросы, такие, как изменение климата, эко
логическая среда, а также ситуация в районе вокруг Северного полюса, имеют глобаль
ный характер. Эта модель предполагает совместное участие всех заинтересованных сто
рон и эффективное взаимодействие существующих механизмов, при этом Арктический 
совет выступает как площадка, повышающая общую ценность всех государств и между
народное признание соглашения, а также реализующая синергетические эффекты аркти
ческого сотрудничества. Сторонники этой позиции оспаривают проявленную авторитар
ность и эксклюзивность в существующей системе, считая целесообразным создание но
вого комплексного механизма для управления Арктикой.

Противоречия между первой и второй позициями привели к появлению ком
промиссного подхода, который предполагает, что управление Арктикой должно дви
гаться к упорядочиванию, механизмы управления — к институционализации, а модель 
управления — к частичной открытости. Когда затрагиваются такие «твердые» вопросы, 
как суверенитет и безопасность, арктические страны выбирают закрытую модель, 
но в «мягких» сферах, затрагивающих глобальные интересы, необходимо постепенно 
переходить к открытой модели.

Формирование национальной идентичности в Арктике
По мнению российского эксперта А. Загорского, позиция арктических и внере- 

гиональных стран не является отражением непреодолимых глубинных противоречий ме
жду ними; они носят вполне конкретный характер и могут быть разрешены на основе 
взаимного уважения и координации политики29. Однако фактически существующий ког
нитивный диссонанс между арктическими и внерегиональными странами привел к нега
тивным последствиям.

В психологическом аспекте чрезмерный когнитивный диссонанс приводит к вза
имному непониманию и недоверию между странами, что в свою очередь приводит к то
му, что при скрининге информации они склонны фокусироваться на ее отрицательной 
стороне, базирующейся на ранее имевшемся воззрении.

В практическом аспекте неумеренный когнитивный диссонанс не способствует 
разработке подходящей внешней политики и созданию взаимодействия между странами, 
что приводит к отставанию политики от объективной реальности или отклонению поли
тики от воли другой стороны и в конечном счете препятствует сотрудничеству30.

В результате формирование национальной идентичности становится главным 
инструментом внерегиональных стран для реализации своей арктической политики. Ве
ликобритания и Китай опубликовали Белые книги по своей арктической политике в 
2013 г. и 2018 г. соответственно, в которых они, опираясь на ряд предпосылок, определя
ют себя «ближайшим соседом Арктики»31 и «околоарктической страной»32.

Во-первых, интересы этих стран связаны с межрегиональной и глобальной пове
сткой в Арктике, особенно с климатическими, экологическими, социальными, правовы-
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ми и экономическими вопросами, касающимися всех стран мира, — выживание и разви
тие всего человечества неотделимы от интересов внерегиональных игроков.

Во-вторых, внерегиональные страны имеют право на научные исследования, мо
реплавание, использование воздушного пространства, рыболовство, прокладку подвод
ных кабелей и трубопроводов, разведку и добычу полезных ископаемых в определенных 
акваториях согласно Конвенции ООН по морскому праву. Договору о Шпицбергене 
и другим общепризнанным международным соглашениям.

В-третьих, как важные члены международного сообщества, эти страны активно 
участвуют в работе международных механизмов устойчивого управления Арктикой, та
ких, как Международный арктический научный комитет, Арктический совет, Совет Ба- 
ренцева/Евроарктического региона (Великобритания) и т.д.

В-четвертых, эти страны, используя свои финансовые, кадровые и технические 
ресурсы, проводят научные экспедиции и создают научные станции в арктическом регио
не, постепенно выстраивая систему научного наблюдения за полярными водами, ледя
ным покровом, атмосферой, биосферой, геологическим строением и т.п.

В-пятых, Китай в рамках инициативы «Пояс и Путь» предложил совместное 
построение «Ледяного шелкового пути», что может способствовать совершенствова
нию сети арктических морских путей и социально-экономическому развитию при
брежных государств СЛО.

Однако формирование национальной идентичности в Арктике для внерегио
нальных стран является сложным процессом. Конструктивист А. Вендт выделяет два 
этапа формирования национальной идентичности: в начале — это самопознание, т.е. кем 
мы себя воспринимаем; а потом — это признание другого, т.е. кем другие нас восприни
мают. В этом аспекте внерегиональные страны еще находятся на переходе с первого эта
па на второй. Выдвинутое Китаем понятие «околоарктическая страна», например, под
вергается критике со стороны ряда западных экспертов. Они считают, что арктическая 
политика Китая носит достаточно ревизионистский характер3'’. Поэтому для внерегио
нальных стран путь к формированию национальной идентичности, признанной арктиче
скими странами, является долгосрочной перспективой.

*
■

I

Предложения
Несмотря на значительные нормативные и практические достижения в реше

нии проблемных вопросов международного характера, в Арктике на сегодня остро сто
ит проблема поиска путей уменьшения степени когнитивного диссонанса и укрепления 
взаимного доверия между арктическими и внерегиональными странами, налаживания 
международного сотрудничества в разных профилях арктической тематики, и в конеч
ном счете — реализации всестороннего устойчивого развития в арктическом регионе. 
Арктические и внерегиональные страны в этом направлении должны реализовывать 
следующие мероприятия:

- взаимно уважать интересы и права арктических и внерегиональных стран, 
представленные в международных законных документах, таких, как Конвенция ООН по 
морскому праву. Договор о Шпицбергене и т.д.

координировать политику по созданию механизма правового регулирования по 
таким вопросам, как изменение климата, загрязнение окружающей среды, международ
ное морское право, противодействие терроризму на морс и т.д.;

- в случае необходимости установить связи регулярного диалога и обмена меж
ду параллельными механизмами (правительства, научно-исследовательские органы, 
предприятия и т.д.) арктических и внерегиональных стран;
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Выбор оптимальной парадигмы интеграции 
в Евразии

Геополитика исследует расстановку сил и общую диалектику развития примени
тельно к определенной территории, объясняет не только динамику пространства, но и 
связанные с ним зачастую символические представления. Последние формируют систе
му геополитических понятий с включением многочисленных философских категорий. 
С точки зрения философии любое региональное пространство обрекает существующие 
в нем государства на разрозненность, но одновременно делает их весьма самобытными 
и избавляет от чрезмерно унифицированного состояния1. С геополитической точки зре
ния пространство осмысливается в качестве особой организационной категории, проеци
рующей на окружающую действительность реальные индивидуальные различия сущест
вующих в Евразии сложившихся традиционных государственностей.

Можно уверенно назвать Евразию одним из самых динамичных и одновременно 
нестабильных, а также абсолютно непредсказуемых регионов мира, где до сих пор скла
дываются национальные государства и формируются противоречивые цивилизационные 
процессы. Евроазиатский континент начинает медленно выкристализовываться в качест
ве мощнейшей геополитической реальности. Находящиеся на нем государства во многом 
развиваются достаточно независимо друг от друга и, по сути, в разных направлениях2. 
Регионообразующие факторы — политические, военные, экономические и другие скла
дываются и развиваются постепенно, приводя в результате к временной консолидации 
отдельных стран, пытающихся заложить устойчивые основы некой геополитической це
лостности. На всем континенте наблюдаются отдельные успешные попытки создать не
кие крупные альянсы, например, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), ко
торая способствует постепенному вызреванию взаимодействия между ключевыми евроа
зиатскими государствами, такими, как Россия и Китай.
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Одновременно запускается механизм так называемого «золотого» выбора интегра
ционной модели, когда на повестку дня встает вопрос о том, зачем вообще нужны альянсы 
традиционных государственностей. Ответом может реально послужить объективный по
иск «идеальной формы» межгосударственного взаимодействия, которая представляет со
бой результат саморазвития каждой отдельной системы. Именно он является системообра
зующим фактором, который играет решающую роль в организации устойчивых компонен
тов, формируя процесс детерминации и приспособления будущего надгосударственного 
альянса к необходимости сохранения гармонии между внутриполитическими националь
ными интересами каждого отдельного государства и его объективными стремлениями ис
пользовать конкретную геополитическую ситуацию для решения задач будущего нацио
нального развития3. В настоящее время евроазиатские государства во многом являются за
ложниками обязательного выбора приемлемой интеграционной модели, когда приходится 
определяться с приоритетами в отношении оптимальных форм партнерских отношений.

Существующий потенциал интеграции в Евразии
Интеграционный потенциал на евроазиатском континенте во многом определя

ется идеологией поиска национальной идентичности и выработки курса на наднацио
нальное взаимодействие на новом историческом этапе. Этому объективно способствует 
существующая система взглядов на евроазиатское пространство, диалектика которого 
подразумевает сбалансированное развитие находящихся в нем государств. Евроазиатское 
сотрудничество может стать не только экономическим фактором единения региональных 
государств, но превратиться в идеологию, цементирующуюся взаимопонимание. Госу
дарства Евразии стремятся к интеграции прежде всего в силу самосохранения, поскольку' 
объективно нужна совместная региональная инфраструктура и гарантии на случай воз
никновения непредвиденной реальной опасности национальному суверенитету4. Запад 
излишне нервно реагирует на интеграционные процессы на евроазиатском пространстве, 
оказывая мощное давление на их участников и пытаясь «связать им руки», не давая 
сформировать собственный региональный центр влияния.

Кроме того, в качестве самозащиты евроазиатские страны начали предприни
мать конкретные шаги по формированию собственных финансовых транснациональных 
институтов, дублирующих деятельность ослабевших международных институтов ООН. 
Особенностью сегодняшнего положения на евроазиатском континенте является стремле
ние крупных государств Евразии, прежде всего России и Китая, противодействовать до
минированию здесь США, что весьма позитивно воспринято другими странами, исходя 
из того, что Вашингтон добился на деле своими действиями противоположного эффекта, 
сформировав достаточно устойчивую оппозицию стратегическим устремлениям Запада 
в целом5. Согласно некоторым западным оценкам, Россия представляет собой преимуще
ственно азиатскую страну, хотя в Евросоюзе вполне адекватно воспринимают ее евро
пейскую идентичность, рассчитывая предотвратить тесное сближение Москвы и Пекина. 
В условиях геополитического противоборства за доминирование на евроазиатском про
странстве каждая из важных держав рассчитывает продвинуть свои национальные инте
ресы в отношениях с наиболее опасными конкурентами. Главными мишенями в совре
менных противостояниях различного уровня на евроазиатском континенте выступают 
Россия и Китай, которые подвергаются различным формам информационного воздейст
вия в расчете на изменения в названных странах общественной психологии в сторону 
снижения уровня защищенности традиционных ценностей.

Акгуальность новой формы интеграции в рамках евроазиатского пространства 
становится все более очевидной для всех ведущих держав Евразии, особенно с точки 
зрения создания обширной континентальной инфраструктуры, которая позволила бы ре
ально объединить усилия всех региональных стран в сфере взаимовыгодного экономиче-
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ского развития. Однако, чтобы евроазиатские государства могли достойно сотрудничать, 
они должны форсировано развивать свой промышленный и торговый потенциалы. Роль 
России высоко оценивается евроазиатским сообществом, поскольку она способна ска
зать США «твердое нет» в случае американских попыток доминировать в Евразии6. Ев
ропейский союз в настоящее время демонстрирует низкие темпы реального экономиче
ского роста и стремится к диверсификации поставщиков энергоресурсов, активно инве
стируя в поиск новых источников энергоснабжения. Новая евроазиатская стратегия Рос
сии отчетливо предусматривает синергетическую модель континентальной интеграции 
в форме стабильных поставок энергоносителей как на Запад (ЕС), так и на Восток (Ки
тай, Индия), спрос на которые будет увеличиваться в обозримой перспективе, в частно
сти, в рамках мегапроекта «Один пояс, один путь».

Потенциал интеграции в Евразии объективно весьма велик и очень перспективен 
для России, так как позволяет ей решать ряд стратегических задач, связанных с укреплени
ем экономической безопасности и содействием диверсификации торговых связей. Важна 
реализация высокорентабельных проектов на евроазиатском пространстве для создания 
новых крупных перерабатывающих производств с высокими технологиями, в чем Россия и 
Китай сталкиваются со схожими геополитическими и геоэкоиомическими вызовами. Запад 
вводит последовательные ограничения на продажу высокотехнологичной продукции в Рос
сию и Китай, однако в этой ситуации обе страны активизировали двустороннее сотрудни
чество в сфере высоких технологий и открывают для себя высокотехнологичные рынки 
в других государствах Евразии. Таким образом, предотвращена угроза углубления техноло
гического отставания, что можно рассматривать в качестве особого механизма расширения 
российско-китайского стратегического взаимодействия. Процесс евроазиатской интегра
ции идет непросто и медленно, поскольку это связано с унификацией политического поля 
и гармонизацией национального законодательства в интересах создания наднациональных 
политических структур и институтов, что на сегодняшнем уровне международного сотруд
ничества выглядит абсолютно нереальным. Достаточно вспомнить пример АСЕАН7.

Выбор оптимальных форм надгосударственного 
взаимодействия в Евразии

В существующих международных условиях практически все ведущие страны Ев
разии разрабатывают национальные стратегии последовательного противодействия амери
канскому финансовому и военно-технологическому доминированию. При этом основной 
акцент делается на стимулирование инвестиций в прорывные технологии, которые обеспе
чивают успешное действие в безопасной среде с высокоточными, автономными системами 
вооружений, не зависящими от поставок комплектующих из США. Серьезное внимание 
уделяется при этом формированию государственных и общественных структур, ориенти
рованных на поддержание национальных идеологических институтов, занимающихся вы
страиванием систем образования и информационной среды, нацеленных на противодейст
вие иностранному влиянию, независимо от его происхождения и политических целей. 
В таких условиях говорить о парадигме реального надгосударственного взаимодействия в 
Евразии явно преждевременно, но оно все же имеет место, пока на двусторонней основе, 
исходя из объективно складывающейся геополитической ситуации. Анализ двустороннего 
взаимодействия между отдельными евроазиатскими государствами демонстрирует нали
чие осязаемых элементов своеобразной психологической защиты, нацеленных на нейтра
лизацию, а чаще— на предотвращение любых серьезно угрожающих устоям националь
ной государственности факторов8. Принципиальный разлом целостности американской 
модели глобализации, случившийся в Евразии, подталкивает различные государства конти
нента к классическому синтезу альтернативных версий, скрытых целей и истинных побуж
дений участников региональных интеграционных процессов.
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Факторы, противодействующие евроазиатской интеграции
Приоритетной задачей стран Евразии можно назвать формирование модели надго

сударственного единения, способного стать самостоятельным центром глобального разви
тия, а не периферией США и Евросоюза, которые уже сейчас проигрывают в конкуренто
способности евроазиатским соперникам. В качестве самозащиты Брюссель и Вашингтон 
взяли на вооружение стратегию активного противодействия созданию в Евразии мощных 
транснациональных финансовых институтов. Формируя некое единение евроазиатских го
сударств, важно, по мнению международных экспертов, проводить постоянный монито
ринг центробежных факторов в ходе интеграционных процессов, что позволит более четко 
представить возможные риски развития евроазиатской интеграции в глобальном контексте. 
По мере последовательного осуществления евразийской интеграции, круг вопросов, кото
рые решаются наднациональными органами, должен постепенно расширяться. Однако

На евроазиатском континенте действуют три основных центра геополитического 
влияния: Россия, Китай и США, реализующие свои стратегические интересы путем во
влечения отдельных стран Евразии в сферу своего экономического влияния. Согласно 
экспертным оценкам, наиболее важным для Евразии является формулирование формата 
будущего взаимодействия государств региона с точки зрения последующей разработки 
прогнозных сценариев, которые должны отразить направления развития сложившихся 
евроазиатских цивилизаций. Надгосударственное сотрудничество на континенте подвер
жено серьезным изменениям из-за того, что прорывные технологические инновации про
исходят все быстрее и требуют реальной адаптации региональной стратегии, а также от
каза от ее устаревших положений. Соперничество Запада с Россией и Китаем нарастает 
по все более крутой траектории и становится все более жестким, что вызвано обострени
ем в военных аспектах глобальной конкуренции, когда главные геополитические игроки 
начинают по существу глядеть друг на друга «через перекрестье прицелов». В этой связи 
нет сомнений относительно попыток США в кратчайшие сроки сформулировать собст
венные новые правила регулирования глобального энергетического рынка путем устра
нения основных конкурентов в лице России и Ирана, перекрыв им транспортные пути 
доставки энергоносителей внутри Евразии9.

Для евроазиатских государств возникает проблема выбора оптимальной стра
тегии надгосударственного взаимодействия, ибо интеграционный опыт того же Евро
союза свидетельствует, что как только региональное единение переходит из стадии эко
номического взаимодействия в стадию политических взаимоотношений, начинают вы
зревать все более ощутимые конфликты, суть которых сводится к соперничеству 
за геополитическое лидерство.

Надгосударственное взаимодействие на евроазиатском континенте представляет 
собой проблему геополитической конкуренции между Россией. Китаем и США, где Моск
ве и Пекину только предстоит сформировать «пул стран», способных сказать «нет» страте
гии Вашингтона по подавлению оппонентов не только на глобальном, но и на региональ
ном уровне. Анализ матрицы геополитической интеграции в Евразии показывает, что 
у России сегодня отсутствует выгодное направление реализации ее стратегического потен
циала, поскольку наибольшую эффективность может дать лишь многовекторная политика, 
предусматривающая диалектическое сочетание всех потенциально возможных курсов без 
чрезмерной ориентации на какой-то один вариант10. Среди вариантов подобной стратегии 
Москва может активно использовать взаимовыгодное экономическое, политическое и куль
турное сотрудничество с отдельными государствами Европы, одновременно предоставляя 
им гарантии региональной безопасности, а в случае разностороннего взаимодействия 
с КНР российское государство должно стремится диверсифицировать экономические кон
такты именно с этой наиболее быстро растущей частью мировой экономики.
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вать

в Евразии трудно представить себе ситуацию, когда национальные правительства подчини
лись бы иностранной коллективной воле, то есть интересам других стран, входящих в ин
теграционное образование11. Уже существующая практика в виде Евросоюза демонстриру
ет прецеденты, когда наднациональные органы вынуждены отходить от единогласных ре
шений, заменяя их голосованием большинства. В противном случае любое региональное 
интеграционное объединение становится почти неуправляемым.

Евроазиатская интеграция развивается достаточно медленно, выявляя факторы, 
которые необходимо преодолевать в интересах гармонизации взаимоотношений, прежде 
всего, в сфере торговли продукцией современного машиностроения, чтобы не отстать от 
мирового уровня. Рассматривая различные варианты, можно сделать вывод, свидетельст
вующий об отсутствии для России выгодного направления региональной интеграции 
в Евразии, что вынуждает российское государство делать ставку на многовекторную гео
политику, предусматривающую сочетание элементов сотрудничества со всеми государст
венностями на евразийском пространстве. При этом важно понимать, что такие государ
ства Евразии, как Россия, Китай, Индия. Республика Корея, Иран, Турция, включаясь 
в реализацию прорывных технологических инноваций, адаптируют континентальную 
геополитическую стратегию, отказываясь от устаревших блоковых предпочтений. Во 
многом такие изменения геополитической ориентации связаны с неготовностью Вашинг
тона противостоять растущему российскому и китайскому военно-технологическому 
влиянию: названные выше страны начинают более трезво оценивать реальные перспек
тивы США по удержанию позиций единственной сверхдержавы в мире. Интеграцион
ные процессы в рамках Евразии делают сегодня для России и Китая целесообразными 
более тесные взаимоотношения с Индией, Ираном и Турцией, поскольку эти страны 
сталкиваются с серьезными проблемами в сотрудничестве с Западом. Поэтому россий
ско-китайский тандем вполне может компенсировать имеющиеся ограничения.

Сегодняшний интерес к проблеме евроазиатской интеграции во многом связан с 
растущим противостоянием России и Китая с коллективным Западом под руководством 
США, чему в немалой степени послужил переход Москвы и Пекина к традиционным 
ценностям национальной идентичности и самостоятельности в политике, экономике, 
а также в идеологическом аспекте. Заметное цивилизационное напряжение и распро
странение конфликтности по огромному пространству Евразии серьезно беспокоит все 
страны континента, особенно те, цивилизационные особенности которых заметно отли
чаются от американской парадигмы развития. Практически все государства в настоящее 
время стремятся максимально учитывать скорость технического прогресса, рассчитывая 
обрести военно-технологические преимущества на уровне XXI века, используя макси
мальное количество доступных технологий, что позволит потенциальным противникам 
США подготовить асимметричный отклик в виде неожиданного набора стратагем, геопо
литических доктрин, важных стратегических и тактических операционных решений. 
Американская администрация оказалась не готова к вызовам в сфере военных техноло
гий со стороны ведущих евроазиатских держав, в результате чего была спешно скомпо
нована «третья стратегия противовеса», которая пока слабо модернизирует технологиче
ский облик военной машины США, оставляя ее плохо управляемой и мало эффектив
ной12. Вашингтон явно не способен сегодня успешно действовать в среде, насыщенной 
высокоточными автономными системами оружия, что во многом представляет собой ре
зультат отсутствия практических достижений в создании сети глобальной разведки, 
обеспечивающей потенциал военной мощи в противовес широкому кругу ожидаемых уг
роз, прежде всего, со стороны России и Китая.

Исходя из своих национальных интересов, последние вряд ли станут останавли
вать собственные технологические программы сдерживания американских попыток лю
бой ценой сохранить глобальное доминирование. Монополярный выбор США на фоне 
накопления экономической и военной мощи в значительной степени происходит за счет
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спекуляций на возникновении войн и обострениях региональных конфликтов, борьбе за 
природные ресурсы, эффективном манипулировании политическими потрясениями, что 
позволяет перекраивать геополитический ландшафт, прежде всего, в Евразии13. Стано
вится все более очевидной крайне агрессивная американская цивилизационная парадиг
ма. насильственная реализация которой вряд ли встретит согласие государств с иными 
духовными приоритетами. Лидером противостояния вашингтонскому напору безусловно 
выступает Россия, располагающая уникальным опытом совместного существования 
и развития разнородных этнических групп, культур и религий. Пока трудно говорить 
о реальных интеграционных процессах на евроазиатском пространстве в целом, однако 
российское устремление к тесному сотрудничеству, ответственность за принятые обяза
тельства, готовность вникать в национальные интересы партнеров и поддерживать их 
конкретные действия по сопротивлению вселенскому злу вызывают позитивные отклики 
у руководства значительной части евроазиатских государств.

Тенденция к геополитической целостности стимулирует интеграционные про
цессы в Евразии, становится насущной потребностью при решении локальных проблем, 
обеспечивающей глубокое понимание закономерностей сложного поведения самооргани
зующихся государственных систем этого континента. Сложный геополитический алго
ритм вызревания интеграционных процессов в Евразии включает синтез и объединение 
экономических, политических, социокультурных, международных и других аспектов 
производственных и научных потенциалов евроазиатских государств для вывода их 
на принципиально новые технологические рубежи. Пока наблюдаются лишь общие зако
номерности самоорганизации и нелинейного синтеза сложной системы евроазиатской 
интеграции, но на основании формирующейся модели уже сегодня можно строить про
гнозы о характере процессов структурообразования и эволюции евразийских надгосудар
ственных институтов. Понимание и принятие евроазиатской интеграции в рамках двух 
стратегических путей развития континента — «однополярности» и «многополярно
сти»— представляется необходимым условием самоорганизации и управления процес
сами выявления более определенных контуров евроазиатского концепта с точки зрения 
его содержания и внешнеполитических приоритетов.

Евроазиатскую интеграцию вполне обоснованно следует рассматривать в каче
стве уникального феномена, отражающего современную международную жизнь, но в то
же время как неоднозначное и крайне сложное по целя.м, содержанию и структуре явле
ние. Вызревающая модель интеграции государственностей в Евразии чревата для мира 
пересмотром всей существующей международной системы, поскольку такое межцивили
зационное объединение принципиально возможно лишь на основе многополярности, 
формирующей процесс стратегического планирования с учетом готовности ключевых 
евроазиатских стран к принципиальным геополитическим преобразованиям. Главной от
личительной чертой евроазиатской интеграционной модели безусловно станет то, что 
она будет объединять не отдельные страны, а цивилизации, что может быть обеспечено 
за счет формирования регионального финансового кластера, способного оказаться вне 
рамок глобальной валютной системы. Процесс единения на континенте Евразия реально 
возможен лишь на основе принципов невмешательства во внутренние дела друг друга, 
исходя из взаимного уважения принципа неприкосновенности государственных границ. 
Однако в перспективе неизбежно возникнет необходимость создания многочисленных 
наднациональных консультативных, а, возможно, координационных органов, которые 
действовали бы в рамках консенсуса, с учетом интересов каждой страны-участницы, 
но без какой-либо передачи наверх политических полномочий.

Оптимальный выбор интеграционной парадигмы в Евразии связан с проблемой, 
состоящей в том, каким образом инициаторы интеграционных процессов должны управ
лять ими, как посредством малых и скрытных резонансных воздействий подтолкнуть 
систему объективных геополитических связей на евроазиатском пространстве в сторону
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относительно благоприятных для региональных стран-лидеров новых качественных пу
тей развития с целью сделать данное развитие самоуправляемым и самоподдерживае- 
мым. При этом главным направлением всегда признавалось недопущение неконтроли
руемого геополитического хаоса, а еще лучше — целенаправленное превращение возни
кающего хаоса в механизм, способствующий развитию региональной ситуации в пози
тивную сторону накопления знаний и опыта для реализации геостратегических схем 
с целью передачи их последующим поколениям руководителей государств Евразии. Оче
видно, что таким образом можно передавать лишь конечные знания о технологиях сохра
нения национальных государственностей на евразийском континенте, исходя из принци
па оптимальной управляемости государством на базе устоявшихся веками и тысячеле
тиями традиций, логически выверенных и объективно детерминированных. Многие из
вестные международные эксперты в качестве варианта интеграционной парадигмы на 
континенте Евразия рассматривают так называемую международно-правовую конверген
цию, представляющую собой процесс сближения и практического взаимодействия на
циональных правовых систем в форме повышения степени их связанности и согласован
ности с точки зрения четкого правового регулирования международных отношений. Ме
ждународно-правовая конвергенция в равной мере относится и к системам права регио
нальных интеграционных объединений. Эта проблема не является надуманной, посколь
ку появилось понятие «интеграция интеграций», сущностью которого выступает сближе
ние правовых систем государственностей, составляющих интеграционные образования.

Можно сделать вывод, что на евроазиатском пространстве в скором времени нач
нут формироваться новые геополитические блоки, что вызвано заметной стагнацией 
в деятельности существующих глобальных международных объединений.
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Восточная экспансия России на рубеже XIX- 
XX веков и отношение к ней в Америке

Исторический контекст и социально-экономические предпосылки 
восточной экспансии России

Продвижение России на Восток в конце XIX — начале XX в. содержательно 
имело две основные составляющие: хозяйственное освоение Сибири и Дальнего Востока 
собственной страны, а также усиление политического и экономического влияния России 
в близлежащих дальневосточных государствах. Экономическая и геополитическая экс
пансия России в дальневосточном направлении развивалась на фоне растущего понима
ния стратегической важности данного региона для будущего мировой экономики и меж
дународных отношений.

В статье рассматриваются различные аспекты продвижения России на Восток 
в конце XIX — начале XX в., включая экономические и политические состав
ляющие этого процесса. Показаны причины усилившегося столкновения инте
ресов России и США на Дальнем Востоке, вплоть до первого системного кризи
са в двусторонних отношениях под влиянием российской экспансии в северном 
Китае и Русско-японской войны. Проанализированы основные позиции амери
канской общественной мысли того времени в связи с восточной политикой Рос
сии. Сделан вывод, что «дальневосточный фактор» способствовал негативиза- 
ции образа России в представлениях американцев.
Ключевые слова: экспансия, Дальний Восток, соперничество, кризис, война, ры
нок, критика, настроения.
ОСИ: 10.31857/8013128120005308-9

На протяжении большей части XIX в. усиление позиций России в Сибири и на 
Дальнем Востоке не вызывало серьезных опасений со стороны США и других ведущих 
мировых игроков того времени. В 1860-х годах, в период Гражданской войны в США, ко
гда Россия оказала прямую военно-политическую поддержку северным штатам, и в пер
вое время после ее окончания российско-американские отношения строились как исклю
чительно дружественные, союзнические. Россия на государственном уровне очень чутко
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отреагировала на убийство президента А. Линкольна в 1865 г. В свою очередь, американ
ский Конгресс после покушения на Александра 11 в 1866 г. одобрил специальную резо
люцию, поздравлявшую царя с чудесным спасением. Причем доставил эту резолюцию 
в Петербург лично заместитель морского министра США.

В 1867 г. после нескольких лет обсуждения была заключена беспрецедентная по 
размеру отчуждаемых территорий сделка по продаже Аляски и других принадлежавших 
России американских территорий Соединенным Штатам. На тот момент сделка была вы
годна и России, и США. Первая испытывала финансовые трудности, несла большие рас
ходы по защите и содержанию крайне отдаленных американских территорий, не покры
вавшиеся приносимыми доходами, тогда как США значительно усиливали свои позиции 
на американском континенте и получали огромную территорию со всеми ее ресурсами 
за весьма умеренную плату в 7,2 млн долл.1 (напомним, что двадцатилетием раньше, 
в середине 1840-х годов в преддверии Американо-мексиканской войны правительство 
США предлагало Мексике за передачу двух ее территорий — Калифорнии и Новой Мек
сики 30 млн долл.).

Однако последовавшие фундаментальные изменения в мировой и региональной 
экономике привели к серьезному столкновению интересов России и США на Дальнем 
Востоке, вплоть до первого в истории двух стран полномасштабного геополитического 
противостояния в период Русско-японской войны 1904-1905 гг. Такому развитию собы
тий способствовали, с одной стороны, формирование идеологии и возможностей для гло
бального лидерства США, усиление конкуренции за рынки сбыта, а с другой — доста
точно успешное, по многим направлениям, продвижение России на Восток.

После окончания гражданской войны США испытали экономический подъем, 
стремительное развитие крупной машинной индустрии, повсеместное повышение про
изводительности труда. Все это привело к быстрому росту экономического потенциала 
Соединенных Штатов, национальной конкурентоспособности, значительному расшире
нию возможностей участия США в международном обмене. Произошла фактически гло
бализация экономических и военно-политических интересов США, что сделало их аг
рессивным игроком, начавшим борьбу за передел сфер влияния в мировом масштабе, 
включая ведение военных действий (характерный пример — Испано-американская вой
на 1898 г., завершившаяся потерей Испанией ряда своих колоний).

США на рубеже столетий стали мощной державой, с соответствующими амбиция
ми и комплексом превосходства, чувством исключительности американской нации. Доля 
США в мировом ВВП увеличилась с менее 2% в 1820 г. до почти 9% в 1870 г. (сравнялась 
с Великобританией) и достигла 19% к 1913 г., то есть Соединенные Штаты заняли лиди
рующее положение в мировой экономике2. Особенно заметны были успехи США в обраба
тывающей промышленности, все более нуждавшейся во внешних рынках сбыта.

Ускорение процесса мировой взаимосвязанности в условиях повышения транс
портной доступности и сокращения издержек перевозки грузов (за счет технологических 
нововведений, включая совершенствование парового двигателя, массового строительства 
железных дорог и др.), быстрого прогресса крупной машинной индустрии, в значитель
ной степени ориентированной на экспорт, сделало мировой рынок более тесным и конку
рентным. В результате значительно возросла конфликтность в международной торговле, 
что не могло не затронуть российско-американские отношения. США и Россия стали со
перниками на ряде значимых товарных (зерновые хлеба, лесоматериалы, нефть и нефте
продукты) рынков, в том числе на Дальнем Востоке.

Усиливалась конкуренция между США и Россией за емкий китайский рынок, 
где поначалу Соединенные Штаты выступали успешнее: их доля в импорте Китая вы
росла с примерно 1% в 1870 г. до более 10% к концу XIX в. и приближалась к 20% 
в первые годы XX3. При этом увеличивались и поставки из России, особенно после вво
да в строй Транссибирской железнодорожной магистрали и Китаиско-Восточной желез-
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ной дороги (КВЖД). Доля России в суммарных закупках Китая поднялась до 6% 
в 1905 г., 17-18% в начале 1910-х годов и приблизилась к аналогичному показателю для 
США. В 1900-1913 гг. динамика ввоза товаров Китаем из России заметно опережала 
прирост американо-китайской торговли4, которая развивалась неравномерно и в отдель
ные годы сильно сокращалась.

В период конца XIX— начала XX в. отмечалось значительное повышение хо
зяйственной активности России на своих сибирских и дальневосточных территориях. 
Этому способствовал ряд факторов.

Во-первых, по мере развития капитализма и устранения крепостнических пере
житков заметно возросла подвижность населения в различных формах, которое к тому 
же быстро увеличивалось (в 3,5 раза в течение XIX в. и, согласно всеобщей переписи 
1897 г., составляло 126 млн человек). Важнейшим направлением миграции было пере
движение земледельческих рабочих из центральных и южных губерний на восточные ок
раины, где они принимались за обработку новых земель. В итоге население восточных 
губерний росло быстрее, чем в целом по европейской России5. В первые пореформенные 
десятилетия в силу ограничительной политики правительства преобладали самовольные 
переселения крестьян в Сибирь, но с конца 1880-х годов для смягчения остроты аграрно
го вопроса в европейской России и более планомерного заселения восточных территорий 
стали применяться определенные льготы для переселенцев. Так. в 1889 г. были приняты 
«Правила о переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли» (устанавли
вали для них право на получение ссуд на продовольствие и покупку семян, освобожде
ние от уплаты казенных сборов и арендных платежей на три года, также прощались все 
недоимки и оставшиеся выкупные платежи в местах прежнего проживания), в 1894 г. 
введены «Временные правила о пособиях от правительства нуждающимся семействам 
переселенцев», а в 1909 г. вступил в силу закон «О порядке выдачи ссуд на общеполез
ные надобности переселенцев»6.

Во-вторых, улучшалось транспортное сообщение между центром и отдаленны
ми территориями империи. В 1890-х годах была построена Транссибирская магистраль, 
имевшая очень важное значение для заселения и хозяйственного освоения восточных ре
гионов страны, развития там торгового земледелия и животноводства, расширения эко
номических связей с восточноазиатскими странами, в первую очередь с Китаем. По это
му поводу тогдашний министр финансов России С.Ю. Витте в докладе о значении Си
бирской магистрали для экономического развития страны писал: «Китай, Япония и Ко
рея, население которых в совокупности не менее 460 млн. а современные обороты меж
дународной торговли не менее 500 млн руб. золотом, далеко не развили своих торговых 
отношений с Европой до возможного предела, а скорее в этом отношении переживают 
еще начальный фазис. Неудивительно поэтому, что народы европейской цивилизации 
прилагают громадные усилия для овладения восточными азиатскими рынками, не оста
навливаясь ни перед какими затратами»7.

В-третьих, были сформированы кредитные институты для поддержки предпри
нимательства на Востоке России и развития торговли с восточноазиатскими странами, 
включая Сибирский торговый банк, Русско-Китайский байк (в 1910 г. в итоге его слия
ния с Северным банком был основан Русско-Азиатский банк).

Во внешнем дальневосточном контуре Россия выступала достаточно агрессив
ным игроком, рассчитывая за счет усиления своего военно-политического и экономиче
ского присутствия в данном регионе смягчить нараставшее внутри страны недовольство 
царским режимом. Отношение США к российской политике на зарубежном Дальнем 
Востоке формировалось, прежде всего, под влиянием закрепления России в Северном 
Китае и эскалации российско-японского военно-политического противостояния.

После короткой победоносной войны с Китаем в 1894-1895 гг. Япония получила 
контроль над Ляодунским полуостровом, а также утвердила свое влияние в Корее. Одна-
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ко такое усиление Японии не понравилось России, Франции и Германии. Уже в 1896 г. 
под давлением европейских стран Япония была вынуждена отказаться от Ляодунского 
полуострова и своего единоличного присутствия в Корее.

В свою очередь, в 1896 г. Российская империя заключила с Китаем концессион
ный договор на строительство КВЖД (введена в строй в 1903 г.), а в 1898 г. добилась от 
Китая аренды южной части Ляодунского полуострова и Порт-Артура, который впослед
ствии стал ее главной военно-морской базой на Дальнем Востоке. В 1900 г., во время 
восстания ихэтуаней в Китае, русские войска оккупировали Маньчжурию, что вызвало 
уже резкое противодействие со стороны Японии, Великобритании и США, которые не 
желали усиления российского влияния в Северном Китае.

Действия Российской империи в Маньчжурии вынудили Японию подписать 
с Великобританией союзный договор 1902 г., в результате которого Россия, под междуна
родным давлением, пошла на соглашение с Китаем и обязалась вывести войска из Мань
чжурии в течение восемнадцати месяцев. Вместе с тем российская сторона затягивала 
выполнение соглашения, что привело к резкому' обострению ее отношений с Японией. 
В 1903 г. царское правительство потребовало от китайских властей гарантий, что Мань
чжурия не будет сдана в аренду другому государству без согласия России, на что Китай, 
при поддержке Японии и Великобритании, ответил решительным отказом. После этих 
событий, в июле 1903 г., Япония предложила России план раздела сфер влияния в Север
ном Китае, однако переговоры быстро зашли в тупик и только усугубили ситуацию. 
23 января 1904 г. Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, а в ночь с 26 
на 27 января 1904 г., не дожидаясь объявления войны, японская эскадра напала на рос
сийский Тихоокеанский флот в Порт-Артуре.

В рассматриваемый период конца XIX — начала XX в. регион Дальнего Востока 
приобрел особое значение в американской геополитике в силу большого и перспективно
го экономического и ресурсного потенциала, невысокой степени его колонизации и воз
можностей выстраивания новых альянсов, возросшей транспортной доступности. Еще 
перед началом Испано-американской войны республиканцы в США реанимировали 
идею «явного предназначения» — идеологический концепт развертывания США от океа
на до океана8. Фактически и США, и Россией политика экспансии на Дальнем Востоке 
использовалась в контексте укрепления национальной идентичности. Соперничество 
двух стран на дальневосточном треке стало наиболее масштабным столкновением геопо
литических и экономических интересов США и России на мировой арене. И как таковое 
оно не могло не стимулировать американскую общественно-политическую мысль широ
ко и предметно обратиться к этой проблематике.

Продвижение России на Восток в восприятии американцев
Американские политики и исследователи, общественное мнение не могли обой

ти своим вниманием активизацию хозяйственного освоения Россией ее сибирских 
и дальневосточных территорий, усиление российского присутствия в экономическом 
и геополитическом пространстве Дальнего Востока. Тема колонизации новых земель бы
ла в принципе очень близка Америке, покупка Аляски максимально приблизила Соеди
ненные Штаты к дальневосточным территориям России, уже на тот момент был очеви
ден огромный природно-ресурсный потенциал российских Сибири и Дальнего Востока, 
а бурный экономический рост в США объективно ставил задачи оценки возможностей 
доступа в будущем к зарубежной ресурсной базе.

В отношении американцев к восточной политике России следует разделять два 
аспекта и два периода. Два аспекта — это отношение к освоению Россией собственных 
сибирских и дальневосточных территорий, где в основном преобладали сбалансиро
ванные оценки (хотя со временем, по мере ухудшения общеполитического контекста,
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усиливались критические взгляды), и восприятие американцами внешней экономиче
ской и политической экспансии России на Дальнем Востоке, который США все более 
рассматривали как зону своих жизненно важных интересов. Здесь практически изна
чально доминировали негативные оценки, делавшиеся лидерами общественного мне
ния США как с цивилизаторских, экономических, так и с военно-политических пози
ций. Два периода — это, с одной стороны, конец XIX в. с преобладанием аспектов эко
номического продвижения России на Восток, что более миролюбиво воспринималось 
американской общественностью, а с другой — самое начало XX в., когда Россия стала 
наращивать свое военно-политическое присутствие на Дальнем Востоке, что, по мне
нию американцев, угрожало их стратегическим интересам в данном регионе и должно 
было получить жесткий отпор.

Большая часть американских исследователей и политиков отмечали успехи Рос
сии в освоении своих восточных и дальневосточных территорий, видели в этом важный 
вклад в будущее страны, но также указывали на трудности данного процесса. Одновре
менно подчеркивалось, что экспансия России в восточном направлении затрагивает ин
тересы США, в том числе на китайском рынке, но в то же время приводились аргументы 
в пользу сотрудничества, а не конфронтации с Россией, что лучше соответствовало инте
ресам США на том этапе.

В числе писавших о восточной политике России — 25-й вице-президент Соеди
ненных Штатов (будущий президент США в 1901-1909 гт.) Теодор Рузвельт, приветство
вавший хозяйственное продвижение России на Дальнем Востоке, хотя и понимавший, 
что в дальнейшем это может создать трудности для реализации интересов его собствен
ной страны (подробнее о позиции Т. Рузвельта см. ниже). Схожих позиций придержива
лись такие исследователи, как Э. Гросвенор, Дж. Райт, конгрессмены Э. Дж. Хилл 
и А. Беверидж, работавшие в России американские дипломаты Г. Пирс и У. Маккарти.

В своих работах о России профессор Эдвин Гросвенор рассматривал освоение 
Сибири Россией как большое достижение и серьезный прогресс, называл Ермака «Кор
тесом славян», сравнивая русских с европейскими конкистадорами. Гросвенор оценивал 
выход России к восточным морям и основание Владивостока как свидетельство прогрес
са. Однако Гросвенор отмечал и недостатки, считал колонизацию Сибири очень медлен
ной, сетуя на то, что механизмы, способствующие развитию новых территорий, появи
лись достаточно поздно — Транссибирская железная дорога и программа оказания помо
щи волонтерам-переселенцам были запущены лишь на рубеже XIX—XX вв. Гросвенор 
прибегал к сравнению Соединенных Штатов с Сибирью, ведь Американская республика 
тоже когда-то была колонией и местом ссылки, как и Сибирь. И в продолжение этой мыс
ли автор полагал, что именно Сибирь должна стать отправной точкой политического об
новления Российской империи. Специальное внимание историк уделил «азиатскому во
просу». Рассуждая о перспективах продвижения Российской империи на Восток, Гросве
нор писал, что после строительства Транссибирской магистрали царское правительство 
станет хозяином в этом регионе и одновременно обладателем безграничных природных 
ресурсов, которыми богата данная территория. Это, по его мнению, сильно затрагивало 
интересы Запада, прежде всего США. Однако пока, в понимании Гросвенора, Российская 
империя действует сдержанно и на Дальнем Востоке скорее выполняет цивилизаторскую 
миссию, не создавая угроз для западных интересов, и единственным соперником в этом 
регионе остается Япония9.

Отдельного внимания заслуживают мнение и труды Джорджа Фредерика Райта, 
отмечавшего особую важность дальневосточного региона и большой потенциал его раз
вития. С 1900 по 1902 г, Райт совершил путешествие по России и Азии, а по возвраще
нии на родину вышла его двухтомная работа — «Азиатская Россия», которая еще дли
тельный период времени считалась одной из лучших по данной теме. В своих выступле
ниях и статьях профессор был своего рода оппонентом Джорджа Кеннана10 и если Кен-



140 С. А. Спартак 

нан обрушивался с критикой на царскую Россию и считал неприемлемым почти все, что 
имело хоть какое-то отношение к правительству, то Райт, наоборот, вставал на защиту су
ществующего режима. В ответ на критику системы ссылок и тюрем в России он приво
дил пример устройства американской системы исполнения наказаний и указывал на ее 
серьезные недостатки. Централизацию власти и ее сосредоточение в одних руках про
фессор называл абсолютно нормальным явлением для крупных многонациональных го
сударств и сравнивал Российскую империю с более отсталыми странами Восточной 
Азии, подмечая ее позитивные отличия от последних. Райт в целом позитивно оценивал 
Российскую империю и верил в ее будущее, желая Америке как можно скорее встать 
на прежний путь дружбы и сотрудничества с Россией11.

Важную роль в осмыслении американской политической элитой процессов 
на Дальнем Востоке и участия в них России сыграла поездка в 1901 г. члена палаты 
представителей Э.Дж. Хилла и сенатора Альберта Бевериджа в сибирские и дальнево
сточные регионы Российской империи. Беверидж изначально активно выступал в под
держку имперских амбиций США на Дальнем Востоке, но после своего возвращения ут
верждал, что нужно сохранять и улучшать межгосударственные отношения с Россией, 
потому что именно она будет определять условия хозяйствования на Востоке и способна 
продвигать американские товары в этом регионе. По мнению Бевериджа, нужно переори
ентироваться и взять курс на сближение с царским правительством вместо сближения 
с Китаем. В 1903 г. выходит его книга «Прогресс России», в которой он подробно харак
теризует итоги своего путешествия и высказывает идеи по поводу перспектив дальней
шего сотрудничества США и России, а также относительно будущего самой России. 
В тот момент уже началась Русско-японская война, спровоцировавшая глубокий кризис 
в российско-американских отношениях, поэтому указанная работа вызвала противоречи
вую реакцию в американском обществе12.

И Хилл, и Беверидж считали, что дружба с Россией необходима, и здесь дело 
не только в том, что Америке это просто выгодно, но и в том, что Российская империя — 
исторический друг США, который всегда поддерживал молодую республику в трудную 
минуту, да и, наконец, отношение у русского народа к американцам самое благоприят
ное. Одновременно конгрессмены призывали усилить экономическое влияние Соединен
ных Штатов на Дальнем Востоке и в Сибири и использовать этот канал для закрепления 
интересов США, а также для развития торговли с Китаем13.

Хилл, как и Гросвенор, сравнивал Сибирь с западными территориями Соединен
ных Штатов, однако отмечал, что несмотря на некоторое сходство, Сибирь и Штаты — 
разные категории. Конгрессмен был приятно удивлен добротой и простым нравом жите
лей Сибири, высказывал твердое убеждение, что не стоит пытаться реформировать Рос
сию на западный манер, ведь Россия — огромная страна со своими многовековым тради
циями, идущая собственным историческим путем, и американцам лучше не вмешиваться 
в ее внутренние дела. Всю критику в адрес царского правительства Хилл не опровергал, 
но в то же время подчеркивал, что и правительство Соединенных Штатов не лишено не
достатков. «К тому же все развивается, и русские, которых направляет превосходный ми
нистр финансов С.Ю. Витте, не самые отсталые из народов»1 — таким выводом закан
чивал свою работу Хилл.

Беверидж давал высокую оценку продвижению России на Дальнем Востоке 
и считал, что такая дипломатическая, финансовая и торговая экспансия заслуживает ува
жения и многим западным странам, в том числе самим Соединенным Штатам, следует 
брать с Российской империи пример. Соответственно, на взгляд Бевериджа, поддержание 
дружеских и деловых связей с Россией — необходимость для США . Как и ряд других 
политических деятелей Америки того периода, Беверидж видел в России выгодного 
партнера для защиты и продвижения интересов американцев в Китае.
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Рассуждая о развитии России, Беверидж, вслед за многими другими американ
скими исследователями, проводил параллели с Соединенными Штатами и отмечал боль
шое преимущество у последних. Масштабное строительство железных дорог проходило 
в США намного успешнее, чем в России. Беверидж объяснял это особым характером 
и активной жизненной позицией американцев, чего русские были, по его мнению, лише
ны. В данном контексте сенатор жестко критиковал славянофилов, выступавших за со
хранение крестьянской общины, которая, по его мнению, сильно сдерживала прогресс 
государства и стесняла развитие русского духа. Подчеркивая превосходство Америки над 
Россией по многим критериям, Беверидж не умалял заслуги правительства Нико
лая II в части модернизации страны, хвалил работу Витте и других министров, указывал 
на рост грамотности и ослабление всеми ненавидимой цензуры16.

Работавшие в России американские дипломаты, в силу своей более глубокой во
влеченности в российские дела, лучшего понимания внутренних реалий и российской 
специфики, в основном положительно оценивали деятельность царского правительства, 
в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, секретарь американского по
сольства Г. Пирс, как и Беверидж, хотя и критиковал аграрную систему, которая сложи
лась в России, никак не соглашался с теми, кто считал, что у России нет будущего, отме
чая экономические успехи империи за последние 15 лет, и призывал прекратить любую 
критику системы исполнения наказаний. По мнению Пирса, централизованное едино
личное управление, учитывая особенности развития государственности и национального 
характера, более чем какой-либо другой политический режим подходило России *'. 
В этом Пирса поддерживал военный атташе У. Маккарти, считавший, что своих успехов 
Россия добивается благодаря особой системе управления, где нет нужды ждать одобре
ния правительственных решений от законодательного органа, которого и вовсе не суще
ствовало на тот момент. Маккарти предрекал мощный экономический подъем Россий
ской империи после завершения освоения Дальнего Востока, чему, в том числе, будет 
способствовать Транссибирская магистраль18.

Наряду с умеренно-позитивными взглядами на продвижение России на Восток 
и кооперационным видением отношений США и России в дальневосточном регионе, 
в американском общественно-политическом дискурсе усиливались суждения о россий
ской восточной политике с негативной коннотацией, рассматривая ее как угрозу жизнен
но важным американским интересам. США предлагалось более активно и жестко осуще
ствлять экспансию на Дальнем Востоке. Причем именно такие подходы впоследствии 
были приняты на вооружение в практической политике Соединенных Штатов и наиболее 
масштабно проявились в период Русско-японской войны.

О том, что США надо всерьез задуматься об освоении Сибири, еще в 1891 г. 
американский историк Генри Адамс писал политику-республиканцу Генри Лоджу: «Рос
сия на грани срыва, она политически и морально истощена, система устарела и рахлага- 
стся... И если так будет продолжаться, то у Америки есть все шансы занять Сибирь»19. 
В преддверии наступления нового столетия, в 1899 г, сенатор У.Д. Фульк выпустил вто
рой том своей книги «Славянин или Сакс», где характеризовал соперничество России и 
США в дальневосточном регионе «как великую битву между государствами за сферу 
влияния, от которой зависела судьба всего человечества», как «битву славянина и сакса», 
полем которой выступал Дальний Восток'0.

Можно выделить двух исследователей, идеи которых оказали наибольшее влия
ние на внешнюю политику Соединенных Штатов на Дальнем Востоке и на образ России, 
которая все более стала восприниматься как угроза, препятствие для реализации амери
канских экономических и политических интересов. Это— Альфрэд Мэхэн и Брукс 
Адамс. Оба историка были убеждены, что Соединенным Штатам, как сверхдержаве, экс
пансия на Дальнем Востоке была просто необходима, и что судьба мирового порядка за
висит от исхода «битвы» за китайский рынок.
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Мэхэн является основателем идеи «морской силы» (зеа рохуег) и считается ро
доначальником геополитики. Как ведущий исследователь в этой области, он был убеж
ден. что именно Российская империя, а не кто-либо другой, может создать серьезную 
угрозу для продвижения американских интересов на Дальнем Востоке и считал рус
ских «безжалостными лживыми варварами, какими и подобает быть азиатам»21. Дру
гой идеолог американской экспансии — историк и философ Б. Адамс разделял точку 
зрения Мэхэна по поводу основного конкурента Соединенных Штатов на Дальнем 
Востоке — Российской империи. Б. Адамс связывал необходимость экспансии для аме
риканцев с внутренними преобразованиями собственной страны. Он утверждал, что 
любая экспансия — двигатель прогресса, ведь она заставляет увеличивать производст
во, повышать производительность, стимулирует просвещение, инженерно-техниче
скую и социально-политическую мысль.

После своего путешествия по России в самом начале XX в. Б. Адамс писал, что 
России будет очень сложно покорить и поставить под свой контроль рынок Поднебесной 
империи. Этому, по его мнению, мешали такие качества русских, как леность, необразо
ванность. расточительность, наличие которых само себе не позволяло им справиться 
с задачей такого масштаба. Учитывая сказанное, Адамс считал, что цивилизаторскую 
миссию в Китае должна выполнить более развитая нация — американская: «американ
цам судьбой предписано покорить азиатскую окраину»22.

Особую позицию в отношении российской экспансии на Дальнем Востоке и вы
текающих из этого задач для Соединенных Штатов занимал видный американский поли
толог и дипломат Пол Самюэль Рейнш. Он полагал, что мотивы российской экспансии 
на Дальнем Востоке имеют специфический характер, а ее последствия могут состоять 
в еще большем отдалении России от западной цивилизации.

В своей книге \Уог1д Ройисз а1Фе Епб оГ Фе 19Ф СепГигу (1900 г.) Рейнш разви
вает эти идеи23. Политолог поддерживал движение России на Дальний Восток, отмечая, 
что любая сверхдержава имеет «естественное» право на экспансию с единственной ого
воркой — чтобы она не нарушала национальных интересов другой сверхдержавы. Рейнш 
признавал за Россией лидирующую роль на Дальнем Востоке, объясняя это не только 
близостью границ, но и самой природой государственного устройства России, которое он 
относил к восточноазиатскому типу.

В продвижении Российской империи на Восток Рейнш, как говорилось выше, 
усматривал отдаление от западной цивилизации: «К большому сожалению, все эти со
бытия. как правило, лишь подчеркивают азиатский характер Российской империи и все 
больше отчуждают ее от западной и. особенно, англосаксонской цивилизации». Что 
также важно, освоение новых территорий сплачивает население и укрепляет самодер
жавие в лице Царя, целиком или частично отодвигая в будущее решение ключевых 
проблем внутреннего развития: «Нет никаких сомнений, что успешная экспансия 
на Дальнем Востоке лишь усилила авторитарный режим Российской империи. Россий
ское правительство так преуспело в приобретении новых территорий и в предоставле
нии новых земель своему населению, что голоса нигилизма и либерализма были заглу
шены хвалебными возгласами в адрес самодержавия. Никогда прежде усилия россий
ского правительства по подавлению национальных протестов в Польше и Финляндии 
не были такими успешными. Еще никогда российское правительство не было таким 
сильным в решении своих внутренних проблем. Любая мысль о предоставлении наро
ду Конституции, которая бы ограничивала власть монарха по западному образцу, была 
бы немедленно отклонена»*4.

Целью российской экспансии Рейнш считал не борьбу за рынок Поднебесной, 
так как индустриализация сравнительно слабо касалась России и ее промышленность не 
создавала излишков продукции, а получение новых территорий для землепользования. 
«Следует еше раз отметить тот факт, что российская экспансия — это не столько борьба
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за рынки, ибо развитие промышленности не позволяло удовлетворить свой собственный 
внутренний рынок, а скорее борьба за землю для обеспечения постоянного расширения 
территории для земледельческих работ. В этом состоит фундаментальное отличие Рос
сийской империи от других стран, осуществляющих экспансию на Дальнем Востоке, для 
которых самое важное — рынки»25.

Рейнш подчеркивал невероятную способность Российской империи абсорбиро
вать целые народы и предрекал, что с Дальним Востоком будет точно так же. В связи 
с этим, учитывая интересы Соединенных Штатов в данном регионе, он полагал, что нуж
но осторожно, взвешенно подходить к развитию ситуации, чтобы не навредить америка
но-российским отношениям и не подтолкнуть Россию к полному отказу от западных 
ценностей: «Русское продвижение и русские усилия по расширению границ цивилиза
ции ценны для всего человечества. Если русская нация в действительности лучше дру
гих проводит процесс ассимиляции восточных национальностей, если она более других 
европейских стран может распространить цивилизацию среди азиатов, сопротивление ее 
продвижению является бессмысленным. В то же время такое сопротивление породит 
враждебность и полное отчуждение от западных идеалов. Ее (России. — Авт.) прогресс 
очень медленный. Любая попытка нарушить привычные имперские методы экспансии 
приведет к краху всей ее политики»26.

Резюмируя, Рейнш утверждал, что чем бы не завершилась российская экспан
сия на Восток, для американцев этот регион все равно останется очень привлекатель
ным, поскольку, в отличие от России, Соединенным Штатам нужен емкий китайский 
рынок, который в любом случае будет открыт для американских товаров и капиталов, 
так как и сама Россия в них нуждается. В завершение своего труда Рейнш указывал 
на имеющийся потенциал для расширения сотрудничества с Россией: «Когда мы пони
маем, что наши западные владения находятся в непосредственной близости от новых 
русских территорий, в то время как другие государства находятся очень далеко, а так
же то, что Россия нуждается в наших товарах для развития Сибири, соблюдая режим 
наибольшего благоприятствования для Соединенных Штатов, стоит задуматься о том, 
что это многообещающее поле для взаимодействия между нашими странами, выгодное 
нашему государству»27.

Демонизация образа России в США в преддверии 
и в период Русско-японской войны

По мере роста масштабов и кристаллизации интересов Соединенных Штатов 
на Дальнем Востоке, усиления критики царской власти в США и в целом ухудшения 
восприятия России американцами, в том числе в связи с проводимой самодержавием 
жесткой внутренней и внешней политикой, тональность американского дискурса 
по дальневосточной проблематике поменялась на однозначно негативную для Россий
ской империи.

В США очень внимательно следили за событиями, происходившими на Дальнем 
Востоке в первые годы XX в. В своей статье в журнале Гогит американский историк 
и журналист Альфред Маурис Лоу28, характеризуя позицию США в связи с действиями 
России в Маньчжурии, писал о том, что «Соединенные Штаты — тихоокеанская держа
ва, поэтому США не могут оставаться пассивным наблюдателем событий на Дальнем 
Востоке и должны взять на себя функции международного арбитра в этом регионе. Буду
чи тихоокеанской державой, Соединенные Штаты не могут быть равнодушными к нару
шению политического равновесия, при котором одна из сторон находится в доминирую
щем положении, по сравнению с другими»*’, А. Лоу усматривал закономерность в рос
сийской оккупации Маньчжурии, однако отмечал, что такие действия со стороны России 
идут вразрез с интересами США на Дальнем Востоке. «Россия захватила Маньчжурию
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по достаточно объективным политическим и экономическим причинам. Благодаря окку
пации Россия усилит свое влияние в Северном Китае и получит порт в Тихом оксане 
с хорошо укрепленной базой в Японском (Желтом. —Авт.) морс... Такое усиление Рос
сии напрямую противоречит интересам Соединенных Штатов. Наряду с Великобритани
ей, США являются крупнейшим трейдером в Маньчжурии и, согласно мнению экспер
тов, торговые обороты будут только увеличиваться, так как данный регион является от
личным рынком для избыточного продукта американских хлопчатобумажных фабрик 
и нефтяных компаний. До тех пор, пока двери, ведущие в Маньчжурию, остаются откры
тыми для всего мира. Соединенные Штаты на равных условиях могут конкурировать 
с остальными державами и извлекать прибыль, но если Россия, используя свое домини
рующее положение в этом регионе, установит дополнительные тарифы, которые будут 
дискриминировать иностранных производителей в пользу российских, то США потеря
ют эти рынки сбыта»30.

Осуждая нерешительные действия европейских государств по противодейст
вию политике Российской империи на Дальнем Востоке, А. Доу писал о негативном 
влиянии российской экспансии на страны этого региона, заканчивая свою мысль кри
тикой самой России: «Мы наблюдаем любопытную фазу цивилизации двадцатого века. 
Россия, будучи наименее цивилизованным и наименее прогрессивным государством из 
всех современных крупных держав, диктует свои условия на Дальнем Востоке. Россия 
отстает от развитых стран абсолютно по всем параметрам, за исключением численно
сти вооруженных сил. Есть поговорка — «цивилизация приходит с ружьем», но, на
пример, английская экспансия, помимо ружья, несет и печатный станок, и школьное 
образование. Завоеванная Англией Индия сейчас является государством, где есть сво
бода прессы и свобода вероисповедания. США, в свою очередь, несут цивилизацию на 
Филиппины, где за ружьем так же, как и в случае с Англией, следует школьный учи
тель. Но можно ли сказать то же самое о России? Чем российская цивилизация лучше 
китайской? Можно ли ожидать, что Россия предоставит иностранцам те права, которы
ми не обладают ее собственные граждане? В какой части России можно найти свобод
ную прессу, политические, гражданские или религиозные права? Российская пресса 
подвергается жесточайшей цензуре, а система образования, посредством которой зна
ния стали бы доступны всему населению, отсутствует. Для крестьян существует один 
закон, а для чиновников — другой. И эту цивилизацию, из-за трусости и нерешитель
ности западных стран, Россия пытается навязать Китаю!»31.

Помимо Еогшп, «дальневосточный вопрос» широко освещался в еженедельном 
американском журнале Тйе Ьйегагу 01§ез1. На фоне событий в Маньчжурии в этом жур
нале в 1903 г. вышла редакционная статья под названием Соо1пезз Ье^сеп Ки581а апс! 
ТИе 11пне(1 8(а(ез («Охлаждение отношений между Россией и США»), в которой рассмат
ривалось влияние политики Российской империи на Дальнем Востоке на ее отношения 
с США. «Дружественные отношения между США и Россией, которые многие еще так 
дипломатично называют «традиционными», будут вскоре подвергнуты серьезным испы
таниям. Будущее этих отношений напрямую зависит от политики России, которую она 
проводит на Дальнем Востоке. Для США очень важно, чтобы этот регион оставался сво
бодным для американской торговли, однако позиция России в этом вопросе неоднознач
ная. И несмотря на многочисленные заверения официальных представителей России 
о предоставлении полной свободы американскому капиталу в Маньчжурии, Соединен
ным Штатам следует готовиться к худшему варианту развития событий»32.

Таким образом, в преддверии Русско-японской войны в Соединенных Штатах 
уже сформировался образ России как государства-соперника, чья экспансионистская по
литика на Дальнем Востоке шла вразрез с американскими интересами. Действия Россий
ской империи по оккупации Маньчжурии вызвали резкую критику и протест в США как 
на официальном уровне, так и со стороны общественности. В американском публичном
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дискурсе усиливались негативные образы России, ее нелицеприятные сравнения с Аме
рикой в духе «прогресс — регресс», «страна свободы — страна бесправия» и т.п. Это 
привело к тому, что, хотя Япония первая совершила нападение и тем самым спровоциро
вала войну, симпатии американского народа и официальных лиц всецело были на ее сто
роне, а истинным зачинщиком войны в представлениях американцев выступала Россия. 
Американское общество почти единодушно поддерживало японцев, рассматривая Япо
нию в качестве защитника не только своих собственных интересов, но и интересов всего 
мира, а Россию — как вероломного агрессора. Впоследствии победа Японии будет оце
ниваться как триумф принципов западной цивилизации и западной модели развития, 
а поражение России — как закономерное следствие ее отсталости и упадка.

В связи с началом Русско-японской войны в уже упоминавшемся Ьйегагу 
О1це81 появилась обзорная статья под названием Атепсап 8утра1Ые5 т а Киззо- 
Зарапсзе \Уаг («Симпатии американцев в Русско-японской войне»), в которой проводил
ся анализ отношения американского общества к этому вооруженному конфликту. «Ни 
одна из газет США, насколько нам известно, не призывает ни к чему, кроме поддержа
ния нейтралитета США в войне Японии и России, но в то же время, большинство изда
ний желает победы Японии. Разговор о традиционной исторической дружбе США 
и России уже не воспринимается всерьез, ее цивилизованность ставится под вопрос, ее 
правительство осуждается, а торговая политика на Дальнем Востоке представляет уг
розу нашим интересам. Отношение к Японии совершенно другое. Американская прес
са с гордостью отмечает, что именно американец М.К. Перри открыл Японию для ци
вилизованного мира, и выражает надежды, что она выстоит, став защитником всей 
Азии. Большинство уверено, что в случае победы Японии американская торговля 
в этом регионе будет только расти и процветать, а если победит Россия, то «дверь» 
на этот рынок быстро закроется»33.

В феврале 1904 г. в том же журнале была опубликована статья, посвященная 
в основном описанию «героического» поведения Японии в военном конфликте. «Япония 
оказалась прижатой к стене, где надо было выбирать либо битву, либо поражение. Поэто
му Соединенные Штаты ни в коем случае не могут осуждать японцев за те меры самоза
щиты. которые они для себя избрали. А когда становится ясно, что основное стремление 
Японии — заставить Россию соблюдать территориальную целостность и суверенитет 
Китайской империи в соответствии с международными договоренностями, которых, 
в свою очередь, придерживаются и Соединенные Штаты, становится понятно, что война 
Японии — наше общее дело»34.

Позже, в 1904 г. в продолжение темы о симпатиях и предпочтениях американско
го общества, вышла интересная статья в ежемесячном журнале Сепшгу под названием 
Атепсап БепйтеШ Сопсегтп§ Киззиа апс! ,1арап («Настроения американцев в отношении 
России и Японии»), в которой были подробно рассмотрены причины усиления антирос- 
сийских настроений в США. Согласно публикации такие перемены были, в первую оче
редь, вызваны событиями, которые происходили внутри самой России. «Причины амери
канской антипатии (в отношении России. — Авт.) следует искать во внутренней полити
ке самой России. За последние двадцать лет русское правительство сумело настроить 
против себя большую часть американского населения. Благодаря работам американских 
исследователей России, американское общество узнало о цензуре, о гонениях против ев
реев, об отсутствии должного правового регулирования, о деспотической власти и край
ней отсталости Российской империи, что самым негативным образом отразилось на об
щем восприятии России в США. Впоследствии к этому еще добавилось и то, что интере
сы России на Дальнем Востоке тесио переплетались с интересами Соединенных Штатов, 
и США рисковали своими торговыми интересами в случае победы России»35.

Дальнейший анализ антпроссииских настроений американцев в русско-япон
ском конфликте был предпринят в том же 1904 г. на страницах ежемесячного журнала
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сии...

С.А. Спартак

ТЬе Сшпоп’з Макайте американским историком и журналистом С. Сэмсом в статье 
ТЬе 1шеге81 оГ СтНгаПоп ш хйе Киязо^арапезе \Уаг («Интересы цивилизации в Русско- 
японской войне»)36. Автор публикации, продолжив аргументацию из вышеприведенной 
статьи в СепШгу, писал о том, что впервые в истории большинство христианских стран, 
если не все, симпатизировали не христианской стране — России, а языческой стране — 
Японии. «Мы можем наблюдать поразительную аномалию, которая заключается в отно
шении европейских держав к войне между Японией и Россией. Возможно впервые сим
патии христианского мира были направлены не в сторону христианского государства, 
а в сторону язычников»’’7. Сэмс объясняет это тем, что религиозный фактор с течением 
времени теряет свое значение и на первое место выходят вопросы развития и цивилизо
ванности. «Это произошло, в первую очередь, из-за ее (российской. — Авт.) политиче
ской недобросовестности и из-за противоречий, которые вызвал ее абсолютизм. Как раз 
против духа абсолютизма, который проявляется в гонениях против евреев, в нарушении 
обещания об отводе войск из Маньчжурии, в оскорбительном поведении во время недав
них переговоров с Японией, протестует и восстает цивилизованное человечество. Сего
дня мы наблюдаем, что именно Азия в лице Японии олицетворяет цивилизацию, просве
щение и свободу. Россия же до сих пор сохраняет элементы варварского государства 
и является единственной великой державой Европы, которая все еще придерживается 
принципов феодализма и абсолютизма»38. В заключительной части статьи Сэмс делал 
вывод о том, что победа Японии будет означать победу всего цивилизованного мира с его 
принципами и идеалами, и, рано или поздно, приведет к краху абсолютизма в самой Рос
сии. «Единственные народы, которых русские могут «развить» и «цивилизовать», — ди
кари северных азиатских степей. Победа России означала бы триумф тех принципов, 
от которых просвещенная Европа отказалась столетие назад. С другой стороны, победа 
Японии принесла бы пользу всему миру. Япония, будучи самой прогрессивной и просве
щенной страной на Дальнем Востоке, способна распространить принципы и идеалы ци
вилизованного мира на остальные государства в этом регионе. Она бы не препятствовала 
развитию международной торговли, и сама бы стала одной из ведущих экономических 
держав. Поэтому неудивительно, что симпатии американцев в этом конфликте на сторо
не Японии»39.

Несмотря на всю критику и неблагоприятные для России сравнения, ряд полити
ков, дипломатов, исследователей и публицистов все же придерживались более взвешен
ных оценок России и ее перспектив, хотя, в большинстве, также остро критиковали край
не неэффективный, деспотический самодержавный режим.

Очень важной и показательной в рассматриваемом контексте является позиция 
тогдашнего президента США Т. Рузвельта, который позитивно оценивал будущее Рос
сии, но поддерживал Японию из прагматических соображений, одновременно сильно 
критикуя царскую власть. «Меня многое восхищает в русских, и я верю в будущее сла
вян, им надо только найти верный путь. Но пока жив деспотизм, у русских нет будущего. 
Японцы — настоящие азиаты, но и они не находятся под властью такого деспотизма, как 
русские... Цивилизованным людям намного лучше жилось бы в Японии, нежели в Рос- 

40 Славяне— великая нация, но в случае победы японцев не только Россия, 
но и весь мир встретит новую силу в Восточной Азии... По моему твердому убеждению, 
Япония будет развиваться сама и будет помогать в развитии Китаю, что со временем пре
вратит обе страны в цивилизованные державы. Но эта цивилизованность, конечно, будет 
отличаться от нашей... Однако это всего лишь мои мысли. Возможно, будет и другой ва
риант развития событий, при котором оба государства будут воевать до своего полного 
истощения, что абсолютно исключит их угрозу в дальнейшем»41. Уже после окончания 
войны, будучи посредником в заключении мирного договора, Рузвельт фактически пред- 
пекал скорое падение деспотического режима в России: «Возможно ли вообразить более 
жалкое зрелище, чем то, которое русский деспотизм нам предоставил? Нелепый Царь —-
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абсолютный властитель миллионного народа. Не мог вести войну, теперь он не может за- 
•р ключить мир» .

В преддверии переговоров о мире вышла статья Фредерика Райта, известного 
американского специалиста по Дальнему Востоку и России, в которой он призывал аме
риканское общество снять романтическую завесу с образа Японии и попытался детально 
проанализировать действия России в этом регионе. Райт писал, что победа Японии не та
кая очевидная, а поражение России не такое сокрушительное. В результате войны в Япо
нии произошел финансовый кризис, который сильно ударил по экономике государства. 
Автор также напоминал, что Япония, как и Россия, несла потери, японцы утратили почти 
весь флот, что требовало огромных ресурсов для его восстановления. Райт указывал и на 
то, что Япония, отразив удары в своем регионе, была абсолютно не способна продвигать
ся дальше вглубь России, поэтому о сокрушительной победе говорить не приходится. 
В свою очередь, Райт обосновывал дальневосточную политику России процессом мигра
ции и хозяйственного развития территорий в данном регионе, а американцам, которые 
критиковали и винили во всем российский политический режим, Райт предлагал посмот
реть на свои собственные проблемы и попытаться понять, что и у США их хватает. Райт 
обращался к сознательной части американского общества и рекомендовал переосмыс
лить позицию, где доминировала безудержная критика России, одновременно он призы
вал американцев поддержать начинающиеся переговоры о мире в Портсмуте43.

Другой исследователь Дальнего Востока Дж.Г. Вильсон попытался подытожить, 
что американцам дала Русско-японская война: «10 лет назад ни один китаец не мог поду
мать о том, чтобы возразить что-либо американцам. Любой китаец предпочитал амери
канские товары и американцев другим народам. Китайцы уважали американцев больше 
чем европейцев... Мне кажется, что так оно и было бы по сей день, не будь уроков, пре
поданных им Японией»44. Вильсон считал, что ослабление позиций США в этом регионе 
произошло именно из-за того, что американцы в Русско-японской войне отдали свои 
предпочтения японской стороне.

В продолжение идей Вильсона в журнале N01111 Атепсап Кепезу были подведе
ны некоторые итоги Русско-японской войны. Касательно России отмечалась тесная взаи
мосвязь поражения и дальнейших внутриполитических изменений в империи. А Япония, 
переняв ценности западной цивилизации, окрепла, победила в войне и теперь займется 
распространением своего влияния на весь дальневосточный регион43.

Русско-японская война несомненно стала мощным катализатором радикальных 
внутриполитических изменений в Российской империи. Война серьезно ослабила страну, 
тем более она наложилась на тяжелый внутренний аграрный, промышленный и финансо
вый кризис, и это было на руку США и другим крупнейшим державам, боровшимся за 
мировое лидерство. В итоге Русско-японская война добавила очень существенный, за
вершающий компонент в формировавшийся на рубеже Х1Х-ХХ вв. демонический образ 
России в представлениях американцев: на полное неприятие и неприкрытое желание 
скорейшего падения деспотической царской власти со всеми ее атрибутами наложилось 
видение России как опасного геополитического соперника, несущего свою отсталость 
другим народам, которого, соответственно, надо всеми силами ограничивать и стремить
ся ослабить.

В результате разногласий на Дальнем Востоке в российско-американском обще
нии возник устойчивый геополитический конфликт, разрушавший былые дружественные 
связи и вышедший на первый план в период острого кризиса двусторонних отношений 
во время Русско-японской войны. В дальнейшем этот конфликт превратился в перма
нентную составляющую межгосударственных отношений и представлений о России 
в американском обществе.

Борьба различных стран за расширение своего влияния и роли в Азиатско-Тихо
океанском регионе, куда сегодня переместился центр экономического роста, продолжает-
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ся и в настоящее время, причем не менее интенсивно, чем на рубеже Х1Х-ХХ столетий. 
Современной России необходимо последовательно наращивать политическую и хозяйст
венную активность на данном направлении. Причем это касается как собственных терри
торий Восточной Сибири и Дальнего Востока, которые обладают огромным и далеко 
не полностью раскрытым природно-ресурсным потенциалом, так и отношений с ключе
выми странами Тихоокеанской Азии — Китаем, Японией, Южной Кореей, государства
ми АСЕАН. Непоследовательная, противоречивая внешняя и торговая политика нынеш
ней американской администрации создает определенное «окно возможностей» для улуч
шения политического и экономического позиционирования России в АТР. Таких возмож
ностей на рубеже XIX—XX веков не было. Выстроив эффективные интеграционные кон
фигурации в АТР, в том числе в рамках продвигаемого Россией мегапроекта Большого 
Евразийского партнерства, наша страна гарантирует устойчивость своих гсоэкоиомиче- 
ских и геополитических позиций в мире, независимо от действий США.
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В статье анализируются публикации западной прессы, посвященные ситуации в 
Японии в середине XIX в. Особое внимание уделено освещению войны Босин 
(1868-1869) и начального периода Реставрации Мэйдзи, положившей начало 
модернизации Японии. Отмечается роль западных газет в формировании обще
ственного мнения в Европе и США по отношению к Японии, знакомстве читате
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Освещение в прессе Великобритании, франции 
и США политической ситуации в Японии 

4— в середине XIX века

В середине XIX столетия Япония, как никогда прежде, оказалась в центре вни
мания прессы ведущих западных держав — Великобритании, США и Франции. В ре
зультате многолетней дипломатической борьбы с использованием как мирной, так и во
енной дипломатии, представителям западных стран удалось прервать самоизоляцию 
Японии и навязать ей дипломатическое и торгово-экономическое сотрудничество на не
выгодных для нее условиях. Договоры 1854—1858 гг., получившие название Ансэйских1, 
предоставили США, Великобритании, России, Франции и Голландии возможность ак
тивно вмешиваться во внутренние дела Японии. Такая политика иностранных держав 
вызвала рост националистических настроений: 11 апреля 1863 г. был издан «Указ об из
гнании варваров», страна оказалась втянута в ряд вооруженных конфликтов с западными 
державами и в кровопролитную гражданскую войну, так называемую войну Босин 1868— 
1869 гг.2 Поражение сёгуната Токугава в гражданском противостоянии привело к рестав
рации власти императора. Этот переломный период в японской истории, получивший на
звание Реставрация Мэйдзи, ознаменовал начало модернизации Японии и ее интеграции 
в западную систему международных отношений3.

Роль западных дипломатов в тот период неоднократно исследовалась не только 
японской, но и зарубежной, в том числе советской, историографии4. Однако вопрос 

о том, как данные события освещались в западной прессе тех лет, начал разрабатывать
ся сравнительно недавно5. Между тем такой анализ представляется актуальным, по
скольку именно пресса, как наиболее массовый источник информации, формировала 
общественное мнение в США и Европе относительно событий в Японии. Немаловаж
но и то обстоятельство, что пресса являлась для западного читателя основным источ-

Сандомирская Ольга Дмитриевна, аспирант кафедры рсгионоведсния 
им М.В. Ломоносова: главный специалист отдела научно-технической 
ФАУ «РОСДОРНИИ». Е-таН: 8апс1от1гекауа.о1еа@8та11.сот.

А



151Освещение в прессе политической ситуации в Японии в середине XIX века 

ником новых сведений об этом далеком регионе6. Каким же образом в западной прессе 
освещались события гражданской войны 1868-1869 гг. и начального этапа Реставрации 
Мэйдзи — события, приведшие к коренному изменению общественно-политической 
обстановки в Японии?

Для анализа были отобраны материалы шести наиболее влиятельных газет то
го времени: британские «Таймс» и «Манчестер Гардиан», североамериканские «Нью- 
Йорк Таймс» и «Нью-Йорк Трибьюн», французские «Ля Пресс» и «Газета политиче
ских и литературных дебатов» (далее «Газета»). С помощью автоматизированного по-, 
иска (в качестве ключевого слова для поиска использовалось слово «Япония» и его 
производные) по оцифрованным версиям этих изданий было выявлено 11 528 материа
лов по исследуемой проблеме, опубликованных в 1863-1869 гг., из них в данной статье 
подробно рассматриваются 34.

В течение рассматриваемого периода наибольшее число публикаций с упомина
нием Японии вышло в британской «Таймс», наименьшее— во французских изданиях. 
Это, вероятно, объясняется тем, что для Великобритании, занимавшей позиции лиди
рующей колониальной державы, проникновение в Японию было логическим продолже
нием ее политики в отношении Китая, где она преуспела во время опиумных войн (1839- 
1860), потеснив Францию и США. Рассматриваемые американские газеты также демон
стрировали устойчивый интерес к Японии, однако явно меньший, чем в Британии. Види
мо, следует учитывать, что внимание американской публики было в первую очередь при
ковано к событиям собственной гражданской войны (1861-1865) и ее последствиям.

Говоря о характере публикаций, в которых упоминалась Япония, важно отме
тить, что лишь малая часть из них представляла собой полноценные статьи и репортажи. 
Чаще всего о Японии упоминали в колонках, сообщавших курсы обмена валют, а также 
о маршрутах судов и проведении аукционных торгов. Тем не менее после 1859 г., когда 
Японию смогли посещать западные журналисты, газеты освещали не только дипломати
ческие переговоры, соглашения и конфликты, вопросы развития торговли, но и давали 
сведения о природе, климате, хозяйстве, культуре и быте населения. Публикации появля
лись довольно регулярно, но с опозданием на несколько месяцев, что было вызвано от
сутствием прямой телеграфной связи с Японией.

При анализе отобранных статей и репортажей были выделены два основных во
проса, интересовавших западные державы и их прессу: кто победит в войне между сёгу
ном и императором и будет ли победитель соблюдать ранее заключенные договоры. За
падные дипломаты, в отличие от прессы, понимали особенности государственного строя 
Японии того времени. Япония была разделена на крупные княжества, во главе которых 
стояли наследные правители из знатных родов — даймё, признававшие власть императо
ра и министра-военачальника — сёгуна. Сёгуны, возглавлявшие правительство — баку- 
фу1, обладали реальной политической властью, в то время как власть императора была 
номинальной и носила сакральный характер. Во внешней политике правительство баку- 
фу придерживалось курса самоизоляции страны — сакоку8.

В начальный период политического противостояния, с 1855 вплоть до 1864 г., за
падные державы преимущественно сообща действовали против Японии, всячески прово
цируя нарастание противоречий в политической элите страны и используя конфликт им
ператора Комэя (1846-1867) с сёгунами Токугава Иэсада (1853-1858) и Токугава Иэмоти 
(1858-1866) для заключения выгодных для себя соглашений. Однако после поражения 
княжества Теею (бывшего главным оплотом борьбы против иностранного влияния) в 
вооруженном конфликте в порту Симоносэки4 интересы западных держав разделились. 
В условиях обострившейся борьбы за власть между императорским двором и сёгуном, 
имевшим поддержку части дайме, Великобритания и США стали поддерживать импера
тора, а Франция— сёгуна. Внешне декларируя нейтралитет в отношении сторон кон
фликта, западные страны снабжали их оружием и военными советниками. Кроме того.
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исследователи отмечали и идеологическое влияние, которое оказывали переводная лите
ратура и личный опыт японцев, побывавших за границей и познакомившихся с западны
ми политическими институтами10.

Своей кульминации это внутриполитическое и социальное противостояние, 
подпитываемое соперничеством между США и Великобританией, с одной стороны, 
и Францией — с другой, достигло в 1867 г., когда после смерти императора Комэя трон 
наследовал его пятнадцатилетний сын Муцухито (Мэйдзи) (1867-1912). 3 февраля 
1868 г. был издан «Манифест о реставрации императорской власти», по которому ин
ститут сёгуната упразднялся, но последний сёгун Токугава Ёсинобу (1867-1868) дол
жен был руководить правительством до реорганизации системы государственного 
управления. Попытка Токугава Ёсинобу и его сторонников удержать власть не имела 
успеха, хотя война Босин против оставшихся верными сёгуну княжеств продолжалась 
до лета 1869 г. 6 апреля 1868 г. была обнародована императорская программа преобра
зований — «Клятва пяти пунктов», в которой пятым пунктом закреплялся принцип от
крытости международному сотрудничеству.

Обратимся вначале к тому, как на страницах западной прессы объяснялся раскол 
в японской политической элите в период гражданской войны. «Нью-Йорк Таймс» видела 
причины войны в открытии портов для иностранцев11, однако ответственность за нее 
возлагала на местных князей, которые «сопротивляются цивилизационным процес
сам»12. Аналогичную позицию занимала и французская «Газета»13, но впоследствии из
менила ее, заявив, что ставка первых западных дипломатов на союз с сёгунами была 
ошибочной. Оправдывая этот промах, «Газета» писала, что в 1854 г. сёгун имел больше 
власти, чем император, сравнивая последнего с британским монархом14.

Некоторые издания возлагали ответственность за начало конфликта на молодого 
императора Мэйдзи. Так, британская «Таймс» характеризовала его как «слабую марио
нетку»15. Справедливости ради стоит отметить, что «Таймс» предлагала читателям две 
точки зрения: сторонников и противников вмешательства во внутренние дела Японии. 
На позиции невмешательства настаивал, например, адмирал Ш. Осборн (1822-1875), 
участник Крымской войны и второй «опиумной войны». Он полагал, что задача британ
ского правительства — избегать конфликтов с местными властями16.

Рассмотрим далее, как пресса освещала ход военных событий. Первое, на что 
следует обратить внимание, — односторонняя подача информации, поскольку затрагива
лись лишь вопросы, связанные с интересами западных держав. На газетных страницах 
японская гражданская война представала как противостояние приверженцев императора 
и сёгуна, в крайнем случае, — как борьба сторонников и противников вестернизации. 
Социальные и экономические противоречия, также способствовавшие возникновению 
конфликта, опускались17. Газета «Ля Пресс» разделяла участников противостояния 
на «князей Севера» — сторонников сёгуна и «князей Юга», поддерживавших императо
ра. Кроме того, газета (без указания источников) утверждала, что северные княжества го
товы решить конфликт мирным путем — в судах в Великобритании, Франции или США.

Освещение гражданской войны в Японии по горячим следам событий не пред
ставлялось возможным, поскольку новости приходили с большим опозданием. Зато от
четливо видно, насколько сильно журналисты ошибались в своих прогнозах и оценках 
происходящего. К примеру, корреспондент американской «Трибьюн» характеризовал по
литическую обстановку в Японии в 1867 г. как благоприятную и возлагал большие наде
жды на нового сёгуна, а также на то, что нововведения иностранцев (школы, церкви, же
лезная дорога, телеграф, газеты) склонят японцев к взаимовыгодному сотрудничеству. 
В марте 1867 г. «Трибьюн» поспешила сообщить о победе императора над сегуном, хотя 
конфликт только разгорался.

В целом американская «Трибьюн» в меньшей степени, чем остальные газеты, 
пыталась разобраться в тонкостях японской политики и рапортовала о «полном измене-
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нии уклада правления»18. Только 1868 г. она опубликовала статью, в которой разъясня
лось политическое устройство Японии и история данного вопроса, император впервые 
назывался императором, а сёгун — тайкуном (для сравнения: аналогичные статьи в дру
гих западных изданиях вышли еще 1854-1855 гг.). В то же время в 1868 г. Япония была 
включена в статистическую сводку по иммигрантам в Нью-Йорке. Согласно представ
ленным в «Трибьюн» данным, за 1867 г. в город въехали 87 японцев (для сравнения: 
за тот же год — 117 519 немцев, 65 132 ирландца, 185 русских)19.

Отметим, что, в отличие от британских и французских газет, американская прес
са довольно подробно описывала сами военные столкновения, в частности осаду Хакода- 
тэ императорскими войсками, отмечая умелое командование обеих сторон. Статьи «Нью- 
Йорк Таймс» о ходе гражданской войны и начальном этапе Реставрации Мэйдзи приме
чательны и тем, что в них впервые появились имена японских даймё и сёгунов, но по- 
прежнему сохранялась путаница в японских именах собственных, должностях и титулах.

«Нью-Йорк Таймс» в 1869 г. написала об окончании войны Бовин, сообщив о пе
реезде императорского двора в Эдо и о разрушении «каменной стены, обитой железом», 
отделявшей Японию от остального мира"0. Мятежное государство сёгуна ни разу не бы
ло упомянуто этой газетой, но публикации о «продолжающейся войне Японии за про
гресс» выходили вплоть до августа 1869 г.21

Освещению войны Бовин французская «Газета» уделяла большое внимание. Но
вость об упразднении сёгуната была напечатана на первой полосе и сопровождалась ана
литическим комментарием. «Газета» сожалела о том, что ряд журналистов призывали 
к вмешательству в конфликт, чтобы поддержать сёгуна, одновременно превознося поли
тику невмешательства как «якорь надежды современного общества». Выражалось сомне
ние в верности выдвинутой версии о том, что даймё — это закостенелые феодалы, а сё
гун — реформатор, как и в понимании особенностей японской государственности через 
призму французских реалий XIX в. «Газета» упрекала американцев и британцев в жела
нии нажиться за счет гражданской войны в Японии и призывала своих соотечественни
ков не следовать их примеру22. В последующих публикациях издание выражало сочувст
вие Японии, называя ее «бедной страной»"3. Она также сообщала о начавшихся преобра
зованиях и оперативно извещала своих читателей об успехах французской миссии при 
новом правительстве: получении компенсаций за порчу имущества, наказании виновных 
в нападении на французских матросов, приглашении французских дипломатов на ауди
енцию к императору"4.

В «Ля Пресс» также следили за развитием противостояния между императором 
и сёгуном. Вслед за французским правительством «Ля Пресс» перешла на сторону импе
ратора и создавала образ милостивого и прогрессивного монарха. Например, сообщалось 
о замене смертного приговора сёгуну на его изгнание в родовое княжество Мито. В той 
же заметке говорилось о намерении создать новую систему государственного управле
ния25. Сёгун, напротив, стал позиционироваться как мятежник26. В конце лета 1869 г. ча
ще стали печататься новости о мирной жизни в Японии: например, о строительстве боль
ницы в Хёго и разведке угольных шахт27. «Ля Пресс» удостоила Японию упоминанием 
в разделе «Театральные новости», где сообщалось, что в Японии также есть театры28.

Редакция «Таймс» предпочитала не акцентировать внимание на событиях вой
ны, зато регулярно сообщала читателям о том, как продвигается открытие новых портов 
для иностранцев. Иногда сообщения звучали двусмысленно: «При открытии порта горо
да Осака 1 января 1868 г. трудностей не возникло. Присутствовали 12 британских. 6 аме
риканских и 1 французский военный корабль»29. По традиции «Таймс», за новостью 
об открытии порта следовал материал о городе, с описанием его местоположения, хозяй
ственной и культурной жизни. Автор материала лестно отзывался об Осаке, называя го
род «японским Парижем»30. В другой статье бухта города сравнивалась с пейзажами Же
невского озера и сообщалось, что здесь варят лучшее вакэ в Японии. Продолжая тему.
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1900), первого представителя западных монархий, посетившего эту страну. Описывая его 
прием в сентябре 1869 г., «Нью-Йорк Таймс» подчеркивала уважение, которое проявила 
к нему японская сторона: окна на верхних этажах домов, расположенных по маршругу 
следования кортежа, были закрыты, для того чтобы никто не мог смотреть на него «свер
ху вниз» Как отмечала газета, подобная честь оказывалась только правителям Японии4'’. 
«Манчестер Гардиан», рассказывая об этом событии, отмечала «сердечный» характер

автор иронично утверждал, что местные князья пристрастились к светлому пиву и шам
панскому, что «дает возможность питать смелые надежды в отношении их полной циви
лизованности». Корреспондент не сомневался в перспективности британо-японских от
ношений, но только в отдаленном будущем, благодаря европейской технике и капиталу. 
А пока, констатировал он, Великобритания могла получить от Японии лишь немного 
шелка, древесины, бронзовых и фарфоровых безделушек31.

В целом «Таймс» считала гражданскую войну в Японии угрозой развитию ее со
трудничества с западными государствами32. Официальная позиция, обнародованная 
«Таймс», заключалась в том, что император — сторонник прогресса и связей с западом, 
а сёгун — изоляции страны33.

Особое место в публикациях западных газет занимала возможная угроза жизни 
иностранцев и сохранности их имущества. Именно се западные дипломаты использова
ли как предлог для обоснования увеличения своего военного присутствия на территории 
страны. Так, в августе 1869 г. «Нью-Йорк Таймс» отмечала антизападные настроения 
среди японцев, в связи с чем Великобритания переводила часть кораблей из китайских 
портов в порты Японии для обеспечения защиты европейских поселений34. Консерватив
ная «Трибьюн», апеллируя не к «цивилизованности» японцев, а к военной мощи США, 
успокаивала читателей, отмечая, что «за последние десять лет японцы видели и слышали 
слишком много о могуществе западной цивилизации, чтобы попытаться вернуться к изо
ляционистской политике»35.

Во французской «Газете» японцев обвиняли в «фанатизме» и «промышленной 
отсталости», но вместе с тем выражали сомнение в том, «так ли уж необходимо при
сутствие европейцев там, где им настолько не рады»36. «Ля Пресс» беспокоилась 
о судьбе военных консультантов, направленных Великобританией и Францией ко двору 
как императора, так и сёгуна. Она объясняла их выдворение из Японии отсутствием 
денег в японской казне на оплату их услуг, а также возросшим влиянием британского 
дипломата Г. Паркса (1828-1885)37. Недружественное отношение к Великобритании 
не мешало этому изданию перепечатывать из «Сан» рассказы об оскорблениях, кото
рым подвергались иностранцы в Японии: например, коляску капитана британского 
фрегата «Океан» остановили, чтобы пропустить экипаж местного даймё; французский 
лейтенант получил удар палкой по голове и был оставлен лежать без сознания; гол
ландцу с трудом удалось прогнать троих японцев, пытавших поджечь французское по
сольство38. В заметке от 13 августа 1869 г. отмечалась «ненависть» местного населения 
в отношении иностранцев39.

Британская «Таймс» также была обеспокоена судьбой соотечественников в Япо
нии и не преминула сообщить о покушении на голландского министра40 и об убийстве 
двух британских матросов в Нагасаки41. В апрельском выпуске 1868 г. рассказывалось 
о нападении на дипломата Г. Паркса во время его визита к императору42. Отдельная ста
тья была посвящена атаке на британских, французских и голландских дипломатов 
во время их визита в Киото 23 марта 1868 г. по приглашению императора. Свидетель со
бытий подробно описал этот инцидент, подчеркивая мужество западных дипломатов 
и трусость их японской охраны. Задержанный нападавший не имел представления о на
циональности своих жертв и просил казнить его как можно скорее43.

На фоне этих сообщений выделяются репортажи о визите в Японию второго сы- 
британской королевы Виктории принца Альфреда, герцога Эдинбургского (1844-
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Представленный обзор западных газетных материалов, посвященных Японии 
в 1867-1869 гт., позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, несмотря на доволь
но поверхностное понимание причин, хода и последствий войны Босин, западные журна
листы, тем не менее, в целом верно описывали ее основные реалии. Ошибочность в их 
оценках объяснялась не только культурным и языковым барьером, но также и невозмож
ностью оперативно получать и передавать информацию о происходивших в Японии со
бытиях. При этом важно отметить, что газеты перестали ссылаться на средневековые за
падноевропейские тексты как на основные источники информации о Японии.

Во-вторых, для отношения западной прессы к Японии и ее политикам, а также 
простому народу, была характерна та же предвзятость, что и для западных правительств, 
считавших Японию очередным плацдармом для своих колониальных интересов. Вместе 
с тем в ряде изданий, таких, как французская «Ля Пресс», можно видеть попытку пере
осмысления этой концепции в более благоприятном для Японии свете. Эту тенденцию 
также можно наблюдать уже в начальный период Реставрации Мэйдзи. которая стала 
восприниматься на Западе как однозначно положительное явление.

В-третьих, стремясь передать «восточный колорит», западная пресса способст
вовала проникновению ряда японских слов и понятий в массовую культуру стран Запа
да. Если в начале 1860-х годов в журналистских репортажах они дополнялись разъяс
нениями и аналогиями, то уже через несколько лет стали использоваться как самостоя
тельные понятия.

Освещение в прессе политической ситуации в Японии в середине XIX века

приема45. Несмотря на неофициальный характер визита, для британской стороны он сим
волизировал усиление ее влияния в регионе через установление дружественных отноше
ний с японским императором46.

Ансэйские договоры получили свое название по девизу правления японского императора Ко- 
мэя (1854-1860). переводится как «Мирное управление»), при котором были подписаны дого
воры с США, Голландией, Россией, Великобританией и Францией.
Букв. «Война года Дракона» (по восточному летосчислению) — гражданская война между сто
ронниками сёгуната Токугава и силами, выступавшими за реставрацию власти императора. 
Верисоцкая Е.В. Вестернизация, национальная идея и реалии японской политики в эпоху 
Мэйдзи. Владивосток, 2005. 333 с.
Нарочницкий А.Л. Колониальная политика капиталистических держав на Дальнем Востоке 
1860-1895. М.: Изд-во АН СССР; Институт истории, 1956; МесЫт М. ЕгепсЬ роНсу ш Зарап 
бипп§ Ле с1о«1п§ уеагх оГЛе Токтщачеа гефте. Нагуагд, 1971; ВеаЛеу И; С Сгеаг Вгпат апд Ле 
Орспте оГЗарап, 1834-1858. Кеп(, 1995; НаттегзтНИ 1Б. Бройхтсп т а Яоччегу Га1гу1апб: Ле 
беееЛртеп! оГ Ле 13.8.1ееаиоп т Зарап, 1859-1906. Кет (ОН), 1998.
Ср.: Бордаков М.А. Особенности освещения русско-японской войны 1904-1905 гг. на страни
цах дальневосточной прессы // Проблемы Дальнего Востока. 2016. № 1. С. 157-162; НаИ Р. За
рап Лгои^И Атепсап еуех: Ле щита! оГЕгапФх НаП, Капа^ачеа апб УокоЬата, 1859-1866 / Еб- 
11сс1 апс! аппо!а1е<1 Ьу Е.С1 МоиЛеИсг. РппссЮп, 1992; НиД'тап Л,. АУапкее т Мещ Зарап; Ле 
сгизаЛпв зоитайхг ЕЛеагё Н. Ноихе. ЬапЬат; Кече Уогк; ОхГопЗ, 2003; Мипзоп ТБ. ТЬе репоЛ- 
са1 ргсхх т ГгеаГу-роН Зарап: сопШсйпя герогХх (тот УокоЬата, 1861-1870.1_е1<1сп, 2012.
Ср.: Малодяков В.Э. Образ Японии в Европе и России второй половины XIX начала 
XX века. М., 1996. С. 7.
Бакуфу («палаточный лагерь») изначально обозначало ставку верховного военачальника, затем 
стало применяться для определения своеобразной формы правления в Японии, фактически во
енной, и правительства.
Сакоку — «страна на замке». Политика Японии 1635-1853 гт„ основанная на принципе само
изоляции страны, предполагала практически полный отказ от внешнеполитических связей с
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целью предотвратить распространение христианства и не допустить роста влияния западных 
стран. Начата в 1635 г. изданием «Эдиктов Сакоку».

9. Летом 1863 г., в ответ на обстрел торговых кораблей США, Франции и Голландии, междуна
родная коалиция при помощи корабельной артиллерии захватила порт Симоносэки, княжество 
вынуждено было капитулировать. Инцидент иногда называют «Бомбардировка Симоносэки».

10. Ь'оЬшака I. ХУезгет тПиепссз оп Фе Мсу! Кезюгаиоп // Рас1Г1с Н1з(опса1 К.су1с\у. 1948. Уо1. 17. 
№1.Р. 1-10.
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12. Ксуо1иг1оп т Зарап // Ке\у-Уогк Т!тез. 18.02.1868. Р. 4.
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В статье рассматривается деятельность известного советского дипломата 
И.М. Майского, с 1927 г. временного поверенного в делах, затем советника пол
предства СССР в Японии. Основным источником для подготовки статьи послу
жила переписка дипломата, в которой анхчизируется состояние советско-япон
ских отношений второй половины 1920-х годов, дается характеристика японской 
внешней политики, прежде всего в Китае. Особый интерес представляют реко
мендации И.М. Майского относительно взаимоотношений СССР и Японии в 
дальневосточном регионе.
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В биографии известного советского дипломата Ивана Михайловича Майского 
важным этапом явилась работа в Японии, куда он в 1927 г. был направлен из Лондона 
после разрыва британским правительством отношений с СССР1. Несмотря на кратковре
менность пребывания в Японии, эта работа обогатила его новым опытом, вовлекала в об
суждение новых проблем. Сам Майский в одном из писем из Японии отмечал: «Пробле
мы, с которыми здесь приходится сталкиваться, колоссальны по размаху и крайне инте
ресны по содержанию... Все здесь совсем иначе, чем в Англии»*.

Майский оказался в Японии в непростое время. Потерпели поражение революци
онные выступления в европейских странах, наступила политическая и экономическая ста
билизация капитализма на Западе. На Востоке в это же время разгорается национально-ос
вободительная революция в Китае, оказавшая огромное влияние на сопредельные страны 
и в целом на международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Смещаются 
акценты во внешней политике СССР. Для советского руководства события на Востоке вы
холят на первый план. Нарком иностранных дел Чичерин писал в ноябре 1924 г. полпреду 
в Пекине Карахану: «В теперешних выступлениях наших главных лидеров постоянно под
черкивается, что Восток столь же важен и даже важнее, чем Запад»'. В центре внимания 
советского руководства, наряду с Китаем, оказывается и японское направление.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены в январе 
1925 г. подписанием в Пекине Конвенции об основных принципах взаимоотношений 
СССР и Японии4. Переговоры были долгими и трудными. Состоялось 77 заседаний пред
ставителей обеих держав. Но в Москве справедливо расценили этот акт как большой ус
пех советской внешней политики, наряду с Рапалльским договором с Германией.

Хахалкина Елена Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры новой, но- 
. вейшей истории и международных отношений Национального исследовательского Томского госу

дарственного университета. Е-шай: екЬакЬа1к1па@тай.ги;
Жигалов Борис Степанович, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой, новейшей 
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Среди .многих проблем, возникших в связи с установлением дипотношеиий 
с Японией, одной из важных оказалась кадровая проблема. Ее решение было обусловле
но рядом факторов. Так, середина 1920-х годов— кульминация борьбы Сталина и его 
сторонников с оппозицией, завершившаяся ее полным разгромом. Сталин нередко связы
вал решение кадровых вопросов с судьбой своих политических противников. В августе 
1926 г. Каменев был освобожден от должности наркома торговли, и Сталин пишет Моло
тову, тогда секретарю ЦК: «Каменева думаем в Японию»5. Далекая Япония казалась 
удобным местом для политической ссылки оппозиционеров. 12 августа 1926 г. состоя
лось решение Политбюро о назначении Каменева полпредом в Токио. Несмотря на отказ 
Каменева ехать в Японию, Политбюро 4 ноября постановило: «Предложить т. Каменеву 
ускорить свой отъезд в Токио»6.

Но неожиданно вмешались японцы. Японский посол в Москве Танака Токити зая
вил Чичерину, что «политическая линия вождя оппозиции не будет совпадать с политиче
ской линией советского правительства и тем самым будет лишать его авторитетности»7. 
Таким образом японская сторона давала понять, что агреман Каменеву выдан не будет.

В конечном счете полпредом в Японию в январе 1927 г. был назначен В.С. Дов- 
галевский, переведенный из Швеции. Интересно, что когда летом 1927 г. в связи с его бо
лезнью вновь открылась вакансия в Токио, Сталин написал Молотову: «Троцкого в Япо
нию следовало бы»8.

Другим фактором, влиявшим на решение кадровых вопросов в НКИД в те годы, 
были острые разногласия в руководстве НКИД между Чичериным и Литвиновым. В ян
варе 1928 г. Чичерин писал Сталину «о полнейшей и абсолютной разобщенности между 
мной и Литвиновым, с которым совместной работы у меня нет, никогда не было, и, ко
нечно, не будет... Решения и шаги Литвинова очень часто остаются мне неизвестными»9. 
Конкурируя друг с другом, Чичерин и Литвинов стремились назначать «своих» людей на 
посты в аппарате НКИД и за границей.

Весной 1926 г. возник вопрос о назначении советника полпредства в Токио, где 
полпредом тогда был В. Копп, принадлежавший к сторонникам Литвинова. Среди воз
можных кандидатур впервые была названа фамилия Майского, работавшего в Лондоне. 
Кандидатура человека, принадлежавшего к «литвиновцам», вызвала резкие возражения 
Чичерина. Он писал в Политбюро: «Коллегия НКИД считает т. Майского совершенно не
подходящим для должности советника полпредства в Японии. Я убежден, что всякий, 
близко знакомый с его политической работой, не может с этим не согласиться»10. Трудно 
сказать, что было в основе этих утверждений наркома, который совсем недавно прини
мал Майского на работу в НКИД.

На пост советника в Японию была утверждена «нейтральная» кандидатура 
Г.В. Беседовского, не принадлежавшего ни к одной группировке в НКИД. Бсседовский, 
ставший вскоре «невозвращенцем», описал нравы тогдашнего НКИД в своих мемуарах, 
вышедших в 1930 г. в Париже. Инструктируя вновь назначенного советника, Литвинов 
говорил: «Основная язва нашей дальневосточной политики — это Карахаи. Он ничего не 
смыслит в той работе, которая ему поручена, и стремится из всех сил выслужиться перед 
этой подозрительной шпаной, Бородиным (представитель Коминтерна в Китае), свалив
шимся нам на голову прямо из кулис чикагской биржи». И далее: «Я надеюсь, что Копп 
перед свои отъездом даст вам правильную информацию о положении дел на Дальнем 
Востоке и что вы будете продолжать его линию». Чичерин, в свою очередь, говорил Бе- 
седовскому: «Полпред Копп разошелся с линией партии и линией Коминтерна в дальне
восточных делах. Он затрудняет работу Карахана, саботирует соглашение с Японией, ко
торое развязало бы нам руки в Китае. Копп вскоре будет отозван и вам придется долго 
просидеть поверенным в делах» .

Результатом этих личностных интриг и конфликтов стала кадровая чехарда в со
ветском полпредстве в Токио. За первые четыре года после установления в январе 1925 г. 
советско-японских дипотношеиий в Токио во главе полпредства сменилось пять человек:
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полпреды Копп, Довгалевский, Трояновский, поверенные в делах Беседовский и Май
ский. Ни одно советское загранучреждение того времени не имело такой «текучки» кад
ров. Любопытно, что все эти пять человек, возглавлявших полпредство, проработав 
в Японии год-полтора, дружно просили об отозвании из Японии и переводе на другую 
работу. Причины этого явления Майский потом объяснит в своих письмах из Японии.

В мае 1927 г., после разрыва Англией отношений с СССР, Майский вернулся из 
Лондона в Москву. Он знал, что, имея поддержку Литвинова, без работы в системе 
НКИД не останется. В Японию он не рвался, но в письме жене констатировал: «Япо
ния— самая реальная из перспектив. Дело еще не решено окончательно... Имею много 
сомнений насчет Японии, самые главные: а) полпред — общий отзыв «милый человек», 
но политически значительно слабее меня, как-то сложатся при таком соотношении наши 
отношения; б) климат— влажный и теплый, не все его хорошо переносят»12. Не ясно, 
в чем Майский видел «политическую слабость» Довгалевского, бывшего наркома почт 
и телеграфа, ставшего еще в 1924 г. полпредом в Швеции.

Майского манил бурлящий Китай. В этот период левые гоминьдановны и комму
нисты создали в Ханькоу свое правительство, на которое в СССР возлагали большие на
дежды. Даже Сталин в одном из писем Молотову утверждал, что «Ханькоу станет скоро 
китайской Москвой»13. Поэтому неудивительно, что Майский формулирует свое пожела
ние относительно будущей работы следующим образом: «Я лично предпочел бы быть 
назначенным советником в Ханькоу». Если вопрос о Ханькоу будет решен отрицательно, 
«я готов ехать в Токио»14. Литвинов, более реалистично смотревший на развитие собы
тий в Китае, был против этого намерения Майского. Как известно, правительство 
в Ханькоу очень скоро прекратило свое существование.

Осенью 1927 г. Довгалевский, проработавший менее года в Японии, был отозван 
с поста полпреда по состоянию здоровья. 21 октября 1927 г. Политбюро приняло решение: 
«Обязать т. Довгалевского выехать в Москву немедля по прибытии Майского в Токио»15.

30 октября 1927 г. Майский прибыл в Токио и в течение двух с половиной меся
цев исполнял обязанности поверенного в делах. Проводив Довгалевского и ознакомив
шись с делами, Майский в своем первом сообщении в Москву дал оценку состояния со
ветско-японских отношений на тот момент. Он писал, что торжественные проводы офи
циальными властями Японии советского полпреда обнаружили «два основных факта: 
1) наличие хороших отношений между японским и советским правительствами, 2) лич
ную популярность т. Довгалевского в здешних правительственных, дипломатических 
и общественных кругах». И далее он дает оценку «состоянию политической погоды 
в данный момент. И оценка эта гласит — ясно. При напряженности наших отношений 
на Западе такой вывод представляет для нас крупнейшее значение»16.

В другом письме, адресованном своему другу, полпреду в Польше А.П. Богомо
лову, Майский подчеркивал: «Официальный мир нами не только не пренебрегает, но от
части даже перед нами заискивает, ибо мы здесь «дружественная держава», с которой 
японское правительство сейчас желает поддерживать добрые отношения. Как это стран
но и непривычно после Англии»17.

Касаясь перспектив взаимоотношений с Японией, Майский писал: «Насколько 
прочно нынешнее миролюбие Японии в отношении СССР? Думаю, довольно прочно, ко
нечно, при условии гибкости нашей политики»18.

Действительно, в истории советско-японских отношений за весь межвоенный пе
риод вторая половина 1920-х годов, когда Майский работал в Японии, была самой спокой
ной. Это признавалось официально. В отчете о работе правительства СССР за 1926- 
1927 гт. говорилось: «Весь отчетный период был главным образом посвящен заключению 
тех экономических договоров, которые были предусмотрены Пекинским соглашением»19.

Во главе японского правительства с апреля 1927 г. по июль 1929 г. находился ге
нерал Танака Гиити, который сохранил за собой посты министра иностранных дел и ми
нистра колоний. С его именем связан пресловутый «меморандум», который многие спе-
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циалисты считают фальшивкой. Танака бывал в России до революции и знал русский 
язык. В условиях обострения отношений Японии с США и Англией Танака выступал 
за сохранение хороших отношений с СССР.

После ухода японских войск из Владивостока и ликвидации ДВР мирные отно
шения с Японией стали приоритетом дальневосточной политики. Уже в октябре 1922 г. 
Политбюро постановило: «Дать приказ расстреливать всех, кто сделал бы малейший шаг 
способный втянуть нас в войну с Японией»20. В последующие годы Политбюро часто об
суждало вопросы отношений с Японией, неизменным был курс на недопущение обост
рения этих отношений. Так, в феврале 1925 г. Сталин писал Карахану, успешно завер
шившему переговоры с Японией, о «возможности более тесного сближения с Японией 
(что очень важно)»"1. В декабре 1925 г. Политбюро постановило: «Вести линию на то, 
чтобы вбить клин между Японией, с одной стороны, и Англо-Америкой, с другой, стара
ясь не портить отношений с Японией». При этом было дано указание советской прессе 
«не заострять нападки на Японию»”.

Всем советским учреждениям на Дальнем Востоке предписывалось придержи
ваться «дружелюбного тона» во взаимоотношениях с японскими гражданами. В августе 
1926 г. Политбюро приняло «строго секретное» постановление «дать директиву партий
ным организациям тех районов, где имеются японцы, о необходимости в интересах под
держания дружеских отношений с Японией не допускать проявления враждебности 
по отношению к ним»23.

Эти документы свидетельствовали о четко выраженной миролюбивой политике 
СССР в отношении Японии. Это признавалось и японской стороной. В январе 1927 г., 
выступая в парламенте, министр иностранных дел Сидэхара подтвердил, что советская 
политика на Дальнем Востоке «носит миролюбивый характер»24.

Чем же определялся миролюбивый курс японской стороны, в частности прави
тельства Танаки, в отношении СССР? Анализируя эту проблему, Майский приходит 
к следующим выводам. «Дело в том, что положение самой Японии довольно тяжелое. 
Международно-политически она сейчас изолирована, в Китае ее влияние слабеет на гла
зах (даже в Маньчжурии), размеры внешней торговли сокращаются, промышленность 
рационализируется и также сокращается... В такой обстановке Японии, конечно, 
не до внешних авантюр... Не подлежит сомнению, что инициатором (подчеркнуто Май
ским.— Авторы) нападения на нас Япония сейчас не будет»25.

В другом письме, датированном сентябрем 1928 г., он констатировал: «Япония по
пала в клещи между американским империализмом и китайским национальным движени
ем, отсюда их нежелание осложнять отношения с нами, по крайней мере, сейчас»26. Но та
кое положение, считал Майский, не будет продолжаться вечно. «Если мы нс используем 
нынешнее состояние Японии... Япония может поискать себе каких-либо “друзей”»27.

«Мирный» характер советско-японских отношений отнюдь не свидетельствовал, 
что они были безоблачными. В Токио нередки были антисоветские выходки против пол
предства и его сотрудников. В газетах в связи с событиями в Китае публиковались анти
советские материалы. В июле 1927 г. Коминтерн принял «Тезисы о Японии», написанные 
Н.И. Бухариным. В них перед японской компартией (малочисленной и крайне слабой) 
ставилась задача по свержению власти императора и построению социализма. Это вы
звало взрыв антисоветизма, по всей Японии прошла волна арестов коммунистов и сочув
ствующих. Всего было арестовано 1568 человек28. Полпредство отвечало на провокации 
протестами, требовало наказания виновных.

Разгул страстей в Японии по этому поводу был настолько силен, что Политбюро 
приняло специальное постановление, где содержались указания «напечатать в газетах 
сообщение ТАСС “О провокационных вымыслах японской печати”. В “Известиях” дать 
замечания в духе того, что японская печать валит с больной головы на здоровую. 
В “Правде” дать статью с руганью по адресу японской печати и разоблачением ее прово
кационных выходок» .



161И.М. Майский и советско-японские отношения в 1927-1929 гт.

I

По «наследству» от своих предшественников Майскому досталась проблема рати
фикации Японией так называемого Бессарабского протокола. Этот протокол был подписан 
западными державами и Японией в октябре 1920 г. и закреплял права Румынии на захвачен
ную Бессарабию. Протокол вступал в силу после ратификации его всеми подписантами. 
К 1926 г. лишь Япония не ратифицировала протокол и использовала это как средство давле
ния на СССР. Убедившись в невозможности договориться с японцами и убедить их отказать
ся от ратификации протокола. Майский сообщал в Москву, что японское правительство 
и впредь «будет использовать бессарабский вопрос как средство давления на нас»' .

Важной функцией советских дипломатов в Токио было отслеживание японской 
политики в Китае. Это было очень важно, поскольку именно Япония, утвердившись в Юж
ной Маньчжурии, выступала одним из главных противников китайской революции и со
перником СССР в Северной Маньчжурии, где проходила принадлежавшая СССР КВЖД. 
Постепенно Майский, знакомясь с поступающей информацией, формулирует свое мнение 
о японской политике в Китае: «Здесь дела обстоят весьма печально. Волна 1926-1927 гг. 
резко упала...»31. Ослабевает влияние на Китай капиталистических держав, прежде всего 
Японии. Отсюда поворот в китайской политике правительства Танаки в сторону большей 
агрессивности. В апреле 1928 г. Нанкинское правительство во главе с Чан Кайши начало 
наступление против северных милитаристов Чжан Цзолиня. В ответ японцы в мае 1928 г. 
ввели войска в Шаньдун. Было заявлено об «особых правах» Японии в Маньчжурии.

В апреле 1928 г. Майский пишет Д.В. Богомолову: «Ознакомившись ближе 
с маньчжурскими делами, я пришел к твердому выводу, что Южная Маньчжурия (не Се
верная) для японского империализма абсолютно необходима (там вложено свыше 1000 
миллионов иен)»32. Более обстоятельно японскую политику в Китае Майский характери
зует в большой статье, опубликованной в Москве. Он писал: «Только с приходом к вла
сти в апреле 1927 г. кабинета Танаки японский империализм вновь сделал попытку пе
рейти в наступление. Эта политика имеет целью:

- препятствовать созданию устойчивого центрального правительства Китая;
- поддерживать Китай в состоянии внутренней слабости и бессилия;
- поставить себе на службу отдельных милитаристов;
- использовать противоречия между другими империалистическими державами, 

используя их затруднения в Китае»33.
По мнению Майского, японские интересы в Китае делились на две грутгпы: 

японские интересы в Маньчжурии и Восточной Монголии и японские интересы во внут
реннем Китае. «Маньчжурские интересы» — это интересы финансового капитала и тя
желой индустрии. Главным орудием японской экспансии здесь выступает концерн 
ЮМЖД (включавший 1100 км железнодорожных путей, морской порт Дайрен и около 
900 млн иен инвестиций). «Внутренне-китайские интересы» — это интересы торговли, 
мелкой промышленности и судоходства34.

Особое внимание Майский уделял советской политике в Маньчжурии. «Очень 
беспокоят меня наши маньчжурские дела. Необходимо не игнорировать, а искать согла
шения с правителем Маньчжурии Чжан Цзолинем... Маньчжурцы ничуть не хуже и не 
лучше Чан Кайши. Необходима более гибкая политика... Я отнюдь не смотрю на наши 
возможности в Маньчжурии пессимистически; если мы сумеем проявить там достаточ
ную гибкость и активность».

В другом письме он отмечал, что в Маньчжурии японцы «в связи с усилением 
Чжан Цзолиня и ростом нацдвижения в Мукдене чувствуют себя не очень сладко. Поло
жение очень сложное, но при известной ловкости можно было бы удачно сманевриро
вать. Вот только сумеем ли мы это сделать?»35. Нс сумели!

4 июня 1928 г. поезд Чжан Цзолиня был взорван и правитель Маньчжурии по
гиб. Долгое время это покушение приписывалось японцам. Но появившиеся после рас
пада СССР документы показали причастность советских секретных служб к этому терак
ту. Пользы СССР это нс принесло. Преемник диктатора, его сын, «молодой маршал»
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Чжан Сюэлянь, стал проводить откровенно антисоветскую политику. Он признал Чан 
Кайши главой центрального правительства Китая и во многом способствовал попытке 
вооруженного захвата КВЖД, приведшей к военному конфликту в 1929 г.

Но это было в Китае. С Японией сохранялись корректные отношения. Более то
го, в мае 1928 г. Политбюро приняло решение «считать нецелесообразным предложение 
об официальном протесте против военных действий Японии в Китае»36. Дело ограничи
лось лишь газетной кампанией против японской политики в Китае.

В письмах к родным Майский рассказывает о бытовых условиях жизни и рабо
ты, впечатлениях от природы Японии н ее населения. В конце декабря 1927 г. он писал 
отцу: «Живем мы в полпредстве. Имеем хорошенькую квартирку из двух комнат с ван
ной. Питаемся в очень приличной полпредской столовой... Живется нам в Японии пока 
неплохо»37. Советская колония в Токио небольшая, около 100 человек (с женами и деть
ми). Отношения внутри полпредства нормальные. «Склок сейчас никаких нет, хотя рань
ше были»38. Пока Майского все устраивает в Японии. В марте 1928 г. он пишет отцу: 
«Вот уже пятый месяц, как мы в Японии. В общем очень интересно и поучительно, осо
бенно для меня. Работы у меня много, но я об этом не жалею»39.

Майскому многое нравилось в Японии. В одном из писем он отмечал: «Сама 
страна и ее народ очень своеобразны и интересны. Ландшафт в большей части Японии 
крайне живописен, часто дивно красив, но не могуч, как у нас на Кавказе, а мягок, изя
щен, почти театрален. Япония скорее похожа на Крым. Население также в высокой сте
пени любопытно. Есть много красивых лиц, особенно женских»40.

Но японский климат ему не подошел. «Вот и лето прошло, — пишет он в другом 
письме,— в иных местах лету радуются, а здесь над ним плакать приходится... Лили 
беспрерывно дожди, в воздухе была мокрая духота. Нечем было дышать, тело вечно бы
ло покрыто жаркой испариной. Вдобавок на всем появляется плесень — на домах, на по
лах и потолках, на ботинках, на платье, висящем в шкафу, на переплетах книг, даже в по
стели... Это тебе не Польша и даже не Лондон. В Лондоне что — по сравнению с Япони
ей — благодать»41.

При активном участии Майского полпредство в Токио осуществило две крупные 
акции. Первая — это организация гастролей в СССР известного японского театра «Кабу
ки». Пришлось преодолеть немало трудностей организационного и финансового характе
ра, но гастроли японского театра имели огромный успех. Сотрудники ВОКС сообщали 
Майскому: «Успех превзошел все наши ожидания!. Требовались наряды милиции у касс, 
где продавались билеты. Причем каждому выдавалось на руки не более двух билетов»42. 
В своих воспоминаниях об этих гастролях Майский приводит слова известного журнали
ста М. Кольцова, опубликованные в «Правде»: «С билетами на первые спектакли япон
ского театра произошло нечто вроде массового помешательства». Сам Майский, отмечая 
политические последствия успеха японских артистов, подчеркивал, что в японской прес
се «по отношению к западному соседу начинают проскальзывать новые, более мягкие 
ноты, отмечаются новые, более теплые веяния»43.

Вторая — организация поездки в Москву ветерана японской политики виконта 
Гото Симпэй, имевшего в Японии репутацию русофила. Он являлся председателем Об
щества японо-советской дружбы, был близок премьеру Танака, его предполагаемой по
ездке в Москву в Японии придавалось большое значение. Считали, что ему удастся до
биться завершения вялотекущих переговоров по важному для японцев вопросу — заклю
чению рыболовной конвенции.

Формально Гото не состоял на государственной службе, и его поездка носила не
официальный характер. Но сам Гото уже в Москве говорил Чичерину: «Я говорю как ча
стное лицо и в то же время как не совсем частное лицо»44. Гото был небогат, возникла 
проблема финансирования его поездки. Накануне своего отъезда из Токио Довгалсвский 
писал в НКИД: «Я понимаю ваше нежелание терять время на безрезультатные перегово
ры с ветераном, но грубо отказывать ему нельзя, к тому же Гото считается в Японии про-
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советской фигурой»45. Аргументы полпредства возымели действие: 11 ноября 1927 г. По
литбюро решило «признать необходимым по политически соображениям принять Гото 
в Москве... за счет НКИД»46.

Гото находился в Москве с 22 декабря 1927 г. по 21 января 1928 г. Он дважды 
был принят Сталиным (7 и 14 января), а также главой правительства А.И. Рыковым, вел 
переговоры с Чичерным и Караханом. Основное внимание на этих переговорах было 
уделено рыболовной конвенции, условия которой обсуждались уже несколько лет. Кроме 
того, Гото привез проект учреждения японской сельскохозяйственной концессии в рай
оне оз. Ханка, а также пытался обсуждать вопросы советской и японской политики в Ки
тае. Предложенный советской стороной проект договора о ненападении по типу совет
ско-германского договора 1926 г. был им отклонен. Конкретно никаких договоренностей 
на переговорах не было достигнуто. Но через три дня после отъезда Гото была, наконец, 
подписана советско-японская рыболовная конвенция на условиях, сформулированных 
советской стороной. Действие этой конвенции затем продлевалось, и она оставалась 
в силе до Второй мировой войны.

В январе 1928 г. в Токио прибыл новый полпред А.А. Трояновский, лично знако
мый со Сталиным и пользовавшийся его полным доверием. Энергичный и коммуника
бельный Трояновский, в отличие от своих предшественников Коппа и Довгалевского, 
сразу стал заметной фигурой дипломатического корпуса в Токио. Он несколько раз 
встречался с премьером Танака. Так, в марте 1928 г. Танака пришел «пешком», по его 
словам, на «блины» к Трояновскому в советское полпредство. Неофициальные перегово
ры велись несколько часов. Майский присутствовал на этой встрече, но участия в разго
воре нс принимал.

Постепенно деятельный Трояновский берет на себя решение всех основных во
просов, встававших перед полпредством. Сфера полномочий Майского, как советника, 
резко сужается. Поэтому меняется тональность писем Майского на родину. Если 8 марта 
1928 г. он писал: «Я работаю очень много и в общем доволен своим положением»47, 
то письмо от 10 сентября 1928 г. звучит уже по-другому: «Жить в Японии вообще скучно 
и томительно: политической работы мало (на двоих не хватает), все мало-мальски важ
ные вопросы решаются в Москве. Спасаюсь пока лишь исследовательской работой. Ру
ковожу кружком японоведения, изучаю сам Японию и Тихий океан»48.

Итогом этих исследований явилась публикация нескольких работ под псевдони
мом (уже упомянутая журнальная статья: Тайгин И. Японский империализм в Китае. Но
вый мир. 1928. № 8-9; монографии: Тайгин И. Японские силуэты. М., 1931. и Светлов В. 
Происхождение капиталистической Японии. М., 1931). Последняя монография была для 
своего времени серьезным марксистским исследованием истории Японии конца XIX в.

Осенью 1928 г. у Майского окончательно созрело решение покинуть Японию. 
8 ноября 1928 г. он официально обратился к Литвинову (не к наркому!) с просьбой об от
зыве. В заявлении он написал: «Т. Беседовский перед моим отъездом в Японию преду
преждал меня, что для двоих, полпреда и советника, в Токио не хватит политической ра
боты... Т. Беседовский был безусловно прав». И далее он формулирует свою просьбу: 
«Обстоятельства складываются так, что я вынужден просить о скорейшем откомандиро
вании меня из Японии»49. Эта просьба мотивировалась ухудшением состояния здоровья 
жены из-за особенностей японского климата.

Что же в реальности толкало Майского и его коллег на стремление оставить ра
боту в Японии? В своих письмах Майский отчасти разъясняет это.

Первое. Это отстранение полпредства в Токио от решения наиболее важных про
блем отношений с Японией. Так, главный предмет советско-японских отношений во вто
рой половине 1920-х годов— заключение рыболовной конвенции— обсуждался и ре
шался в Москве. Полпредство в Токио не имело к этому никакого отношения. Это оби
жало работников полпредства, снижало их статус в глазах японских должностных лиц. 
Более жестко это сформулировал Трояновский в «личном» письме на имя Сталина
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и ГВ. Чичерина с полпредом СССР в Китае Л.М. Караханом: доку
менты, август 1923—1926 гг. М., 2008. С. 360.

Письма Сталина Молотову. 1925-1936 гт. М., 1995. С. 76.
6. Москва — —-------------

С. 63.

от 6 декабря 1928 г. (Кстати, вскоре сам Трояновский обратился с просьбой об отзыве его 
из Японии.) Полпред писал: «Мы здесь работаем в очень тяжелых условиях: во враждеб
ной обстановке, вдали от Москвы с редкой диппочтой... меня очень удивило стремление 
НКИД все сколько-нибудь серьезные переговоры обязательно вести в Москве. Сюда пе
редаются лишь мелкие кляузные или совершенно безнадежные дела... Если полпред ни
чем серьезным не занимается, то к нему нет смысла присматриваться, ... Серьезная ра
бота полпреда показатель его авторитета»50.

Второе. Это изолированность полпредства от японского общества, отсутствие нор
мального общения с культурными, политическими, общественными организациями и дея
телями. Об этом Майский подробно писал во многих своих письмах. Так, 6 января 1929 г. 
он сообщает Чичерину: «Основное зло, которое здесь буквально отравляет нам существо
вание и связывает нас по рукам и ногам, это полиция. Полиция отравляет нам жизнь двумя 
способами. Первый способ — слежка — “за каждым нашим шагом”. Второй — “репрес
сии ко всем кто пробует войти с нами в контакт”. Япония наших дней глубоко полицейское 
государство, несомненно, самое полицейское из всех существующих сейчас в мире». 
«С помощью тщательного надзора за нами и запугивания всех желающих поддерживать 
отношения с нами полиция создает вокруг нас искусственную пустоту. Мы сидим точно 
под стеклянным колпаком под перекрестным огнем тысяч чужих взглядов»51.

Просьба Майского об отозвании из Японии была поддержана Литвиновым, и 
10 января 1929 г. Политбюро приняло решение отозвать Майского в распоряжение НКИД.

Суммируя свои впечатления о работе в Японии, Майский накануне отъезда 
на родину констатировал: «Для нас же, советских дипломатов в Японии, страна эта, ве
роятно, еще надолго останется весьма тяжелым испытанием»52.

Прибыв в Москву, Майский сталкивается с новой ситуацией в НКИД. В одном 
из писем он констатирует: «Г.В. (Чичерин) серьезно болен... Все еще в Берлине и пока 
неизвестно, когда вернется. Всеми делами заправляет М.М. (Литвинов)»53. В сложив
шихся обстоятельствах Майский был уверен в продолжении своей дипломатической 
карьеры. И действительно, стараниями Литвинова Майский решением Политбюро 11 ап
реля 1929 г. был назначен полпредом в Финляндию.

Несомненно, это решение советского руководства было обусловлено успешной 
дипломатической работой Майского в Японии. С этого времени собственно и начинается 
вхождение И.М. Майского в советскую дипломатическую «элиту» и взлет на дипломати
ческом поприще в 1930-е, и особенно в начальный период Второй мировой войны 
в должности посла СССР в Великобритании.

1. О деятельности И.М. Майского написано довольно много, больше, чем о каком-либо другом 
дипломате. Но в опубликованных исследованиях речь в основном идет о его работе на посту 
полпреда/посла в Лондоне в 1932-1943 гг. Что было «до» и «после» Лондона остается неосве
щенным. Отчасти эти сюжеты рассматриваются в монографии: Жигалов Б.С. И.М. Майский: 
портрет советского дипломата по материалам его Дневника, писем и мемуаров. Томск, 2014. 
Ни в опубликованном «Дневнике дипломата», ни в мемуарах Майский ничего нс пишет о пре
бывании в Японии. Единственным источником являются его письма руководителям НКИД, 
родным и друзьям. См.: Майский И.М. Избранная переписка с российскими корреспондентами. 
М., 2005. Кн. 1. (в дальнейшем: Переписка...).
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Концепция гражданской религии сегодня приобретает значение для китайского 
социума. Религиозные традиции — ценности, символы, ритуалы, убеждения — 
связывают всех граждан в единое целое, определяя религиозную составляющую 
общественной жизни. Гражданская религия в Китае, фундированная конфуциан
скими ценностями, призвана дать китайской нации полную общность интересов, 
чувств и мыслей.
Ключевые слова: конфуцианство, конфуцианская религиозность, граждан
ская религия.
ПОГ: 10.31857/8013128120005311-3

I

Конфуцианство интегрировано в китайскую культуру так, что оно неизбежно яв
ляется предметом теоретических и эмпирических исследований. Жаркие споры о рели
гиозной стороне конфуцианства уже в прошлом, факт наличия религиозного в конфуци
анстве признан многими исследователями. В русле конфуцианских исследований по
следних лет находятся размышления о том, возможно ли в КНР учредить государствен
ную религию, базирующуюся на конфуцианской традиции, или конфуцианство сможет 
развиваться в форме гражданской религии. В основе этих дискуссий, с одной стороны, 
настоящее возрождение конфуцианства, происходящее на фоне ностальгии по маоизму 
и антиконфуцианских настроений, с другой стороны, неоднозначные отношения полити
ки и традиционной культуры. Тема конфуцианства как гражданской религии имеет ком
плекс политических, социальных и культурных подтекстов.

'V
Конфуцианство как гражданская религия: 

проблемы и перспективы

Изменение отношения к религии
В Китае изменилось отношение к религии, хотя религиозная политика, основан

ная на атеизме, в целом сохраняет свои позиции. В течение XX в. китайские интеллек
туалы трактовали религию негативно, что явилось следствием знакомства с европейским 
Просвещением, а позже— воздействия радикального марксизма-ленинизма-маоизма. 
Европейское Просвещение стало основой антирелигиозных настроений во время «Дви
жения за новую культуру» в 1910-е — 1920-е годы. Позже идеология марксизма-лениниз-
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Конфуцианство как государственная религия
В конце XX — начале XXI в. в академической науке КНР, в том числе и в рамках 

материкового современного конфуцианства, были сделаны важные заявления о необхо
димости возрождения конфуцианства для нравственной реконструкции Китая и недопу
щения развития либеральной демократии; начали говорить о становлении конфуцианства 
в качестве государственной религии (гоцзяо). У материковых конфуцианцев разные пози
ции относительно данных утверждений, однако большинство, если не говорят о явной 
необходимости данных инициатив, то указывают на их желательность. Но в силу соци
ального, культурного, политического контекста и представители мягкой позиции «жела
тельности», и представители жесткой позиции «необходимости» далеки от достижения 
поставленных целей.

ма-маоизма подавляла религию как реакционную социальную и политическую силу. 
Ультралевый режим пошел еще дальше в 1966-1979 гг., но эта тенденция, как известно, 
потерпела крах с приходом к власти Дэн Сяопина. Представителям ряда религий была 
дана свобода распространять свои убеждения, в религиоведческой науке взяли курс 
на приобщение к зарубежным немарксистским религиоведческим теориям и преодоле
ние узкого взгляда на религию как сугубо реакционное явление .

Жэнь Цзиюй (1916-2009)2 — один из тех, кто критиковал конфуцианство. 
В 1964 г. он был выбран Мао Цзэдуном для организации Института мировых религий, 
чьей миссией было критиковать теизм и громить религию при помощи марксизма-лени- 
низма-маоизма. После окончания культурной революции Жэнь Цзиюй продолжил напад
ки на конфуцианство как религию, обвиняя его в социальных и политических проблемах 
Китая. Хотя в его взглядах очевидно влияние марксистской идеологии и наследия куль
турной революции, тем не менее его концепция конфуцианской религии стала импуль
сом к переоценке конфуцианского культурного наследия в условиях коммунистического 
Китая в конце XX — начале XXI в.

Определение Жэнь Цзиюем конфуцианства как религии изначально встретило 
неоднозначную реакцию со стороны большинства религиоведов, философов и истори
ков. Однако в начале XXI в. Ли Шэнь, его ученик, использовал утверждения Жэнь Цзи- 
юя в своей двухтомной работе «История конфуцианской религии». Неожиданно, 
но многие исследователи конфуцианства воспрянули и отозвались на эту публикацию. 
Вероятно, они ждали возможности высказать недовольство по поводу нападок на кон
фуцианство. Но их недовольство было сопряжено с уважением к основателю Институ
та мировых религий. Поэтому книга Ли Шэня оказалась хорошей мишенью для крити
ки. В это время интернет-сайт илуу/.соп('исш52000.сот стал важной платформой обсу
ждения конфуцианства.

На смену верноподданным марксистам и секулярным либералам пришло новое 
поколение — материковые современные (новые) конфуцианцы3, которые заявили, что 
конфуцианство должно быть религией наравне с другими мировыми религиями. Кто-то 
даже пошел дальше, утверждая, что конфуцианство — лучшая религия из-за ее рацио
нальности и гуманистичности, исключающих религиозные войны и экстремизм, которые 
зачастую становились следствиями религий, основанных на иррациональной вере 
в трансцендентное. Такие суждения, конечно же, не говорят о высокомерии исследовате
лей, в большей степени — это лишь пример религиоведческого незнания, вызванного 
атеистическим образованием в Китае во второй половине XX в.

Сегодня термин «религия» в китайской исследовательской литературе обладает 
ценностным и духовным содержанием. Многие интеллектуалы уже далеко ушли от офи
циальных трактовок религии. Культурологический подход в религиоведении стал клю
чом ко всем этим изменениям.
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Проблемы, связанные с провозглашением конфуцианства в качестве государст
венной религии.

Во-первых, религиозное измерение в конфуцианстве очень слабо. Сегодня уже 
признано, что конфуцианству присущи религиозные элементы, многие согласны, что 
в конфуцианстве есть сверхъестественное (трансцендентное) Небо; трансцендентны так
же Небесный мандат и Небесный принцип4. Однако другие полагают, что эти понятия 
достаточно зыбкие и связанная с ними сакральность — неуловима5. Конфуцианство ни
когда не было источником духовной истины — аныиэнь лимин6 — для всех, а лишь для 
небольшого числа интеллектуалов, поскольку тонкая конфуцианская религиозность 
не была обращена к таким экзистенциальным вопросам, как, например, смерть. Поэтому 
если конфуцианство и провозгласят государственной религией, то останется главная про
блема — формирование конфуцианской сакральности среди населения7.

Во-вторых, будет ли государство пропагандировать конфуцианскую религию че
рез государственный аппарат? С одной стороны, форсированная пропаганда веры не мо
жет сформировать конфуцианскую религиозность среди населения. С другой стороны, 
учитывая историю взаимоотношений марксизма и конфуцианства, в ближайшей перспек
тиве — это невозможно. Марксистская идеология пришла в Китай в контексте антитра- 
диционных и антиконфуцианских настроений, которые сильны и в современном китай
ском обществе. «Идеология марксизма-ленинизма-маоизма с 1949 г. де факто является 
государственной религией, и в этой связи, в отличие от становления государственной ре
лигии, частичная конфуцианизация КПК — возможна»8, а если учитывать связь совре
менных политических лозунгов с конфуцианскими представлениями9 — реальна.

В-третьих, становление конфуцианства в качестве государственной религии — 
опасно для общества. Обращаясь к истории, можно обнаружить, что государственная ре
лигия выливается в диктаторство, нарушение прав человека, религиозные и этнические 
войны. Некоторые представители материкового современного конфуцианства предлага
ют легкую (умеренную) версию государственной религии, смоделированную по образцу 
англиканской церкви (например, Цзян Цин10), где конфуцианство имело бы привилегиро
ванную роль. Но это архаично. Отделение государства и религии — новый принцип со
временных реалий. Сейчас модель «нация — религия» близка к вымиранию среди инду
стриальных сообществ. Религиозный плюрализм стал неизбежностью в процессе глоба
лизации и индустриализации.

В-четвертых, существует проблема религиозной принадлежности. Если конфу
цианство признать в качестве религии, то смогут ли китайские буддисты, даосы и хри
стиане считать себя последователями конфуцианства? Многие считают, что конфуциан
ство синонимично китайской культуре, это общее культурное наследие для большинства 
китайцев в Китае и за рубежом. Если окажется, что конфуцианство принадлежит только 
конфуцианским последователям, то как с ними будут делить общее культурное привер
женцы других религий? Конечно же, принципы религиозной свободы дают право конфу
цианцам создать свою религию и потребовать государственного признания. В Индоне
зии, например, конфуцианство — одна из шести официальных религий, однако число ее 
последователей незначительно. Известны религиозные синкретические группы на Тайва
не, по сути являющиеся конфуцианскими. Их последователи занимаются изучением кон
фуцианской классики, которая входит в каноническую литературу этих групп и исполь
зуется при формировании религиозных ритуалов. В реальности эти синкретические ор
ганизации (Игуаньдао, Сюаныоаньцзяо, Тяньдицзяо) не зависят друг от друга и не связа
ны с конфуцианством в целом. Другими словами, провозглашение конфуцианства в каче
стве религии может вылиться в появление нс одной, а нескольких конфуцианских рели
гий. Маловероятно, что кого-то устроит такой сценарий .
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Конфуцианство как гражданская религия
В отличие от идеи государственной религии, более вероятным сегодня является 

становление в Китае религии гражданской (гуимииь цзунцзяо), в основе которой будет 
лежать конфуцианство, поскольку большая часть населения разделяет общее культурное 
наследие и большинство конфуцианских ценностей. Подчеркнем, что нет гражданской 
религии без общих ценностей.

Важным наследием традиционного конфуцианства являются символы, принци
пы и ценности, ставшие уже «привычкой сердца» и формирующие отношение к семье, 
работе, образованию и другим элементам повседневной жизни, наделяемым особым зна
чением и важностью. Именно в плоскости личной этики и нравственности реально во
площение гражданской религии. Отметим, что идея гражданской религии полностью со
относится с позицией руководящей власти об упрочнении гражданского сознания и уси
лении государственной идентичности — идентификации каждого, вне зависимости 
от национальности, в качестве гражданина единого государства12.

Один из первых в КНР, кто сформулировал определение конфуцианства как гра
жданской религии,— Чэнь Мин (р. 1962), председатель Центра конфуцианских исследо
ваний при Институте мировых религий Академии общественных наук Китая.

Чэнь Мин считает, что конфуцианство является неорганизованной религией. Для 
нее характерно объединение догм, ритуалов и организации с секулярной социальной 
жизнью. Ритуалы и догмы в нем не выделены в независимую сферу, как в организован
ных религиях. Такая религиозная система, не обладающая собственной строгой формой, 
опирается в своем развитии на общество .

Гражданская религия строится на базе традиционной религии, причем послед
няя задает ее форму. Гражданская религия, не нуждаясь в сильной структурной опоре, 
существует в нормах поведения, привычках и моральном сознании людей. В связи с этим 
конфуцианство в качестве гражданской религии способно решить ряд проблем культур
ной и политической идентификации, а также психологически важный вопрос аньшэнь 
ли.мин. В конфуцианстве возможно найти ресурсы, которые могут стать ориентирами для 
всех: в нем есть собственные святые (Яо, Шунь и т.п.), сакральные места (храмы), ритуа
лы (связанные с поклонением Небу и предкам). Одна из характеристик конфуцианства 
как религии заключается в том, что в прошлом оно играло связующую роль между пра
вительством и народом. После крушения имперской системы конфуцианство осталось 
в сфере народных религий; на их основе его и возможно возродить. Чэнь Мин разграни
чивает понятия гражданской религии и политической теологии, полагая, что первая са
мостоятельно реализуется в обществе, а вторая — развивается государством. Конфуци
анство в качестве гражданской религии будет отличаться от гоцзяо или системы, объеди
няющей политику и религию (чжэнцзяо хэи). В такой форме оно сможет конкурировать 
с демократическим режимом. В то же время конфуцианская гражданская религия обеспе
чит легитимность политической власти, так как ее символические инструменты неотде
лимы от власти14.

Размышляя над тем, зачем Китаю гражданская религия, исследователь пишет: 
«Почему человека можно рассматривать с религиозной точки зрения? Потому что у че
ловека есть мышление, есть жизнь, есть смерть, перед ним стоят вопросы сакральности 
и трансцендентности. Человеческой натуре присущи универсальные чувства и мышле
ние, священное есть конечное направление мышления. Почему государство можно рас
сматривать под религиозным углом зрения? Потому что повествование о священном  
самый эффективный метод совершенствования ценностных концепций общества. Любая 
мораль и концептуальное общественное сознание очень важны для общественной поляр
ности и качества граждан. Общественный капитал такого общества получается из рели
гии или культурной традиции. Действительно, культурная традиция, или традиционная
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культура, должна включать мистический нарратив, поскольку отправной точкой культу
ры является начало жизни вообще, а жизнь начинается с мистического и священного, на
пример, с благоговения перед Небом и следования предкам»15.

Чэнь Мин считает, что в настоящее время политическая перестройка и воскре
шение конфуцианства — это две стороны единого процесса, поскольку потребность по
литики в символичности по-прежнему существует. Исследователь считает, что современ
ные религиозные проблемы стали проблемами политическими, а политические пробле
мы, в свою очередь, решаются посредством культурных приемов. Поэтому конфуцианст
во как гражданская религия — это не просто возрождение культурных ресурсов с целью 
обеспечения .механизма психологической и духовно-нравственной стабильности людей, 
это реальная социально-политическая потребность общества16.

Ян Фэнган, профессор социологии религии Университета Пердью в США, отме
чает, что попытки сделать конфуцианство государственной религией обречены на про
вал, поскольку в конфуцианстве нет важных религиозных компонентов. Однако возмож
но воссоздать конфуцианство в форме гражданской религии, а христианство может стать 
неотъемлемой частью китайской культуры, обеспечивая идейный и институциональный 
ресурс для строительства китайской гражданской религии17.

Многие утверждают, что конфуцианство представляет собой особую форму ре
лигии: гуманистическую, мистическую и т.п. Они настаивают, что настоящие дефини
ции религии — этноцентричны и исходят из западных стандартов. Действительно, 
большинство определений религии основаны на христианской модели. Отметим, что 
для Ян Фэнгана такой подход к религии — не просто западный стандарт, это современ
ный стандарт в целом.

Дефиниция религии необходима. Ян Фэнган дает определение религии, основа- 
ное на концепциях Э. Дюркгейма и Э. Тейлора: «Религия — система веры и практики 
о жизни и мире сверхъестественном, которая связывает верующих или последователей 
в социальную организацию»18. В данном определении есть следующие элементы: вера 
в сверхъестественное; представление о жизни; ритуальные практики; социальная органи
зация верующих. С помощью данного определения19 профессор классифицирует религи
озные феномены и социальные.

Совершенные религии — это религиозные верования, в которых развиты все че
тыре компонента, полурелигии — это те религии, в которых те или другие элементы (на
пример, система веры или организация) слаборазвиты. Ян Фэнган выделяет также квази
религии. Это такие системы веры, которые, по сути, внедрены в другие институты, 
не имея автономной организации. Сюда он относит и гражданскую религию, которая не
отделима от государства, и культ предков, который неотделим от семьи. Согласно его 
точке зрения, квазирелигии — это диффузные религии, первичной функцией которых яв
ляется усиление соответствующего секулярного института20. Когда старое государство, 
организация (гильдия, семья) рушится, соответствующая квазирелигия тоже приходит 
в коллапс, и ее остаточные фрагменты сохраняются в фольклоре. Квазирелигиозное кон
фуцианство претерпело кризис во время упадка династической системы. Кан Ювэй ини
циировал движение за конфуцианскую религию, которое было связано с монархией. По
сле того как традиционная имперская система была окончательно разрушена, конфуци
анская религия тоже исчезла, хотя были остаточные движения вне основных тенденций 
китайского общества, например, в Гонконге и в Индонезии. Однако слабости конфуциан
ства как религии, считает Ян Фэнган, для гражданской религии могут оказаться, напро
тив, преимуществами. Гражданская религия, в отличие от развитой религии, может во
площаться в жизнь через мелкие институты (например, школы) и быть признанной все
ми религиями в данном сообществе21.

Ян Фэнган подчеркивает, что гражданская религия — это совокупность веры и 
практики, основанная на прошлом, настоящем и будущем людей или нации, и понимав-
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мая в трансцендентальной форме. Гражданская религия исходит от людей, но также свя
зана с властью, поскольку является основой недопущения ошибок политическими лиде
рами. Она обеспечивает национальную идентификацию, служит основой социальной 
сплоченности. Гражданская религия укрепляет патриотизм. Анализируя американское 
общество, Ян Фэнган указывает, что гражданская религия служит не для исключения ка
ких-то конкретных религий, она помешает государство под власть Бога. Подобно США, 
Китай — многонациональное, многоконфессиональное государство. Сегодня Китаю, как 
и другим странам, стратегически необходимо культивировать среди населения государст
венную идентификацию. И в этом смысле гражданская религия могла бы помочь"2.

Однако может ли конфуцианство быть гражданской религией без христианства? 
Согласно точке зрения Ян Фэнгана, — нет. Он глубоко верит, что христианство станет 
источником реанимации китайской культуры, ресурсом для становления гражданской ре
лигии в Китае. Профессор отмечает, что христианство уже получило широкое распро
странение среди китайцев. Например, в США более 30% китайцев считают себя хри
стианами (включая католицизм и протестантство). В то же время примерно 20% китай
цев идентифицируют себя с буддизмом. В КНР на долю протестантизма и католицизма 
приходится 70 млн верующих23, и число христиан постоянно растет24.

Сегодня перед конфуцианством стоит вызов, связанный с трансформацией 
феодальных пережитков. Центральные конфуцианские концепции — сяо (сыновняя 
почтительность) и чжун (преданность, верноподанность) нуждаются в современном 
переосмыслении. Примитивный возврат к прошлому равняется фундаментализму, что 
вредно для человека и сообщества. После событий «Движения за новую культуру» на
чала XX в., после того как люди узнали европейские ценности свободы и демократии, 
они не могут вернуться к имперскому принципу чжун (преданность, верноподанность) 
в его старом значении: «если императору надо, чтобы ты умер, ты должен умереть». 
«Как много людей согласятся практиковать традиционную сяо, запечатленную в рома
не Ба Цзиня “Семья”?» — задает вопрос Ян Фэнган. Профессор считает, что именно 
христианство будет способствовать преобразованию конфуцианской этики. Например, 
конфуцианский принцип «сыновняя почтительность» (сяошунь) можно заменить 
на христианский принцип «уважение к старшим» (сяоцзин). Традиционно в конфуци
анстве подчеркивается сыновняя почтительность (сяошунь). В китайском христианстве 
существует понятие «уважение к старшим» (сяоцзин). Уважать родителей — одна 
из десяти заповедей, которая известна не только китайцам за рубежом, но и китайцам 
в Китае. Таким образом, Ян Фэнган говорит не про замену конфуцианского сяо чем-то 
новым. Напротив, он подчеркивает то, что уже есть в китайской культуре — христиан
ский принцип «уважение к старшим» (сяоцзин)2*.

Подчеркнем, что гражданская религия, которую имеет в виду Ян Фэнган, осно
вывается на христианстве и конфуцианстве. Такая гражданская религия будет сформи
рована не только для Китая, но и для всей Восточной Азии, Тихоокеанского региона, 
даже для всех «под Небом». Количество христиан растет в китайских сообществах (се
годня на Тайване около 5% китайских христиан, в Сингапуре— 15%, в Гонконге — 
10%, в США— 30%). В США, Канаде, Австралии быстро растет число мигрантов 
из Восточной Азии. Азиатско-Тихоокеанский регион взаимодействует со всем миром 
на экономическом, социальном и культурном уровнях. Это взаимодействие, возможно, 
и породит в будущем глобальную гражданскую религию, основанную на конфуцианст
ве и христианстве26.

Себастьен Бийу, профессор Пар»гжского университета Дидро, проводит полевые 
исследования о влиянии конфуцианской культуры н а разные сообщества Китая. Он 
выделяет две большие группы среди своих информантов: первая — объединения людей, 
открыто идентифицирующих себя с конфуцианством; вторая — общности, продвигаю
щие элементы конфуцианской религиозности.
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Первая группа, как указывает С. Бину, представляет собой небольшие организа
ции, где люди проповедуют конфуцианские ценности и изучают конфуцианские тексты. 
Основной миссией таких организаций является обучение других и распространение кон
фуцианского учения, что сопряжено с известной конфуцианской моделью «ученик — 
учитель». В процессе нравственного самосовершенствования учителем может стать лю
бой, кто в процессе духовных поисков познал конфуцианскую истину аныиэнь лияин 
и другие важные конфуцианские принципы. Такие группы являют собой мелкие «конфу
цианские клетки», постепенно укореняющиеся в обществе27.

Во вторую группу попадают буддийские сообщества и другие синкретические 
организации. Например, французским профессором была проведена работа в рамках 
Луцзянского культурного центра в г. Танчн (пров. Аньхой), созданного в 2005 г. тайвань
ским буддийским монахом Сюй Ехуном (Хи УеЬоп§), специалистом по буддизму Чистой 
Земли. В данной организации люди проходят «моральное усовершенствование», живут 
в течение шести месяцев и соблюдают «основные принципы поведения», сформулиро
ванные Сюй Ехуном, а также слушают лекции, например, о сыновней почтительности 
и отношении к родителям28.

Такие феномены в современном китайском обществе, когда в буддийской орга
низации пропагандируются важнейшие конфуцианские принципы, имеют историче
ские прецеденты, могут служить для иллюстрации механизмов развития и распростра
нения конфуцианства в обществе. Сегодня этому способствуют многие факторы, в ча
стности, доступ к конфуцианской классике и отсутствие барьеров для воспитания тра
диционных ценностей.

Конфуцианские элементы присутствуют и в синкретических религиозных орга
низациях в КНР, например, в «Игуаньдао». С. Бину участвовал в тренингах «сподвижни
ков дао» (этот термин используется для обозначения участников данной организации). 
Он отмечает влияние на них текстов «.Чжун юн» (интерпретированного как «учение 
об онтологии»), «Да сюе» (интерпретированного как «учение о самосовершенствова
нии»). Таким образом, конфуцианство формирует основу учения Игуаньдао. Возможно, 
это объясняется тем, что конфуцианство менее эзотерично и более доступно в сравнении 
с другими элементами, вплетенными в данную идеологию. Данная организация распро
странена в КНР среди среднего класса, зачастую среди людей без высшего образования 
или полного общего среднего образования. Исследователь полагает, что конфуцианство 
не связано со смыслами, привитыми идеологическим дискурсом маоистской эры, и пото
му адепты легко «проглатывают» конфуцианские ценности и принципы. Это представля
ет собой одну из форм реактивации конфуцианской религиозности29.

Сегодня в Китае происходит обращение к традиционной культуре в целом, 
не только к конфуцианству. Однако масштабы этого обращения ограничены. Сдержанно
му отношению к конфуцианству в официальном дискурсе есть очевидные исторические 
причины (изначально КПК основывалась на антитрадиционных позициях, находилась 
в оппозиции ко всему старому, в том числе и к конфуцианству). Эпизодические ссылки 
на конфуцианство — от сценографии открытия Олимпийских игр до появления статуи 
Конфуция на площади Тяньаньмэнь в начале 2011 г., или именования международной се
ти институтов культуры и китайского языка за рубежом (они известны как Институты 
Конфуция) — говорят о потенциале конфуцианства в деле идеологической перестройки 
страны. Однако в отличие, например, от Тайваня’0, в КНР — все неоднозначно и проти
воречиво. Власть проводит отдельные эксперименты в обществе (например, разрешает 
открывать конфуцианские школы), а не обращается к конфуцианству в полной мере. По
литическое руководство выжидает, оценивая, насколько привьются конфуцианские ини
циативы. Участие властей в конфуцианских проектах объясняется следующими причи
нами: локальные экономические интересы (туризм), нужды нравственного и идеологиче
ского воспитания (в таких целях используют конфуцианскую интерпретацию «гармонии-
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ного общества» для пропаганды жителям в провинциальных городах и пытаются при
вить конфуцианскую «веру» местным чиновникам), стремление к развитию провинци
альных традиций и к противодействию развитию христианства .

Ист очевидных фактов, подытоживает С. Бийу, которые бы демонстрировали яв
ное обращение к конфуцианству. Поэтому ежегодные конфуцианские церемонии в Цюй- 
фу — лишь предмет тематического исследования (сазе зШбу) противоречивого проекта 
создания «символического города китайской культуры» в районе Цюйфу — Цзоучэн — 
Цзюйлуншань32.

В связи с этим, по мнению французского профессора, развитие в КНР конфуци
анской гражданской религии сталкивается с рядом проблем. Учитывая историю отноше
ний КПК и конфуцианства, сложно вообразить, что последнее может стать сегодня 
«культом единения общества». Антиконфуцианские настроения до сих пор очень сильны 
в Китае. Но настоящий ценностный кризис может сгенерировать потребность в конфуци
анских ценностях. Поэтому, с одной стороны, развитие гражданской религии может при
нести пользу собственно конфуцианству. С другой стороны, если предположить превра
щение конфуцианской гражданской религии в политический инструмент, тогда, в итоге, 
это будет абсолютно контрпродуктивно33.

Формирование гражданской религии в Китае — реально, но проблематично. 
Гражданская религия связана с вопросом «общей религии», представляющей диффузный 
набор верований и оценок, которые определяют философский, религиозный и этический 
универсум народа, его этос (дух). С этой точки зрения, фокус — на человеке, а не на го
сударстве. Существует мнение, что конфуцианство можно развить до статуса «общей ре
лигии». Однако сегодня в Китае нет «общей религии», которая бы провозглашала конфу
цианскую идентичность, хотя разделяемые большинством китайцев ценности—тради
ционно конфуцианские. Кроме этого, конфуцианская религиозность не может претво
ряться в жизнь в рамках профессиональных групп, церквей и т.п. Конфуцианская религи
озность может развиваться в малочисленных группах, а потом распространяться в обще
стве. Такой неформальный путь развития конфуцианской религиозности обусловливает 
трудность ее распространения. Более того, для С. Бийу очевиден слабый эффект от дей
ствий конфуцианского меньшинства; у него возникают сомнения по поводу практическо
го пути будущего развития конфуцианско-ориентированной «общей религии»'4.

Тем не менее, указывает С. Бийу, сакральное измерение коллективной идентифи
кации не обязательно является преимущественным для государства, «коммунитарная 
гражданская религия» тоже возможна. Он полагает, что тонкая конфуцианская религиоз
ность сегодня является ориентиром — ресурсом — не только для конфуцианских органи
заций, но и для других религиозных групп. Подобная религиозность позволяет легко 
привлечь людей, даже молодежь. Религиозное возрождение стало реакцией на индиви
дуализацию китайского общества. Это своего рода встречный поток, позволяющий сфор
мировать разные формы субъективности, которые реактивируют коллективные ценности, 
выступающие основой развития конфуцианства. В обществе формируется конфуциан
ский дух, совместимый с другими формами религиозности. Появление этого конфуциан
ского духа является предпосылкой дальнейшей рефлексии символического выражения 
коллективного единения. Нс исключено, что в дальнейшем этот процесс может стать по
бочным продуктом политических манипуляций35.

Не претендуя па законченность данной темы исследования и предполагая продол
жение научных изысканий в указанном направлении, все же сделаем некоторые выводы.

Концепция гражданской религии, ставшая популярной во второй половине XX в. 
благодаря американскому социологу Р. Белла, сегодня приобретает свое значение и для 
китайского социума.

Гражданская религия в Китае, базирующаяся на конфуцианских принципах, 
должна стать своего рода историческим продуктом нравственно-духовного и социополи-
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Уапу; Ееп^ап§. Сопйдшашзт аз с!уй гейцюп // СопЕишашзт, а йаЬй оЕ 1йе йеап / ей. Ьу Рй. 5, 
1уалЬое, Зип^тооп К1т. 1Ч.У., 2016. Р. 30.

тегия соразвития// Б.Н. Кузык, М.Л. Титаренко. М.: Институт экономических стратегий, 2006. 

мыслив ^слигиоведении^кйтадХХ —начала XXI в.: дис... канд. филос. наук: 09.00.14. АмГУ. 
Благовещенск, 2014. 180 с.

1. В рамках «политики открытости» были сформированы идеологические выводы и в отношении 
религии. Произошли изменения в интерпретации религии, стало возможным системное и спе
циализированное развитие религиоведческой науки. Подробнее см.: Забияка А.А., Хаймурзина 
М.А. Интерпретация религии китайскими мыслителями в контексте развития религиоведения в 
КНР (вторая пол. XX — начало XXI в.). Статья первая // Религиоведение. Научно-теоретический 
журнал. 2013. № 2. С. 64—74; Забияко А.П., Хаймурзина М.А. Интерпретация религии китайскими 
мыслителями в контексте развития религиоведения в КНР (вторая половина XX — начало
XXI в.). Статья вторая // Религиоведение. Научно-теоретический журнал. 2013. № 3. С. 70-88. 
О формировании и современном состоянии религиоведческой науки КНР см.: Филонов С.В., Ли 
Синь. Формирование и современное состояние китайского религиоведения (об оценках извне и 
изнутри)//Религиоведение. Научно-теоретический журнал. 2018. № 1. С. 126-143.

2. Жэнь Цзиюй известен как философ, историк и религиовед. В 1964 г. им была создана первая в 
истории КНР академическая научная структура, специализирующаяся в области религиоведе
ния, — Научно-исследовательский институт религий мира при Академии общественных наук 
Китая. Вплоть до 1985 г. Жэнь Цзиюй оставался его директором. Подробнее см.: Филонов
С.В. Исследования даосизма в Китае: достижения и перспективы // Социальные и гуманитар
ные науки на Дальнем Востоке. 2012. № 1(33). С. 88; Филонов С.В., Ли Синь. Указ. соч.

3. Хаймурзина М.А. Развитие современной конфуцианской мысли в XX—XXI в.: периодизация, 
представители и смысловое содержание терминов // Россия и Китай: история и культура. Сб. 
статей и докладов участников X Международной научно-практической конференции. Казань: 
Академия наук РТ, 2017. С. 654-660.

4. См., например: Забияко А.П., Хаймурзина М.А. Понятие «религия» в трудах современных кон
фуцианцев // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 1. С. 124-133.

5. ВИНоиВ 5. Тйе геУ1уа! оГСопйзаашзт т 1йе зрйеге оГтогез ап<11йе геаейуабоп оГ(Не см! гейё- 
юп с1еЬа1е т СЫпа // Соп(ис1агнзт, а йаЬй оГ 1йе йсагТ / ей. Ьу Рй.З. 1уапйое, 8ип(>тооп Ктз. М.У., 
2016. Р. 47-70.

6. Конфуцианская концепция аныиэнь лимин предполагает духовное развитие человека в реаль
ной жизни: «препоручение себя небесному Пути», «следование небесному велению» через са
моличное «осознание и совершенствование [индивидуальной] природы», следование мораль
ным истинам и нравственное совершенствование. В результате достигается соединение двух 
сторон — духовного умиротворения и удовлетворения посюсторонней жизнью. Подробнее см.: 
Хаймурзина М.А. Философский анализ конфуцианской религии в творчестве Лю Шусяня // Ис
торические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове
дение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 11. С. 194-196.

7. ВИНоиб 8. Ор. ей. Р. 50.
8. Уап^ Еепу’у’апу’. Сопйдшашзт аз см! геПцюп // Сопйзшашзт, а йаЬй оЕ 1йе йеап / ей. Ьу Рй. 3.



175Конфуцианство как гражданская религия: проблемы и перспективы

11. Уону; Ееп^^ап^. Ор. ей. Р. 25-46.
12. Подробнее см.: Хаймурзина М.А. Новые тенденции в официальных трактовках религии в КНР 

// Религиоведение. Научно-теоретический журнал. 2017. № 1. С. 49-55.
13. Чэнь Мин. Вэньхуа жусюэ: сыбянь юй луньбянь: [Культурное конфуцианство: размышления и 

споры]. Чэнду: Сычуань жэньминь чубаиьшэ, 2009. С. 74.
14. Там же. С. 47-55.
15. Там же. С. 45.
16. Там же. С. 45-49.
17. Уап% Геп^ап§. Ор. ей. Р. 31.
18. 1Ый. Р. 32.
19. Такое определение религии является характерным для религиоведческой науки КНР. Оно 

сформировано в рамках теории «четырех элементов религии» Люй Дацзи. Подробнее см.: 
Хаймурзина М.А. Интерпретация религиозных оснований конфуцианства...

20. Уап$ Ееп§^ап^. Ор. ей. Р. 35.
21. 1Ы6. Р. 36.
22. 1Ыд. Р. 38-39.
23. Сведения о количестве христиан (католиков и протестантов) существенно разнятся: от 23 до 

80 млн верующих. Официальная статистика дает еще более скромные показатели. Подробнее о 
христианах в Китае см.: Пелевина О.В. Христианские общины в современном Китае: типоло
гия китайских религиоведов // Проблемы Дальнего Востока. 2017. № 1. С. 151-160.

24. Уап% Еепу;§ап§. Ор. ей. Р. 40.
25. 1ЫД
26. 1ЫЙ. Р. 43.
27. Это может быть небольшое семейное предприятие, где хозяин/ка — ярый приверженец конфу

цианства. желающий привить основные конфуцианские идеи своим сотрудникам — социали
стическому поколению, лишенному основных представлений о традиционной культуре. Или 
это могут быть «маленькие академии» (шу юань), такие, как конфуцианская школа Цзян Цина, 
куда приходят люди разного возраста и для которых конфуцианство становится источником ду
ховного становления и смысла жизни. См.: Вййоис! 8. Ор. ей. Р. 50-51.

28. 1Ы6. Р. 53-54.
29. ГЫД Р. 55-56.
30. «Культурная революция» в КНР привела на Тайване к переоценке традиционной культуры и 

конфуцианских ценностей, включая сыновнюю почтительность и верность государству, а так
же способствовала возобновлению внимания, в частности, к «трем принципам» Сунь Ятсена. 
Гоминдановские лидеры обратились к конфуцианской системе даотун, которая позволяла про
следить древнейшие истоки китайской культуры. Были введены программы, целью которых 
было внедрение конфуцианских ценностей. Это укрепило легитимность гоминьдановского ре
жима. См: ВП1юи<1 8. Ор. ей. Р. 62.

31. 1ЫЙ. Р. 62.
32. 1ЫД Р. 53.
33. 1ЫД Р. 63.
34. 1Ы<1. Р. 64.
35. 1ЫЙ.



I 7 Научная жизнь
1

лг
А

IА
П

Проблемы Дальнего Востока № 3, 2019 г.

) /

Ежегодная научная конференция Центра социально- 
экономических исследований Китая ИДВ РАН 

«40 лет экономических реформ в КНР»

1-2 апреля 2019 г. в Институте Дальнего Востока РАН состоялась ежегодная науч
ная конференция Центра социально-экономических исследований Китая ИДВ РАН «40 лет 
экономических реформ в КНР», в работе которой приняли участие более 30 ученых и ас
пирантов ИДВ и аспирантов и магистрантов российских вузов. К обсуждению были пред
ставлены 25 докладов, сгруппированных по двум секциям: «Общие проблемы социаль
но-экономического развития КНР» и «Отраслевые и региональные проблемы КНР».

Конференция открылась докладом заместителя директора ИДВ РАН, руководи
теля Центра социально-экономических исследований Китая (ЦЭСИК) д.э.н., профессора 
А.В. Островского «40 лет экономических реформ в КНР: результаты, проблемы и пер
спективы», в котором акцентировалось внимание на следующем:

40 лет экономической реформы в Китае показали, что руководство КНР и КПК 
нашли пути реформирования экономики. 2-я сессия ВСНП 13-го созыва (март 2019 г.) 
отметила, что «основные целевые задачи социально-экономического развития Китая вы
полнены успешно». Китай встретил XIX съезд КПК огромными успехами, которыми 
подвел черту под 40-летием проводимых в стране экономических реформ. При сравне
нии результатов социально-экономического развития Китая за этот период с результата
ми таких стран, как Индия и Россия, следует отметить заметный отрыв Китая от этих 
стран. В частности, при сравнении Китая и Индии, которые в начале 1980-х годов нахо
дились на одном уровне, Китай в настоящее время опережает Индию уже в 5 раз. 25 лет 
тому назад экономика России по своим масштабам была больше китайской, а в настоя
щее время объем российской экономики составляет всего 1/7 часть китайской. Уже мно
го лет западные средства массовой информации говорили о трудностях в китайской эко
номике, прогнозировали распад Китая. На этом фоне становятся особенно заметными не 
соответствующие реальному положению дел разрабатываемые на Западе «теории о рас
паде Китая» (Чжунго бэнкуйлунь). И как отмстил в интервью китайской газете «Хуаньцю 
шибао» в ходе XIX съезда КПК профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, 
«в настоящее время «теория о распаде Китая» потерпела полный распад».

Результаты социально-экономического развития Китая показывают зримые успе
хи Китая в мире. В то время как мировая экономика периодически попадает в полосу 
различных финансовых и экономических кризисов, китайская экономика уверенно дви
жется вперед. На фоне других стран мира китайская экономика развивается более быст
рыми темпами и является своего рода буксиром для мировой экономики. Китай сохраня
ет лидирующее положение в мире в сфере внешней торговли — 1-е место в мире по объ
ему экспорта и 2-е место в мире по объему импорта. В валютно-финансовой сфере Ки
тай становится одним из основных игроков на международном финансовом рынке, и ки
тайская валюта — юань вошла в корзину обязательного резервирования МВФ наряду
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с американским долларом, евро, британским фунтом и японской иеной. В социально-эко
номической сфере Китай также добился заметных успехов. Уже большая часть населе
ния — 59,5% превратились в городских жителей. Заметно вырос жизненный уровень на
селения в городе и деревне не только по сравнению с 1978 г. — первым годом реформы, 
но и с 2000 г. — началом XXI века. По средней заработной плате среди рабочих и служа
щих в городах в конце 2018 г.— примерно 4000 юаней в месяц (около 40 тыс. рублей) 
Китай уже обогнал Россию (примерно 30 тыс. рублей в месяц). Большая часть китайско
го населения — не только городского, но и сельского, уже охвачена различными система
ми социального страхования: пенсионного обеспечения, различных форм медицинского 
страхования, пособиями по безработице и другими видами социального страхования. Та
ким образом, Китай успешно реализует свою модель экономической реформы, о чем сви
детельствуют результаты за 40 лет.

Однако все вышесказанное не означает, что Китай и далее так же успешно будет 
решать задачи социально-экономического развития. По-прежнему остро стоят три основ
ные проблемы — огромная численность населения, относительная нехватка энергоре
сурсов и экологическая проблема. По оценкам ряда демографов, в годы 12-й пятилетки 
доля экономически активного населения начнет постепенно снижаться. Китай будет вы
нужден ориентироваться не на привлечение большого количества занятой неквалифици
рованным физическим трудом рабочей силы из деревни, а на повышение производитель
ности труда на каждом рабочем месте, в том числе и в сельском хозяйстве, то есть перей
ти от экстенсивных форм развития производства к интенсивным, к развитию инноваци
онной экономики. Только в этом случае в Китае можно будет решить пенсионную про
блему и проблему относительной нехватки природных ресурсов, а также охраны окру
жающей среды за счет внедрения новых энергосберегающих технологий.

Успехи китайской экономики за 40 лет реформ показывают жизнеспособность 
китайской модели перехода от плановой к рыночной экономике, связанной с большой ро
лью государственного регулирования и значительным объемом инвестиционных про
грамм для развития страны.

Д.э.н., г.н.с. ЦЭСИК, академик РАЕН проф. Э.П. Пивоварова представила док
лад «Роль экономической реформы в достижении поставленных задач модернизации 
КНР», в котором отметила, что задача избавления страны от бедности и отсталости фи
гурировала в качестве главной цели социально-экономической стратегии всех поколений 
китайского руководства. Менялись только средства, с помощью которых Китай пытались 
сделать могущественной и богатой страной. Уже в самом начале проведения политики 
реформ и открытости КПК разрабатывает стратегическую цель модернизации Китая. Ру
ководствуясь с 1978 г. принципом «практика — критерий истины», КНР сумела выйти на 
«передний край реформ» в социалистическом мире и смело поставить целый ряд таких 
кардинальных вопросов теории социализма, как необходимость развития товарного хо
зяйства, дифференциации доходов, конкуренции внутри страны и на международной 
арене, плюрализма в формах собственности и распределения. Полуденный в результате 
проведения такой политики социально-экономический успех стал основой для выдвиже
ния цели построить к столетнему юбилею КПК среднезажиточное общество, а к столе
тию КНР — превратить Китай в модернизированное социалистическое государство.

Большой интерес вызвал доклад д.э.н., г.н.с. ЛД. Бонн «Первоочередное разви
тие сельского хозяйства, деревни— установка XIX съезда КПК в действии». Как отме
тил докладчик, одной из важных проблем, обсуждавшихся на недавней 2-й сессии ВСНП 
13-го созыва, стали задачи ближайших двух лет по завершению полного построения об
щества среднего достатка сяокан. Сложная внутренняя экономическая ситуация и глубо
кие изменения внешней обстановки последнего времени существенно усложнили усло
вия борьбы за достижение критериев полного построения сяокан, особенно в деревне. 
Деревня продолжает оставаться основным «отстающим звеном» в достижении критери
ев полного сяокан. 11ри общем замедлении темпов роста доходов городского и сельского
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населения в последние годы быстрее продолжают снижаться темпы роста доходов сель
чан, причина чему — низкие темпы прироста двух основных источников дохода в дерев
не: от заработка на стороне и от хозяйственной деятельности на земле. Соответственно 
крайне низким остается внутренний спрос деревни (а это 40% всего населения страны), 
что не обеспечивает прочной основы для стабильного устойчивого роста экономики 
страны. Нужно наращивать темпы роста аграрной экономики в целом. Указав все звенья 
отставания и проблемы, сдерживающие выполнение программы полного построения об
щества сяокан в деревне, руководство страны поставило шесть «жестких задач» («желез
ных задач») преодоления отставания деревни в ближайшие два года (к концу 2020 г.): ли
квидация абсолютной бедности в деревне; обеспечение эффективного предложения важ
нейших видов сельхозпродукции, стабилизация производства зерна; строительство ин
фраструктуры, преодоление отставания в сфере окружающей среды и общественных ус
луг в деревне; развитие производства, расширение занятости и каналов роста доходов 
крестьян; углубление реформ, стимулирование новых движущих сил развития; совер
шенствование системы управления в деревне (Документ ЦК КПК и Госсовета КНР № 1, 
2019 г.). Гарантией выполнения поставленных задач должна стать установка на «перво
очередное развитие сельского хозяйства, деревни», выдвинутая XIX съездом КПК и 
поставленная в заглавие Документа ЦК КПК № 1. 2019, которая подтверждает серьезную 
поддержку государства в четырех сферах: 1) кадры; 2) размещение ресурсов, создание 
свободного обращения ресурсов между городом и деревней; 3) обеспечение инвестиций; 
4) обеспечение сферы общественных услуг в деревне. Особое удовлетворение в этой свя
зи вызывает тот факт, что указанная выше установка «первоочередное развитие сельско
го хозяйства, деревни» представляет собой новый долгосрочный стратегический курс ру
ководства страны на реальное переформатирование нынешних неравных отношений ме
жду городом и деревней и обеспечение их интеграционного развития.

Д.э.н., г.н.с. Центра политических исследований и прогнозов (ЦПИП) ИДВ РАН 
Л.И.Кондрашова выступила с докладом «Китай: можно ли говорись о повороте влево».

Д.э.н., г.н.с. ЦЭСИК Л.В Новоселова в докладе и презентации «Строительство 
жилья в Китае: потребности и реальность», отметила, что сфера недвижимости является 
одним из важнейших факторов экономического развития в современном Китае. По оцен
ке китайских специалистов, инвестиции в недвижимость обеспечивают более 10% роста 
экономики, а их удельный вес в формировании ВВП КНР составляет сегодня примерно 
15% против 4% в конце 1990-х годов. При этом особенно стремительный рост наблюда
ется в строительстве жилья, на долю которого приходится около 15% валовых инвести
ций и 15% численности занятых в городах Китая. Не удивительно, что жилищное строи
тельство, прошедшее в последние десятилетия через ряд последовательных глубоких 
трансформаций, является не только одним из основных драйверов феноменального взлета 
китайской экономики в XXI веке, но и необходимым условием создания благоприятного 
фона экономических реформ в стране. Вместе с тем имеются и серьезные недостатки 
в развитии жилищной сферы, включая опережающий рост цен и крайне низкий уровень 
доступности жилья, огромные запасы нереализованных площадей и др. Рассмотрение воз
можных вариантов решения этих проблем явилось задачей предлагаемого доклада.

В докладе и презентации в.н.с., к.э.н. А.В. Афонасьевой рассмотрены китайские 
бизнес-центры и рынки, крупные, средние и малые китайские компании в России, в том 
числе компании китайских мигрантов. Автор делает попытку оценить минимальный объ
ем китайского капитала в России. В докладе выдвинут тезис, что китайские компании, в 
том числе компании китайских мигрантов, станут главными субъектами в строительстве 
«пояса и пути», если он пройдет через территорию России.

Большой интерес участников заседания вызвал доклад с.н.с. А. Пиковера 
«Оценка основных тенденций электронной коммерции Китая».

В.н.с., к.э.н. Р.А. Варфаловская выступила с докладом на тему: «Тенденции и 
проблемы внешнеторговой политики в современный период реформ Китая». Она под-
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черкнула, что доля Китая в мировом товарообороте в 2017 г. составила 11,5% (1978— 
0,75%). Кроме того, с 25 странами достигнуты соглашения о свободной торговле, при
мерно 30 стран мира проводит переговоры по подписанию или расширению этих согла
шений. За период реформ внешнеторговый оборот вырос с 35,5 млрд юаней (5,3 млрд 
долл.) в 1978 г. до 30,5 трлн юаней (4,6 трлн долл.) в 2018. По величине экспорта услуг 
Китай занимает 5-место в мире, по величине импорта услуг 2-е место в мире в 2017 г. 
Внешнеторговый оборот услугами повысился в Китае с 4,69 млрд долл, в 1982 г. до 
695,7 млрд долл, в 2017 (рост в 148 раз). С 2004 г. по настоящее время ЕС и США явля
ются лидерами китайской внешней торговли (соответственно в 2018 году 15% и 14,2%) 
на страны ОПОП приходиться 27%. В 2018 г. товарооборот России и Китая увеличился 
на 25% до 108 млрд долл. Российский экспорт в Китай превысил импорт впервые 
с 2006 г. В структуре мировой электронной торговли КНР занимает 3-е место (8%) после 
США (28%) и Японии (10%).

Аспирант ФГБОУ ВО «Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова» Цайцюань Чжоу выступила с докладом (содокладчики: к.э.н., доцент 
И.П. Мамий, ФГБОУ ВО «Московского государственный университет имени М.В. Ломо
носова»; д.э.н., доцент Т.Н. Юдина ФГБОУ ВО «Московского государственный универ
ситет имени М.В. Ломоносова») на тему: «Запасы, добыча и потребление нефти и газа в 
КНР: статистическая оценка». В своем выступлении она отметила, что поскольку нефтя
ная и газовая промышленность являются основополагающими отраслями экономики 
страны, то вызывает несомненный интерес со стороны ученых, аналитиков и бизнесме
нов оценка запасов основных энергетических ресурсов, их объем производства и потреб
ления. Феномен стремительного развития экономики Китая за 40 лет реформ обуславли
вает необходимость тщательного изучения потоков энергетических ресурсов от их запа
сов до потребления. В докладе дана оценка запасов основных энергетических ресурсов 
в Китае за период с 2000 г. по 2018 г., а также определены основные тенденции объемов 
добычи и потребления таких полезных ископаемых, как сырая нефть и природный газ, 
за тот же период. На основе проведенного исследования тенденций увеличения объемов 
добычи и потребления авторами выявлены закономерности роста объемов потребления 
сырой нефти в Китае, которые в 2018 г. в 2 раза превысили объемы добычи, что привело 
к значительному увеличению импорта нефти, в том числе и из России. Далее авторы док
лада, используя уравнение тренда, осуществляют расчеты для интервального прогноза 
объемов добычи и потребления нефти и газа на период до 2020 г.

С.н.с., к.э.н. Е.И. Кранина посвятила свое выступление строительству «экологи
ческой цивилизации» в Китае. Она обратила внимание на то, что за 40 лет проведения 
политики реформ и открытости (1978-2018) Китай совершил поворот от разрушения 
природного базиса к его защите и восстановлению, создав весьма важные предпосылки к 
поиску путей «устойчивого развития». Взят курс на соблюдение баланса между экономи
ческим развитием и защитой окружающей среды; проведение реформы правовой эколо
гической системы; внедрение «зеленых», стратегических отраслей и разработку новых, 
более совершенных инновационных технологий: массированный перевод промышленно
сти с Востока на Запад, с обеспечением экологической защиты принимающих террито
рий. Разработаны и реализованы программы действий по предотвращению и устране
нию загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы. Необходимым условием «устой
чивого развития» является сочетание трех компонентов: «предотвращение загрязнения, 
восстановление и экологическое строительство».

С.н.с., к.э.н. Н.Н. К'оледенкова в своем выступлении отметила, что развитие ма
шиностроительной промышленности за годы экономической реформы (1978-2018 гт.) 
рассматривалось китайским руководством как важная составная часть стратегии страны 
в сфере промышленного производства, в которой определены задачи, направленные на 
превращения Китая в мировую промышленную державу. Слабость отечественной маши
ностроительной базы на рубеже 70-х, 80-х годов являлось одной из главных причин тех-
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нико-экономической отсталости страны. В этих условиях достижение поставленных це
лей машиностроительной промышленности пришлось решать довольно сложные задачи, 
которые были направлены на модернизацию отечественной индустрии. Столь успешное 
ее развитие за 40лет реформ позволило Китаю занять 4-е место в мире по объему произ
водства машиностроительной продукции, уступая США, Германии и Японии. Основой 
такого мощного развития китайского машиностроения стало сочетание дешевой рабочей 
силы, широких мер государственной поддержки, осуществление стратегии скоординиро
ванного развития военных и гражданских сфер и внедрение иностранных технологий. 
Несмотря на это на сегодняшний день только 20% машиностроительной продукции соот
ветствует мировым стандартам. По уровню развития китайское машиностроение уступа
ет промышленно развитым странам по таким показателям, как производительность тру
да, качество роста и развития.

В.н.с., к.э.н. ЦПИП Е.С. Баженова выступила с докладом «Проблемы жизненного 
уровня и бедности в КНР (итоги 40-летия реформ)», в котором рассмотрела ситуацию в об
ласти жизненного уровня населения. Определены основные задачи, поставленные XIX 
съездом и 5-м пленумом ЦК КПК по улучшению качества жизни населения и элиминиро
ванию бедности к 2020 г. Генеральный план, определяющий дальнейшие перспективы со
циально-экономического развития Китая до 2050 года, был очерчен на XIX съезде КПК 
в 2017 г. Были приняты решения, как «выиграть три тяжелые битвы»: борьба с бедностью, 
загрязнением окружающей среды и финансовыми проблемами. Искоренение бедности рас
сматривается руководством КПК как важная и необходимая часть работы по обеспечению 
социальной стабильности. Председатель КНР Си Цзиньпин полагает, что при их решении 
нужно как можно больше использовать новые технологии, в частности обработку больших 
массивов данных (Ы§ ба1а). Генеральный секретарь призвал сделать их анализ основой 
всех проводимых реформ. Эти планы касаются и борьбы с бедностью: ставится задача 
тщательного учета числа бедных районов, уездов, волостей, деревень, домохозяйств и оп
ределения степени бедности, чтобы в первую очередь направить усилия на самые бедные 
территории и самых бедных людей для оказания им адресной помощи и отслеживания эф
фективности этой помощи с возложением ответственности на соответствующие структуры 
местной власти. Приближается знаменательная дата — 2021 год, год столетия основания 
Компартии. К этой дате Дэн Сяопин планировал построить «общество малого благоденст
вия, сяокан», что в первую очередь знаменует искоренение бедности. Си Цзиньпин неодно
кратно заявлял о приверженности этой цели. Особую важность мерам по уничтожению ни
щеты придает тот факт, что в 2018 г. страна отмечала 40-лстие «политики реформ и откры
тости», с которой начался экономический подъем КНР.

В.н.с., к.ю.н. Центра СВА и ШОС ИДВ РАН, доцент ВАК В.И. Балакин высту
пил с докладом «Перспективы экономического доминирования КНР на континенте Евра
зии». Как отметил докладчик, после распада биполярного мира резко возросла роль КНР 
в глобальных и региональных делах, что объективно привело к теоретическим изыскани
ям в китайских экспертных кругах по таким важным вопросам, как государственные эко
номические интересы, национальная безопасность, а также геостратегия мировой и ре
гиональной торговли. Пекин выработал долгосрочный внешнеполитический курс, суть 
которого состоит в следующей формуле: «умиротворить Запад, опереться на Север, бо
роться за Восток и Юг». Считается, что Китай, как государство восточной части Евра
зии, просто обязан развивать стратегические партнерские отношения с ведущими держа
вами евроазиатского континента. Таковыми руководство КНР рассматривает Германию, 
Россию и Индию, поскольку только находясь в процессе «самостоятельной» и «совмест
ной» трансформации с ними, Китай способен окончательно стать главной движущей си
лой изменяющейся мировой системы. Мощный экономический потенциал позволяет Пе
кину оказывать заметное воздействие на геополитическую ситуацию в Евразии и прово
дить вполне самостоятельную, без оглядки на своих «стратегических» партнеров, внеш
неэкономическую политику.
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Магистрант Уральского государственного юридического университета 
С.Н. Жилкибаев выступил с сообщением на тему «“Красный технократ”»: очерк полит- 
экономических идей Чэнь Юня». В докладе описывается биография и политэкономиче- 
ские идеи великого китайского политического деятеля, экономического руководителя и 
коммуниста Чэнь Юня. Прослеживается принципиальная верность Чэнь Юня марксист
ской политэкономии, научному коммунизму и пролетарскому интернационализму как 
в годы маоизма, так и на первом этапе «политики реформ и открытости». В докладе де
лается упор на большое теоретическое и практическое наследие идей и руководства Чэнь 
Юня на первом этапе экономических реформ в КНР как реальной альтернативы програм
ме реформ и открытости Дэн Сяопина.

В.н.с., к.полит.н. П.Б. Каменное открыл вторую секцию конференции «Отрас
левые и региональные проблемы КНР» докладом «Военно-промышленный комплекс 
КНР в годы экономических реформ». Как отметил докладчик, в годы экономических ре
форм осуществлен перевод ВПК на структуру государственных военно-промышленных 
корпораций, открытых для частного и иностранного капитала и выпускающих как воен
ную, так и гражданскую продукцию. Главной задачей ВПК является обеспечение реали
зации принятой в 2006 г. программы модернизации национальной обороны Китая, кото
рую намечено в основном завершить к 2035 г., а к середине XXI века полностью превра
тить НОАК в вооруженные силы передового мирового уровня. Одновременно возможно
сти ВПК широко используются в экономическом строительстве — в атомной энергетике, 
в космической, авиационной, электронной промышленности, судостроении и других вы
сокотехнологичных отраслях. За годы реформ потенциал ВПК существенно возрос и по
зволяет выпускать вооружения и военную технику во всех секторах военного производ
ства; эта продукция приближается к мировым стандартам качества. Дальнейшее разви
тие ВПК осуществляется в контексте военно-гражданской интеграции в направлении 
создания инновационной системы науки и технологий, объединяющей военные и граж
данские научно-технологические и производственные ресурсы.

В.н.с., к.э.н. З.А. Муромцева в докладе «Реформирование госсектора КНР: к по
становке вопроса об общей факторной производительности» прослежены социально- 
экономические мероприятия руководства КНР в процессе создания современной систе
мы предприятий, касающиеся институциализации технико-технологического, инноваци- 
онно-информатизационного и финансового развития. Реформирование указанных на
правлений позволило поставить на XIX съезде КПК (2017 г.) вопрос о необходимости 
повышения общей факторной производительности. Отмечены болезненные явления 
в экономической трансформации движущих сил реформы.

В.н.с., к.э.н. С.Л. Сазонов выступил с докладом «Инновации в железнодорожном 
комплексе Китая». Он отметил, что в настоящее время скоростной железнодорожный 
транспорт входит в число самых передовых отраслей китайской экономики в коммерче
ском и инновационном плане — в отрасли производится высокотехнологичная и конкурен
тоспособная на мировом рынке продукция с высоким уровнем добавленной стоимости. 
Китайские специалисты научных центров разработали ряд инновационных технологиче
ских решений и полноценное интеллектуальное обеспечение для управления подвижным 
составом, позволившие создать самые современные поезда для высокоскоростного движе
ния, которые в будущем смогут перевозить пассажиров в беспилотном режиме.

В.н.с., к.э.н. В.В. Чуванкова в докладе «Развитие малого и среднего предприни
мательства в КНР в годы экономических реформ: итоги и перспективы» рассмотрела 
роль малого и среднего предпринимательства в экономическом развитии страны 
за 40 лет реформенных преобразований. Показан рост численности, экономического и 
инновационного потенциала частных и индивидуальных предприятий. Выявлено их при
оритетное значение в обеспечении сбалансированного и устойчивого развития страны, 
расширении каналов трудоустройства, повышении уровня жизни населения в новых ус
ловиях тормозящей экономики, под давлением внешних вызовов и внутренних трудно-
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стен. Прослежены конкретные меры, предпринимаемые китайским руководством для 
стимулирования и поддержки благоприятной бизнсс-среды для средних, малых и микро
предприятий. включая целевое сокращение налогов и понижение денежных сборов, уп
рощение порядка торгово-промышленной регистрации и получения финансовых услуг, 
снижение порога доступа на внутренний и внешний рынки, повышение инвестиционной 
активности, поощрение инновационной деятельности, улучшение качества рабочей си
лы, раскрытие потенциала в сфере потребления и занятости.

Вызвал интерес аудитории доклад в.н.с., к.э.н. М.В. Александровой «Китайский 
импорт лесной продукции: современные тенденции», в котором рассмотрены основные 
этапы развития лесного хозяйства КНР. Анализируются причины, повлиявшие на измене
ние породного состава импортируемого Китаем круглого леса. Дан ретроспективный ана
лиз особенностей импорта пиломатериалов с выделением крупнейших стран-экспортеров. 
Указываются основные причины резкого увеличения объема импорта пиловочника в по
следнюю пятилетку. Исследованы перспективы экспорта российского лесопромышленного 
комплекса на китайский рынок. Автор отмечает, что в настоящее время наблюдается посте
пенное расширение географии использования российской древесины в КНР: ранее россий
ский круглый лес использовался лишь на северо-востоке, в северной, западной частях Ки
тая, а также на востоке вдоль морского побережья, а в настоящее время российские лесные 
ресурсы получили распространение в центральной части и на юго-западе страны. Расши
ряется сфера применения российской древесины и пиломатериалов. Ранее они использова
лись только в качестве расходного строительного материала в низкоценовом сегменте рын
ка. В настоящее время из них изготавливают мебель, включая изделия для детей.

Научный сотрудник ЦЭСИК Т.Г. Терентьева осветила тему «Итоги развития 
стратегии «выхода за рубеж»: региональный аспект». Как отметил докладчик, после 
вступления в ВТО (2001 г.) Китай активно стал наращивать объемы прямых инвестиций 
за рубежом. Так, за 2002-2017 гг. их объем увеличился с 2,7 до 158,3 млрд долл., что по
зволило стране значительно улучшить свои позиции среди крупнейших инвесторов в ми
ре. Если в 2002 г. Китай занимал по объему прямых инвестиций 26-е место, то в 
2017 г.— уже 2-е, после США и Японии. Главной региональной особенностью Китая 
в экспорте прямых инвестиций является высокий удельный вес офшорных зон и терри
торий, предоставляющих значительные налоговые льготы, таких, как Гонконг, Каймано
вы острова. Британские Виргинские острова. Трендом последних лет является заинтере
сованность Китая в совершении сделок с компаниями европейских стран и США.

Аспирант ЦЭСИК Е.О. Заклязьминская в докладе «Цели и задачи администра
тивной реформы в туризме Китая: первые результаты и новые вызовы после объедине
ния ведомств культуры и туризма» отметила, что согласно предложению, выдвинутому 
на 1-й сессии ВСНП 13-го созыва в марте 2018 г. было основано Министерство культуры 
и туризма, задачей которого стало объединение работы в этой сфере. По мнению доклад
чика, интеграция двух ведомств — логичное завершение сорокалетнего строительства 
туристической отрасли. На современном этапе в целях стабильного роста туристической 
отрасли, обеспечения равновесия платежного баланса и увеличения доли отрасли в на
родном хозяйстве необходимо использовать не только экономические рычаги, но также 
осуществлять активное маркетинговое продвижение, вести работу в туристической ди
пломатии, наращивать «мягкую силу», интегрировать все материальное и нематериаль
ное наследие страны в единую сеть.

Аспирант ЦЭСИК Чэнь Сяо представила доклад «Высокоскоростные автомо
бильные магистрали и экономика Китая», в котором отметила, что стремительный эконо
мический рост Китая в последние десятилетия в значительной мерс был обеспечен мас
штабными капиталовложениями в развитие и модернизацию автодорожной сети страны, 
стимулирующей пространственное и экономическое развитие КНР, способствующей укре
плению связанности и целостности ее территории, а также международного влияния. Раз
витая сеть высокоскоростных магистралей ускоряет транспортную доступность, активизи-
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рует внутренний спрос и превращается в новую стратегическую отрасль китайской про
мышленности, содействуя развитию смежных высокотехнологичных производств. Высоко
скоростные автомобильные магистрали «сжимают» обширное пространство Китая, спо
собствуя превращению его территориальной структуры в более надежную и доступную. 
Эти магистрали, которые стали свидетельством инновационной зрелости китайской науки 
и промышленности, связывают все крупнейшие мегаполисы и административные центры 
провинций Китая и содействуют поступательному экономическому развитию

В.н.с., к.э.н. М.В. Александрова и магистрант кафедры экономики и экономгео
графии ИСАА МГУ О.А. Тутаева, выступили с докладом «Особенности развития Эко
номического пояса реки Янцзы». Они отметили, что Экономический пояс реки Янцзы 
(ЭПРЯ) является одной из точек роста современной промышленности КНР. Формирова
ние ЭПРЯ стало ответом КПК и Госсовета на «новую нормальность» развития китайской 
экономики. В сентябре 2014 г. Госсовет КНР опубликовал «Руководящие принципы Гос
совета КНР по продвижению развития Экономического пояса реки Янцзы (ЭПРЯ)», обо
значив планы по превращению ЭПРЯ в экономический пояс, оказывающий влияние на 
весь мир, пояс скоординированного развития сотрудничества между восточным, цен
тральным и западным регионами страны, пояс внутренней и внешней открытости, а так
же передовой пояс строительства эко-цивилизации. Особо подчеркнули, что несмотря на 
мощный экономический потенциал этого региона, в настоящее время он сталкивается со 
многими трудностями и проблемами, которые требуют решения: плачевная экологиче
ская обстановка, значительные диспропорций в региональном развитии, трудная задача 
перепрофилирования и модернизации промышленности, несовершенства региональных 
механизмов сотрудничества и др. В докладе отражены ключевые события в развитии 
Экономического пояса реки Янцзы, современное состояние экономики.

В докладе аспиранта ЦЭСИК О.А. Герасимовой «Политика реформ и открыто
сти как фундамент развития нанотехнологий КНР» рассматриваются этапы становления 
нанотехнологической базы КНР и перспективы развития. Китай, как быстроразвиваю- 
щийся регион, раньше всех в мире стал развивать нанонауку и нанотехнологии и добил
ся больших успехов. Именно Китай сделал ряд открытий в изучении наноматериалов 
в смежных исследованиях. Углеродные нанотрубки, наноматериалы и детекция отдель
ных молекул — наиболее показательные достижения КНР в области нанотехнологий. 
Слияние фундаментальных исследований с прикладными совместно с высокими ожида
ниями потенциальных возможностей нанотехнологий является главной особенностью 
развития этой отрасли в Китае.

Сотрудник Центра информации и научной документации с.н.с., к.и.н. К.К. Мер
кулов выступил с докладом на тему «О некоторых особенностях развития системы «зе
лёной экономики», биоэкономики и «зелёных финансов» в КНР: краткий обзор с точки 
зрения интересов России».

Два дня работы конференции были наполнены содержательными докладами. 
Выступления продемонстрировали высокий научный уровень. Следует при этом отме
тить наличие особого внимания научного сообщества к новым проблемам социально- 
экономического развития КНР. Многие доклады вызвали большой интерес аудитории, о 
чем свидетельствуют многочисленные вопросы и дискуссии.

Н.Н. Каледеккоеа, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник ИДВ РАН 
Е-таИ: ко1ес1епкоуа@л/ех-газ. ги
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Отношения Китая со странами разви
вающегося мира (РМ) являются важной гранью 
современной геоэкономики и геополитики. Вы
страивание архитектуры этих отношений во 
многом будет определять грядущий мировой 
порядок. И Китай, полностью осознавая это об
стоятельство, интенсифицирует свои усилия по 
политико-экономическому «внедрению» в РМ.

Процесс наращивания сотрудничест
ва КНР с развивающимся миром имеет свою 
специфику, он весьма подвижен и отзывчив на 
события мировой жизни. Именно поэтому но
вая монография ведущего научного сотрудни
ка ИДВ РАН Е.И. Сафроновой, посвященная 
взаимоотношениям Китая с РМ, в частности 
Африкой и Латинской Америкой, читается 
с таким интересом.

Основными задачами работы являют
ся рассмотрение концептуальной базы отно
шений Китая с РМ (на примере стран Африки 
и Латинской Америки) со времени образова
ния Китайской Народной Республики и до 
сентября 2017 г., а также анализ актуального 
состояния взаимосвязей по линии «Китай — 
развивающиеся страны». Особое внимание 
в монографии уделяется новым моментам 
этих контактов: проблематике китайской ини
циативы «Один пояс, один путь» в аспекте го
сударств Африки и Латинской Америки, а так
же концепту и практике «мягкой силы» КНР 
в указанных регионах.

Это не значит, что вопросы политиче
ского и конкретно-экономического сотрудниче
ства сторон выпали из внимания автора. Они 
также получили рассмотрение, но в фоновом 
режиме, как иллюстрация и фактологическая 
опора основных тем работы. Кроме того, там, 
где это было целесообразно, затрагивались во

просы отношений КНР и с другими регионами 
развивающегося мира.

Новизна монографического исследова
ния Е.И. Сафроновой (и закономерно определяе
мый этим читательский интерес) обусловлены 
и тем, что автор прослеживает те вопросы кон
тактов «Китай — развивающийся мир», которые 
еще не получили должного целевого рассмотре
ния в отечественном востоковедении, включая 
не только эволюцию теоретической базы отно
шений Китая и развивающегося мира со време
ни образования КНР до наших дней, но и взгляд 
Китая на современное состояние и значение 
проблематики «Юг — Юг» и «Север — Юг».

В Главе I книги представлен автор
ский подход и к трактовке, и к явлению «разви
вающийся мир» (РМ). В целом автор исходит 
из того, что под РМ следует понимать совокуп
ность субъектов международных отношений, 
обладающую рядом характеристик, свойствен
ных только ей, что и делает ее целостным «ми
ром». Автор подчеркивает, что РМ — это те 
страны Земли, которые наиболее остро подвер
жены воздействию единых для них внешних 
обстоятельств и которые реагируют на это воз
действие сходным образом. Автор предлагает 
анализ этих харакгсристик, выполненный 
с учетом уже существующих научных нарабо
ток, но с привнесением собственных уточнений 
и нюансировки (с. 22), выдвигая в своей книге 
и новые, политологически удачные по форме 
и по сути термины. Например, в Главе I это 
«развитость резервного уровня», который автор 
детально объясняет, предлагая свой взгляд 
на ее критерии и таким образом возводя термин 
в ранг концепта.

В Главе II работы рассматриваются 
этапы и процессы развития политико-экономи-
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ческих контактов КНР с развивающимся миром 
как особым субъектом международных отно
шений и через это прослеживаегся логика эво
люции самого Китая от страны «третьего ми
ра» до авторитетного члена мирового сообще
ства. Обширный раздел Главы посвящен тема
тике отношений «Север— Юг» и «Юг— Юг» 
в свете обоснования интересов Китая по линии 
этих дихотомий. Интересна позиция автора, ис
ходящая из того, что дихотомия «Юг — Север» 
отражает не конъюнктурно продекларирован
ное, а реально существующее противостояние, 
обусловленное разницей между уровнем мате
риального развития «золотого миллиарда» 
и экономическим положением почти всего ос
тального человечества. Объединение же стран 
мира под номинацией «Юг» дает им возмож
ность решать проблемы на коллективном уров
не, а не в одшючку, и быть услышанными на 
международном уровне.

Глава 111 посвящена анализу концепту
альной базы отношений Китая со странами РМ, 
включая вопрос обоснованности статуса КНР 
как развивающейся страны, ибо именно он во 
многом определял и определяет специфику по
зиций Китая не только среди развивающихся 
стран, но и в мире в целом. Здесь автор убеди
тельно аргументирует положение, что сама ло
гика событий, пережитых страной, обусловила 
ее линию на членство в развивающемся мире, 
принятое на себя на заре КНР и официально 
подтверждаемое в наши дни. Также автор под
черкивает, что по-прежнему называя себя раз
вивающейся страной или государством «Юга», 
Китай обосновывает свое участие в мировой 
жизни по обеим координатам — и «Север — 
Юг», и «Юг— Юг», не ограничиваясь одним 
«Востоком» или даже «Севером» (если учесть 
периодическое участие КНР в работе 67). В си
лу этого «замах» международного присутствия 
КНР оказывается более широким, нежели у лю
бого другого государства.

При этом объективный подход автора 
к международным реалиям приводит его к за
кономерному заключению: экономический ус
пех Китая не мог не повлиять на особенности 
его внешнеполитического поведения даже 
в среде РМ. В силу этого дипломатия КНР. не
сомненно, переходит от дипломатии «с огляд
кой» на великие державы к дипломатии именно 
великой державы (с. 144). Китай нс отрицает 
свой статус державы «ответственной». На XIX 
съезде КПК была поставлена задача в течение 
ближайших десятилетий превратить КНР в ав
торитетнейшее государство мира. По сути, та
кой дуализм перспективного статуса и текуще

го поведения КНР дает ей простор для широко
го политического маневра. Там, где Китай си
лен. он действует в стиле влиятельной развитой 
страны, а там, где он еще не добрал междуна
родного «веса» или не хочет брать на себя ши
рокую ответственность, он предпочитает име
новаться развивающимся государством (с. 303).

Особый интерес вызывает Глава IV — 
«Инициатива «Один пояс, один путь» и страны 
Африки и Латинской Америки», поскольку 
в ней подробно изучается актуальное состояние 
сотрудничества КНР с указанными развиваю
щимися регионами не только в практическом 
контексте проекта «Нового Шелкового пути», 
но и на уровне его политической надстройки. 
Пекин предпринимает особо активные шаги по 
экстраполяции «Большого проекта» на Африку 
и Латинскую Америку, в частности и потому, 
что в случае успеха в этих регионах Инициати
ва ОПОП обретет уже не межрегиональный 
и/или трансконтинентальный, а именно гло
бальный масштаб.

В Главе также характер1гзуются поли
тические и экономические сложности и риски, 
с которыми сталкиваются Китай и его партне
ры в аспекте проекта «Пояс и путь». Автор 
приходит к выводу, что КНР. обладающая высо
кой адаптивностью к рискованным условиям 
работы, имеет немалые шансы провести ко
рабль «Большого проекта» между рифами не
простой конъюнктуры развивающегося мира. 
Вплетение развивающихся стран в сеть Ини
циативы укрепит их привязку к экономике Ки
тая там, где она уже есть, и создаст ее наново 
для пока невовлеченных акторов. Таким обра
зом. тезис о хозяйственной взаимодополняемо
сти КНР и развивающихся стран получит новое 
наполнение.

Е.И. Сафронова усматривает объек
тивную подоплеку сложностей партнерства по 
линии ОПОП, подчеркивая, что «если какая- 
либо страна предпринимает за рубежом мас
штабные инициативы, то их реализация нико
гда не идет абсолютно гладко, без того, чтобы 
не задеть чьи-либо интересы и не потревожить 
конкурентов. Иначе просто не может быть. 
Главное — это весомость результатов, чего Ки
тай. несомненно, достигает» (с. 208-209).

Автор небезосновательно утверждает, 
что развивающийся мир не просто нашел свое 
место в проекте «Пояса и пути», но является 
его главным объектом и ареалом (с. 149). Китай 
ведет «игру» в РМ в опоре на привлекательные 
для развивающихся государств внешнеполити
ческие принципы (невмешательство во внут
ренние дела, уважение суверенитета и выбора
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янтарной помощи, демонстрация достижений 
китайского здравоохранения; 4) культурный 
диалог, организуемый силами официальных ве
домств КНР («публичная дипломатия»), китай
ской диаспоры, «народной» или «обществен
ной дипломатии» (автор характеризует разли
чия между формами этих неофициальных ди
пломатий); 5) сооружение «объектов престижа» 
(стадионов, правительственных зданий, меди
цинских центров, аэропортов и проч.), которое 
имеет не только экономический и пропаганди
стский смысл, но и облегчает достижение ди
пломатических целей; 6) использование потен
циала СМИ и зрелищных форм общения; 7) за
действование канала личных контактов лиде
ров высокого и высшего уровня и межпартий
ных обменов (с. 230, 232-233).

Рассматривая роль «мягкой силы» 
Китая в РМ, автор высказывает интересную 
мысль о том, что Китай не предпринимает 
ощутимых попыток изменить устоявшийся 
мировой порядок. Резкий его слом — небезо
пасен, весьма затратен да и нецелесообразен, 
поэтому цель КНР — постепенно, эволюцион
но, «мягко» «размыть» опоры старого мирово
го порядка, заменяя их новыми по своему ус
мотрению (с. 306, 230).

В свете МС Китая в книге также вы
сказана весьма дискуссионная, но примеча
тельная мысль о том, что ныне мир проходит 
этап «смены руководства»— транзита через 
стадию многополярности от одного состава 
«флагманов» биполярности к другому. Во вре
мена перемен особенно важно занимать кон
тролирующие позиции в международных от
ношениях. КНР, пока не могущая составлять 
военно-стратегическую конкуренцию Западу, 
ищет новые пути повышения ее мировой ро
ли. И один из механизмов этого она видит 
в «мягкой силе». Удачное использование МС 
поможет Китаю преодолеть точку бифуркации 
в нужном ему направлении.

В заключение работы Е.И. Сафронова 
подчеркивает, что развивающийся мир — «ес
ли не вечное, то весьма длительное явление ми
рового бытия, поскольку на международной 
арене всегда будут акторы, менее успешные в 
социально-экономическом и политическом от
ношении. Если допустить, что когда-то мир 
достигнет однородности, равномерности и не
противоречивости развития всех субъектов ме
ждународных отношений, то с этим исчезнет 
предпосылка для борьбы противоположностей, 
а с ней и само развитие» (с. 300). Отсюда зако
номерно вытекает мысль, что отношениям Ки
тая с развивающимся миром «уготовано долгое

модели социально-экономического развития, 
ускорение развития и пр.), задействуя при этом 
приятную для уха «глобального Юга» антиэкс- 
плуататорскую риторику (с. 207).

Фактором, благоприятствующим со
трудничеству по данному вектору, является и 
то. что в инфраструктурные проекты, начатые 
КНР в развивающихся странах, «генетически», 
осознанно и целенаправленно заложена их со
вместимость с Инициативой «Пояс и путь», 
именно поэтому они быстро получают от Китая 
все необходимое инвестиционное обеспечение.

Не менее интересна и Глава V, посвя
щенная «мягкосиловой» активности Китая в РМ.

Е.И. Сафронова отмечает, что именно 
в развивающемся мире целевой свод китай
ской «мягкой силы» (МС) пополняется еще 
одной, особой задачей. Это — упрочение 
и модернизация (прото)идеологической осно
вы сотрудничества по векторам «КНР — РМ» 
и «Юг — Юг». Понятно, что наличие общей 
идеи — конкурентное преимущество и фактор 
кооперационного успеха, отсутствующие 
по линии «Север — Юг». Сочетание общно
сти идейной базы с масштабностью финансо
вых вливаний «работает» на репутационный 
актив Китая как партнера-донора.

Источниками концепции «мягкой си
лы» в китайском исполнении Е.И. Сафронова 
называет лозунги «мирного развития», «гармо
ничного мира» и новейший, особо важный сей
час тезис об «общности мечты и судьбы» 
(с. 305). Можно сказать, что РМ—это ступень 
реализации и доступный объект приложения 
«китайской мечты».

Автор анализирует направления прак
тической «мягкосиловой» работы КНР в РМ, 
среди которых он выделяет: 1) политико-миро
воззренческий вектор: демонстрация успехов 
китайской МСЭР (на практическом примере и 
через научный дискурс); 2) экономический ас
пект: реализация объективного (то есть не си
лового, а обусловленного хозяйственными ус
пехами) лидерства в развивающемся мире не 
только через традиционные экономические свя
зи, но и путем предоставления технологиче
ской помощи, беспроцентных или низкопро
центных ссуд, торговых льгот и преференци
ального рыночного режима, «помощи разви
тию», реструктуризации и/или списания задол
женности, укрепления кооперации «Юг — 
Юг»; 3) деятельность по расширению репута
ционного актива: участие в международных ор
ганизациях и форумах аб Ьос по проблемам ре
гионального и глобального значения, выполне
ние миротворческих функций, оказание гума-
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но, что хотя Китай и предпочитает устанавли
вать конструктивные отношения с правительст
вами всех политических ориентаций, тем не 
менее в развивающемся мире заметен количе
ственный перевес его соглашений с государст
вами, оппонирующими Западу (Венесуэла, Бо
ливия, Куба, Судан, Зимбабве) (с. 207).

Так или иначе, но бурное мирное раз
витие Китая, набор им огромного политико- 
экономического «веса» ныне позволяет ему 
трактовать экономическую глобализацию в том 
смысле, что именно КНР становится той стра
ной, которая способна на практике продвигать 
свое видение мирохозяйственной жизни и про
тивостоять («мягко» или когда-нибудь и «жест
ко») западным порядкам в международных эко
номических отношениях, в том числе и в разви
вающемся мире.

Это можно считать одним из основ
ных выводов монографического исследования.

Подводя итог, следует отметить, что 
данная работа является политологически выве
ренным, высокопрофессиональным, оригиналь
ным, во многом новаторским исследованием на 
крайне актуальную тему. Заслугой автора явля
ется ввод в научный оборот целого ряда редких 
латиноамериканских и африканских источников.

Читается книга с интересом и будет 
полезной не только дтя исследователей-восто
коведов, дипломатов, политиков, но и для лю
бого вдумчивого читателя, кому небезразличны 
судьбы современного мира.

Владимир Петровский, доктор политических наук, 
действительный член Академии военных наук 
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и плодотворное будущее», ибо он нескоро поте
ряет свое значение для КНР как круга поддерж
ки, источника ресурсов, объекта влияния, аргу
мента в диалоге с Западом и «отправного пунк
та» для достижения мирового лидерства.

Планам Китая в РМ благоприятствует 
тот факт, что, как полагает автор, из всех субъ
ектов международных отношений именно раз
вивающиеся страны наиболее восприимчивы к 
китайской МСЭР (центроориентированная по
литическая система плюс экономическая от
крытость внешнему миру) как образца быстро
го и продуктивного экономического роста.

Автор делает небезынтересный вы
вод: концептуальная база отношений «КНР — 
развивающийся мир» — это постоянно эволю
ционирующий «организм», меняющийся в за
висимости и, можно сказать, в гармонии 
с корректировками модели социально-эконо
мического развития КНР. И сама модель соци
ально-экономического развития Китая, и док
тринальная база его отношений с РМ пригод
ны для «ввода» новых и «отладки» старых па
раметров (с. 301).

В наши дни, когда соперничество 
КНР и США в международной жизни приняло 
очевидный характер, Пекин стал придавать со
трудничеству с РМ значение не только меха
низма формирования многополярной системы 
международных отношений, но и средства про
тивостояния тем процессам глобализации, ко
торые дирижируются Западом. Симптоматич-
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\Лезл/ Ротт
8ип Х/им'еп. Оп 8оте Азрес(з оГ ОеороПНса! КЫаНопз т (Ис Агенс 
И Ва1ак1п. ТЬе СЬо1се оГ (Ье Орита! 1п(едга(юп РагасИ^т т Еигаз1а

ЗТАТЕ А№ 8ОС1ЕТУ
1. Сгигтоу. Е1етеп(з оГ ТгаЫНопа! СЫпезе 1део1о§у т (Не Мобет 1с1ео1о§1са1 
Соигзе оГ (Не СРС
N. Ап&пнзеу. Оп (Ье См1 АзресО оГТа^ап МобегтхаНоп

Есоыому
О. ЬеЬедега. СЫпезе Р1аппт§ 8уз(ст а( (Ье Ргезеп! 8(абе
И Акппога, 1. Екко^кауа. ТЬе К1зе оГ8о1аг Епег^у т СЫпа апс! Зарап
V. Е!ат:кИоуа. Есопопис Оеуе1ортеп( оГ (Ье 1ппег Моп§оНа АиЮпотоиз К.е§1оп а( 
(Ье Вершит’ оГ (Ье XXI Сепгигу

Н15ТОКУ
8. 8раг1ак. Еаз(ет Ехрапзюп оГ Кизз1а а( (Ье Тит оГ (Ье Х1Х-ХХ СепЫпез апб Из 
Регсериоп т Атепса
О. 8апс1опиг$кауа. Ргезз Соуега^е Ьу (Ье 11К, Ргапсе апс! (Ье 138 оГ РоННса! ЗИиаНоп 
1'п Зарап 1п (Ье МЫсИе оГ(Ьс XIX Сеп(игу
Е. КкаккаНапа, В. 2кцга1оу. 1.М. Маузку апс! 8оу!е(-3арапсзе Ке1а(1опз т 1927-1929
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СоШеШз
Зиттагу

Поправка
Имя автора рецензии на книгу Д. Макмахона (2019, № 1, с. Г8О-182) следует 

читать как Андрей Петров.
Редакция приносит извинения за допущенную неточность.

8С1ЕИТ1НС Еуеитз
N. Ко1ес1епко\’а. Аппиа! Зс1епиГ1С СопГегепсе оГ (Не СегНег Гог Зос!а1 апд Есопопис 
Кезеагсй оЕСЫпа т 1ЕЕЗ К.АЗ «40 Уеагз оГЕсопопнс КеГогтз ш СЫпа»

Воок Кеу!еуу
V. Реногзку. Тйе РКС апй (Не Оеуе1орт§ \Уог1<1: О1а1есис8 оГ Ке1аиопзЫр 
(ЗаГгопоуа Е.1. ТНе РКС апд 1йе Оеуе1орт§ \Уог1<1: Сопсери апд .Модегп Ргаспсе оГ 
Ке1айоп8 т (Не Сазе оГАГпса апд ЕаПп Атепса)

Кеисюи
М. Ккаутиггта. СопГиаатзт аз а С1У11 КеП§юп: РгоЫетз апд РгозресЬ
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8иштагу

I

V. Аклтоха, I. Т1кко1зкауа. Тке К1зе оГ 8о1аг Епег&у т СЫпа апд Ларап
8о1аг епег^у, Ьазед оп (Не асЫеуетепи оГ тодет рко1оуока1сз, Ьесате ап 1трог- 

1ап1 Гасюг т Ле <1еуе1ортеп1 оГ Ле хуогЫ Гие1 апд епег^у сотр1ех а! Ле Ье^ЛпЛё оГ Ле 
XXI сепШгу. Тке аг11с1е апа1угез Ле сиггеп! з!а1е оГ зо!аг епег^у, Ле таЛ Лгескопз апс! 
ргозреси оГ 115 ЛгЛег беуе1ортет оп ехатр1е оГ СЫпа апк Зарап, Ле хуогЫ 1еас1ег8 т Л15 
йеИ. И 15 погед Ла1 зиск Гасюгз аз техкаизкЬПйу апк епуиоптепл! Гпепбкпезз, Ы^к тпо- 
уакоп рогепка! апд рго§гезз1Уе соз! гекисбоп сопкгЬи1е (о Ле ^гохуЛ оГ туезкпепС акгас- 
куепезз оГ зо1аг епегду т Лсзе соипктез.

Кеу н'оЫз: зо1аг епег^у, зо1аг ро'л-ег р1ап1з (5Е5), рко1ого1ипсз, "с1п/11о 1ке Еаз1", Лрап, СЫпа.

N. Хатагаеха. Тке РИС апй РгоЫетз оГ РеасеГи! 8е«!етепГ 1п АГдкапЫап
Тке агпс1е апа1угез СЫпа’з розкюп оп Ле зеШетеп! оГЛе спз1з т АГ^каЫзсап. И 

ргезетз Ле ёупагтсз оГ Вец1п§'з арргоаскез 1акт§ 1пЮ ассоип! Ле т1га-АГ§кап ап<3 ге- 
§1опа1 ска11еп§ез — зггеп§Леп1п§ Ле агтес! орроз1коп т АГбкап1з1ап, кз тПиепсе оп Ле 
МизНт 1И§кигз оГХт)1ап§, з1геп§Леп!п§ Ле зк-а(е§1С райпегзЫр оГ Ле 118 апд 1псПа т Ле 
ге§1оп. Тке гштип§ ро1п( Гог Ле ге§1оп хсаз 2015, хукеп Веу1п§ апс! 1з1атаЬас1 з!§пес1 с!оси- 
теп(з (о сгеаге Ле СЫпа — Раклз1ап “есопопнс согпдог” (СРЕС).

Кеу моп!з: А/^кагинап, тИИапгз, %огегптеп1 о/ паЧопа/ ипПу, СЫпа, Рак/зшп, 1/ЕА, 
1Л§кигз.

В. ЬеЬейеуа. СЫпезе Р1аптп§ 8у5(ет аГ Ле РгезепГ 8Л^е
Тке агкс!е апа!угез Ле скап§ез т Ле тасгоесопогЫс р1апЫп§ оГ СЫпа дипп§ Ле 

репобз оГ 12Л апд 13Л Нуе-уеаг р1апз оГ 5оЫа1 апб есопопнс с1еуе1ортеп1 оГ Ле пакопа! 
есопоту (2011-2020). Тке Ггепбз 1ка1 етег§ес! бипп^ Ле ргерагакоп апс! 1тр1етеШакоп оГ 
Ле 12Л Дуе-уеаг р1ап (2011—2015) аге сопзЫегеб апб геПесЛб т Ле 13Л Йуе-уеаг р!ап 
(2016-2020).

Кеу улогЧз: СЫпа, тасгоесопотЫ р1апЫп%, 12<к апЧ 13<к /1уе-уеаг р1апз, "зтаИ ^е1/аге зо- 
с1е[у ", "пе\г погтаИгу ".

V. ХатхкПоуа. Есопопнс Веуе1ортепГ оГ Ле 1ппег Моп^оИа АиГопотоиз Ве- 
§1оп аГ Ле Ве§тпт§ оГ Ле XXI СепЛгу

Тке агкс!е Лзсиззез Ле ГеаШгез оГ тобет <1еуе1ортеп1 оГ Ле есопоту оГ опе оГ Ле 
1аг§езг ге§1опз оГ СЫпа — Ле АиЮпотоиз Ве§1оп оГ 1ппег Моп^ока. Тке аиЛог зккксз Ле 
“ркепотепоп оПппег Моп^оНа” — а гесогд Гог Ле Иигакоп оГ икта-Ы§к есопопнс §го\уЛ Ла1 
Лок р1асе т Ле ЙГ5( йесайе оГ Ле XXI Сепкпу, гер1ассд Ьу зктс! сопЛкопз оГ“пеху погта!- 
11у”. 8ке апа1угез Ле скап^ез т Ле зесЮга! з1гис1иге, Госизте т с1е!ак оп Ле рпогку зесЛгз: 
е1ес!псйу, скепнса! тсЗизГгу, тескаЫса! епё^пеепп^, е1с. 8рес1а1 акепкоп 18 раЫ (о Ле 1т- 
ргоуетеп! оГЛе тескатзт оГсоорегакоп Ье1\усеп АК1М, Кизз1а ап<1 Моп^ока.

Кеу могск: АиЮпотоиз Ке^оп о/ /ппег МопцоЧа, есопопнс Чеуе1ортеп1, Ыс1из1гу з1гис1иге, 
ех1егпа! ореппезз, есопот1с Ье1/ о/гке ЕИк гоаЧ, есопопнс согпЧог С/ипа — Моп^оИа — Киззш.



191

8ип Хшлуеп. Оп 8оте АзресГз оГСеороккса! КсЬйопз т Гке АгсНс
ТЬе агкс!е с!еа1з хукк (Не ркепотепоп оГ “со§п1Пуе Лззопапее” Ьегхсееп ге$ропа1 

апд поп-гс^опа! р!ауегз оп Агсйс 188иез, 1Г8 саизез ат! сопзециепсез, аз уус11 аз теазигез Ю 
годнее 11з децгее. Тке гпат геазоп Гог Лезе ЛгТсгепсез 18 пайопа! 1<1спгйу, гке саГе^оплайоп 
оГ иЛнск сгеаГез ЛНсгепссз ЬеГхеееп “из” ап<1 “Ткет”. 1Г 15 саз1ег Гог соипгг1С8 ху!Л зйпПаг 
Иепккез (о регсе1УС геакГу т Ле вате хсау апд Го деуе!ор соорегайоп.

Кеу К’опк: АгсНс ронегз, ех(га-ге$юпа1 соиЫпез, еоцпИпг Лмопапсе, ^еоро/Шса! гс1а- 
Нопз, па/юпа! Меппгу, С/М СопсепНоп он /Ле А<пе о//Ле Хеи, Агсп'с СоипсИ.

1. Сгигтоу*. Е1етепГз оГ ТгаЛйопа! Сктезе Месйоцу т Гке Модегп 1део1орса1 
Соигзе оГ Гке СРС

Тке агйс!е деа1з хекк пехе арргоаскез го Ле дехе1ортепг оГ Ле 1део1о^1са! соигзе оГ 
Ле СРС, ххЫск аге Ьазед оп Ле уа!иез оГ Ле ггаЛиопа! СкЛезе ххог1<1 хчсху. 1п зоте е!е- 
тепгз оГ гНз соигзе Ле 1деа1з оГ апс1епг СЫпезе Лткегз аге изед. Гог ехатр!е. Ле и!еаз оГ 
”х1аокап§” зос1егу апд Ле “поЫе тап”. Регкарз к 18 Л18 арреа! (о Ле разг Ла! ххак ке)р го 
итге Ле пагюп апд гезо!хе гке сопггаЛсиопз ассити1агед охег Ле уеагз оГСкта'з §гохуЛ. 
Тке аигког Ьекех’ез гкаг ГгаЛиопа! 1део1о§у каз Ьесоте ап тге§га! рагг оГ Ле тодст й!ео* 
1о§1са1 соигзе оГ гке СРС.

Кеу ыогск: СРС. XI Лпр/пд, Мео1оуу. [гасНпоп. Соп/йаапйт, "х/аокап^ ” лхТегг.

N. АтзтГзеу. Оп Гке СЫ1 АзресГз оГТапхап Модегпиагюп
Тке агис!е сопгатз а ЬпеГ дезсприоп оГ гке кгзгогу оГ Гогтзиоп ап<1 дсхеЬртепГ. 

гке сиггепГ зГаге оГ ст! 1аху т Талхап т Ле сопгехг оГ тодепигапоп оГ зосгегу апд есоп- 
оту оп Гке 1з1апд. Тке гор^с оГ ргореггу-1е§а1 ге1айопз 18 вреааПу сопзИегед. Тке §епега1 
рппс1р1ез оГ ргорегГу 1а\у оГ Гке соип/гу аге апа1ухе<1. Тке апа1уз18 оГ гке з/гисгиге апд е\ о- 
1иГ1оп оГ геа! 1аху тзгкийопз геуеа1з зоте ГеаГигез оГТапуап’з тодеп11ха11оп ргосезз т гке 
разг апд ргезепГ.

Кеу н’опк: Тапгап, КериЬИс о/С1ипа, сМ1 ссн1е, ргореггу- 1аъ зееип'п- пу/из. пнхктги:а11оп.

Зиттагу

А. КарГипепко. V. УМтуакоуа. Оп Гке ЕГГссНуспсзз оГ Гке 1’зс оГ Зрсеск 1еск- 
тциез оГ Регзиазк/п т (ко ВидцеГ Меззаце оГ Гке РгсзМспГз оГ гке КериЬНс оГ Когса

Тке рарег апа1угез гке регзиаз^уе згагстепгз т гке Ьид^сг теззарез оГ 8оигк Когеап 
ргез1депгз зепг го гке РагНатсп/. 1;.Й1С1епеу. с1оциепГ роисг оГгкс соггезропЛпр гехгз 18 еоп- 
81дегед Ьу гке аигкогз аз регзиазпе екчпепгз. Гке рг1те аггепиоп Л Лс агТ1с1е ь рак! го гке 
Шосийге рохеег оГ регзиаз1УС зрееек геск|нциез т гке зреескез о! гке ргез|депгз о! гке Кс- 
риЬкс оГКогеа.

А«у н’опй: КсриЬПс о/Когса, /юПкеа! Жхсоигхс. регзиахке хШ1степ1 (регхиах1\"с). »/7гчч</пг 
(огсе. хгпеепп- сог.Лпопз.

Г. 8<ги«аск. Ларап т С1аз$!с Атепсап СеороПНса! Ткеопсз
Тке аП1с1е апа!угез гке тат ргохчзюпз оГгке гкеопез оГ с1аз81са1 Атепсап ^еорок- 

Г1сз А. Макап. N. 8р1кетап ап<! 3. Кеппап т ге!агюп го 11.8. роксу т гке АзГа-РасПк ге^юп 
аз а \хко1е апд гп ге1аиоп го .)арап т рагйси!аг. Оезрггс уапоиз ггапзГогтпаНопз т рокисз. 
с1азз1са! Леопез гетат гке Гоипдапоп оГ тодет Ь8 Гоге^уп роксу. Тке аигког сопс1идез 
гкаг гке сопсергз оГ Атепсап Леопзгз тат!у геПесг Лс сиггепг Г'оге^п роксу асиопз о!" гке 
Ьпкед Згагез т гке ге§юп.

иоп/з; С5.4, АЛа-Расй/гс ге$роп, Уарап. ^еороИпез. со№ н-аг. А. МеНеп, Л'. 8р:кстап. 
.1. Кеппап.
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О. Запйопигзкауа. Ргезз Соуегаое Ьу 1Ье 1Ж, Ггапсе апй (Не 1)8 оГ РоПНса! 
ЗйиаНоп т Зарап т Гке МШШе оГ (Не XIX СепГигу

Тке агйс1е апа1ухе8 гке риЬксаГюпз оЕ (Не ХУезгет ргезз йеуогей Го Гке зйиаГюп Ы 
Дарап т гке пнскке оЕ гке XIX сепГигу. 8рес1а1 аГГепиоп 15 раЫ Го Гке соуегаое оЕ гке Возк!п 
игаг (1868-1869) апд гке 1Ыиа1 репой оЕМец! КезЮгабоп, \ук1ск тагкей гке Ьеб1пп1п§ оЕ 
Зарап'з тойепигайоп. Тке го!е оЕ ХУезГет Иехузрарегз т зкар!п§ риЬкс ортюп т Еигоре 
апй гке СЫгей 8гаГез т ге1аГюп Го 1арап, ЕатШапГу оЕ геайегз ичгк гке ргеуюиз1у Ыг1е- 
кпохуп Еазгет соипГгу.

Кеу н-ог(1з: ,/арап, Меу) КезюгаНоп, ВозЫп 'л'аг, со!оЫа1 <Нр1отасу, ргезз, Сгеа1 Вп1аЫ, 
12ВА, Егапсе.

Е. Ккакка1кЫа, В. ХЫ(»а1оу. 1.М. Маузку апй 8оу1е(-иарапезе Ке1аГ1опз т 1927-1929 
Тке аП1с1е йеа1з ипГк гке асйуШез оЕ Гке Еатоиз 8оу1сГ <кр1ота! I. М. Ма1зку, гкс 

скагдё й'аЕГаЫез (1927), гкеп гке ас1У1'зог Го гке 8оу1еГ ггнззюп т )арап. Тке агГ1с1е м/аз Ьазей 
тат!у оп гке соггезропйепсе оЕ гке гНр1отаГ, и/ко апа1ухе<1 гке зГаге оЕЗоччеГ-Ирапсзе ге!а- 
иопз т гке зесопй ка1Е оЕ гке 1920з, йезспксй гке )арапезе Еоге^п роксу, езрес1а11у т 
СЫпа. ОГраг!1си1аг тГегезГ аге Гке гесоттепйаГюпз Ьу 1.М. Маузку сопсеггппз ге1а(1опз Ье- 
Пуееп гке 1788Е апй Дарап т гке Еаг ЕазГ.

Кеу 'л’огВз: 1.М. Маечку, 8сме1-.1арапезе ге!аИопз, СоЮ ВЫтре/, Танака, СПсЫ, Е1зЫп% 
СопгеШюп о/1928.

V. Ва1ак1п. Тке Скоке оГ Гке ОрГпиа! 1пГецгаГ1оп Рагайщт Ы Еигазга
Тке агис!е ргезепГз Гке и!са оГап Ыгецгаиоп ргсуесГ Гог Еигаз1а, гке ригрозс оГ \у1кск 

15 Го ехрапй гке Ызсиззюп т (Ыз скгескоп. Сиггсп11у, Гке тшаГогз оПке ЫГе^гаиоп ргосезз 
т Еигаз1а аге, ПгзГ оГаП, гке Киз81ап Еейегаиоп апй гке Реор1е’з ЕериЬНс оГ СЫпа, \ук1ск 
аге зеек1п§ пе\у гезоигсез Гог есопопис §го\у1к т гке сопсНиопз оГ Гке ^гочут^ {»1оЬа1 Гтап- 
С1а1 СП515. Ви1И1п§ гке Еигаз1ап соттитгу Мозсо\у апс! Вец1п§ зее Гке тозГ геакзйс 1пГе- 
^гаиоп рагаскетп т гке сгеаиоп оГ ап еЙескуе сопзикайоп тескатзт ГкаГ аПохуз Го Ьпп{» 
1о§егкег розкюпз оп кеу §1оЬа11ззиез.

Кеу н-огВз; Ечгазга, МесВору, КиззАа, СЫпа, Ыге^гап'оп.

!

8. ЗрагГак. ЕазСегп Ехрапзюп оГВизз1а а( Гке Тит оГ Гке Х1Х-ХХ СепГипсз апй 
115 РегсерГюп т Атенса

Тке агис1е йеа!з мГк уапоиз азресГз оГ Киз81а’з ехрапзюп Го Гке ЕазГ 1П Гке 1аГе 
XIX— еаг1у XX сепгипез, 1пс1ийт§ гке есопогтс апй роННса! сотропепГз оГ Гк1з ргосезз. 
Тке геазопз Гог гке тсгеазей с1азк оГ тГегезГз ЬеГхуееп К.изз1а апй Гке ОпгГес! 8ГаГез 1П Гке Еаг 
Еазг, ир го гке Йгзг зузГепйс спз13 т ЬПаГега! ге1айопз ипйсг Гке тПиепсе оГ К.изз1ап ехрап
зюп 1п МогГкет СЫпа апй гке К.изз1ап-1арапезе \уаг аге зко\уп. Тке таю ЫгесГюпз т Гке 
Атепсап риЬИс ортюп оГ ГкаГ Нте т соппесиоп \УЙк Гке ЕазГет роксу оГ К.изз1а аге апа- 
1ухес1. 1г 15 сопсЫйей гкаг Гке “Еаг ЕазГет ГасГог” сопГпЬигей Го Гке пе§аиуйу оГ Гке 1та§е оЕ 
К.изз1а 1П гке хчечуз оГ гке Атепсапз.

Кеу м-огВз: ехрапзюп, Еаг Еаз1, гп>а1гу, спх/з, »’аг, тагке/, спНс/зт, тооВз.

М. Ккаутипйпа. СопГиаатзт аз а С1уН КеН^оп: РгоЫетз апй РгозресЕз
Тке сопсерГ оЕ ЫуП гек§юп 15 по\у Ьесотте 1трогГапГ Еог Сктезе зоЫеГу. Яек- 

^юиз Ггайкюпз — уаЫез, 5утЬо15, п1иа!з, ЬекеЕв — Ыпй а!1 Ыигепв Ы1о а З1пц1е \уко1е, <1е- 
ЙП1П§ Гке гек§1оиз сотропепГ оЕ8ос1а1 кЕе. Тке с1уП гек§юп т СЫпа, Еоипйес! оп СопЕиЫап 
уаЫез, 15 йе812пей Го ё|Уе {1’е СЫпезе пайоп а Еи11 соттипИу оЕ тГегезГз, Еескп^з апй 
Гкои§йГз.

Кеу ^огс!з: Соп/ис1аЫзт, Соп/ис1ап геИ&озИу, сМ1 геИ&оп.



—«_ЫШ__ ________ __ ___ ________________________ ШъЗ.

«ГАУГН-Пресс» осуществляет свою деятельность на базе Государственного

НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

История

Нсторн* России

СЕТЕВАЯ ПЕРИО

а м\ - ■

По вопросам приобретения научной и учебной литературы, печатных

*П.

ЮЖ ИСТОРИЯ

^з.даидп.г!

ИСТОРИЯ

■ ■ Г..А

’ Н | - '
. 5 • •

академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) и научно-исследова
тельских институтов Российской академии наук социо-гуманитарного профиля 
в рамках их сетевого взаимодействия.

1ДИКА

Ключевые направления:
* формирование 

учебно-методических комплексов
• внедрение новых стандартов 

научной периодики и коммуникации

Деятельность «ГАУГН-Пресс» 
включает:

• принцип сетевой организации 
взаимодействия ведущих 

научно-методических, 
исследовательских центров, 

интеграции науки и образования
• модульный характер актуализации 

гуманитарного знания

изданий журналов Российской академии наук, а также оформления 
подпсики на сетевую периодику обращаться по адресу ргеззОдаидп.ги

^гяиеш

■ ' .........................................................'

пс •■алог.' роитцзссй

О

| А

■ ■ ■ \'' ; •

* «



I

5 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В ГАУГН

Саидп.ги

БАКАЛАВРИАТ
Востоковедение и 

африканистика

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
подход

Мы не набираем на курс более 
35 человек. Преподаватель обща
ется с каждым индивидуально, по
могает в выборе вектора профес
сионального развития.

АСПИРАНТУРА
Обучение в Институте 
востоковедения РАН

МАГИСТРАТУРА
Экспертно-аналитическое 

востоковедение

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Некоторые лекции читают пригла
шенные специалисты из других 
стран Большое внимание уделя
ется языковой подготовке

сю 
о о о

ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Ученые из научно-исследователь
ских институтов РАН. включая ака
демиков. член-корреспондентов, 
докторов и кандидатов наук.

©

УДОБСТВО
Факультеты находятся в Москве в 
непосредственной близости от 
метро Обучение в магистратуре и 
аспирантуре в основном проходит 
в вечернее время. Подать доку
менты можно онлайн.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
Студенты ГАУГН могут участвовать 
во многочисленных студенческих 
клубах («Что? Где? Когда?». Клуб 
политического анализа. Китайский 
разговорный клуб и др.).

Обучение на восточном факультете предполагает сочетание классического востоковедного об
разования с углубленным изучением теории международных отношений, политологии, а также 
философии, религии и общественной мысли Востока.

Основа востоковедного образования — профессиональное овладение восточным и англий
ским языком. Основные языки — арабский, китайский, корейский и японский.

Обучение проходит в малочисленных языковых группах, что гарантирует индивидуальный 
подход к каждому студенту и создает комфортную атмосферу для эффективного усвоения матери
ала.

Изучение обширного комплекса исторических, философских, религиоведческих, политологи
ческих и культурологических дисциплин готовит выпускника к исследовательской, переводче
ской и практической деятельности во всех сферах взаимодействия со странами и народами Азии 
и Африки.
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