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КНР, США и Россия на путях к обновлению 
мироустройства

Давыдов Андрей Сергеевич, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора 
журнала «Проблемы Дальнего Востока», ведущий научный сотрудник ИДВ РАН.
Е-таН: Науу<1оу@1Ге5-га5.ги.

В статье содержится характеристика стран т.н. большой тройки, текущих взаи
моотношений между ними. Исходя из имеющихся у них взглядов на особенно
сти существующего и грядущего мироустройства, предпринята попытка прогно
за места и роли трех стран в обновляющемся мировом порядке. Даются реко
мендации по их оптимизации и выстраиванию гармоничных отношений, спо
собствующих установлению прочного и долговременного мира.
Ключевые слова: КНР. США. Россия, «большая тройка», мироустройство, об
новление, парадигма конфликтности, управление соперничеством.
ОО1: 10.31857/5013128120006091-1

В последнее время взаимоотношения КНР, США и России— стран, входящих 
в т.н. большой треугольник, или «большую тройку», привлекают пристальное внимание 
не только специалистов-политологов, но и широких кругов международной обществен
ности. Это происходит по целому ряду причин.

Прежде всего потому, что они составляют «трио» крупных мировых держав, ка
ждая из которых обладает объективными и уникальными отличиями от других стран ми
ра: США — самым современным экономическим и научно-технологическим потенциа
лом, Китай — невиданными демографическими ресурсами, а Россия — наибольшей тер
риторией и обширными запасами полезных ископаемых. В силу этих и иных особых 
свойств указанные страны претендуют на ведущую глобальную роль, в стремлении иг
рать которую каждая из них старается опираться на присущие исключительно ей собст
венные подходы и идейные ценности.

Так, США делают ставку на принципы рыночной экономики и демократии, при
крываясь которыми зачастую вмешиваются во внутренние дела других государств, выну
ждая их к подчинению и насаждая там порядки, отвечающие американским интересам.

Китай, расширяя ныне повсеместное проникновение в развивающиеся и разви
тые страны на разных континентах, ратует за создание планетарного «сообщества еди
ной судьбы» на основе укрепления, в первую очередь, торгово-экономических связей.
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Россия, отказавшись от старой советской идеологии социализма и коммунизма, 
все же сохранила отчасти патерналистские подходы к выстраиванию отношений с неко
торыми своими партнерами, хотя старается подходить к этому дифференцированно.

Крах просуществовавшей более четырех десятилетий биполярной системы, од
ной из глубинных причин которого можно, несомненно, считать грянувший в 1960-е го
ды советско-китайский раскол, сделал особо актуальным вопрос об обновлении миро
вого порядка, вплоть до формирования новой системы мироустройства.

С начала 1990-х годов этот процесс растянулся во времени и преодолел несколь
ко этапов: с установления монополярности, когда США как победитель в холодной войне 
пытались диктовать свою волю и условия существования остальному миру, вплоть до 
нынешних усилий Китая и России по подрыву американской монополии на мировую ге
гемонию и выдвижению альтернативных планов глобального развития.

В этих обстоятельствах США, еще десятилетие назад грезившие гарантирован
ной надеждой на мировое лидерство и доминирование, начали пересмотр прежней пози
ции, отход от глобализационных тенденций, формирование которых совсем недавно ини
циировали и активно в них участвовали, и замену их «экономическим национализмом», 
что в итоге привело к возникновению пресловутой «торговой войны» с Китаем, обозна
чившей по существу начало схватки за изменение существующего мироустройства.

Таким образом, все три ведущие мировые державы, так или иначе, высказа
лись за отказ от былой архаичной архитектоники и за ее обновление, хотя у каждой 
имеется собственное представление о том, какой ей надлежит быть.

Нынешний 2019 год является для трех указанных стран юбилейным и, в опре
деленном смысле, итоговым. Для Китая — это год 70-летия КНР. 40-летия установления 
дипломатических отношений с США и, фактически, полувековая годовщина с начала 
обоюдной инициации американо-китайского сближения, возникшей с приходом в 1969 г. 
в Белый дом Ричарда Никсона.

Для России он знаменует не только 70-летие установления дипотношений с Ки
тайской Народной Республикой1, но и 50-летие кровавых событий на острове Даман- 
ский, обозначивших кульминацию советско-китайского конфликта и нагнетания в отно
шениях двух стран пиковой враждебности, грозившей перерасти в широкомасштабную 
войну между ними.

Для самих США приход полвека назад Р. Никсона во власть связан как с норма
лизацией отношений с КНР, так и одновременно с началом вызревания американо-совет
ской разрядки.

Считать 2019 год итоговым Китаю, США и России позволяет произошедшее 
в трех странах избавление от иллюзий. Китаю пришлось осознать, что его геополитиче
ское и технологическое возвышение, в отличие от экономического, воспринятого Соеди
нёнными Штатами относительно спокойно и сдержанно, вызывает у них ярое неприятие 
и может иметь самые негативные последствия не только для китайско-американских от
ношений, но для глобальной ситуации в целом.

США внутренне прониклись пониманием того, что их шансы на сохранение и 
консервацию однополярного мира вовсе нс так велики и бесспорны, как им казалось еще 
десять лет назад. Поэтому необходимо обновление не только тактики, но и стратегии.

А у российской политэлиты, хотя не у всей, начала разрушаться, наконец, иллю
зия веры в то, что «с Китаем у нас единый путь и общие цели, и стоит лишь соединиться 
с ним союзными узами или, на худой конец, еще больше упрочить партнерские связи — 
и нам ничто не страшно», поскольку такое взаимодействие принесет якобы «скорые 
и обильные плоды».

На самом деле недавние события в наших двусторонних отношениях, включая 
последний визит Си Цзиньпина в Россию, дали ясно понять, несмотря на обилие пропа
гандистских восторгов в СМИ, как много усилий еще предстоит приложить обоим госу-
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дарствам, чтобы их нынешнее сближение оказалось не конъюнктурным, а действенным 
и плодотворным.

2019 год практически становится также отправной точкой на пути каждой из 
трех стран к достижению намеченных их руководством целей. Вспомним, что Д.Трамп 
еще в ходе избирательной кампании пообещал вернуть Америке былое величие 
(«(о таке Атепса егеа1 адат»). Председатель Си неоднократно говорил о надеждах, свя
занных с реализацией к середине XXI века «мечты о великом возрождении китайской 
нации» и обещал миру обеспечить «глобальное лидерство с китайской спецификой». 
На памяти у всех и высказывания В. Путина о стремлении России добиться статуса ве
ликой державы, которым в свое время обладал Советский Союз.

Цели эти весьма амбициозны, никак не стыкуются между собой, но вполне соот
ветствуют притязаниям этих трех государств, которые очевидны, обоснованы и подкреп
ляются ранее накопленным ими «багажом». Так, Америка после окончания Второй миро
вой войны неизменно выступает в роли одного из постоянных мировых лидеров, снача
ла — в биполярном мире, а после его краха — на глобальном уровне.

Устремления Пекина органично подпираются издревле исповедуемым хань
ской цивилизацией принципом «китаецентризма», согласно которому Китаю предна
чертано располагаться в центре мироздания и, «находясь в окружении варваров, посто
янно сталкивать их друг с другом» для облегчения собственного выживания и после
дующего возвышения.

А России как самой крупной стране в мире, к тому же обладающей сопостави
мым с США ядерным арсеналом, негоже, будучи правопреемницей СССР, довольство
ваться положением всего лишь межрегиональной державы.

Понятно, однако, что великодержавные амбиции должны предполагать не только 
былые заслуги, но и соответствие определенным критериям. Как известно, для достиже
ния сверхдержавного статуса любому государству необходимо обладать превосходством 
или, по крайней мере, паритетом с остальными претендентами на него в большинстве из 
следующих четырех сфер: экономике, современных науке и технологиях, военной моши, 
геостратегическом положении и влиянии.

На данный момент указанным критериям 100-процентно отвечают только США. 
КНР сопоставима с ними по экономическим и отчасти технологическим параметрам. 
Москва пока составляет конкуренцию Вашингтону лишь в военной области.

Китай имеет высокий глобальный экономический рейтинг, обеспеченный в свое 
время за счет исполнения роли «мировой фабрики» с дешевой рабочей силой в обмен на 
получение современных западных технологий и широкого доступа к торгово-экономиче
ским льготам, предоставляемым ВТО развивающимся странам.

Россия, изначально поверившая при Ельцине в равноправное партнерство с Запа
дом и оказавшаяся в итоге в ситуации тотального подчинения ему и практически в шаге от 
потери суверенитета, начала собственное восстановление при Путине с пересмотра «парт
нерских ориентиров» и воссоздания утраченной военной силы, в чем заметно преуспела.

Однако превзойти Америку по комплексным показателям ни КНР, ни Рос
сии еще не удалось. Главным объединителем их усилий на путях к «мировой верши
не» остается согласие относительно многополярности как единственной приемлемой, 
в их понимании, структуры будущей глобальной архитектоники. Однако видение веду
щих к ней путей у них не во всем совпадает.

Китай, занявший в мировой экономике передовые позиции и решительно отри
цающий при этом собственное стремление к гегемонизму, на деле демонстрирует непре
одолимое желание утвердиться из региональной в статусе глобальной державы с после
дующим превращением в супердержаву. На это прямо и косвенно указывают его планы, 
сформулированные во многих китайских государственных и партийных документах.
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Проводимая КНР на протяжении последних десятилетий торгово-экономическая 
политика в итоге дала стране реальную возможность не просто догнать более развитые 
экономически страны Запада, но войти в число мировых лидеров в сферах технологий и 
производства. СМИ западных стран все чаще говорят о том, что США и Европа отстают 
в освоении технологий. «Робототехника, системы на основе искусственного интеллекта, 
автоматизированное обучение, квантовые вычисления или интеллектуальная мобиль
ность — все это происходит в Китае, а не в США»2.

Известно, что китайские суперкомпьютеры — одни из самых быстрых в мире, 
крупнейший радиотелескоп находится в Китае, и, наконец, КНР намерена доминировать 
в следующем поколении информационных технологий, куда входят сети 50.

При этом США и Китай не только конкуренты и соперники, но и взаимозависи
мые партнеры. США зависят от Китая в ряде ключевых областей, начиная от дешевых 
потребительских товаров и кончая кредитными обязательствами перед ним на сумму 
свыше 1 трлн долл. Китай в свою очередь зависит от сохранения способности потребите
лей в США эти китайские товары покупать, а также от современных американских тех
нологий в некоторых ключевых областях.

Для достижения намеченных целей КНР, помимо экономических, предпринима
ет целенаправленные шаги в политической, военной, социальной, демографической и ря
де других важнейших сфер. Как было указано в докладе Си Цзиньпина на XIX съезде 
КПК, одной из них является достижение к середине нынешнего столетия «мирового ли
дерства в области всесторонней национальной мощи и международного влияния».

В этом направлении Китай осуществляет действенные меры: наряду с военной 
реформой, упорядочением боевой и организационной структуры НОАК, оснащением ее 
новыми видами вооружений активизируется ее участие в различных региональных и ме
ждународных миссиях. Происходит укрепление военно-стратегических позиций КНР в 
прилегающих морских акваториях и в АТР в целом. Реализация Китаем концепции «по
люса и путей» при определенных условиях может способствовать не только усилению 
его торгово-экономического, но и стратегического воздействия на глобальном уровне.

Еще недавно закрытая для внешнего мира и находившаяся по существу в само
изоляции страна за два последних десятилетия резко активизировала и расширила свои 
международные связи, укрепив с помощью торговли и инвестиций влияние и авторитет 
практически во всех регионах мира. Особый «китайский подход» к развивающимся стра
нам зачастую заставляет последние поверить в то, что только Пекин способен адекватно 
воспринимать имеющиеся у них проблемы и трудности и предоставлять эффективную 
поддержку и помощь. Примечательно, что согласно имеющимся данным, в период с 2000 
по 2017 г. экспорт китайских капиталов в виде прямых инвестиций, включая развиваю
щийся мир, увеличился в 53,3 раза, а экспорт товаров всего лишь втрое3.

Тем не менее, силы и ресурсы КНР для укрепления ее геостратегических позиций 
уступают пока тем возможностям и средствам, которыми располагают для таких же целей 
США, не говоря уже о сравнении военно-стратегических потенциалов двух стран. Даже с 
учетом ракетно-ядерного компонента, масштабы которого Пекин активно наращивает, тща
тельно скрывая от других, но который все еще уступает американскому, преимущества 
США перед Китаем в боевой моши на сегодняшний день пока сохраняются.

Думается, КНР отдает себе в этом отчет и воздержится от необдуманных дейст
вий. К тому же, хотя соперничество США и Китая уже выходит за рамки чисто эко
номического, оно еще не достигло, на мой взгляд, стадии, когда война становится 
единственным аргументом и способом разрешения спора. В то же время еще недав
няя немыслимость такой войны категорически отрицается в докладе авторитетного ана
литического центра «Рэнд корпорейшн», опубликованном летом 2016 г.4

Результаты продолжающегося соперничества двух стран в экономике, торгов
ле, высоких технологиях и военно-стратегической сфере определят в конечном итоге.
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сохранит ли Америка в них лидирующие позиции или будет оттеснена с первого места 
энергичной, бурно развивающейся, устремленной вперед, хваткой и напористой «жел
той машиной».

У России, в отличие от американо-китайского противостояния, оцениваемого 
как «регулируемое», «биполярность» с Америкой ведущими отечественными эксперта
ми-политологами признается «нерегулируемой»5. С этим, однако, можно поспорить.

Отношения России с США обострились до крайности нс сразу. Их деградация 
шла постепенно на протяжении десяти с лишним лет. Аплодируя глобализации и декла
рируя в начале 1990-х годов присоединение к этому процессу, тогдашнее российское ру
ководство старалось не замечать или упускало из виду, что одновременно его оборотной 
стороной являлись повсеместное насаждение и распространение пресловутых американ
ских шаблонов и идеологических ценностей, наше неизбежное подстраивание под них, 
усиление зависимости от Америки и подчинения ей.

Первые признаки недовольства России миропорядком, установленным Западом 
после распада СССР, и отведенным ей местом в нем проявились еще во время прези
дентства Б. Ельцина в действиях премьера Е. Примакова. Его знаменитый «разворот» 
над Атлантикой, а также бросок российских десантников на Приштину свидетельствова
ли, что молча и безоглядно глотать любую «западную наживку» мы не станем.

Резкой отповедью западному диктату прозвучала 10 февраля 2007 г. речь В. Пу
тина в Мюнхене, которая, правда, лишь усугубила ситуацию и усилила негативное вос
приятие России и фигуры ее лидера в западном сообществе. Но к тому времени Россией 
совместно с дружественными ей странами уже были предприняты первоначальные шаги 
по формированию структур (ШОС, БРИКС, РНК, ЕАЭС и др.), предназначенных соста
вить основу многополярного каркаса грядущего мироустройства, альтернативного запад
ной однополярности. Все это осуществлялось ею практически параллельно с кампанией 
«поворота на восток» под лозунгом: «Поймаем восточный ветер в свои паруса!».

Итогом дальнейших действий России, главным из которых стало присоединение 
Крыма, явилось ее исключение из «восьмерки» в марте 2014 г. Оно ознаменовало начало 
реального кризиса в ее отношениях с Западом, который по мере усугубления стал приоб
ретать тотальный характер. Этот системный кризис, который развернулся на фоне ряда 
серьезных внутренних распрей в западном сообществе, еще более ожесточился с прихо
дом к власти в США администрации Дональда Трампа.

К середине лета 2018 г. российско-американские отношения сошли до уров
ня «хуже некуда». Многие сравнивали их с Карибским кризисом, «новой холодной 
войной». Об этом, в частности, заявлял Генеральный секретарь ООН Антониу Гу- 
терреш6. Глава МИД РФ С. Лавров был еще более категоричен, утверждая, что си
туация гораздо критичнее, чем в те далекие времена, поскольку «тогда действовали 
каналы коммуникации, а сегодня они отсутствуют»7.

Первая «коммуникация» состоялась 16 июля 2018 г., когда в Хельсинки прошли 
переговоры В. Путина и Д. Трампа, оценки которых разнились от сдержанного пессимиз
ма до робкого оптимизма в российской среде и от параноидальной шпиономании до об
винений в «предательстве национальных интересов», прозвучавших из уст определенной 
части американского истеблишмента. Вторая была недавно во время встречи «двадцат
ки» в Осаке.

Почему результатом полутора десятилетий движения России навстречу Западу и 
ее усилий сделать отношения с ним более тесными и доверительными стали се фактиче
ская изоляция и обструкция с его стороны?

В разгар холодной войны в 1980-е годы президент Рейган нарек Советский 
Союз «империей зла». Звучало обидно и оскорбительно, по даже в том негативном 
«клейме» слух советского человека ласкало слово «империя», означавшее, что мы
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были все-таки не одни, а окружены некой когортой союзников, на худой конец — 
сателлитов.

Сегодняшняя Россия — давно не империя, а коллективные скоординированные 
усилия Запада уже минимум пять—шесть лет направлены на «заталкивание» ее в ком
панию т.н. стран-изгоев, включающую Северную Корею, Ирак. Ливию, Сирию и им 
подобных.

Фактом остается и то, что на фоне презентованных президентом Путиным но
вых видов наших сверхсовременных и совершенных вооружений, которыми якобы обла
дает теперь Россия, и рекламировавшихся мощных технологических прорывов в военной 
сфере мы ощущаем себя более одинокими в мире по сравнению с прежними временами. 
Появился даже термин «стратегическое одиночество», к которому некоторые авторитет
ные российские политологи, относятся скорее благосклонно, чем негативно6.

«Мы должны стать экономически сильнее, и тогда к нам тоже потянутся. А сей
час кто тянется? Тех, кто приходит к нам с протянутой рукой, мы не в состоянии кормить 
икрой с ложечки. Нам бы себя обеспечить». Эти слова принадлежат генералу армии 
В.И. Трубникову, бывшему директору Службы внешней разведки и бывшему заместите
лю министра иностранных дел РФ ’. Добавить к ним нечего.

Страна с развитой сильной экономикой, способная не только обеспечивать себя, 
но предложить остальному миру разнообразный ассортимент собственной продукции, 
помимо сырья и оружия, вряд ли оказалась бы в вакууме изоляции и озадачилась поис
ком сомнительных союзников, привлекая их раздачей заведомо безвозвратных кредитов, 
компенсировать которые будет вынуждена потом «за счет внутренних ресурсов».

К сожалению, реально эффективных договорных союзников у нынешней России 
фактически нет. Из бывших советских республик, расположенных по периметру РФ. офи
циальные союзнические отношения имеются у нее только с пятью членами ОДКБ — Ар
менией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном, которых она обязалась 
защищать любой ценой, «вплоть до применения ядерного оружия» на основании обяза
тельств о коллективной обороне. Однако в реальности ядерную агрессию против этих 
стран, как полагают видные эксперты-международники, «трудно себе представить»10.

Еще с шестью бывшими республиками СССР отношения у России практически 
враждебные или близкие к таковым (с Украиной, Латвией, Литвой, Грузией, отчасти — 
с Эстонией и Молдовой), а с тремя остальными — нейтрально-сдержанные (с Азербай
джаном, Узбекистаном и Туркменией). Понятно, что при таких взаимоотношениях 
внутри бывшего СССР рассчитывать на формирование в будущей многополярной сис
теме отдельного полюса, группирующего вокруг России, особо не приходится.

Как отмечалось выше, силой и влиянием в мире, безусловно, обладает Китай, 
давно позиционирующий себя нашим «доверительным стратегическим партнером». 
Разговоры о трансформации партнерских связей РФ и КНР в союзнические отношения 
ведутся ни один год, преимущественно под напором некоторых представителей наших 
военных и силовых структур, туманно представляющих себе специфические особенно
сти данной проблемы. Они могут еще больше активизироваться после недавней россий
ско-китайской встречи на высшем уровне.

Однако реальным договорным союзником с нами Китай не станет, посколь
ку, во-первых, сам принципиально не согласен связывать себя узами альянсов, полагая, 
что любые союзные обязательства, тем более в оборонной области, сопряжены с частич
ной уз ратой суверенитета.

А сегодня такого союза с Китаем следует побаиваться, прежде всего, нам самим, ибо 
в случае его гипотетического заключения часть нашего суверенитета окажется в руках КНР, 
и России придется задуматься, как выстраивать союз со страной, население которой десяти
кратно превосходит российское, а ВВП РФ составляет всего несколько процентов китайско-
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го. При этом нелишне имей, в виду, что инвестиции КНР в экономику России поступают ис
ключительно по государственным каналам, но не от частного китайского бизнеса.

Во-вторых, главное состоит в том. что позиции России нс всегда и не во всем 
совпадают с китайскими, а по некоторым вопросам существенно разнятся: в при
оритете у каждой из сторон свои собственные интересы.

Стоит упомянуть о различиях во взглядах двух стран на экономическое развитие 
Центральной Азии, на деятельность ШОС и других региональных структур. Интересна 
статистика голосований РФ и КНР в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее 
ООН. выявляющая несовпадения в их подходах к оценкам важных международных про
блем11. КНР занимает «особую позицию» по Крыму и в территориальном споре РФ 
с Японией, склонна к солидарности с США по арктической тематике. Пекин скрупулезно 
выполняет все финансово-экономические санкции Вашингтона в отношении России и не 
желает участвовать в многосторонних переговорах по разоружению.

Порою складывается впечатление, что Китай видит в России в первую очередь 
не экономического и политического партнера, а некую контрсилу, способную вместе 
с ним противостоять тем действиям США в АТР и на глобальном уровне, которые идут 
вразрез с китайскими интересами.

К тому же при создании договорных союзов, видимо, не стоит игнорировать та
кой важный фактор, как совместимость национальных психотипов народов у заклю
чающих альянс государств. Без его учета результаты таких усилий могут оказаться не
предсказуемыми.

Даже не союз, а просто единый российско-китайский полюс в грядущей миро
вой архитектонике представить непросто, поскольку у обеих стран с их амбициями неиз
бежно возникнет проблема «ведущего и ведомого», что может обострить существующие 
разногласия. Тем не менее, необходимо всячески оберегать нынешние российско-китай
ские отношения, заботиться об их упрочении и постоянно изыскивать способы повыше
ния заинтересованности в них у китайской стороны.

Выше отмечалось, что несмотря на сохраняющийся пока сверхдержавный ста
тус. США не удовлетворены своим нынешним положением в мире. Причина не только 
в ослаблении надежд на мировое доминирование, но и в несбывшихся мечтах об усиле
нии собственного превосходства и преимуществ за счет запущенного в свое время при 
активном участии Америки процесса всемирной глобализации, рычаги которого у нее 
ловко «перехватил» Китай.

Универсальность глобализации рьяно защищала и отстаивала представлявшая 
в Америке интересы международной спекулятивной финансово-олигархической элиты 
команда демократов во главе с Б. Обамой и X. Клинтон. Замена «глобалиста» Обамы 
«антиглобалистом» Д. Трампом в непростой для мира момент общей турбулентности, 
повлияв на политический климат внутри США, вызвала одновременно определенное за
мешательство и во внешней среде.

«Смена караула» в Вашингтоне не ограничилась обычной партийной ротацией 
властей, а стала ключевой в перемене приоритетов на пути развития американского об
щества, формирования его внутренней и внешней политики.

Стремление к укреплению внутренних рынков, рост и развитие индустриальной 
базы внутри самих США, ограничение иммиграционных потоков, разрыв международ
ных торговых договоренностей, чреватых для Америки экономическими потерями, отказ 
от спекулятивных сделок, увеличение добычи собственных нефти и газа и сокращение 
их импорта при одновременном желании принудить Европу и весь остальной мир поку
пать дорогую американскую сланцевую нефть вместо более дешевой российской, а так
же другие подобные шаги нового президента не только коренным образом изменили си
туацию в стране, но вызвали неоднозначную международную реакцию, вплоть до заявле-
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иий о том, что «США рискуют потерять роль мирового лидера», практически поставив 
на грань краха традиционное внутреннее двухпартийное единство во внешней политике.

Положение усугубили обвинения в адрес Трампа в якобы обеспечившем ему по
беду на президентских выборах сговоре с Россией. Во многом благодаря именно этому 
фактору отношения двух стран складывались напряженно и тяжело. Даже если желание 
их улучшения со стороны Трампа было искренним, он не мог открыто демонстрировать 
свое дружелюбие к России, поскольку позиционировался в американских СМИ чуть ли 
ни в качестве «агента Кремля».

Характерно, что главной причиной ухудшения российско-американских отноше
ний стали не столько события на Украине или т.н. аннексия Крыма Россией. Это было 
лишь одним из поводов для демарша со стороны США. Действительная первопричина 
состояла в том, что на рубеже 2008-2009 гг. тогдашние американские администрации 
республиканцев и демократов, сменявшие друг друга во власти, проглядели реаль
ный «закат» однополярности и, сочтя урегулирование последствий распада бипо
лярной системы мира окончательно завершенным, сбросили Россию со счетов как 
«глобального игрока».

Возвращение в 2012 г. в президенты прагматичного и жесткого В. Путина спута
ло американцам все карты, поколебало уже считавшееся ими состоявшимся деление ми
ра «по интересам» и привело к возникновению, задолго до Украины, целого ряда кон
фликтов, постепенно повлекших ухудшение, а затем и окончательную деградацию рос
сийско-американских связей. Американская реакция на события на Украине и на 
роль в них России выглядела как одно из проявлений сопротивления США началь
ным шагам по формированию основ глобальной полицентричностн.

«Гнев на Россию» цепной реакцией перекинулся из США в страны Европы, рас
ширив политику санкций и породив контрсанкции, приведя к ущемлению российских 
прав на нормальную деятельность в рамках международных форматов, включая участие 
в целом ряде форумов. Запад консолидировано ополчился на нас по единственной и глав
ной причине — отсутствию желания наблюдать возрождение России в качестве великой 
глобальной державы, что противоречило его замыслам и пугало больше всего.

Российско-американские связи, пожалуй, одна из труднейших проблем новой ад
министрации США. Мы сами во многом виноваты, поскольку сразу после выборов много
численные российские политики, политолога и представители СМИ начали раздувать 
«грампоманию»12, авансируя необоснованный оптимизм по поводу надежд на скорое улуч
шение отношений с Америкой. Ни одна из них не оправдалась. Всколыхнувшиеся в самые 
последние дни после возобновления российско-американских контактов на высоком поли
тическом уровне ростки оптимизма пока лишены реальной подпитки и не могут оцени
ваться всерьез. По мнению американских экспертов, высказанному' еще перед инаугураци
ей Д. Трампа, высока вероятность того, что состояние российско-американских отноше
ний в большой степени будет зависеть от происходящего в Москве и Пекине13.

Что касается последнего, то. по утверждениям экспертов, внутри стратегическо
го сообщества США давно существует точка зрения, что «Соединённые Штаты должны 
предотвратить превращение Китая в мировую державу, стимулируя внутренние противо
речия, и если это не поможет, прибегнуть к превентивной войне»14.

В реальности, даже нормализовав в 1972 г. отношения с Пекином, Вашингтон 
сохранял идеологическую нетерпимость и стратегические цели политики по отношению 
к КНР, состоявшие в конечном итоге в замене политического строя и социальной систе
мы в ней и утверждении благоприятного для США режима. Это обстоятельство, подтвер
ждаемое, в том числе, играми в т.н. кимерику, фигурировало в качестве одной из перво
причин накопления конфликтного потенциала в американо-китайских отношениях.

Для Китая, с учетом его планов модернизации, рассчитанных на первуто полови
ну нынешнего столетия, обострение конфликта с США представлялось катастрофой,
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способной затормозить развитие страны и отбросить ее на исходные позиции. Поэтому в 
КНР отношения двух стран до недавних пор характеризовались как «сочетание сотруд
ничества и конкуренции», но без элементов конфронтации15. При этом Пекин никогда не 
соглашался на роль младшего партнера США.

Намерение Трампа возродить величие Америки на новой, «более крепкой» осно
ве не могло не отразиться на характере взаимоотношений США с КНР. Еще при Обаме 
Китай, став второй, а по отдельным показателям — первой экономикой мира, активизи
ровал участие в глобальном управлении, расширив его с экономической на сферу безо
пасности и заявив, таким образом, о претензии на роль одного из глобальных лидеров.

Мысль о такой возможности была недопустимой не только для Обамы, пытав
шегося воспрепятствовать укреплению китайских позиций в АТР, но оказалась неприем
лемой и для Тра.мпа. несмотря на его притворную благосклонность к инициативам КНР о 
расширении сотрудничества со странами региона. Доминирование Китая в нем США 
разрешить не могли, поскольку потеря тихоокеанской Азии означала бы для американцев 
утрату' плацдарма, подкрепляющего фундамент их глобального лидерства. Так в геополи
тической сфере по инициативе Трампа возникло новое образование — Индо-Тихоокеан
ский регион, или т.н. Индо-Пацифика.

Продолжая называть отношения США с Китаем «самыми важными двусторон
ними отношениями в мире». Вашингтон в «Стратегии национальной безопасности» 
(2017) впервые причислил КНР к своим главным стратегическим соперникам. Про
изошел отход от двух важных постулатов в политике прежней администрации в отноше
нии Пекина:

1) о том. что поддержание прежнего баланса сил в АТР и Восточной Азии якобы 
может сдерживать стремление Китая изменить установленный там Америкой региональ
ный порядок;

2) отказ от дальнейших попыток интеграции КНР — в надежде на последующую 
либерализацию ее режима изнутри — в общемировой порядок, формировавшийся под 
патронажем США.

В политико-правовой сфере США инкриминируют Китаю: милитаризацию 
Южно-Китайского моря; усиление давления на Тайвань; нарушения в области прав чело
века и свободы вероисповедания; поощряемый властями кибершпионаж; модернизацию 
китайских военных объектов за счет кражи американских технологий путем хакерских 
атак; расширение геополитических притязаний.

В финансово-экономической сфере в вину Пекину традиционно вменяются: 
манипулирование курсом юаня; установление и использование дискриминационных 
торговых барьеров; товарный демпинг, ведущий к развалу американской промышлен
ности; введение ограничений на торговлю с США; настойчивое требование Китая о 
доступе к новым американским технологиям в обмен на присутствие компаний США 
на его рынках и пр.

Хотя «торговую войну» Пекину первыми объявили США, в Вашингтоне исходят 
из того, что схватку начал Китай, бросивший вызов Америке. В то же время оценки при
чин начала этой войны российскими специалистами варьируются в диапазоне от обвине
ний Китая в ее разжигании, вольном или невольном, путем несоблюдения общепринятых 
правил международной торговли — до признания вины за США из-за их нежелания сми
риться со стремлением Пекина к приобретению статуса глобальной державы.

В этом контексте действия Трампа рассматриваются как намеренное сдержива
ние технологического развития Китая в качестве способа торможения КНР на пути к это
му статусу, в частности, срыва программы «Сделано в Китае — 2025», поскольку основ
ными объектами протекционистских мер со стороны США являются именно тс отрасли, 
которые в этой программе выделены в качестве приоритетных.
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Сам факт нынешнего американо-китайского противоборства свидетельствует о 
появлении нескольких принципиально новых моментов в отношениях двух стран:

1. Тесные торгово-экономические связи и огромные объемы товарооборота не 
являются более гарантией недопущения перерастания разногласий США с Китаем в ост
рый конфликт, вплоть до тотальной конфронтации.

2. Торговые споры становятся, таким образом, рычагами не только экономиче
ского, но и политического давления.

3. Меняется статус КНР в отношениях с США: из конкурирующего партнера она 
переводится в разряд геополитических соперников Америки, противоборство с которым 
может с экономической распространиться и на другие сферы.

4. Диалоговые механизмы между США и КНР, деятельность которых притормо
жена ухудшением их взаимоотношений, нуждаются в перезагрузке или обновлении.

5. В отношениях двух стран налицо усиление противоречий идеологического и 
гуманитарного характера по проблемам демократии и тоталитаризма, прав и свобод, 
сущностей правового государства и т.п.

6. Обнаружились новые разногласия: требования США о необходимости под
ключения Китая к переговорам России с Америкой по ракетно-ядерной тематике встре
тили резко негативную реакцию со стороны КНР.

7. Сохраняется разница в подходах к организации будущего миропорядка: КНР 
ратует за многополярность, а США по-прежнему привержены идее однополюсного мира.

Каким же будет грядущий миропорядок? Спрогнозировать это сложно, хотя, 
исходя из преследуемых странами «треугольника» целей и ситуации, складывающейся в 
их взаимоотношениях, общие его контуры вырисовываются ныне более рельефно.

Оговоренные США и Китаем сроки урегулирования их торгово-экономическо
го конфликта постоянно продлеваются, и переговоры сторон, очевидно, зашли в тупик. 
Это с большой вероятностью свидетельствует о том, что даже если соглашение между 
ними будет, в конце концов, достигнуто, накопившиеся в китайско-американских отно
шениях фундаментальные противоречия до конца разрешить не удастся. Противостоя
ние, начавшееся как торговая война, грозит перерасти в перманентное состояние вза
имной враждебности, о чем свидетельствуют четко выраженные сторонами намерения 
«не уступать друг другу».

Характерно, что Китай, очевидно уже не рассчитывая на скорое и М1грное разре
шение экономического конфликта с США, отошел от сдержанной и дипломатичной рито
рики, которая использовалась Пекином еще не так давно, и настроен на то, чтобы «быть 
жестким» к Америке и «достигнуть мира путем борьбы»16. У каждой из сторон своя 
правда. Китай полагает, что десятилетиями субсидировал экономику США. одалживая 
американцам деньги и поставляя промышленные товары, и поэтому может легко взо
рвать се, отказав в такой поддержке.

США со своей стороны не считают такой подход болезненным только для них и 
безболезненным для самого Китая, обеспечивавшего на протяжении тех самых десятиле
тий рост собственной экономики за счет преференциального доступа к американским 
технологиям, капиталам и рынкам. Поэтому уверены, что «отключение» экономики КНР 
от американской системы (если дело дойдет именно до тотальных эмбарго и «долларо
вых санкций»), «не может не нанести Китаю довольно чувствительный ущерб, который 
придется купировать долгосрочными и тяжелыми реформами»17.

При этом сброс Китаем американских облигаций, нанося серьезный ущерб рядо
вым американцам, окажется на руку Трампу, поскольку ослабит доллар и поможет одно
временно сократить дефицит США в торговле с КНР.

Для преодоления возникшего конфликта Китай был готов: а) увеличить импорт 
из США за счет замещения американскими сырьевыми товарами продукции из других 
стран; б) согласиться на реформы в сфере интеллектуальной собственности и увеличе-
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I ние открытости своей экономики; в) пойти на уступки в тех ее секторах, где того требо
вала сама логика экономических реформ.

Но США это не устроило. В дополнение они настаивали на отказе китайского 
государства от поддержки высокотехнологичных отраслей и сокращении отдельных 
форм субсидирования. Видимо, для КНР это стало той «красной чертой», которую она не 
могла себе позволить переступить: решение о запрете дальнейших уступок США со сто
роны Китая якобы принял лично сам Си Цзиньпин.

В то же время считается, что Трамп после «индульгенции» от комиссии Мюлле
ра больше не нуждается в быстрой сделке с КНР, которая, выглядя тактическим успе
хом, стала бы для него в преддверии грядущих в 2020 г. президентских выборов страте
гической неудачей в реализации курса на восстановление «величия Америки»1*.

По поводу дальнейших перспектив развития американо-китайского противобор
ства имеются различные точки зрения. Одна из них сводится к тому, что нынешние аме
риканские власти якобы намерены «давить на Китай до конца», поскольку решается во
прос о том, сохранят ли США статус мирового гегемона в XXI веке. И они будут доби
ваться эскалации до тех пор, пока ее последствия не станут нетерпимыми для Китая или 
самих США. А руководство КНР. в свою очередь, якобы делает ставку на более высокий 
«болевой порог» китайцев и выносливость их системы по сравнению с оппонентами.

Другое мнение состоит в том, что Пекин утратил надежду найти решение про
блемы с республиканской администрацией и будет всячески поощрять приход в Белый 
дом в 2020 г. демократов, тем более, что сын их потенциального кандидата Дж. Байдена 
связан с китайским бизнесом.

Следует признать, что политика Трампа постепенно приводит к уменьшению 
дисбаланса в пользу КНР. существующего во взаимной торговле США и Китая. Это про
исходит, в первую очередь, за счет падения китайского экспорта в Америку, которое 
в 2018 г. составило уже 2,4%.

США резко ограничивают прямые китайские инвестиции в свои стратегические 
отрасли, в частности в сферу разработок искусственного интеллекта и стандарта 50, да
вят на партнеров и союзников, требуя их отказа от участия в инициативе «пояса и путей» 
и увеличивая силовой нажим на Китай, усиливая, в том числе, патрулирование в Восточ
но-Китайском и Южно-Китайском морях якобы для «обеспечения свободы судоходства».

Однако не исключено, что в китайском руководстве на фоне внешне «монолит
ного единства» вызревают разногласия по поводу дальнейшего курса в отношении США. 
Об этом свидетельствуют расхождения во мнениях среди экспертного сообщества КНР, 
серьезно влияющего на выработку политики Пекина. В то время как представители 
«проправительственного блока» (Пекин, северо-восток страны) ратуют за обострение 
борьбы сопротивления Америке чуть ли не «на всех фронтах», ориентированные на биз
нес и получение прибыли регионы юго-востока и юга Китая (Шанхай, Гуандун и др.) на
стаивают на поисках «каналов налаживания отношений», что неудивительно, если под- 

19 считать доходы, которые они рискуют потерять .
Пока же Пекин предпринимает ответные шаги на майское повышение Соединён

ными Штатами с 10 до 25% пошлин на китайский импорт объемом 200 млрд долл. 
С I июня с.г. КНР увеличила с 10 до 25% тарифы на импорт из США 2493 наименований 
товаров. Еше на 1078 наименований товаров тарифы вырастут с 10 до 20%. Одновремен
но отвергаются все американские обвинения в адрес Китая, включая требования о пере
даче технологий взамен доступа США на китайский рынок, которые «Жэньминь жибао» 
охарактеризовала как «чистый вымысел».

Отвергнуты претензии США к Китаю в ракетно-ядерной сфере. Позиция Пекина 
состоит в том, что страны с наибольшими арсеналами ядерного оружия должны выпол
нить свои обязательства по разоружению, продолжить выполнение соглашений о контро
ле над вооружениями и продлить соответствующие договоры.
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А сама КНР, которая якобы «дала обещание не применять против других ядер- 
ное оружие первой» и в стратегическом арсенале которой дискутируемые виды вооруже
ний средней и малой дальности составляют до 80%, исходит из того, что ее ракетно- 
ядерные силы «поддерживаются на минимальном уровне». Поэтому она не станет при
нимать участия в любых переговорах о трехстороннем соглашении по ним. При этом 
НОАК уже начала строить авианосцы и создавать зарубежные базы.

Тем не менее отказ Пекина от участия в подобных переговорах — не самое не
приятное из того, что может произойти в отношениях рассорившихся соперников. К го
раздо более серьезным последствиям грозит привести затеянная КНР программа интер
национализации юаня и вытеснения американской валюты с внутреннего китайского 
рынка. Копивший до 2014 г. резервы в долларах США Китай пять лет назад изменил 
свою стратегию, предпочтя делать валютные инвестиции за границей. Перспективные 
планы КНР нацелены на то, чтобы полностью отказаться от использования доллара в ме
ждународной торговле: тогда китайскую экономику не устрашат никакие санкции.

Но чем это может обернуться для нас и остального мира?
Россия в торговых отношениях с Китаем договорилась развивать практику рас

четов в национальных валютах. Пока же до 76% товарооборота двух стран обеспечивает
ся в долларах США, а полный переход на юань и рубль чреват определенными рисками. 
Так, девальвация юаня из-за торговой баталии с Америкой оборачивается потерями для 
их обладателя, что в прошлом году уже ощутил Центробанк РФ, нарастивший долю юа
ня в своем золотовалютном резерве до 15%.

Что касается мировых последствий, проблема состоит в том, что экономику США 
с подбирающимся к 20 трлн долл, государственным долгом пока удается «держать на пла
ву» во многом благодаря использованию доллара в качестве основной мировой валюты, 
а Вашингтон — в роли ее эмиссионного центра. Дедолларизация международной экономи
ческой системы, составляющая цель Пекина, может привести к нарушению ее целостности 
и возникновению других самостоятельных и независимых эмиссионных центров, опираю
щихся на юаневый, золотой или иной стандарт и контролируемых силами, уполномочен
ными принимать политические, экономические и любые прочие решения.

Помимо новых эмиссионных центров, могут появиться и другие изолированные 
глобально значимые контролирующие финансовые системы, что способно спровоциро
вать возникновение «новой холодной войны», но уже не на политико-идеологической, 
а на финансово-экономической почве, которая может запустить новый этап деглобализа
ции или, как минимум, разделить мировую экономику на части. Ужесточение борьбы 
за очередной передел глобальных рынков в перспективе не исключает превращения хо
лодной «экономической» войны в реальную горячую.

Главный архитектор американо-китайских отношений и инициатор сближения 
двух стран, 96-летний патриарх современной политологии Генри Киссинджер считает, 
что из ситуации, в которой оказались сегодня США и КНР, бесконфликтного выхода нет. 
А глубину конфликта усиливает то, что «водораздел» между Америкой и Китаем проле
гает еще и по идеологической линии, на которую стороны до поры до времени стреми
лись «зажмуривать веки».

Из утверждения Киссинджера следует, что вероятность альтернативы жесткому 
варианту «мягкого», при котором соперники смогли бы «нащупать договоренности» и 
восстановизъ былое взаимодействие, практически равна нулю. В то же время, учитывая 
возможность обоюдного осознания сторонами серьезных последствий эскалации кон
фликта между ними для глобального мира и безопасности, теплится надежда, что «до са
мого края» они дойти не рискнут. Поэтому прогноз дальнейшего развития нынешней си
туации хотелось бы видеть все-таки на путях пусть долгих и трудных, но мирных поис
ков решений с помощью обоюдных компромиссов и уступок, результатом которых впол-
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не могут стать формирование некой «новой биполярности» или шаткая конструкция «ба
лансирования на грани».

Где же в этих поисках место и роль России? Сегодня она «зажата» между Ев
ро-Атлантикой и КНР. уже готовыми к переходу на следующий технологический этап, к 
новому уровню «цифровизации». Таким образом, выбор Россией своих политических 
ориентиров может одновременно стать и выбором пути ее будущего технологического 
развития, или наоборот — технологии определяющим образом повлияют на ее политику.

Если исходить из преобладающей пока конфронтационной парадигмы, соблазн 
«смычки» с Китаем достаточно велик. Именно к формированию китайско-российского 
двустороннего полюса призывали на прошедшем в конце мая с.г. в Москве совместном 
форуме под эгидой РСМД видные политики Игорь Иванов и Дай Бинго. Этому призыву 
наверняка аплодируют те в России, кто безапелляционно заявляет, что «вместе с Китаем 
мы — непобедимая сила». Эта. на первый взгляд, неоспоримая формула опасна тем, что 
нацеливает на сохранение перманентности конфронтации, на неизбежность военного 
конфликта и может сыграть негативную роль. Но конфронтация не должна быть вечной.

А тем. кто ратует сегодня за безоглядное упрочение дружбы с КНР. вплоть до во
площения в жизнь былого лозунга «Русский с китайцем — братья навек!», следует пом
нить об особенностях национального менталитета в Китае, когда речи зачастую не впол
не тождественны деяниям; обо всех зигзагах и нюансах 70-летнсй истории наших взаи
моотношений: учитывать сравнительную статистику торгово-экономических связей Ки
тая с Россией и США20.

Кроме того, по признанию российских СМИ, большую роль в нынешнем рос
сийско-китайском сближении играет эмоциональная составляющая — та самая, что 
была присуша китайско-американским связям при установлении между двумя государст
вами дипломатических отношений 40 лет назад.

Очевидно, что политические отношения между РФ и КНР сегодня масштабнее и 
богаче, чем их экономическое сотрудничество, а китайско-американские связи в торгово- 
экономической области, несмотря на разгоревшийся конфликт, по-прежнему пока более 
глубокие и насыщенные, чем взаимоотношения в политической сфере. К сожалению, по 
своим экономическим параметрам, геополитическим весу и влиянию мы сейчас выгля
дим слабейшими в «тройке».

Пока сохраняется американское стремление к гегемонии, а у России и Китая 
превалируют рассчитанные на долговременную перспективу планы формирования ново
го международного порядка взамен брюссельско-вашингтонской системы, конфронтаци
онная парадигма будет доминировать.

Отсюда следует, что главным и определяющим для продвижения по пути к 
новой системе мироустройства станет переход от парадигмы конфронтации к пара
дигме кооперации, от восприятия мира как совокупности конфликтов и противо
стояний к осознанию необходимости его развития в русле сотрудничества и замены 
принципа баланса сил балансом интересов.

Это вовсе не означает, однако, что при продвижении по такому пути во взаимо
действии с Китаем мы должны во всем потакать ему и действовать исключительно в его 
интересах, игнорируя свои собственные. Прежде всего, не в наших интересах пытаться 
«замирять» Китай и Америку. Идеальной для нас могла бы оказаться «классическая фор
мула» взаимоотношений в трехстороннем формате, когда отношения одной стороны с ка
ждой из двух других лучше отношений между ними.

Следовательно, внешнеполитическим приоритетом России должно стать нала
живание взаимосвязей с США, которое потребует серьезного обновления российской ди
пломатией ее практики, форм, методов и подходов. Кроме того, «точками опоры» для 
России на этом пути станут поиски поддержки, помимо Китая, со стороны возможно 
большего числа экономически значимых, политически нс ангажированных и сильных в
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военном отношении государств, а также нахождение платформ для компромиссов с 
США в приемлемых для обеих сторон областях.

В связи с этим кажется интересной озвученная недавно идея о проведении фору
ма ЕС— РФ— КНР— АТР по проблемам мирососедства и обновления мироустройст
ва. Представляется нелишним пригласить к участию в подобном мероприятии и предста
вителей США.

В идеале конфликтующие стороны должны прийти к пониманию неизбежности 
принятия договоренностей о конструктивном управлении своим соперничеством, 
при котором сотрудничество в одних сферах может осуществляться одновременно со 
здоровой конкуренцией в других. Тогда появится возможность построения нового меж
дународного порядка, основанного на понимании того, что любой восходящей державе 
следует отвести определенную роль в формировании глобальных правил и институтов.

Именно такими подходами руководствовалась КНР, предлагая в свое время 
США принципы урегулирования ситуации в Южно-Китайском море. Именно они могут 
быть положены в основу устранения наследия ушедшей в прошлое эпохи холодной вой
ны — «разграничительных линий» на Корейском полуострове и в Тайваньском проливе.
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Политика КНР в странах Центральной 
и Восточной Европы

Отношения КНР со странами ЦВЕ — одно из наиболее приоритетных направле
ний китайской политики в Европе. Для их укрепления и продвижения своих инте
ресов Китай создал формат «16+1». В статье детально рассматриваются структура 
формата, его особенности. основные направления сотрудничества в его рамках. 
Ключевые слова: страны ЦВЕ, формат «16+1», Европейский союз, «Один пояс, 
один путь», мультилатерализм.
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Актуальность исследования отношений между Китаем и странами региона Цен
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ) обусловлена рядом факторов.

Как отмечает российский исследователь М.Г. Носов, в ситуации, когда политика 
президента Трампа внесла неопределенность в отношения между тремя крупнейшими 
в мире экономическими партнерами — США, Китаем и ЕС, отношения между Брюссе
лем и Пекином остаются одним из важнейших факторов мировой политики1.

Отношения с европейскими государствами являются одним из приоритетных на
правлений внешней политики КНР на современном этапе. В декабре 2018 г. китайское 
руководство выпустило внешнеполитический документ, приуроченный к 15-летней го
довщине установления отношений стратегического партнерства с глобальной ответст
венностью между КНР и ЕС2, в котором содержатся основные направления европейского 
вектора внешней политики КНР, затрагиваются проблемы, существующие в китайско-ев
ропейских отношениях. При этом особый интерес вызывает инициатива китайской сто
роны по зоны свободной торговли (ЗСТ) между КНР и ЕС3.

К 2019 г. Китай стал одним из главных экономических партнеров стран ЦВЕ. То
варооборот между Китаем и странами региона в 2018 г. составил 82,2 млрд долл.4 Это 
свидетельствует о новой реальности, когда государство Азиатско-Тихоокеанского регио
на играет одну из главных ролей в Восточной Европе.

Развиваются созданные Китаем форматы субрегионального сотрудничества, 
к которым следует отнести формат «16+1», который считается одним из самых перспек
тивных для реализации Пекином своих интересов в ЦВЕ. В 2019 г. в ходе 8-го саммита 
«16+1» к формату сотрудничества между Китаем и странами ЦВЕ официально присое
динилась Греция, которая с 2015 г. являлась в нем наблюдателем. Полноценное подклю
чение к формату «16+1» Балканского региона позволит Китаю завершить создание само-
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го длинного транспортного маршрута на европейском континенте благодаря строитель
ству нового участка железнодорожной ветки, которая свяжет Афины и Будапешт, тем са
мым соединив с центром Восточной Европы крупнейший морской порт в Средиземномо
рье— Пирей, взятый в аренду китайским концерном СРнпа Осеап ЗЫрршц Сотрапу 
(СО8СО)5.

Отношения между КНР и странами ЦВЕ в XXI столетии следует рассматривать 
через призму отношений Китая и ЕС. Законодательная база сотрудничества между КНР 
и ЕС в новом столетии основывается на Декларации 1995 г., в которой была сформулиро
вана стратегия ЕС в отношении КНР. В качестве одной из приоритетных задач в доку
менте была обозначена поддержка ЕС в проведении реформ во всех сферах китайского 
общества6, что и определило качество развития отношений в последующие годы.

В 2003 г. Европейский совет выдвинул инициативу о развитии «всеобъемлющего 
стратегического партнерства» с Китаем как части Европейской стратегии безопасности. 
В документе Китаю отводится ведущее место среди развивающихся стран. КНР также 
рассматривается ЕС в качестве основного партнера в проведении широкомасштабного 
энергетического и экономического диалога7. Итогом принятия инициативы стало уста
новление отношений стратегического партнерства с глобальной ответственностью меж
ду Китаем и ЕС в 2004 г.

В «Докладе о политике Китая в отношении ЕС» (2003) говорилось, что «в 2004 г. 
число стран — членов ЕС расширится до 25 участников. ЕС будет охватывать значитель
ную часть Восточной и Западной Европы, площадью 4 млн км, с населением более 
450 млн человек и ВВП более 10 трлн долл.»8.

В результате очередного расширения ЕС в мае 2004 г. в его состав вошли 8 стран 
региона ЦВЕ (Польша, Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Словакия, Словения)9. 
Интеграция ведущих партнеров КНР в регионе ЦВЕ в ЕС побудила КНР к активизации 
сотрудничества с новыми членами Европейского союза. Уже 9 июня 2004 г. в ходе визита 
в Польшу Председателя КНР Ху Цзиньтао стороны подписали пакет экономических со
глашений, главным из которых стал Договор о поставках в КНР меди из Польши сроком 
на 5 лет (2005-2010) на сумму 800 млн долл.10

При этом, как отмечал ученый Института России, стран Восточной Европы 
и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Чжу Сяочжун. в двусторонних 
отношениях между Китаем и странами ЦВЕ на первое место ставилось повышение объе
ма капиталовложений и уровня технологичности двустороннего экономического сотруд
ничества, а на второе — укрепление традиционных дружеских отношений, т.е. политиче
ская составляющая перемещалась на второй план 1. Одно из главных предложений 
со стороны КНР заключалось в том, чтобы страны ЦВЕ стали связующим звеном в реа
лизации торгово-экономического сотрудничества по линии Китай — ЕС, что позволяло 
КНР и странам ЦВЕ быть стабильными торгово-экономическими партнерами.

С начала 2000-х годов объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) КНР в го
сударства — члены ЕС стал возрастать. Прямые зарубежные инвестиции КНР в Польшу, 
Венгрию, Чехию в период 2005-2006 гг„ согласно докладу британского аналитического 
центра СйаОгат Ноизе, выросли соответственно в 7, 19 и 10, 5 раз12. Кроме того, в 2006 г. 
объем товарооборота КНР со Словакией вырос в 7 раз, составив 914 млн долл., с Венгри
ей — более чем в полтора раза, составив 3,987 млрд долл. Торговый оборот со Словени
ей превысил 300 млн долл.” В 2006 г. между Китаем и Польшей появились новые фор
маты сотрудничества — польско-китайский симпозиум по экономическому сотрудниче
ству и коммерческий форум Китай — Польша, которые дали возможность представите
лям правительств и деловым кругам расширить обсуждение вопросов, касающихся тор
гово-экономического сотрудничества14.

Вступление в 2007 г. Румынии и Болгарии в ЕС означало, что практически все ве
дущие партнеры КНР в регионе ЦВЕ оказались в интеграционной структуре стран Запад-
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ной Европы, поэтому КНР продолжила планомерную активизацию сотрудничества с ними. 
В августе 2009 г. отношения стратегического партнерства были установлены между Кита
ем и Сербией1'. В 2010 г. произошел прорыв в отношениях между Китаем и Венгрией: под 
руководством Виктора Орбана, избранного на пост премьер-министра на второй срок, 
Венгрия стала проводить политику «открытости на Восток»16, В июне 2011 г. от интенсив
ного диалога к стратегическому партнерству перешли Китай и Польша17.

Таким образом, реалии нового столетия продемонстрировали, что официальный 
Пекин неизменно следовал тактике развития партнерских отношений со странами ЦВЕ, 
смещая вектор экономической политики в сторону новых членов Европейского союза, 
что было обусловлено стремлением КНР более основательно продвигать собственные 
интересы в ЕС. При этом актуализировалась перспектива создания китаецентричного ме
ханизма сотрудничества в регионе ЦВЕ.

Формат «16+1» как важнейший механизм 
многосторонней дипломатии Китая в Европе

В 2012 г. по инициативе китайской стороны между КНР, 11 странами — членами 
ЕС (Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чехия, Венгрия, Болгария, Хорватия, Лат
вия, Литва, Эстония) и пятью балканскими странами (Албания, Босния и Герцеговина, 
Македония, Черногория, Сербия) был учрежден формат «16+1». В отношениях со стра
нами ЦВЕ Китай сформировал модель субрегионального формата сотрудничества, кото
рая практиковалась нм в отношениях со странами Африки и Латинской Америки18.

Основополагающим документом инициативы стали «Меры КНР по развитию 
дружественного сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы», кото
рые были выдвинуты премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао на первом саммите «16+1» 
в апреле 2012 г. в Варшаве. Отличительная особенность плана кооперации, предложен
ного КНР, заключалась в том, что большая часть выдвинутых задач касалась создания со
вместных экономических структур. Это свидетельство стремления Китая, используя по
тенциал региона, продвигать собственные геополитические цели с помощью экономиче
ских рычагов, втягивая страны ЦВЕ в собственную сферу влияния. Как отмечал Ли Кэ
цян, выступая на 8-м саммите Китая и стран ЦВЕ в апреле 2019 г. в Дубровнике, — «мы 
надеемся, что сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы позволит 
Китаю стать ближе к ЕС»19.

Хотя формат «16+1»— не международная организация, а площадка для разви
тия сотрудничества между КНР и группой стран Центральной и Восточной Европы, он, 
тем не менее, имеет институциональную базу. В сентябре 2012 г. был учрежден Секрета
риат по сотрудничеству между Китаем и странами ЦВЕ, который напрямую подчиняется 
МИД КНР. В его задачи входит координация совместной работы Китая и стран ЦВЕ, 
подготовка встреч на высшем уровне, проведение торгово-экономических форумов меж
ду Китаем и странами ЦВЕ, а также реализация принятых программ и задач. Во главе 
Секретариата стоят генеральный секретарь (Лю Хайсин, помощник министра иностран
ных дел КНР), исполнительный секретарь (Чэнь Сюй, генеральный директор департа
мента европейских стран МИД КНР), а также заместитель генерального секретаря (Ван 
Вэнган, советник департамента европейских стран МИД КНР). Офис Секретариата рас
положен в Пекине. Таким образом Китай взял на себя основную ответственность в при
нятии решений на многосторонней основе. В рамках многостороннего формата были уч
реждены должности национальных координаторов, которые назначаются странами ЦВЕ 
и отвечают за проведение согласованной работы с Секретариатом .

Сотрудничество на институциональной платформе «16+1» включает в себя про
ведение саммитов на территории одной из стран — участниц формата, на которых встре
чаются главы государств для обсуждения ключевых вопросов и выдвижения новых ини-



21Политика КНР в странах Центральной и Восточной Европы

Особенности формата «16+1»
Помимо комплиментарное™ с инициативой «Один пояс, один путь», формат 

«16+1» имеет ряд специфичных особенностей.
Во-первых, он относится ко «второму поколению» межрегионального сотрудни

чества, которое подразумевает применение Китаем, развивающимися странами, а также 
странами с переходной экономикой еще более усовершенствованных на волне глобализа
ции механизмов торгово-экономического сотрудничества. При этом межрегионализм

циатив. К 2019 г. состоялось восемь встреч на высшем уровне, которые прошли в Варша
ве (2012), Бухаресте (2013), Белграде (2014), Сучжоу (2015), Риге (2016), Будапеште 
(2017), Софии (2018), Дубровнике (2019). В рамках формата проходят также заседания 
глав правительств стран-участниц, встречи национальных координаторов, совещания 
министров транспорта, а также торгово-экономические форумы, которые проводятся на 
регулярной основе.

В соответствии с «бухарестскими принципами», принятыми на 2-м саммите 
«16+1», были созданы координационные центры между Китаем и странами ЦВЕ в сфе
рах торговли, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма, бизнеса. В результате каж
дая страна ЦВЕ стала специализироваться на развитии конкретной области сотрудниче
ства с КНР. Румыния, например, сформировала Центр проведения диалога и сотрудниче
ства в сфере энергетических проектов между КНР и странами ЦВЕ, Венгрия — Ассоциа
цию Китая и стран ЦВЕ по содействию туризму и бизнесу, Польша — Совместную тор
говую палату Китая и стран ЦВЕ, Болгария — Ассоциацию по содействию сотрудниче
ству в области сельского хозяйства.

Таким образом, создание институциональных механизмов сотрудничества вы
ступило движущим фактором осуществления крупных совместных проектов на базе но
вой инициативы, выдвинутой китайской стороной в 2013 г.

Роль «16+1» в реализации инициативы «Один пояс, один путь»
В сентябре 2013 г. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Астану зая

вил о начале реализации инициативы «Один пояс, один путь», которая включает в себя 
две составляющие: «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской Шел
ковый путь XXI века» (МШП-21), основная цель которых заключается в создании мощ
ных транспортно-логистических сетей и инфраструктурных комплексов, способная свя
зать Китай с Европой21. С географической точки зрения регион ЦВЕ является единствен
ным полностью включенным в инициативу, что делает формат «16+1» уникальным для 
получения, прежде всего, экономических выгод как для Китая, так и для стран ЦВЕ.

О синергии планов сотрудничества КНР и стран региона ЦВЕ бьыо заявлено 
премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в его выступлении на 4-м торгово-экономическом 
форуме, проходившем в ноябре 2015 г. в городе Сучжоу (КНР). Одной из первых задач 
премьер Госсовета провозгласил скорейшее завершение подключения проектов, что под
разумевает укрепление региональной транспортной инфраструктуры в рамках формата 
«16+1» совместно с инициативой «Один пояс, один путь»22. Взаимовыгодное сотрудни
чество предполагает, что в рамках формата «16+1» и инициативы «Один пояс, один 
путь» стороны предпринимают совместные усилия и берут на себя обязательства, кото
рые приведут к беспроигрышным результатам и расширению связей, а в итоге к повыше
нию благосостояния во всех странах-участницах. Первые шаги в этом направлении были 
сделаны в 2015 г., когда шесть стран региона ЦВЕ (Венгрия, Польша. Сербия, Чехия, 
Болгария и Словакия) подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному 
строительству Экономического пояса Шелкового пути23. К настоящему времени все 
страны региона подписали данный документ с Китаем24.
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+
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.Албания 
Болгария 
Босния и 
Герцеговина 
Венгрия 
Греция_____
Латвия_____
Литва_____
Македония 
Польша 
Румыния 
Сербия____
Словакия 
Словения 
Хорватия 
Черногория 
Чехия_____
Эстония

Во-вторых, сотрудничество в формате «16+1» имеет более типичный квазимеж- 
региональный характер. Одна сторона — это крупное восточноазиатское государство — 
Китай, а другая — 16 стран Центральной и Восточной Европы. Хотя эти страны не обра
зуют никакого блока, тем не менее их можно рассматривать как отдельную группу, по
скольку все они принадлежат к региону ЦВЕ, схожи по своему географическому положе
нию, политическим, экономическим и культурным аспектам, все когда-то принадлежали 
к социалистическому блоку, а теперь стали странами — членами Европейского союза 
или являются кандидатами на вступление в эту интеграционную структуру. Вместе с тем 
все эти страны по географическому положению, политической системе, уровню эконо
мического развития, а также своим культурным традициям отличаются от традиционных 
стран — участниц ЕС.

В-третьих, формат «16+1» имеет сложную двухступенчатую структуру. Посколь
ку большинство из 16 стран Центральной и Восточной Европы являются членами Евро
пейского союза, а остальные — кандидатами на вступление или потенциальными члена
ми на избрание в ЕС, то сотрудничество с 16-ю странами происходит на двух уровнях: 
национальном, поскольку эти страны не сформировали конкретной группировки, и на 
уровне ЕС, поскольку вступившие в ЕС страны ЦВЕ обязаны придерживаться основных 
правил ЕС и всех принятых в рамках ЕС соглашений. Страны-кандидаты также обязаны 
руководствоваться установленными критериями для вступления в Организацию. Поэто
му отношения в формате «16+1» представляют более сложную структуру и подразумева-

7 

■

в отношении формата «16+1» базируется на балансе сил, поскольку в первую очередь его 
участниками выступают независимые государства, преследующие цель получить эконо
мические выгоды для обеспечения устойчивого национального развития25.

Участие стран — членов формата «16+1» в инициативе «Одни пояс, один путь»
(включая присоединившуюся к нему Грецию)
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Основные направления экономического сотрудничества 
в рамках формата «16+1»

Инфраструктурное строительство. В 2014 г. был дан старт первому совмест
ному инфраструктурному проекту между Китаем и странами ЦВЕ — строительству вы
сокоскоростной железной дороги Белград — Будапешт протяженностью 336 км. (Серб
ская часть пути составляет 184 км, а венгерский участок железнодорожного пути — 
152 км.) Это уникальный по масштабам маршрут, который соединяет греческий порт Пи
рей и столицу Венгрии— Будапешт, проходя через столицу Македонии Скопье, а также 
столицу Сербии Белград, связывая таким образом страны ЦВЕ с Южной Европой30.

Проект изначально тормозился из-за предполагаемых высоких расходов, оцени
ваемых приблизительно в от 1,5-2,5 млрд евро, при том что Сербия также была заинте
ресована вкладывать собственные средства или использовать другие источники финан
сирования (например, Россию), чтобы не быть полностью зависимой от Китая. Однако 
входе 5-го саммита в Риге в ноябре 2016г. китайская и сербская стороны в результате 
предварительного трехстороннего заседания представителей Сербии, Китая и Венгрии 
пришли к решению о подписании контракта с целью строительства первой секции ско
ростной железной дороги длиной 34,5 км от Белграда до Стара-Пазова на сумму 
в 319 млн евро, которую выделил Эксимбанк Китая. В строительстве данного участка 
железнодорожного пути приняли участие консорциум китайских компаний СЫпа 
СотгпишсаНоп Соп8(гисНоп Сотрапу 1дс1 и СЫпа К.аИ\\'ау (Шетайопа! Сгоир31. В ноябре

ют отношения не только между КНР и странами ЦВЕ, но и отношения по линии ЕС — 
КНР и ЕС — 16 стран ЦВЕ.

В-четвертых, формат «16+1» не предусматривает жесткой институционализа
ции, институциональные механизмы не являются «жесткими». Каждая страна может са
мостоятельно решать, присоединяться ли к тому или иному механизму сотрудничества 
на добровольной основе или нет.

В-пятых, формат имеет хорошо спланированную структуру сотрудничества. 
По результатам проведения саммита страны-участницы принимают руководящие прин
ципы сотрудничества, которые носят характер рекомендаций или плана действий сторон 
на следующий год. В 2015 г. стороны принимали, наряду с руководящими принципами, 
документ под названием «Среднесрочная повестка дня в целях сотрудничества Китая 
со странами ЦВЕ», который предполагал разработку более масштабных проектов сотруд
ничества для реализации потенциала формата к 2020 г., например, продвижение транс
граничной цифровой торговли, создание «Нового Евразийского сухопутного моста», 
а также «Сухопутно-морской экспресс-линии Китай — Европа», учреждение финансо
вой компании между Китаем и странами ЦВЕ и других, что требует большей аккумуля
ции ресурсов и технологий сторон"6.

Наконец, в основе сотрудничества Китая со странами региона ЦВЕ лежат прин
ципы мультилатерализма27, представляющего «конституциональную структуру, которая 
координирует отношения между тремя или более государствами на основе общих прин
ципов. Такая многосторонняя форма сотрудничества не должна приравниваться к уни
версальному географическому охвату, а подразумевает отношения внутри конкретных 
коллективов»28. «Мультилатерализм приносит очевидные преимущества, в том числе 
гибкость и адаптивность новых платформ сотрудничества, а также их открытость для об
ратной региональной связи и более активного участия в регионе»"9. Это подтверждается 
на практике, поскольку Китаю удалось не только привлечь новых участников к сотрудни
честву в рамках формата «16+1» (в апреле 2019 г. к формату официально присоедини
лась Греция), но и заложить за 8 лет крепкий фундамент для продвижения экономическо
го сотрудничества в регионе.
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I 2017 г. состоялась церемония, посвященная началу строительства секции железнодорож

ного полотна Белград — Стара-Пазова, сейчас строительство участка почти завершено'12.
Строительство второй секции железной дороги, от Будапешта до границы Сер

бин в 152 км, будет начато только в 2020 г., несмотря на то, что в ноябре 2017 г. Венгрия 
и Китай подписали двустороннее соглашение, согласно которому строительные работы 
должна будет проводить китайская компания СЫпа Кайхуау 1п1егпапопа1 СогрогаПоп, 
а 85% проекта будет финансироваться Эксимбанком Китая, который предоставит Венг
рии кредит с последующей выплатой в течение 20 лет33. Дело в том, что в ходе разработ
ки трансграничной схемы проекта ЕС к концу 2017 г. выдвинул претензии по поводу то
го. что часть плана проекта, предложенного Венгрией, не соответствует правилам ЕС 
по проведению конкурсных торгов, согласно которым Венгрия, будучи членом ЕС, долж
на была опубликовать тендер на закупку' для своего участка линии. После открытой пуб
ликации тендера в ноябре 2017 г. стоимость проекта оценивалась в 1,7 млрд евро, однако 
в мае 2018 г. лучшее предложение по тендеру составило 2,2 млрд евро. Правительство 
Венгрии оказалось не готово покрыть разницу, поэтому запустило новуто процедуру го
сударственных закупок. Таким образом, западное сообщество решило принять соответ
ствующие меры давления на Венгрию с целью оттянуть сроки реализации амбициозного 
и самого масштабного проекта Китая в регионе ЦВЕ.

Несмотря на методы правового давления со стороны ЕС, строительство осталь
ных участков железной дороги продвигается вперед. В июле 2018 г. на 7-м саммите, со
стоявшемся в Софии, Зорана Михайлович, занимающая пост заместителя премьер-мини
стра Сербии, а также министра строительства, транспорта и инфраструктуры, подписала 
с китайской компанией СЬша Соттшпсапопя СопяСгисПоп Сотрапу 1_1с1 контракт на 
строительство третьей секции железной дороги Нови-Сад — Суботица — Келебия стои
мостью 943 млн евро34. В соответствии со старой проектной документацией скорость 
движения поездов должна была составить 160 км/ч, однако стороны пришли к решению, 
что она составит 200 км/ч35. Работы над 107-кило.метровой веткой железной дороги были 
начаты в 2019 г. и планируются к завершению в 2022 г.36 На саммите сербская сторона 
также подписала с СЫпа Коаб апб Впб§е СогрогаПоп «Меморандум о сотрудничестве 
по реконструкции железной дороги Белград— Ниш» (Коридор 10) протяженностью 
198 км и стоимостью 600 млн евро3'.

По словам заместителя премьер-министра Сербии Зораны Михайлович, «строи
тельство скоростной железной дороги Белград — Будапешт является наиболее важным 
и ценным инфраструктурным проектом, осуществляемым в настоящее время в Сербии 
и регионе. Этот проект важен не только для Сербии, но и для соединения с регионом 
и ЕС, а также для соединения Центральной Европы с портом Пирей в рамках китайской 
инициативы “Один пояс, один путь”»38. Как отмечает директор института изучения ЕС 
Китайского народного университета Ван Ивэй, строительство железной дороги Бел
град — Будапешт принесет большие выгоды ЕС. С одной стороны, у стран — членов ор
ганизации появится выход к Балтийскому морю, поскольку железная дорога станет сухо
путно-морским мостом, связывающим европейский континент. С другой стороны, соору
жение железной дороги будет способствовать модернизации инфраструктурных объек
тов на территории Европы.

Помимо реализации проектов по модернизации и строительству ветки железной 
дороги Белград — Будапешт, в регионе усиленными темпами идет развитие автомагист
рального строительства. В 2014 г. Эксимбанк Китая выделил средства на строительство 
двух крупнейших автотрасс Македонии: Скопье — Штип протяженностью 47 км 
(208 млн евро) и Кичево — Охрид протяженностью 57 км (374 млн евро). В результате 
успешного строительства масштабная сеть дорог свяжет столицу Скопье с восточной ча
стью Македонии — городом Штип, а также два важнейших туристических центра в за
падной часта страны — Кичево и Охрид. Таким образом, строительство паневропсйско-
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го транспортного «Коридора 8» сыграет ключевую роль в развитии балканского региона, 
включая, помимо Македонии, Албанию и Болгарию.

Китай принимает непосредственное участие в строительстве таких участков ав
томагистрали в Сербии, как Обрсновац — Уб и Лаковац — Лиг протяженностью 50,2 км 
(с 2014 г., китайская компания Ббапбоп^ Ш^Ь-Зрееб Огонр), Сурчин — Обреновац протя
женностью 17,6 км (с 2017 г., СЫпа Соттипюапоп СопЫгисйол Сотрапу ЬЫ)39, Прели
на — Пожега (с 2019 г., СЫпа Соттитсабоп Соп$1гис1юп Сотрапу 1дб)40, Пожега — Бо- 
ляре (решение о строительстве принято в 2019 г., СЫпа Яоаб апб Впс^е Согроганоп) . 
Ведется строительство скоростной автомагистрали между Черногорией и Албанией 
(с 2016 г., СЫпа Рас1Пс СопЫгисбоп бгоир)42.

Продолжается строительство мостов. Например, в сентябре 2018 г. представите
ли китайской государственной строительной компании СЫпа СопзтгисПоп СоттиЫсабоп 
Еп^Ыеепп^ Огоир выразили готовность принять участие в строительстве моста между 
эстонскими островами Муху и Сааремаа и материковой частью Эстонии43. В январе 
2019 г. под руководством китайской государственной компании СЫпезе Коаб апб Впб§е 
СогрогаНоп (СК.ВС) был дан старт строительству крупнейшего на Балканах моста Пеле- 
шац длиной 2,4 км и высотой 55 м, который свяжет территорию Хорватии, соединив 
Дубровник с ее материковой частью44.

Особую роль в транспортно-логистическом сотрудничестве Китая со странами 
ЦВЕ играют морские порты. В 2008 г. китайская государственная компания СО8СО по
лучила франшизу сроком на 35 лет на два контейнерных терминала в порте Пирей, 
а в 2016 г. приобрела 67% акций в управлении порта за 368,5 млн евро. В настоящее вре
мя порт Пирей — второй по величине на Средиземном море, который называют «ворота
ми Китая в Европу». За 10 лет вложений инвестиций в порт Пирей его годовая пропуск
ная способность увеличилась с 0,68 ТЕЦ до 4,15 ТЕЕ1, а экономическое положение ре
гиона Аттики значительно улучшилось благодаря появлению новых рабочих мест45. 
За десятилетие в регионе их было создано две тысячи.

Однако Китай и страны ЦВЕ развивают не только средиземноморское направле
ние. В 2016 г. на 5-м саммите «16+1» участники формата принимают Рижскую деклара
цию, статьи которой посвящены развитию сотрудничества между Балтийским, Адриати
ческим и Черноморским портами46. Таким образом, КНР выделяет субрегиональные 
группировки в пределах региона ЦВЕ (страны Прибалтики, страны «Вышеградской чет
верки», а также страны юго-восточной Европы)47, придавая более систематизированный 
характер сотрудничеству в ходе создания сети транспортно-морского сообщения. Здесь, 
прежде всего, надо выделить такие порты, как Копер (Словения). Бар (Черногория), Кон
станца (Румыния), Гдыня и Гданьск (Польша), Фиуме (Хорватия). Клайпеда (Литва), Ри
га (Латвия), Таллинн (Эстония), Варна и Бургас (Болгария).

Финансовое сотрудничество. Ведущие партнеры Китая в сфере банковской 
кооперации на двустороннем уровне — Польша и Венгрия. В Варшаве открыты филиалы 
Банка Китая, Промышленного и коммерческого банка Китая (с 2013 г.), а также Китай
ского строительного банка (с 2016 г.). В 2013 г. подписано двустороннее соглашение ме
жду Народным банком Китая и Венгерским национальном банком о валютном свопе, 
а в 2014 г. открыт филиал Банка Китая в Будапеште, который в 2015 г. стал первым кли
ринговым центром по проведению бизнес-сделок в юанях в регионе ЦВЕ. В 2014 г. Вен
герский национальный банк и Национальный банк Польши инвестировали в рынок меж
банковских облигаций Китая в качестве зарубежных центральных банков. Польша 
(с 2016 г.) и Венгрия (с 2017 г.) также являются официальными членами Азиатского бан
ка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). В 2016 г. Венгрия стала первой страной в ре
гионе, которая выпустила суверенные облигации, номинированные в юанях, а в 2017 г. 
Банк Китая выпустил первую дебетовую каргу в юанях и форинтах, что подчеркивает вс-
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дутую роль страны в интернационализации китайской национальной валюты48. Важно 
отмстить, что в 2018 г. членом АБИИ стала Румыния.

Сотрудничество в финансовой сфере ведется и на многосторонней основе. 
В 2013 г. во время проведения второго саммита «16+1» в Бухаресте премьер Госсовета 
КНР Ли Кэцян объявил об открытии Инвестиционного фонда сотрудничества между 
КНР и странами ЦВЕ, который к настоящему времени уже сделал крупные инвестицион
ные вложения (399 млн долл.) в постройку ветряной электростанции мощностью 
250 МВт в Польше, а также трех солнечных электростанций совокупной мощностью 
61 МВт в Чешской Республике, в образовательную группу в Венгрии и в производствен
ную компанию в Болгарии49. С 2016 г. осуществляется деятельность финансовой холдин
говой компании Китая и стран ЦВЕ. Это небанковская структура, которая будет зани
маться финансированием проектов в области связи и производственных мощностей. 
В ноябре 2017 г. была официально основана Межбанковская ассоциация Китая и стран 
ЦВЕ, членами которой стали 14 банков КНР и стран ЦВЕ. К настоящему моменту Ассо
циация поддержала 19 различных проектов в странах ЦВЕ на сумму 1,132 млрд евро 
и с остатком по кредиту' в размере 599 млн евро50. В феврале 2018 г. был запущен второй 
этап Инвестиционного фонда сотрудничества между КНР и странами ЦВЕ, размер 
средств которого составляет 2 млрд долл.

Торговое сотрудничество. Трансрегиональное сотрудничество между КНР 
и странами ЦВЕ продвигается и в сфере торгово-экономических отношений. Торговый 
товарооборот между КНР и странами ЦВЕ в период 2012-2018 гг. вырос на 60% и соста
вил 82.2 млрд долл., увеличившись в 2018 г., по сравнению с 2017 г., на 21%. Как отмеча
ют специалисты, это рекордный уровень роста по сравнению с общемировой тенденци
ей. По данным Главного таможенного управления КНР, в первом полугодии 2018 г. 
внешнеторговый оборот с 16 странами ЦВЕ увеличился на 14,7%, что на 6,8 процентных 
пункта выше по сравнению с темпами роста национальной экономики51. Ведущий торго
вый партнер КНР в регионе — Польша, на втором месте Чехия, на третьем — Венгрия. 
В 2018 г. товарооборот между КНР и Польшей составил 23, 68 млрд долл., увеличившись 
на 13, 99% за год52, с Чехией — 18,02 млрд долл., увеличившись на 25, 8% по сравнению 
с 2017 г.53, с Венгрией— 9,32 млрд долл., увеличившись на 15% по сравнению с преды
дущим годом54, со Словакией — 4, 6 млрд долл., увеличившись на 3,0% за период с янва
ря по ноябрь 2018 г.55 Это так называемые страны Вышеградской группы (У4), которые 
с конца 1980-х годов формируют группу ведущих партнеров Китая в регионе. Что каса
ется структуры торговли КНР и стран ЦВЕ, то на 2014 г. 50% китайской экспортной про
дукции в ЦВЕ составляло машинное и электронное оборудование. В список экспортных 
товаров входили текстильная продукция, металлы и металлопродукция. Экспорт из стран 
ЦВЕ представлен более широко: несмотря на то, что большую часть экспортной продук
ции из 12 стран — членов ЕС составляют машинное и электронное оборудование, тем не 
менее, в таких странах, как Болгария и Словакия, экспортная структура имеет иной ха
рактер: 71% экспорта из Болгарии в Китай приходится на потребительские товары, 76% 
экспорта из Словакии в Китай приходится на автомобильную продукцию и запчасти. 
Торговля с Западными Балканами имеет следующую структуру: Албания экспортирует 
в Китай хромовую руду, Северная Македония — ферросплавы, а Сербия — железную ру
ду. Кроме того, доля Китая в торговой структуре Западных Балкан выше (например, в до
ле торговли Черногории — 8,6%), чем в торговой структуре с 12-ю странами — членами 
ЕС (например, в доле торговли Хорватии — 2,1%)56.

Инвестиционное сотрудничество. К настоящему времени в странах ЦВЕ Ки
тай реализует 177 проектов инвестиционного сотрудничества. Общий объем инвестиций, 
вложенных китайской стороной, превышает 10 млрд долл. 101 проект реализуется в Бос
нии и Герцеговине, 11 — в Словакии, 47 — в Венгрии, 8 — в Польше и 10 — в Латвии. 
Согласно исследованиям немецкого института МегсаЮг 1п8НШ1е Гог СЬша БшсНев, основ-
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ними реципиентами китайских инвестиций в 2018 г. в регионе ЦВЕ являются Венгрия 
(2,69 млрд долл.), Польша (1, 57 млрд долл.) и Чехия (1,12 млрд долл.), т.е. традицион
ные ведущие партнеры КНР в регионе57.

Приоритетные сферы инвестирования для Китая в странах ЦВЕ— транспорт, 
энергетика и инфраструктурное строительство.

Энергетические проекты Китай реализует в Румынии, Чехии, а также в Боснии и 
Герцеговине. В 2013 г. мировой поставщик решений в сфере солнечной энергетики, ки
тайская компания ЕТ 8о1аг Огоир, построила в жудеце Джурджу солнечную электростан
цию мощностью 15 МВт5*. В 2015 г. китайская энергетическая частная компания СЕЕС 
СЫпа Епсг§у открыла офисы в Праге. Только за два года компания потратила 1 млрд 
долл., имея доли в пражских отелях, финансовой группе и авиакомпании, контролируе
мой национальным авиаперевозчиком Сгесй АйКпе, купив футбольную команду, мест
ный пивоваренный завод, а также культурные объекты59. В Боснии и Герцеговине ведут
ся работы по строительству шести угольных электростанций на сумму более 2 млрд 
долл., финансируемых китайской стороной60.

В Сербии китайской компанией СЫпа Коаб апб Впб§е СогрогаПоп (СКВС) было 
осуществлено строительство моста Земун— Борча протяженностью 1499 метров, кото
рый открылся в 2014 г. Это первый успешный проект в Восточной Европе, благодаря ко
торому время в пути сократилось с одного часа до 10 минут. Очень важно, что в ходе 
подготовки и реализации проекта СК.ВС обучила местных сербских технических специа
листов и управляющий персонал, кроме того, компания задействовала 400 местных серб
ских рабочих, что втрое больше числа китайских рабочих61. Финансирование проекта 
осуществлялось при поддержке Эксимбанка, который выделил кредит в размере 
161,67 млн долл., а также благодаря бюджетным средствам, предоставленным правитель
ством Сербии в размере 28,63 млн долл.62

Китай также активно действует в отношении приобретения воздушно-транс
портных хабов в Албании и Словении. В 2016 г. гонконгская компания СЫпа ЕхегЬп§й1 
Ыб. (СЕБ) приобрела 100% акций аэропорта Тираны, а 8Н8 АиНпез, компания, зарегист
рированная в Словении, но ведущая свою деятельность при поддержке китайского капи
тала, подписала соглашение с китайской строительной корпорацией СЫпа 5(аге 
Соп51гисиоп Еп^цпееппй СогрогаПоп о реконструкции аэропорта в Марнборе стоимостью 
740,12 млн долл.63

Таким образом, реализация Китаем проектов экономического сотрудничества 
в регионе ЦВЕ приносит обоюдные выгоды как региону (развитая инфраструктура, эко
номические кластеры, новые технологические возможности), так и Китаю (геоэкономи- 
ческое влияние в регионе, выход к рынкам Западной Европы, реализация масштабного 
проекта «Один пояс, один путь»),

В результате напрашивается ряд выводов.
Во-первых, европейский вектор внешней политики Китая играет сегодня веду

щую роль, что обусловлено, прежде всего, стремлением КНР получить доступ к техноло
гиям Западной Европы и закрепить позиции на западноевропейских рынках.

Во-вторых, отношения со странами ЦВЕ приобретают все более важное значе
ние в связи с реализацией КНР инициативы «Один пояс, один путь» и укреплением диа
лога с ЕС.

В-третьих, формат «16+1» выступает в качестве важной площадки проведения 
Китаем согласованной политики в отношении стран Центральной и Восточной Европы. 
В рамках многостороннего формата сотрудничества стороны создают механизмы, кото
рые помогают выработать общее решение с наибольшей обоюдной выгодой. Например, 
открытие в апреле 2019 г. Центра глобального партнерства (61оЬа1 РагшегзЫр Сешег)— 
неправительственной организации, которая будет проводить аналитическую работу 
по исследованию рынка и оказывать помощь предприятиям Китая и стран ЦВЕ в осуще-
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ствлении взаимного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, — по
зволит наиболее успешно выстроить экономическое партнерство, избегая потенциаль
ных торгово-экономических барьеров и просчетов, привлекая бизнес и правительствен
ные предприятия к более активному участию в диалоге и создавая благоприятную инве
стиционную среду для всех участников отношений.

В-четвертых, экономическое сотрудничество между странами региона и КНР 
осуществляется во многих направлениях. Ведущие партнеры Китая в сфере торгового, 
финансового и инвестиционного сотрудничества в регионе — это прежде всего страны 
«Вышеградской группы», в сфере транспортно-логистического строительства — прежде 
всего страны Балканского региона. Такого рода специализация по странам свидетельст
вует о том, что модель сотрудничества КНР с регионом ЦВЕ, реализованная в формате 
«16+1», дала возможность успешно проводить партнерскую деятельность с учетом кон
курентных преимуществ каждой стороны.
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«Индо-Тихоокеанским стратегиям»

В статье рассматриваются подходы Вьетнама к продвигаемым США, Японией, 
Австралией и Индией «Индо-Тихоокеанским стратегиям» с учетом их деклари
руемых н реальных целей. Особое внимание уделяется перспективам присоеди
нения Ханоя к поддержке этих концепций, в первую очередь, американской идеи 
«Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Автор приходит к вы
воду, что, несмотря на интерес к стратегиям «четверки», Вьетнам вряд ли под
держит их официально, опасаясь реакции Китая. Однако на практике сотрудни
чество по ключевым направлениям стратегий будет продолжено.
Ключевые слова: Вьетнам, США, Китай, ИТР, ИТС. Япония. Индия, Австралия.
ОО1: 10.31857/8013128120006093-3

Терских Михаил Андреевич, третий секретарь Посольства России в СРВ.
Е-таП: т1кЬа11.1ег5к1кЬ(®етаП-С0П1-

Идея объединения пространств Тихого и Индийского океанов в общее целое не 
нова. Однако, зародившись в сфере биологии (как естественный ареал обитания некото
рых живых существ) и пройдя апробацию в области военно-морского планирования, в 
последние годы она стала особенно популярна в сфере геополитики. Неудивительно, что 
во Вьетнаме, находящемся в центре новой «Индо-Тихоокеанской конструкции», заявлен
ные рядом стран соответствующие стратегии вызвали большой, серьезный интерес.

Впервые официально мысль о «слиянии» двух океанов сформулировал С. Абэ во 
время своего первого срока пребывания во главе правительства Японии1. Во время вто
рого срока он конкретизировал концепцию, заявив, что ее цель— превратить Индо-Ти
хоокеанский регион (ИТР) «в зону свободную от насилия и принуждения, где царит 
власть закона, где правит рыночная экономика, обеспечивая региону процветание»2. Тер
мин «Индо-Тихоокеанский» стал постепенно использоваться внешнеполитическими и 
оборонными ведомствами ряда государств, в первую очередь — Японии, США, Австра
лии и Индии. К примеру, ИТР упоминался в 2013 г. в выпускаемой правительством Авст
ралии «Белой книге по обороне»3. При этом наибольший резонанс вызвало провозглаше
ние президентом США Д. Трампом так называемой Стратегии свободного и открытого 
ИТР и включение этой региональной формулы в обновленные стратегии национальной 
безопасности и обороны.

Вместе с тем более правильным представляется в настоящее время рассматри
вать американский «свободный и открытый ИТР» в качестве набора идей, чем прорабо
танной доктрины. В самом общем виде они были озвучены заместителем помощника 
госсекретаря США А. Вонгом и главой Пентагона Дж. Мэттисом соответственно в апре
ле и июле 2018 г. и сводятся к поддержке свободы судоходства и «основанного на прави
лах порядка», к укреплению взаимодействия военно-морских сил, развитию «справедли-



33Подходы Вьетнама к Индо-Тихоокеанским стратегиям

вой» торговли4. Свободным, как заявлено, он является потому, что в нем отсутствует 
принуждение и обеспечиваются фундаментальные права человека, а открытым — благо
даря характеру морских и воздушных коммуникаций, а также торгово-инвестиционному 
взаимодействию и развитию инфраструктуры иностранными партнерами.

Во всех этих элементах, в целом схожих с заявленными целями «индо-тихооке
анских стратегий» (ИТС) Австралии и Японии, вполне ясно прослеживается замысел по 
сдерживанию Китая. Примечательна статья, опубликованная в еженедельнике вьетнам
ского внешнеполитического ведомства в феврале 2018 г. под заголовком «ИТР: новый 
подход к старой стратегии»5. Ее автор со ссылкой на экспертные круги без обиняков на
зывает главной целью этой стратегии ограничение влияния Пекина.

Подобная «фокусировка» на Китай во многом обусловлена заметным повышени
ем в последние годы активности КНР в бассейне Индийского океана как в военно-поли
тической области, так и в экономической. С 2013 г. НОАК начала патрулирование аквато
рии в целях борьбы с пиратством, затем там появились китайские подводные лодки. Реа
лизуя стратегию «нити жемчуга»— сети опорных пунктов в Индийском океане, в 2015 г. 
Китай подписал с Джибути соглашение о создании своей первой иностранной военно- 
морской базы. В перспективе не исключено появление еше одной в Пакистане6. В 2017 г. 
Шри-Ланка передала КНР в аренду на 99 лет свой глубоководный порт на южном побе
режье7. На страны Индийского океана приходится также существенная часть капитало
вложений Китая на строительство инфраструктурных объектов в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь» (что, видимо, явилось причиной упоминания этой инициативы 
в американской стратегии).

Антикитайский характер западных ИТС не может не привлекать Ханой. Во 
Вьетнаме традиционно достаточно сильна антипатия к КНР — как по историческим при
чинам — из десяти национально-освободительных войн восемь вьетнамцы вели именно 
против «северного соседа», так и в силу существующих территориальных споров в Юж
но-Китайском море (ЮКМ). Их обострение во многом послужило катализатором амери
кано-вьетнамского сближения в последние годы. Поэтому неслучайным выглядит акцен
тирование приоритета свободы судоходства и воздушной навигации, угрозы которым ин
криминируются Пекину. С другой стороны, если судить по заявлениям американских 
официальных лиц, Вьетнам рассматривается в качестве одного из наиболее перспектив
ных партнеров США в регионе. Так, посол США в Ханое Д. Критенбринк в своем интер
вью назвал СРВ «центральной и жизненно важной частью индо-тихоокеанской страте
гии»: недаром о ней официально было заявлено во вьетнамском Дананге5.

Однако отношения СРВ с КНР носят амбивалентный характер, ведь Китай по- 
прежнему является крупнейшим торгово-экономическим и политико-идеологическим 
партнером Вьетнама. Этим обусловлена предельная сдержанность при обсуждении 
«индо-тихоокеанских идей» на официальном уровне. Показательно, что первое выска
зывание высшего руководства страны по ИТС было сделано лишь в апреле 2018 г., ко
гда вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук, отвечая на прямой вопрос журналистов, 
заявил, что «все новые инициативы о сотрудничестве в регионе должны способство
вать миру, стабильности и развитию, уважать центральную роль, основные принципы 
и ценности АСЕАН»9.

Примечательно, что летом 2018 г. на ежегодном азиатском форуме по безопасно
сти «Шангри-Ла диалог» глава вьетнамской делегации, министр национальной обороны 
Нго Суан Лить и вовсе не упоминал «индо-тихоокеанские идеи», несмотря на доминиро
вание этой темы в повестке дня. С учетом усиливающейся американо-китайской конку
ренции в регионе Ханой, похоже, не заинтересован в том, чтобы однозначно высказы
ваться по поводу западных ИТС.

Проявлением традиционной для Ханоя политики балансирования можно также 
назвать неологизм президента СРВ Чаи Дай Куанта в ходе визита в Индию в марте
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2018 г., оперировавшего термином «Индо-Азиатско-Тихооксанский регион». Однако 
дальнейшего развития во вьетнамских официальных или политологических дискурсах 
он не получил. По итогам этой поездки было принято совместное заявление, в котором 
обе стороны подчеркнули важность мира и процветания в ИТР, «где уважают суверени
тет и международное право, свободу навигации и полетов, устойчивое развитие, честные 
и свободные торговлю и инвестиции»10.

Акцентирование международного права представляется особенно важным в кон
тексте продвигаемой в западных ИТС формулы «порядка, основанного на правилах». 
Действия администрации Д. Трампа показывают, что несмотря на интуитивную синони
мичность, ставить знак равенства между тем самым порядком и международным правом 
нельзя. Свидетельством этого в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются, к примеру, 
односторонние «операции в поддержку свободы судоходства» в ЮКМ Вашингтоном, 
не ратифицировавшим Конвенцию ООН по морскому праву (1982), а также граничащее 
с шантажом давление в ходе двусторонних торговых переговоров вместо решения спо
ров на площадке Всемирной торговой организации (ВТО).

В этом плане Вьетнам, как и большинство государств Юго-Восточной Азии, 
предпочитает не форсировать события и дождаться, во-первых, конкретизации соответ
ствующих стратегий, а во-вторых — выработки общеасеановского подхода к ним. Руко
водство внешнеполитического ведомства СРВ не раз подчеркивало, что новая конфигу
рация, независимо от ее географического охвата, должна быть «открытой, инклюзивной 
и транспарентной» при сохранении центральной роли Ассоциации". Именно по послед
нему пункту, несоблюдение которого чревато появлением в регионе новых разделитель
ных линий, у вьетнамской стороны немало вопросов, даже после нарочитого выделения 
идеологами ИТС с середины 2018 г. в официальных выступлениях и документах цен
тральной роли АСЕАН. Ведь в самой стратегии фактически заложен раскол, так как, судя 
по расставленным авторами ИТС акцентам, в новую конструкцию не вписываются Ки
тай и Россия1'. При этом симптоматично, что в целом никто так и не смог дать определе
ние Индо-Тихоокеанскому региону, обозначив его географические границы. Если в него 
входят все страны, имеющие доступ к одному из океанов, то применимы ли ИТС к стра
нам Африки и Ближнего Востока? И к какому региону относятся государства, окружен
ные со всех сторон сушей, к примеру, Лаос?

В непосредственной связке с «индо-тихоокеанскими идеями» в Ханое рассмат
ривают формирование так называемой четверки — партнерства Австралии, Индии, 
США и Японии с вполне очевидным антикитайским подтекстом. Отвечая на вопрос ин
дийских СМИ по поводу данной коалиции, посол СРВ в Нью-Дели Фам Шань Тяу зая
вил, что Вьетнам поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира и ста
бильности, безопасности навигации в регионе, однако не хотел бы видеть создание како
го-либо военного альянса. По его словам, «если какая-то страна планирует сколачивать 
военный блок и играть мускулами, то такие затеи расходятся с интересами Ханоя»13. 
Вместе с тем стоит отметить, что именно с государствами «четверки» Вьетнам в послед
ние годы наиболее интенсивно развивает сотрудничество в области обороны, особенно 
по тематике обеспечения безопасности на море.

Вьетнамское экспертное сообщество разделяет озвученные опасения. Одновре
менно оно сетует на то, что идеи об ИТР до сих пор не представлены в качестве полно
ценной концепции, не говоря уже о создании какой-либо «дорожной карты». Опреде
ленные замечания есть и к экономическому измерению ИТС, которое явно уступает по 
проработанности военно-политическому. В подаче политологов, для повышения при
влекательности стратегий их авторам следовало бы упирать на экономические выгоды 
от участия.

Особенно актуально это для американской версии стратегии после выхода США 
из проекта Транстихоокеанского партнерства (ТТП), что в определенной степени подор-
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вало ожидания Вьетнама от будущего двусторонних торгово-инвестиционных связей: от
крытие американского рынка рассматривалось в качестве основного преимущества 
ТТП14. В официальной плоскости об этом говорил замминистра иностранных дел СРВ 
Фам Куанг Винь на организованном посольством США в Ханое в декабре 2018 г. «индо
тихоокеанском диалоге»15. Свое выступление вьетнамский дипломат посвятил именно 
практическому взаимодействию государств региона, подчеркнув важность укрепления 
инфраструктурной и энергетической взаимосвязанности.

Несмотря на кажущуюся искусственность новой конструкции, объединяющей 
пространства двух океанов, события последних двух лет показывают, что термин «индо
тихоокеанский» весьма прочно обосновался в политическом дискурсе— где-то в силу 
поддержки одноименных стратегий, а где-то исключительно благодаря политической мо
де. Как пишет Д.В. Стрельцов, в послевоенный период неестественными выглядели нео
логизмы о евро-атлантическом единстве, а в 1970-е вопросы вызывало соединение Азии 
и Тихого океана в Азиатско-Тихоокеанский регион16. Как представляется, Ханой не ус
матривает в самом переименовании региона серьезных геополитических сдвигов.

В целом, несмотря на то, что Вьетнаму не могут не импонировать ориентирован
ные на сдерживание Китая элементы западных ИТС, однозначная поддержка Ханоем 
стратегий Вашингтона, Токио и Канберры в публичном пространстве маловероятна. 
С учетом значимости отношений с КНР и наметившегося прогресса в диалоге с АСЕАН 
по проблематике территориальных споров в ЮКМ Вьетнам не заинтересован в усилении 
конфронтации с «северным соседом». В этом плане наиболее сбалансированным пред
ставляется выбор в пользу общего подхода Ассоциации, в частности — разрабатываемо
го Джакартой видения объединения пространств Тихого и Индийского океанов. Тем не 
менее, надо полагать, что на практике Ханой продолжит укреплять взаимодействие 
с «индо-тихоокеанской четверкой» по ключевой теме западных ИТС — безопасности на 
море и свободе судоходства.
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Страны Восточной Азии: 
конкурентная девальвация и формирование 

золотовалютных резервов

В экономической литературе широко распространена точка зрения, что конкурент
ная девальвация национальной валюты благоприятствует росту экспорта соответствующей 
страны. Воздействие валютной политики на объемы внешней торговли изучается при этом 
на примере отдельно взятых стран. Но если исследовать эффекты валютной политики ши
ре, с охватом внешней торговли региона в целом (а не отдельных стран), то в числе плодов 
конкурентной девальвации обнаруживается нечто негативное — спад суммарных объемов 
экспорта и импорта. В странах Восточной Азии1 из-за практикуемой в настоящее время 
конкурентной девальвации национальных валют к доллару США формируется разграниче
ние на группы валют с противоположной динамикой — сильные и слабые.

Усиливающаяся при этом конкуренция внутри региона за рынки сбыта снижает 
товарооборот в его рамках, обостряет политические противоречия. Кроме того, посколь
ку единого валютного или финансового рынка в Восточной Азии не сложилось, все это 
негативно сказывается на платежных балансах стран региона. Для них в основном харак
терно положительное сальдо (как торговое, так и по счетам движения капитала), что ока
зывает давление на валютные курсы.

Для Восточной Азии характерно многообразие режимов валютных курсов при 
частой их смене. После кризисов 1997-1998 гг. и 2008-2009 гг. государства ре
гиона стремились создать «подушку безопасности», пользуясь конкурентной де
вальвацией к доллару США. Результаты регрессионного анализа показывают, 
что несмотря на отсутствие институциональной оболочки для скоординирован
ной валютной политики в регионе, на практике там сохраняется привязка номи
нальных курсов восточноазиатских валют к доллару США.
Ключевые слова: режимы валютного курса, политика конкурентной девальва
ции, золотовалютные резервы. Восточная Азия, АСЕАН, валютно-финансовые 
кризисы, «азиатские тигры».
0О1: 10.31857/8013128120006094-4
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Рис. 1. Режимы и формы валютных курсов
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Валютные ограничения в современном мире применяются в основном разви
вающимися странами и странами с формирующимся рынком. Но могут вводиться любы-

Режимы и формы валютных курсов в странах Восточной Азии
Валютная политика, как часть макроэкономической политики государства, пре

следует такие цели, как поддержание равновесия платежного баланса, обеспечение ста
бильного экономического роста и устойчивости национальной валюты. На практике эти 
цели могут достигаться различными методами2:

- выбор режима валютного курса;
- введение валютных ограничений;
- проведение валютных интервенций;
-диверсификация валютных резервов.
Международный валютный фонд (МВФ) выделяет 10 форм режимов валют

ных курсов, объединенных в три большие группы (рис. 1). В современном мире боль
шинство стран (136 из 189 членов МВФ) применяет гибридные режимы валютных кур
сов (т.е. все промежуточные формы между крайними случаями — свободным плавани
ем и жесткой фиксацией).

Фиксированные валютные режимы основаны на привязке денежных единиц 
к «якорным» валютам других стран либо к «корзинам», включающим несколько валют. 
Жесткая фиксация (Иагб ре§) предполагает отсутствие национальной валюты или валют
ное управление. К мягкой фиксации (зоб ре§) МВФ относит ряд разновидностей: обыч
ная привязка, стабилизационное соглашение, горизонтальный коридор, скользящая при
вязка и соглашение наподобие скользящей привязки.

К плавающим режимам относятся управляемое и свободное «плавание», прочие 
представляют собой остаточную категорию, куда входят страны с режимами валютных 
курсов, которые не соответствуют ни одной из вышеназванных форм либо отличаются 
частой сменой режимов валютного курса.

Некоторые эксперты по Восточной Азии высказываются за привязку нацио
нальных валют стран Восточной Азии к какому-то «якорю» (обычно это корзина ва
лют) и даже за введение общей валюты. Варианты содержимого таких корзин у разных 
авторов— разные. Многие считают, что согласованная политика в области установле
ния валютных курсов способствовала бы укреплению стабильности в регионе, суля 
тем самым приток капитала извне.
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ми (включая развитые) странами на временной основе (в случаях угрозы возникновения 
кризиса, например).

Свободная конвертируемость валют предполагает отсутствие таких ограниче
нии. Однако формально конвертируемыми могут считаться валюты стран, присоединив
шихся к статье VIII Устава МВФ, т.е. не имеющие ограничений по операциям текущего 
счета (расчеты по торговым, туристическим, транспортным и прочим операциям, выпла
та процентов и др. трансферты). При этом валютные ограничения по операциям с капи
талом, таким, как прямые иностранные инвестиции, операции с недвижимостью, с инст
рументами денежного рынка и др., сохраняются.

Валютные интервенции проводятся с целью девальвации или ревальвации на
циональной валюты и в основном осуществляются в странах с фиксированными или 
гибридными режимами валютных курсов— для поддержания их стабильности. Впро
чем, режим свободного плавания также не исключает данную возможность. МВФ отно
сит к данному режиму валюты стран, центральные банки которых проводят интервенции 
не чаще трех раз по три дня в течение 6 месяцев.

Диверсификация валютных резервов означает изменение их структуры по на
бору или долям входящих в них иностранных валют. Подобные изменения могут учиты
вать волатильность основных резервных валют (доллар США, евро, японская иена, бри
танский фунт стерлингов, швейцарский франк) или динамику географической структуры 
внешней торговли страны (в состав резервов могут быть включены валюты стран — ос
новных торговых партнеров).

Методы, применяемые в одной стране, сказываются на ее торговых и инвестици
онных партнерах и довольно часто препятствуют достижению их целей. Это связано 
с тем, что валютная политика оказывает прямое воздействие на платежные балансы 
и косвенное — на экономический рост. Взаимосвязь между динамикой валютного курса 
и состоянием платежного баланса описывается моделью Манделла—Флеминга*:

]ЧЕ(е, у) = 1МК.Е (Аде, к)(1)
где ИЕ — чистый экспорт товаров, ЫК.Е — чистый экспорт капитала, е — номи

нальный валютный курс, у— ВВП, Д1 — разница между процентными ставками в двух 
исследуемых странах, к — потоки капитала.

Указанная модель исследует случай малой открытой экономики в условиях со
вершенной мобильности капитала и ригидности цен (рассматривается краткосрочный 
период). При этом предполагается, что внутренняя процентная ставка совпадает с миро
вой, а эффективность монетарной политики зависит от режима валютного курса (рас
сматриваются только два крайних случая — жесткая фиксация и свободное плавание). 
Так, при фиксированном валютном курсе меры денежно-кредитной политики в части 
воздействия на реальный национальный доход абсолютно неэффективны, следовательно, 
необходимо применение мер фискальной и внешнеторговой политики.

При свободно плавающем валютном курсе ситуация обратная. Из модели Мандел
ла—Флеминга следует, что невозможно одновременно достичь трех следутощих целей: 
обеспечить свободное движение капитала, фиксированный валютный курс и автономность 
монетарной политики. Это так называемая несовместимая триада. Властным структурам 
любого государства приходится ограничиваться только двумя целями из трех.

В теории платежный баланс должен находиться в состоянии равновесия, т.е. его 
сальдо должно быть нулевым и чистый экспорт товаров должен уравновешиваться чис
тым экспортом капитала. Однако на практике такое состояние практически недостижи
мо, и в одних странах существует дефицит платежного баланса (отрицательное сальдо), 
в других — профицит (положительное сальдо).

Согласно теории валюте страны с дефицитом платежного баланса положено 
обесцениваться, а с профицитом — укрепляться4. Но это справедливо только в случаях 
свободно плавающего валютного курса. Страны с фиксированными и гибридными режи-
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мами валюты редко руководствуются данным принципом при проведении девальвации 
или ревальвации, которые подчас чреваты «валютным войнам»5. Чаще всего это связано 
со стремлением поддержать конкурентоспособность экспортных товаров и услуг или 
стимулировать приток иностранного капитала и таким образом наращивать золотовалют
ные резервы (ЗВР). Их прирост представляет собой разницу между чистым экспортом 
товаров и чистым экспортом капитала. Резервы в свою очередь используются для прове
дения валютных интервенций, финансирования дефицита платежного баланса, заимство
вания на внешнем рынке.

В интеграционных объединениях с единой валютой таких событий, как «валют
ные войны», не возникает (хотя дисбалансы в торговых и инвестиционных потоках все- 
таки наблюдаются). Но на ранних стадиях интеграции координация курсовой политики 
стран-участниц обычно не проводится, что может усиливать разногласия между партне
рами по блоку. Это особенно актуально для интеграционных группировок, где участники 
выступают конкурентами на экспортных рынках.

Что касается валютной интеграции, то значимых движений в данной сфере 
не предпринималось. Для стран Восточной Азии по-прежнему нет единогласия в выборе 
режимов валютного курса. По данным МВФ6, на конец 2016 г., в девяти (из 13) странах 
региона применялись в том или ином варианте фиксированные валютные курсы. Подра
зумеваются фактически практикуемые режимы валютных курсов. Отметим, что данные 
МВФ основаны на оценках его экспертами реально (бе Гаею) существующих валютных 
механизмов которые зачастую расходятся с официально заявленными на местах режима
ми. Значит, классификация валютных режимов имеет условный характер. К тому же 
МВФ часто пересматривает свою классификацию. Все это затрудняет сопоставление 
данных за разные периоды времени.

МВФ, напомню, разделяет указанные валютные режимы на «жесткие» и «мяг
кие». Бруней относится к странам, практикующим жесткую привязку: в нем установлена 
система «валютного управления» (брунейский доллар привязан к сингапурскому).

Сингапур, Вьетнам и Лаос применяют стабилизационное соглашение (81аЫПгес1 
аггап§етеп1): поддерживают национальные валюты на установленном уровне не путем 
принятия какого-либо юридического акта, а по факту (с помощью систематически прово
димых и целенаправленных рыночных интервенций).

В Индонезии, Республике Корея (РК), Таиланде и на Филиппинах валютные кур
сы являются регулируемо плавающими (ЛоаПп§), но без обязательства поддерживать ка
кие-либо ранее установленные уровни, в Японии — свободно (независимо) плавающим 
(Ггее Ооайп§).

Наконец, Китай, Камбоджа, Малайзия и Мьянма применяют прочие валютные 
режимы, т.е. управляемые властью режимы, не имеющие четкого единообразного опре
деления. Надо иметь в виду, что для стран Восточной Азии характерна и частая смена 
режимов валютного курса: в 2000-2016 гг. лишь Бруней, Япония и РК их не меняли, то
гда как Камбоджа, Вьетнам и Лаос практиковали различные формы мягкой привязки 
к доллару США.

Китай и Малайзия сменили жесткую привязку к доллару на мягкую. Сингапур 
сменил плавающий валютный курс на мягкую привязку к корзине валют (состав которой 
не раскрывается). Филиппины и Таиланд, наоборот, перешли от мягкой привязки к пла
вающему режиму, а Индонезия сначала сменила плавающий курс на мягкую привязку, 
затем вернулась к плавающему курсу.

В Мьянме функционировали два рынка валюты — официальный и параллель
ный. Последний складывается на валютном рынке и применяется для транзакций част
ных компаний. Официальный валютный курс был жестко привязан к СДР (в соотноше
нии 8,5 ММК к 1) и использовался для расчетов компаниями, находящимися под контро
лем государства7. В апреле 2012 г. он был упразднен.
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Азиатский валютно-финансовый кризис
В тот роковой 1997 год, на исходе мая, в ЮВА стряслось нечто типа цунами: ре

альные экономические интересы, международное право откатились на задний план; в ази
атских странах обрушились фондовые биржи, процветающие компании банкротились од- 

за другой, сотни тысяч «серых» и «белых воротничков» превратились в нищих.
Началось это «цунами» с события, на взгляд непосвященных, пустячного: спеку

лятивная атака на тайскую национальную валюту спровоцировала обесценение валюты 
других азиатских стран и введение в большинстве из них (кроме Китая, Малайзии, 
а также Гонконга) плавающих курсов8.

Время и место этого кризиса — не игра случая. Они оказались сопряжены с со
бытиями масштабными и неоднозначными: для Азии со знаком «плюс», для Запада — 
«минус»: 23 марта вступил в силу «Бангкокский договор о безъядерной зоне в ЮВА; 
1 июля ушла в «лоно Родины» (к статусу Особого административного района КНР) бри
танская колония Гонконг; 23 июля в АСЕАН официально вступили Мьянма и Лаос (чуть 
позже — Камбоджа), т.е. все шло во благо региону.

И вот все это, казалось, пошло насмарку. Доселе неведомое тайское слово бат 
(ЬагЬ) запестрело в речах президентов и премьер-министров, в газетных заголовках. 
В азиатском кризисе, как правило, обвинялись азиаты: мол, слишком много средств ист
ратили на недвижимость, слишком зациклились на идеях развития. Впрочем, имели ме
сто и справедливые суждения.

«Мы как волки, взирающие с гребня горы на стадо лосей», — изрек один из ва
лютных спекулянтов, запустивших каскад девальваций, что повлекло падение фондового 
рынка. За 8 месяцев до того как Таиланд окончательно сдался и обесценил бат, «волки» 
вышли на охоту. Они расценивали тайскую экономику не как одного из «азиатских тиг
ров», а как раненую добычу, не способную сопротивляться. «Отбраковывая слабых и не
мощных, мы помогаем поддерживать здоровье стада», — присовокупил спекулянт. Бла
годаря этому интервью Тше смог воспроизвести историю, как международные спеку
лянты пожирали тайскую валюту и привели в движение затяжной финансовый кризис. 
Используя свои миллиардные резервы, операторы хедж-фондов (Дж. Сорос и другие) 
усилили атаку на бат, который 2 июля был девальвирован, вызвав цепную реакцию 
на всех валютных рынках региона. «Волки» хорошо поживились: прибыль, по некото
рым расчетам, превысила 3 млрд долл.9.

После азиатского кризиса привязка тамошних валют к доллару США была вос
становлена. В 2008-2009 гг. она стала «мягче», хотя перехода на свободное плавание 
в пик этого кризиса, в отличие от ситуации 1997 г., не произошло.

Большинство стран региона обладали тогда относительно скромными ЗВР 
(табл. I). Так, Таиланд для поддержания фиксированного курса своего бага потратил 
28 млрд долл., тогда как его ЗВР на тот момент составляли 30 млрд10. Средств для его 
дальнейшего поддержания у монетарных властей не было, поэтому борьба за спасение ба- 
та прекратилась, его курс стал плавающим. Однако уже к концу 1998 г. ЗВР почти во всех 
странах Восточной Азии увеличились (табл. 1). Впоследствии их величина только нарас
тала. Так, совокупные золотовалютные резервы стран АСЕАН+3 составили к концу- 
2017 г. 5,8 трлн долл., увеличившись по сравнению с 1997 г. в 10,6 раза. Темпы роста ЗВР 
на протяжении всего исследуемого периода были положительными лишь у Камбоджи.

Наиболее высокими темпами прироста золотовалютных резервов в среднем 
за период 1997-2017 гг. отличались Вьетнам, Камбоджа и Мьянма— 21,4%, 20,8% 
и 19,8% соответственно; наименьшими — Малайзия и Сингапур (9,3% и 7,5% соответст
венно)11. По абсолютной величине ЗВР в регионе лидируют Китай и Япония (3,2 
и 1,3 трлн долл, соответственно). Наименьшие показатели характерны для Брунея и Лао
са— 3,5 и 1,3 млрд долл. (табл. 1).
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2007
0.7
2,1

1546,4
56,9

973,3
262,5

__ 0.7
102,0

__ 3,3
33,7
166,2
87,5
23,5

по:

2008
'__0,8
__ 2,6
1966.0

51,6
1030,8
201,5
__ 0.9

92,2
__ 3,9

37,5
177,5 
111,0
23,9

2016
__ 3,5
__ 8,9
3097,7
116,4

1216,5
370,2

__ 0.9
94,5

__ 4.9
80.7

251,1
171,8
36,5

2009
__ 1.4
__ 3,3
2452,9

66,1
1051.7
270,4
__ 0.9

96,7
__ 5.5

44,2 
192,0 
138.4
16.4

2017
__ 3,5

11,8
3235,7
130,2

1264,1
388,8

__ 1.3
102,4

__ 5.2
81,4 

285,0 
202,5

49,1 
ИаюЬахе. 

обращения:

Таблица 1

Объем золотовалютных резервов стран Восточной Азии в 1997-2017 гг. 
(млрд долл., по состоянию на конец года) 

1997 
н.д. 

_ 03.' 
146,4 ~

17.5 ' 
226,7 '

20.5 '
_______0П_' 
__  21,5

0,3 ' 
_8/7.' 
71,4 ' 
26,9 
2,01 

составлено

1998 
н.д.

0,4
152,8
23,6

222,4
52,1

__ 0.1
26,2

__ 0.4
10.8
75,1
29,5

2.0

Страна 
Бруней 
Камбоджа 
Китай_____
Индонезия 
Япония 
РК________
Лаос______
Малайзия 
Мьянма 
Филиппины 
Сингапур 
Таиланд 
Вьетнам

Источник: составлено автором по: И'огШ Оеуе1ортеп( 
Ъ’Кк: кир://с1а1а1ор1свм'ог1с1Ьапк.ог§беог1с1-(1еуе1ортеп(-1П(11са(ог8/ 
02.12.2018).

Наращивание ЗВР странами Восточной Азии объясняется их опасениями после 
вышеописанного кризиса и стремлением создать «подушку безопасности». Прирост ре
зервов происходил за счет стимулирования роста экспорта товаров и услуг путем прове
дения политики конкурентной девальвации к доллару США. Приток капитала наблюдал
ся в различных формах. После преодоления последствий кризиса страны региона про
должили практику валютного демпинга, несмотря на то, что их платежные балансы были 
профицитными (особенно по отношению к США).

2015
___ 3,4
___ 7,3
3405,3

105,9
1233,1
366,7

1,1
95,3

___ 4,6
80.6

251,9
156,5
283

1псИсаюг5
(дата

«Торговая война» США и Китая
Последующее применение политики конкурентной девальвации обострило кон

фликт между Китаем и США. Ситуация усугубилась с приходом к власти Дональда 
Трампа, который развернул полномасштабную «торговую войну» с КНР.

В 2017 г. торговый дефицит США с Китаем достиг 335,4 млрд долл.12 В августе 
того же года Трамп инициировал расследование о краже интеллектуальной собственно
сти США Китаем, которое было поручено торговому представителю США (фактически, 
министр торговли). Китай был обвинен в применении дискриминационных практик, на
носящих ущерб внешней торговле США. Трамп распорядился подготовить список по
шлин, которые будут повышены в соответствии с итогами расследования, а также ини
циировать разбирательство по выявленным фактам в рамках ВТО и обдумать меры 
по ограничению инвестиций КНР в стратегические отрасли американской экономики13. 
Получился список примерно из 1300 товаров (электроника, запчасти для самолетов, 
спутники, медицинские товары, оборудование и др.), пошлины на ввоз которых из Китая 
должны были возрасти на 25%. Общий объем импорта Соединенными Штатами указан
ных товаров составлял около 50 млрд долл.14. Китай в ответ обложил дополнительными 
пошлинами примерно 120 видов товаров, импортируемых из США (мясо, фрукты, орехи, 
ягоды, алюминиевый лом и др.)'5. К 6 июля 2018 г. общая сумма двусторонних пошлин 
составила 68 млрд долл.16. 10 мая 2019 г. США увеличили пошлины на продукцию 
из КНР до 200 млрд долл.
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О взаимозависимости импорта с обеспечением ЗВР
Величина золотовалютных резервов не дает представления об их достаточности, 

общепринятых критериев по ее измерению не существует. Впрочем, в мировой практике 
применяются следующие критерии определения нижней границы объема международ
ных резервов страны: коэффициент покрытия импорта; коэффициент покрытия денеж
ной базы; критерий Редди.

Таблица 2

Коэффициент покрытия импорта стран Восточной Азии в 1997-2017 гт. (в месяцах)
Страна_________
Бруней_________
Камбоджа_______
Китай__________
Индонезия______
Япония_________
Республика Корея
Лаос___________
Малайзия_______
Мьянма_________
Филиппины_____
Сингапур_______
Таиланд________
Вьетнам

2009
__ 4.1
__ 6,2

25,7
6,5

18.4
___73
___6,5
___7,2

11,4
___9,2

6,0
___9,8
___2.6

Источник: составлено автором по данным ИдгШ Оеге/ортеш ПиИсаюгх ОаюЬазе.

Критерий покрытия импорта подразумевает, что объем ЗВР должен обеспечи
вать оплату импорта товаров и услуг в течение 3-х месяцев. Считается, что этого срока 
достаточно для устранения последствий внешнего шока. Коэффициент покрытия денеж
ной базы предусматривает 20% покрытие для агрегата М2 и 100% — для агрегата Мо.

То есть величина «широких денег» (наличные средства в обращении, на расчет
ных и депозитных счетах) не должна превышать объем ЗВР страны более чем пятикрат
но, а центральный банк в случае возникновения кризисных ситуаций должен выкупить 
все его обязательства в виде монет и банкнот, находящихся в обращении. Критерий Ред
ди к покрытию импорта добавляет сумму годовых платежей по внешнему долгу (рассчи
тывается для каждой страны индивидуально).

Семь стран Восточной Азии (Республика Корея, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Ма
лайзия, Филиппины и Вьетнам) во время кризиса 1997 г. не соответствовали критерию 
покрытия импорта (табл. 2). В 2008 г. эго был только Бруней, в 2009 г. — Вьетнам. В кон
це 2017 г. недостаточность ЗВР наблюдалась у Мьянмы и Вьетнама.

2007
__ 2,3
__ 4,4

18,1
__ 5,7

15,0
__ 6,9
__ 7,1
__ 6.7
__ 8.3
__ 6.7
__ 5,0
__ 5,9

4.1

2008
__ 2.0
__ 4,8

19.2
4.0
13,3

__ 4.5
6.6

__ 5.6
_ 8,6
__ 6,4
__ 4,6
__ 6,1

3,2

2015
__ 7,6
__ 5,8

18.0
__ 6,4

16.8
__ 7,9
__ ТО
'_ 5.5
__ 2.9
__ 9.9
__ 5,6
__ 7.4

1,9

2017
н.д.
н.д.
15,5
7.0

16.3
7.7

н.д.
__ 5.5

2,9
__ 7.9
__ 6,0
__ 8,7

2.6

1997 
н.д. 
__ 2,7

15,4 
__ 3,0 
__ 5,7 
__ 1.4

1.9 
__ 2.6 
__ 1.5 
__ 2,0 
__ 5,2
__ 4,1

1,7

1998 
н.д.
__ 3,5

15,3
__ 5,2

6.6
__ 5,1
__ 2,2
__ 4,3
__ 1.6

3,1
6,7

__ 6,4
1,7

2016
__ 9.2

6.6
16.8

__ 7,2
17.0

__ 8.4
__ 1.8
_ 5,6

3.3
__ 8,8
__ 5.7

8,3
2.3

28 июня 2019 г. в рамках саммита 0-20 было достигнуто «торговое перемирие»: 
новые пошлины Вашингтона на китайские товары были отложены. Стоит, впрочем, от
метить, что срок моратория на агрессивные действия не был определен, поэтому ограни
чительные меры могут возобновиться в любой момент17.

Поскольку торговая война Трампа развергывается практически на нескольких 
фронтах, весьма неблагоприятным для него событием стало Межправительственное со
глашение КНР и РФ о переходе на расчеты в национальных валютах, подписанное 5 ию
ня 2019 г. первым вице-премьером, министром финансов России Антоном Силуановым 
и председателем Народного банка Китая И Ганом18.
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2008
10,3 

___1,1 
___3,5 
___3.8 
___9,8 
___6,4 
___ 1,5 
___ 3,0 

236,1 
___2,8 
___ 1.3 
___2,7

3,9

Таблица 3

Коэффициент покрытия денежной базы стран Восточной Азии в 1997-2014 гг.
(в разах)

2007
__ 9,9
___ 1.3
___3,4
___3,2
__ 9,1
___5,2
___1,4
___2,4
237,7

___2,7
___1,2
____ 3

3,3

1997 
н.д.

___ 1.2
___7,6
__ 6,9

41,6
10,5

__ 2,8
5,8

164,6
5.8

___1,2
__ 5,6

3,0

2009
___6,1 
___ 1.2 
___3,6 
___3,1

10,9 
__ 4,5

2
2,9

214,3
__ 2,4 
___1,3 
__ 2,2

6.8

2012
__ 3,2 
__ М 
__ 4.6
___3,1

11,3 
5,0 

н.д.
3,1 

н.д.
__ 1,8
___1,4

2,6
6,5

2013
___3.2
___ 1.6

4,6
__ 3.6
__ 9.6

5,1 
н.д.

3,4 
н.д.

2.3
___1,4

3,1
7,7

2014
___3,2
___ 17
___5,1
___3,1
___9,2

5,4 
н.д.

4,0 
н.д.

2,6
___1,5

3.3
6,9

1998
н.д.

__ 07
__ 8,3

2,4
40,4

3,5
2,2
3,4

179,9
3,7

___1,3
4,2
3,3

Страна_________
Бруней__________
Камбоджа_______
Китай___________
Индонезия______
Япония_________
Республика Корея
Лаос____________
Малайзия_______
Мьянма_________
Филиппины_____
Сингапур_______
Таиланд_________
Вьетнам_________

Источник: составлено автором по данным 1Тог1с1 йеуе1ортеп1 ЗпсИсаЮгз ОаЮЬаве.

Для исследования функциональной зависимости объема золотовалютных резер
вов от мероприятий валютной политики в странах Восточной Азии будет использована 
вышеназванная концепция Манделла—Флеминга, а именно два варианта уравнения рег
рессии, отличающиеся одним аргументом — ег:

хуп1 = 0о + 0|5а1с1О|1 + 03битту;( + 03сг;, + ий (2)
хутй = 0О + 01531(10,, + 02(1иттуц + 03ег, + ий (3)

где хутй — натуральный логарифм объемов ЗВР каждой из исследуемых стран 
Восточной Азии в период I, ваМой — натуральный логарифм сальдо платежного баланса 
каждой из исследуемых стран региона в период I, битту,, — фиктивная переменная, от
ражающая дефицит платежного баланса; еп1— натуральный логарифм национальных 
валют каждой из исследуемых стран региона к доллару США в период I, еп — натураль
ный логарифм курса АМЮ19 к доллару США в период 1, и щ, — случайные колебания.

Для регрессионного анализа были использованы панельные данные 13 стран 
Восточной Азии за период 1997-2017 гг. по объемам ЗВР и сальдо платежного баланса 
(в млн долл.), курсы АМЮ и номинальные обменные курсы национальных валют стран 
региона по отношению к доллару США. Информационную базу составили данные 
ШСТАО 81ай511с5 Оа1аЬаве и 1МР 81ай511С5 ОаСаЬаве.

Критерию покрытия денежной базы в 1997 г. не соответствовали 8 стран регио
на: Китай, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Мьянма, Филиппины 
и Таиланд (табл. 3). В 2008 г. — 4 страны (Бруней. Япония, РК и Мьянма), в 2009 г. — 
тоже 4 страны (присоединился Вьетнам и выбыла Республика Корея).

Объем денежного предложения в Мьянме в сотни раз превышал величину ее 
ЗВР. Отчасти это было обусловлено двойным режимом валютного курса (обменный курс 
к доллару США на свободном рынке почти стократно превышал величину фиксирован
ного официального курса кьята).

Как отмечалось выше, профицит или дефицит платежного баланса оказывают 
давление на валютный курс. Кроме того, положительное сальдо платежного баланса 
(разность между чистым экспортом товаров и чистым экспортом капитала) обеспечивает 
прирост ЗВР.
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Таблица 4

* * *

1, Под Восточной Азией понимаются 13 государств региона: Китай, Республика Корея, Япония и
10 стран — членов АСЕАН. «Восточная Азия» и «АСЕАН+3» используются в статье как синонимы.

2. Некипелов А., Голанд Ю. От замораживания к инвестированию: новые подходы к денежно- 
кредитной и валютной политике // Вопросы экономики. 2008. № 3. С. 47-55; йететемх Л/. В., 
Еще! С. МопсЧагу ройсу ш 11зс орсп ссопоту геУ18Не<1: Рпсс 8С1Цп§ агк! ехсЬап§е га1е ПехйпНгу. 
МЗЕК. ХУогктв Рарег. N0. 7665. 2000; Кп^тап Р. Сиггспсу теките, сарйа! Йоте апд спзез И 
1МЕ Есопопис 1<су1с'Л'. 2014. Уо1. 62. N0. 4. Р. 470-493. ОО1: 10.1057/1тСег.2014.9; МеНапл!

Параметр
$ак!о_____
бигшпу 
ег
СОП8_______
К-8С|.

Примечание. Уровень значимости: 
Источник: расчеты автора.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод, что колебания номи
нальных курсов восточноазиатских валют к доллару США, рассматриваемые по отдельно
сти, оказывают слабое влияние на изменение объемов ЗВР. Так, девальвация обменных кур
сов национальных валют стран АСЕАН+3 к доллару США на 1% обеспечивает прирост зо
лотовалютных резервов на 0,58%. В то же время увеличение положительного сальдо платеж
ных балансов исследуемых стран на 1% стимулирует прирост ЗВР на 0,41% (табл. 4).

Если рассматривать влияние динамики курсов восточноазиатских валют к долла
ру США не по отдельности, а в совокупности для региона (используя для этого АМЮ), 
то результаты моделирования будут совершенно иными. Практика конкурентной деваль
вации, характерная для стран региона, приносит следующие плоды: одновременное 
обесценение национальных валют стран АСЕАН+3 к доллару США на 1% обеспечивает 
прирост ЗВР на 4,63%. При этом прирост положительного сальдо платежных балансов 
исследуемых стран на 1% увеличивает объемы их ЗВР только на 0,27% (табл. 4).

Курс АМЮ 
0,27*** 
-0,49*** 
4,63*** 
7,84*** 

0,51

На выбор странами региона режима валютного курса и проведение валютной 
политики существенное влияние оказали азиатский кризис 1997 г. и мировой финансо
вый кризис 2008-2009 гг. Несмотря на неблагоприятную ситуацию в 1997 г., к концу 
1998 г. ЗВР всех стран региона, как уже отмечалось, увеличились. Впоследствии их вели
чина только нарастала. Наращивание ЗВР странами Восточной Азии объясняется их 
стремлением создать «подушку безопасности». После преодоления последствий кризи
сов страны региона продолжили практику валютного демпинга несмотря на то, что их 
платежные балансы были профицитными.

Результаты регрессионного анализа панельных данных показывают, что несмот
ря на отсутствие институциональной оболочки скоординированной валютной политики 
в регионе, бе ГасЮ наблюдается привязка номинальных курсов восточноазиатских валют 
к доллару США. Она проявляется в политике конкурентной девальвации, направленной 
на стимулирование экспорта региона и, как следствие, наращивание золотовалютных ре
зервов. Однако стоит помнить, что такая практика вызывает не только перенакопление 
ЗВР, но и рост банковских ставок и инфляционного давления.

♦**— а- 0,001.

Характеристики регрессионных моделей 

_____ Курсы национальных валют______  
0,41*** 
-0,29** 
0,58*** 
3,87*** 

0,35 
** — а-0,01;
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тая. Первый из них относительно молод, второй — полностью внедрен, нацелен 
на активную экспансию во внешнюю среду. При обшей цели (создание единого 
информационного пространства в этой немаловажной сфере экономики) подхо
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Информационная база исследования
Авторы проанализировали труды российских и зарубежных ученых, российские и 

китайские нормативно-правовые документы, включая Таможенный кодекс ЕАЭС2. законы 
о таможенном регулировании КНР, веб-сайты российской и китайской таможенных служб.

Электронные технологии укоренились настолько, что ныне требования государ
ственных служб о предоставлении документов в печатной форме можно уподоблять 
практикам каменного века. Стремясь идти в ногу с эпохой, власти многих стран внедря
ют электронизацию в ведомствах всех уровней и направлений. Появляются виртуальные 
правительства, управление и контроль посредством инновационных преобразований. 
Следующий уровень — глобальное правительство и электронная коммуникационная 
сеть, охватывающая все страны мира. На пути к глобальной цели тактические моменты 
представляются в виде синхронизации аналогичных систем между группами государств 
или между ведомствами разных государств.

Статья рассматривает два цифровых проекта — электронную таможню, реализуе
мую в России, и «золотую» таможню Китая1. Первая предназначена для ускорения и упро
щения процесса перемещения грузов через госграницу, вторая — для построения социали
стической таможенной системы с китайской спецификой. Цель исследования — раскрыть 
шансы кооперации и координации действий таможенных служб обеих стран. В его фи
нальной части суммируется собранная информация, предложена хронологическая шкала 
процессов реформирования таможенных служб двух стран, изложен ряд соображений 
о возможностях более глубокого межгосударственного взаимодействия в данной сфере.
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Оба таможенных проекта особенно актуальны в рамках реализации одного из 
самых амбициозных и масштабных межгосударственных проектов современности — 
«Пояс и путь», предложенного и спонсируемого Китаем3 (Россия — один из ключевых 
участников). Авторы полагают, что построение эффективной международной торговой 
сети было бы невозможно при «бумажном» формате взаимодействия. Для стран, участ
вующих в проекте одной из насущнейших задач являются взаимно интегрируемые систе
мы. которые позволяли бы ускорить процесс прохождения грузов через границу.

Отметим, что среди российских экспертов тема сотрудничества таможенных 
служб России и Китая весьма популярна, и это не удивительно, поскольку на долю Китая 
приходится весьма внушительный показатель внешнеторгового товарооборота России4. 
Н.И. Атанов и Е.В. Аюшева акцентировали внимание в своем исследовании на «асим
метричности» внешнеторговых условий в приграничных территориях двух стран. В Ки
тае, по их мнению, работа участников внешнеторговой деятельности (ВЭД) активно сти
мулируется административными ресурсами, тогда как в России необходимые для нее ус
ловия созданы лишь минимально5. Т.П. Лепа отмечает возможности развития относи
тельно новых сфер межгосударственного взаимодействия (таких, в частности, как ту
ризм). При этом, впрочем, указывает и на потенциальную опасность экспансии Китая 
во внешний мир (имея в виду неконтролируемую миграцию в Россию)6. Новые техноло
гии в российском таможенном администрировании рассматриваются Т.Н. Белоусовой, 
Е.И. Антоновой и Н.А. Шаланиной, усматривающими, в частности, недостаточную про
работанность внедряемых программ, выявляя возникающие из-за этого проблемы7.

В англоязычных источниках преобладает интерес к конкретным инновациям. 
П. Лавлок и Дж. Уре анализируют «золотые» проекты Китая, констатируя, что реализуются 
они эффективно, хотя, по их мнению, КНР пошла в деле внедрения цифровых технологий 
не по европейскому пути8. С. Калатил и Т. Боас полагают, что правительство Китая исполь
зует электронные технологии не просто для упрощения взаимодействия бизнес-структур 
с органами власти, но и для упрочения существующего там социалистического режима9.

Внедрение проектов цифровизации
«Золотая таможня» Китая. Рыночная экономика с китайской спецификой 

представляет собой, по мнению авторов, скрытый контроль правительства за действиями 
всех участников рынка, начиная с государственных структур и кончая уличными торгов
цами. Обеспечить такое проникновение в эти структуры посредством традиционных ме
тодов достаточно проблематично, и на помощь приходят инновационные решения по ли
нии электронных технологий.

Инициатором проекта «Золотая таможня» выступил в июне 1993 г. тогдашний 
вице-премьер Госсовета КНР Ли Ланьцин10. Проект был призван создать интегрирован
ную систему передачи данных, соединяющую иностранные торговые компании, банки 
с таможенными и налоговыми органами КНР. Данная система предназначалась для того, 
чтобы не только ускорить процессы таможенного оформления, но и повысить собирае
мость налогов и пошлин.

Эта масштабная реформа таможенной системы стартовала, напомним, в 1994 г. 
А год спустя, в 1995, Государственная таможенная администрация выпустила «Резолю
цию о разработке современного таможенного режима», в которой были изложены основ
ные рамки и двухэтапная стратегия развития таможенной службы.

На первом этапе только что внедренная электронная система отслеживания дан
ных позволила выявить множество фактов контрабанды — за 1999 г. почти на 80 млрд 
юаней. При этом сумма собранных таможенных платежей увеличилась на 71 млрд юаней 
по сравнению с аналогичным периодом до внедрения новой системы .
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Первый этап удалось завершить к 2003 г. Вслед за этим была принята Стратегия 
развития второго этапа современного таможенного режима на 2004—2010 гг. Данная стра
тегия подразумевала создание нового механизма управления, включавшего в качестве ос
новного элемента систему анализа рисков.

К 2010 г. предполагалось создать современный таможенный режим, отвечающий 
целям национальной политики, который адаптирован к уже развитой социалистической 
рыночной экономике и интегрирован в международное сообщество. Таможенные служ
бы КИР предстали перед амбициозной задачей: из обычного государственного органа 
преобразиться в учреждение, функционирующее на базе наиболее передовых техноло
гий. Авторы стратегии считали, что именно использование информационных технологий 
позволит соблюсти баланс между строгим надзором, эффективными действиями и чест
ностью сотрудников таможенных органов.

Система управления рисками была внедрена повсеместно в 2004 г. И уже за пер
вый год работы было выявлено 5 820 случаев контрабанды и таможенных правонаруше
ний на сумму 6,4 млрд юаней, а штраф за уклонение от уплаты таможенных пошлин со
ставил 0,36 млрд юаней.

По окончании второго этапа проект «Золотой таможни» вошел в стадию опыт
ной эксплуатации и процесса приемки. Следует отметить, что за последующие пять лет 
именно таможенная служба стала среди государственных ведомств Китая лидером 
по внедрению инноваций в рабочие процессы12.

К 2016 г. были внедрены и задействованы национальная система таможенного 
контроля, система управления кредитами для предприятий, занимающихся импортом 
и экспортом, система мониторинга логистики, мобильное приложение для бизнеса, плат
форма поддержки участников внешнеэкономической деятельности, платформа «Элек
тронный порт», а также система таможенной разведки, система предупреждения и кон
троля коррупционных рисков13.

В 2017 г. таможенная служба КНР объявила о полном переходе к системе «Еди
ное окно», которая охватывает 11 ведомств. В дальнейшем предстоит полный отказ 
от печатной формы документов. Отметим, что предварительное декларирование грузов 
теперь не предусмотрено. Общий принцип действия проекта «Золотая таможня» может 
быть представлен в виде схемы (рис. 1).

Выстроенная в Китае система «золотой таможни» весьма удобна с точки зрения 
электронного документооборота с другими странами. Именно с ней придется столкнуть
ся участникам проекта «Пояс и путь». Возможности для сотрудничества могут быть 
предложены, исходя из сопоставления «золотой таможни» с утке существутощей подоб
ной системой в стране-партнере. Представляется весьма интересным рассмотреть систе
му «Электронная таможня», внедряемую на территории России — крупнейшей из 
стран — участниц проекта «Пояс и путь».

Проект Электронной таможни в РФ. Переход российских таможенных служб 
в цифровой формат стартовал в 2002 г., когда была утверждена федеральная целевая про
грамма «Электронная Россия (2002-2010 гг.)». В ее рамках предполагалось создать элек
тронное правительство, что позволило бы упростить процесс взаимодействия государст
ва, бизнес-структур и граждан. Уже в конце 2010 г. правительство утвердило новую фе
деральную целевую программу «Информационное общество (2011-2010 гг.)», которая 
состояла из шести направлений (подпрограмм):

- качество жизни граждан и условия развития бизнеса;
- электронное государство и эффективность государственного управления;
- российский рынок информационных и телекоммуникационных технологий;
- базовая инфраструктура информационного общества;
- безопасность в информационном обществе;
- цифровой контент и культурное наследие.
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• национальная система таможенного контроля:
• система управления кредитами для предприятий, занимающихся импортом и экспортом;
• система мониторинга логистики;
• мобильное приложение для бизнеса:
• платформа поддержки участников ВЭД;
• платформа «Электронный порт»;
• система таможенной разведки;
• система предупреждения и контроля коррупционных рисков.

Рис. 1. Схема действия механизма «Золотая таможня».
Источник: составлено авторами.

Для министерств и ведомств были утверждены программы развития и дорожные 
карты в рамках новой программы, где обозначались этапы внедрения новых информаци
онных технологий. В частности в 2012 г. были приняты Стратегия развития таможенной 
службы Российской Федерации до 2020 года, дорожная карта «Совершенствование тамо
женного администрирования» и дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубеж
ных стран и поддержка экспорта». Также на федеральном уровне был закреплен принцип 
однократности предоставления данных, что значительно укорачивает список необходи
мых документов для декларанта при повторном оформлении груза.

С 2012 г. было налажено информационное взаимодействие между таможенными 
органами на всей территории РФ, а при прохождении границы реализован механизм ин
тегрированного контроля (таможенная служба самостоятельно проверяет документацию, 
предоставляемую участниками внешнеэкономической деятельности)14. Внедрение элек
тронных технологий позволило с 2014 г. полностью отказаться от таможенных деклара
ций на бумаге и полностью перейти к электронной форме. В 2017 г. в электронной форме 
было подано 99,98% от общего количества таможенных деклараций. Более того, декла
рант имеет возможность предварительно задекларировать груз. Однако большинство со
проводительных документов все еще требуется предоставлять в печатной форме. Также 
внедрена и успешно функционирует система управления рисками, которая в перспективе 
станет межведомственной.

Россия является, как известно, членом Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), что предполагает создание общего рынка со странами-участницами (Арменией, 
Белоруссией, Казахстаном, Киргизией). Для упрощения процедуры оформления грузов 
при перемещении как через внутренние, так и через внешние границы, в государствах — 
участниках ЕАЭС внедряется механизм единого окна. С 2017 г. единое окно в тестовом 
режиме реализуется и на территории России (как в морских портах, так и в наземных 
пунктах пропуска). Планируется объединить в единую сеть 28 ведомств. Однако на ко
нец 2017 г. показатель реализации по основным характеристикам находился на уровне 
58% (аналогично показателю Кыргызстана).

Единое окно является неотъемлемой частью системы «Электронной таможни», 
которая выстраивается из отдельных инновационных внедрений в таможенной службе. 
Данный механизм в скором времени должен быть запущен на всей территории России 
и на территории ЕАЭС. В проектном виде схема электронной таможни выглядит следую
щим образом (рис. 2).
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Единое окно

Рис. 2. Проект «Электронная таможня».
Источник: составлено авторами.

Несомненно, проект «Электронная таможня» выглядит более масштабно, неже
ли китайская «Золотая таможня». Однако второй из них уже реализован на практике, 
а сроки вступления в силу первого достоверно не известны.

Главная проблема российского проекта — необходимость интеграции уже дейст
вующих и вводимых в разных ведомствах систем в систему единую. Изначально про
граммы создавались под конкретное ведомство, без соблюдения принципа единообразия 
предоставления и обработки информации.

Федеральная таможенная служба России в перспективе нацелена на создание 
глобальной таможенной сети, которая будет объединять единые окна государств-участ
ников. На сегодняшний день ведутся переговоры об обмене данными между китайской 
и российской таможнями, в том числе и в рамках проекта «Пояс и путь». Однако одним 
из наиболее проблемных вопросов является раскрытие цены товара. В Китае цена— это 
коммерческая тайна, следовательно, таможенный орган не вправе передавать информа
цию третьей стороне.

Переход государственной 
границы
• Наземные пункты
• Порты

• Проверка документов
• Решение о 
выпуске-'отказс

I1

ИНСТРУМЕНТЫ:
• электронное декларирование;
• предварительное информирование и предварительное декларирование;
• удаленный выпуск груза;
• интегрированное управление границей;
• межведомственная система управления рисками;
• принцип однократности предоставления документов;
• единый информационный портал заинтересованных лиц;
• прием электронных платежей;
• личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

27 
ведомств

Iдокументов ./

сах перемещения грузов может стать фундаментом для полномасштабного российско-ки
тайского Единого окна.

Перспективы кооперации
Итак, информационные технологии активно внедряются в деятельность государ

ственных органов России и Китая. Несмотря на то, что процесс информатизации тамо
женной службы был запущен в России позже, современное состояние дел находится 
в ней на достаточно высоком уровне. В каждой стране процесс проходит в собственном 
ритме, который следует учитывать при разработке плана по межгосударственной синхро
низации (рис. 3).

На основе данных в представленной схеме могут быть предложены проекты для 
сотрудничества таможенных служб.

В обеих странах реализуется система «Единое окно», которая, с одной стороны, 
объединяет ведомства, так или иначе вовлеченные в процесс внешней торговли, с другой 
стороны, напрямую взаимодействует с участниками внешнеэкономической деятельно
сти. В рамках межгосударственного «Единого окна» может быть налажена интеграция 
между сходными по функционалу ведомствами (рис. 4),

В перспективе налаженное сотрудничество государственных структур в вопро-
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5 КИТАЙ Векторы развития РОССИЯ

Утверждение «Золотых проектов». 1993 =
ОСтарт проекта «Золотая таможня» (6С). 1994 =

1998
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■
200?О Старт проекта «Электронная Россия»

1Окончание 1-го этапа реализации проекта ОС ф 2003

О 2004

Окончание 2-го этапа реализации проекта ОС. (^) 2010

Стадия опытном эксплуатации и приемки 2011
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2016
О

о 2017Полный переход к системе «Единое окно»

Окончание реализации проекта (план)

?

1

|
Электронная таможня

Внедрение электронной системы отслеживания^ 
данных

Окончательно внедрены
1. Системы:
• таможенного контроля.
• управления кредитами для предприятий, 
занимающихся импортом и экспортом.
• мониторинга логистики.
• таможенной разведки,
• предупреждения и контроля коррупциогшых 
рисков.
2. Платформы:
• поддержки участников В ЭД
• электронный порт.
3. Мобильное приложение для бизнеса

Принята стратегия развития 2 этапа. 
Внедрена система управления рисками.

20140 Переход к электронному декларированию. 
Предварительное декларирование грузов.

Окончание проекта «Электронная Россия». Проект 
провален.

Старт федеральной целевой программы 
«Информационное общество»

Тестирование системы «Единое окно» в отдельно 
взятых таможенных постах
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Принятие резолюции о ра «работке современного 
таможенного режима. Утверждение 2-х этапного 
плана реализации проекта ОС.

Принята «Стратегия развития таможенной службы 
РФ до 2020 г.».

Приняты дорожные карты «Совершенствование 
таможенного администрирования» и «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка 
экспорта».

Закреплен принцип однократности предоставления 
данных.

Нхтажено информационное взаимодействие между 
таможенными органами на всей территории страны; 
реализован механизм интегрированною контроля.

1

1
202(0

Рис. 3. Этапы развития проектов «Золотая таможня» и «Электронная таможня».

~Т
Золотая таможня

НН

Использование единой декларации. Степень развития таможенной службы, ее 
гибкость, скорость реакции на изменения в бизнсс-среде напрямую влияют на положе
ние страны в рейтинге Оот^ Визшезз. В 2018 г. Россия оказалась в нем на 31-м месте, 
а Китай занял сразу три позиции: особые административные районы Гонконг и Тайвань
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РоссияКитай

Росприроднадзор

Схожие функции

Министерство коммерции

Рис. 4. Межведомственная интеграция в рамках системы «Единое окно». 
Источник: составлено авторами.

Возможности для 
интеграции

Не представлены 
в одной из систем 
в сопоставимом 

формате

I
1 I

I

В настоящее время таможенные службы Китая и России находятся в стадии пе
реговоров относительно синхронизации процессов. Планируемая схема взаимодействия 
проста (рис. 5). По сути экспортная декларация, предоставляемая в одной стране, инфор
мационно соответствует импортной декларации в другой; декларанты двух стран могут 
осуществить перемещение груза по одной экспортно-импортной (или импортно-экспорт
ной) декларации.

Привязка данных к грузу. В россшйском варианте к электронной таможенной 
декларации прикладывается внушительный перечень документов в традиционной печат
ной форме. Как правило, многие из них дублируют те, что были предоставлены китай
ским экспортером в таможенную службу своей страны. Возможна ситуация, при которой 
документы с неизменяемыми характеристиками, будучи привязаны к конкретному грузу, 
перемещаемому через границу, могут быть доступны в электронной форме таможенным 
службам обеих стран.

расположились на 4-м и 13-м местах соответственно, а континентальная часть КНР — 
на 46-м. Углубление межгосударственного взаимодействия надзорных органов позволит 
не только подняться в рейтинге, но и повысить привлекательность стран как для импор
теров, так и для экспортеров.

Россельхознадзор. Роспотребнадзор. 
Росздравнадзор, Ространснадзор; 
Федеральная служба по военно
техническому сотрудничеству
• Министерство экономического 
развития;
• Министерство связи и массовых 
коммуникаций;
• Пограничная служба;
• Ростсхрегулирование;
• Министерство культуры;
• Роспатент;
• Министерство обороны;
• Министерство образования;
• Минэнерго;
• Фсдсрхтьная служба по 
техническому и экспортному 
контролю
• Росавтодор
• Федеральное казначейство

Министерство финансов 
Министерство общественной 
безопасности
Министерство охраны окружающей 
среды
Министерство транспорта 
Министерство сельского хозяйства 
Народный банк Китая
Главное таможенное управление 
главное
Управление по контролю качества 
Министерство по контролю за 
обращением иностранной валюты 
Министерство по инспекционному 
контролю и карантину

Ростехнадзор
Росфиннадзор

М и нистерство транспорта________
Министерство сельского хозяйства 
Банк России________________ ___
Федеральная таможенная служба

Министерство финансов 
ФСБ, МВД
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Экспортная декларация Импортная декларация

Импортная декларация Экспортная декларация

I I
I 
I

■

I 
I

1

1
ТАМОЖНЯ КНР I ТАМОЖНЯ РФ

1. Будучи одним и первых в мире зачинателей «цифровизации» управления экономикой, Госсовет 
КНР еше в 1993 г. запустил при участии тогдашнего Министерства электронной промышлен
ности и телекоммуникационной компании СЫпа Тс1есот три «золотых» проекта, нацеленных 
на внедрение глобальной системы «Правительства Онлайн»: «золотой мост», «золотая кредит
ная карта» и «золотая таможня» (впоследствии список был значительно расширен).

2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) разработан для осуществ
ления единого порядка при перемещении товаров через границу этого Союза, включающего 
ныне Россию, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. Для унификации и обеспечения их 
равноправия потребовалась огромная работа по изменению существовавшего национального

Рис. 5. Схема взаимодействия таможенных служб Китая и России. 
Источник: составлено авторами.

К примеру, импортер вывозит из Китая строительную технику. Для подтвержде
ния правильности заполнения декларации (например, кода товарной номенклатуры ВЭД) 
предоставляются технические регламенты, сертификаты 180, сведения о непосредствен
ном производителе. Таким образом содержательная часть данной документации не изме
нится с переходом границы. Инспектор таможенной службы должен иметь доступ к по
добным документам, не запрашивая их у декларанта'

У проектов «Золотая таможня» и «Электронная таможня», как уже отмечалось, 
общая цель — создание единой межгосударственной сети взаимодействия. Эта цель мо
жет быть достигнута путем последовательной и продуманной интеграции существую
щих систем.

Теоретически, электронные системы таможенных служб стран — участниц про
екта могут подключаться к уже действующей сети электронного взаимодействия прави
тельств и участников ВЭД со стороны бизнеса.

Что касается российского проекта «Электронная таможня», то он, напомним, су
ществует с 2012 г. и на современном этапе находится в стадии отладки и доработки. 
То есть от китайской «золотой таможни» изрядно отстал, однако, на взгляд авторов ста
тьи, в этом может крыться и определенное преимущество, так как налицо возможности 
создать уже интегрированную систему межгосударственного взаимодействия, а не пере
краивать существующие форматы под новые критерии. Интеграция между схожими 
по функциям ведомствами создаст прочный фундамент для построения российско-ки
тайского Единого окна на уровне правительств.

Единая декларация на товар и система привязки данных к перемещаемому грузу, 
повторяем, значительно сократят время прохождения границы.

-1
I

I ~
I '
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

законодательства и полного урегулирования всех вопросов. Договор о ТК ЕАЭС был подписан 
всеми странами 11 апреля 2017 г. и вступил в силу в 2018 г. Применяемый с 4 сентября 2018 г. 
Федеральный закон № 289-ФЗ установил особенности таможенного регулирования России в 
соответствии с положениями права ЕАЭС. Помимо охвата вопросов, связанных с принятием 
ТК, в этот документ вошли и нововведения, регулирующие электронное декларирование, уп
рощение контроля, ускорение и автоматизацию обработки документов.
11КЕ: 1Шр8:/Лу'Л'У>'.а1(а.ги/сос1сх-2018/
Инициативу «Один пояс, один путь» («Пояс и путь») выдвинул Председатель КНР Си Цзинь
пин по ходу визитов в Казахстан и в Индонезию осенью 2013 г. На основе продолжения и раз
вития традиций древнего Шелкового пути тем самым предложено создать новые механизмы 
межрегионального экономического партнерства с охватом огромной части Евразии (где прожи
вает 63% населения планеты).
В 2018 г. товарооборот России с Китаем превысил 108 283 млн долларов (на 24,51% превысив 
показатели 2017 г.) Доля Китая во внешнеторговом обороте РФ в 2018 г. составила 15,7%. Ки
тай по доле в российском внешнеторговом товарообороте прочно удерживает 1-е место.
11КЕ: Ь((р://ги881ап-1гас1е.сот/герог(8-ап<1-геу1е\У8/2019-02/1огвос1уа-тег1к1и-го551еу-1-к11ает-у- 
2018-е/
Атанов Н.И., Аюшеева Е.В. Современное состояние и перспективы приграничного сотрудни
чества России и Китая в условиях евразийской экономической интеграции // Вестник БГУ. 
Экономика и менеджмент. 2016. № 1. С. 67-72. 1ЖЕ: Ьир8://суЬег1етпка.ги/агйс1е/п/8ОУгетеп- 
пос-8081оуап1е-1-рсг8рек11уу-рп{’гап1сЬпо{’о-5огпк1п1сЬс8ГУа-го88Й-1-к11ауа-г-и51озтуаЬ- 
еуга21у8коу-екопопмсЬе8коу.
Лена Т.П. Россия и Китай: таможенное и экономическое взаимодействие // Известия БГУ. 2017. 
№ 1. С. 64-72.11КЕ: Ь((р8://суЬег1еп1пка.ги/аг(1с1е/п/го881уа-1-к1гау-гатогЬеппое-1- 
екопопйсЬезкое-угатодеувпче.
Белоусова Т.И., Антонова Е.И., Шаланина Н.А. Современные технологии таможенного адми
нистрирования //Теория и практика таможенного дела. 2017. № 1(78). С. 16-25.
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О некоторых элементах организации 
предпринимательской деятельности в Южной Корее

Для осуществления успешной модернизации в России чрезвычайно важным 
представляется анализ накопленного зарубежного опыта и адаптация его к российским 
условиям, что может обеспечить заметную экономию средств и времени. По этим причи
нам государственное регулирование предпринимательской деятельности в Южной Ко
рее, основанное на экономике знаний, представляет особый интерес. В статье представ
лено несколько элементов организации предпринимательства, которые, по мнению авто
ра, могли бы быть полезными для российского бизнеса, особенно малого и/или базирую
щегося в Дальневосточном регионе РФ.

В статье рассматриваются отдельные элементы южнокорейского опыта органи
зации бизнеса, адаптация которых может плодотворно повлиять на развитие 
предпринимательской деятельности в России. Подчеркивается важность коопе
рации, вертикально интегрированных связей и правильной политики в отноше
нии иностранных рабочих.
Ключевые слова: малое предпринимательство, Южная Корея, электроника, 
мультикультурализм. вертикальная интеграция.
ВО1: ЮЗ 1857/8013128120006096-6

«Палли-палли» как форма организации предпринимательской 
деятельности: достижения и «перегибы»

В эпоху индустриализации (1970-1980 гт.) в Южной Корее был взят за основу ло
зунг: «Быстрее, еще быстрее» (кор. «палли-палли»). Такой подход к труду применялся вез
де, начиная с маленьких семейных ресторанов, заканчивая строительством и предпри
ятиями тяжелой промышленности. Во многом благодаря этому корейской экономике уда
лось совершить прорыв, который привел к увеличению валового национального дохода на 
душу населения с 79 долл, в 1960 г., до 22 000 долл, в 2011 г. Не менее важный результат 
был достигнут и в научно-технологической сфере, что позволило вывести в 2013 г. Юж
ную Корею на 1-е место в мире по средней скорости соединения интернета (14,2 МЬ/з), 
опередив Японию (11,7 МЬ/з), Гонконг (10,9 МЬ/з), Швейцарию (10,1 МЬ/з) и т.д.1

Между тем следует отметить, что принцип «палли-палли» имеет неоднозначную 
оценку в южнокорейском обществе2. В настоящее время данный подход к труду и веде
нию бизнеса усовершенствовался и стал для многих частью повседневной культуры, но, 
с другой стороны — период, когда он широко применялся, был отмечен не только круп
ными достижениями, но и трагическими «перегибами».

Ше Сон Гун, кандидат экономических наук, специалист по оптико-автоматизированному контролю 
качества в электронике компании «Налкоок 18» (г. Ансан. Республика Корея). Е-птай: 8озопвип@пипЫег.ги.



Элементы организации предпринимательской деятельности в Южной Корее 57

Таблица 1

Количество предприятий и численност ь штатного персонала в РК, 2012—2017 гг.

Численность 
штатного персо
нала

II I 1111

2012 (А) 
тыс.

предпр.
3602,476
2963,377
622,720 
13,036 
3,343

2017 (В) 
тыс. 

предпр.
4020.477
3224,683 
776,922 
14,846 
4,026

2012 (В) 
тыс. че
ловек 

18570,408 
5298,507 
8667,629 
2022,935 
2581,337

2017 (А) 
тыс. че- 
ловек 

21591,398 
5834,290 
10281,826 
2318,203 
3157,079

Всего___________
1-4 человека_____
5-99 человек_____
100-299 человек 
300 человек и выше

Источник: составлено автором по данным Кол1а1.

В преддверии летней Олимпиады 1988 года Сеул и его окрестности были охваче
ны строительным бумом. В связи с запретом на заключение международных строительных 
контрактов почти все здания возводились южнокорейскими компаниями в сжатые сроки. 
29 июня 1995 г. в районе Сочхо-гу в столице РК произошло обрушение торгового центра 
«Сампхун». Это была самая крупная катастрофа мирного времени в истории Южной Ко
реи, тогда погибли 502 человека, 937 — получили ранения. До терактов 11 сентября 
в США и обрушения «Рана-Плаза» в Бангладеш эта катастрофа по количеству жертв была 
признана самым крупным обрушением здания в современной мировой истории.

В обществе усилилось негодование, правительство по всей стране организовало 
проверку зданий на безопасность. Результаты обескуражили: 14,3% всех зданий нужда
лись в реконструкции, 80% — требовали ремонта, безопасными были признаны только 
2% зданий. По уголовным статьям о получении взяток, коррупции, подделке документов, 
создании фиктивных документов и т.п. были осуждены 25 человек3.

Возникшая социальная напряженность, спровоцированная ужасной трагедией, 
привела к пересмотру основ ведения хозяйственной деятельности — во главу угла был 
поставлен принцип «качество в условиях ускорения», что послужило развитию автопро
ма, судостроения, разработки полупроводников и южнокорейской электроники в целом.

В Республике Корея государство методом проб и ошибок за относительно не
большой промежуток времени сформировало систему, в которой вся предприниматель
ская деятельность является частью общей экономической модели с соответствующими 
ограничениями по эффективности и качеству оказываемых услуг. Объектами такой уни
кальной среды развития популяций малого и среднего предпринимательства стали не 
субъекты малого бизнеса (предприятия и фирмы), а бизнес-процессы, кооперация, усло
вия для ведения предпринимательской деятельности, институциональные отношения. 
Субъектами организации малого бизнеса в РК, безусловно, остались рынок и государст
во, системы управления которых перманентно совершенствуются с целью оказания зна
чительной поддержки малому бизнесу. В результате весь массив малого и среднего пред
принимательства посредством самоорганизации сформировался в вертикально-интегри
рованные структуры, без которых невозможна организация производственных цепочек, 
например, в автопроме и электронной промышленности.

Анализ и адаптация южнокорейского опыта к условиям организации 
предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке России

Одной из ключевых особенностей развития малого бизнеса в Республике Корея 
является кооперация. Следует отметить, что она присуща не только промышленности 
(автопром, электроника, электротехника, строительство и др.), но и таким сферам пред-

Количсство предприятий 
Откло
нение 

(С=В/А) 
1,12 
1,09 
1,25 
1,14 
1,2

Численность персонала 
Откло
нение 

(С=В/А) 
1,16 
1,10 
1,19 
1,15 
1,22
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Рис. 1. Схема организации вертикально-интегрированных кооперативных отношений 
промышленных корпораций и предприятий малого бизнеса в Республике Корея. 
Источник: составлено автором.
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принимательской деятельности, как прибрежное рыболовство, туризм и сельское хозяй
ство. Однако если в первом случае процесс производства разделен на основные и вспо
могательные субпроцессы, подчиненные друг другу (вертикально-интегрированные свя
зи), то во втором случае система отношений состоит из равнозначных подсистем (гори
зонтальные связи). Например, кооперативные отношения субъектов малого бизнеса типа 
«прибрежное рыболовство — рыбоводство — рыбопереработка — туризм» направлены 
на обеспечение внутреннего потребления экологически чистой продукции в условиях 
развития туризма и досуга. Первому случаю отвечает схема, представленная на рис. 1, 
второй пример схематично представлен на рис. 2.

Рис. 2. Схема организации горизонтальных кооперативных отношений малого бизнеса 
по видам экономической деятельности в рыбном хозяйстве и туризме Республики Корея. 
Источник: составлено автором.

Рассмотрим метод, раскрывающий сущность горизонтальной кооперации пред
принимательской деятельности в РК на примере рыбной промышленности. Особенность 
южнокорейского подхода состоит в том, что на основе индустриально-промышленных 
инфраструктур и комплексов государственными и саморегулирусмыми институтами 
управления была создана инфраструктура постиндустриального типа, включающая ин
новационные, информационные и экологические сферы, что позволяет более эффектив
но использовать ограниченные водные биологические ресурсы (далее — ВБР), увеличи-
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вая их добавленную стоимость, посредством вовлечения прибрежных регионов во внут
реннюю и международную туристическую индустрию (рис. 2)4.

Подобный опыт может быть использован и в России, например, в Приморском 
крае, в Сахалинской области, на Камчатке, на озере Байкал, в Крыму и т.д.

Следует отметить, что отличия российского и южнокорейского подходов заключа
ются в том, что, во-первых, в Республике Корея государственное регулирование связано 
с организацией малого бизнеса нс только в прибрежной рыбохозяйственной деятельности, 
но и в туризме, по принципу «рыболовство — рыбоводство — переработка — туризм». Во- 
вторых, объектами прямой государственной поддержки в РК являются не только предпри
ятия и фирмы, но и домашние хозяйства при наличии рыбодобывающего судна. Такой под
ход позволяет увеличить занятость в прибрежных регионах и снижает проблему урбаниза
ции, что весьма актуально для российского Дальнего Востока. Если сегодня Россия не ос
тановит исход населения из отдаленных территорий, завтра, как отметил академик РАН 
А.Г. Гранберг. Дальний Восток навсегда останется «... чужеродным элементом в АТР»5.

Аналогичные схемы можно использовать и в иных отраслях промышленности. 
Например, развитие электронной промышленности и производство печатных плат (да
лее — РСВ-продукция)6 имеют прямую зависимость. В Азиатско-Тихоокеанском регионе 
производится до 90% всех печатных панелей в мире, из которых 81,6% выпускают четы
ре страны: КНР, Тайвань, Южная Корея и Япония (рис. 3). Так, предпринимательские 
структуры Китая в 2017 г. заняли 1-е место в регионе по выпуску данной продукции 
(46,3%); 2-е — Южная Корея (13,3%); 3-е — Тайвань (13%); 4-е — Япония (8,9%)7.

Рис. 3. Стоимость выпущенной РСВ-продукции в АТР в 2017 г., млрд долл.
Источник: Статистический доклад ассоциации корейских кампаний-производителей 
электроники (КРСА). 2016. СКЬ: 1и1р://ммм'.крса.ог.кг/кг/^а{а/Ъпе/'т§_03.рИр

Следует отметить, что предпринимательская деятельность в микроэлектронике 
не ограничивается экономическими взаимосвязями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Принимая вид глобальной технологической сети, система выпуска электронных элемен
тов становится эффективным механизмом развития таких конгломератов, как «Арр1е», 
«Затаит; Е1ес1готс8», «8опу» и др., поскольку большая часть производства электронных 
комплектующих передается на аутсорсинг малому бизнесу в различных странах мира. 
Такой организационный подход приводит к глобальной конкурент™ в сфере производст
ва комплектующих элементов и образованию высокотехнологичных кластеров, состоя
щих из наиболее эффективных вертикально интегрированных предприятии малого биз
неса с замкнутым циклом производства. Поэтому электронная промышленность в АТР 
постоянно совершенствуется, а новейшие инновационные разработки легко осваиваются 
малым бизнесом. Так, социально-экономическая роль «§ат$ип§ Е1есгготс8» заключается 
в том, что одно рабочее место в этой корпорации создает от 1 до 3 рабочих мест в малом 
бизнесе и «четыре рабочих места в других отраслях народного хозяйства»8.

Основная проблема, тормозящая развитие микроэлектроники в России, заключает
ся в отсутствии кооперативных связей между мировыми конгломератами по производству 
электронной и электротехнической продукции и российскими предпринимательскими
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структурами, осуществляющими выпуск комплектующих9. Причина в том, что российские 
предприятия никогда не были встроены в глобальные производственные цепочки по вы
пуску электроники. Электронные и электротехнические компании в России ог раничсны за
казами ВПК и поэтому одни из первых оказались под санкциями. Доступ ко многим акту
альным технологиям, компонентам и химическим материалам оказался ограничен. При 
этом Китай, обладая достаточным потенциалом для технологического сотрудничества в 
электронике (рис. 4), не спешит делиться своими разработками с российскими коллегами. 
Так, в 2017 г. на долю США приходилось 43,5% от общего мирового объема инвестиций в 
НИОКР. Далее следуют Япония (15,2%), Германия (7,7%) и КНР (6%). В Китае количество 
инновационных предприятий постоянно растет, если в 2012 г. в рейтинг «К&Э» вошли 39 
компаний, то в 2017 г. их число увеличилось в 2,9 раза (113 компаний)10.

Рис. 4. Структура рейтинга «Топ 1000 ведущих компаний в области НИОКР (В&О)». 
Источники: Сон Хе Ён. Сеге ЮООдэ В&Р) киоп хангук20 кэ ппун: [В рейтинге «Топ 
1000 ведущих компаний в области исследований и разработок» всего 20 корейских ком
паний]. 2017. СВР: !и1р://у№Ъ'.е1пеум.сот/20170111000274; 2017 С1оЬа1Вточабоп 1000/ 
Ё1га1е%у & С1оЬа11ппоуаИоп ЗпкРу.
СВР: зшдукчрзР/'л’улу.МгаГеууапРрыс.сот/тпох’аиопЮОО

Автор полностью согласен с С.С. Суслиной, которая справедливо утверждает, что 
«южнокорейский опыт трудно назвать эталоном, но он может послужить ориентиром в по
исках собственной системы государственного регулирования в этой сфере с целью включе
ния МСБ в высокотехнологичные производственные сектора экономики»11. Вместе с тем 
следует отметить, что российской электронике необходимы также колоссальные инвести
ции и время (рис. 5). Для того, чтобы «вырастить» только одну российскую транснацио
нальную корпорацию мирового уровня в электронной промышленности, которая посредст
вом вертикально-интегрированной кооперации смогла бы организовать технологическую 
структуру из предприятий малого и среднего бизнеса, способных осуществить выпуск 
электронных компонентов (печатных плат, полупроводников, светодиодов, сенсоров, мик
ропроцессоров и т.д.) высокого качества, может потребоваться не один десяток лет.

Поэтому Россия на начальном этапе могла бы заключить с корпорациями 
из стран АТР соглашения о сотрудничестве и производственной кооперации, как это бы
ло ранее осуществлено в КНР. Предметом такого сотрудничества может стать организа
ция свободных экономических зон предпринимательской деятельности, которые связали 
бы, например, индустриально-промышленные комплексы РК и российские промышлен
ные центры Сибири, Урала и Дальнего Востока. Южнокорейские корпорации в рамках 
такого соглашения могли бы передать на аутсорсинг российскому предпринимательству 
отдельные процессы производства электронных компонентов для реализации готовой 
продукции на новых рынках сбыта. Объектом соглашения могут стать кластерообразую
щие компании, которые построили бы производственные сети, состоящие из российских 
малых предприятий. За такими управляющими компаниями должна сохраняться функ-
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процессов в микроэлектронике. Чем высокотехнологичнее продукция, тем выше ее стои
мость и, соответственно, выше потери от брака, поэтому за каждый технологический 
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И ВТ: кир://\\'\\пл'.е(пе\е8.сот/20171226000091

Организация заводов по выпуску электронной продукции требует значительных 
затрат, поскольку это очень капиталоемкий и материалоемкий вид производства. Для то
го чтобы, например, создать одно рабочее место в южнокорейской электронике, необхо
димо затратить около 100 тыс. долл, В чем причины высокой капиталоемкости производ
ства? Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим проблему модернизации в электронной 
промышленности и оценку мирового рынка полупроводников.

34,467 
12,537 
52,711
63,147
101,413 
122,918 
408.691

8,2
7.2
6,1
3.5
7
9,3
7

37,302
13,439
55.909
65,331
108,467
134,327
437,265

■С12А »Япония «Клан "ЮммаяКсрая

Рис. 5. Структура рейтинга «Топ-1000 ведущих компаний в области НИОКР (Н&1))» по 
объемам инвестиций в НИОКР, млрд долл.
Источник: 2017 С1оЬа11ппоеайоп 1 000 / 8(га1еуу & С1оЪа11ппоеайоп 8шВу.
НВТ: з(ис1у1н1р$:/Л\мле.$1га1е&’апс1.р\сс.сот/1Ппо\’а11оп1000

Таблица 2

Оценка и прогноз мирового рынка полупроводников (по данным 33 8Т8) 
2017 (оценка, 
млрд долл.) 

21,498

I *I 23 9
Н .

22'5

ция организации системы управления производственными процессами с целью выпуска 
продукции любой сложности и высокого качества. Взамен они могли бы получить необ
ходимое сырье и эффект масштаба в результате освоения новых российских и европей
ских рынков, посредством эксплуатации транспортных систем Северного морского пути 
и Транссибирской магистрали12.
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Таблица 3

I

IВместе с ростом производства печатных плат рынок полупроводников в настоя
щее время испытывает настоящий бум. Так. в 2016 г., согласно исследованию Института 
статистики мировой торговли полупроводниками (\У8Т8), рынок полупроводников оце
нивался в 406.9 млрд долл., что на 20.6% больше, чем в предыдущем году. В 2016 г. объ
ем мирового рынка впервые превысил отметку в 400 млрд долл, и по прогнозу \У8Т8 
продолжит рост по всем показателям в 2018 г. (табл. 2).

Причиной такого роста стало развитие серверной памяти, которое привело к бы
строму росту данного сектора. С расширением облачной инфраструктуры спрос на сер
верную память резко возрос. В 2017 г. ее продажи выросли на 60,1% по сравнению 
с 2016 г. По прогнозу \\/8Т8. в 2018 г. объем данного рынка увеличится на 9,3%13.

Поскольку мировые производители электроники (Затзип^ Е1ес1готс8, 1п1е1, 8К 
Нушх. М|сгоп Тесйпо1о§у и др.) нарастили объем продаж, они стали все больше инвести
ровать в модернизацию производственных линий. Так, развитие индустрии оборудова
ния, используемого в электронной промышленности, демонстрирует непрерывный рост 
(табл. 3). По данным Международной ассоциации полупроводникового оборудования 
(8ЕМ1). этот рынок, как ожидается, в 2018 г. вырастет до 60,1 млрд долл.14

2015
36.53

2016
41.23

Мировой объем рынка полупроводникового оборудования
(по данным 8ЕМ1, млрд долл.) 

2017(оценка) 
55,93

2018 (прогноз)
60,1

2014
37,5______________________________________________________________________

Источник: Хан Д.Й. В этом году бум на рынке полупроводников продолжается. 2018 г. 
С’ВЕ: кир://пмм'.е1п^з.сот/20171226000091

Следует отметить, что модернизация в производстве полупроводников связана 
с улучшением качества электронной продукции; увеличением эффективности использова
ния расходных материалов; оптимизацией переделов в электротехническом производстве: 
повышением скорости завершения отдельных процессов в электронике при сохранении ка
чества выпускаемых компонентов; ростом производительности производственных линий; 
расширением технологических возможностей и т.д. Такой подход отражает интенсифика
цию производства по принципу «сокращения ширины производственных линий», посколь
ку его логика заключается в том, что темпы роста инвестиций в высокотехнологичное обо
рудование должны быть выше темпов роста производственных мощностей.

В южнокорейской электронике, где стоимость сырья, энергозатрат, трудовых ре
сурсов, аппаратов и оборудования, промышленных химикатов и прочих вспомогательных 
материалов достаточно высока борьба за качество идет ежедневно. Так, если в добываю
щих отраслях, например, в рыболовстве, добыче нефти и газа человек ведет борьбу с суро
вым климатом, то в электронике такое противостояние осуществляется на микроуровне — 
с пылью. Например, при покраске печатных плат не помогают ни специальная одежда, ни 
липкие принадлежности, ни даже видеонаблюдение, транслируемое на смартфоны руково
дителей. Пыль из внешней среды в изолированное помещение попадает с воздухом, поэто
му выход бракованной продукции можно только уменьшить до минимальных объемов 
(от 2 до 10% от валового дохода в месяц). Также основным переносчиком пыли является 
персонал, в идеале каждый работник должен быть экипирован в комбинезон с капюшоном, 
специальную обувь и маску. Однако на предприятиях в условиях «палли-палли» по-разно
му относятся к такого рода культуре производства. Для большинства заводов и фабрик ма
лого бизнеса это очень серьезная проблема. Помимо пыли, существует еще целое мно
жество видов брака, допущенных в результате человеческого фактора.
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Таблица 4

Основные экономические показатели в народном хозяйстве Республики Корея

Годы
Численность персо
нала на предприяти

ях малого бизнеса

ВВП на душу на
селения (долл.)

Всеобщая интенсификация с целью увеличения производительности труда при от
носительно небольшой заработной плате привела к возрастанию социальных протестов, 
сопровождающихся многолетним требованием увеличения почасовой минимальной ставки 
до 10000 вон. Президент РК Мун Чжэ Ин пообещал увеличить почасовую оплату до тре
буемого размера в 2021 г. (в 2017 г. — 6470 вон, в 2018 г. —7530 вон, в 2019 г. — 8350 вон) 
(табл. 4). Однако с 1 июля 2018 г. максимальная продолжительность рабочего времени бы
ла сокращена с 68 до 52 часов в неделю. Многие крупные предприятия (свыше 300 чело
век) стали сокращать среднюю продолжительность рабочего времени, вместо того чтобы 
нанимать дополнительный персонал. Но для малого бизнеса правительство РК сделало ис
ключение, согласно которому для предприятий со средней численностью штатного персо
нала от 50. до 299 человек данная норма вступает в силу 1 января 2020 г., для фирм с чис
ленностью персонала от 5 до 49 человек— 1 июля 2021 г., для микропредприятий с коли
чеством штатного персонала до 5 человек эта норма применяться не будет15.

15 934 880
15 623 518
15 090 126
14 402 439
13 929 700
13 516 119
13 131 222
12 668 127
12 405 598
12 294 378

27 535
27 105
27 811
25 890
24 359
24 080
22 087
18 292
20 431
23 061

Минимальная 
почасовая став

ка (вон)
6 030
5 580 
5 210
4 860
4 580
4 320
4 НО
4 000 
3 770
3 480

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Источник: составлено автором на основе данных Кох 1а I

Международ
ный рейтинг 

конкурентоспо- 
собности 

26 
26 
26 
25 
19 
24 
22 
19 
13 
11

Изменение структуры занятости и «мультикультуралисткий» 
подход к развитию малого бизнеса в РК

Стремление к совершенному качеству в условиях «палли-палли» и недовольство 
южнокорейцев заработной платой привело к нехватке рабочей силы на предприятиях ма
лого бизнеса. Увеличилось привлечение иностранцев. Рассмотрим аспекты мультикуль- 
турализации с целью привлечения иностранных инвестиций в страну и сокращения де
фицита рабочей силы на предприятиях малого бизнеса16.

Мультикультурализм— это один из аспектов толерантности, заключающийся 
в сохранении и развитии в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных и этни
ческих различий. В отличие от политического либерализма мультикультурализм призна
ет права этнических и культурных групп, которые могут выражаться в предоставлении 
возможности этническим общинам вести просветительскую деятельность и иметь собст
венные образовательные программы, строить школы, открывать библиотеки, выражать 
консолидированную политическую позицию17.

Данная концепция несколько шире концепций международного миграционного 
движения рабочей силы, поскольку предметом ее исследований являются причины этни-
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Таблица 5

Динамика численности иностранцев, проживавших в г. Ансан в 2010-2018 гг.

■

ческой миграции; условия развития самобытности этносов в мире; организация инфра
структуры поддержки иностранцев в принимающей стране.

Одним из главных принципов в политике мультикультурализма является прин
цип трансформации государственных и общественных институтов с целью обеспече
ния равенства всех граждан, защиты их прав и предотвращения любой дискримина
ции. По нашему мнению, инфраструктура развития международной трудовой мигра
ции могла быть дополнена подсистемой государственной поддержки предприниматель
ской деятельности, поскольку именно субъектам малого бизнеса она должна быть ад
ресована в первую очередь.

Например, в 1993 г. в Республике Корея с целью сокращения дефицита рабочей 
силы на малых и средних предприятиях была введена схема производственной стажи
ровки. Стажер-мигрант мог получить временную рабочую визу (до пяти лет) только при 
трудоустройстве на предприятиях малого бизнеса, при этом перейти на другое предпри
ятие он имеет право не более трех раз. В соответствии с трудовым договором мигрант 
проживает на территории завода в общежитии или на снимаемой предприятием кварти
ре, ему также предоставляется 3-4-разовое питание. Если иностранный работник само
вольно меняет место работы, то его положение в стране автоматически становится неле
гальным, так как только официальное разрешение центра занятости при Министерстве 
труда дает ему право на увольнение. По истечении срока пребывания он должен неза
медлительно покинуть страну.

Так, в г. Ансан промышленная концентрация настолько высока, что если 
в 2013 г. на одно предприятие приходилось 77 человек (на 765,022 тыс. человек населе
ния г. Ансан пришлось 9,915 тыс. предприятий), то на 30 июня 2018 г. данное соотноше
ние составило 1/74 чел. (на 739,315 тыс. человек населения г. Ансан приходится 
10,026 тыс. предприятий) (табл. 5). Мультикультурная структура по численности мигран
тов г. Ансан приводится в табл. 6.

Иностранные 
граждане 
Численность 
(тыс, человек)

Источник: Вегугинчжуминыль вихан сэнхваль: помнюль гайдбук / Ансанси вегугинчжу- 
минсенто: [Жизнь за рубежом: юридический справочник / Центр иностранных граж
дан, г. Ансан]. 2018. С. 7.

Следует отметить, что рабочие-мигранты во многом активнее на рынке труда, 
чем безработные принимающей страны. Лишенные всяческой поддержки, а зачастую 
и без знания языка, прокормить свои семьи они могут только за счет особого старания. 
В таких сложных условиях иностранные рабочие объединяются в артели, организован
ные по принципу этнического единства. А поскольку цель малого бизнеса заключается 
в максимизации прибыли, сверхмотивация мигрантов, снижающая предпринимательские 
риски, невольно способствует достижению данной цели, так как позволяет активизиро
вать потенциал малого бизнеса в принимающей стране и приводит к росту объемов вы
рабатываемой продукции в наиболее трудоемких сферах.
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Таблица 6

Структура иностранных граждан, проживающих в г. Ансан в 2018 г. (число человек)

ИндонезияВьетнамУзбекистан

1 1391 2372 3227 976

БангладешНепал Камбоджа

426616 472

1.

4.
5.

2.
3.

Филиппи
ны

Шри-Ланка

459800
Источник: Вегугинчжуминыль вихан сэнхваль: помнюль гайдбук / Ансанси вегу- 

гинчжуминсенто: [Жизнь за рубежом: юридический справочник / Центр иностранных 
граждан, г. Ансан]. 2018. С. 7

КНР 
(китайские 
корейцы) 

55 433 
(47 144)

Россия 
(этнические 

корейцы) 
6 037 

(5 222)

Таиланд Другие 
страны 

6 213

Если в России мигранты задействованы, как правило, на строительных работах, 
и проблемы с ними начинаются после завершения строительства, то в Южной Корее ми
грационная политика, а также инфраструктура поддержки мигрантов, организована с це
лью обеспечения долговременной занятости иностранцев. Поэтому им запрещено рабо
тать в строительстве, торговле и гостиничном бизнесе. Их труд широко используется 
в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, рыболовстве, на предприятиях 
малого и среднего бизнеса; в городах с численностью населения менее 200 тыс. чело
век18, где за 2-3 года они осваивают язык, пройдя бесплатное 6-уровневое обучение (ми
нимум 530 час.), и становятся квалифицированными рабочими.

Принципиальная особенность политики Республики Корея заключается в том, 
что правительство не жалеет средств на принуждение к выезду трудовых мигрантов по
сле завершения трудового контракта. Предприятия, предоставившие работу' нелегалам, 
подвергаются крупным штрафным санкциям. Такая жесткая мультикультурная политика 
проходит под императивом: «зарабатывайте много и поскорее возвращайтесь домой». По 
нашему мнению, все достаточно справедливо: если бы они, например, приехали в каче
стве туристов, им запретили бы работать и предоставили бы совсем иной сервис.

Россия была и всегда останется многонациональной страной. Значительный 
вклад в ее развитие внесли переселенцы из ближнего и дальнего зарубежья. При этом 
многие ученые и практики говорят сегодня о необходимости модернизации государст
венной миграционной политики19. На наш взгляд, построение социально-ориентирован
ного общества возможно с учетом современных технологий институционального ретуши
рования мультикультурных отношений, а также опыта других стран, в том числе и Юж
ной Кореи, в данной сфере20.

Хангуко на хангук мунхва. 1 чунгып поммубу хурипкук. Вегугин ончхэкпонбу: [Корейский 
язык и корейская культура. Учебник. 1 средний курс / Министерство юстиции. Управление по 
делам иммиграции. 2016. С. 52]
Современные корейцы нередко используют это сочетание как синоним «тяп-ляп». — Примеч. ред.

Н(1ря://гилу1к1ре<йа.ог8/
\у1к1/%Э0%9Е%Е)0%В 1 %01 %80%О1 %83%О1 %88%00%В5%00%ВП%00%В8%00%В.
Например, в провинциях Кёнги-до, Чолла-Намдо, Чхунчхон-Намдо, на острове Чеджудо. 
Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / под ред. А.Г. Гранберга. М.: 
Изд-во «Экономика», 2002. 414 с.
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Одними из основных комплектующих элементов в производстве электронных продуктов помимо 
полупроводников (чипов), являются печатные платы (РптеВ С/тп! Воап1 (далее — РСВ)). Пе
чатная плата — это пластина из диэлектрика, на поверхности или в объеме которой сформирова
ны электропроводящие цепи электронной схемы. Печатная плата предназначена для электриче
ского и механического соединения различных электронных компонентов, которые соединяются 
своими выводами с элементами проводящего рисунка (Источник: Википедия).
Статистический доклад ассоциации корейских компаний-производителей электроники (КРСА).
2016 г. ЦЯЬ: Ьпр:/Л\э*эу.крса.ог.кг.''кг/с1ата/ЬпеГ1П8_03.рЬр.
Алферов Ж.И. Полупроводниковая электроника в России: состояние и перспективы И Электро
ника: Наука, Технология, Бизнес. 2004. № 5. С. 88-92.
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Сингапурский банк развития как инструмент 
формирования новой индустриальной экономики

С момента обретения Сингапуром статуса самостоятельного государства его 
правительство активно использует национальные финансовые институты и инвестици
онные фонды для реализации стратегии модернизации страны, превращения ее в НИЭ.

Выступая в сентябре 2018 г. перед сенаторами Казахстана, сингапурский лидер 
Го Чок Тонг1, в частности, отметил: «Ключевой момент успешного государства— это 
построение институтов развития. Это основной вопрос для раскрытия полного потен
циала государства и людей. Это именно наши институты, которые дают весьма долго
срочную уверенность для зарубежных инвесторов, а также для сингапурцев, и дают 
весьма хороший показатель, развивают имя, бренд Сингапура»’.

Национальные финансовые институты развития представляют собой важный 
инструмент реализации стратегии и социально-экономической политики государства, 
планов и программ развития.

Функционирование национальных финансовых институтов развития помогает 
восполнить нехватку долгосрочных инвестиционных ресурсов в экономике, позволяет 
обеспечить реализацию приоритетных национальных проектов развития, коммерче
ское финансирование коих затруднено из-за потребности в значительных стартовых ка
питаловложениях, наличия высоких рисков при длительных сроках окупаемости и низ
кой доходности.

В Сингапуре функции таких институтов выполняют банки развития, государствен
ные корпорации развития, агентства развития, экспортно-импортный банк, страховые 
агентства, долговые агентства, финансовые корпорации, инвестиционные компании и фон
ды, фонды прямых инвестиций, венчурные фонды, суверенные фонды и др. Правительство

В статье рассматривается роль Сингапурского банка развития в реализации эко
номической стратегии государства на различных этапах формирования новой 
индустриальной экономики. Показаны история создания банка, основные сферы 
его кредитно-банковской и инвестиционной деятельности, зарубежные аспекты 
финансовых операций. Представлены финансовые показатели и мировые рей
тинги. Дана оценка роли банка в развитии промышленных зон, национальной 
инновационной системы, фондового рынка, в формировании международного 
финансового центра Сингапура, становлении страны в качестве новой индустри
альной экономики (НИЭ).
Ключевые слова: Сингапур, финансовые институты развития, экономическая 
стратегия, новая индустриальная экономика.
ОСИ: 10.31857/8013128120006097-7
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Сингапура последовательно создавало эти институты развития для решения конкретных 
социально-экономических задач на различных этапах индустриализации страны.

В настоящее время одним из ведущих финансовых институтов развития Синга
пура является Сингапурский банк развития (ТЬе Осуе1ортеШ Вапк оГ8т§ароге Еттнсс!), 
занимающий прочные позиции в экономике, финансовой и банковской системах страны.

Цель создания банка и сферы его кредитно-банковской 
и инвестиционной деятельности

В послевоенный период в Сингапуре начался процесс индустриализации. Зако
нодательной основой интенсивной модернизации экономики стал Закон о поощрении 
развития новых и перспективных отраслей экономики, принятый в 1959 г.

На первом этапе индустриализации акцент делался на создание крупных про
мышленных зон как форпостов экономического роста. Формирование первой из них 
(в районе Джуронга) началось в 1961 г. Общая площадь зоны составила 56,8 кв. км. 
Важнейшими ее экономическими и логистическими преимуществами были близость 
морского порта, наличие военно-морской базы и достаточно развитая промышленная 
инфраструктура.

В 1963 г. Джуронг получил статус зоны свободной торговли, благодаря чему тра
диционные экспортные и реэкспортные товары были освобождены от уплаты таможен
ных пошлин3. Ради модернизации экономики, для обеспечения финансовой поддержки 
работы по созданию и развитию таких промышленных зон и был учрежден в июле 
1968 г. Сингапурский банк развития (СВР). Инициаторами выступили правительство 
страны и специальная миссия ООН, которая изучала возможности ускоренной индуст
риализации Сингапура и готовила предложения по разработке долгосрочной стратегии 
его развития.

Первоначально среди основных акционеров этого банка было государство в лице 
Министерства финансов Сингапура, владевшее 49% выпущенных акций. Основными ис
точниками фондирования кредитно-банковской и инвестиционной деятельности банка 
были государственные ассигнования и зарубежные капиталовложения крупных трансна
циональных и инвестиционных банков.

Первым председателем совета директоров банка стал соратник премьер-минист
ра Ли Куан Ю, министр финансов Сингапура Хон Суй Сен (руководил банком до 1970 г., 
заложив основы его инвестиционной стратегии).

В 1969 г. при банке была учреждена специализированная компания для работы 
на рынке недвижимости. В 1970 г. в форме дочерней структуры был создан торговый банк.

На первых этапах индустриализации в 1970-е—1980-е годы банк финансировал 
строительство крупных промышленных предприятий и портовых сооружений в про
мышленной зоне Джуронг, которые стали основой для дальнейшей модернизации эконо
мики страны. В частности для строительства морских судов СВР в 1971 г. предоставил 
кредиты на модернизацию и сооружение новых мощностей судостроительной верфи 
Зигоп^ ЗЫруагб Р(е Ьи1 (78 РЬ).

Реализация крупных инвестиционных проектов при финансировании из средств 
СВР способствовало превращению Джуронга на финише минувшего века в крупнейшую 
промышленную зону Сингапура. В 1972 г. в ней функционировало 430 промышленных 
предприятий с общим числом занятых около 58 тыс. человек4.

Большинство предприятий полностью принадлежало иностранным инвесторам, 
остальные были организованы в форме совместных предприятий (СП). Банк также инве
стировал капитал в создание первой национальной нефтяной компании Сингапура — 
Зш^ароге Ре1го1ешп Сотрапу Рпуа(с [лтНсс! (5РС), которая в 1973 г. построила нефтепс-
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рерабатывающий завод, оснащенный современным оборудованием, в другой промыш
ленной зоне на острове Мерлимау5.

В 1975 г. СВР и японская компания «Мицубиси» создали совместное предпри
ятие «Мицубиси Сингапур Хэви Индастриз», которое также специализировалось 
на строительстве и модернизации портовой инфраструктуры. Совместная компания, 
в которой банку принадлежало 49% акций, построила мощный морской док в Джуронге 
для обслуживания и ремонта крупных морских судов тоннажем до 400 тыс. т.

В эти же годы СВР профинансировал строительство еще одного крупного нефте
перерабатывающего завода, генеральным подрядчиком которого выступала американская 
транснациональная компания «Амоко ойл интернэшэнэл».

Кредитуя сооружение новых промышленных предприятий и модернизируя ста
рые, банк участвовал в капитале этих компаний, имея или контрольный пакет акций, или 
становясь миноритарным акционером.

В 1974 г. после создания суверенного фонда Сингапура «Те.масек» ему были пе
реданы под управление 29% акций СВР, ранее принадлежавшие министерству финансов.

В 1986 г. при банке была создана брокерская контора и банк стал институцио
нальным инвестором на азиатских фондовых и валютных рынках. В том же году банком 
было организовано и проведено первое размещение японских государственных и корпо
ративных ценных бумаг, а также производных финансовых инструментов на Фондовой 
бирже Сингапура — 8госк ЕхсЬап^е оЕ8ш§ароге (8Е8).

Сингапурская торговая площадка стала первой в мире, где торговались фьючер
сы на один из важнейших фондовых индексов Японии— Никкэй 225 (ЪЧкке! Вгоск 
Ах'егаде 225). В самой Японии эти деривативы тогда еще инвесторам не предлагались.

За несколько лет работы на фондовом рынке банк занял доминирующее положе
ние на сингапурском рынке первичного публичного размещения акций компаний — 
НПО (1шНа1 РиЬИс О1Тепп§, 1РО).

В 1987 г. на сингапурском фондовом рынке банком было размешено акций мест
ных и зарубежных акционерных компаний на общую сумму 670,8 млн сингапурских 
долл., что составило 83,6% от общего объема НПО.

В 1990 г. брокерская контора была преобразована в специализированное подраз
деление банка по работе с ценными бумагами. Созданная при этом дочерняя компания — 
□ВВ У1скег8 Весипйез НокИп^з Р(е 1Д<1, 100% акций которой принадлежит этому инве
стиционному банку, стала крупным институциональным инвестором на сингапурском 
и азиатских фондовых рынках.

Сингапур постепенно превращается в региональный рынок торговли долговыми 
ценными бумагами. В 1996 г. здесь было осуществлено 27 выпусков облигаций в валю
тах азиатских стран на общую сумму 2,2 млрд долл. США.

В рамках усилий правительства по развитию рынков капитала в Сингапуре была 
создана финансовая компания по страхованию облигаций, эмитированных азиатскими 
заемщиками для финансирования проектов в инфраструктурных отраслях, что повысило 
кредитный рейтинг долговых инструментов.

В конце 1997 г. правительство Сингапура приняло решение о реформировании фи
нансового секгора страны в целях его либерализации и повышения его международной 
конкурентоспособности. Данная реформа предусматривала обеспечение свободного досту
па к биржевым торгам и отмену брокерских комиссий, стимулирование банковских слия
ний и поглощений, увеличение размера государственных средств, размещаемых в частных 
трастах, повышение степени раскрытия банковской информации до мирового уровня.

Был значительно облегчен доступ иностранцев на внутренний финансовый ры
нок, что позволило зарубежным банкам открывать свои филиалы в Сингапуре и устанав
ливать банкоматы. Было снято ограничение на долю иностранного капитала в акционер
ном капитале местных банков.
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В 1998 г. по рекомендации премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю главным 
управляющим СБР и заместителем председателя правления стал Джон Олдс — предста
витель американского финансового конгломерата «Джи Пи Морган». Перед финансистом 
была поставлена задача превратить банк в крупного игрока на азиатском и мировом рын
ках капитала6.

В том же году Сингапурский банк развития поглотил старейший в стране Почто
вый сберегательный банк Сингапура (Роз! ОГйсе Бауш^з Вапк)7, оказавшись крупней
шим в стране банком по числу установленных банкоматов (737 единиц).

В течение длительного времени СБР финансировал проекты и программы разви
тия практически во всех ключевых отраслях экономики страны в соответствии с приори
тетами экономической политики государства и целевыми показателями пятилетних пла
нов экономического развития.

В интересах повышения рентабельности, финансовой устойчивости и междуна
родной конкурентоспособности в 2003 г. в СБР провели структурную реорганизацию 
и ребрендинг. Была перестроена система стратегического и корпоративного управления 
с использованием системы сбалансированных показателей, усовершенствована система 
управлениями рисками при формировании кредитного и инвестиционного портфелей 
банка5. Официальное наименование банка было заменено на более короткое — «ЭВ8 
Вапк 1лб.». Банк и его дочерние компании стали именоваться Группа Сингапурского бан
ка развития (БВБ Сгоир НоИ1п§з).

Были скорректированы и приоритеты инвестиционной стратегии банка: теперь 
они акцентировались на финансирование инновационного развития страны, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, развитие розничного бизнеса.

В 2008 г. в Сингапуре была принята Государственная программа развития инно
ваций. исследований и предпринимательства. Впоследствии из нее выделились отдель
ные планы и программы, задававшие вектор развития научно-техническому и инноваци
онному' потенциалу страны, передовым отраслям экономики и человеческому капиталу. 
В частности, Национальным исследовательским фондом Сингапура была разработана 
программа «Инновационный кластер».

В 2016 г. в Сингапуре был принят очередной пятилетний план развития нацио
нальной инновационной системы до 2020 г. — Кезеагсй, 1ппоуа1юп апд Еп1егрпзе 2020 
Р1ап (К1Е2020). На его реализацию государство выделило 19 млрд сингапурских долл. 
Финансирование отдельных программ и проектов Плана развития инноваций осуществ
лялось через «ПВБ Вапк» (Сингапурский банк развития).

В последние годы, кроме кредитно-инвестиционной деятельности, банк стал, 
как уже упоминалось, активно развивать розничный бизнес (что обычно не характерно 
для национальных банков развития). Он стал ведущим розничным банком страны.

Его частным клиентам предоставляется широкий спектр банковских и финансо
вых услуг, включая обслуживание текущих и сберегательных счетов, прием депозитов, 
выдачу кредитов, кредитных карт, а также управление активами и страхование финансо
вых рисков.

Клиентам доступно открытие различных видов счетов, в том числе для ведения 
бизнеса, в таких валютах, как доллар США, сингапурский, гонконгский, австралийский, 
новозеландский, канадский доллары, евро, японская иена, фунт стерлингов, швейцар
ский франк, норвежская и шведская кроны, тайский бат. Наибольшее число клиентов 
СБР зарегистрировано в самом Сингапуре — 4 млн человек, на втором месте жители 
Гонконга — 1 млн человек.

Розничное направление кредитно-банковской деятельности банка стало одним 
из наиболее рентабельных и прибыльных, на его долю в 2017 г. приходилось 4,7 млрд 
сингапурских долл. (38% от всей годовой выручки банка).
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Таблица 1

Годы

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005
2006 
2007
2008
2009 
2010
2011
2012 
2013
2014
2015
2016
2017

Источник: ОВ5 (лгоир Но1с11п§8 
Ьгб. Аппиа! Кероп 2018. (6 МагсИ 
2018).

Динамика роста стоимости ак
тивов Сингапурского банка 

развития 
Стоимость активов 
(млрд синг. долл.) 

_______ 111,2_ 
_______ 151,4_ 
_______ 149,4_ 
_______ 159,5_ 
_______ 175,7_ 
_______ 180.2_ 
_______ 197,4_ 
_______233,0_

256.7 ________
258.6 ________

_______283,7________
340.8 ________

_______353,0________
402,0________
440.7 ________
457.8 ________
481,6________
517,7

Динамика роста активов, собственного 
капитала и чистой прибыли
Одним из основных финансовых показате

лей, характеризующих деятельность банков, являют
ся банковские активы, образующиеся, как правило, 
в результате активных операций (т.е. размещения 
собственных и привлеченных средств в целях полу
чения дохода, поддержания ликвидности и обеспече
ния устойчивой работы банка).

Успешная кредитно-банковская и инвести
ционная деятельность СБР способствовали росту его 
активов, которые уже в 1995 г. достигли 60 млрд син
гапурских долл. (39,3 млрд долл. США). По этому 
показателю сингапурский банк стал крупнейшим во 
всей Юго-Восточной Азии.

К 2000 г. его активы почти удвоились, достиг
нув 111,2 млрд сингапурских долл. С 2000 по 2017 г. 
они выросли в 4,5 раза, достигнув 517,7 млрд синга
пурских долл. Рост активов в этот период был обу
словлен совершенствованием системы стратегическо
го управления банком, расширением международных 
операций и ростом розничного бизнеса.

В настоящее время СБР является крупней
шим финансовым институтом развития Сингапура и 
одним из крупнейших и самых надежных банков в 
азиатском регионе. По размеру активов в 2017 г.— 
517,7 млрд сингапурских долл. (387,3 млрд долл. 
США) — он занимал 75-е место среди крупнейших 
банков мира9.

Почти половина (47%) всех активов банка — 246,9 млрд сингапурских долл. — 
приходилась на институциональный банкинг, финансовые услуги коммерческим банкам 
и финансовым институтам развития, государственным корпорациям, компаниям малого 
и среднего бизнеса.

Активы банка в сфере потребительского бизнеса (в основном депозиты физиче
ских лиц) составляли 110,7 млрд сингапурских долл. (21%), государственные казначей
ские обязательства10— 103,2 млрд сингапурских долл. (20%), активы в брокерской сфе
ре — 51,8 млрд сингапурских долл. (10%).

Большая часть активов банка (66%) была зарегистрирована в самом Сингапуре. 
Зарубежные активы составляли 34%, из которых почти половина (15%) приходилась на 
Гонконг. Для формирования определенной части активов банка используется собствен
ный капитал, который отражает общую стоимость средств банка, принадлежащих ему на 
праве собственности.

Наряду с ростом стоимости активов можно отмстить и рост его собственного ка
питала, который за период с 2000 по 2017 г. увеличился почти пятикратно (с 10,5 до 
49,8 млрд сингапурских долл.).

Как правило, собственный капитал банка включает в себя различные по своему 
экономическому содержанию, принципам формирования и использованию источники 
финансовых ресурсов. Собственный капитал СБР состоит из инвестиционных и накоп
ленных средств. Прежде всего — это уставный, добавочный и резервный капитал. Кроме
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Годы

1

ка

состоянию на начало 2019 г. были следующие

Таблица 2

Динамика роста стоимости собст
венного капитала Сингапурского 

банка развития
Собственный капитал

(млрд синг. долл.) 
_________ 10,5__________
_________ 13,6_________
_________ 14,2__________
_________ 14,8__________
_________ 16,4__________ 
_________ 16,7_________
_________ 18.7__________
_________20,5__________
_________ 19,8__________ 
________ 25,4__________ 
________ 26,6__________
________ 28,8__________
________ 32,7__________
________ 34,2__________
________ 37,7__________
________ 40,4__________ 
________ 44,6__________

49,8

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Источник: ЭВЗ Сгоир Но1сИп%$ 1Л1. 
Аппиа! ПероП 2018. (6 МагсИ 2018).

того, в состав собственного капитала банка вхо
дит нераспределенная прибыль, фонды специаль
ного назначения, безвозмездные поступления и 
правительственные субсидии.

Значительный объем собственного капи
тала СБР свидетельствует о его финансовой ус
тойчивости, рентабельности активов и высокой 
платежеспособности (табл. 2).

Размер собственного капитала влияет на 
такой синтетический показатель, как коэффици
ент обеспеченности (соуега^е гайоз), который оп
ределяет соотношение собственного и заемного 
капитала. Достаточный объем собственного капи
тала снижает зависимость банка от привлечения 
заемных средств для расширения кредитно-бан
ковской и инвестиционной деятельности.

Эффективное управление активами бан- 
позволяет получать устойчивую прибыль от 

кредитно-банковской и инвестиционной дея
тельности.

Ежегодная выручка банка за период 
с 2000 по 2017 г. увеличилась более чем в 4 раза 
(с 2,9 до 12,3 млрд сингапурских долл.). Стоит от
метить. что выручка банка не сокращалась даже 
в периоды региональных и глобальных финансо
вых кризисов.

Более 80% всей выручки банка приходи
лось на институциональный банкинг— 5,3 млрд 
сингапурских долл.(43%) и на потребительский 
бизнес — 4,7 млрд сингапурских долл. (38%). Выручка банка от деятельности в качестве 
институционального инвестора на мировых фондовых площадках в 2017 г. составила 
1,47 млрд сингапурских долл. (12% от общей выручки).

Основными игроками, генерирующими прибыль банка, являются Сингапур 
и Гонконг, на них приходилось соответственно 66% и 18% всей выручки.

Чистая прибыль банка, представляющая собой часть балансовой прибыли после 
уплаты всех налогов, фискальных сборов и отчислений обязательных платежей в бюд
жет, в период 2000-2017 гг. колебалась в пределах от 0,8 до 4,5 млрд сингапурских долл.

Достаточно высокий размер чистой прибыли позволяет руководству Банка регу
лярно выплачивать дивиденды акционерам банка, а также увеличивать размер собствен
ного капитала.

Рыночная капитализация банка в 2017 г. достигла 70,5 млрд сингапурских долл. 
По состоянию на 2017 г. группой было выпущено 2,56 млрд собственных акций. Круп
нейшим номинальным держателям акций ОВ8 Вапк стал сингапурский фонд националь
ного благосостояния «Темасек», которому принадлежало почти 29% акций банка общей 
стоимостью 14,8 млрд сингапурских долл.

Фонд «Темасек» напрямую контролировал пакет размером 11,08% акций, дру
гим пакетом размером 17,9% акций этот фонд управлял через свою дочернюю компанию 
Ма]и Нокйл§з Р1е. ЫФ

Крупными акционерами СБР по 
сингапурские и иностранные кампании:
- СгПЬапк Ыопнпеез Зт^ароге РТЕ 1М — 19,43%;
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Годы

инвестиционными банками, в том

- ОВ5 Мопипсе!» РТЕ 1Лс1. — 16,20%;
- ОВ^ Зетсез РТЕ Ш. — 11,96%;
- Н8ВС (Зш^ароге) Ыопипсез РТЕ БИ. — 6,85%;
- Ппйес! Оуегзеаз Вапк Мопипеез РТЕ Ьк1. — 2,76%;
- Ипнес! Оуегзсаз Вапк Мопипеез РТЕ Иб. — 2,76%;
- КаГПез N00110068 РТЕ 1лд. — 1,82%;
- ВР88 N00110605 Бш^ароге РТЕ 1Л(1. — 1,13%.

Еще 11 акционеров банка имели миноритар
ные доли в акционерном капитале, колебавшиеся 
в пределах от 0,07 до 0,53%.

Из зарубежных акционеров СВР крупней
шим является американский финансовый конгломе
рат Сш^гоир 1пс. (19,4%), который кроме участия 
в капитале этого банка выступал в роли соинвестора 
при реализации крупных национальных проектов 
развития Сингапура.

Другие крупные американские инвестицион
ные банки (Мог§ап 81ап1еу и Мегп11 ЕупсИ) владели 
миноритарными долями акций банка в размере 0,23 
и 0,07% соответственно1 *.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Источник: ИВ5 Стир НоМт^з 
ЬгсТ Аппиа! Кероп 2018. (6 МагсН 
2018).

Динамика чистой прибыли 
Сингапурского банка развития

Чистая прибыль 
(млрд синг. долл.)

1.4 ________
0,9_________

_______ 13_________  
_______ Е1_________  
_______ 2,0_________  
_______ 0,8_________

2.3 ________
2.3 ________
1.9________
2,0________
1.8 ________

______ 3.0________
3.8 ________
3,7_________
4.1 _________

_______ 4,5_________
4.2 _________
4.5 ;

Международная деятельность СБР
По мерс роста капитализации банка и дивер

сификации кредитно-инвестиционных операций ак
тивизировалась его зарубежная деятельность.

Первое зарубежное отделение СБР было от
крыто в 1977 г. в Токио, относящемуся к крупней
шим мировым финансовым центрам. Банк наладил 
тогда тесное сотрудничество с крупными японскими 
числе Оапуа Зесипйез, Зитйото Вапк и №птга МегсЬапг Вапк. которые способствовали 
продвижению СБР на зарубежные рынки в качестве институционального инвестора.

С начала 1980-х годов СБР начал активно наращивать свое присутствие на рын
ках капитала стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На финансовый рынок Гонконга 
он вышел в 1992 г., купив 10% акций одного из местных коммерческих банков.

В период азиатского финансово-экономического кризиса в конце прошлого сто
летия многие коммерческие банки региона оказались на грани банкротства. Достаточно 
устойчивое финансовое положение СБР позволило ему не только безболезненно пере
жить кризисные явления, но и упрочить свое финансовое положение внутри Сингапура 
и в соседних странах региона.

В 1998 г. СБР приобрел значительные доли в акционерном капитале таиландского 
ТЬа! ОЬапи Вапк и индонезийского Вапк Виапа Езбопсз^а. В 1999-2001 гг. в Гонконге были 
приобретены еще три коммерческих банка, которые в 2003 г. были объединены в дочер
нюю компанию со 100% собственностью — ВВ8 Вапк (Нопд Копе:) Ьлтпед.

СБР стал первым сингапурским банком, зарегистрировавшим свой филиал в Ки
тае (2007 г.). Ныне там функционируют 15 его отделений.

В 2007 г. был запущен крупный финансовый проект в сфере исламского банкин
га, направленный на расширение финансового сотрудничества с крупнейшими ислам
скими банками стран Персидского залива. В рамках этого проекта был создан 1з1ат1с 
Вапк оГА81а (1В Ав1а) с оплаченным капиталом в 500 млрд долл. США. Контрольный па
кет акций исламского банка (50% + 1 акция) принадлежал сингапурскому банку.

Сингапурский банк развития как инструмент формирования новой экономики

Таблица 3
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Другими акционерами СБР стали 34 инвестора из числа ведущих финансово-про
мышленных групп и королевских семей Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Дубая, Омана, 
Саудовской Аравин. Создание исламского дочернего банка позволило СБР одним из пер
вых среди азиатских банков получить банковскую лицензию в Международном финансо
вом центре Дубая, выйдя на рынок капитала стран Ближнего и Среднего Востока.

В 2008 г. сингапурский банк начал осваивать финансовый рынок Тайваня, приоб
ретя часть активов местного коммерческого банка «Вом’а Вапк». Расширение зарубежной 
банковской деятельности способствовало росту суммарных активов СБР и значительно по
высило его влияние в кредитно-банковской и инвестиционной сфере азиатских стран.

В настоящее время сингапурский банк имеет свои филиалы, дочерние компании, 
отделения и представительства в 18 странах мира, в том числе в 15 азиатских странах, 
включая 6 стран ЮВА.

СБР осуществляет кредитно-банковскую и инвестиционную деятельность в сле
дующих странах: Австралии. Великобритании, Вьетнаме, Дубае, Индии, Индонезии, Ки
тае. Малайзии, Мьянме. ОАЭ, США, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Южной Корее. 
Японии, а также в Гонконге и Макао. В Китае, Индонезии, на Тайване и в Гонконге заре
гистрированы 4 дочерние компании банка:

- ВВ8 Вапк (Ноп§ Коп§) 1лтйес1 (100%);
- ЭВ8 Вапк (СЫпа) 1лтйе<1 (100%);
- ВВ8 Вапк (Тапуап) Ытйеб (100%);
- РТ Вапк ОВ8 1пс1опе51а (99,99%).
Всего за рубежом в 2018 г. функционировало 280 отделений СБР. В 50 городах 

мира функционирует более 1000 его банкоматов.
Эффективное управление активами позволило сингапурскому банку в течение 

длительного времени сохранять высокий международный кредитный рейтинг по версии 
трех мировых рейтинговых агентств: «8(апс1аг<1 & Роог’з»— АА-/А-1+(долгосрочный 
и среднесрочный); «Ейей»— АА-/Е1+ (долгосрочный и среднесрочный) и «Мообу'з» — 
Аа1 (долгосрочный). Кредитные рейтинги «ОВ8 Вапк» соответствуют суверенному рей
тингу Сингапура.

Устойчивая и эффективная банковская и инвестиционная деятельность СБР была 
отмечена многочисленными престижными наградами международных финансовых ин
ститутов. В частности, в престижном рейтинге «самых сильных банков мира 2015» 
(Тйе \Уог1Н 81гоп§е51 Вапк 2015) по версии международного агентства В1оотЬег§ синга
пурский банк развития ЭВ8 Вапк занимал 9-е место в мире и 4-е место в Азии.

В течение шести лет (2012-2017), по версии авторитетного в мире финансов из
дания О1оЬа1 Етапсе Ма^ахте, этот сингапурский банк заслуживал звание «самый луч
ший банк в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В 2017 г. в рейтинге «самых надежных банков мира», составленном этим же из
данием, СБР занимал 11 -е место12. Кроме того, он неоднократно отмечался дипломами 
как «лучший банк по обслуживанию малого и среднего бизнеса». В линейке продуктов 
банка для этой категории бизнеса — высококачественные онлайн сервисы, мобильное 
приложение для онлайн банкинга, онлайн мерчант, счета для электронной торговли и др.

* **

Оценивая эффективность деятельности СБР и его вклад в индустриализацию 
страны можно отметить, что благодаря финансовой поддержке банка и других финансо
вых институтов развития Сингапур за относительно короткий исторический период пре
вратился из отсталой развивающейся страны в динамичную новую индустриальную эко
номику (НИЭ).

На первом этапе индустриализации страны СБР сыграл существенную роль 
в создании промышленных зон как точек роста национальной экономики. В частности
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промышленная зона Джуронг стала крупнейшей из 9 аналогичных зон, созданных в Син
гапуре. В 2019 г. здесь располагалось уже около 2 тыс. различных предприятий с общим 
числом занятых свыше 100 тыс. человек.

Морской порт Сингапура, в финансировании модернизации которого активное 
участие принимал Сингапурский банк развития, по размеру грузооборота в настоящее 
время входит в число четырех крупнейших в мире, наряду с Гонконгом, Роттердамом 
и Шанхаем. Причалы сингапурского порта, оборудованные для судов различного типа, 
обслуживают 250 линий и ежесуточно могут принимать до 150 судов.

К концу прошлого века Сингапур стал третьим в мире после США (Хьюстон) 
и Голландии (Роттердам) крупнейшим центром переработки нефти и торговли нефтепро
дуктами. Многие нефтеперерабатывающие предприятия отрасли были сооружены и мо
дернизированы на кредиты, предоставленные СВР.

На следующем этапе индустриализации СВР принимал участие в создании На
циональной инновационной системы и финансировании государственных программ 
«Инновационный кластер» и «Развитие инноваций, исследований и предпринимательст
ва». По версии В1оотЬег§, в 2019 г. Сингапур занял 6-е место в рейтинге наиболее инно
вационных экономик мира (после Республики Корея, Германии, Финляндии, Швейцарии 
и Израиля)15.

СВР внес существенный вклад в становление и развитие национального фондо
вого рынка. В 2017 г. объем торгов ценными бумагами на Сингапурской фондовой бирже 
(8т§ароге ЕхсИапве 8СХ) составлял 787,3 млрд долл. США. В листинг биржи входило 
750 эмитентов. По этим показателям Сингапурская биржа занимала 21-е место в мире 
и 9-е место в Азии14.

Торговая платформа биржи Сингапура — одна из самых современных и основа
на на технологии (ЗЕМШМ, которая была разработана и внедрена американской компа
нией КА8ОА<3 ОМХ Сгоир, 1пс., владеющей одноименной крупнейшей фондовой бир
жей мира. На Сингапурской фондовой бирже применяется система котировок активов 
и расчета по сделкам в двух валютах — в сингапурских долларах и в долларах США, что 
позволяет инвесторам и трейдерам существенно нивелировать транзакционные издерж
ки и потерн на разнице валютных курсов.

Кроме того торговая площадка Сингапура была интегрирована с другими азиат
скими биржами — Токуо 8(оск ЕхсЬап§е, 1пс. и АизггаНап 8есипиез ЕхсЬап§е — что по
зволило ей стать одной из наиболее привлекательных для зарубежных инвесторов в Ази- 
атско-Тихоокеанском регионе.

В 2017 и в 2018 г. в глобальном рейтинге крупнейших мировых финансовых цен
тров (С1оЬа1 Е1папс1а1 Сешега 1пс1сх, СЕС1), который оценивает уровень и качество бан
ковской и финансовой систем, Сингапур занимал 2-е место в Азии и 4-е в мире (после 
Лондона, Нью-Йорка и Гонконга)15,

В качестве мирового финансового центра Сингапур стал частью глобальной фи
нансовой системы и вносит существенный вклад в действующий рыночный механизм 
управления мировыми финансовыми потоками.

На мировой арене Сингапур, начиная с конца прошлого века, стал одной из са
мых конкурентоспособных стран мира. В рейтинге глобальной конкурентоспособности, 
публикуемом Всемирным экономическим форумом, в 2018 г. Сингапур занимал 2-е ме
сто в мире после США16.

I. Го Чог Тонг — преемник всемирно известного сингапурского политика Ли Куан Ю (1924- 
2015), второй премьер-министр Сингапура (1990-2004), ныне старшин министр правительства 
Сингапура, руководитель Валютного управления.
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Соотношение категорий «суверенитет» и «права 
человека»: позиция Пекина

Концепция суверенитета в Китае: истоки и современные дискуссии
По оценкам исследователей, термин «суверенитет» появился в лексиконе китай

цев лишь в XIX веке в результате взаимодействия с европейскими державами. Важной 
вехой стал перевод в 1860-х годах труда Г. Уитона «Элементы международного права».

В статье рассматривается, как с точки зрения китайских исследователей и поли
тиков соотносятся понятия «суверенитет» и «права человека», какие факторы 
повлияли на то, что в Китае сформировался принцип «суверенитет важнее прав 
человека» и какие изменения этот принцип претерпевает в настоящее время. Ав
тор приходит к выводу, что со все большим вовлечением в международные по
литические и экономические процессы Китаю сложнее строго придерживаться 
принципа невмешательства в дела других государств и верховенства суверените
та, его подход становится более прагматичным и гибким.
Ключевые слова: суверенитет, права человека, внешняя политика КНР. «обязан
ность защищать».
ЦО1: 10.31857/5013128120006098-8

«Суверенитет» и «права человека» — категории, которые являются одними 
из основополагающих в политической науке и в то же время одними из наиболее дискус
сионных. В частности, немало сложностей возникает с пониманием того, что подразуме
вается под данными понятиями в сообществах, в которые концепции были привнесены 
извне, например, в Китае. Интерес представляют и следующие вопросы: как, с точки зре
ния китайской стороны, соотносятся эти два понятия, почему в Китае сформировался 
именно такой подход и можно ли проследить изменение китайской позиции с течением 
времени. В данной работе автор предлагает ответы на эти вопросы на базе изучения дис
куссии в китайских академических кругах и анализа изменений во внешней политике 
страны с 1990-х годов по настоящее время.
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экономики», Санкт-Петербургский филиал. Е-шай: 5кпуокЫгй@Ь8С.ги.
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в котором впервые термин «суверенитет» был переведен на китайский язык. Американ
ский миссионер У. Мартин, который занимался переводом текста, предложил для этого 
понятия бином 2Ё1Х(с/п«7ип71)1. Лингвист Ф. Масини, анализируя данный термин, отме
чает, что если первый иероглиф имел достаточно определенное значение «хозяин», 
«владелец», то значение иероглифа IX, который традиционно означал «власть», «сила», 
было расширено и стало включать в себя значение «право». Например, в этом же перево
де Мартин вводит понятие ЭДЧХ {(ециап) — привилегия2. Таким образом, понятие «суве
ренитет» сочетало в себе идею «обладания властью» и «права» на ее использование.

Включение Китая в Вестфальскую систему международных отношений и после
довавший за этим «век унижения» сформировали у китайцев понимание суверенитета, 
в первую очередь, как права сильного государства на проведение независимой внешней 
политики и ограждения от вмешательства в его внутренние дела3. После основания КНР 
принципы уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государства ста
ли ключевыми для выстраивания отношений со странами мира. В 1950-е годы они стали 
частью пяти принципов М1грного сосуществования, которые позже были включены в пре
амбулу Конституции КНР и с тех пор являются базовыми для китайской внешней полити
ки. Приверженность данным принципам неизменно подчеркивается и руководителями 
страны. Так, Председатель Си Цзиньпин, выступая в 2014 г. на мероприятии, посвящен
ном юбилею пяти принципов мирного сосуществования, отметил, что Китай «не вмеши
вается в дела других государств и никогда не попытается навязать им свою волю»4.

Приверженность Китая идее верховенства суверенитета проявляется и в реальных 
внешнеполитических действиях. Например, можно отметить настороженное отношение 
страны к участию в различных международных институтах и механизмах, предполагаю
щих существенное ограничение суверенитета. Так, страна не подписала декларацию о при
знании обязательной юрисдикции Международного суда (в соответствии с п. 2 ст. 36 Ста
тута), выступила против создания Международного уголовного суда и до сих пор не при
соединилась к Римскому статуту. Приверженность КНР принципу сохранения территори
альной целостности суверенного государства проявилась, например, в 2009 г., когда Китай 
поддержал Сербию в вопросе независимости Косово. В документе, предоставленном ки
тайской стороной в Международный суд, подчеркнуто, что уважение принципа суверени
тета и территориальной целостности является основополагающим принципом междуна
родного права, в то время как принцип права народа на самоопределение может реализо
вываться лишь с рядом условий5. Поддержка принципа невмешательства в дела суверенно
го государства была продемонстрирована КНР, например, в ситуации с Мьянмой: Китай 
наложил вето на резолюцию СБ ООН 5/2007/14, отметив, что «вопрос Мьянмы— это 
внутреннее дело суверенного государства, которое не представляет угрозы международно
му миру и безопасности»6. Похожую аргументацию КНР использовала, объясняя ветирова- 
ние резолюции по ситуации в Зимбабве (СБ ООН 8/2008/447).

Тем не менее нельзя отрицать, что активное включение страны в международ
ные процессы и повышение ее статуса привели к тому, что в некоторых вопросах в отно
шении верховенства суверенитета Китай стал занимать более гибкую позицию. Среди 
примеров, которые иллюстрируют отказ страны от части суверенитета в пользу большей 
интеграции в международное сообщество, можно назвать вступление Китая в ВТО 
в 2001 г., участие с 2009 г. в Совете по финансовой безопасности или присоединение 
к международному режиму защиты прав человека (к 2012 г., согласно отчету о прогрессе 
по правам человека, Китай присоединился к 27 международным конвенциям по правам 
человека)7. Кроме этого, активное вовлечение в миротворческие операции ООН проде
монстрировало трансформацию категоричной китайской позиции в отношении гумани
тарных интервенций и концепции «обязанность защищать».

В китайском академическом сообществе также предпринимаются попытки ос
мыслить, что представляет собой суверенитет и как эта категория изменялась с течением
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времени. О.А. Тимофеев в исследовании, посвященном эволюции государственного су
веренитета в Китае, выделяет два подхода современных китайских авторов к вопросу 
о суверенитете: первая группа авторов придерживается теории ослабления государствен
ного суверенитета, вторая — теории диффузии государственного суверенитета*. Согла
шаясь в целом с данным разделением, можно выделить еще ряд особенностей. Напри
мер, в работах, посвященных определению и эволюции концепта «суверенитет», боль
шинство китайских авторов до сих пор опираются практически исключительно на клас
сические работы западных исследователей, в то время как современные авторы и дискус
сии, которые уже несколько лет идут в западной науке, остаются вне фокуса. Так, среди 
обзорных статей присутствуют работы, полностью посвященные понятию суверенитета 
у Томаса Гоббса9, Джона Локка , Жана Бодена11. Кроме этого, ряд работ посвящен ана
лизу суверенитета в работах Маркса12.

Работы современных исследователей, таких, как Стивен Краснер, Синтия Вэбер 
или Роберт Джексон, китайскими учеными отдельно не анализируются. Некоторые идеи 
этих авторов можно увидеть в статьях, посвященных эволюции концепта и его современ
ной трансформации, однако нередко они приводятся с критическими комментариями. 
Например, Ван Цзюань в работе, посвященной систематизации современных взглядов на 
суверенитет, комментируя статьи авторов, которые рассуждают об изменении сущности 
суверенитета (Э. Гидденс, Р. Робинсон. С. Краснер), отмечает, что эти идеи целенаправ
ленно разработаны и используются западными странами для того, чтобы защитить свои 
национальные интересы и скрыть привилегии13. Похожего мнения придерживается Чжао 
Ян, который полагает, что новое определение суверенитета продвигается западными 
странами исключительно для обеспечения своих интересов с помощью формирования 
определенного дискурса и норм, а развивающимся странам необходимо создавать свой 
дискурс, чтобы защитить суверенитет14. Некоторые авторы предлагают способы, которые 
помогли бы развивающимся государствам обезопасить себя и сохранить суверенитет1’.

Статьи, авторы которых признают, что если Китай хочет принимать активное 
участие в глобальном управлении, то ему придется пересмотреть свои узкие взгляды на 
государственный суверенитет, в том числе резко негативное отношение к нарулиению 
принципа невмешательства во внутренние дела, стали появляться сравнительно недавно 
(примерно в 2010-х годах). Более того, эти исследователи отмечают, что китайское вос
приятие суверенитета уже претерпело значительнуто трансформацию, и современное ки
тайское руководство осознает, что передача суверенитета в определенных обстоятельст
вах — единственный способ реализации государственных интересов16. Однако такого ро
да статьи посвящены не теме суверенитета как такового, а скорее вопросам глобального 
управления и участия в нем КНР.

Несмотря на наличие различных точек зрения, на данный момент не приходится 
говорить о какой-либо активной дискуссии в китайском академическом сообществе, два 
дискурса существуют как бы параллельно. Это в целом отражает дилемму, перед которой 
в последние годы оказалось китайское руководство: пытаясь, с одной стороны, сохра
нить приверженность принципу верховенства суверенитета в международных отношени
ях, с другой — страна занимает все более гибкую позицию в вопросах, предполагающих 
его нарушение.

Суверенитет и права человека: специфика китайского подхода
Вместе с понятием «суверенитет» в конце XIX века в Китае активно обсужда

лись и осмыслялись многие другие западные концепции: демократия, республика, на
ционализм, естественные права и т.д. Изучив общественные и наушные дискуссии в Ки
тае конца XIX — начала XX века вокруг концепции прав человека (гепдиап), Марина 
Свенссон приходит к выводу, что китайское понимание се в основном формировалось 
скорее под влиянием идей коммунитаризма и утилитаризма, нежели либерального инди-
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видуализма17. Таким образом, в классическом споре конца XIX века между Эдмундом 
Берком, который выступал за то, что суверенитет государства не может быть нарушен ра
ди защиты прав человека, и Томасом Пейном, который поддерживал идею, что человек 
вступает в общественный союз не для ограничения своих прав, а для их обеспечения 
и защиты, китайцы оказались ближе к позиции Берка.

Более того, на восприятие данной концепции серьезное влияние оказала полити
ческая обстановка в стране: в поздний период Цин националисты Цзоу Жуна и Чэнь 
Тяньхуа использовали термин в контексте борьбы китайцев против маньчжуров и ино
странцев; в период гражданской войны коммунисты апеллировали к защите прав жен
щин и рабочих, критикуя деятельность республиканского правительства и милитаристов. 
Таким образом, концепция скорее использовалась как «оружие борьбы» между разными 
силами. Исследователь Ян Юнхун отмечает, что до образования КНР КПК выпустила по
рядка 10 документов, гарантирующих права человека (гепдиап), однако после основания 
КНР термин был изменен на «гражданские права» и «народные права», более характер
ные для социалистического государства18.

Среди приоритетов политики реформ и открытости, инициированной Дэн Сяопи
ном в 1978 г., защита прав человека также не стала главным пунктом повестки дня. Ос
новные задачи заключались в том, чтобы возродить экономику и развивать отношения 
с внешним миром, особенно развитыми странами Запада. Тем не менее курс на откры
тость поспособствовал вовлечению КНР в глобальный диалог о правах человека. В 1980-е 
годы страна подписала и ратифицировала ряд договоров по правам человека, включая 
конвенции о расовой дискриминации и дискриминации в отношении женщин, а в 1982 г. 
стала членом комиссии ООН по правам человека. Кроме этого, Китай способствовал раз
работке Конвенции ООН против пыток и присоединился к ней в 1988 г. Немаловажно, что 
в Конституции 1982 г. были также закреплены основные права человека, включая полити
ческие (ст. 35), однако лишь в 2004 г. было внесено положение о том, что «государство 
уважает и обеспечивает права человека». В 2000-е годы начали появляться законы, на
правленные на защиту прав человека, и стали исчезать законы, их ущемляющие. Напри
мер, в 2003 г. была отменена система задержания и принудительного перемещения 
(зНоигопз д1ап5оп%), а в 2013 г. — система перевоспитания трудом (1аос1оп§раоуапв).

Несмотря на активное подключение к международному режиму защиты прав че
ловека в 1980-е годы, подавление протестов 1989 г. на площади Тяньаньмэнь наглядно 
продемонстрировало специфику китайского подхода к вопросу соблюдения прав человека 
и соотношению категорий «права человека» и «суверенитет». Особого внимания в этой 
связи заслуживает позиция китайского руководства, которая была озвучена на дебатах по 
поводу событий на Тяньаньмэнь, организованных Комиссией по правам человека ООН. 
Китайская сторона подчеркивала, что, являясь развивающейся страной, КНР «поддержи
вает принцип верховенства суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние де
ла государства» и считает, что «главная задача внутренней политики — поддержание ста
бильности и порядка в интересах развития»19. Таким образом, отвечая на критику, Китай 
продемонстрировал, что придерживается принципа верховенства суверенитета, обосно
вал необходимость предпринятых мер в целях его сохранения и указал на неуместность 
попыток оказать давление на КНР со стороны международного сообщества за действия, 
совершенные в рамках суверенного государства его законными представителями. Следо
вательно, нарушение прав человека не рассматривалось как достаточное основание для 
критики или, тем более, вмешательства во внутренние дела другого государс тва.

События на Тяньаньмэнь привлекли пристальное внимание международного со
общества к ситуации с правами человека в КНР. В ответ на это, с 1990-х годов Китай ак
тивно начал работу по разъяснению своей позиции. Одним из первых документов, в ко
тором была обозначена официальная позиция КНР по данному вопросу, стала Белая кни
га по правам человека 1991 года. В документе подчеркивалось: именно сохранение суве
ренитета является условием для соблюдения прав человека и в целом для выживания



Соотношение категорий «суверенитет» и «права человека»: позиция Пекина 81

и развития народа. По мнению Пекина, аргумент, что принцип невмешательства во внут
ренние дела не относится к вопросу о правах человека, является, по сути, требованием, 
чтобы суверенные государства отказывались от своего государственного суверенитета в 
области прав человека, в то время как, по мнению китайского руководства, зашита прав 
человека должна обеспечиваться исключительно самим государством* . В 1993 г. в Китае 
была создана Китайская ассоциация по изучению прав человека, призванная координи
ровать китайские исследования в данной области и распространять китайский взгляд на 
права человека внутри страны и в мире.

Коротко обобщая китайский подход, можно выделить следующие особенности, 
отличающие его от принципов, на которых основывается международный режим защиты 
прав человека'1.

Во-первых, китайская сторона настаивает на необходимости учитывать нацио
нальные условия реализации прав человека, такие как уровень развития, культурный 
и исторический контекст каждой страны.

Во-вторых, Китай делает упор на превосходство коллективных прав над индиви
дуальными и даже, вместе с рядом стран-единомышленниц, предлагает дополнить уни
версальные права человека такими правами, как «право на международную солидар
ность» или «право на мир».

Наконец, защита национального суверенитета и стабильность государства являют
ся основными приоритетами, даже если это влечет за собой разногласия с международным 
сообществом в сфере защиты прав человека. Классический пример, который иллюстриру
ет такого рода разногласия, — тибетская проблема. Ситуация рассматривается китайской 
стороной исключительно как внутреннее дело Китая, которое не терпит вмешательства, 
вто время как международное сообщество обвиняет страну в том, что она использует 
принцип суверенитета в качестве «защиты» от критики за нарушение прав тибетцев.

В деятельности КНР на международной арене приверженность принципу «суве
ренитет важнее прав человека» проявляется на нескольких уровнях. В межгосударствен
ных отношениях можно вновь обратиться к упомянутому ранее отказу Китая поддержи
вать действия международного сообщества, направленные на вмешательство в дела 
третьей страны с целью зашиты прав человека: КНР активно критиковала интервенцию 
в Косово в 1999 г. и наложила вето на ряд резолюций, предполагающих вмешательство 
под соответствующим предлогом. В более глобальном смысле Китай занимается актив
ной популяризацией своей позиции в области прав человека как в рамках участия в раз
личных диалогах по правам человека (которые используются, в том числе, как площадка 
для озвучивания своих принципов), так и в ходе деятельности в Совете по правам чело
века (СПЧ) ООН. Исследователи из британского аналитического центра СИа^йат Ноизе 
подробно изучили деятельность КНР в СПЧ и выделили ряд интересных моментов. Так, 
Пекин активно выступает против фокуса на проблемах отдельных стран в рамках дея
тельности Совета и поддерживает в качестве альтернативы идею проведения тематиче
ских обсуждений в области защиты прав человека, которые охватывали бы широкий круг 
стран. Особенно острой критике подвергаются резолюции по отдельным странам, подго
товку которых страна рассматривает как «самую крайнюю меру». Кроме этого, КНР ак
тивно продвигает следующий принцип: решающее слово должно оставаться за суверен
ным государством, а не за организацией. В частности, она выдвигала идею о необходи
мости добровольного обращения государства в ООН с просьбой оказать техническую 
и иную помощь, нежели принятия самой организацией решения об участии в кризисе".

Тем не менее ряд политических шагов, предпринятый КНР в последние годы, 
привлек пристальное внимание международного сообщества и позволил предположить, 
что это сигнализирует о более гибком се подходе к невмешательству в дела суверенных 
государств с целью защиты прав человека. Среди таких примеров: вовлечение КНР 
в урегулирование проблемы в Дарфуре в 2007 г. под давлением со стороны международ
ного сообщества (в том числе отправка миротворцев), поддержка резолюции СБ ООН
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1975 (2011) о санкциях в отношении президента Кот-д’Ивуара, резолюции СБ ООН 1970 
(2011) о санкциях в отношении режима Каддафи в Ливии и резолюции СБ ООН 2014 
(2011), которая фактически призывала к отстранению президента Салеха от власти в Йе
мене. Хотя Пекин продолжает придерживаться крайне осторожного подхода, когда дело 
касается вмешательства в дела государства, особенно использования силы, и даже пыта
ется формулировать собственные правила и нормы касательно ее применения (например, 
в рамках концепции «обязанность защищать»), нельзя не отметить эволюцию подхода — 
от категорической критики до ее адаптации с целью ограниченного использования23.

Среди причин этих изменений можно выделить следующие. Во-первых, образ 
ответственного государства, который Пекин активно формирует, в том числе, с помощью 
инструментов «мягкой силы», не позволяет более оставаться в стороне в кризисных си
туациях, связанных, в частности, с нарушением прав человека. Во-вторых, расширение 
спектра китайских интересов в разных регионах, в том числе таких нестабильных, как 
Африка, становится стимулом для более активного участия в урегулировании кризисов 
и стабилизации ситуации. В целом, чем выше статус Китая на мировой арене и чем боль
ше его вовлеченность в международные политические и экономические отношения, тем 
сложнее строго придерживаться принципа невмешательства.

Изучая академические работы, можно обнаружить, что вопрос соотношения суве
ренитета и прав человека активно обсуждается и в китайском академическом сообществе, 
а позиция по данному вопросу постепенно эволюционировала вслед за изменением стату
са Китая в мире и изменением официальной риторики. В 1990-е годы многие исследовате
ли отмечали, что Китаю необходимо продолжать придерживаться марксистского подхода 
к правам человека и в соответствии с ним защищать суверенитет страны, так как именно 
выживание государства является залогом обеспечения прав человека24. Идея опираться на 
марксистский подход не утратила актуальности и сейчас. Например, Чэнь Чжишан отме
чает, что с момента основания КНР руководство страны твердо придерживалось маркси
стского взгляда на обеспечение прав человека и сформулировало «социалистическую тео
рию прав человека с китайской спецификой», что позволило Китаю добиться больших ус
пехов в развитии25. Нередко авторы ссылаются на Дэн Сяопина, который, по словам Ван 
Гуйшу, развил и дополнил марксистскую теорию прав человека, используя ее как оружие 
против гегемонизма западных стран. Дэн также полагал, что национальная мощь важнее 
прав человека, а государственный суверенитет и безопасность — превыше всего26. 
По мнению исследователей, такой подход позволяет Китаю препятствовать вме
шательству западных стран в его дела под прикрытием «деятельности по защите прав че
ловека». Обвинения западных стран китайскими авторами, в особенности США, в импе
риализме под прикрытием защиты прав человека достигли своего пика в период 1999- 
2003 гг. В это время вышел целый ряд статей, критикующих гуманитарные интервенции, 
которые, по мнению авторов, являются ни чем иным, как новым империализмом27.

С изменением официальной позиций Китая можно наблюдать и изменение отно
шения китайских авторов к различным инструментам, предполагающим вмешательство 
во внутренние дела государств с целью защиты прав человека, а именно, к гуманитарным 
интервенциям, в целом, и к концепции «обязанность защищать», в частности. Так, в статье 
2014 г., автор До Яньхуа отмечает, что китайская позиция в отношении политики «обязан
ность защищать» претерпела серьезные изменения, и если раньше Китай выступал катего
рически против данного подхода, теперь он выступает против «злоупотребления» этим ин
струментом28. Авторы И Сяомин и Цзя Инцзянь отмечают, что в целом концепция «обязан
ность защищать» не так плоха, но, как часто это случается с хорошими идеями, ее реаль
ное воплощение на практике оказывается далеким от идеала29. Тем не менее общая мысль, 
которая до сих пор проходит красной нитью в работах китайских авторов по данной те- 
ме  именно суверенитет (его сохранение) является гарантией защиты прав человека, 
а любое вмешательство должно быть организовано аккуратно и с рядом оговорок30.
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Заключение
Анализ дискуссии в китайских академических кругах и изменений во внешней 

политике Пекина с 1990 г. по настоящее время позволяет прийти к следующим выводам 
относительно китайской позиции о соотношении понятий «суверенитет» и «права чело
века». Во-первых, на изначальное формирование китайской позиции по данному вопросу 
серьезное влияние оказали исторические условия появления обеих концепций в Китае. 
Болезненный опыт взаимодействия с европейскими державами в конце XIX века способ
ствовал формированию у китайцев приверженности принципу уважения суверенитета 
и невмешательства во внутренние дела государств. Что касается концепции «прав чело
века», то се понимание сформировалось в основном под влиянием идей коммунитаризма 
и утилитаризма, которые после образования КНР были дополнены и сформулированы 
в виде «социалистической теории прав человека с китайской спецификой». В результате 
закрепилось понимание, что защита национального суверенитета и стабильность госу
дарства являются основными приоритетами, а защита прав человека не рассматривается 
как достаточное основание для вмешательства в дела любого государства.

Во-вторых, все большее вовлечение Китая в международные политические и эко
номические отношения заставляет страну адаптировать свой подход, делать его более праг
матичным. Это проявляется как в менее категоричном отношении к отказу страны от части 
суверенитета в пользу большей интеграции в международное сообщество (например, всту
пление в ВТО), так и в модификации жесткого подхода к правилу «суверенитет важнее 
прав человека» (в частности, эволюция отношения к концепции «обязанность защищать»). 
Это связано и со стремлением соответствовать имиджу «ответственного члена междуна
родного сообщества», и с расширением сферы интересов Китая в разных регионах мира. 
Несмотря на то что КНР продолжает придерживаться крайне осторожной позиции, когда 
дело касается вмешательства и особенно использования силы в отношении другого госу
дарства с целью защиты прав человека, можно предположить, что с дальнейшим вовлече
нием Китая в международные процессы подход будет становиться все более гибким, по
зволяющим в полной мере реализовывать национальные интересы страны.
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«Китай вызывает потрясения в западном мире...»

Н.А. Слука, Т.Х. Ткаченко©2019

В статье с позиций географической науки анализируются условия, факторы 
и предпосылки возвышения Китая в международном сообществе. Оценивает
ся современное позиционирование страны в ключевых геоэкономических 
структурах, рост влияния на развитие мирополитических процессов через 
широкое использование инструментов «мягкой силы». Предполагается, что 
реализация новой стратегии Китая, проходящей проверку на базе проекта 
«Один пояс, один путь», приведет к кардинальной трансформации архитекту
ры мироустройства.
Ключевые слова: мировая система, пространственная структура, глобальные 
интеграционные циклы, Китай.
ЭО1: 10.31857/8013128120006099-9

В заголовок материала вынесена цитата из работы К. Маркса «Революция в Ки
тае и в Европе»1, написанной в мае 1853 г., в которой, рассматривая гегелевское «единст
во противоположностей», автор не находит ничего странного «в том влиянии, которое 
китайская революция2 по всей видимости оказывает на цивилизованный мир. И, однако, 
это отнюдь не парадокс, как в этом могут все убедиться, внимательно рассмотрев обстоя
тельства дела»3. Отсутствие парадокса в лидерстве Китая в мировом сообществе и совре
менная оценка «обстоятельств дела» дается в новой коллективной монографии4, посвя
щенной памяти доцента кафедры географии мирового хозяйства Московского универси
тета Е.Н. Самбуровой (1957-2017)— крупного специалиста в области социально-эконо
мической географии Китая. Работа подготовлена солидным пулом авторов, ядро которого 
составляют сотрудники, учащиеся и ученые— выпускники кафедры географии мирово
го хозяйства МГУ им. М.В. Ломоносова, а также профессора и ведущие специалисты 
других учреждений:, МГИМО-университета, ИМЭМО нм. Е.М. Примакова РАН, Инсти
тута экономики РАН, Института географии РАН, Института Дальнего Востока РАН. Ин
ститута Африки РАН, РУДН, Военного университета МО РФ, Уральского Федерального 
университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина, университета им. Масарика, 
Шанхайского университета политических наук и права и др.

Несмотря на представительный корпус произведений о стране-гиганте, это по 
сути первый за последние десятилетия капитальный труд по Китаю в отечественной со
циально-экономической географии. Исследование выполнено не в духе сложившейся 
«классики» синологии, а на стыке страноведческого и мирохозяйственного подходов.

Слука Николай Александрович, доктор географических наук, профессор, кафедра географии 
мирового хозяйства, географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Е-таП: я1ика2011@уаш1сх.ги;

Ткаченко Татьяна Хаимовна, кандидат географических наук, доцент, кафедра географии ми
рового хозяйства, географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Е-гпай: тагуа8Йа_1@та11.ги.
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опирается на глубокие знания китайской действительности и идею цикличности глоба
лизационных процессов5. Принятая методология акцентирует значимость географиче
ского изучения теснейшей взаимосвязи эндо- и экзогенных факторов социально-эконо
мического развития, оптимизация которой — путь как к смягчению внутренних террито
риально-хозяйственных диспропорций страны, так и к ее возвышению в глобальной эко
номике и мировой системе в целом. Эти две траектории получили детальное раскрытие 
в ходе исследования Китая на новейшем материале, представленном в национальных 
статистических ежегодниках6, изданиях международных организаций, включая ООН7, 
Всемирный банк. Международный валютный фонд, и в иных источниках информации, 
с применением широкого арсенала общенаучных и конкретно-научных методов, прежде 
всего историке- и сравнительно-географического.

В ходе истории постоянно меняются векторы и лидеры мирового развития. 
Мирохозяйственные (глобализационные процессы), как и другие исторические процес
сы. будучи тесно связанными с «кондратьевскими волнами», имеют не только поступа
тельную. но и циклическую составляющую, которая отражает подъемы и спады плане
тарной интеграции8. Фаворит первого интеграционного цикла — Англия, поскольку в се
редине XIX века страна производила половину мировой промышленной продукции. Вре
мя ее господства, продолжавшееся вплоть до окончания Первой мировой войны, вошло 
в историю как Рах ВгМаптса. Глубокая дезинтеграция мирового хозяйства в 1914- 
1945 гг. стала результатом не только ошибочных политических решений, но и объектив
ных социально-экономических процессов. Второй глобальный интеграционный цикл, 
то есть нынешняя глобализация, начался с завершением Второй мировой войны и зако
номерно вошел в историю как Рах Атепсапа (в 1945 г. американская экономика состав
ляла половину мировой). За его окончание можно принять череду современных кризисов 
и рецессий с возможным апогеем в 2008 г., обусловленных поворотной точкой мирового 
развития, лежащей в самом низу понижательной фазы 5-го цикла Н.Д. Кондратьева. Сей
час уже налицо классические признаки глобальной дезинтеграции: отставание темпов 
роста мировой торговли от темпов роста мировой экономики и усиление протекциониз
ма (они, разумеется, взаимосвязаны)9. Бесспорна и утрата безоговорочного могущества 
США, экономика которых к концу второго десятилетия XXI в., согласно данным Всемир
ного банка, уже менее четверти мировой10. Все это служит основанием для многих экс
пертов полагать, что через одно—два десятилетия начнется третий глобальный интегра
ционный цикл, но это будет уже интеграция вокруг другого лидера.

Удачно найденное сопряжение внутренних и внешних факторов экономиче
ского роста — залог стремительного расцвета Китая. Один из сравнительно неожи
данных для многих западных экономистов и политиков результатов второго глобального 
интеграционного цикла — быстрое возвышение ранее традиционно «отсталого» и «за
крытого» Китая, который в сжатые сроки совершил относительно безболезненный пере
ход от плановой экономики советского образца к работающей рыночной модели смешан
ного типа. Слагающие успеха китайских реформ известны: это и постепенная «двухко
лейная» реформа ценообразования, и комплекс рыночных мер в сельском хозяйстве, из
менение системы управления госпредприятиями, децентрализация административной 
системы, и пошаговое развитие банковской сферы и рынка капитала. Не менее значимой 
является и политика внешней открытости (кайфан), благодаря которой страна вышла 
из изоляции и активно использует зарубежный опыт и инвестиции для модернизации 
всех сфер жизни. Благодаря грамотной политике руководства Китай смог максимально 
эффективно реализовать свои конкурентные преимущества, включая дешевую рабочую 
силу, огромный потенциал внутреннего рынка, а также возможности экономической гло
бализации. В результате целенаправленного осуществления целой группы крупных про
грамм он превратился в «мировую фабрику», выпускающую широкий ассортимент изде
лий и занял в мировом хозяйстве нишу крупнейшего производителя промышленной
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США
323,3

19.3
19,3

___ 4,9
____ 1,4

38

Китай
1382,7

11.9
23,1

____4,3
___ 2,1

35

Россия
146,5

__ и
____4,0
___ 0,6
___ 0,3

20

Мир 
7285.0 

79,3 
126,6 
21,0 
16,0 
33

Таблица 1

Некоторые сравнительные данные экономики Китая, США и России, 2016/2017 г.

Показатели_________________________________
Население, млн чел., 2017 г.___________________
ВВП номинальный, трлн долл., 2017 г._________
ВВП по ППС, трлн долл., 2017 г._______________
Внешнеторговый оборот, трлн долл., 2016 г._____
Товарный экспорт, трлн долл., 2016 г.___________
Доля наукоемкого сектора 3 в номинальном ВВП, 
%, 2016 г.___________________________________

Источник: составлено по данным: Хохлов А.В. Справочные материалы по географии 
мирового хозяйства 2018. Статистический сборник. 2018.
СВЬ: Иирх.7/ар1.ехрог1еВи.ги/ар1/(1оситеп1з/78/с1оууп1оа<1; Выепсе апс! Еп§1пеепп§ 1пс11са- 
Югз 2018. АгНп&оп, ИА: Хап'опа! 8с1епсе ГоипбаНоп, 2018.

Ныне страна, отличаясь сверхбыстрыми темпами экономического роста и на 
равных соперничая с признанными авторитетами на самых разных глобальных отрасле
вых рынках, плотно, но не афишируя, «подпирает» номинального лидера мирового хо
зяйства — США — по всем позициям. Материалы исследования убедительно доказыва
ют, что Китай не собирается оставаться индустриальным придатком Запада. Во-первых, 
он уже давно возглавляет процессы урбанизации, индустриализации и научно-техниче
ского прогресса всего развивающегося мира. В результате произошли кардинальные из
менения не только в табели о рангах в глобальной экономике, но и в общей расстановке 
сил в системе отношений Центр — Периферия мирового хозяйства за счет быстрого 
укрепления места Полупериферии (табл. 2). Во-вторых, налицо концентрация усилий 
на приоритетном развитии высокотехнологичных отраслей национального хозяйства.

Укрепление позиций Китая в инновационных сферах, в магистральных направ
лениях научно-технического прогресса хорошо отражает изменение доли наукоемкого 
сектора в производимом ВВП. Согласно данным периодического издания Национального 
статистического центра науки и инжиниринга США14, на 2016 г. добавочная стоимость, 
полученная в наукоемком секторе, составляла примерно 1/3 от мирового ВВП15; чуть ме
нее 2/5 — в США, но в Китае, увеличившем с 2003 г. объемы производства высокотехно
логичной продукции почти в 6 раз, не намного ниже — 35% (для сравнения, в России — 
20%). Совершив за последнее десятилетие мощный рывок, Китай по доле в мировом 
производстве высокотехнологичной продукции в 2008 г. превзошел Японию, в 2012 г, — 
ЕС и вплотную приблизился к США (24% против 31% в 2016 г.). Он же занимает лиди
рующую позицию в мировом экспорте продукции наукоемкого сектора (24%) и имеет 
большое положительное сальдо в торговле16. Вместе с тем за период с 2011 по 2016 г. 
экспорт высокотехнологичной продукции из Китая резко замедлился по сравнению

продукции. За четыре десятилетия реформ доля Китая в миповом ВВП по ППС увеличи
лась, по оценкам МВФ, с 2,3% в 1980 г. до 18,3% в 2017 г.11 Таким образом, страна заня
ла лидирующие позиции по этому показателю, опередив США. По величине ВВП по ва
лютному курсу она уступает США, находясь на 2-й позиции в мире. Внешнеторговый 
оборот Поднебесной за 1978-2017 гг. увеличился в 200 раз — с 20 млрд долл, до 4,2 трлн 
долл. В 2009 г. она вышла на 1-е место по объему товарного экспорта и прочно сохраняет 
его (табл. 1). Ныне именно Китай в значительной степени определяет состояние многих 
товарных рынков, спрос на сырьевые товары, устойчивость развития мирового хозяйства 
в целом. В последнее время становится все более заметным, с одной стороны, усиление 
воздействия процесса глобализации на китайскую экономику, а с другой — нарастание 
значимости «китайского фактора» в развитии мирового хозяйства12.
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I

Страна

Годы

2,51 2,93 3,10 7556,86192,7

I

Доля в мировом обрабатывающем 
промышленности, %

2010
18,51
17,64
10,31
6,57
2,71

2,36
2,30
1,84
1,84
1,83
1,66
1,64

100,0

2016*
24,36 
15.99 
8,73 
6,29 
3,44

5068,1 
4256,6 
1414,8 
3555,7
687,1 
1466,9 
1362,1 
1500,1

2005
1431,9
5905,6
8404,0
8478,9
228,3

2,91
2,58
2,71
2,15
1,60
1,68
1,88

100,0

Таблица 2

Изменение места Китая среди стран —лидеров в мировой обрабатывающей про
мышленности, 2005-2016 гг., в постоянных ценах, 2010 г.

Продукция обрабатываю
щей промышленности в 
расчете на душу населе- 
______ ния, долл._______  

2016* 
2170,2 
6074,6 
8514,2 
9595,0 

319,4

3,67
3,10
2,88
2,66
1,55
1,89
2,12 

100,0

2005
11,66
20,27
11,02
7,29
2.00

4854,5
4380,5
1080,9
3475,2

866,0
1593,6
1409,6
1660.8

Китай___________
США____________
Япония________
Германия________
Индия_________
Республика Ко
рея______________
Италия__________
Франция_________
Бразилия________
Великобритания
Индонезия_______
Мексика_______
Россия__________
Мир, всего_____

* 1/ИЮО — оценка.
Источник: составлено И.А. Родионовой по данным 1РИЮО. 1пдиз1па13/аИзНсз ОаюЬазе.
1ИО8ТАТ4-2017 ед Шоп.

с 2001-2008 гг.; упало и положительное сальдо торговли. Знаменательно, что это отчет
ливо наблюдающееся замедление можно считать началом переориентации развития Ки
тая с экспортно ориентированной модели на модель роста, опирающегося на развитие 
внутреннего спроса и рынка.

Позиционирование современного Китая в мировом сообществе далеко 
не ограничивается только экономической нишей. Уже к началу XXI века страна пре
вратилась в глобальную супердержаву с интересами в Африке, на Ближнем Востоке, 
в Латинской Америке и Океании, а «китайский фактор» оказывает существенное влия
ние на развитие современных мирополитических процессов. Намеренно отказавшись от 
конкуренции в области идеологии, оставаясь твердым приверженцем принципов ООН, 
входя во многие международные организации, Китай продолжает уверенно набирать вес 
во всех сферах международных отношений, включая политическую, военно-стратегиче
скую и социокультурную. Особенно следует выделить активную политику «мягкой си
лы»17 на разных территориальных уровнях — глобальном, региональном и субрегио
нальном— по семи основным направлениям18: ^распространение и популяризация 
языка; 2) продвижение традиционной и современной культуры; 3) расширение образова
тельных контактов; 4) развитие экономических связей и научно-техническое сотрудниче
ство; 5) содействие международному развитию; 6) развитие общественной дипломатии; 
7) поддержка соотечественников19.

Китай продолжает уверенно набирать вес во всех сферах международных отно
шений, включая политическую, военно-стратегическую и социокультурную. В плане 
реализации политики «мягкой силы» показательны два свежих примера из разных тема
тических областей. Во-первых, состоялся своего рода прорыв в сфере образования для
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иностранцев. В конце 2015 г. в более чем 800 вузах страны обучалось 398 тыс. зарубеж
ных студентов. За границей Китай инвестировал в создание 525 институтов Конфуция 
(в вузах) и 1113 классов Конфуция (в школах), в которых насчитывается более 5 млн слу
шателей в год. Во-вторых, планомерно реализуются намерения «поглощения Европы». 
За последние шесть лет китайские капиталовложения в экономику ЕС увеличились 
в 10 раз20. Только в 2016 г., по данным консалтинговой компании ЕУ, они выросли почти 
втрое — с 30,1 млрд долл, до 85,8 млрд. За этот год китайцы приобрели 309 европейских 
компаний или долю в них. По числу таких объектов 1-е место заняла Германия (68 при
обретений), 2-е— Великобритания (47), 3-е делят Франция и Италия (по 34). Для срав
нения, почти десять лет назад, в 2007 г., китайцы купили в Европе только 51 компанию21. 
При понятных приоритетах китайские инвестиции имеют широкую географию, их мож
но обнаружить во всех без исключения государствах региона. В частности, еше в 2012 г. 
для налаживания сотрудничества со странами Центральной и Восточной Европы запу
щен проект «16+1 »22. Его главная цель — получение доступа к технологиям и исследова
ниям, международным каналам продаж и узнаваемым брендам, обеспечение поставок 
сырья для китайской экономики. Дополнительной целью предприятий Поднебесной яв
ляется инвестирование в проекты в области внешней инфраструктуры, а также предос
тавление льготных кредитов для проектов, реализуемых китайскими подрядчиками23.

Для текущей «проверки» верности стратегического курса к мировому ли
дерству Китаем избран глобальный проект «Один пояс, один путь»24, запущенный 
в 2013 г. Руководство страны видит пять ключевых смысловых аспектов проекта'3.

1. Политическая координация.
2. Взаимосвязь инфраструктуры.
3. Бесперебойная торговля.
4. Свободное передвижение капитала.
5. Укрепление близости между народами.
Он должен показать стремление Китая не только к рациональному устранению 

территориально-отраслевых перекосов в национальной экономике и снятию ряда соци
альных противоречий, но и к ответственному участию в интеграционных процессах 
на макрорегиональном уровне, высветить спектр проблем, возможности и способности 
организации новых «точек роста», тем самым раскрывая реальный потенциал притяза
ний на мировое лидерство. Этот евразийский геополитический проект, основой которо
го должны стать равенство, баланс интересов, взаимовыгодность и всеобщее развитие, 
призван обозначить главные черты нового миропорядка. Уже сейчас он объединяет 
почти семь десятков государств с населением около 4,5 млрд человек и оказывает серь
езное влияние на ключевые процессы современности — ход глобализационного движе
ния, трансформации в системе международного разделения труда, изменение роли 
и значения ТНК, терциализацию и неоиндустриализацию экономики развитых стран 
и многие другие.

Российско-китайский стратегический тандем на пороге третьего глобаль
ного интеграционного цикла. Реализация амбиций Китая в условиях мирохозяйст
венного перехода весьма остро ставит вопрос о ближайших и надежных партнерах, 
среди которых особое место занимает Россия. Для возникновения союзных отношений 
между двумя странами-гигантами выгодно уже их геостратегическое положение, род
ственность по общегеографическим размерным «габаритам» и богатая история пози
тивного взаимодействия. Китай и Россия обладают мощным военно-экономическим 
потенциалом, значительным политическим весом на международной арене и способны 
оказать друг другу реальную и эффективную помощь при решении важных междуна
родных проблем. Несимметричность их экономического и научно-технологического 
развития компенсируется взаимными дополнениями. Несмотря на необходимость даль
нейшей проверки гипотезы о жизнеспособности российско-китайского экономического
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взаимодействия вне постсоветского пространства, на текущем историческом этапе 
у Китая и России нет острых противоречий, в том числе в отношении видения желае
мого мироустройства. Обе страны отстаивают многополярную модель в мире глобали
зации. Общим противником для них являются претендующие на глобальное доминиро
вание США, открыто объявившие Россию угрозой своим интересам, а Китай — эконо
мическим конкурентом, что в преддверии третьего глобального интеграционного цикла 
делает последних естественными союзниками.

Выводы
- Состояние неопределенности и турбулентности в современном мировом хозяй

стве тесно связано с изменениями в пространственной конфигурации мирового развития 
в условиях мирохозяйственного перехода в макротехнологической структуре геоэконо
мики, что объяснимо в рамках теории длинных циклов Н.Д. Кондратьева. Адаптация 
к новой ситуации вызовет не только уход старых технологий и организационных струк
тур и появление пропульсивных отраслей хозяйства и новых институциональных воз
можностей, но и пространственное переустройство мира.

- В исторически сжатые сроки благодаря грамотной политике руководства Ки
тай, осуществив комплекс хозяйственных и иных реформ, вошел в число крупнейших 
экономик мира и на равных соперничает на многих глобальных рынках с признанными 
авторитетами. Экономические успехи и укрепление позиций во всех сферах междуна
родных отношений за счет активного проведения политики «мягкой силы» позволяет 
размышлять о быстром росте глобальной конкурентоспособности Поднебесной на этапе 
мирохозяйственного перехода.

- В целом выход Китая на мировое лидерство — не прогнозный сценарий, а дав
но идущий процесс, и с учетом особого стратагемного мышления китайцев можно пред
положить, что Пекин скорее ориентирован на мировое цивилизационное доминирование 
«из тени», внешне оставаясь на вторых ролях. Иными словами, глобальное лидерство 
Китая — не цель, а скорее национальная идея, не требующая конкретных временных 
сроков, но способная идеологически мобилизовать китайское общество на стабильное 
и динамичное развитие через качественную внутреннюю трансформацию.

- С учетом «атомизации» Запада, который вместо мобилизации сил на эпохаль
ном историческом рубеже до сих пор пребывает в нирване от крушения советского блока 
и СССР, и отсутствия у России должного экономического базиса, активно-прагматиче
ской внешней политики и претензий на мировое верховенство, можно прогнозировать за
кономерное возникновение в ближайшем будущем китаецентричной системы междуна
родного порядка. В рамках третьего глобального интеграционного цикла мировое лидер
ство впервые за последние 500 лет, вполне вероятно, уйдет за пределы глобального Запа
да, и этот период истории заслужит обозначение как Рах Мтса. Хотя Пекин еще будет 
должен предложить миру свой «цивилизационный проект».

- Результаты исследования содержат ценный конезруктив для России и других 
стран, ишуших базу для своего 51аг1ир или претендующих на вхождение в клуб мировой 
элиты. Опыт Китая может быть полезен при разработке национальных программ уско
ренного социально-экономического развития, принципов регулирования развития от
дельных отраслей хозяйства, подходов к формированию мощного блока материнских 
ТНК для совершенствования использования механизмов «мягкой силы» и по многим 
другим направлениям.

-Все упомянутое актуализирует изучение Китая, делает его естественным 
и особо значимым объектом познания для гсографов-мирохозяйствсшшков и географов- 
китаеведов, а социально-экономическую географию в целом выдвигает в качестве цен-
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трального интеграционного звена при проведении междисциплинарных исследований 
эволюции места стран-гигантов в глобализирующемся мире.
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I труда и специализации он может в обмен на поэмы, симфонии, уроки получать деньги, 
а на них — любые другие необходимые блага. Продукты питания для него будет произ
водить другой субъект, обладающий для этого соответствующими компетенциями и кон
курентными преимуществами. В итоге научно-технический прогресс, промышленная ре
волюция совершенно по-новому организовали товарно-денежные отношения.

Так, закон стоимости, согласно которому товары на рынке продаются в соответ
ствии с их стоимостью в денежном выражении, т.е. затратами на их производство, транс
формировался вместе с валютными отношениями и валютными единицами, поскольку 
на современном мировом рынке господствует сектор финансовых услуг, стоимость кото
рых не соответствует затратам на них. Благодаря стремительному развитию мировых фи
нансов и финансовых технологий появились международные расчетные единицы, позво
ляющие вести учет всех сделок в режиме реального времени и в виртуальном простран
стве. Деньги полностью оторвались от реальной материи и вышли из-под контроля зако
на стоимости. При этом если в XX веке закон стоимости стимулировал конкурентные 
процессы, которые вели к переходу компаний средней эффективности в разряд высоко- 
или низкоэффективных (ведя к банкротству последних), то в современной экономике эф
фективность устанавливается по-другому: эффективная компания избавляется от основ
ного капитала и не создает процесса производства в традиционном представлении 
по формуле, разработанной К. Марксом. Содержание формулы изменилось. В Х1Х-ХХ 
веках для того, чтобы получить прибыль, предприниматель покупал специфический то
вар — рабочую силу и средства производства, которые в процессе производства создава
ли готовый товар, отличающийся от первоначально приобретенного на величину приба
вочной стоимости, которая после реализации на рынке трансформировалась в прибыль. 
Теперь формула К. Маркса воспроизводства капитала приобрела упрощенный вид: день
ги — возросшие деньги. Предприниматель освободился не только от необходимости 
привлекать рабочую силу и средства производства, но и сложил с себя обязанности вы
плачивать заработную плату, создавать амортизационный фонд, обновлять активную 
часть основного капитала, производить отчисления в бюджет по медицинскому страхова
нию, уплачивать налог на добавленную стоимость, налог на землю и прочие государст
венные сборы и платежи. Следствием этого стала индивидуализация и виртуализация 
процесса накопления капитала, создания и мультиплицирования денег. Деньги стали од
ним из важнейших инструментов международной экономической интеграции и коллек
тивного (инклюзивного) развития групп стран1.

Если в XX веке обращение денег в стране являлось общенациональной пробле
мой, то в рамках инклюзивного развития обращение коллективной валюты становится 
задачей многостороннего согласования взаимных интересов, требований экономической 
и внешнеторговой политики, учитывающей особенности участников и требующей гар
монизации норм и законов в сфере финансов, кредита и денежного обращения2.

Материальная основа коллективной валюты БРИКС
Деньги постоянно эволюционируют, проходят в своем развитии множество эта

пов, на каждом из которых происходит трансформация форм стоимости, но при этом, как 
правило, сохраняется централизованный подход к кредитно-денежному регулированию. 
Децентрализация эмиссии денег зачастую имеет место в периоды смут, революций, гра
жданских войн, раздробленности государства, анархии. Эти явления ведут к упадку 
в развитии не только экономики, но и цивилизации в целом. Децентрализация денежного 
обращения на наднациональном уровне, даже если речь идет о валютной интеграции 
всего пяти стран, может обернуться для их цивилизации витком катастрофических собы- 

л Система денежного обращения не является идеальной ни в одной из стран БРИКС, 
однако она постоянно совершенствуется. В мире на данный момент нс существует более
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эффективно функционирующего, апробированного аналога, кроме региональной евро
пейской валютной системы, на опыт которой необходимо опираться при создании кол
лективной валюты для стран БРИКС4.

В современной мировой экономике обращается крайне ограниченное количество 
валют, которые предназначены для коллективного использования странами в качестве на
циональных денег. Большинство стран мира для участия в международном обмене и резер
вирования предпочитают пользоваться долларом, сохраняя независимость и целостность 
собственных национальных денежных систем и самостоятельность в сфере макроэкономи
ческой политики5. Некоторые страны подвержены долларизации — когда иностранная ва
люта вытесняет национальную из обращения, но в целом государство стремится к сохране
нию денежного суверенитета, поскольку от этого зависят налоговые сборы, выплаты 
по статьям бюджета, контроль процентных ставок, инфляции и т.д. При этом для тех же це
лей могут использоваться, хотя и в меньшей степени, евро, швейцарский франк, фунт стер
лингов, японская иена и некоторые другие валюты промышленно развитых стран.

Во внутреннем обороте могут использоваться коллективные валюты, главным 
образом, в рамках интеграционных соглашений6. С принятием коллективной валюты 
страны отказываются частично или полностью от денежного суверенитета в пользу над
национального органа, и тогда коллективная валюта становится общей или единой, заме
щая национальные деньги7. Наиболее ярким примером такой валюты является евро, хо
тя, как утверждают некоторые экономисты, он, став национальной валютой для стран Ев
ропейского союза, продолжает оставаться экстерриториальным средством расчетов, т.е. 
валютой, которая принимается во внутрирегиональных валютных отношениях, но, по
скольку она подкреплена ответственностью не национального центрального банка, а еди
ного наднационального, до сих пор воспринимается экономическими субъектами (рези
дентами) как денежная единица иностранного государства6.

На региональном уровне существуют и другие примеры использования коллек
тивных валют, в том числе западноафриканский и центральноафриканский франки, еди
ная валюта Бразилии и Венесуэлы. Они имеют ограниченное хождение (иногда сущест
вуют только на бумаге), рассматриваются как внешние денежные средства, предназна
ченные для международных или региональных взаиморасчетов, могут выполнять функ
ции хеджирования валютных рисков, выступать в качестве валют биржевых торгов, спе
куляций, инвестиционных активов, однако широкого применения не находят.

Одновременно есть примеры национальных валют, ставших единицами межго
сударственных расчетов, имеющих хождение параллельно с национальными, такие, как 
южноафриканский ранд и индийская рупия. Тем не менее они крайне ограничены по 
сфере использования и выступают наравне с национальными по курсу 1:1, не восприни
маются резидентами как инструмент биржевых торгов, так как размениваются по фикси
рованному курсу, не являются объектами валютных спекуляций и поскольку, имеют оди
наковую стоимость, не возникает необходимости или потребности в их резервировании4.

Российский рубль, который представляется как внутрирегиональное средство 
перевода денежных средств, оплаты за переправляемые через границы стран СНГ това
ры и услуги, может содержаться в руках нерезидентов (граждан СНГ), т.е. физических 
лиц, как правило, низко- и среднедоходных слоев населения, поскольку высокодоходные 
слои стремятся к накоплению твердой валюты или инвестируют средства в недвижимое 
имущество. Рубли также концентрируются на трансакционных счетах юридических лиц 
для организации обмена10. Но широко рубль не используется даже в рамках ЕАЭС 
и нс резервируется странами -- членами интеграционных группировок с участием Рос
сии. Так, Белоруссия, которая после подписания Договора о ЕАЭС закупала рублевые 
облигации российского правительства, отказалась от этого из-за экономического кризиса 
в России и девальвации рубля. 1
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под непосредственным

Исходя из анализа примеров коллективного использования валют, можно сделать 
вывод, что, если они и находят применение, то только в качестве межрегиональных 
средств расчета и обмена. Единственной валютой, которая стала национальной для боль
шой группы стран, остается евро. Аргументы в отношении его экстерриториальности 
имеют хождение преимущественно в сфере экономической мысли, являются предметом 
научных дискуссий, для большинства же населения стран зоны евро - это законное пла
тежное средство, выполняющее традиционные, классические функции денег, а для мно
гих стран мира - это резервная валюта, которая, хотя и не выступает наравне с долларом, 
но параллельно используется в валютных торгах, спекуляциях, операциях хеджирования, 
валютного арбитража, международной ликвидности, трансграничных переводов, в каче
стве валюты номинирования международных облигаций, еврооблигаций, прочих долго
вых ценных бумаг с высокими кредитными рейтингами и высоким уровнем доверия.

Поэтому, начиная разработку научной гипотезы о формировании общей (коллек
тивной) валюты взаимного пользования для стран БРИКС, реально можно говорить толь
ко о создании средства обмена и трансграничного опосредования движения товаров и ус
луг и до определенной степени, капиталов.

Варианты форм виртуальных денег 
для коллективной валюты БРИКС

В настоящее время в качестве материального носителя коллективной валюты 
стран БРИКС предлагаются различные виды денег, включая криптовалюты, почти-деньги, 
или квазивалюты, а также традиционные кредитные деньга центрального банка11. Для того 
чтобы понять, насколько эффективной является та или иная форма денег для создания кол
лективной валюты стран БРИКС, необходимо провести сравнительный анализ.

Некоторое сходство процесса создания и функционирования коллективных валют 
с новыми, формирующимися в настоящее время криптовалютами и прочими квазивалюта
ми заключается в том, что они имеют виртуальную основу, представляют собой виртуаль
ные деньги, существующие в виртуальном пространстве, компьютерных сетях, в виде 
электронной записи по банковским корреспондентским счетам, расположенным в специ
альных платежных системах и обслуживаемых сложной системой серверов, хранилищ 
конфиденциальной финансовой и денежной информации. Еще одна черта, которая объеди
няет крипто- и квазивалюты с коллективными, состоит в том, что они не имеют единого 
эмиссионного центра, который нес бы ответственность за их выпуск в обращение. Напри
мер, единая валюта евро выпускается центральными банками стран Европейского союза, 
тогда как единый Европейский центральный банк отвечает только за установление общей 
ставки рефинансирования. С другой стороны, центральные банки вообще не выпускают 
криптовалюты, не дают гарантии денежных средств, которые в них инвестируют экономи
ческие субъекты, не создают механизмы страхования депозитов в криптовалютах, не уста
навливают официальный обменный курс криптовалюты по отношению к национальной 
или какой-либо другой иностранной валюте, не осуществляют контроль за их эмиссией 
и т.д. Это означает, что крипто- или квазивалюты действуют только на электронных плат
формах валютного рынка и выступают в качестве продуктов финансовой инженерии, 
в то время как коллективные валюты, например, до введения наличного евро в обращение 
в 1999 г., оставаясь виртуальными деньгами, имеют все атрибугы законного средства пла
тежа. Кроме того, все деньги в коллективной валюте, находящиеся в обращении, контроли
руются эмиссионным центром для сдерживания инфляции, во избежание подделок, отмы
вания средств, криминализации и офшоризации доходов и т.д.

В крипто- и квазивалютах невозможно осуществлять ни прямые иностранные, 
портфельные инвестиции, поскольку вложения в капитал в любой форме находятся 

наблюдением соответствующих органов и ведомств правитель-
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ства, которые осуществляют учет сделок с капиталом. Это также распространяется 
на экспортно-импортные операции, мониторинг которых можно осуществлять в кол
лективных валютах.

При условии выхода коллективной валюты БРИКС за рамки национальных гра
ниц группы и более широкого международного использования количество денег должно 
соответствовать доле опосредования мирового экспорта товаров, услуг, капитала, между
народных резервов, кредитов, депозитов, денежных переводов, торговли национальными 
валютами на мировых биржах плюс внутренних потребностей в денежной массе, 
что не в состоянии обеспечить ни крипто-, ни квазивалюты. В международном обраще
нии объем денежной массы для нерезидентов в коллективной валюте может превышать 
потребности экономических субъектов, завязанных на внешнеторговых и внешнеэконо
мических операциях стран БРИКС. В данном случае речь идет о вероятности увеличения 
потребности в деньгах в коллективной валюте БРИКС, поскольку может увеличиться 
объем внешней торговли, объем инвестиций, выпуск международных ценных бумаг, ве
личина депозитов и т.д.12 Дефицит или жесткое предложение денег в коллективной валю
те для международного рынка приведут к росту процентной ставки и кризису ликвидно
сти. Пределы, в которых могут увеличиваться эти потребности, зависят от темпов роста 
МВП, мирового экспорта товаров, услуг, капитала, международных резервов и т.д. 
Для этого эмиссионные центры специально рассчитывают отклонения, в рамках которых 
могут колебаться перечисленные величины, и относительные показатели перемножаются 
ими на соответствующие абсолютные значения. Далее полученные данные суммируют
ся, и в итоге получается величина, на которую потенциально следует увеличивать пред
ложение денег в коллективной валюте для международного обращения. Тогда как функ
ционирование и обращение крипто- и квазивалют носят совершенно стихийный харак
тер, определяемый принципами рыночного фундаментализма, и не поддаются никакому 
учету. В дальнейшем распространение крипто- и квазивалют может столкнуться с про
блемой формирования финансового пузыря, раздутого биржевыми спекуляциями, кото
рые способны нанести ущерб мировой экономике.

Аналогичным путем можно найти объем потенциального спроса на коллектив
ную валюту. Спрос на валюту БРИКС будет соответствовать всем потребностям в этой 
валюте со стороны нерезидентов.

Важный аспект, который позволяет выделить общую точку соприкосновения 
коллективной валюты и крипто- или квазивалюты, виден при построении их динамики. 
Этот метод предполагает использование четырех котировок по пяти национальным де
нежным единицам стран БРИКС. Поскольку в каждой стране БРИКС имеется своя на
циональная валюта, в действующей мировой валютной системе котировки валют уста
навливаются каждый рабочий день на бирже по отношению к доллару США и имеют це
ну открытия, закрытия и максимума и минимума за торговую сессию.

Разработка коллективной валюты стран БРИКС
Можно гипотетически предположить, что если бы в результате проведения согла

сованной экономической политики страны БРИКС ввели общую расчетную единицу 
в 2017 г., то обменный курс новой международной валюты по отношению к ведущим ва
лютам мира, например, доллару и евро, описывался бы функцией, которая представляет за
висимость факторов, оказавших влияние на национальные валюты стран-участниц (де
вальвация рубля в России, изменения в уровне ставки рефинансирования в России и Брази
лии, инфляция в Индии, сокращение экспорта в Китае и т.д.) Поскольку влияние каждого 
отдельного фактора на обменный курс валю™ невозможно определить в пропорции к об
щему влиянию, то эти движущие силы вплетаются в интегральное представление функции 
обменного курса. Поэтому в случае установления курса новой валю™ БРИКС к доллару
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США на уровне 1:1 с 1 января 2017 г. на интегральную функцию валюты оказывали бы 
влияние те же перечисленные факторы, за некоторыми исключениями. Например, если бы 
страны БРИКС передали функции проведения кредитно-денежной политики единому над
национальному органу - кредитору последний инстанции, то фактор установления различ
ных ставок рефинансирования должен быть исключен из анализа; также элиминируется 
фактор девальвации отдельной валюты, поскольку она недопустима в случае действия об
щего валютного соглашения стран БРИКС. На новую валюту будут оказывать влияние дру
гие факторы, включая дополнительный внешний долг России, который бы образовался 
вследствие невозможности девальвации рубля. И часть факторов в интегральной функции 
останутся на своих местах, например, инфляция, экспортно-импортные операции ит.д. 
В связи с невозможностью учесть все факторы влияния, целесообразно представить функ
цию обменного курса новой валюты БРИКС как зависимость факторов, которые естествен
ным образом вплетены в составляющие всей совокупности национальных особенностей 
кредитно-денежных систем рассматриваемых стран. Это означает, что кривая обменного 
курса новой валюты за 2017 г. должна иметь вид, который своими контурами усреднснно 
повторяет контуры кривых обменных курсов национальных валют с учетом фактических 
отклонений в обе стороны. Кроме того, полученная кривая обменного курса новой валюты 
симметрично опустится до положения исходного соотношения ее стоимости на междуна
родной валютной бирже к стоимости доллара 1:1.

Результатом разработки научной гипотезы коллективной валюты стран БРИКС 
в данной статье стало выявление двух важнейших макроэкономических показателей, ха
рактеризующих потенциальный формирующийся общий рынок денег стран БРИКС — 
общей учетной ставки, или ставки рефинансирования, и количества денег в валюте стран 
БРИКС для международного обращения. В практике центральных банков выделяется 
ставка рефинансирования краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Согласно нео
классической экономической теории на графике спроса и предложения валюты можно 
построить кривые только для краткосрочного периода.

От уровня учетной ставки потенциального (гипотетического) кредитора послед
ней инстанции будет зависеть и процесс установления обменного курса коллективной ва
люты БРИКС. Эта проблема важна, поскольку для международного обращения необходи
мо знать пропорции, в которых новая валюта будет размениваться на валюты других стран. 
В этом случае чем выше ставка рефинансирования и чем больше спрос на новую валюту 
как объект инвестиционных вложений, тем дороже она будет по отношению к валютам 
других стран; ставка является важнейшим фактором, формирующим и модифицирующим 
инвестиционный спрос на валюту БРИКС. Ставка рефинансирования устанавливается 
в результате соотношения спроса и предложения коллективной валюты стран БРИКС 
на основе либеральной модели ценообразования. Ставку, устанавливаемую на основе ры
ночного принципа, предлагается называть обшей или коллективной расчетной.

Либеральная модель ценообразования первоначально была разработана для ми
рового товарного рынка, на котором действуют мировые цены на зерно, нефть, газ и про
чие стандартные биржевые товары. Нами предлагается использовать эту модель для рас
чета коллективной процентной ставки как цены денег для проведения согласованной или 
коллективной кредитно-денежной политики стран БРИКС. Удобство этой модели уста
новления ставки рефинансирования заключается в том, что в ней отсутствуют какие-ли
бо ограничения на трансграничную торговлю товарами. А поскольку мировой валютный 
рЫН0К эт0 виртуальное пространство, которое функционирует в отсутствие барьеров, 
то либеральная модель является оптимальным механизмом установления общей, 
или коллективной, ставки рефинансирования.
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Рис. 1. Динамика ежедневных биржевых котировок новой валюты стран БРИКС 
к доллару США
Источник: составлено по данным: Нпапг.ги. С КБ: кирз:/Л\пум\Г1пап2.ги/уа1уи1у (дата об
ращения: 30.09.2018).

На рис. 1 представлена биржевая динамика поведения новой валюты стран 
БРИКС по отношению к американскому доллару: в течение 2017 г. новая валюта (при ус
ловии ее введения с 1 января 2017 г. в странах БРИКС) гипотетически повышалась и па
дала бы по курсу к доллару, но при этом все время оставалась дороже. Это связано с тем, 
что все валюты стран БРИКС в течение 2017 г. стабильно укреплялись к доллару США. 
Наиболее длительный период укрепления новой валюты к доллару имел место в период 
с 1 января по 13 июня 2017 г. Затем, в середине лета 2017 г., наступил достаточно корот
кий период ослабления, после окончания которого тенденция к укреплению валют стран 
БРИКС возобновилась. Такая динамика котировок новой валюты объясняется тем, что 
в первом полугодии 2017 г. все валюты стран БРИКС росли по относительной стоимости 
к доллару. Наиболее близкими по динамике являются бразильский реал, российский 
рубль и южноафриканский ранд. Эти три валюты летом 2017 г. начали слабеть по отно
шению к доллару, прежде всего, в связи с ухудшением конъюнктуры на мировых товар
ных рынках нефти, газа, зерновых, бобовых, золота и прочих минералов, которыми бога
ты Бразилия, Россия и ЮАР. Исключение составил бразильский реал, единственный сре
ди валют стран БРИКС после небольшого конъюнктурного укрепления с середины июля 
по середину октября 2017 г. продолжил падать к доллару до конца года. В Бразилии про
блемы с национальной валютой, главным образом, связаны с серьезной ситуаций, сло
жившейся в кредитно-денежной системе, что проявляется в крайне остром противоречии 
политики центрального банка и поведения коммерческих банков страны. Противоречие 
заключается в том, что несмотря на тенденцию к более гибкой кредитно-денежной поли
тике посредством сокращения ставки рефинансирования, центральный банк создает сти
мулы к оживлению экономического роста, тогда как коммерческие банки в ожидании 
ухудшения ситуации с государственным долгом и при высоком риске дефолта по внеш
ним обязательствам правительства скупают и резервируют твердую валюту, держат вы
сокую ставку по кредитам и в целом тормозят политику дешевых денег. Перечисленные
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факторы в совокупности продолжают действовать на курс реала в сторону падения. Рос
сийский рубль также к середине осени 2017 г. упал по отношению к доллару, однако вы
рос зимой и до конца года продолжал укрепляться. Специфика российского укрепления 
объясняется активными действиями Центрального банка и Министерства финансов на 
валютном рынке. Эта совместная политика была направлена на краткосрочную стабили
зацию социально-экономической ситуации в стране в период предвыборной президент
ской кампании и подготовки к важнейшим переменам в законодательстве страны, касаю
щимся пенсионной реформы. После окончания этого периода стабилизации российский 
рубль к лету 2018 г. был вновь девальвирован. Наиболее стабильную тенденцию к укреп
лению курса к доллару в 2017 г. показали рупия и юань. Однако и здесь у каждой из ва
лют есть своя специфика. Китайский юань, курс которого, как правило, изменяется очень 
медленно в соответствии с общей градуалистской политикой государства в экономике, 
со второй половины 2017 г. начал резко расти к доллару, причем темп этого укрепления 
в несколько раз превышал интенсивность роста в первой половине 2017 г. До определен
ной степени ситуацию с юанем можно объяснить неблагоприятными конъюнктурными 
условиями на главном целевом рынке Китая - США, которые особенно активно начали 
вводить торговые ограничения и повышать пошлины на ввоз китайских товаров. В связи 
с этим Китай добровольно ускорил процесс удорожания юаня к доллару во избежание 
более жестких торговых мер со стороны США. Напротив, тренд укрепления рупии 
к доллару в течение 2017 г. был практически однонаправленным с незначительным от
клонением с конца сентября до середины ноября и имел хорошо прогнозируемый угол 
наклона на нисходящей тенденции. Среди стран БРИКС пример с динамикой рупии го
ворит о крайне благоприятных условиях для экономического роста в стране, а также 
о том, что Индия менее всех пострадала от усиления торговых ограничений. Это можно 
объяснить тем, что основной экспорт Индии — высококвалифицированные профессио
нальные услуги, от которых отказаться развитым странам, в том числе США, гораздо 
труднее, чем от материальных благ других стран БРИКС, которым можно подобрать ряд 
конкурентоспособных субститутов. Отказ от индийских услуг с высокой долей добавлен
ной стоимости вызвал бы серьезные негативные последствия для развитых стран.

В целом описанные факторы конъюнктуры валют стран БРИКС гармонично 
сглаживаются кривой динамики котировок гипотетической новой коллективной расчет
ной единицы и обуславливают соответствующие изменения направления движения 
по кривой. Практическая значимость построенной кривой заключается в том, что с ее по
мощью облегчается анализ потенциального общего валютного рынка стран БРИКС для 
целей согласования макроэкономической политики группы, а также для выработки стра
тегии поведения участников валютного рынка, которые могут применять этот инстру
мент для решения проблемы купли-продажи валюты по различным деривативным кон
трактам и в различных сегментах валютного рынка. Поскольку развивающиеся страны, 
к которым продолжают относиться участники БРИКС, как правило, больше резервируют 
активы в твердых, свободно конвертируемых валютах, то построенная динамика высту
пает здесь — даже в отсутствие формирующегося общего валютного рынка стран 
БРИКС, единой валюты, кредитно-денежной политики, единого центрального банка — 
наглядным инструментом, который позволяет формировать оптимальный портфель акти
вов на национальном рынке. Например, наиболее благоприятными периодами для покуп
ки доллара США и, следовательно, его резервирования для участников валютных торгов 
в странах БРИКС в течение 2017 г. являлись промежутки, когда соотношение курсов но
вой валюты и доллара было близко значению 1:1, а именно: январь-февраль, конец ию
ня - начало июля и середина ноября (рис. 1). На уровне макроэкономической политики 
государств страны БРИКС могли бы воспользоваться аналогичным анализом и осущест
вить дополнительные вложения резервов в иностранную валюту на случай форс-мажор
ных ситуаций, особенно в Бразилии, России и ЮАР. Кроме того, для центральных бан
ков этих стран указанные отрезки времени выступают в качестве сигналов к проведению
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соответствующей кредитно-денежной политики в краткосрочном периоде, т.е. централь
ный банк той или иной страны мог бы адекватно отреагировать на повышение или пони
жение курса национальной валюты в ожидании разворота динамики котировок общей 
расчетной единицы БРИКС. При этом общая, согласованная политика центральных бан
ков стран БРИКС для потенциального валютного сотрудничества должна быть направле
на на стабилизацию и сглаживание резких колебаний новой валюты.

О целесообразности использования новой коллективной расчетной валюты 
стран БРИКС говорят данные, полученные при анализе экспортно-импортных операций 
и динамики национальных и новой валюты по отношению к доллару. Цель этих расчетов 
заключается в необходимости выявления экономического эффекта, который мог бы быть 
достигнут в результате перехода на новую валюту во внешнеэкономических расчетах 
стран БРИКС. В результате получена система показателей и представлен расчет опосре
дованных экспортно-импортных операций за период гипотетического обращения новой 
коллективной валюты стран БРИКС (табл. 1). Суммы экспорта и импорта на начало рас
сматриваемого периода совпадают, поскольку курсовое соотношение новой валюты 
БРИКС и доллара принимается в модели как 1:1. Согласно расчетам по окончании отчет
ного периода сокращение валютных поступлений при экспорте в новой валюте имеет 
место в Бразилии и Китае. Потери Бразилии оцениваются в сумму до 7 млрд, а Китая — 
около 40 млрд. При этом в примере этих двух стран валютные поступления увеличива
ются более чем на 8 млрд долл, для первой и 100 млрд долл. — для второй, если расчеты 
продолжают осуществляться в долларах. В свою очередь России, Индии и ЮАР расчеты 
по экспорту в новой валюте обеспечивают рост поступлений на общую сумму около 65 
млрд. При продолжении осуществления сделок в долларах Россия и Индия получили 
почти по 55 млрд долл., а ЮАР — около 20 млрд. Благоприятный итог расчетов, с одной 
стороны, связан с тем, что в качестве валютных курсов были взяты крайние даты начала 
и конца периода, т.е. внутри этого промежутка могли иметь место и неблагоприятные со
отношения курсов. С другой стороны, несмотря на общую тенденцию валют стран 
БРИКС к укреплению курса к доллару в течение всего 2017 г., валютные поступления 
росли и в совокупности для всех стран БРИКС составили около 16 млрд в новой валюте 
и около 240 млрд в долларовом эквиваленте. Переходя к анализу расчетов в новой валю
те по импорту, следует отметить, что только в Бразилии они обеспечивают выгоду для 
национальных потребителей товаров и услуг, а также производителей, которые зависят 
от поставок ресурсов из-за рубежа. Так, положительный эффект для бразильских потре
бителей и производителей составил бы около 15 млрд в новой валюте и 4 млрд в долла
ровом эквиваленте. В остальных случаях имело место удорожание импорта как в новой 
валюте, так и в долларах. Российским потребителям пришлось перерасходовать за им
порт более 22 млрд в новой валюте и 43 млрд в долларах, индийским — соответственно 
более 10 и 40 млрд, китайским — почти 70 и 200, южноафриканским - 5 и 10 млрд. Как- 
видно из расчетов, в долларах потребители были вынуждены платить больше, чем в но
вой валюте (табл.1). Это означает, что с учетом издержек упущенных возможностей эф
фект от перехода на новую валюту был бы достаточно очевиден.

* * *
Основные выводы сводятся к оценке эффекта разницы при расчетах по импорту 

и экспорту в новой валюте и при сохранении прежней системы учета в долларах, которая 
состоит в применении теории паритета покупательной способности в следующей интер
претации. В связи с тем, что обменный курс общей валюты стран БРИКС по отношению 
к доллару отличается от обменного курса каждой их национальной валюты, необходимо 
установить, насколько выгоден или целесообразен переход на общую валюту для того 
или иного члена группы при изменении масштаба цен в экономике. Так, по теории пари
тета покупательной способности изменение соотношения обменных курсов по номиналу 
валюты в большую сторону, что фактически означает се девальвацию, ведет к повыше-
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нию конкурентоспособности продукции экспортирующей страны-эмитента. Это означа
ет, что при переходе, например, России на общую валюту БРИКС паритет первоначаль
ных потребительских корзин в долларах изменится на некоторый коэффициент. Потреби
тельская корзина в долларах станет относительно дороже, и российские товары могут ут
ратить конкурентное преимущество по цене. Поскольку Россия является одним из лиде
ров по мировому экспорту ресурсов, такое изменение масштаба цен может вызвать нега
тивную реакцию со стороны стран, импортирующих российскую продукцию. В свою 
очередь, на мировом валютном рынке может увеличиться валютный риск и волатиль
ность курсов национальных валют. Потребуется решение проблемы, связанной с пере
оценкой активов, выраженных в национальных валютах, хотя, поскольку подавляющее 
большинство активов в мире выражены в долларах США, на мировой рынок ценных бу
маг введение новой валюты БРИКС особо серьезного влияния не окажет.

В статье показаны специфические факторы, повлиявшие на колебания курсов ва
лют стран БРИКС в рассматриваемый период, которые образуют соответствующую основу 
для построения функции кривой новой коллективной валюты. Теоретическая значимость 
статьи состоит в разработке основ модели определения курса формирующейся общей ва
люты для группы стран. Практическая значимость исследования заключается в обоснова
нии рекомендаций для участников биржевой торговли валютой и органов кредитно-денеж
ного регулирования в развивающихся странах по оптимизации портфеля активов.

В статье показано, что падение курса национальной валюты не всегда обеспечи
вает стимулирование экспорта. В случае стран БРИКС новая коллективная валюта могла 
бы обеспечить минимизацию потерь, которые несут эти страны вследствие изменения 
курсов их национальных валют к доллару США.
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Политика правительства Республики Корея (РК) направлена на устойчивое обес
печение своей экономики ресурсами с Дальнего Востока (ДВ), и более того, она 
стремится открыть путь из Южной Кореи в Европу. Реализация совместных 
проектов в формате «Российская Федерация - Республика Корея - Корейская 
Народно-Демократическая Республика» связана с потенциалом сотрудничества 
наших стран на ДВ. В результате экономическое сотрудничество между Респуб
ликой Корея и Россией на Дальнем Востоке позволит как способствовать их со
вместному развитию, так и обеспечить их безопасность.
Ключевые слова: положение на Корейском полуострове, трехсторонние проек
ты. евроазиатский железнодорожный проект, потенциал Дальнего Востока, 
обеспечение ресурсами, внешняя торговля Дальнего Востока.
ВОТ: 10.31857/5013128120006101-2

Главным фактором, затрудняющим реализацию проектов сотрудничества меж
ду Южной Кореей и РФ, является напряженность на Корейском полуострове. Однако 
события последних месяцев позволяют говорить о наметившейся тенденции примире
ния Севера и Юга Кореи.

27 апреля 2018 г. главы двух корейских государств Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 
встретились на границе в южной части демилитаризованной зоны, а затем глава КНДР пе
решел границу Южной Кореи. Такого не было за всю историю существования двух Корей.

Впоследствии состоялось еще две встречи лидеров двух стран. По итогам по
следней встречи, прошедшей в Пхеньяне в сентябре 2018 г., было подписано совмест
ное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуостро
ва от ядерного оружия и угрозы войны. Кроме этого, министры обороны двух стран 
подписали соглашение по конкретным мерам предотвращения столкновений и обеспе
чения безопасности.

Примером смягчения напряженности может служить отмена совместных амери
кано-южнокорейских военных маневров, которые, что вполне понятно, вызывали боль-
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шую обеспокоенность в Пхеньяне. Значимыми событиями стали и совместное выступле
ние спортсменов двух стран на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также обмены в куль
турной сфере.

К сожалению, о каком-либо прогрессе в сфере экономического взаимодействия 
говорить не приходится из-за введенных против КНДР санкций. И все-таки можно с ос
торожным оптимизмом отметить тенденцию нормализации ситуации на полуострове 
и сближения сторон. В перспективе это может положительно отразиться на взаимовыгод
ном сотрудничестве РФ и РК на Дальнем Востоке и сделать трехсторонние проекты бо
лее жизнеспособными.

Ведущим проектом, который сможет реально сблизить Россию, КНДР и Южную 
Корею, а также внести вклад в укрепление мира и безопасности в регионе, является ини
циатива по объединению в единую транспортную сеть железных дорог трех стран. В ре
зультате усилий Южной Кореи и России КНДР согласилась на реализацию «евроазиат
ского железнодорожного проекта» с участием Юга, Севера Кореи и России. Этот желез
нодорожный проект является ключевой составляющей «Евроазиатской инициативы» . 
Таким образом, данное взаимодействие, где предусматривается участие РФ, КНДР 
и Южной Кореи, позволит одновременно решить проблемы безопасности, активизации 
экономического сотрудничества и объединения Корейского полуострова.

В сентябре 2017 г. на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Мун Чжэ Ин 
предложил принцип «девяти мостов» как развития двусторонних отношений в следую
щих сферах: природный газ, электроэнергетика, железные дороги, порты, судостроение, 
сельское и рыбное хозяйство, северный морской путь, создание рабочих мест". Этот 
принцип содержит проекты, которые Южная Корея заинтересована реализовать на Даль
нем Востоке. Три из них - природный газ, электроэнергетика и железные дороги, связа
ны с трехсторонними проектами с участием Южной Кореи, Северной Кореи и России. 
При этом от осуществления проектов строительства железных дорог выиграли бы все 
страны Евразийского континента. Прежде всего нужно соединить Транскорейскую маги
страль (ТКМ) с Транссибирской магистралью (ТСМ). Тогда товары из Республики Корея 
можно было бы перевозить по Транссибу до Европы.

Корея придает серьезное значение принципу «девяти мостов». Часть из этих 
проектов уже довольно активна3. Например, энергетический: Корея получила из России 
в 2017 г, 13 млн тонн нефти, 26 млн тонн угля4. Кроме того, постепенно начинают дейст
вовать «мосты» в области медицины, туризма и аквакультуры’.

Главный потенциал Дальнего Востока состоит в богатых природных ресурсах 
региона. Но чтобы эффективно использовать этот потенциал, необходимо создать транс
портную инфраструктуру, связывающую РФ и РК.

Рассмотрим потенциал сотрудничества между нашими странами в сфере железно
дорожного сообщения. Железнодорожный транспорт обладает следующими преимущест
вами: более низкая стоимость проезда на дальние (свыше 25-35 км) расстояния, возмож
ность попасть на промежуточные станции, где нет автомобильного сообщения, безопас
ность транспорта, сохранение льготного проезда, наибольшая вместимость, отсутствие за
висимости от погодных условий6. В этой сфере типичным является проект соединения 
ТКМ и ТСМ. Этот проект имеет большое значение для соединения Корейского полуостро
ва со странами Европы. Подробные материалы об этом представлены в табл. 1.

Как можно видеть в табл. 1, возможны разнообразные маршруты железной доро
ги, соединяющей Корейский полуостров через территорию России с Европой. В настоя
щее время особого внимания заслуживают так называемые восточный и западный мар
шруты. В реализации первого варианта (российского варианта, или восточного маршру
та) проекта заинтересованы Россия и КНДР, второй вариант (китайский вариант, или за
падный маршрут) продвигается Китаем и поддерживается Республикой Корея.
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Железнодорожч 1 ы й марш рут

>
Китайский 
вариант 
(2-й вариант)

Порядок мар
шрута__________
Первый маршрут 
(Восточный мар
шрут)

Третий маршрут 
(Западный мар
шрут)

Второй маршрут 
(Западный мар
шрут)

!

Таблица 1

Варианты соединения Транскорейской и Транссибирской магистралей
Вариант ма
гистрали 
Российский 
вариант 
(1 -й вариант)

Проблемы при реализации проектов
Каждая из стран стремится, прежде всего, к обеспечению своих интересов. Ки

тай заинтересован в получении выхода к морю своих северо-восточных провинций. 
КНДР - в том, чтобы не только иметь возможность транспортировать транзитные грузы, 
но и развивать за счет транспортной инфраструктуры всю экономику. Республика Корея 
заинтересована в том, чтобы получить наземный путь к Евроазиатскому континенту 
и смягчить напряжение на Корейском полуострове, а Россия - в увеличении грузового 
потока по Транссибу и развитии своего дальневосточного региона.

Тем не менее, несмотря на определенное совпадение интересов четырех стран, 
проект столкнулся с рядом проблем, в первую очередь - с «политической нестабильно
стью Северной Кореи». По этой причине правительство РК не может начинать строи
тельство Транскорейской магистрали. Тем не менее, магистраль нужна, она будет спо
собствовать безопасности как России и Китая, так и РК, и восстановлению экономиче
ских связей между КНДР и РК. В этом смысле реализация проекта в российском вариан
те имеет огромное политическое и экономическое значение для всех участников. Таким 
образом, с учетом взаимной заинтересованности России, КНДР, Китая и РК в реализации 
проекта и стабильности в регионе, стороны должны работать над тем, чтобы наличие 
двух вариантов ТКМ не стало поводом для соперничества и конкуренции, а открыло но
вые перспективы сотрудничества и взаимодействия.

Пусан (РК) — Сеул (РК) — Раджин (КНДР)
— Хасан (Россия) — страны Европы_____________
Транскорейская и Транссибирская магистраль
Пусан (РК) — Сеул (РК) — Раджин (КНДР)
— Хасан (Россия) — Уссурийск (Россия)
— Харбин (КНР) — страны Европы_______________
Транскорейская, Трансманьчжурская и Трансси
бирская магистраль
Пусан (РК) — Сеул (РК) — Пхеньян (КНДР) — Си- 
ныйджу (КНДР) — Шэньян (Китай) — Пекин (Ки- 
тай) — Улан-Батор (Монголия) — страны Европы 
Транскорейская, Транскитайская, 
Трансмонгольская и Транссибирская магистраль 

Источник: Транскорейская магистраль: проблемы и перспективы // Служу Отечеству. 
Март 2014.

Каждый из предложенных вариантов прохождения железной дороги имеет свои 
достоинства и недостатки. Китайский вариант позволит больше расширить китайско- 
южнокорейскую торговлю. Однако в этом случае дорога должна пересекать несколько 
границ. Одним из преимуществ восточного маршрута, т.е. российского варианта, являет
ся прохождение грузов на протяжении более 12 тыс. км с Дальнего Востока до Европы 
без пересечения границ по единому транспортному праву. Однако Россия должна модер
низировать свою портовую инфраструктуру и Транссиб, для чего потребуются колос
сальные инвестиции.
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Прежде всего, исследуем динамику торговли между ДВ России и РК в 2006-2018 
и доли торговли между ДВ и РК в общем объеме торговли между РФ и РК (табл. 2).

Торговля между Дальним Востоком России и Южной Кореей
Чтобы оценить потенциал сотрудничества наших стран на Дальнем Востоке, 

рассмотрим состояние торговли между этим регионом России и Республикой Корея. 
Прежде всего, исследуем динамику торговли между ДВ России и РК в 2006-2018 гг.

11111

Перспективы российско-южнокорейского сотрудничества 
на Дальнем Востоке

Потенциал российско-южнокорейского сотрудничества на Дальнем Востоке важ
но рассмотреть с трех точек зрения:

1. Обеспечение ресурсами (например, нефть и газ, уголь, морская рыба и т.д.) 
для развития южнокорейской экономики.

2. Необходимость международного сотрудничества с другими странами мира 
при развитии Дальнего Востока.

3. Создание фондов для сотрудничества наших стран.
Рассмотрим потенциал сотрудничества между обеими странами с первой точки 

зрения. Сферой, в которой РК и РФ смогут успешно сотрудничать, являются природные 
ресурсы. Здесь Россия и Южная Корея могут сотрудничать по многим направлениям: 
привлечение инвестиций из Южной Кореи в освоение региональных углеводородных ре
сурсов - как в геологоразведку и добычу, так и в дальнейшую переработку; участие РК 
в инфраструктурных проектах по экспорту нефти, газа и угля с Дальнего Востока в Юж
ную Корею7. Корейский бизнес активно участвует в шельфовых проектах «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2» в качестве подрядчиков и субподрядчиков8. Батзип^ инвестирует в разви
тие инфраструктуры Углегорского порта на западном побережье Сахалина с целью уве- 

9 личения экспортных поставок твердого топлива .
Со второй точки зрения, международное сотрудничество стран мира необходимо 

для развития Дальнего Востока, потому что для совершенствования инфраструктуры не
обходимы иностранные инвестиции. Кроме того, без спроса в странах Азиатско-Тихо
океанского региона (АТР) невозможны добыча и экспорт природных ресурсов, соответ
ствующие стратегии экономического развития на ДВ России. На долю участников Азиат
ско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) — ключевой организации 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе приходится почти 60% глобального ВВП и 40% насе
ления мира10. Таким образом, потенциал сотрудничества РК и РФ на ДВ может реализо
ваться при тесном международном сотрудничестве стран мира.

С третьей точки зрения, потенциал сотрудничества на ДВ повышается путем 
создания фондов для сотрудничества наших стран. Россия и Южная Корея планируют 
создать «совместную инвестиционную платформу», т.е. систему межбанковского сотруд
ничества. 13 ноября 2013 г. в Сеуле «Эксимбанк» договорился с Внешэкономбанком 
(ВЭБ) о финансовом сотрудничестве на сумму 2,5 млрд долл, для выхода корейских ком
паний на территорию Дальнего Востока”. Кроме того. «Эксимбанк» и банк ВТБ. а также 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)'2 и Корейская инвестиционная корпора
ция (К1С)13 заключили меморандум о создании совместной инвестиционной платформы, 
согласно которому стороны планируют осуществлять вложения денежных средств в ком
пании и проекты, способствующие развитию внешнеторгового и инвестиционного со
трудничества между странами.

В частности благодаря совместной инвестиционной платформе, можно ожидать 
успешного совместного строительства крупных заводов по производству сжиженного 
природного газа на Ямале и российском Дальнем Востоке, развития инфраструктуры Се
верного морского пути в интересах поставок углеводородов и уникальной возможности 
развивать российское судостроение на Дальнем Востоке.
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Экспорт в РК Импорт из РК Товарооборот
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Таблица 2

Динамика торговли товарами между Дальним Востоком (ДВ) России и Республикой 
Корея, 2006-2018 гг., млрд долл., %

Темпы прироста то
варооборота (%)
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Источник: Статистика внешней торговли, Дальневосточное таможенное управление 
Федеральной таможенной службы РФ. 1ЛСЬ: кНрДсДш.сиМот.ч.ги / Корейская междуна
родная торговая ассоциация.
СРЬ: И11р://51а1.кИа.пе1/з(а1/1з(а1/О1йегМа1п.5сгееп?с<гСЬ=Ри / Таможенная служба Рес
публики Корея. СРЬ: йпрл://ип1рал8.сил1от8.§о.кг:38030/е1х/

Дальний Восток России занимает в среднем около 35% общего товарооборота 
между РК и РФ14. Это говорит о том, что дальневосточный регион играет значительную 
роль в торгово-экономическом сотрудничестве России и Южной Кореи. Если будет по
строена Транссибирская железнодорожная магистраль, в том числе Транскорейская ма
гистраль, будет возможен рост товарооборота между РК и остальными регионами Рос
сии, кроме Дальнего Востока. Объем экспорта с ДВ РФ в РК занимает в среднем около 
53% от общего объема экспорта из России в РК, а объем импорта — около 13%15. Судя 
по этим показателям, экспорт с ДВ РФ в РК в 4 раза больше импорта из РК на ДВ РФ. 
Львиная доля экспорта из дальневосточного региона в РК приходится на природные ре
сурсы. Например, товарооборот Приморского края с Республикой Корея в 2013 г. увели
чился по сравнению с 2012 г. на 17% и составил 2,3 млрд долл.16 Экспорт из Приморско
го края в РК вырос на 70%, основные объемы экспорта в 2013 г. пришлись на нефть 
и нефтепродукты - 42%17. Это свидетельствует о том, что разработку природных ресур
сов на Дальнем Востоке можно считать потенциалом торгово-экономического сотрудни
чества между нашими странами.

Насколько велика экономическая значимость Южной Кореи для Дальнего Восто
ка? На этот вопрос можно ответить, исследуя сегодняшний объем торговли между ними 
по сравнению с другими странами. В табл. 3 отражен удельный вес стран-контрагентов 
во внешней торговле Дальнего Востока в 2018 г. Этот материал позволяет рассмотреть во
прос о том, каков вклад Южной Кореи в торговлю Дальнего Востока со странами мира.
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Китай32,5% Китай

8,9%22,8%

100% 100%Всего

Япония 
Бельгия 
Индия 
Израиль 
Прочие

Таблица 3

Удельный вес стран-контрагентов во внешней торговле Дальнего Востока в 2018 г.

________ Экспорт
Республика
Корея

Китай

Товарооборот

28,4%

Республика
Корея_____
Япония 
США 
Германия
Прочие

Республика
Корея_____
Япония 
Бельгия 
Индия 
США
Израиль 
Прочие 
Всего

28,2%

19,2% 
6,8% 
2,3% 
1,4% 
1,4% 

12,3% 
100%

21,7% 
8,2% 
2,7% 
1,7% 

10,4%

7,8%
6,5%
1,8%

21.5%

1. Впервые Пак Кын Хе обнародовала свою «евроазиатскую инициативу» в октябре 2013 г., на
звав се целью создание единого транспортного коридора 5Ик Коаб Ехргекз (идущего от южно
корейского Пусана до Лондона через территорию Северной Кореи и России) и реализацию 
масштабных энергетических проектов в РФ, среднеазиатских республиках и КНР.

Импорт

53,5%

Всего
Источник: Статистика внешней торговли / Дальневосточное таможенное управление 
Федеральной таможенной службы РФ. 11КР: ИнрД/Фли.силЮтл.ги

Как можно видеть, по внешнеторговому обороту между странами-контрагентами 
и регионами ДВ в 2018 г. 1-е место занимает Китай (9 801 млн долл., 28.4%), 2-е — Рес
публика Корея (9 721 млн, 28,2%) и 3-е — Япония (6 615 млн долл., 19,2%). Но разницы 
между этими тремя странами почти нет, а их общая доля составляет 76%. Это свидетель
ствует о том, что Япония, Республика Корея и Китай оказывают абсолютное влияние 
на внешнюю торговлю ДВ РФ.

Основные торговые партнеры в экспорте Дальнего Востока — Республика Корея 
(9 158 млн долл., 32,5%), Китай (6 440 млн, 22,8%) и Япония (6 121 млн, 21,7%). а в им
порте — Китай (3 360 млн, 53,5%), Республика Корея (563 млн, 9%) и Япония (493 млн 
долл., 7.8%). Таким образом, Южная Корея имеет высокий потенциал в качестве торго
вого партнера для ДВ РФ.

Итак, очевидно, что именно в регионе Дальнего Востока в настоящее время со
средоточены интересы обеих стран. Россия может экспортировать природные ресурсы, 
а Южная Корея их использовать. Поэтому для успехов двусторонних проектов экономи
ческого сотрудничества важным фактором является создание структуры взаимной выго
ды. И наиболее подходящей сценой для этого является как раз Дальний Восток. В этом 
регионе, кроме природных ресурсов, перспективным является сотрудничество в таких 
сферах, как альтернативные и возобновляемые источники энергии, туризм, сельское хо
зяйство и биоэнергетика, космонавтика, робототехника, 1Т-технологии и др. В частности, 
в сфере альтернативных и возобновляемых источников энергии Южная Корея обладает 
большим полезным опытом. Таким образом, Россия и Республика Корея должны заду
маться над тем, какой подход является для двух стран наиболее эффективным для дости
жения в будущем еще ббльших результатов сотрудничества на Дальнем Востоке. 
При этом для развития региона необходимы постоянная заинтересованность и поддерж
ка правительств обеих стран.
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По окончании в 1947 г. Московского института востоковедения (китайский сек
тор) первым местом моей работы как китаиста был НИИ № 205, в который я была зачис
лена в качестве переводчика, затем младшего референта.

С середины 1945 г. решением ЦК ВКП (б) на этот институт были возложены за
дачи организовать информацию по коммунистическому, рабочему, женскому, националь
но-освободительному, кооперативному и крестьянскому движению, а также обслужива
ние соответствующих организаций необходимыми справочными материалами. Институт 
находился при структуре Отдела внешней политики ЦК ВКП (б) в качестве информаци
онного его центра.

В НИИ № 205 я проработала всего шесть месяцев, до марта 1948 г., когда он был 
закрыт, и меня перевели на ту же должность в Отдел внешней политики ЦК ВКП (б), 
в сектор стран Дальнего Востока — Китай, Корея, Монголия и Япония, заведующим ко
торого был Е.Ф. Ковалев.

В круг моих обязанностей время от времени входила и работа с делегациями ки
тайских коммунистов, приезжавших в Москву, а также выполнение небольших заданий 
руководства Отдела ЦК, связанных с личными контактами с некоторыми из руководящих 
деятелей КПК.

Ниже предлагаю читателю воспоминания о контактах с Лю Шаоци и работе 
с Сун Цинлин и Ян Сяньчжэнем, впечатления о них как о личностях, особенностях в их 
поведении и других запомнившихся чертах при беседах с ними, не касаясь биографии, 
поскольку персонажи широко известны читателю, а также свои ощущения при разных 
ситуациях во время работы с ними.

Автор делится воспоминаниями о встречах с некоторыми руководящими деятеля
ми КПК в 1950-е годы. Параллельно даются как их личностные характеристики, 
так и краткие оценки состояния советско-китайских отношений того периода.
Ключевые слова: советско-китайские отношения, сектор Дальнего Востока 
Отдела внешней политики ЦК КПСС. Лю Шаоци, Сун Цинлин. Ян Сяньчхсэнь.
0О1: 10.31857/8013128120006102-3



112 А.И. Картунова

-

Эти контакты проходили в разное время и в разной обстановке в нашей стране 
и в Китае, поэтому не могу удержаться от кратких упоминаний своей оценки событий 
тех дней в обеих странах.

О встречах с Лю Шаоци в Москве и Пекине
Прежде чем писать о встречах с Лю Шаоци в Москве, хотелось бы поведать 

об обстоятельствах знакомства с его книгой в январе-феврале 1948 г.
Где-то в январе 1948 г. директор НИИ № 205 Н.Н. Пухлов пригласил меня и про

тянул небольшую книжку на китайском языке, сопроводив заявлением, что Институт по
лучил задание отдела ЦК подготовить аннотацию на эту книгу. Выразив надежду, что я 
справлюсь с этой работой, спросил, сколько времени мне понадобится для выполнения 
этого задания, и добавил: аннотация должна быть подробной. Мне дали месяц для ее 
подготовки.

Это была книга Лю Шаоци «Лунь гунчаньданюань дэ сюян» («О работе комму
ниста над собой») в мягком бумажном переплете, объемом страниц 120. Текст книги по
литический и теоретический, и с лексикой больших проблем не было. Работу я выполни
ла в срок. Дней через десять Н.Н. Пухлов сообщил мне, что аннотацию в Отделе ЦК 
«оценили положительно». После этого он сказал несколько лестных слов по поводу выпол
ненного мною задания, а я, в свою очередь, выразила удовлетворение, что не подвела его.

Как-то примерно в начале июля 1949 г., когда я уже более года работала в Отделе 
внешней политики ЦК КПСС, завсектором Отдела Е.Ф. Ковалёв сказал, чтобы я немед
ленно зашла к завотделом В.Г. Григорьяну. Когда я пришла в его кабинет, он предложил 
присесть и у нас произошел следующий диалог, если его так можно назвать:

— В Москве секретно находится делегация ЦК КПК во главе с товарищем Лю 
Шаоци. Вы, конечно, знаете какой пост он занимает в КПК.

— Да.
— Вы сейчас поедете в их резиденцию и скажите тов. Лю Шаоци... (то-то и то-то).
-Да.
— Затем спросите у Лю Шаоци... (то-то и то-то).
— Да.
— Вы все запомнили?
— Да.
— По возвращении доложите мне о результатах поездки. И наказал: это Вам сек

ретное задание, и о вашей поездке и с кем встречались никому нс говорите.
Здесь стоит заметить, что на спецквартирах и в спецособняках ЦК ВКП (б) име

лись телефоны ВЧ-связи (их почему-то в разговорах наши сотрудники называли «крем
левские вертушки»), все же предпочтительным считался личный контакт с делегациями, 
которые курировал Отдел ЦК, часто прибывавшими в Москву нелегально. Это касалось 
и делегации во главе с Лю Шаоци, поскольку до окончания гражданской войны в Китае 
и провозглашения КНР 1 октября 1949 г. оставалось еще три месяца.

Выйдя из кабинета завотделом, я пыталась вспомнить все, что знала в то время 
о Лю Шаоци. Фамилии других членов делегации В.Г. Григорьян не назвал.

Минут через 5-7 я уже садилась в ожидавшую меня машину.
Приезжаю по указанному адресу (шоферы, обслуживающие Отдел ЦК, хорошо 

знали местоположение спецобъектов). Это был белый особняк с колоннами в переулках 
старого Арбата. Охрана была предупреждена и машину, в которой я приехала, пропусти
ли без задержки. Захожу в дом. В гостиной — Лю Шаоци, которого я сразу узнала, так 
как видела не раз его фотографии, и Гао Ган1. Я представилась: моя фамилия Картунова. 
приехала к вам по заданию заведующего Отделом ЦК тов. Григорьяна. Они подошли
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и пожали мне руку. Потом по приглашающему жесту Лю Шаоци, обращенному ко мне, 
я присела и вступила в обычный для начала разговор.

Выполнив поручение В.Г. Григорьяна, я спросила, опять-таки по его поруче
нию, нет ли у уважаемых высоких гостей каких-либо пожеланий по пребыванию в Мо
скве. Лю Шаоци поблагодарил и сказал, что в Москве созданы все благоприятные ус
ловия для работы и отдыха, никаких пожеланий высказано не было. Мой визит в этот 
особняк был окончен.

А теперь о первых впечатлениях о Лю Шаоци, о том, как он выглядел внешне. 
Лю Шаоци был довольно высокий, элегантный, интеллигентный китаец с лицом, пожа
луй, ученого. Выражение лица редко менялось. Серьезен и подтянут, что называется 
у нас на Руси, «застегнут на все пуговицы», в прямом и переносном смысле. В 1921 г. 
был одним из первой группы молодых китайцев социалистической ориентации, приехав
ших на учебу в Москву в КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока), 
о чем я в то время еще не знала, поскольку все документы ВКП (б) и Коминтерна такого 
порядка были засекречены. Несмотря на то, что учился он в Москве сравнительно недол
го, всего семь месяцев, безусловно, изучал русский язык. Но к тому времени, о котором 
идет речь, видимо, основательно его подзабыл. И всегда говорил только на родном языке.

Гао Ган был примерно того же роста, но полней, чем Лю Шаоци, с лицом, по
крытым мелкими рябинками, вероятно, оставленными от заболевания оспой, по внешне
му поведению выглядел мужчиной склонным к шуткам. В целом внешне и по манерам 
был, пожалуй, полной противоположностью главы делегации.

Вернувшись в Отдел, доложила В.Г. Григорьяну об этом визите, подробно пере
дала ответы Лю Шаоци на интересовавшие завотделом вопросы. Казалось. Григорьян 
был удовлетворен. В раздумье сказал: «Хорошо. В ближайшее время, если будете отлу
чаться, чтобы мы знали, где Вы находитесь».

Подобные задания заведующего Отделом ЦК, связанные с контактами с Лю 
Шаоци, в последующем я выполняла несколько раз.

После второго приезда в знакомый особняк, когда уже выполнила задание завот
делом ЦК и собиралась уходить, сказала: «Товарищ Лю Шаоци, а я читала Вашу книгу 
«О работе коммуниста над собой»». Он помолчал несколько секунд, потом спросил: 
«А разве она переведена на русский?» Ответила, что читала эту книгу на китайском язы
ке. Об аннотации на книгу я, конечно, не упомянула. Помолчав, Лю Шаоци снова задал 
вопрос: «Тебе, как молодому китаисту, что-нибудь было интересно в этой книге?» Отве
чая на этот вопрос довольно подробно, изложила, что именно для меня было интересно. 
«Но главной Вашей заслугой, как автора книги, я думаю, является то, что Вы смогли 
сложные политические и теоретические понятия и термины изложить в форме понятной 
для китайского коммуниста любой степени грамотности». Оказалась, что этой короткой 
беседы было достаточно, чтобы для начала установился хотя бы каком-то обычный кон
такт за пределами официального разговора.

Перед прощанием Лю Шаоци спросил, где я изучала китайский язык и, услышав 
ответ, сказал: «Это хорошо (что он под этим «это» имел в виду, было неясно). Вам нужно 
съездить в Китай. Как только окончательно победит народная революция. Вы обязатель
но побывайте в нашей стране». Я поблагодарила Лю Шаоци и сказала, что мечтаю позна
комиться с Китаем и, как только представится возможность, с удовольствием ею вос
пользуюсь.

Однажды где-то пополудни В.Г. Григорьян срочно вызвал меня для очередного 
небольшого поручения. Речь шла о двух вопросах, о которых я должна была уведомить 
Лю Шаоци.

Примерно через полчаса я уже была в знакомом особняке. На этот раз мое пре
бывание там несколько затянулось из-за приглашения Лю Шаоци пообедать с ними. Ми
нут через пять после моего приезда прибыл и Ван Цзясян (будущий первый посол КНР
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в СССР). Так что присутствовала вся делегация. За столом говорили в основном о Моск
ве (Ван Цзясян в 1920-х годах также учился в нашей столице), о расширившемся новыми 
станциями московском метро, иногда задавали мне вопросы. Но речь не о том. Лю Шао- 
ци за обедом мало говорил, был, видимо, чем-то озабочен или на чем-то основательно 
сосредоточен (возможно, на вопросах предстоящей встречи), как всегда, не шутил 
и не смеялся. В Москве я его не видела даже улыбающимся.

По возвращении в Отдел обо всем доложила В.Г. Григорьяну, никаких вопросов 
он не задал, как-то отрешенно, неизвестно, в связи с чем, сказал: «Это хорошо, спасибо» 
(обычно он никогда не говорил мне «спасибо»). Видимо, он куда-то торопился и, воз
можно, готовился к какой-либо встрече.

Вскоре я случайно познакомилась в санатории «Барвиха» с дочкой Лю Шаоци — 
Лю Айцин, которая в компании с Чжу Мин, дочкой Чжу Дэ, приехала в Москву из интер
национального детского дома в Иваново. Мы провели примерно час в парке этого сана
тория в ожидании писем и посылки, которые привез кто-то из Китая. Обе девушки были 
в хорошем настроении, шутили и весело смеялись.

Совсем другим я увидела Лю Шаоци при двух встречах в Китае— в 1954 г. 
В том году делегация советской молодежи была приглашена в КНР на празднование 35-й 
годовщины антиимпериалистического «Движения 4 мая» 1919 г. В ее состав входили 
секретари ряда республиканских, областных и городских организаций ВЛКСМ, молодые 
артисты Большого театра, солист оперы Володя Отделенов, балетный дуэт, знаменитый 
в будущем дирижер, композитор и пианист Е.Ф. Светланов. Отдел ЦК подключил в эту 
делегацию и меня. Это была моя первая поездка в Китай, поэтому запомнилась навсегда.

Советская делегация посетила Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, ряд промышленных 
предприятий, некоторые деревни как под Пекином, так и на юге Китая, состоялось мно
жество встреч с большими массами китайской молодежи — студенчеством, молодыми 
рабочими и крестьянами. Наша делегация провела в Китае целый месяц.

Но вернемся к воспоминаниям о Лю Шаоци. К сожалению, я не помню точно, 
было это на привокзальной площади в Мукдене (делегация ехала в Китай на поезде, и по 
пути к Пекину, в Маньчжурии, нас встречала молодежь ряда городов, и прямо на привок
зальных площадях возникали митинги, на которых местная молодежь приветствовала де
легацию), или это происходило на привокзальной площади в Пекине. Наша делегация 
вышла из поезда и сразу попала в окружение тысяч приветствовавших нас молодых ки
тайцев. Когда мы, остановившись, сгруппировались, вдруг подошел Лю Шаоци и, протя
нув мне руку, в начале улыбаясь, а потом громко и весело рассмеявшись, сказал на рус
ском языке: «Товарищ Картунова! С приездом тебя в Китай! Как чувствуешь себя в этой 
долгой дороге?!» Я была приятно удивлена. Это был Лю Шаоци, каким в Москве я его 
ни разу не видела. После короткого обмена несколькими фразами Лю Шаоци сказал: 
«Мы еще встретимся в Пекине. До свидания, товарищ Картунова».

И действительно, в Пекине мы встретились. Руководство КПК уделяло нашей 
делегации много внимания. Так, перед нашим отъездом в Москву несколько руководя
щих деятелей КПК устроили прием в честь делегации советской молодежи. Вот там мы 
и встретились с Лю Шаоци. Нас принимали члены Политбюро Чжу Дэ, Дун Биу, Лю 
Шаоци и еще два члена руководства КПК. После беседы состоялся ужин. Когда застолье 
уже близилось к концу, подошел Лю Шаоци и пригласил меня к маленькому столику, сто
явшему в углу зала у окна. Там мы присели и примерно минут 15 беседовали. Лю Шаоци 
спросил о впечатлении от поездки, о семье, о муже, о дочке Иринкс-Ладик, о моей рабо
те, расспросил о здоровье и работе всех, с кем встречался из Отдела ЦК, называя по
именно. Просил всем им передать привет. Спросил о Москве, тепло ли уже там у нас. 
Я просто была поражена, какими разными сторонами своей человеческой натуры он об
ладал. Прощаясь, он пожелал мне, по китайскому обычаю, долголетия, улыбнувшись 
при этом, успехов в работе и счастливой жизни. Спасибо, товарищ Лю Шаоци.
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это-

К тому времени имя Лю Шаоци как крупного политического деятеля КПК и ки
тайского государства уже было широко известно советской общественности. В 1954— 
1959 гт. кроме члена Политбюро и секретаря ЦК КПК, он являлся председателем ПК 
ВСНП. Лю Шаоци был искренним другом Советского Союза и не случайно стал первым 
председателем Общества китайско-советской дружбы, которое было создано в Пекине 
5 октября 1949 г.

Храню память о Лю Шаоци с большим уважением, считаю большой удачей, что 
была знакома с такой крупной политической личностью Китая и человеком.

Полмесяца с Сун Цинлин в Москве
В ноябре 1957 г. в Советском Союзе широко отмечалась 40-я годовщина Ок

тябрьской революции в России. К этой знаменательной дате был приурочен запуск пер
вого в истории искусственного спутника Земли — плод гения советских ученых, инжене
ров, изобретателей, золотых рук рабочих, усилий целых коллективов научно-исследова
тельских институтов. Уже с первых чисел ноября в Москве царило поистине восторжен
ное настроение, особый градус которого поднимал факт: вокруг Земного шара летал на 
огромной высоте и подавал сигналы первый советский искусственный спутник. Для нас, 
советских граждан, это невиданное событие было предметом национальной гордости, 
ведь это наша страна продемонстрировала новый успех планетарного масштаба. Вся ме
ждународная печать в эти дни была заполнена новым, еще не всем понятным словом 
«спутник». За движением спутника с большим интересом наблюдали на всех континентах.

Тем временем Москва заполнялась гостями. На торжества по случаю 40-й годов
щины Октября прибыли более ста зарубежных делегаций. С особым почетом встречали 
в Советском Союзе делегацию Китайской Народной Республики во главе с председате
лем ЦК КПК Мао Цзэдуном.

4 ноября Н.С. Хрущев принял главу китайской делегации Мао Цзэдуна и членов 
делегации. В тот же день (4 ноября) делегацию во главе с Мао Цзэдуном принял К.Е. Во
рошилов, затем Н.А. Булганин. Все это широко освещалось в советской печати.

А 1 ноября мне позвонил домой завсектором Отдела ЦК КПСС по связям с ком
мунистическими и рабочими партиями стран социализма И.С. Щербаков.

В то время я уже не работала в этом Отделе, а была аспиранткой Академии об
щественных наук при ЦК КПСС. И.С. Щербаков попросил подъехать в Отдел по «важно
му делу». Часа через полтора я была в его кабинете. Он сообщил, что «вероятно, завтра, 
т.е. 2 ноября, в Москву прибывает партийно-правительственная делегация во главе с Мао 
Цзэдуном на празднование 40-й годовщины Октября. В состав делегации входит и Сун 
Цинлин. Руководство Отдела решило подключить Вас для работы с ней. Придется Вам 
на это время прервать занятия в академии и полностью переключиться на выполнение 
задания Отдела ЦК». «Ничего, потом наверстаете упущенное», — добавил он. Затем ска
зал, чтобы я зашла для более подробной инструкции к завотделом Б.Н. Пономареву.

Борис Николаевич предложил присесть, спросил, как у меня идут дела в акаде
мии, потом приступил к делу. Он характеризовал предстоящую мою работу как «весьма 
ответственное задание Отдела ЦК». «Ведь Вы знаете, кто такая Сун Цинлин? (еще бы я 
не знала! — А.К.) У Вас есть необходимый опыт, и я уверен, что Вы справитесь с этим 
заданием». Дал соответствующие наставления, определил примерный круг моих обязан
ностей. В заключение сообщил, что поставил в известность ректора АОН при ЦК КПСС 
1О.П. Францова, что в течение 2-х недель я буду выполнять задание Отдела ЦК.

Вышла я из третьего подъезда здания ЦК не без волнения. А оснований для это
го было более чем достаточно. Прежде всего, мне никогда до этого времени не случалось 
видеть Сун Цинлин. Далее, Сун Цинлин — южанка. Известно, насколько диалект южных 
провинций Китая отличается от пекинского. Я знала также, что она получила образова-
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нне в США, следовательно, в совершенстве владеет английским. Неизвестно, на каком 
языке она будет общаться в Москве. И, наконец, самое главное, что вызывало почти тре
вогу, — это сознание того, что предстоит иметь дело с поистине легендарной личностью, 
крупным государственным и общественным деятелем, чье имя было широко известно во 
всем мире. Знала я и о выдающейся патриотической деятельности Сун Цинлин в годы 
антияпонской войны (1937-1945 гт.), ее вкладе в создание Единого национального анти- 
японского фронта. Когда Особый район (основная база китайских коммунистов) оказался 
в результате блокады чанкайшистскими войсками в тяжелейшем положении (1946 г.), 
Сун Цинлин организовала закупку медицинских препаратов, перевязочных средств, 
фрахт самолета и переправку всего этого из США в Особый район. Причем она вложила 
в это предприятие и свои личные средства. Известно мне было и о том, как высок был 
авторитет Сун Цинлин в мире уже после провозглашения Китайской Народной Респуб
лики 1 октября 1949 г. Она представляла КНР во Всемирном совете мира и была удостое
на Международной премии мира, в 1951 г. была удостоена международной Сталинской 
премии «За укрепление мира между народами», а в 1952 г. стала президентом Комитета 
афро-азиатской солидарности. Не стану перечислять всех заслуг и постов Сун Цинлин, 
интересующиеся могут узнать о них из литературы. Но и упомянутого было достаточно, 
чтобы волноваться: смогу ли я отвечать в общении с Сун Цинлин ее высоким требовани
ям? Признаюсь, за все годы моей практической работы в Отделе ЦК в общении с китай
скими коммунистами я всегда чувствовала себя спокойно, выполняя свою обычную, как 
мне казалось, работу. Этот же случай был особым, и я находилась в напряженном ожида
нии встречи с Сун Цинлин.

2 ноября по приземлении самолета с китайской делегацией во «Внуково», как 
мне рассказал И.С. Щербаков, Сун Цинлин сразу увезли в ее резиденцию в Кремль. 
Кстати, государственный флаг КНР развевался в Кремле над ее резиденцией как замести
теля председателя Постоянного Комитета ВСНП Китая, то есть представителя государст
ва. Над резиденцией Мао Цзэдуна, находившейся также в Кремле, государственного фла
га не было, поскольку он возглавлял делегацию как председатель ЦК КПК.

На следующий день в 7.45 утра я уже была в резиденции Сун Цинлин. Кроме 
высокой гостьи и секретаря-телохранителя, молодого китайца лет 35, плотного телосло
жения (фамилию его теперь не вспомню) в этом помещении никого не было. 8.00 — бой 
часов, открывается дверь из покоев Сун Цинлин, и она, обращаясь ко мне на английском 
языке, приглашает в столовую к завтраку. У меня, как говорится в подобных случаях, от
легло на душе — значит общаться будем не на южно-китайском диалекте, который я про
сто-напросто совсем не понимаю, а на английском языке.

Так началось наше общение, которое продолжалось более двух недель изо дня 
в день. В первые два дня нашего общения, как мне казалось, Сун Цинлин как бы при
сматривалась ко мне. Но вскоре я освободилась от этого ощущения, и наше общение 
приобрело нормальный деловой характер.

Попытаться коротко дать портретную характеристику Сун Цинлин — дело без
надежное. Большое впечатление производила сама личность. Личность неординарная, 
сложная и, я бы сказала без преувеличения — крупная. Это ощущение не покидало ме
ня при каждой встрече. Выражалось это в ее манере держаться, в характере и содержа
нии предлагаемых ею в кратких беседах тем, в том, чем она была озабочена, чем она бы
ла занята за письменным столом в ранние утренние часы, когда ей ничто не мешало.

И все же, как выглядела Сун Цинлин? По нашим русским меркам она была ниже 
среднего роста. В 1957 г. ей было 67 лет. При этом она сохранила внешнее обаяние. 
На лице ни единой морщинки. Гладко затянутые черные блестящие волосы. Несмотря 
на возраст, она была красива какой-то спокойной и в тоже время гордой красотой, при
чем она сама как бы никакого значения этому не придавала. Лицо Сун Цинлин озарялось 
редкой пленительной улыбкой. Носила она, как правило, закрытое национальное платье
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ципао из плотного красивого, но не броского шелка, иногда надевала темно-синюю 
брючную пару, какую в то время в Китае носили все партийные и государственные дея
тели. Нс припомню, чтобы Сун Цинлин когда-либо шутила. В то же время у нее часто 
звучали нотки мягкого, доброжелательного отношения к собеседнику.

Как мне рассказывала Сун Цинлин, режим ее дня был строго спланирован, и она 
придерживалась установленного распорядка многие десятилетия. Вставала в 4 утра, за
тем всевозможные гигиенические и оздоровительные процедуры. В 6 часов утра она все
гда за рабочим столом. В 8 часов — завтрак. И далее — работа, заседания, встречи, выез
ды и пр. Такого же распорядка придерживалась Сун Цинлин и находясь в Кремле. В 7 ча
сов вечера после ужина она закрывалась в своих покоях. Кончался ее рабочий день, и ни
кто не должен был ее беспокоить. На ночь по просьбе Сун Цинлин ей оставляли один ли
мон, немного сахарного песка и одно сырое яйцо.

От прибытия делегации в Москву до открытия Совещания представителей ком
мунистических и рабочих партий2 14 ноября было время, заполненное торжественными 
заседаниями, посвященными 40-й годовщине Октября, различными встречами с коллек
тивами трудящихся различных учреждений и предприятий Москвы, с деятелями культу
ры, посещениями некоторых промышленных предприятий и подмосковных совхозов и 
колхозов, культурными мероприятиями и др. В некоторых из них участвовала и Сун 
Цинлин, которую я постоянно сопровождала.

На всех встречах и приемах Сун Цинлин была в центре внимания, как самая вы
дающаяся женщина — государственный деятель Китая. И не только поэтому. Обращали 
на себя внимание ее краткие содержательные и нестандартные речи.

Наблюдая поступки, действия, высказывания Сун Цинлин, я видела перед собой 
человека высокого чувства долга и ответственности. Это относилось и к ее выступлени
ям. Всякий раз, когда предстояли какие-то выезды и встречи, она справлялась, нужно ли 
ей будет выступать. И, если от нее ожидали хотя бы какое-то краткое слово, она тщатель
но готовилась к выступлению.

Однажды, приехав в резиденцию Сун Цинлин, как всегда минут за десять до ус
ловленного времени, я застала ее в гостиной за просмотром журнала, в котором она де
лала какие-то пометки. После взаимных приветствий Сун Цинлин предложила мне при
сесть и немного подождать. А закончив работу и указывая на журнал (возможно, это бы
ла верстка) поведала, что откликнулась на просьбу редакции этого журнала дать согласие 
на то. чтобы ее имя стояло на обложке как учредителя. Журнал издавался для хуацяо (эт
нические китайцы, проживающие за рубежом). Авторитет Сун Цинлин был столь велик, 
что достаточно было ее имени как одной из учредителей журнала, чтобы привлечь к не
му повышенное внимание. Думаю, что она это хорошо понимала и очень ответственно 
и бережно относилась к своему авторитету. Одним из свидетельств этого явился, в част
ности, описанный эпизод. Она с большим вниманием вычитывала и вносила правку 
в текст, не перепоручая кому-либо делать эту' работу. Несмотря на большую занятость го
сударственными делами, Сун Цинлин придавала большое значение этому журналу. КНР 
была еще молода и нуждалась в помощи в ее экономическом строительстве. А хуацяо 
представляли заметный резерв этой помощи, особенно проживавшие в странах бассейна 
Тихого океана, в том числе — в США.

С 1954 г. Сун Цинлин являлась председателем Общества китайско-советской 
дружбы. Она была большим искренним другом нашей страны и много сделала для укре
пления дружбы народов двух стран. И естественно, что председатель БОКС (Всесоюзное 
общество культурных связей с за!раницей) Нина Васильевна Попова, пользуясь пребы
ванием Сун Цинлин в Москве, очень хотела пригласить се в Дом дружбы, где располага
лось Общество. Однажды Н.В. Попова позвонила мне и попросила «заскочить» ненадол
го к ней в ВОКС в связи с предполагаемой встречей с Сун Цинлин в Обществе. Я прие
хала в тот же вечер и встретилась с Ниной Васильевной. Зная, что у Сун Цинлин почти



118 А.И. Картунова

все время вплоть до отъезда спланировано, Н.В. Попова спросила, на какой день удобно 
пригласить Сун Цинлин приехать в Общество. На это я ответила, что смогу ей сказать 
только на следующий день, предварительно переговорив с Сун Цинлин и просмотрев 
весь план пребывания ее в Москве. Второй вопрос был о подарке. Н.В. Попова отлично 
понимала, что удивить Сун Цинлин невозможно каким-либо подарком, да и не в этом де
ло. Она предложила варианты памятного подарка для Сун Цинлин. Ознакомившись 
со всем, что было на столе, я предложила остановиться на настольном чернильном при
боре из уральских самоцветов, добавив, что в Китае нет таких камней. На этом подарке 
и остановились.

Сущ Цинлин выразила согласие на приглашение Н.В. Поповой. Мы с Сун Цин
лин нашли время в ее графике, когда она могла бы поехать в Дом дружбы, о чем я сооб
щила Н.В. Поповой. Сун Цинлин спросила, какая примерно будет аудитория, с которой 
ей предстоит встретиться и выступить с краткой речью.

В день приема хозяйка Дома дружбы заметно волновалась, несмотря на то, что 
встречалась с Сун Цинлин не раз на различных международных форумах. Вначале мы 
посидели втроем в кабинете Н.В.Поповой, где они с Сун Цинлин побеседовали минут 
15. Затем Нина Васильевна пригласила высокую гостью в зал, где представила ее участ
никам встречи, на которую она пригласила известных ученых, литераторов, представите
лей артистического мира и других деятелей культуры. Были приглашены также знатные 
работницы промышленности и сельского хозяйства, Герои социалистического труда.

Было несколько приветственных выступлений в адрес строящегося Китая и лич
но Сун Цинлин. Но все ждали, когда выступит гостья. Ее слова были о дружбе народов 
двух стран, но все говорилось настолько нестандартно, глубоко, убедительно и в то же 
время изящно, что по окончании ее выступления все участники встречи встали и устрои
ли ей овацию.

Однажды, сидя за журнальным столиком в гостиной резиденции Сун Цинлин, 
мы с ней обсуждали план мероприятий, в которых предполагалось ее участие на ближай
шие 2-3 дня. Вдруг она попросила выкроить в этих планах примерно час-полтора для 
встречи с Фаиной Бородиной, вдовой М.М. Бородина3, с которой она хорошо была знако
ма, и организовать встречу с ней. Встреча состоялась в Кремле, но в другом помещении. 
Зная, что в Кантоне они часто встречались, я сказала — спросила, что, мол, мне лучше 
оставить их наедине? Но Сун Цинлин попросила остаться. Присутствовали еще две жен- 
шины. Одна из них — молодая китаянка (возможно, из посольства КНР), другую я также 
не помню, кто она. Встреча Сун Цинлин и Ф. Бородиной была весьма теплой как давних 
хороших знакомых, которым было что вспомнить. Возможно, Ф. Бородина была пример- 
10 такого же возраста, что и Сун Цинлин. Но, в отличие от нее, — седовласая и очень 
рыхлополная. Сун Цинлин прежде всего справилась о здоровье Фаины и о двух сыновь
ях Бородиных, вспоминали о годах, проведенных в Кантоне с их сложностями и успеш
ной работой там советских политических и военных советников, об Америке (Ф. Бородина 
как будто была американского происхождения) и пр. Встреча продолжалась около часа.

Наконец, 14 июля наступил день открытия Совещания представителей коммуни
стических и рабочих партий. В то утро Сун Цинлин была бодрой и как-то особенно внут
ренне подтянутой. Она была единствешюй участницей международного форума комму
нистов, не будучи в то время официально членом КПК.

Мы шли к залу заседаний, которые проходили в Георгиевском зале Кремля (в зал 
я, естественно, не заходила). Надо было видеть, с каким уважением окружали ее участ
ники совещания. Сун Цинлин узнавали, многие руководители компартий подходили 
к ней поприветствовать и выразить свое почтение. Сун Цинлин ежедневно принимала 
участие в заседаниях Совещания, и я изо дня в день (6 дней) сопровождала ее к залу за
седаний и встречала, чтобы довести до ее резиденции. Сун Цинлин страдала от болей 
в коленных суставах, особенно при спусках по ступенькам. В Кремле при спуске из зала
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заседаний по беломраморному, довольно длинному спуску по ступенькам мы с ее тело
хранителем слегка поддерживали Сун Цинлин под руки. Она как-то стеснялась этого 
и молча переносила свой недуг.

Поскольку до опубликования сообщения о состоявшихся международных Сове
щаниях представителей коммунистических и рабочих партий о них нигде в средствах 
массовой информации не упоминалось, Сун Цинлин, следуя дисциплине, не рассказыва
ла мне о содержании выступлений его участников и принятых на них документах.

Перед отъездом, когда у Сун Цинлин оставалось минут 30 свободного времени, 
она с удовлетворением коротко поделилась со мной о ее впечатлениях от пребывания 
в Москве. Сун Цинлин тепло простилась со мной, оставив неизгладимую память о мно
гих днях работы с ней.

Незабываемые встречи с Ян Сяньчжэнем в Москве, Шанхае и Пекине
Наши первые контакты с профессором Ян Сяньчжэнем — известным китайским 

философом марксистского направления, теоретиком, педагогом, партийным деятелем 
впервые состоялись в 1954 г. при моей работе с делегацией работников партийных школ 
КПК, которую (делегацию) он возглавлял. Эта делегация из 6 человек прибыла в Москву 
для ознакомления с опытом работы партийных школ КПСС. В то время Ян Сяньчжэнь 
являлся заместителем директора Института марксизма-ленинизма ЦК КПК, а с августа 
1955 г. по февраль 1961 г. — директором Высшей партийной школы ЦК КПК и секрета
рем парткома этой школы.

Накануне прибытия этой группы в Москву завсектором Отдела ЦК КПСС 
Е.Ф. Ковалёв сказал мне, что руководство Отдела возлагает на меня работу' с этой делега
цией на время пребывания ее в Москве, освобождая от всех других обязанностей. 
Я должна была сопровождать группу на беседы в разные организации, при необходимо
сти выступать в качестве переводчика, а также заботиться об их бытовых нуждах и отды
хе (культурные мероприятия), докладывать, как прошли беседы, или лекции, которые ор
ганизовывались для этой группы, какие главные вопросы задавали гости и вполне ли бы
ли удовлетворены ответами.

Размещалась эта группа в спецквартире на улице Горького (ныне Тверская) в до
ме № 9.

При первой же встрече с Ян Сяньчжэнем обращали на себя внимание высокий 
интеллект, глубокое знание обсуждаемых вопросов, спокойная неторопливая манера по
ведения. Позже я постоянно внутренне ощущала обаяние его личности, особенно в час
тых беседах с ним в конце рабочего дня, когда мы обсуждали с ним итоги прошедшего 
мероприятия и детали работы на следующий день. У Ян Сяньчжэня, видимо, был врож
денный талант во время беседы создавать атмосферу комфорта — с его мягким взглядом, 
спокойной манерой разговора, дружеским расположением к собеседнику.

В то время Яну было 58 лет. Это был мудрый, добрый человек, работать с кото
рым было одно удовольствие.

Характерно, что при всех встречах, беседах, лекциях члены делегации постоян
но записывали все, что успевали, что для них было особенно важно и интересно из нако
пленного опыта работы КПСС. После каждой лекции и во время бесед члены делегации 
задавали немало вопросов, и хозяева, принимавшие их, не считаясь со временем, подроб
нейшим образом разъясняли все, что их интересовало.

Побывала делегация также в Большом театре, просмотрела ряд советских кино
фильмов.

Я контактировала с этой делегацией почти два месяца. И у меня остались от ра
боты и общения с Ян Сяньчжэнем незабываемые впечатления.
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Вторая встреча с Яном произошла летом 1958 г., когда я была аспиранткой 2-го 
курса АОН при ЦК КПСС. Однажды мне позвонила домой секретарь ректора этой акаде
мии и сказала, что он просит меня завтра быть у него к 11 часам утра (в АОН было нс 
принято говорить «вызывает»). Разумеется, я приехала к указанному времени. Юрий 
Павлович Францов предложил мне присесть и сказал: «Через несколько минут сюда при
дет хорошо Вам знакомый китайский ученый Ян Сяньчжэнь. Он гость нашей академии и 
уже был у меня с двумя другими его коллегами. Но мы договорились с ним встретиться 
еще раз и продолжить обсуждение некоторых вопросов. Кстати, он спрашивал о Вас, как 
идут Ваши аспирантские дела. И я хотел бы просить Вас помочь нам с ним побеседо
вать». Я сказала, что в меру сил и с удовольствием постараюсь помочь. Добавила, что 
новая встреча с Ян Сяньчжэнем доставит мне большое удовольствие, что я знаю его как 
замечательного человека и друга Советского Союза.

Через несколько минут секретарь сообщила, что Ян уже в приемной. 
Ю.П. Францов встал из-за стола и пошел в приемную лично пригласить его в кабинет. 
Я также встала с кресла. Мы встретились с Ян Сяньчжэнем как добрые знакомые. Про
шло четыре года после нашего первого знакомства в Москве. Внешне он почти не изме
нился, хотя стало побольше седины. Но он сохранил свою естественную человеческую 
привлекательность. Вначале мы немного поговорили с гостем, коротко спрашивая друг 
друга о здоровье, о его новой работе (Ян теперь был членом ЦК КПК, директором ВПШ 
ЦК КПК и секретарем парткома этой школы), о наших семьях, достаточно ли у меня ис
точников и литературы для подготовки кандидатской диссертации, в чем я нуждаюсь 
в этом смысле. Я сказала, что в наших библиотеках нет органа ЦК КПК 1920-х годов, 
журнала «Сяндао». Он любезно обещал мне подарить полную подборку этого журнала. 
Юрий Павлович не прерывал нашей беседы, что-то черкал ручкой, видимо, вносил прав
ку в какую-то рукопись.

Затем началась их беседа, а я переводила. Считаю, что мне крупно повезло: 
ни о проблемах философии, ни социологии, крупными специалистами которых они оба 
являлись, речь не шла, у меня были бы немалые трудности с переводом, поскольку спе
циальной лексикой этих наук никогда не занималась. Говорили в основном об общенауч
ных организационных проблемах.

Беседа прошла в приятной атмосфере, а по ее окончании Ю.П. Францов пригла
сил нас пообедать с ним в весьма приличной столовой академии находившейся в том же 
здании внизу. Ян сказал, что у него большая программа на этот день, но все же от при
глашения не отказался.

Через какое-то время в нашей академии я случайно встретила ректора, он с кем- 
то разговаривал, но увидев меня, дал знак рукой подождать его. Подойдя ко мне, сказал, 
что Ян Сяньчжэнь завтра улетает в Пекин. Мы поднялись в кабинет Францова, где он дал 
мне номер телефона Яна в гостинице, в которой тот остановился в Москве. Вечером 
я позвонила ему, пожелав мягкой посадки в Пекине, здоровья и больших успехов в его 
нелегкой и весьма ответственной работе. В ответ он также высказал мне наилучшие по
желания и пригласил обязательно посетить ВПШ ЦК КПК, когда буду в Китае.

Вновь мне случилось встретиться с Ян Сяньчжэнем в апреле 1959 г. в Шанхае. 
Это было время, когда напряжение во взаимоотношениях между КПСС и КПК, а также 
по государственной линии, развивалось по нарастающей, и прямых контактов между 
двумя партиями почти не было.

В том году я была аспиранткой 3-го курса. По планам АОН, аспираты кафедры 
истории международного коммунистического и рабочего движения и национально-осво
бодительных движений, наследницы кафедры истории международных отношений, 
на третьем курсе направлялись командировки в страны научных интересов каждого из 
аспирантов Все шло по плану: в феврале-марте 1959 г. все мои однокашники по кафедре 

-е разъехались в научные командировки. А с моей поездкой в КНР возникли, казалось,
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непреодолимые трудности из-за известных отношений в то время, а вернее, их отсутст
вия между двумя партиями.

И тогда ректор АОН Ю.П. Франков, в то время авторитетная фигура как в науч
ном мире философов и социологов, так и в КПСС, обратился в Отдел ЦК по связям 
с коммунистическими и рабочими партиями стран социализма с просьбой помочь орга
низовать научную командировку в Китай аспирантке академии А.И. Картуновой. Через 
некоторое время из Отдела ЦК поступило сообщение о том, что в связи с известными 
большими трудностями во взаимоотношениях между двумя партиями Отдел ЦК КПСС 
не может обратиться в ЦК КПК с указанной просьбой.

После этого Ю.П. Францов предложил свой план решения проблемы, который 
согласовал с упомянутым Отделом ЦК. Ю.П. Францов изложил мне положение, каким 
оно было с научной командировкой, и сказал: «Я дам Вам личное письмо моему китай
скому другу Ян Сяньчжэню, с которым Вы хорошо знакомы, и Вы полетите с этим пись
мом в Пекин. Там Вас встретят сотрудники нашего посольства и помогут сориентиро
ваться по поводу организации Вашей командировки». Когда я вернулась к вечеру домой 
и рассказала обо всем этом мужу, он сказал, что такая командировка похожа на какой-то 
детектив и спросил, не боюсь ли я возможных больших неприятностей, которые могут 
возникнуть в Китае в той обстановке. Но я почему-то не боялась.

Слово — дело. Соответствующие сотрудники АОН купили мне авиабилет до Пе
кина. В аэропорту «Шоуду» меня встретили дипломаты из Советского посольства в Ки
тае, мои однокашники по Московскому институту востоковедения Андрей Денисович 
Дубровский и Георгий Александрович Ганшин. Естественно, мы называли друг друга 
по имени. А.Д. Дубровский, к тому времени уже опытный дипломат в довольно высоком 
ранге, работавший в Пекине с 1947 г., взял по-дружески на себя все заботы по реализации 
и организации на начальном этапе моей командировки. Устроив меня в гостинице, он 
предложил пообедать в столовой посольства. Вот там и состоялся «серьезный разговор». 
«Ты зачем сюда приехала в такое время? — начал он в сердцах. — Вы что там. в Москве 
не знаете, что здесь происходит?» и т.п. На этот пассаж ему ответила; «Мне нужны необ
ходимые китайские материалы для завершения работы над диссертацией и добавила, 
что прежде всего нужно встретиться с директором ВПШ ЦК КПК Ян Сяньчжэнем».

На следующий день Андрей связался по телефону с Высшей партийной школой 
и спросил, не мог ли бы директор школы Ян Сяньчжэнь принять Картунову, у которой 
имеется к нему письмо ректора АОН при ЦК КПСС.

Я понимала, как некстати Дубровскому мои заботы, но он терпеливо оказывал 
мне помощь, за что я была ему весьма признательна.

Через дснь-два последовало приглашение в ВПШ ЦК КПК. куда мы с Дубров
ским и прибыли. Принял нас приветливо заместитель директора (к сожалению, его фа
милию сейчас нс помню). Он сказал, что директора Ян Сяньчжэня нет в Пекине, он нахо
дится в командировке в Шанхае (какая удача, подумала я, ведь именно в Шанхай мне и 
нужно, в городскую библиотеку, где, как я знала, имеется единственный полный ком
плект газеты «Жэсюэ жибао» («1 орячая кровь»). Когда принимавший нас хозяин спро
сил, чем бы ВПШ могла быть полезна мне, я ответила, что директор ВПШ Ян Сяньчжэнь 
обещал подарить мне подборку журнала «Сяндао». После этого он пригласил нас в биб
лиотеку ВПШ. Когда мы дошли до полок, где стояли несколько комплектов «Сяндао», 
сброшюрованных в виде книг, он вручил мне все пять томов этого журнала.

Позже я поняла, что прежде чем пригласить нас, замдиректора, видимо, звонил 
Ян Сяньчжэню в Шанхай, и они все обговорили, что касается моего визита в ВПШ

Я поблагодарила за теплый прием и экскурсию по библиотеке, особенно 
за ценный для меня подарок, а также просила передать Ян Сяньчжэню самый мой до- 
брый привет.
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С газетами в городской библиотеке: город не отапливался, полы цементные.

Вернувшись в гостиницу, я сказал Андрею, что мне нужно. не теряя времени, ле
теть в Шанхай. Через день посольские работники купили мне билет в Шанхай, где 
по звонку из посольства в советское Генконсульство меня встретили в аэропорту двое его 
сотрудников. Спасибо, Андрей! К сожалению, уже много лет, как его нет в живых.

Прежде всего, я попросила этих сотрудников Генконсульства помочь мне свя
заться с Шанхайским отделением Общества китайско-советской дружбы (в то время его 
переименовали в Китае в Общество дружбы китайского и советского народов), что они 
любезно и сделали, не откладывая, видимо получив разрешение генконсула.

Через день или два после предварительного телефонного обращения в Шан
хайское отделение дружбы, в Генконсульство приехали два китайца из этого отделения. 
При встрече я обратилась к ним с просьбами: помочь мне получить доступ в Шанхай
скую городскую библиотеку и — не могут ли они организовать мне встречу с Ян Сянь- 
чжэнем, который находится в городе. К моему немалому удивлению, обе просьбы были 
удовлетворены.

Советский генконсул Алексей Иванович Елизаветин был в курсе всех этих дел. 
Когда из Общества дружбы позвонили в Генконсульство и попросили меня к телефону 
(а я первые две недели жила в здании Генконсульства), сообщили, что в тот день пример
но в 17 часов по местному времени они подъедут за мной и повезут на встречу с «това
рищем Ян Сяньчжэнем», я зашла к генконсулу и сообщила о предстоящей встрече. Алек
сей Иванович попросил зайти к нему после такой, наверное, интересной встречи, не
смотря даже на поздний час.

В назначенное время подошла машина с затемненными стеклами, и мы двину
лись, неизвестно куда. Подъехали к зданию с железными решетчатыми воротами, въеха
ли во двор, вошли в здание, сели в лифт и поднимались довольно долго (какой этаж, не
известно). Это была гостиница, но какая, я не знала. Меня провели в номер, который 
в гостинице занимал Ян Сяньчжэнь.

Встреча с Ян Сяньчжэнем была теплой, товарищеской. Я искренне была рада этой 
новой встрече с ним. После обмена приветствиями Ян Сяньчжэнь пригласил меня к столу, 
который был уже накрыт заранее. Я привезла ему привет из Москвы от Ю.П. Францова 
и тех работников из Отдела ЦК КПСС, с которыми он был знаком во время его командиро
вок в Советский Союз, бутылку армянского пятизвездного коньяка, который в советские 
времена славился высоким качеством, и коробку московских шоколадных конфет. После 
этого передала ему письмо от Францова, которое он пока что отложил.

Мы сидели за ужином и в манере Ян Сяньчжэня, не торопясь, беседовали. Он 
расспрашивал о его знакомых в Москве, о моей семье, о моей научной работе. Никаких 
политических вопросов мы не касались — не то время для такого рода разговоров. 
За ужином и беседой просидели около двух часов. Перед концом моего затянувшегося 
визита Ян спросил, чем он может мне помочь во время этой командировки. Я сказала, 
что хотела бы поехать в Нанкин, где находился в то время архив Гоминьдана (и, кажется, 
назывался архивом Второго института истории КНР) и кое-что посмотреть там интерес
ного для меня. Он спросил, когда я рассчитываю вылететь в Нанкин. Потом, не ожидая 
ответа, добавил: «Я позвоню в Нанкин, чтобы там Вас встретили и показали все, что Вам 
интересно для ваших исследований. А когда будете вылетать туда, предупредите Обще
ство дружбы, чтобы они сообщили в Нанкин номер рейса самолета, и Вас там встретят».

Прощаясь, мы пожелали друг другу доброго здоровья, успехов в работе. Я ухо
дила с чувством тепла и какой-то особой доброты, которые исходили от этого удивитель
ного человека.

В Шанхае я пробыла больше месяца. В городе было промозгло холодно и голод- 
(последнее на иностранцев не распространялось). Особенно холодно было работать
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В Нанкине, благодаря заботам Ян Сяньчжэня, встретили меня приветливо. В те
чение 10 дней удалось поработать в архиве с интересующими документами и материала
ми. Работавшие со мной китайские историки показали достопримечательности города, 
в том числе мавзолей Сунь Ятсена с 333 ступенями от основания до его гробницы. Эта 
цифра символизировала «три народных принципа» Сунь Ятсена.

Покидая Нанкин, я с благодарностью вспоминала Ян Сяньчжэня, оказавшего 
мне такую ценную помощь, была весьма признательна принимавшим меня китайским 
ученым и работникам архива.

Осенью того года я получила из Пекина письмо на адрес Академии обществен
ных наук. Ян Сяньчжэнь поздравлял меня с 42-й годовщиной Октябрьской революции, 
желая здоровья и успехов в работе. Письмо было набрано на машинке на китайском 
и русском языках, датировано 29 октября 1959 г. Оно у меня сохранилось. Половина 
письма посвящена успехам Советского Союза, достигнутым во всех областях строитель
ства и развития страны за 42 года. Содержание другой половины меня как-то несколько 
смутило. Этот большой абзац был написан в точности, как в китайских официальных га
зетах тех дней (просто их трафаретное отображение), что было не похоже на Ян Сянь
чжэня, посвящен большим успехам китайского народа под руководством КПК и «вождя 
всех народов Китая товарища Мао Цзэдуна, высоко поднимая красное знамя генеральной 
линии строительства социализма, большого скачка и народных коммун, напрягая все си
лы, борясь с правым уклоном...(отточие мое.— А.К.) находится на подъеме борьбы 
за досрочное выполнение основных показателей 2-й пятилетки».

Прочитав письмо до конца, с чувством какой-то тревоги я снова прочитала вто
рую его половину. Уж не возникли ли у него неприятности в связи с его участием в дис
куссиях по некоторым вопросам философии и не попал ли он под огонь критики?

Последняя моя встреча с Ян Сяньчжэнем состоялась 15 июля 1988 г. в Пекине. 
Мы с Линь Ли, с которой хорошо были знакомы, в то время профессором ВПШ ЦК КПК, 
навестили его в больнице, и, как я поняла, у них как коллег, были дружеские отношения. 
Линь Ли не первый раз навещала Яна. Они ведь оба философы марксистского направле
ния, долгие годы работавшие в ВПШ. Ян Сяньчжэнь достиг уже почтенного возраста — 
ему было 92 года. Время работает неумолимо, конечно он постарел, но продолжал рабо
тать, проявлял большой интерес к событиям в стране и за рубежом, сохранились его муд
рость, доброта и обаяние. Я была рада, что мы его навестили. О самочувствии Ян гово
рил мало. Ему гораздо интереснее были новости с «большой земли». Он спросил меня, 
чем я занимаюсь в Пекине (в том году я полгода находилась на стажировке на историче
ском факультете в Жэньминь дасюэ (Народный университет)).

Но главное, что интересовало Ян Сяньчжэня в разговоре со мной, как идет в Со
ветском Союзе «перестройка», что такое горбачевское «новое мышление», в чем его 
главная цель. Будучи в Москве, я внимательно следила по печати и телевидению за дис
куссией по этим вопросам и за длинными малосодержательными и невнятными выступ
лениями и докладами М.С. Горбачёва. Вспомнился вопрос, облетевший всю страну, та
лантливого советского русского писателя, участника Великой Отечественной войны, пат
риота нашей Родины Ю.В. Бондарева на большом совещании в Кремле (возможно, это 
было на пленуме ЦК КПСС, точно не помню). А этот вопрос звучал так: «Мы высоко 
поднялись на самолете, но неизвестно, где он сядет?» Увы! Я приходила к грустным вы
водам. Было бы нечестно перед таким человеком, каким был Ян Сяньчжэнь, восторгаться 
процессами, которые в то время проходили на моей Родине под руководством Горбачёва. 
Было похоже, что и Ян Сяньчжэнь затруднялся понять, куда ведет Горбачёв нашу страну.

Через некоторое время в палату вошел сын Ян Сяньчжэня — стройный, тщатель
но одетый. Чем-то неуловимым внешне он был похож на отца.

Перед окончанием нашего с Линь Ли визита Ян Сяньчжэнь подарил мне первый 
том его сочинений с дарственной надписью. Мы тепло простились с ним, пожелав ему
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скорейшего выздоровления. В свою очередь он посоветовал нам больше обращать вни
мание на свое здоровье, пожелал успехов в работе.

Ян Сяньчжэнь находился на завершающем этапе своего жизненного пути, успев, 
видимо, сделать для своей страны все. что мог, о чем мечтал в своей многотрудной жиз
ни. Он послужил своей родине еще четыре года. В 1992 г. Ян Сяньчжэнь ушел в мир 
иной. И я поныне храню светлую память о нем и чувства уважения и благодарности, 
а также теплые и светлые воспоминания о его человеческих качествах.

Р5. Из современной историографии КНР стало многое известно о Ян Сяньчжэне 
как ученом, его участии в дискуссии по вопросам философии в 1964-1965 гг., на которой 
его подвергли жесткой критике, организованной Кан Шэном, поскольку позиция Яна 
по одному дискутируемому вопросу противоречила утверждению Мао Цзэдуна. В 1965 г. 
Ян Сяньчжэня лишили всех постов. В 1967 г. он был выслан из Пекина в Сиань. По мне
нию известного российского философа В.Г. Бурова, Ян Сяньчжэнь на рубеже 50-х — 
60-х годов являлся фактически лидером ученых-марксистов в Китае.

Ян Сяньчжэнь был реабилитирован после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва. 
В 1979 г. его назначили советником ВПШ ЦК, затем избрали советником в ЦК КПК.

В августе 1954 г. Гао Ган покончил с собой. Позже решением ЦК КПК от 31 марта 1955 г. по 
делу Гао Гана — Жао Шуши они исключались из партии и снимались со всех постов за сек
тантскую раскольническую деятельность в партии.
14—16 ноября состоялось Совещание представителей 12 коммунистических и рабочих партий 
социалистических стран. 16-19 ноября — Совещание представителей 64 коммунистических и 
рабочих партий.
М.М. Бородин (Грузенберг) (1884—1951), с октября 1923 г. — советник Сунь Ятсена, инструк
тор по реорганизации Гоминьдана, в 1924 г. — июне 1927 г. — главный политический советник- 
ЦИК Гоминьдана. Одновременно весь период его работы в Китае — представитель ИККИ 
в этой стране.
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Чжан Тайлэй и распространение большевизма 
в Китае

В этом году в Китае торжественно отмечалось два юбилея: сто лет со дня обра
зования в марте 1919 г. 111 (Коммунистического) интернационала— всемирной 
организации большевиков, сыгравшей громадную роль в подготовке китайской 
революции, и столетие «Движения 4 мая», положившего начало широкому рас
пространению в Китае большевистских идей. Эти даты — достойный повод 
вспомнить о человеке, внесшем огромный вклад как в китайской политику Ко
минтерна, так и в становление Компартии и Комсомола Китая, — китайском ре
волюционере Чжан Тайлэе (1898-1927), являвшимся в начале 1920-х годов глав
ным связующим звеном между мировым движением коммунистов и формиро
вавшейся КПК.
Ключевые слова: история КПК, Коминтерн, Коммунистический интернационал 
молодежи (КИМ), Коммунистический союз молодежи Китая. Движение 4 мая. 
Гоминьдан, Чжан Тайлэй.
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В 7 часов вечера 22 июня 1921 г. Большой театр в Москве был переполнен. 
605 представителей от 103 организаций из 52 стран мира и большое количество гостей 
и журналистов собрались на очередной 111 конгресс Коммунистического Интернациона
ла. Они горячо приветствовали членов президиума— Ленина, Зиновьева. Троцкого 
и других. Среди тех, кто изо всех сил аплодировал, был и двадцатитрехлетний китайский 
коммунист Чжан Тайлэй, первый в истории китайского коммунистического движения де
легат на всемирный большевистский форум. Это был высокий молодой человек в круг
лых очках, «с длинными, зачесанными назад волосами» и «умным твердым взглядом», 
улыбавшийся «широкой белозубой улыбкой»1.

Через три недели, 12 июля, в Андреевском зале Кремля, на двадцать третьем за
седании конгресса, посвященного восточному вопросу, Чжан выступил с пятиминутной 
речью о китайском коммунистическом движении. Он говорил на хорошем английском 
языке. Регламент конгресса нс позволял ему говорить дольше2, но он представил свой 
двадцатидвухстраничный доклад о политической и социально-экономической ситуации 
в Китае в письменном виде (Чжан подготовил его к 10 июня)'. Это был первый доклад,

Панцов Александр Вадимович, доктор исторических наук, профессор Капитолийского универ
ситета (США). Е-шай: арап(8ОУ@сар11а1.с<1и.
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написанный и представленный в Коминтерн активным участником коммунистического 
движения в Китае.

Молодой китайский революционер, страстно преданный большевистскому делу, 
привлек внимание вождей Исполкома Коминтерна (ИККИ), которые, по-видимому, уже 
слышали о нем от товарищей из своего Дальневосточного секретариата — аванпоста Ко
минтерна в Иркутске, учрежденного 12 февраля 1921 г.4. В конце февраля 1921 г. Чжан 
прибыл в этот город из Пекина, где за несколько месяцев до того, в октябре 1920-го, стал 
членом большевистского кружка. Он привез много документов о зарождавшемся боль
шевистском движении в Китае и весной 1921 г. сделал доклад на эту тему в Дальнево
сточном секретариате5. 23 марта 1921 г. его назначили временным секретарем китайской 
секции этого секретариата, и до своего отъезда в Москву, в конце мая или начале июня 
1921 г., он «организует китайскую секцию... готовит информационные сводки по Китаю 
и рассылает их по редакциям наших советских газет и вместе с тем готовит доклад Кит- 
компартии Коминтерну». В начале мая он также участвовал в учредительном съезде ко
рейской компартии в Иркутске6.

Через два дня после III конгресса, 14 июля 1921 г., вожди Коминтерна избрали 
Чжан Тайлэя — первого китайца — членом Исполкома этой организации с совещатель
ным голосом7. А вскоре его письменный доклад был опубликован в журнале Дальнево
сточного секретариата8.

Чжан продолжал проявлять активность как в китайском, так и в международном 
коммунистическом движении, и впоследствии, занимая ряд руководящих постов 
и в КПК, и в комсомоле Китая. Его революционная карьера была на подъеме, когда 
12 декабря 1927 г. в возрасте 29 лет он пал в бою с милитаристами в городе Гуанчжоу. 
В Китайской Народной Республики он считается одним из главных героев революции.

О Чжане написано немало книг и статей как в Китае, так и за его пределами. 
Но все же многие факты его биографии до сих пор не изучены. Даже самые последние 
работы о нем полны ошибок. Так, в книге американского историка Кристины Мюльре- 
ди-Стоун, изданной в 2015 г., говорится, что Чжан в октябре 1923 г. участвовал 
в III конгрессе Коммунистического интернационала молодежи (КИМ), «выступил пе
ред конгрессом и был избран в Исполнительный комитет КИМ»9. Почти все в этих сло
вах не соответствует действительности. На самом деле III конгрессе Коминтерна моло
дежи проходил в декабре 1922 г., и Чжан на нем не только не выступал, но даже 
и не присутствовал. Верно только то, что на этом форуме его избрали в члены 
ИККИМ, но это произошло в его отсутствие.

Кроме того, в литературе дается крайне односторонняя оценка вклада Чжан Тай
лэя в историю китайского коммунистического движения. Большинство историков обра
щает внимание лишь на ту роль, которую он играл как революционер-практик, — связ
ной между Коминтерном и КПК, один из ведущих организаторов китайской компартии 
и комсомола и вождь знаменитой Гуанчжоуской коммуны 1927 года. Его же вклад в тео
рию китайского коммунистического движения, как правило, игнорируется и в россий
ской, и в западной историографии. Лишь некоторые китайские ученые уделяют этому во
просу внимание10, хотя кое-кто из них доводит свои рассуждения до степени абсурдно
сти, заявляя, например, о некоем «великом вкладе» Чжан Тайлэя в идеи Мао Цзэдуна 
о молодежном движении или даже в теорию Мао о «новой демократии».

Цель данной статьи — дать всестороннюю и непредвзятую оценку революцион
ной деятельности Чжан Тайлэя как коммуниста-практика, так и большевика-теоретика, 
на основе архивных и опубликованных документов.
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Прилежный ученик
Чжан Тайлэй родился в уездном городке Уцзинь (ныне один из районов города 

Чанчжоу), расположенном на берегах Великого канала, на юге провинции Цзянсу, в час 
Петуха" в двадцать девятый день четвертого месяца года Желтой Земляной Собаки 
по лунному календарю. По официальному династийному летоисчислению, принятому 
в то время в Китае, это был двадцать четвертый год эры Гуансюй (светлое начало) мань
чжурской династии Цин, а по григорианскому календарю — 17 июня 1898 года.

Дед Чжана выбрал детским именем новорожденного словосочетание Цзэнжан, 
клановым — Сяоцзэн, а величальным — Тайлай. Иероглиф «цзэн» и в первом, и во вто
ром имени означает «правнук», а иероглиф «жан», входящий в словосочетание «цянь- 
жан», — «скромный», «уступчивый». «Сяо» же значит «сыновья почтительность», 
и именно этот иероглиф приходился на 26-е мужское поколение по счету в роду Чжанов 
из Уцзиня: так определяла генеалогическая хроника рода, в которой за каждым поколе
нием мужчин закреплялся свой иероглиф. Имена мужчин могли составляться из двух ие
роглифов, но одному из них надлежало быть родовым. Что же касается последнего име
ни, то оно было выбрано из выражения пицзи тайлай («за непереносимым горем следует 
радость»), основанного на сочетании двух гексаграмм — «пи» (двенадцатая гексаграм
ма) и «тай» (одиннадцатая) из древнекитайского трактата «И цзин» («Книга перемен»), 
сборника гадательных гексаграмм и триграмм — разнообразных сочетаний прямых 
и прерывистых линий, символизирующих различное соединение сил света и тьмы 
(то есть ян и инь) и использовавшихся в эпоху Чжоу (1121 или 1066-221 до н.э.)12. Иерог
лиф «пи» означает «упадок», «горе», а иероглиф «тай» — «расцвет», «радость»13. Имя 
получилось красивое: «Пришедший с радостью после непереносимого горя».

Через восемь лет, когда мальчик пойдет в школу, его первый учитель даст ему 
новое имя — Фу («Тот, кто возродит [Китай]»). А спустя еще тринадцать-четырнадцать 
лет, встав на революционный путь, Чжан выберет себе бунтарское прозвище Тайлэй 
(«Великий гром»)14. Именно под ним он и войдет в историю.

Но это будет в дальнейшем, а пока, в 1901 г. отец Чжана, в течение многих лет 
остававшийся безработным, несмотря на то что обладал ученой степенью сюиая'5, через 
одного из дальних родственников нашел работу. Но не в Уцзине и не в Чанчжоу, а почти 
за тысячу километров, в местечке Аньюань уезда Пинсян провинции Цзянси, в канцеля
рии угольных копий. Взяв жену и детей (Чжану шел тогда третий год, а его сестре, кото
рую все в семье ласково называли Дунмэй, «Зимняя сливка», — восьмой), Лянцай уехал. 
Но через пять лет, 22 февраля 1906 г., скоропостижно скончался, и его жене, урожденной 
Сюэ, с детьми и телом мужа пришлось возвращаться в Чанчжоу. Несчастного Лянцая по
хоронили на родине (так требовала традиция), а его жена с детьми на какое-то время на
шли приют при клановом храме Чжанов у южных ворот Чанчжоу. Но затем дед Чжана 
по материнской линии выделил им комнату' у себя в доме. В ней, правда, стояли только 
стол, половину которого занимал алтарь, посвященной памяти усопшего отца, кровать 
и один стул, но дед взял на себя заботы по пропитанию дочери и внуков16.

А когда Чжану исполнилось восемь лет, в сентябре 1906 г„ именно дед отвел 
его в начальную школу. Это было новое учебное заведение, только что открытое (в на
чале 1906 г.) родственником деда, неким Сюэ Няньцзу. Чжан к тому времени утке более 
или менее знал грамоту: читать и писать его и дочь научил отец. В школе он продол
жил изучать китайский язык, а также начал осваивать новые для себя предметы: ариф
метику, рисование, историю, географию, военное дело, основы естественных наук. 
В этом учебном заведении насчитывалось 43 преподавателя и 416 учеников. Первый 
курс был самый многочисленный: помимо Чжана на нем обучалось еще 129 человек. 
Они были сведены в четыре группы17.
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В то время Чжан очень пристрастился к чтению, жадно проглатывая книги, кото
рые мог достать. Особенно его впечатлили знаменитые исторические романы «Саньго 
яньи» («Троецарствие») китайского писателя XIV века Ло Гуанчжуна и «Дунчжоу лето 
чжи» («Хроники царств периода Восточного Чжоу») китайского писателя XVII века Фэн 
Мэнлуна. В этих книгах описывались подвиги легендарных рыцарей, военачальников 
и авантюристов, воспевались идеалы боевого братства и утверждался культ физической 
силы. Чжан обсуждал эти книги с товарищами, и они, разделившись на две «армии», да
же разыгрывали сценки из них18. Под влиянием рыцарских романов он выбрал себе бое
вое прозвище — Чанцзя, что значит «Длинный меч». Правда, от напряженного чтения 
у него стало ухудшаться зрение, и он вынужден был надеть очки. На фотографии, сде
ланной в то время, он выглядит как образцовый ученик: очень сосредоточенный, в боль
ших круглых очках и аккуратно подстриженный1’.

Летом 1911 г., блестяще закончив начальную школу, Чжан успешно сдал все 
вступительные экзамены (по китайскому языку, арифметике, истории и географии) 
в лучшую среднюю школу Чанчжоу. Эта школа, открытая за четыре года до того, не была 
обычной. Главным предметом в ней, в отличие от остальных тридцати четырех государ
ственных и частных школ Чанчжоу20, считался английский язык, и даже такие предметы, 
как зарубежная история, зарубежная география, математика, физика и химия, читались 
на английском по англоязычным учебникам. В общем, как писал впоследствии один 
из учеников этой школы, в ней давалось «европеизированное среднее образование»21. 
Так что к концу пребывания в школе (к 1915 г.) Чжан даже мог свободно общаться с «за
морскими дьяволами», которых в Чанчжоу было, правда, не очень много22.

В школе он познакомился с идеями национального освобождения и социально
го обновления Китая. Их исподволь внушал учащимся сам директор Ту Куань (1879— 
1918), член подпольной организации «Чжунго гэмин тунмэнхуэй» («Китайский рево
люционный объединенный союз»), созданной в 1905 г. известным революционером, 
доктором Сунь Ятсеном23, проповедовавшим три народных принципа: «национализм», 
«народовластие» и «народное благосостояние» («национальное освобождение всего 
Китая» и «равноправие всех национальностей на территории Китая»; предоставление 
народу не только избирательных прав, но и права законодательной инициативы, рефе
рендума и смещения должностных лиц; «ограничение капитала», то есть передачу 
в собственность государства или под государственный контроль всех крупных и жиз
ненно важных средств производства, «уравнение прав на землю» путем введения зе
мельного налога в соответствии с ценой земли)24. Директор Ту до назначения в Чан- 
жоускую среднюю школу заведовал учебной частью Тяньцзиньского педагогического 
университета25. Это был высокообразованный человек, сын знаменитого историка Ту 
Цзиньшаня (он же Ту Цзи, 1856-1921).

В 1910 г., за год до зачисления Чжана учащимся Чанчжоуской средней школы, 
директор Ту вместе с пятнадцатью единомышленниками, молодыми преподавателями 
этого учебного заведения, организовал революционный союз, который сыграл важную 
роль в событиях, захлестнувших Чанчжоу в следующем, 1911 г.26

В том году, 10 октября, во многом под влиянием идей Сунь Ятсена в стране раз
вернулась антимонархическая революция. Узнав об этом, двенадцатилетний Чжан Тай- 
лэй, только месяц назад зачисленный в среднюю школу, тут же отрезал свою косу (длин
ные косы в знак покорности маньчжурам носили все китайские подданные Цинской им
перии мужского пола). Точно так же сделали многие другие учащиеся, исполненные пат
риотических чувств27. Их горячо поддержал директор.

Ав конце октября 1911 г. занятия неожиданно прекратились. Волна революции 
докатилась до Чанчжоу, и город, естественно, погрузился в атмосферу хаоса. А вскоре, 
1 января 1912 г. Сунь Ятсен, занявший пост временного президента, объявил об обра
зовании Китайской Республики. Но лишь для того, чтобы 13 февраля 1912 г. подать
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15 февраля 
временным 
Бэйянской ; 
ский двор капитулировать^'.

в школе где СТ^ане и в Чанчжоу стабилизировалась, и 1 апреля 1912 г. занятия
ше занимала ИЛСЯ жап’ возобновились. Чжан вернулся за парту, но политика все боль- 
в стране с б еГ°' ТЭК ЧТ° В сво®одное ВРСМЯ он все активнее обсуждал происходившие 
настпое ° г™** С дРУгими учащимися. Многие из них разделяли его патриотические

1ЦИЯ Л*””™ осо°енно гоРячо его поддерживал юноша по фамилии Цюй. а по 
■ и Шуан («Двойная [макушка]»). Его странное имя объяснялось просто: он родился с 

двумя макушками, и его отец, умилившись, не стал искать для него лучшего имени. Цюю 
это имя не нравилось, а потому он сам себя называл либо «Погожий», либо «Мороз». Все 
три имени («Двойная [макушка]», «Погожий» и «Мороз») произносятся одинаково — 
шуан, но записываются разными иероглифами29. Через два года этот болезненного вида 
студент, бывший на полгода младше Чжана, выберет себе новое имя и именно под ним 
станет широко известен в истории китайского коммунистического движения — Цюй Цю- 
бо, что значит Цюй «Белый цветок осени»'’0. Он и Чжан станут друзьями, а весной 
1915 г. даже окажутся на одном курсе, после того как Цюй Шуан, учившийся на курс 
старше Чжана, по болезни пропустит экзамены, оставшись на второй год’1.

Между тем зимой 1912-1913 гг. в стране прошли выборы в законодательный ор
ган — парламент, на которых полную победу над более чем тремястами партиями одер
жала новая партия Сунь Ятсена, которую он, готовясь к выборам, организовал 25 августа 
1912 г. на базе «Объединенного союза» путем объединения последнего с четырьмя дру
гими организациями.

Чжан и другие учащиеся школы, конечно, болели за Гоминьдан. Ведь от этой 
партии в парламент баллотировался их директор, выполнявший в то время и обязанности 
заместителя руководителя Уцзиньской уездной организации Гоминьдана. Не только бал
лотировался, но и был избран! Но, к сожалению, в связи с избранием он должен был сло
жить с себя полномочия директора. В апреле 1913 г. он уехал в Пекин.

Вместо него пост директора занял некто Тун Фэй (1865-1932). консервативный 
человек, начавший решительно пресекать всякую политическую активность студентов. 
Он требовал от них одного — не отвлекаться от учебы. Но добиться этого было трудно, 
так как в 1913 г. ситуация в стране начала настолько обостряться, что большинство уча
щихся просто не могло оставаться равнодушным.

В 1913 г. в стране началась вторая революция: на этот раз — против Юань Ши
кая оказавшегося диктатором. Юань объявил Гоминьдан вне закона, разогнал парламент 
“ подавил все восстания. «Буржуазная революция, начертавшая на своем знамени 
и вскоре над „ППриГтво" завершилась сплошным обманом. — писал впоследствии 
слова "свобод Р деспотии холопов, рабов, разбойников и бандитов»'2.
Цюй Цюбо, эд июля 1914 г., началась Первая мировая война. Юань Шикай объя-

А через гад. присоединилась к Антанте и в самом конце октября 1914 г.
вил нейтралитет, лп адила десант в районе города Циндао на Шаньдунском полу- 
вмссте с англичанами прнлегавшей бухтой Цзяочжоу с 1898 г. являлся германской 
острове. Этот город вм во-НО1-, в Европе немцы не сильно сопротивлялись. 7 ноября 
колонией. Поглощении тепсрь формально в колонию Японии и Англии, а фактиче- 
Циндао пал, превратнвш вмеШ11вались. 28 января 1915 г. Япония предъявила Юань 
ски  Японии. Китанць ^ываемые 2] требование, принятие которых привело бы к пре- 
Шикаю ультиматум, так п. олон111о. Опасаясь вторжения войск микадо. Юань Шикай

Распространение большевизма в Китае

члени П°СК0ЛЬКУ сгРаиа оказалась на грани гражданской войны. 
I ппезнпл Ремеино,° Сената Китайской Республики единогласно избрали 
апмией СНГОМ генерала Юань Шикая, командующего крупнейшей в Китае 

, который за три дня до того (12 февраля) сумел убедить император-
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желавших поступить

!

О какой же учебе теперь могла идти речь? Молодежь по всей стране, разумеется, 
и в Чанчжоу, была взбудоражена. 9 мая учащиеся Чанчжоуской средней школы, в том 
числе Чжан, приняли участие в движении за бойкот японских товаров.

Чжан был в первых рядах. Разгневанный директор Тун обрушился на учащих
ся с угрозами, а Чжану и еще нескольким школьникам сделал официальное предупреж
дение. пригрозив отчислением. Одного же учащегося, часто подшучивавшего над нера
дивыми педагогами, на самом деле выгнал из школы. В ответ Чжан и его товарищи, 
разгневанные, демонстративно бросили школу, несмотря на то что до се окончания им 
оставался всего семестр.

Никаких планов на будущее у Чжана не было, но в июле 1915 г. он случайно 
узнал, что в следующем месяце Пекинский университет организует в Шанхае выезд
ные вступительные экзамены для уроженцев провинции Цзянсу, 
на подготовительные отделения различных факультетов Бэйда33. Аттестата об оконча
нии средней школы не требовалось. И в августе Чжан отправился в Шанхай, где ус
пешно сдал экзамены. В том же месяце его зачислили на подготовительное отделение 
юридического факультета Пекинского университета, и в сентябре, простившись с мате
рью, сестрой, дедом и другими родственниками, Чжан отправился в Пекин, где вскоре 
приступил к занятиям.

Но в декабре, бросив все, вновь приехал в Шанхай, чтобы еще раз сдать экзаме
ны — теперь на подготовительное отделение юридического факультета Бэйянского уни
верситета города Тяньцзиня: он узнал, что срок обучения в Бэйянском университете ко
роче, чем в Пекинском, и обучение стоит дешевле.

Вряд ли стоит говорить, что и эти экзамены он сдал блестяще. Похоже, он дейст
вительно был талантливым человеком.

От национализма к большевизму
Учился Чжан и в университете очень хорошо, а потому в сентябре 1918 г. аме

риканский профессор и декан юридического факультета Бэйянского университета 
Чарльз Дж. Фокс пригласил его как одного из лучших студентов, свободно владевших 
английским языком, на работу корреспондентом в англоязычную газету Пе Ь'опН 
С1ипа 5(аг («Звезда Северного Китая»), которую он (Фокс) начал издавать за две неде
ли до того. А через месяц в редакции этой газеты Чжан познакомился с русским эмиг
рантом Сергеем Александровичем Полевым. И тот попросил Чжана взять на себя обя
занности его англоязычного переводчика. (Чжан не знал русского языка, но Полевой 
свободно говорил по-английски.) Чжан согласился, и с тех пор Полевой стал оказывать 

' 34на него огромное влияние .
Полевой был гораздо старше Чжана: ему шел 33-й год. Он родился 3 сентября 

1886 г. на Украине, в городке Пирятин Полтавской губернии, но судьба и революция 
занесли его сначала во Владивосток, а потом, в 1918— в Тяньцзинь. Жил он вдвоем 
с женой, Верой Степановной, уроженкой Румынии, которая была на восемь лет млад
ше35. Он явно сочувствовал большевикам, а возможно, был членом их партии, и потому 
стал вести с Чжаном задушевные беседы о марксизме, мировой революции и Граждан
ской войне в Советской России. Давал он Чжану и коммунистическую литературу 
на английском языке. В итоге осенью 1918 г. Чжан с головой погрузился в новый для 
него мир большевизма.

Он стал усердно штудировать материалы, полученные от Полевого, в частности, 
книгу Ленина «Государство и революция». Не исключено, что он ознакомился тогда 
и с работой Льва Давидовича Троцкого «Война и Интернационал», написанной в период 
Первой мировой войны. В англоязычном издании, имевшем тогда хождение в Китае, она 
называлась «Большевики и мир во всем мире» .
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Эти работы произвели на него сильное впечатление. Желая познакомить с ними 
товарищей, не знавших иностранные языки, он даже перевел их на китайский . К осени 
1918 г. он уже смело мог причислить себя к большевикам. И когда в сентябре того года 
один из его бывших одноклассников по Чанчжоуской средней школе проездом в Пекин 
остановился в Бэйянском университете, он (этот одноклассник) с удивлением узнал от 
многих товарищей, что «Тайлэй уже воодушевлен новыми идеями о преобразовании че
ловека, он отбросил старые представления о жизни, и его взгляды непоколебимы» . Все 
говорили о том, что кто-то из иностранцев, проживавших на территории одной из ино
странных концессий Тяньцзиня, снабжает Чжана социалистической литературой, и он 
в свободное от учебы время переводит ее на китайский язык.

Его путь от национализма к большевизму, таким образом, оказался очень корот
ким. Работы Ленина и других вождей большевиков, а также рассказы Полевого сделали 
свое дело, возбудив в молодом патриоте, глубоко переживавшем униженное состояние 
отечества, жгучее желание применить в Китае большевистский опыт.

В феврале 1919 г., по некоторым данным, Чжан Тайлэй организовал в Тяньцзи
не (вероятно, в Бэйянском университете) Общество социальной реконструкции. Его 
члены (по всей видимости, студенты) обсуждали пути освобождения Китая от колони
альной зависимости39.

В 1919г. Чжан принял участие в «Движении 4 мая», антиимпериалистических 
массовых демонстрациях, направленных как против японской оккупации китайских тер
риторий, так и против реакционного режима пекинских милитаристов, наследников 
Юань Шикая, скончавшегося в 1916 г.40 Поводом к демонстрациям послужила весть 
о том, что Англия, Франция и Италия на проходившей в Париже конференции держав- 
победительниц, вырабатывавшей положения мирного договора с Германией, потерпев
шей сокрушительное поражение в Первой мировой войне, признали права Японии 
на германские владения в Китае. Парижская конференция демократических государств 
в глазах китайских патриотов превратилась в «сборище империалистических хищни
ков», которые лишний раз показали, что относятся к Китайской Республике как к полуко
лонии. «Суть студенческого движения. — писал современник, — заключалась в том. что 
духовное беспокойство невозможно было больше сдерживать, требование “перемен" вы
рвалось наружу и послужило импульсом общественного движения... Идейный переворот, 
словно вздымающаяся до неба бурная волна, потряс весь Китай... Неимоверные страда
ния от империалистического гнета в прах развеяли несбыточные мечты о демократии»41.

В то время Чжан познакомился еще с одним эмигрантом из России — студентом 
Владивостокского Восточного института Наумом Григорьевичем Буртманом, уроженцем 
Одессы. В Тяньцзинь Буртман приехал в мае 1919 г., прямо в разгар студенческих волне
ний, спасаясь от белогвардейцев. До того он уже бывал в Китае — с осени 1917 по осень 
1918 г. учился в харбинской гимназии и даже возглавлял Союз учащихся Харбина. 
(В этом маньчжурском городе, узловом центре Китайско-Восточной железной дороги, 
находившейся во владении России, в то время проживало большое количество русских.) 
В Тяньцзине же во время «Движения 4 мая» квартира Буртмана стала своего рода шта
бом местного китайского студенчества, каждую ночь устраивавшего в ней собрания42.

Буртман был моложе Чжана на два года, но поражал окружающих глубокими 
знаниями марксистской теории. Современник вспоминает: «Н. Буртман, худой, ниже 
среднего роста юноша, исключительно одаренный, необыкновенно начитанный, стра
стный революционер-большевик... обладал волнующе звучным голосом. При разговоре 
его большие умные голубые глаза просто гипнотизировали, убеждали, вели за со
бой»43. В ноябре 1919 г. Буртман вместе с Полевым, а также директором библиотеки 
Пекинского университета Ли Дачжао. за год до того первым в Китае восславившим 
в ряде статей большевистскую революцию в России44, и некоторыми другими китай
скими интеллигентами принял участие в организации российского телеграфного агент-
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ства в Китае. Поскольку Чжан являлся переводчиком Полевого, он, несомненно, также 
участвовал в этом деле45.

В апреле 1920 г. по просьбе Полевого Чжан выполнял обязанности переводчи
ка Григория Наумовича Войтинского (настоящая фамилия — Зархин, китайцы называ
ли его У Тинкан), посланного в Китай Иностранным отделом Владивостокского отде
ления Дальневосточного бюро большевистской партии. Чжан сопровождал Войтинско
го во время его встреч с Ли Дачжао в Пекине и с издателем леворадикального журнала 
«Синь циннянь» («Новая молодежь») Чэнь Дусю в Шанхае, будущими основателями 
Компартии Китая.

Между тем в июне 1920 г. Чжан окончил юрфак Бэйянского университета, 
но работу искать не стал, полностью посвятив себя революционной деятельности 
и изучению марксизма. В октябре он вступил в пекинский большевистский кружок, 
созданный Ли Дачжао.

Тогда же, в октябре, он после долгой разлуки встретился со своим одноклассни
ком по Чанчжоуской средней школе «Двойной макушкой» — Цюй Цюбо, который к тому 
времени успел закончить Пекинский институт русского языка и поступить на работу 
в пекинскую газету «Чэньбао» («Утро»). И вот теперь отправлялся специальным коррес
пондентом этой газеты через Тяньцзинь в Москву. Они долго беседовали в дешевом ки
тайском ресторане о китайской общественной жизни. О чем именно, мы не знаем, но мо
жем догадываться: и тот и другой были влюблены в Советскую Россию, и, хотя Цюй еще 
не связал судьбу с большевизмом, он, судя по его воспоминаниям, явно ему сочувство
вал. Так что скорее всего речь шла о коммунизме и путях его осуществления в Китае, 
а также о поездке Цюя в «страну свободы», увидеть которую Чжан тоже мечтал. Было 
шумно. «Насаждавшаяся европейцами цивилизация в Тяньцзине— неумолчный грохот 
трамваев, гул автомобилей, шум и галдеж в ресторанчике при гостинице во время пота
совок среди новых бюрократов, играющих в мацзян46, — все это каждый раз врывалось 
в нашу беседу», — писал позднее Цюй Цюбо47.

12 ноября 1920 г., вскоре после вступления пекинский кружок, Чжан по совету 
Ли Дачжао основал в Тяньцзине небольшую группу — Союз социалистической молоде
жи Китая. (В то время в нее вступило семь членов.) Чжан стал секретарем группы, про
водил ее еженедельные собрания и издавал ежедневный журнал «Лаобао» («Труд»), 
правда, просуществовавший всего две недели: тяньцзиньские власти закрыли его как 
«экстремистский». Позже Чжан наладил на территории французской концессии выпуск 
нового журнала, назвав его по цензурным соображениям «Лайбао» (транслитерация анг
лийского слова ЬаЬог, тоже означающего «труд»). Но и он всего через месяц был закрыт 
по просьбе китайской администрации города48.

В следующем месяце вместе с другими членами Пекинского коммунистического 
кружка Дэн Чжунся, Чжан Готао и еще двумя коммунистами Чжан организовал школу 
для рабочих на железнодорожной станции Чансиндянь недалеко от Пекина49.

Но в начале февраля он через Полевого, к тому времени начавшего преподавать 
в Тяньцзиньском педагогическом университете50, получил предложение Войтинского 
и Ли Дачжао отправиться на работу в Советскую Россию, в город Иркутск, в Дальнево
сточный секретариат Исполкома Коминтерна, который, правда, еще предстояло органи
зовать. Скорее всего рекомендовал его для этой работы Буртман, к тому времени вернув
шийся в Россию и ставший председателем секции восточных народов Сибирского бюро 
_ -51большевистской партии .

Выезжать надо было срочно. Чжан даже не успел съездить в Чанчжоу проепггь- 
ся с родными. Он смог только встретиться с одним из товарищей по Союзу молодежи, 
велев ему срочно свернуть всю работу. Тогда же из Тяньцзиня уехал и Полевой вместе 
с женой и полуторагодовалым сыном Леонидом (он родился 3 октября 1919 г.).
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I

Но не в Россию, а в Некин, куда по рекомендации Ли Дачжао его пригласил преподавать 
русский язык Цай Юаньпэй, ректор Бэйда и известный либерал52.

Забегая вперед, скажем, что Полевой, в отличие от своего ученика Чжан Тайлэя, 
вскоре отойдет от большевистского движения; в 1939 г., через два года после японской 
оккупации Пекина, переименованного к тому времени в Бэйпин, он вместе с женой 
и уже двумя детьми— Леонидом и дочерью Тамарой, родившейся в 1921 г., переедет 
в США, где найдет работу в Яньцзинском институте Гарвардского университета. Сконча
ется он в сентябре 1971 г. в возрасте 85 лет53.

А Чжан между тем в феврале 1921 г. прибыл в Иркутск. К сожалению для него, 
Буртмана уже не было в живых: 17 декабря 1920 г. в возрасте 20 лет он погиб. Но Чжан 
смог быстро завоевать доверие видного большевика Бориса Захаровича Шумяцкого, гла
вы Дальневосточного секретариата Исполкома Коминтерна и председателя Совета мини
стров Дальневосточной Республики, буферного государства, созданного большевиками 
в 1920 г. Именно Шумяцкий попросил Чжана составить доклад для III конгресса Комин
терна и именно он делегировал его в Москву. Мандат Чжана был датирован 16 мая 
1921 г. и подписан заместителем Шумяцкого по Дальневосточному секретариату Яковом 
Григорьевичем Минским (настоящая фамилия — Минскер)54. Шумяцкий, кроме того, по
мог Чжану подготовить доклад55.

Помощь Чжану с докладом оказал и еще один человек — Ян Минчжай (он же 
Ян Хаодэ и Иван Васильевич Шмидт), тридцатидевятилетний китайский эмигрант, быв
ший владивостокский грузчик и один из организаторов первого большевистского кружка 
в Китае, с которым Чжан познакомился в апреле 1920 г., когда тот прибыл в Китай в со
ставе группы Войтинского56. Как и Чжан, Ян Минчжай должен был принять участие 
в III конгрессе Коминтерна и тоже в качестве делегата с совещательным голосом, но, 
по всей видимости, не смог поехать в Москву57.

Доклад Чжана убедительно показывает, что, в отличие от многих других первых 
китайских коммунистов, Чжан к тому времени полностью воспринял коминтерновскую 
политику единого антиимпериалистического фронта, выдвинутую Лениным на II кон
грессе Коминтерна в июле-августе 1920 г. В докладе говорится: «[К]итайский пролета
риат... поможет буржуазии свергнуть автократов и после этого сам постарается подверг
нуть ее той же участи»58. Это было первым такого рода заявлением участника китайского 
коммунистического движения.

Во время конгресса в дополнение к докладу Чжан подготовил «Тезисы к III кон
грессу по колониальному вопросу», в которых, по его собственным словам, главным об
разом имел в виду задачу «усилить новыми аргументами заключительное слово Влади
мира Ильича, произнесенное по колониальному вопросу на 11 конгрессе Коминтерна»59. 
Развивая точку зрения, высказанную впервые в его докладе 111 конгрессу, Чжан заявлял, 
что все народы восточных стран вне зависимости от уровня их экономического развития 
имеют общие революционные задачи — в первую очередь задачу «борьбы с империали
стическим гнетом», поскольку «в начальной своей стадии национально-революционному 
движению тактически и стратегически в борьбе с империалистами выгодно опереться на 
силу “единого национального фронта’’». Тезисы были направлены против ультралевого 
индийского коммуниста Манабендра Нат Роя, который считал, что крестьяне и рабочие 
стран Востока должны одновременно бороться на двух фронтах — и против империали
стов, и против местной национальной буржуазии. В то же время Чжан открыто подчер
кивал, что участие буржуазии в национальной революционной борьбы «в форме так на
зываемого “единого национального фронта” может быть только временным»80. В целом 
его точка зрения полностью соответствовала ленинской.

В том же докладе 111 конгрессу Чжан первым среди коммунистов Китая проявил 
глубокое понимание той роли, которую могли сыграть пауперы, люмпены и другие про
летарские элементы в будущей китайской революции. Вот что он писал: «Китайская ком-
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мунистическая партия должна без всякого промедления принять на себя обязанность ор
ганизовать это[т] пока еще сырой боевой революционный материал [многие сотни тысяч 
«лишенных крова и пищи людей (люм[пен])-пролетариев и пауперов»], которые «идут 
сейчас от голода и неволи в отряды бандитов (хунхузов)»], отобрав все его наиболее здо
ровые и устойчивые элементы и при их помощи развить по стране широкое партизан
ское движение и против интервентных (так в тексте. — А.П.) японских войск и против 
банд своих автократов, продавшихся японскому капиталу»01.

Чжан посвятил три из шести заключительных тезисов своего доклада, сформу
лированных в его девятом разделе, озаглавленном «Наши перспективы», вопросу о необ
ходимости дружеского отношения КПК к бандитам, пауперам и люмпен-пролетарским 
элементам. Он даже нашел время подчеркнуть этот вопрос в своем устном пятиминут
ном выступлении на конгрессе 12 июля62.

Мао Цзэдун придет к аналогичным выводам только в 1927 году.
После конгресса Коминтерна (9-23 июля 1921 г.) Чжан вместе с Юй Сюсуном, 

двадцатидвухлетним секретарем Временного Центрального комитета Социалистическо
го союза молодежи Китая (ССМК) и секретарем его шанхайской организации, и Чэнь 
Вэйжэнем, ровесником Юя и членом шанхайского большевистского кружка, принял так
же участие во II конгрессе Коммунистического интернационала молодежи. Юй участво
вал с решающим голосом, а Чжан и Чэнь— с совещательными. Вместе с Юем и Чэнем 
Чжан подготовил для этого конгресса письменный доклад о китайском молодежном дви
жении. но ни Чжан, ни Юй, ни Чэнь на этом форуме не выступали63.

«Наш лучший китайский коммунист»
Вслед за тем в августе 1921 г. Чжан Тайлэй вернулся в Китай, где стал работать 

переводчиком Маринга (Гендрикуса Снефлита), представителя Коминтерна в Китае. 
В октябре 1921 г. по просьбе Маринга он съездил в Японию, для того чтобы договорить
ся об участии японской делегации в приближавшемся Съезде народов Дальнего Востока, 
созываемом Коминтерном. В Токио он познакомился с китайским коммунистом Ши 
Цуньтуном, который представил его японским левым интеллектуалам64.

В то же время он прилагал большие усилия для возрождения Социалистического 
союза .молодежи Китая, который прекратил свою деятельность после отъезда Юй Сюсу- 
на в Москву в марте 1921 г. (После II конгресса КИМ Юй оставался в Москве вплоть 
до начала 1922 г.65.) В ноябре Чжан подготовил Временный устав ССМК66.

10 декабря 1921 г. он вместе с Марингом отправился из Шанхая в поездку 
в Ухань, Чаншу, Гуйлинь и Гуанчжоу. В середине декабря участвовал во встрече Марин
га с губернатором Хунани Чжао Хэнти, а в конце декабря 1921 г. в Гуйлине вместе с Ли 
Дачжао и членом Гоминьдана Чжан Цзи способствовал организации переговоров Ма
ринга с Сунь Ятсеном. В начале же января 1922 г. был уже в Гуанчжоу, где принял уча
стие в беседах Маринга с Чэнь Цзюнмином, командующим Гуандунской армией, под
держивавшим тогда Сунь Ятсена. Чжан присутствовал также иа собрании молодежи го
рода Гуанчжоу и района Хайлуфэн67.

В отличие от многих китайских коммунистов, нс любивших Маринга за его вы
сокомерие, Чжан установил с этим посланцем Коминтерна хорошие отношения. Он счи
тал, что «главными недостатками Маринга были его недостаточное знание Китая и до
вольно неприятная манера общения», но все же настаивал, что «Маринг— важная фи
гура в Коминтерне [Маринг являлся членом ИККИ с решающим голосом] и марксист, 
который заслуживает уважения». Чжан «горячо убежал» китайских коммунистов улуч
шить отношения с Марингом68. Не вызывает сомнения, что Чжан, еще в 1921 г. воспри
нявший ленинскую антиимпериалистическую тактику, наверняка первым поддержал 
и идею Маринга об индивидуальном вступлении китайских коммунистов в Гоминьдан.
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Тем более что Марине высказал эту идею во время поездки на юг Китая не с кем иным, 
как с Чжаном. В то время, однако, подавляющее большинство китайских коммунистов 
отнеслись негативно к предложению Маринга6'1.

В самом конце января 1922 г. Чжан вновь приехал в Москву, где присоединился 
к китайской делегации, прибывшей за несколько дней до того на Съезд народов Дальнего 
Востока. Съезд открылся 21 января в бывшем дворце графа Андрея Ивановича Остерма
на (в то время — 3-й дом Советов). Произошло это в отсутствие Чжана, несмотря на то, 
что он был фактически одним из главных его организаторов. Но к открытию этого важ
ного коминтерновского форума он не успел приехать, так как еще в начале января 1922 г. 
находился в Гуанчжоу вместе с Марингом. По дороге же из Гуанчжоу в Советскую Рос
сию (этот путь вообще по тем временам длился никак не меньше трех недель), он еще 
остановился в Шанхае, где успел обсудить с членами Центрального бюро КПК вопрос 
о созыве I съезда ССМК. То есть Чжан мог присутствовать только на заключительных за
седаниях Съезда народов Дальнего Востока в Москве и на закрытии съезда, которое со
стоялось в Петрограде в величественном Таврическом дворце.

После съезда, в конце февраля — начале марта 1922 г., Чжан Тайлэй принял уча
стие в 1-м расширенном пленуме Исполнительного комитета Коминтерна в качестве 
представителя КПК70. Он был переизбран в члены ИККИ, но в мае 1922-го, за несколько 
месяцев да IV конгресса Коминтерна, его членство было приостановлено, скорее всего 
потому, что он перешел на работу в Коммунистический интернационал молодежи.

Участие Чжана в Съезде народов Дальнего Востока и в 1-м расширенном пле
нуме ИККИ не могло не укрепить его уверенность в правильности коминтерновской по
литики единого фронта. Он вернулся в Китай в конце марта 1922 г. и всю весну вместе 
с Цюй Цюбо работал с представителем КИМ в Китае Сергеем Алексеевичем Далиным, 
в частности, сопровождал Далина в его поездке из Пекина в Гуанчжоу. Старый больше
вик Владимир Дмитриевич Виленский-Сибиряков, член российской дипломатической 
миссии в Китае, в письме Карлу Бернгардовичу Радеку, секретарю ИККИ, назвал в то 
время Чжана и Цюя «нашими лучшими китайскими коммунистами»'1. А представитель 
Дальневосточного секретариата Владимир Герсамин (он же Лидин) характеризовал 
Чжана как не только преданного революционера, но и крупного работника *,

Во время поездки в городе Шаньтоу (провинция Гуандун) Чжан, Цюй и Далин 
составили программу, устав и другие документы для предстоявшего 1 съезда Социали
стического союза молодежи Китая. 5 мая 1922 г. в Гуанчжоу Чжан Тайлэй открыл этот 
съезд. Он же председательствовал на его первом заседании. 10-го же мая, в день закры
тия съезда он был избран одним из пяти членов Центрального комитета ССМК. В то вре
мя в ССМК насчитывалось около пяти тысяч членов— почти в 26 раз больше, чем 
в компартии. Они работали в семнадцати местных организациях73.

Этот съезд был первым форумом китайских сторонников коммунизма, который 
призвал китайский пролетариат и беднейшее крестьянство поддержать революционную 
борьбу против империализма. Другими словами, поддержал коминтерновскую политику 
единого фронта, которой прежде китайские коммунисты отказывались следовать 4.

Вернувшись в Шанхай, Чжан 16-23 июля 1922 г. принял участие во 11 съезде 
КПК. Этот съезд тоже обсудил вопрос о совместной с национальной буржуазией борьбе 
против империализма и даже принял специальную секретную резолюцию о едином «де
мократическом» фронте и «Манифест», в котором содержался конкретный призыв к фор
мированию блока с Гоминьданом и другими национал-революционными организациями. 
Чжан играл ведущую роль в дискуссиях. И на съезде, и после него он не только энергич
но поддерживал политику единого фронта, но и настаивал на принятии предложения Ма
ринга о вступлении КПК в Гоминьдан. Очевидец вспоминает, что его (Чжана) «манера 
говорить “да” на все капризы Маринга» у некоторых товарищей даже «вызвала опреде-
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ленное раздражение», и они «не могли не оппонировать ему с большой силой, сознатель
но идя с Чжаном на конфликт»75.

29-30 августа 1922 г. как переводчик Маринга Чжан присутствовал на специаль
ном расширенном совещании партийного руководства на озере Сиху (Западное озеро) 
в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян), обсудившем вопрос об организационных фор
мах единого фронта с Гоминьданом. Это совещание «было даже более важным, чем (II] 
съезд»'6. Чжан был единственным, кто с самого начала поддерживал вступление комму
нистов в партию Сунь Ятсена7', по он не являлся членом Центрального исполкома КПК. 
Стремясь добиться перелома в дискуссии, Маринг в итоге пригрозил отлучением дисси
дентов от Коммунистического интернационала78. Только это и возымело действие, и вож
ди партии в конце концов единогласно проголосовали за вступление в Гоминьдан. Сунь 
Ятсен, узнав об этом, выразил удовлетворение79.

4 сентября 1922 г. по рекомендации Чжан Цзи Сунь принял Чжана вместе с Чэнь 
Дусю. Ли Дачжао и еще одним видным коммунистом Цай Хэсэнем в члены Гоминьдана, 
тем самым положив начало формированию единого фронта между Гоминьданом и КПК80.

А в декабре 1922 г., как уже говорилось, Чжан на III конгрессе КИМ был заочно 
избран членом Исполкома этой международной организации молодежи с решающим го
лосом. Он был первым китайцев, удостоившимся такой чести*1.

12-20 июня 1923 г. Чжан принял участие в III съезде КПК в Гуанчжоу. И вновь 
полностью поддержал Маринга, считавшего, что надо «критиковать Гоминьдан за его 
феодальную тактику», но при этом следует «толкнуть и направить эту партию на путь 
революционной пропаганды, образовать в ней левое крыло из рабочих и крестьян». Ма
ринг также полагал необходимым «развивать Гоминьдан по всей стране»82. Маринг 
и Чэнь Дусю выдвинули лозунг «Все на работу в Гоминьдан»83. Вместе с Цюй Цюбо 
Чжан «то и дело беседовал с делегатами, внушая им мысль о том, что толкование Марин- 
гом директивы Коминтерна — единственно верное и что III съезд КПК не должен высту
пать против этой директивы»84.

В период работы III съезда Чжан вместе с Ли Дачжао и Мао Цзэдуном в свобод
ное от заседаний время вел также переговоры о возможном союзе с бывшим губернато
ром Хунани Тань Янькаем. Тань жил в двух минутах ходьбы от места проведения съезда. 
Он был членом Гоминьдана и пользовался расположением Сунь Ятсена. Поэтому союз 
с ним для китайских коммунистов был очень выгоден85.

А через два месяца, 16 августа, по решению Сунь Ятсена Чжан присоединился 
к делегации Гоминьдана, отправившейся в Москву на переговоры с вождями большеви
ков о предоставлении Суню советской военной помощи. Возглавлял делегацию генерал 
Чан Кайши. Делегация через Маньчжурию и Сибирь прибыла в Москву на Ярославский 
вокзал 2 сентября. Чана, Чжана и других ее членов торжественно встречали представите
ли Народного комиссариата иностранных дел, а на улицах Москвы — толпы москвичей. 
А потом последовали встречи с наркомом иностранных дел РСФСР Георгием Васильеви
чем Чичериным, секретарем ЦК российской компартии Яном Эрнестовичем Рудзутаком, 
председателем Реввоенсовета Троцким и его заместителем Эфраимом Марковичем 
Склянским, главкомом Сергеем Сергеевичем Каменевым, председателем Всесоюзного 
Центрального исполкома Михаилом Ивановичем Калининым, наркомом просвещения 
Анатолием Васильевичем Луначарским, председателем Исполкома Коминтерна Григори
ем Евсеевичем Зиновьевым, а также с Войтинским и Марингом, вернувшимся к тому 
времени из Китая в Москву. Вместе с другими Чжан посетил 144-й пехотный полк Крас
ной армии, дислоцированный в Москве, различные военные учебные заведения и аэро
дром, Коммунистический университет трудящихся Востока (КУТВ), отрытый большеви
ками’в апреле 1921 г. для членов КПК и китайского комсомола, и даже съездил с ознако
мительной экскурсией в Петроград и Кронштадт .
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После того, как делегация, завершив переговоры, 29 ноября 1923 г. выехала 
из Москвы, Чжан остался, чтобы работать в исполкомах Коминтерна и КИМ как пред
ставитель Социалистического союза молодежи Китая. Находясь в Москве, в мае 1924 г. 
Чжан опубликовал важную статью по крестьянскому вопросу в Китае — вопросу, кото
рый до того не привлекал внимания КПК. Правда, III съезд партии в июне 1923 г. принял 
резолюцию о крестьянстве, но она была очень расплывчатой, поскольку вожди КПК по- 
прежнему уделяли главное внимание рабочему движению. В то время только отдельные 
коммунисты, в том числе Мао Цзэдун, а также сочувствовавший коммунистам Пэн Бай, 
считали, что «в любой революции крестьянский вопрос — самый важный»87.

Во время съезда Чжан Тайлэй не участвовал в обсуждении крестьянской темати
ки, но он совершенно точно стал пересматривать свое отношение к этой проблеме, когда 
руководители КПК получили директиву ИККИ от 18 июля 1923 г., в которой говорилось: 
«[Щснтральным вопросом всей политики является именно крестьянский вопрос»**. Эта 
директива была послана в адрес Ш съезда еще 24 мая, но пришла в Шанхай с опоздани
ем. Формулировка эта принадлежала Николаю Ивановичу Бухарину, кандидату в члены 
Политбюро ЦК РКП (б), одному из авторитетнейших большевиков, принимавших актив
ное участие в работе Коминтерна.

Нс вызывает сомнений, что именно пребывание Чжана в Москве в конце 1923 — 
начале 1924 г. и его тесное общение с Бухариным и другими вождями Коминтерна спо
собствовали тому, что он в конце концов пришел к следующему выводу: «[К]итайское 
крестьянство в скором времени сделается важным фактором в общекитайском революци
онном движении, если революционная партия Китая примет соответствующие шаги 
в смысле организации и руководства крестьянством... Революционной партии Китая 
предстоит ответственная задача — вовлечь китайское крестьянство в русло революцион
ного движения. Без крестьянства, составляющего огромное большинство китайского на
селения и являющегося экономическим базисом страны, успех революции немыслим»89.

Как резко отличается это заявление от более раннего тезиса Чжана, сделанного 
в июне 1921 г. в докладе на III конгрессе Коминтерна: «Крестьянство [в Китае]... лишено 
классового самосознания. Его подчиненность и покорность прямо-таки удивительны»90.

С 17 июня по 8 июля 1924 г. Чжан присутствовал на V конгрессе Коминтерна 
в качестве секретаря и переводчика китайской делегации, которую возглавлял Ли Да- 
чжао, а 15-25 июля участвовал в IV конгрессе Коммунистического интернационала мо
лодежи, на котором принял активное участие в дискуссии по докладу ИККИМ91. Однако, 
по неизвестным причинам, не был переизбран членом исполкома этой организации.

После конгресса, в августе 1924 г. по просьбе Чэнь Дусю9" он вернулся в Китай 
и с осени 1924 по весну 1925 г. преподавал английский язык в Шанхайском университе
те. открытом в конце 1923 г. и находившемся почти под полным контролем коммунистов. 
Он также редактировал гоминьдановскую газету «Гоминь жибао» («Нация»), Он жил то
гда в здании Центрального исполкома КПК с женой Лу Цзинхуа. на которой женился 
в 1918 г., и тремя детьми, с которыми наконец смог воссоединиться после долгих стран
ствий93. 11-22 января 1925 г. в Шанхае он принял участие в IV съезде компартии, на ко
тором был избран кандидатом в члены ЦИК. Сразу после этого, 26-30 января, также 
в Шанхае участвовал в 111 съезде китайского комсомола (КСМК)94, где выступил с поли
тическим докладом и был избран генеральным секретарем ЦИК этой организации и за
ведующим женским отделом Центрального исполкома. В то время КСМК насчитывал 
уже около девяти тысяч членов — в девять раз больше, чем в КПК95.

Весной 1925 г„ когда его мать серьезно заболела, он отправил свою семью обрат
но в Чанчжоу, чтобы его жена Лу Цзинхуа ухаживала за ней. Но оставшись один в Шан
хае, вскоре закрутил роман с красавицей Ван Ичжи, женой Ши Цуньтуна, того самого то
варища, с которым познакомился в Японии. Ши тоже был крупным деятелем партии 
и комсомола и в 1922-1923 гг. являлся генеральным секретарем ЦИК ССМК, а в 1925 г.
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работал заведующим кафедрой социологии Шанхайского университета. Роман Чжана и 
Ван быстро стал достоянием общественности, и многие студенты университета и члены 
КСМК заняли сторону Ши Цуньтуна. потребовав от вождей партии наказать Чжана. Что
бы урегулировать ситуацию, Чэнь Дусю и другие члены ЦИК КПК сначала хотели «со
слать» Чжана представителем КПК в Монгольскую Народную Республику, но благодаря 
заступничеству Цюй Цюбо в конце концов решили отправить его вместе с Ван Ичжи 
в Гуанчжоу— секретарем и переводчиком Михаила Марковича Бородина, главного по
литического советника ЦИК Гоминьдана и представителя Коминтерна в Китае40. 6 мая 
1925 г. на совместном заседании Центральных исполкомов КПК и КСМК Чжан был снят 
с поста генерального секретаря ЦИК китайского комсомола97.

В Гуанчжоу, куда Чжан и Ван прибыли в первой декаде мая 1925 г.98, Чжан взял 
на себя, помимо прочего, также обязанности технического секретаря Политического со
вета ЦИК Гоминьдана. Вместе с Ван Ичжи он поселился в доме Бородина на первом эта
же. Ему удалось установить теплые дружеские отношения с этим посланцем Коминтер
на. который стал относиться к нему как «к близкому, родному человеку». Очевидец вспо
минает: «Только ему доверял Бородин перевод своих выступлений... Они очень любили 
друг друга, несмотря на разницу в возрасте» (Бородин был старше Чжана на четырна
дцать лет). Будучи помощником Бородина, Чжан был все время занят: «Когда ни зайди, 
он всегда погружен в работу»99.

В сентябре 1925 г., оставаясь секретарем Бородина, Чжан Тайлэй получил новое 
назначение — заведующего отделом пропаганды Гуандунского провинциального комите
та КПК, а в феврале 1926 г. возглавил редакцию коммунистического еженедельника 
«Жэньминь чжоубао» («Народ»). После переворота Чан Кайши 20 марта 1926 г. Чжан во
шел в специальную комиссию ЦИК КПК из восьми человек, которая обсуждала с Боро
диным и другими представителями Коминтерна политику в отношении Чана100.

В ноябре-декабре 1926 г. он сопровождал Бородина и других советских советни
ков, а также вождей левого Гоминьдана в их переезде из Гуанчжоу в Ухань и в начале де
кабря присутствовал на встрече Бородина с Чан Кайши в Лушани (провинция Цзянси)101.

В апреле-.мае 1927 г. принял участие в V съезде КПК в Ухани, на котором был 
избран членом ЦК КПК и кандидатом в члены Политбюро. А после съезда по рекоменда
ции Цюй Цюбо занял пост секретаря Хубэйского провинциального комитета компартии. 
Этот комитет возглавлял коммунистическую работу во всех районах Хубэя, за исключе
нием города Ухани.102

В апреле-июле 1927 г. Чжан поддержал Бородина в его конфликте с ультрале
вым новым представителем Коминтерна в Китае М.Н. Роем, старым оппонентом Чжана 
по ИККИ. Прибыв в Ухань в начале апреля, Рой тут же выдвинул серию идей, направ
ленных на радикализацию революции путем активизации рабочего и крестьянского дви
жения. Бородин и вожди КПК пришли в ужас, понимая, что любые экстремистские дей
ствия со стороны компартии могли подтолкнуть даже левых гоминьдановских генералов 
к антикоммунистическому выступлению. «[К]огда мы спрашивали, что он [Рой] хочет 
предложить, то он хотел в воскресенье демонстрацию, а в среду забастовку. Мы этого 
проводить не можем. Это — невыполнимые предложения», — вспоминал Чжан103.

12 июля 1927 г., в критический для революции 1925-1927 тт. момент, когда Чэнь 
Дусю ушел в отставку с поста генерального секретаря ЦК КПК, Чжан Тайлэй вместе 
с Чжан Готао, Ли Вэйханем, Ли Лисанем и Чжоу Эньласм образовал Временный посто
янный комитет Политбюро. В то же время он вошел в состав Политбюро на правах его 
полного члена. После же разрыва единого фронта, на Чрезвычайном совещании ЦК КПК 
7 августа 1927 г., Чжан был избран кандидатом в члены Временного политбюро и секре
тарем Гуандунского провинциального комитета КПК.

После совещания по просьбе Чжоу Эньлая он через Гонконг отправился в район 
городов Шаньтоу и Чаочжоу (Восточный Гуандун), где встретился с Чжоу и другими
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коммунистами — организаторами антигоминьдановского Наньчанского восстания, кото
рое произошло 1-3 августа 1927 г. Организаторы восстания, потерпев поражение, выве
ли свои войска в этот район. Чжан сообщил им о решениях совещания 7 августа, и вос
ставшие единодушно попросили его стать их вождем, поскольку Чжоу Эньлай накануне 
заболел малярией. Однако Чжан отклонил их предложение, так как должен был ехать 
в Гуанчжоу, столицу провинции Гуандун, для того чтобы вступить в должность секрета
ря провинциального комитета КПК104.

В конце октября 1927 г. он вновь был в Шанхае и в начале ноября принял уча
стие в расширенном пленуме Временного политбюро ЦК КПК. После пленума вместе 
с другими членами руководства — Чжоу Эньлаем, Су Чжаочжэном и Ло Инуном, а также 
новым представителем Коминтерна Виссарионом Виссарионовичем Ломинадзе (он же 
Николай и Вернер) Чжан подготовил «Резолюцию о плане работы в Гуандуне», которая 
призывала рабочих, солдат и крестьян этой провинции подняться на вооруженное вос
стание в Гуанчжоу и других местах под лозунгом Советов. Резолюция была принята По
стоянным комитетом Временного политбюро под руководством Цюй Цюбо 17 ноября 
1927 г., и в тот же день на ее основе ЦК направил соответствующую директиву в Гуан
дунский провинциальный комитет. Таким образом было принято историческое решение 
о Гуанчжоуском восстании105.

Чжан выехал из Шанхая 20 ноября, оставив Ван Ичжи и их сына, которому ис
полнился всего один месяц. Он вернулся в Гуанчжоу через Гонконг через шесть дней. 
Задень до его приезда Гуандунский провинциальный комитет издал циркуляр №25, 
призвав народные массы Гуандуна и Гуаней к восстанию106. Сразу после возвращения, 
вечером 26 ноября, Чжан созвал заседание Постоянного комитета Гуандунского провко- 
ма, который «разрешил вопрос о взятии власти в Гуанчжоу. Это заседание... приняло ре
шение начать восстание немедленно». Присутствовало семь человек, включая предста
вителя Коминтерна Гейнца Неймана (он же Мориц, Грубер и Маоцзы [Волосатик])10'.

По некоторым источникам, Чжан, однако, вскоре начал выражать сомнения в ус
пехе восстания, но Цюй Цюбо настоял на выступлении108. 28 ноября Гуандунский пров- 
ком опубликовал обращение к рабочим, крестьянам и солдатам, вновь призвав их к вос
станию109. На следующий же день Нейман проинформировал об этом Политбюро боль
шевистской партии, заявив, что «[м]ы решили взять в Кантоне [Гуанчжоу] твердый курс 
на подготовку восстания и создания советов». Против выступил советский генконсул 
в Гуанчжоу Борис Александрович Похвалинский (он же Веселов), считавший, что 
«[п]опытка... восстания может привести, кроме бесцельной резни, только [к] ликвидации 
теперешних персворотчиков», так как «на захват и организацию власти в Кантоне сил 
у партии нет»110. Но к его словам никто, в том числе и Чжан, не прислушались. 5 декабря 
1927 г. Центральный комитет КПК дал окончательное добро на восстание в Гуанчжоу111.

7 декабря 1927 г. Чжан, «крайне утомленный за последнюю неделю тяжелой ра
ботой»112, выступил перед дислоцированным в Гуанчжоу учебным полком 4-го корпуса 
Национально-революционной армии Гоминьдана, в котором многое офицеры и солдаты 
сочувствовали компартии. Он призвал их восстать, заявив, что Гуанчжоуский милита
рист Чжан Факуй собрался расформировать этот полк. В 3 часа 30 минут утра 11 декабря 
восстание началось, и через два с половиной часа Чжан провозгласил образование Гуан
чжоуского советского правительства11’. Сам он занял пост исполняющего обязанности 
председателя правительства и комиссара по военным и морским делам114.

Это был героический, но безнадежный поступок: несколько тысяч восставших 
нс имели никаких шансов победить вражеские войска, значительно превосходившие их 
по численности и вооружению. Чжан изо всех сил пытался организовать оборону, но че
рез полтора дня после начала восстания, 12 декабря, в два часа пополудни пал. сражен
ный тремя вражескими пулями недалеко от своей штаб-квартиры. Он возвращался 
в штаб после массового митинга, не зная, что тот уже занят врагом115. Только по счастли-
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вон случайности Нейман, находившийся с Чжаном в одной машине, не пострадал. На сле
дующий день, 13 декабря, восстание было полностью подавлено. Свыше пяти тысяч се
мисот человек погибли. Среди них — не только восставшие, но и мирные жители116.

* * *
Жизнь Чжан Тайлэя была короткой (он прожил всего 29 с половиной лет), 

но крайне насыщенной, а его вклад в развитие китайского коммунизма трудно переоце
нить. Он являлся не только одним из руководящих деятелей Коминтерна, КИМ, компар
тии и комсомола Китая, но и вдумчивым большевистским теоретиком молодого китай
ского коммунистического движения. Наряду с Цюй Цюбо он пользовался наибольшим 
доверием Коминтерна.

Не случайно VI конгресс Коммунистического интернационала, проходивший 
в июле-сентябре 1928 г. в Москве, почтил его память вставанием117. Не удивительно 
и то. что в 2009 г. имя Чжан Тайлэя было отобрано в результате общенародного голосова
ния в КНР в два почетных списка — ста «образцовых героев, внесших выдающийся 
вклад в образование нового Китая» и ста китайцев, «служащих примером для граждан 
нового Китая». Около ста миллионов жителей Китайской Народной Республики приняли 
участие в голосовании, организованном Центральным комитетом КПК и проходившем 
в течение двадцати дней11 .
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Стратегические рубежи развития системы 
образования КНР в XXI веке

В статье рассмотрены основные рубежи развития системы образования КНР 
в XXI веке, в том числе решения XIX съезда КПК в области образования. Сде
лан вывод, что ближайшей стратегической целью развития системы образования 
КНР является превращение страны в мировую образовательную державу, кото
рая будет в полной мере удовлетворять образовательным потребностям китай
ского народа и общим целям развития КНР.
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I

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2019 г.

Стратегия модернизации образования КНР изложена в документе «Програм
ма среднесрочной и долгосрочной реформы и развития образования в стране 
на 2010-2020 гг.» 1. Программа была принята на заседании Политбюро ЦК КПК 
21 нюня 2010 г., которое проходило под председательством Генерального секретаря 
ЦК КПК Ху Цзиньтао. Этот документ стал первой программой в области образова
ния, принятой в Китае в XXI веке.

Стратегическая цель реформы и развития образования, изложенная в Програм
ме, — к 2020 году осуществить основную модернизацию образования. построить базу 
общества знаний (сюзсисин шэхузй) и вступить в ряды держав с высоким уровнем разви
тия человеческого капитала (жэнъли цзыюань цянго}.

Основные задачи на указанный период следующие:
- поднять всеобщее образование на более высокий уровень: распространить 

дошкольное образование, укрепить и повысить уровень обязательного 9-летнего об
разования, довести валовый коэффициент охвата полным средним образованием до 
90%, постепенно повысить уровень массовости высшего образования, поднять вало
вый коэффициент охвата высшим образованием до 40%, ликвидировать неграмот
ность среди молодежи;

Гурулева Татьяна Леонидовна, доктор педагогических наук, доцент, ведхщий научный со
трудник Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН; профессор кафедры 'дальнево
сточных языков Военною университета Министерства обороны РФ.
Е-тай: циги1еса1анапа'<1:та11.ги.
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- создать систему справедливого образования для всех (хуэйцзи цюаньминь цзяо
юй): твердо придерживаться принципа общественной пользы и всеобщего охвата образо
ванием, гарантировать населению возможность получения качественного образования 
в соответствии с законом. Создать систему основных общественных образовательных 
услуг, охватывающую все города и деревни страны, постепенно осуществить выравнива
ние в предоставлении основных общественных образовательных услуг, сократить регио
нальные различия. Прилагать усилия к организации работы каждой школы, к обучению 
каждого ученика, не допускать, чтобы учащиеся лишались возможности обучения из-за 
сложной экономической ситуации в семье. По существу решать вопросы, касающиеся 
обеспечения равноправного доступа к получению обязательного 9-летнего образования 
для детей рабочих переселенцев в городах. Гарантировать инвалидам право на получе
ние образования:

- предоставлять более качественное содержательное образование. Всесторонне 
повышать качество образования и уровень его модернизации. Непрерывно увеличивать 
суммарное количество образовательных ресурсов, еще полнее удовлетворять потребно
сти населения в получении высококачественного образования. Повысить идейно-нравст
венные, научные, культурные качества учащихся, их физическую подготовку. Укрепить 
способность кадров служить государству и народу, а также поднять их конкурентоспо
собность на международной арене;

- завершить построение системы образования в течение всей жизни (чжун- 
шэнь цзяоюй, Ц]е Ьопу Ьеагп1п§ (ЬЬЬ)). Осуществлять скоординированное развитие 
образования как с выдачей диплома и присвоением квалификации, так и без присвое
ния квалификации (подготовительные курсы, курсы усовершенствования, курсы повы
шения квалификации, тренинги и др.), реализовать взаимосвязь профессионального 
и общего образования, эффективно сочетать предпрофессиональное и постпрофсссио- 
нальное образование. Повысить годовой коэффициент сотрудников, участвующих в не
прерывном образовании до 50%. Усовершенствовать систему современного народного 
образования, в основном сформировать систему образования в течение всей жизни, 
способствовать тому, чтобы все граждане передавали свои знания и умения друг другу, 
достигали успехов в обучении, применяли полученные знания на практике (сюэ ю со 
цзяо, сюэ ю со чэн, сюэ ю со юн).

- сделать систему образования более жизнеспособной. Продолжать раскрепо
щать мышление, обновлять идеи, углублять реформу, повышать открытость образования, 
всесторонне формировать жизнеспособные, эффективные, еще более открытые, способ
ствующие научному развитию механизмы системы образования, соответствующие целям 
системы социалистической рыночной экономики и всестороннего строительства средне
зажиточного общества сяокан, строить современное образование мирового уровня с ки
тайской спецификой.

Стратегическими тезисами реформы и развития образования являются сле
дующие:

- твердо придерживаться принципа «человек превыше всего» (и жэнъ вэй бэнь). 
Всесторонне осуществлять образование, направленное на воспитание комплекса всесто
ронних качеств личности (сучжи цзяоюй). Реализовывать партийный курс в области об
разования, сутью которого является решение двух важнейших вопросов: каких людей 
воспитывать и как осуществлять воспитание, а ключевым положением — полная ориен
тация на обучающегося, стимулирование его всестороннего развития. Прилагать усилия 
для повышения чувства социальной ответственности учащихся на службе стране и наро
ду, а также для развития практических умений новаторски и мастерски решать вопросы, 
осуществляя смелый поиск путей их разрешения;
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Таблица 1
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Главные цели развития образования КНР на 2010-2020 гт.
2009
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- твердо придерживаться приоритета нравственного воспитания. Воспитывать 
высокоморальных людей, включить в процесс народного образования систему основных 
ценностей социализма;

- твердо придерживаться важности формирования компетенций. Оптимизи
ровать структуру знаний, обогатить общественную практику, усилить формирование 
компетенций;

-твердо придерживаться всестороннего развития учащихся. Всесторонне ук
реплять и улучшать нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое вос
питание обучающихся.

Показатель 
Дошкольное образование 
Количество детей, посещающих детский сад (млн человек) 
Валовый коэффициент охвата (%): 
однолетним образованием 
двухлетним образованием 
трехлетним образованием_______________________________
Обязательное девятилетнее образование 
количество обучающихся (млн человек) 
коэффициент прочности (%)*____________________________
Старшая ступень средней школы** 
Количество обучающихся (млн человек) 
Валовый коэффициент охвата образованием (%)___________
Профессиональное образование 
Количество получающих среднее профессиональное образо
вание (млн человек) 
Высшее профессиональное образование__________________
Высшее образование*** 
Общее число находящихся в процессе обучения (млн человек) 
Количество обучающихся (млн человек), 
в том числе магистрантов и докторантов (млн человек) 
Валовый коэффициент охвата образованием (%)___________
Непрерывное образование 
Непрерывное образование сотрудников (млн человек/раз) 

* Соотношение числа учащихся, поступивших в шкалу, и числа окончивших 9-й класс.
** Включая учащихся старшей ступени средней профессиональной шкалы
*** Включая количество обучающихся высших профессиональных учебных заведений 
Источник: составлено автором.

Согласно положениям Программы необходимо осуществить реформу системы 
образования, которая включает реформу системы подготовки кадров, реформу системы 
экзаменов и набора обучающихся, создание системы современных образовательных уч
реждений, реформу системы менеджмента учебных заведений, реформу управления сис
темой образования, расширение открытости образования.

К мерам, гарантирующим реализацию программы, отнесены: укрепление педа
гогического состава, гарантия денежных инвестиций, ускорение процесса информати
зации образования, управление образованием на основе закона, усиление организаци
онного руководства.
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Таблица 2

Основные цели развития человеческого капитала в КНР на период 2010-2020 гг.
Показатель_______________________________________
Количество населения с высшим образованием (млн человек) 
Средний период получения образования основной рабочей 
силой трудоспособного возраста (в годах), 
среди них пропорция получивших высшее образование (%) 
Средний период получения образования прирастающей рабо
чей силой (в годах), 
среди них пропорция получивших высшее и постдипломное 
образование (%)_____ _______ _____ ______________________

Источник: составлено автором.

Таким образом, основная цель модернизации образования в Китае до 2020 г. за
ключается в завершении основного этапа модернизации образования, основного этапа 
строительства общества знаний, вступлении в ряды держав с высоким уровнем развития 
человеческого капитала.

В докладе 5-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва (29 октября 2015 г.) были сформу
лированы общие цели развития образования на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.): повы
сить качество образования; осуществить равномерное развитие обязательного образова
ния; популяризировать обучение в средней школе старшей ступени; постепенно система
тизировать и развивать льготы на обучение в среднем профессиональном образовании; 
осуществлять льготное обучение в общей средней школе старшей ступени для учащихся, 
чьи семьи находятся в трудной экономической ситуации; оказывать материальную по
мощь, полностью покрывающую расходы на обучение учащихся, чьи семьи находятся 
в тяжелых экономических условиях2.

Пленумом были приняты Предложения ЦК КПК по разработке 13-го пятилстне- 
го плана социально-экономического развития, которые стали основой для Программы 
13-го пятилетнего плана социально-экономического развития. В этих двух документах 
изложены основные задачи развития образования КНР на 2016-2020 гг.

1. Провести стандартизацию школ, осуществляющих обязательное образо
вание. Реализовать план действий по ускорению развития образования в Центральном и 
Западном районах КНР. Постепенно провести отбор педагогических кадров на основе 
стандартов, а также стандартизацию зданий учебных заведений в городских и сельских 
государственных школах, осуществляющих обязательное образование и не соответст
вующих существующим государственным стандартам.

2. Реализовать план популяризации образования в средней школе высшей 
ступени. Необходимо усилить образовательные ресурсы средней школы старшей сту
пени в Центральном и Западном районах Китая, сконцентрировав их в особо бедных 
районах. Выпускники средних школ средней ступени из бедных районов Центрального 
и Западного Китая, не поступившие в общую среднюю школу старшей ступени, долж
ны в основной своей массе поступать в профессиональную школу старшей ступени 
для получения образования.

3. Развивать инклюзивные детские сады. Развивать строительство инклюзив
ных детских садов, уделять серьезное внимание удовлетворению потребности в посе
щении детских садов детей соответствующего возраста, проживающих в сельской ме
стности Центрального и Западного районов Китая, а также детей соответствующего 
возраста, рожденных в городах и в сельской местности в результате реализации «поли
тики двух детей».
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4. Развивать сотрудничество между предприятиями и учебными заведе
ниями. Необходимо поддерживать сотрудничество предприятий с высшими и средни
ми профессиональными учебными заведениями, совместно осуществлять учебную 
производственную практику; оказывать поддержку улучшению учебно-лабораторной 
базы практики и других условий организации образования в высших учебных заведе
ниях, готовящих бакалавров; создать группу высококлассных вузов прикладного бака
лавриата. Поддерживать формы сотрудничества предприятий и учебных заведений, на
правленные на создание кластеров новых отраслей науки и специальностей, обслужи
вающих современную промышленность.

5. Создать высшие учебные заведения мирового уровня и первоклассную нау
ку. Оказать поддержку нескольким высшим учебным заведениям для их выхода на веду
щие мировые позиции, а также отдельным отраслям науки для их выхода на первые мес
та среди ведущих мировых отраслей науки. Продолжать осуществление плана повыше
ния инновационного потенциала высших учебных заведений.

6. Развивать непрерывное образование. Оказывать поддержку высшим учеб
ным заведениям и профессиональным учебным заведениям в предоставлении непрерыв
ного образования рабочим-мигрантам из сельской местности, обосновавшимся в городе, 
крестьянам, осваивающим современные профессии, работникам современной промыш
ленности и военным в отставке. В системе образования для взрослых создать платформу; 
подтверждающую индивидуальные учебные аккаунты (гэ жзнь сюзси чжанхао, 
1п(И\'й1иа1 Ьеапйп% АссоиШз) и академические кредиты (сюзфэнь).

7. Усилить педагогический состав. Оказывать поддержку развитию педагоги
ческого образования, готовить высококвалифицированных специалистов, пополнять 
национальные районы преподавателями-билингвами, а бедные районы — педагогами 
среднего профессионального образования. Ежегодно реализовывать план направления 
выпускников на специально создаваемые должности в сельские школы, осуществляю
щие обязательное образование, постепенно доведя их количество до 100 тыс. человек. 
В сельской местности создать вахтовые общежития для учителей. Реализовать в Цен
тральном и Западном районах Китая план введения должностей главного преподавате
ля в средней и начальной школе, а также план привлечения высококвалифицированных 
преподавателей в высшие учебные заведения. Усилить подготовку преподавателей кор
рекционного обучения.

8. Осуществить информатизацию образования. Надлежит ускорить осуще
ствление программы «3 коммуникации. 2 платформы» (сань тун лян пинтай)3, продол
жать оказывать поддержку информатизации начальной и средней школ сельской мест
ности. Посредством закупок необходимо создать платформу высококачественных обра
зовательных ресурсов на государственном уровне. Делая упор на профессиональное 
образование и прикладное высшее образование, развивать современное дистанционное 
образование и онлайн образование.

9. Развивать международное образовательное сотрудничество. Содейство
вать координации развития образования и проекта Экономического пояса Шелкового пу
ти. Реализовывать план действий по обучению студентов за границей. Продолжать рабо
ту Институтов Конфуция4.

В свете вышесказанного можно заключить, что в период 13-й пятилетки (2016- 
2020 гг.) Китай продолжает реализацию Программы среднесрочной и долгосрочной ре
формы и развития образования на 2010-2020 гг. и сосредоточен как на решении внут
ренних образовательных проблем, так и на усилении своих позиций в международном 
образовательном пространстве. Основная идея развития образования внутри страны 
заключается в достижении его равномерного развития на всей территории, включая 
Центральный и Западный районы Китая, повышении качества образования и общего 
уровня образованности населения за счет популяризации обучения в средней школе
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старшей ступени и развития непрерывного образования. Внешняя стратегия Китая 
в этой области ориентирована на выход образования и науки страны на мировой уро
вень. сопряжение развития образования с реализацией проекта «Один пояс, один 
путь»5. Важно отметить, что доля государственных расходов на образование в 2015 г. 
достигла 4,26% и составила 2 трлн 922 млрд юаней6.

На XIX съезде КПК, прошедшем в Пекине 18-24 октября 2017 г., первоочеред
ной задачей повышения уровня обеспечения населения и улучшения его благосостоя
ния, а также усиления и обновления социального управления Китая названо приори
тетное развитие образования.

В докладе на съезде Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что основой ве
ликого возрождения китайской нации является превращение Китая в «мировую образо
вательную державу» (цзяоюй цянго). В связи с этим необходимо осуществлять приори
тетное развитие образования, ускорить модернизацию образования, создать «образова
ние, удовлетворяющее потребностям народа» (жэньминь мань'и дэ цзяоюй). Также не
обходимо следовать партийному курсу в области образования, направленному на вос
питание высокоморальных людей, развивать образование, направленное на воспитание 
комплекса всесторонних качеств личности (сучжи цзяоюй), содействовать претворе
нию принципа справедливости в образовании, воспитывать всесторонне развитых 
в моральном, интеллектуальном, физическом и эстетическом плане строителей социа
лизма и их последователей7.

На съезде была акцентирована необходимость развития следующих видов об
разования:

- интегрированное развитие обязательного девятилетнего образования города 
и деревни, повышение внимания к реализации обязательного девятилетнего образова
ния в деревнях;

- совершенствование дошкольного, специального (коррекционного) и дистанци
онного образования;

- популяризация средней школы старшей ступени.
В целом было отмечено, что в области дошкольного, начального и среднего об

разования необходимо добиться того, чтобы каждый ребенок имел равный доступ к каче
ственному образованию.

В области профессионального образования была поставлена задача улучшения 
системы профессионального образования и обучения, углубления учебно-производствен
ной интеграции и сотрудничества учебных заведений и предприятий.

В области высшего образования отмечена необходимость ускорения создания 
высших учебных заведений мирового уровня и развития первоклассной науки, а также 
необходимость осуществления интенсивного развития высшего образования (гаодэн 
цзяоюй нэйханьши фачжань).

Было сказано о необходимости улучшить систему материальной помощи уча
щимся, с тем чтобы абсолютное большинство прирастающей рабочей силы городов и де
ревень имели возможность закончить среднюю школу старшей ступени, и большее коли
чество выпускников могли получить высшее образование.

На съезде также была отмечена необходимость поддержки и введения в норма
тивное поле «образования, организуемого общественными силами» (шэхуэй лилян син- 
бань цзяоюй).

Кроме того на съезде была поставлена задача усиления воспитания педагогиче
ской нравственности и этики педагогического состава, воспитания высококвалифициро
ванных педагогических кадров, способствования уважению педагога, проявлению вни
мания к образованию во всем обществе. Была подчеркнута необходимость совершенст
вовать непрерывное образование, ускорить строительство общества знаний, «всеми си
лами повышать качество нации».
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Таким образом, очевидно, что Китай встал на путь достижения новой цели в об
ласти образования — последовательного превращения из страны с высоким уровнем об
разования в мировую образовательную державу.

В июле 2010 г. на Первой всекитайской рабочей конференции по образованию, 
созванной ЦК КПК и Госсоветом КНР, была представлена Программа реформы и разви
тия образования Китая на 2010-2020 гг., содержащая в себе идею превращения Китая 
в страну с высоким уровнем образования (цзяоюй даго)3.

Термин «цзяоюй цянго» («мировая образовательная держава») оформился в об
щественно-политическом и педагогическом дискурсе совсем недавно. В 2008 г. была 
опубликована книга китайского государственного деятеля в области образования, учено
го и педагога Ван Чжаня «На пути превращения из страны с высоким уровнем образова
ния в мировую образовательную державу»9, в которой он изучил проблему превращения 
Китая в мировую образовательную державу и дал системные характеристики Китая как 
мировой образовательной державы. После публикации книги этот термин стал периоди
чески появляться в политическом и научном публичном пространстве страны.

Однако впервые тезис о превращении Китая в мировую образовательную держа
ву как цели КПК и всего китайского народа был озвучен Си Цзиньпином в докладе на 
XIX съезде ЦК КПК. С этого момента, по мнению аналитиков, превращение Китая в ми
ровую образовательную державу является новой характеристикой и новым направлением 
в деле построения социализма с китайской спецификой, важным символом вступления 
Китая в новую эру, основным направлением развития образования страны на ближайшие 
несколько десятков лет10.

Основные идеи превращения Китая из страны с высоким уровнем образования 
в мировую образовательную державу выражены в следующих формулах: «гри “ю сюэ 
шан " дао “шан хао сюэ ”, цун “да цилай " дао "цян цилай ”», что может быть переведено 
как «от “наличия школ для учебы” к “обучению в хороших школах”, «от “расширения” 
к “силе”». Очевидно, что в этих формулах заложено основное содержание предстоящего 
перехода к новому качеству образования: от обеспечения населению доступа к образова
нию в образовательном учреждении — к реализации качественного образования по всей 
стране, от распространения образования на все слои населения и экономически отсталые 
регионы — к повышению качества образования.

Новая концепция превращения Китая в мировую образовательную державу дос
тижима через ускорение процесса модернизации образования и создание образования, 
удовлетворяющего потребностям народа.

Задача «старательно создавать для народа образование, удовлетворяющее его по
требностям» (нули баньхао жан жэньминь маньи дэ цзяоюй). впервые прозвучала еще 
в решениях XVIII съезда КПК. На XIX съезде КПК она была представлена в новой, бо
лее краткой формулировке «создать образование, удовлетворяющее потребностям наро
да» (баньхао жэньминь маньи дэ цзяоюй). В ней заложена идея решения проблемы не
равномерного и недостаточного развития образования в стране. Решение данной пробле
мы позволит всему населению Китая получить равный, справедливый доступ к более ка
чественному образованию для каждого члена общества, что определяется китайскими 
специалистами как новая миссия образования в Китае11.

Таким образом, основой целью построения социализма с китайской спецификой 
новой эпохи в области образования является превращение Китая в мировую образова
тельную державу. Решение поставленной задачи возможно путем приоритетного разви
тия образования, ускорения модернизации образования, создания образования, удовле
творяющего потребностям народа.

К настоящему времени в Китае завершена разработка концепции «Модерниза
ция образования 2035». Новая концепция будет обсуждена и утверждена к 2020 г., т.е. 
к окончанию действия Программы среднесрочной и долгосрочной реформы и развития
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образования в стране на 2010-2020 гг. По оценкам министра образования КНР Чэнь Бао- 
шэна, в разрабатываемой концепции будут приняты во внимание и решены основные 
ожидания китайского народа в отношении системы образования. Таких ожиданий в на
стоящее время сформулировано десять12:

- молодые родители ожидают, что рядом с домом будут хорошие и дешевые 
детские сады;

- родители ожидают, что для учащихся начальной и средней школы не придет
ся искать хорошую школу, т.е. все школы будут хорошими. Решится проблема перепол
ненных классов, а также проблема неравного доступа к качественным образователь
ным ресурсам;

- учащиеся средней школы старшей ступени ожидают, что они смогут получить 
качественное образование, что академическое бремя старшей ступени средней школы бу
дет облегчено, что учащиеся приобретут необходимые компетенции для интеграции 
в общество или для поступления в вуз. В настоящее время множество показателей, суще
ствующих для школ, таких как коэффициент поступления в вуз (шэнсюэлюй)13, коэффи
циент поступления в ключевой вуз (чжунбэньлюй), а также дополнительное обучение и 
тренинги овладения различными профессиями ложатся тяжким бременем на плечи уча
щихся старшей степени средней школы;

- студенты ожидают, что возможностей для трудоустройства станет больше. 
С каждым днем явление под названием «прессинг трудоустройства» усиливается. Если 
раньше выпускники вузов были озабочены тем, что не найдут хорошую работу, потом 
тем, что не найдут стабильную работу, то сейчас они озабочены тем, что не найдут ра
боту вообще;

- студенты ожидают, что смогут поступить в магистратуру и посвятить себя науке;
- дети переселенцев из разных регионов страны ожидают, что смогут наравне 

с проживающими в данном районе детьми получить справедливый доступ к качествен
ному образованию;

-дети, оставшиеся без попечения родителей, ожидают, что смогут получить 
заботу и любовь;

- учащиеся национальных районов, удаленных бедных районов ранее надея
лись на то, что у них будут школы для обучения, сейчас они ожидают, что эти школы 
будут хорошими;

- учителя и родители ожидают, что кампусы учебных заведений будут меньше 
притеснять, а окружение кампусов станет более безопасным;

- общество в целом ожидает, что учителя будут хорошими, что они будут хоро
шо обучать детей, что дети будут учиться в хороших учебных заведениях.

Очевидно, что целью модернизации системы образования Китая до 2035 г. в со
ответствии с решениями XIX съезда КПК станет превращение страны в мировую образо
вательную державу, что будет в полной мере удовлетворять образовательным потребно
стям китайского народа и общим целям развития КНР.

Гоцзя чжун чан ци цзяоюй гайгэ хэ фачжань гуйхуа ган'яо 2010-2020 нянь: [Государственная 
программа реформы и развития образования на среднесрочный и долгосрочный периоды 2010— 
2020 гт.]. ПК.Е: Ьпр://\умт.сЫпа.сот.сп/ро11су/1х1/2010-03/01/соп1еп(_19492625.Ь1т (дата обра
щения: 15.07.2018).
Ши ба цзе у чжунчуаньхуэй баогао цюаиьвэнь: [Доклад 5-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва 
(полный текст)]. Ь11р://мти'.у]Ьу8.сот/пеи'я/389856.Ь1т1 (дата обращения: 15.07.2018). 
Программа «3 коммуникации, 2 платформы» была предложена в 2012 г. для реализации в пери
од 12-й пятилетки. «3 коммуникации» означает — провести широкополосный интернет п каж
дое учебное заведение, обеспечить высококачественными интернст-рссурсамн каждый класс
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(группу), предоставить цифровую образовательную среду каждому обучающемуся; «2 плат
формы» — создать общественную платформу образовательных ресурсов (создана как плат
форма 1И(р://ил\'и'.е<1иуип.сп/), создать общественную платформу управления образованием 
(создана как платформа 1шр:/Луху\у.гпое.ес1и.сп/).
Гурулева Т.Л. Образовательная политика КНР: задачи на 13-ю пятилетку//Тезисы докладов 
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Освещение деятельности Чжоу Эньлая 
в российской и китайской историографии

Статья посвящена деятельности видного китайского революционера, государст
венного, политического и общественного деятеля Чжоу Эньлая в освещении ки
тайской и российской научной литературы. В работах китайских исследователей 
подробно рассматривается его многогранная деятельность на посту премьера 
Госсовета КНР. В исследованиях российских ученых, посвященных Чжоу Энь- 
лаю, главное внимание уделяется двухсторонним отношениям между КНР 
и СССР.
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Видный государственный, политический и общественный деятель Китайской 
Народной Республики Чжоу Эньлай (1898-1976) с конца 20-х годов до середины 70-х го
дов XX века неизменно занимал ведущие позиции одного из лидеров Коммунистической 
партии Китая. Чжоу Эньлай был видным дипломатом, активно способствовал мирному 
сосуществованию КНР с Западом и пытался не разрывать отношений с СССР. Его прин
ципиальность в работе, дипломатичность и высокая требовательность к себе снискали 
уважение и любовь китайского народа.

Жизни и деятельности профессионального революционера, видного государст
венного деятеля и дипломата Чжоу Эньлая посвящено большое количество научных ра
бот. Изучение его политического наследия является важной областью научной историо
графии. Однако при жизни Чжоу Эньлая о нем не было опубликовано статей или книг. 
Только после 3-го Пленума ЦК КПК 11-го созыва (18-22 декабря 1978 г.) в Китае появи
лись первые работы, посвященные Чжоу Эньлаю.

Особая роль в исследовании жизни и деятельности Чжоу Эньлая принадлежит 
Нанькайскому университету (г. Тяньцзинь), где учился этот выдающийся политический

Погодин Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
международных отношений, Санкт-Петербургский политехнический университет Негра Великого. 
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деятель Китая. В 1979 г. на базе университета был создан первый в КИР научный центр 
по изучению Чжоу Эньлая — Научно-исследовательский отдел, который с 1997 г. был пре
образован в Научно-исследовательский центр Чжоу Эньлая. В 2004 г. после реорганизации 
университета был основан Институт государственного управления им. Чжоу Эньлая.

По случаю 90-летия со дня рождения Чжоу Эньлая в 1988 г. Нанькайский уни
верситет организовал первую международную научную конференцию, посвященную его 
деятельности. Основными темами для обсуждения стали: «Чжоу Эньлай и китайская ре
волюция», «Чжоу Эньлай и китайское социалистическое строительство», «Духовно
нравственные ценности Чжоу Эньлая». По ее итогам был издан первый в Китае сборник 
научных статей1.

Спустя десять лет в КНР торжественно отмечалось 100-летие со дня рождения 
Чжоу Эньлая. Нанькайский университет провел вторую международную научную конфе
ренцию, в которой принял участие академик С.Л. Тихвинский. Работа конференции про
ходила в следующих секциях: «Молодость Чжоу Эньлая», «Чжоу Эньлай и китайская но
вая демократическая революция», «Чжоу Эньлай и китайское социалистическое строи
тельство», «Чжоу Эньлай и развитие культуры, науки и техники, образования», «Духов
ная мораль Чжоу Эньлая». Итогом конференции стала новая публикация материалов'.

В 2008 г. состоялась третья конференция, посвященная 110-годовщине со дня ро
ждения этого выдающегося китайского политического деятеля. В ходе ее работы освеща
лись такие темы, как: «Ранние годы и период демократической революции в жизни Чжоу 
Эньлая», «Чжоу Эньлай и различные сферы строительства нового Китая», «Чжоу Эньлай 
и культурное строительство», «Идеи и теории Чжоу Эньлая», «Чжоу Эньлай и китайская 
внешняя политика». Материалы конференции «Новый взгляд по изучению Чжоу Эньлая 
в XXI веке»3 вышли под общей редакцией профессора Сюй Сина.

Четвертая международная конференция по изучению наследия Чжоу Эньлая со
стоялась в октябре 2013 г. В ее работе принял активное участие заместитель директора 
ИДВ РАН, д.э.н., проф. В.Я. Портяков. На основе выступлений участников конференции 
был издан сборник «Чжоу Эньлай, Китай и мир в XX веке»4.

В октябре 2018 г. в Нанькайском университете прошла пятая международная на
учная конференция, посвященная Чжоу Эньлаю, на которой выступила руководитель 
Центра новейшей истории Китая и его отношений с Россией ИДВ РАН д.и.н. Н.Л. Ма
маева. Основными темами конференции стали: «Комплексная оценка Чжоу Эньлая и его 
идей», «Период демократической революции и Чжоу Эньлай», «Деятельность Чжоу Энь
лая после образования КНР», «Китайская дипломатия и международные отношения».

За последние двадцать лет в Китае было издано большое количество работ, по
священных Чжоу Эньлаю. Остановимся на наиболее важных и актуальных.

Одной из первых фундаментальных монографий, посвященных Чжоу Эньлаю, 
можно считать работу главного научного сотрудника Научно-исследовательского кабине
та документов ЦК КПК (ныне Института партийной истории и литературы ЦК КПК) Ли 
Пина5. По мнению автора, вся жизнь Чжоу Эньлая была посвящена созданию Китайской 
Народной Республики и Коммунистической партии Китая. Он был одним из самых ак
тивных участников революционного движения, целью которого были коренные измене
ния в Китае. После образования КНР все свои силы и энергию Чжоу Эньлай направлял 
на социально-экономическое развитие страны. В годы «культурной революции» он ре
шительно отстаивал партийные и государственные интересы. По мнению Ли Пина. Чжоу 
Эньлай изменил старый облик Китая, вывел его на современный путь развития. В работе 
автором представлена в полном объеме хронология жизни Чжоу Эньлая: детство, учеба, 
начало революционной деятельности, участие в политической жизни страны. Особо сле
дует отметить тс места в монографии, в которых Ли Пин раскрывает характерные для 
своего героя черты личности: деятельную активность, устремленность, волю, высокие 
моральные качества.
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Следующая работа Ли Пина «Чжоу Эньлай в молодости»6 основана на ранее не
известных материалах. В ней даны развернутая характеристика его деятельности в моло
дые годы, активное участие в революционных событиях. Главное внимание в работе уде
лено таким качествам Чжоу Эньлая, как трудолюбие и искренняя преданность служению 
китайскому народу. По мнению автора, именно в молодые годы его герой стал убежден
ным марксистом-ленинцем, и у него сформировалась великая мечта о возрождении своей 
Родины. Чжоу Эньлай сознательно посвятил себя революционной деятельности в имя 
реализации высоких помыслов о Китае и его народе. Монография имеет важное значе
ние для молодых читателей, повествую на конкретном примере ее героя о том, как надо 
относиться к учебе, к работе, к жизни.

Главный научный сотрудник Института партийной истории и литературы ЦК КПК 
Ван Юнцин принимал активное участие в редактировании трудов Чжоу Эньлая. В его ре
дакции вышли «Избранные труды Чжоу Эньлая», «Избранные статьи Чжоу о дипломатии», 
«Избранные произведения Чжоу Эньлая об образовании». Ван Юнцин — один из признан
ных китайских специалистов в области изучения трудов Чжоу Эньлая. Результатом кропот
ливой работы над политическим наследием Чжоу Эньлая стала его книга «Трудные собы
тия в жизни Чжоу Эньлая»7, в которой анализируются сложные моменты в его политиче
ской деятельности на посту премьера Госсовета КНР. Приведенные в книге примеры рас
сказывают, как Чжоу Эньлай умел с достоинством находить их решения.

Чжоу Эньлай был создателем и первым руководителем дипломатической службы 
КНР. В исследовании Ян Минвэя и Чэнь Янъюна «Чжоу Эньлай и дипломатическая об
становка»8 подробно рассмотрены основополагающие идеи Чжоу о дипломатии, анали
зируется его собственный дипломатический опыт. В работе соблюден принцип хроноло
гии. Авторы скрупулезно исследуют личные контакты Чжоу Эньлая с главами иностран
ных государств. По мнению авторов, он сыграл важную роль в создании китайской ди
пломатии, формировании ее дипломатической службы, оказал огромное влияние на ее 
развитие. Подробная хронология дипломатических событий, в которых Чжоу Эньлай 
принимал активное участие, придает этому изданию комплексный характер справочника.

Последним годам жизни премьера посвящена работа Гу Баоцзы «Последние 600 
дней Чжоу Эньлая»9. В книге на основе большого фактического материала детально опи
сывается его болезнь. Врачи диагностировали у Чжоу Эньлая рак, он перенес многочис
ленные серьезные операции. При этом он продолжал интенсивно работать, за время пре
бывания в больнице провел множество важных встреч с представителями различных от
раслей. Несмотря на мучительную болезнь, Чжоу Эньлай вел упорную борьбу против 
контрреволюционной группировки во главе с Цзян Цин. Используя многочисленные сви
детельства пребывания Чжоу Эньлая в больнице, Гу Баоцзы описывает высокие мораль
ные качества премьера, который в тяжелое для него время всегда оставался преданным 
своему народу и Родине. Монография очень хорошо иллюстрирована, в ней впервые 
опубликованы ценные фотографии последних лет жизни Чжоу Эньлая.

Из последних посвященных ему работ следует отмстить монографию Лю Цзи- 
шэна «откровение Чжоу Эньлая»10. Ее целью автор поставил исследование этапов ре
волюционного пути Чжоу Эньлая. Принятое им в молодые годы решение об участии 
в революционной деятельности стало важным событием, кардинально изменившим 
всю его жизнь. Особое внимание в монографии уделено анализу теоретических взгля
дов Чжоу Эньлая. Бесспорным достоинством работы является исследование характера 
и стиля работы премьера.

Важным и ценным источником по истории жизни Чжоу Эньлая является опубли
кованный в 2007 г. сборник статей «Необычайные рассказы о Чжоу Эньлае»11. Книга по
строена по принципу хронологии событий в жизни Чжоу. В нее вошли вспоминания, на
писанные соратниками, родственниками и близкими Чжоу людьми. Составители сборни
ка включили в него научные статьи, написанные на основе новых раскрытых источников.
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Следует отметить очень важную работу, проделанную Вторым научно-редактор
ским отделом Научно-исследовательского кабинета ЦК КПК, опубликовавшим автобио
графию Чжоу Эньлая12. Издание подготовлено на основе его личных рукописей, офици
альных выступлений на протяжении пятидесяти лет, начиная с 20-х годов XX века и за
канчивая последними днями премьера. Книга построена на многочисленных историче
ских материалах, комплексно воссоздающих облик Чжоу Эньлая не только как государст
венного деятеля, но и как простого человека.

Само название работы Лян Цзиньаня «Слуга народа — Чжоу Эньлай» говорит 
о преданности этого деятеля китайскому народу13. Книга в полном объеме раскрывает 
деятельность Чжоу Эньлая — верного идеям партии и своему народу, внесшего значи
тельный вклад в независимость и развитие КНР. Автор раскрывает понятие «слуга наро
да»: по его мнению, оно строится на полной самоотдаче Чжоу Эньлая в служении народу, 
пролетарской партийности. Важным в работе является рассмотрение его высокой нравст
венности, построенной на общих интересах китайского народа. Эти интересы он ставил 
превыше всего, что способствовало сплочению кадровых партии работников как и наро
да вопреки серьезным политическим волнениям внутри страны.

Одним из первых, кто стал детально заниматься изучением жизни и деятельно
сти Чжоу Эньлая в КНР, является Сюй Син, доктор исторических наук, профессор фа
культета политологии Института государственного управления им. Чжоу Эньлая Нань- 
кайского университета, директор Центра этого университета по изучению всего связан
ного с личностью Чжоу. Сюй Син является ведущим ученым КНР в области изучения по
литического, государственного, дипломатического наследия партийных руководителей. 
Именно он — один из главных организаторов международных конференций по изуче
нию жизни и творчества Чжоу Эньлая в Нанькайском университете.

В 2008 г. Сюй Син опубликовал монографию «Чжоу Эньлай и фундамент китай
ской модернизации»14. Главная заслуга автора заключается в том, что он комплексно ана
лизирует политико-экономическую систему КНР с момента провозглашения независимо
сти. Исследуя идеи модернизации страны, разработанные Мао Цзэдуном. Чжоу Эньлаем 
и Дэн Сяопином, автор монографии раскрывает различия и сходства в подходах в руково
дителей страны к экономическим вопросам. Главная роль, которая по праву принадле
жит Чжоу Эньлаю. определяет его самоотверженную деятельность в качестве премьера 
Госсовета КНР в осуществлении китайской экономической модернизации. Книга являет
ся важным научным результатом исследования руководящей деятельности Чжоу Эньлая 
в области экономической модернизации Китая, а также в истории политико-экономиче
ского развития КНР.

Анализируя дипломатическую деятельность Чжоу Эньлая, профессор Сюй Син 
в изданной в 2010 г. монографии «Чжоу Эньлай и исторический поворот в истории ки
тайско-японских отношений» , системно анализирует плодотворные усилия премьера 
по нормализации отношений КНР с Японией. На примере его кропотливой работы пока
зана прагматическая политика Чжоу, направленная на улучшение двухсторонних отноше
ний. Данная монография является одним из важнейших исследований в области совре
менных китайско-японских отношений.

Выдающиеся управленческие и организаторские способности Чжоу Эньлая нашли 
отражение в работе Сюй Сина: «Начало создания административной системы нового Ки
тая: Чжоу Эньлай и формирование Центрального правительства»16. Исследование состоит 
из двух томов, которые условно можно охарактеризовать как практический и теоретиче
ский. Первый том дает хронологический анализ и рассматривает деятельность Централь
ного правительства с образования КНР до 1970-х годов. В нем подчеркивается историче
ский вклад Чжоу Эньлая как премьера в организацию работы китайского правительства. 
Второй том содержит теоретические идеи Чжоу Эньлая по вопросам государственного
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управления, освещая научный и практический стиль его работы. Автор представляет нова
торские точки зрения с учетом особенностей современного руководства КНР.

Анализируя работы Сюн Сина, следует особо подчеркнуть его аналитическую 
статью в соавторстве с Гэ Цзяцзя «Анализ тенденции исследований о Чжоу Эньлае в пе
риод политики реформ и открытости. На основе научных работ, опубликованных за по
следние 30 лет в Китае»17. Важность этой статьи обусловлена тем, что в ней авторы спра
ведливо подчеркивают: с началом политики реформ и открытости наблюдается повы
шенный и возрастающий интерес к исследованиям китайских ученых о Чжоу Эньлае. 
На наш взгляд, такой же интерес отмечается в зарубежных академических кругах.

Одна из последних публикаций профессора Сюй Сина посвящена анализу ли
дерского мастерства Чжоу Эньлая'\ По мнению автора, лидерское мастерство Чжоу Энь- 
лая проявляется в пяти аспектах: приоритет заботы об общих интересах, стремление 
к единению при сохранении различий, умение анализировать обстановку, сплочение 
с большинством и особое внимание коллективу. Эти аспекты были выявлены автором 
на основе изучения особенностей работы Чжоу Эньлая в разные годы с учетом времен
ной специфики. Все это позволило автору показать необычные организационные способ
ности Чжоу Эньлая на административном поприще в интересах партии и страны.

Среди китайских авторов, которые внесли существенный вклад в изучение жиз
ни и деятельности Чжоу Эньлая, следует отметить профессора Педагогического универ
ситета провинции Шэньси Чэнь Дацая. В 2001 г. он опубликовал сборник статей, посвя
щенный Чжоу Эньлаю19, в который вошли 30 его собственных статей об изучении жизни 
и идейного наследия Чжоу. Главной целью сборника является раскрытие исторического 
вклада премьера в независимость КНР и его идейного наследия следующим поколениям. 
Автор считает, что идеи Чжоу Эньлая выстроены глубоко и содержательно и обеспечива
ют дальнейшее развитие и обогащение марксистской теории, идей Мао Цзэдуна, теории 
Дэн Сяопина.

Из большого научного наследия Чэнь Дацая следует отметить работу: «О совре
менной ценности духа Чжоу Эньлая»20. По мнению автора, «дух» Чжоу Эньлая происте
кает из исторических условий его руководства КПК и КНР. Главной целью премьера бы
ло служение народу и революции. «Дух» Чжоу Эньлая, по мнению Чэнь Дацая, пред
ставляет три ценности: нравственную, политическую и культурную. В контексте совре
менной политики этот «дух» имеет важное значение для формирования цивилизованного 
общества и честного правительства.

В работах «О культурной идее Чжоу Эньлая»21 и «О вкладе Чжоу Эньлая в тео
рию и практику китайской модернизации»22 Чэнь Дацай, подробно освещает взгляды 
премьера на вопросы взаимосвязи между культурой и экономикой. По его мнению, ог
ромную роль в осуществлении модернизации Китая сыграли идеи Чжоу Эньлая.

Важным событием в изучении жизни и деятельности Чжоу Эньлая в России ста
ло проведение 24 марта 2008 г. в Институте Дальнего Востока РАН (ИДВ РАН) Общест
вом российско-китайской дружбы торжественного собрания, посвященного 110-й годов
щине со дня рождения Чжоу Эньлая — выдающего сына китайского народа. В собрании 
приняло участие более 100 ученых и специалистов. Его открыл почетный председатель 
Общества российско-китайской дружбы, академик РАН С.Л. Тихвинский, который в сво
ем выступлении отметил человеческие качества и высокое чувство достоинства премье
ра Госсовета КНР, его необыкновенную работоспособность, деловой и практичный стиль 
работы. Особое внимание академик С.Л. Тихвинский, который уделил вкладу Чжоу Энь
лая в развитие отношений между СССР и КНР. С докладом на собрании выступила 
Н Л. Мамаева — член Центрального правления Общества российско-китайской дружбы, 
главный научный сотрудник ИДВ РАН, доктор исторических наук. В своем выступлении 
она подробно осветила основные жизненные вехи Чжоу Эньлая. Особое внимание было 
уделено его деятельности на посту премьера КНР.
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Отмеченное мероприятие было крупнейшим по масштабам и значению за по
следние годы из посвященных Чжоу Эньлаю в России и вызвало большой резонанс в на
учных кругах.

В Российской Федерации специальных исследований и публикаций о Чжоу Энь- 
лае, к сожалению, недостаточно. Имя премьера упоминается в коллективных работах, 
посвященных истории Китая и КПК"3.

В период конца 1940-х— 1950-х годов существовало негласное правило: все 
заслуги приписывали только одному лицу — вождю, возглаалявшему партию и госу
дарство. Поэтому писать о деятельности политических руководителей «второго эше
лона». к которым относился Чжоу Эньлай, было не очень принято.

В сложный период охлаждения и резкого обострения советско-китайских отноше
ний писать о Чжоу стало еще сложнее. Примером тому может служить работа Ф.М. Бур
лацкого «Мао Цзэдун и его наследники». По мнению автора Чжоу Эньлай был одним из 
самых образованных руководителей КПК, который никогда не претендовал ни на ведущую 
роль в партии, ни на роль ее идеолога, избрав для себя место «незаменимого помощника 
при первом человеке в партии и стране»"4. Однако в середине 70-х годов XX века стати 
«известны определенные расхождения во взглядах Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая». посколь
ку последний «делал упор на необходимость развития производства а не на шумные поли
тические кампании». Ф.М. Бурлацкий позитивно оценивает попытки Чжоу Эньлая спло
тить соратников, чтобы «бороться за Дэн Сяопина и других старых товарищей». Это стало 
своеобразным политическим завещанием Чжоу Эньлая, который публично поддерживал 
такую точку зрения среди малочисленных партийных руководителей"’".

Начато горбачевской перестройки создаю условия для нормализации советско- 
китайских отношений. Руководители двух стран встречались друг с другом, что. в свою 
очередь, отразилось на научных публикациях, которые создавали позитивный фон.

Одной из первых научных статей, посвященных роли Чжоу Эньлая в становле
нии и совершенствовании дипломатии КНР, стала публикация А.А. Волоховой в 1988 г."''. 
В ней автор дата анализ принципиальных подходов Чжоу Эньлая к взаимоотношениям 
с различными группами стран, отметив особенности дипломатического стиля премьера.

Академик РАН Сергей Леонидович Тихвинский (1918-2018) был одним из самых 
известных и признанных в России современных китаеведов, который долгое время жил и 
работал в Китае. После перехода с дипломатической службы на научную, он посвятил себя 
исследованию Китая. Его перу принадлежит целый ряд работ о Чжоу Энълае. включая 
«Чжоу Эньлай во Франции (1920-1924)», «Путь Китая к объединению и независимости. 
1898-1949: по материалам биографии Чжоу Эньлая» и другие"".

В 1991 г. вышла коллективная монография «Китай: история в лицах и событи
ях», написанная советскими и китайскими авторами, одним из которых быт С.Л. Тихвин
ский. В ней была опубликована политическая биография Чжоу Эньлая'4.

Особо следует отметить его монографию «Путь Китая к объединению и незави
симости. 1898-1949: по материалам биографии Чжоу Эньлая». Сергей Леонидович быт 
одним из ведущих дипломатов Посольства СССР в Пекине, и ему довелось неоднократно 
встречаться с Чжоу Эньлаем. Монография содержит много интересного фактического 
материала. В работе широко представлены архивные материалы. Она является комплекс
ным исследованием жизненного пути китайского революционера и государственного 
деятеля. Автор рисует образ «славного сына китайского народа», «большого и искренне
го друга нашей страны»"9. Эта работа по сей день остается одной из главных книг 
о Чжоу Эньлас в России.

Характеристику Чжоу Эньлая, данную в работе С.Л. Тихвинского, не разделя
ют некоторые российские ученые. Главный научный сотрудник ИДВ РАН Ю.М. Гале- 
нович считает, что Чжоу Эньлай был на самом деле фактическим исполнителем указа
ний Мао Цзэдуна10.
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ние
следователя И.А. Курочкина 
отношения с СССР» .

Можно надеяться, что дальнейшие исследования о многогранной деятельности 
Чжоу Эньлая еще ждут своих российских исследователей.

научной конференции «Общество и

С.Н. Погодин, Ли Цзиичэн

Подобная точка зрения отражается и в работе российского дипломата, кандидата 
исторических наук 1 .В. Зиновьева «Китай и сверхдержавы. История внешней политики 
Китая (1949—1991)»' , где даны авторские выводы о взаимоотношениях Мао Цзэдуна 
и Чжоу Эньлая.

В постсоветский период развития отечественной исторической науки, россий
ские исследователи получили больше возможностей для работы в архивах. Появилось 
немало публикаций по советско-китайским отношениям, о деятельности руководите
лей двух партий и стран.

Говоря о российской историографии, посвященной Чжоу Эньлаю, следует от
метить интересные воспоминания о нем. К ним относятся мемуары российского ди
пломата О.А. Трояновского. Он писал об участии Чжоу Эньлая в конференции 1954 г. 
в Женеве по корейскому и индокитайскому вопросам: «Он умел подать себя. Это был 
красивый, я бы сказал, элегантный мужчина с хорошими манерами и лицом интеллек
туала. Чжоу не прятался от людей, как бы говорил: посмотрите, каков новый Китай». 
По словам О.А. Трояновского, Чжоу Эньлай много ездил по Швейцарии и посмотрел 
много достопримечательностей этой страны. Он был в гостях даже у актера Чарли Ча
плина. О.А. Трояновский сравнивает Чжоу Эньлая с В.М. Молотовым. «Это было боль
шим контрастом с Молотовым, который сидел, как взаперти, на нашей вилле, никуда 
не выезжая и ни с кем не встречаясь». В заключении воспоминаний о Чжоу Эньлае ав
тор писал: «Меня поразило, что, не имея опыта участия в международных совещаниях, 
Чжоу держал себя и действовал так уверено и умело, как будто он всю жизнь только 
этим и занимался»32.

Воспоминия о Чжоу Эньлае как о дипломате оставил и В.М. Бережков, работав
ший переводчиком высших руководителей СССР33. Давая интересную характеристику 
Чжоу Эньлаю как участнику переговорного процесса, автор оценивает его как хорошего 
дипломата.

Одно из последних российских исследований о Чжоу Эньлае написано профес
сором Ю.Ю. Клычниковым — «Чжоу Эньлай в государственной иерархии КНР и его 
роль во внешней и внутренней политике страны»34. Краткие сведения о Чжоу Эньлае 
можно также найти в справочных, научно-популярных изданиях, к которым относятся 
работы «100 великих дипломатов» И.А. Мусского , «Кто был кто во Второй мировой 
войне. Союзники СССР» К.А. Залесского36 и т.д.

В октябре 2013 г. на четвертой международной научной конференции в Нань- 
кайском университете по изучению деятельности Чжоу Эньлая с докладом выступил 
д.э.н., профессор В.Я. Портяков, заместитель директора ИДВ РАН, главный редактор 
журнала «Проблемы Дальнего Востока». Он говорил о современном изучении наследия 
Чжоу Эньлая в России37. В 2017 г. на основе изложенного материала профессор Портя
ков подготовил статью о состоянии изучения деятельности Чжоу Эньлая в России для 

государство в Китае»38. Эта работа стала первым 
аналитическим исследованием жизни и деятельность Чжоу Эньлая в освещении рос
сийских авторов.

Отрадно отметить, что жизнь и деятельность Чжоу Эньлая привлекают внима- 
начинаюших исследователей. Так, в 2018 г. была опубликована работа молодого ис- 

«Роль Чжоу Эньлая в политике Китая по вопросам взаимо-
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Ежегодная научная конференция ЦПИП ИДВ РАН 
«70 лет современному китайскому государству»

20 и 22 марта 2019 г. в Институте Дальнего Востока РАН состоялась ежегодная 
научная конференция Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН 
(ЦПИП) «70 лет современному китайскому государству». В работе конференции при
няли участие более 40 ученых ИДВ и других академических институтов, специалисты 
российских аналитических центров, преподаватели и аспиранты российских вузов. К об
суждению было представлено 25 докладов, посвященных вопросам внутренней и внеш
ней политики и правовому строительству КНР в контексте истории и современности.

Работа конференции традиционно прошла по тематическим секциям: «Внутрен
няя политика» (руководители— в.н.с. ЦПИП, к.ю.н. П.В. Трощинский, руководитель 
ЦПИП, д. полит, н. А.В. Виноградов, зам. директора ИДВ РАН, руководитель ЦСЭИК, 
д.э.н., проф. А.В. Островский, гл. редактор журнала «Проблемы Дальнего Востока», 
г.н.с. ЦПИП, д.э.н., проф. В.Я. Портяков), «Внешняя политика» и «.Право Китая» (ру
ководители — руководитель ЦПИП, д.полит. н. А.В. Виноградов, в.н.с. ЦПИП. к.ю.н. 
П.В. Трощинский). В секционном заседании «Внешняя политика» принял участие дирек
тор ИДВ РАН, д.и.н., проф. С.Г. Лузянин.

Первый день конференции был посвящен обсуждению проблем внутренней 
политики в свете 70-летия КНР. В кратких приветственных выступлениях 
проф. А.В. Островского и проф. В.Я. Портякова подчеркивалась значимость и актуаль
ность темы конференции, позволяющей проследить в динамике процесс строительства 
нового китайского государства, провести параллели с современным политическим про
цессом, обсудить «чувствительные» темы внутренней и внешней политики Китая, под
вести итоги и оценить перспективы претворения в жизнь намеченных целей развития 
китайского государства и общества.

Секционное заседание открыл доклад-презентация к.ю.н. П.В. Трощинского 
(ИДВ РАН) на тему «Высшие органы государственной власти и управления в начальный 
период существования КНР (1949-1954 гг.)». Докладчиком было отмечено, что основу 
системы государственной власти в «доконституционный» период заложили «Закон 
об организации НПКСК», «Закон об организации Центрального народного правительст
ва» и «Общая программа НПКСК», которые «составили "неписаную” китайскую Кон
ституцию, отвергнув своими положениями возможность существования в КНР системы 
разделения властей». В докладе подчеркивалась первоначальная интенция «создания 
коллективной системы управления, при которой на высших постах в партии и государст
ве находились бы разные лица», однако с течением времени Мао Цзэдун единолично воз
главил партийную (председатель КПК), государственную (председатель ЦНП), военную 
(председатель НРВС) и консультативную (председатель ВК НПКСК) ветви власти. 
По оценкам П.В. Трощинского, «в настоящее время КНР переживает схожий с исследуе
мым историческим периодом процесс укрепления уже "нового авторитаризма”».

Особенности функционирования системы государственного управления с мо
мента начала «культурной революции» до первой административной реформы в 1982 г.
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получили освещение в докладе к.ю.н. В.Ф. Бородича (ИДВ РАИ). Характеризуя структу
ру и круг полномочий органов государственного администрирования в период «культур
ной революции», докладчик отметил, что они вели «борьбу за выживание» в «новом, ви
доизмененном формате и с усеченными функциями». На вершине управленческой пира
миды продолжал функционировать Госсовет как высший исполнительный орган при 
Группе по делам культурной революции (ГКР) — квазиинституте, который фактически 
заменил собой высший законодательный орган ВСНП. На провинциальном и низовом 
уровне партийные, представительные и административные функции исполняли ревкомы, 
просуществовавшие до 1980 г.

Коммментируя затронутую в выступлении тему «внутриполитической борьбы 
управленцев-патриотов против политических радикалов в конце 1970-х годов», 
д.э.н., проф. В.Я. Портиков обратил внимание на встречающуюся в англоязычной лите
ратуре версию, согласно которой «главной силой практического управления Китаем 
с 1976 г. была «группировка нефтяников», и очень многие реальные события в жизни 
страны определялись силой этого «нефтяного лобби».

В продолжении дискуссии об острой борьбе в высших эшелонах партийно-госу
дарственной власти д.и.н., проф. Ю.М. Галенович (ИДВ РАН) проанализировал полити
ческие события, происходившие в стране в последующие четыре с лишним десятилетия 
с момента ухода из жизни Мао Цзэдуна. Следуя хронологии смены власти между руково
дителями КПК—КНР, докладчик дал емкую характеристику политического курса пер
вых лиц партии и государства (от Хуа Гофэна до Си Цзиньпина). Проф. Ю.М. Галенович 
выделил четыре ключевых момента рассматриваемого отрезка времени: «военно-партий
но-государственный переворот, который произвел маршал Е Цзяньин, арестовав «четвер
ку», тем самым был открыт путь к преобразованиям в Китае», «антимаоцзэдуновская 
крестьянская революция, когда крестьяне взяли землю в свои руки» (т.е. переход от на
родных коммун к семейному подряду); «военно-партийно-государственный переворот», 
который произвел Дэн Сяопин, отстранив от власти сначала Ху Яобана, а затем Чжао 
Цзыяна и Вань Ли; подавление студенческих демонстраций на Тяньаньмэнь. Характери
зуя политический курс Си Цзиньпина, проф. Ю.М. Галенович указал на то, что нынеш
ний лидер КПК—КНР «в максимально возможной степени ужесточает существующий 
политический режим внутри страны, заново создает в КПК—КНР систему самовластно
го правления “великого вождя” и начинает активное осуществление на мировой арене 
глобальной стратегии, имеющей своей целью постепенное навязывание остальному че
ловечеству своих правил, своего “нового порядка”».

Д.э.н., проф. А.В. Островский (ИДВ РАН) в докладе «Механизм принятия эконо
мических программ КНР в XXI веке» проанализировал эволюцию системы стратегиче
ского планирования. В выступлении отмечалось, что по мерс развития рыночной эконо
мики «руководство КНР перешло на новые методы управления экономикой, связанные не 
с директивным планированием многочисленных экономических показателей, а с форми
рованием необходимых экономических условий для достижения намеченных целей и за
дач». В докладе рассматривались основные изменения при переходе от директивного пла
нирования к индикативному (переход от экономического планирования к социально-эко
номическому; от среднесрочных планов к сочетанию среднесрочных (пятилетних) и дол
госрочных программ, от директивного планирования к макроэкономическому, от центра
лизованного к планированию по уровням управления, повышение степени прозрачности 
при составлении среднесрочных и долгосрочных планов), виды планирования (программ
ное, планирование по основным объектам, региональное и отраслевое), этапы при состав
лении планов. Обращалось внимание, что в документах съездов и пленумов КПК и сес
сий ВСНП сегодня фигурирует единственная конкретная цифра — показатель роста ВВП 
в качестве индикатора среднегодовых темпов роста национальной экономики.
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Несколько докладов, представленных на секции «Внутренняя политика», были 
посвящены тенденциям развития государственной идеологии и ее основным состав
ляющим. К.филос. н. А.Ю. Ионов (ИДВ РАН) в докладе на тему «Маяк патриотиче
ской идеологии в КНР 1950-х— 1970-х годов» ознакомил с освоением в КНР идей Гу 
Яньу (1613-1682), который оставил след в политической культуре Китая как мысли
тель, сознательно избегавший примирения с идеологическими противниками. Основ
ное внимание докладчик уделил историографическому обзору работ, посвященных 
учению и жизненному пути Гу Яньу. В докладе делался вывод, что «освоение духовно
го наследия Гу Яньу обусловлено кризисом политических стратегий, отрицавших тра
диционную культуру и опиравшихся на социальные эксперименты 1960-х годов», 
для преодоления которого «оказался чрезвычайно ценным опыт патриотически ориен
тированной традиции государственного строительства».

В выступлении к.и.н. А.О. Виноградова (НИУ ВШЭ, ИДВ РАН) говорилось 
об отражении основных идейных течений в КНР в первом десятилетии XXI в. в сего
дняшней идеологии руководства КПК. Сопоставив взгляды, прогнозы и идеи, пред
ставленные в работах китайских интеллектуалов в 2000-е годы (статье Фан Нина «Три 
направления общественной мысли, оказавшие влияние на современный Китай» и кни
ге коллектива авторов «Китай недоволен») с теоретическими положениями доклада Си 
Цзиньпина на XIX съезде КПК, докладчик констатировал, что «китайское руководство 
с успехом интегрировало в политический мейнстрим и взгляды “новых левых", и идеи 
националистов». Сближение позиций «новых левых» и господствующей идеологии, 
по мнению А.О. Виноградова, отражено в формулировке основного противоречия ки
тайского общества в новую эпоху, а идеи националистов по сути служат основой внеш
неполитической концепции КНР.

В докладе-презентации на тему «Некоторые тенденции в идейно-политической 
сфере в КНР в эпоху Си Цзиньпина» к.и.н., доцент А.Н. Карнеев (зам. директора ИСАА 
МГУ, ИДВ РАН) также отметил наличие внешних признаков движения в «левую сторо
ну». Примерами могут служить лозунг «вспомнить о первоначальных принципах», при
зывы сплотиться вокруг ЦК партии во главе с ядром ЦК КПК Си Цзиньпином, такие ме
роприятия, как помпезное празднование 200-летия со дня рождения Карла Марксу 
в 2018 г. Анализируя особенность официальной риторики эпохи Си Цзиньпина, доклад 
чик обратил внимание на «дисконнект» между решимостью вернуться к ряду основопо
лагающих принципов партийной идеологии» и обещаниями последовательного и всесто
роннего «углубления реформ», придании рынку «решающей роли» в распределении ре
сурсов, построения «государства, управляемого законом», апологии свободной торговли 
и борьбы с протекционизмом (касательно процессов глобализации и мировой торгов
ли)». В докладе отмечалось, что влияние «левой риторики» сказывается на обществен
ных настроениях, в частности, в элитных вузах активно создаются марксистские кружки, 
члены которых от научных баталий начинают переходить к практическим действиям. 
Громкий общественный резонанс вокруг инцидента с арестом студентов, выступивших 
в поддержку требований рабочих о регистрации своего профсоюза, по мнению А.Н. Кар
пеева, ставит перед властями сложный вопрос, «до какой степени можно крутить колесо 
государственного управления (в сфере идеологии) в левую сторону».

В рамках секции «Внутренняя политика» были также представлены научные со
общения, посвященные теоретическим проблемам политологии и отдельным аспектам 
внутренней политики КНР.

К. полит, н., доцент Е.Н. Грачиков (РУДН) выступил с докладом на тему «Ге
незис китайского государства: Тянься, империя, квазигосударство, государство», в ко
тором проанализировал основные особенности социально-политического устройства 
Китая в разные периоды развития. В докладе подчеркивалось, что «на протяжении 
длительной истории в Китае не было четкого осознания своего пространства в качест-
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ве государства, поэтому китайцы формализовали его в такой нарратив, как «Тянься», 
часто вообще подразумевая не столько ареал распространения своей культуры, сколько 
весь мир». Охарактеризовав особенности и принципы организации «системы Тянься», 
«системы Чаогун» (империя) и «системы Банцзяо» (квазигосударство), докладчик бо
лее детально остановился на анализе периода современного государства (КНР), выде
лив три больших этапа развития: «идеологический (1949-1978); экономический (1978— 
2013) и политический (2014— по настоящее время)».

М.А. Сущенко (МБОУ «Гимназия № 1», г. Кемерово) проанализировал осо
бенности функционирования политической элиты КНР. В качестве основных характе
ристик докладчик выделил «существование разнородных внутриэлитарных отношений 
и связей, функционирование традиции рекрутирования в виде специфической системы 
отбора руководящих кадров в партийно-государственной вертикали, наличие внутрен
него компромисса между элитарными группами, отсутствие острой внутрипартийной 
борьбы». По мнению докладчика, сложившийся механизм формирования и функцио
нирования политической элиты позволяет сохранять устойчивость и стабильность по
литической системы КНР.

Выступление А.А. Семенова (ИДВ РАН) было посвящено анализу роли 
НПКСК в политической системе КНР. В докладе рассматривалась структура, основные 
полномочия и задачи НПКСК на разных исторических этапах. Современную роль 
НПКСК докладчик охарактеризовал как «специфический механизм обратной связи ме
жду государством и обществом, который посредством политических консультаций по
зволяет корректировать текущую государственную политику в соответствии с общест
венными интересами и потребностями, тем самым оказывая положительное влияние 
на стабильность политического режима в КНР».

К.э.н. Е.С. Баженова (ИДВ РАН) в докладе на тему «Стратегия в области урба
низации КНР и развитие зоны Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй» обратила внимание на 
взаимосвязь урбанизационных и демографических процессов, проявляющуюся в активи
зации миграционного движения, притоке экономически активного населения в города 
и росте численности городского населения. По прогнозам, число городских жителей, ко
торое уже сегодня превысило численность сельского населения, к 2030 г. составит 70% 
общей численности населения КНР. В докладе подчеркивалось, что стратегия в области 
урбанизации является одной из составляющих национальной стратегии развития. При
мером решения задачи выравнивания межрегионального дисбаланса посредством уско
рения урбанизационных процессов в экономически отстающих районах служит програм
ма скоординированного развития зоны Бохайского залива Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, 
которая была подробно рассмотрена в выступлении.

К.и.н. Л.А. Афонина (ИДВ РАН) в выступлении на тему «Развитие китаизации 
религий» проанализировала основные тенденции партийно-государственного управле
ния религиозной сферой, обратив внимание на «поступательную работу китайских вла
стей по сведению религиозности общества к возможному минимуму». Снизить степень 
исходящей от религий идеологической угрозы призвано вступившее в силу в 2018 г. но
вое «Положение о религиозной деятельности», устанавливающее более строгие правила 
регистрации и функционирования религиозных объединений, религиозных учебных за
ведений и объектов религиозного назначения. Докладчик отметила, что под лозунгом 
«соответствия религий социализму и китайской культуре» усиливается борьба с неофи
циальным пластом религиозной сферы, закрываются воскресные школы, устанавливают
ся камеры наблюдения в храмах и мечетях, сносятся минареты в арабском стиле, ужесто
чается контроль над интернет-ресурсами религиозного содержания.

Особый интерес аудитории вызвали научные сообщения, посвященные актуаль
ным тенденциям национальной политики в отношении малочисленных народов. 
К ю.н. М.С. Михалев (ИЭА РАН) в докладе-презентации «Таджики Синьцзяна: принуж-
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дение к процветанию. Уроки форсированного развития периферийных районов» поде
лился результатами своей недавней экспедиции в Ташкурган-Таджикский автономный 
уезд округа Кашгар СУАР, расположенный в непосредственной близости от границ Ки
тая с Таджикистаном, Афганистаном и Пакистаном. Докладчик обратил внимание на от
личительную черту таджиков: при всей лояльности к титульной нации хань и солидарно
сти с ханьцами в «антипатии» к уйгурам, таджики мало поддаются как мягким способам 
интеграции, так и более жестким. Нестандартная ситуация «вынуждает власти КНР при
бегать к нестандартным действиям, одним из которых являются экологические переселе
ния, в ходе которых экономическая выгода навязывается населению приграничных рай
онов силовым путем». Проанализировав ход и последствия экологических переселений, 
М.С. Михалев сделал вывод о том, что «несмотря на то, что подобным образом сравни
тельно легко достигается высокая степень подконтрольности приграничных районов, его 
применение в долгосрочной перспективе представляет опасность как для культуры ма
лых народов, так и для безопасности самого государства».

Ю.А. Грачева (ИДВ РАН) в научном сообщении представила информацию 
и проанализировала факторы самоидентификации малочисленных народов провинций 
Гуйчжоу и Юньнань на основе полевых материалов и результатов опросов, проведен
ных летом 2018 г. В докладе была дана классификация по этническому составу опро
шенных (мяо, буи, хуэй, наси, мосо), по возрастным категориям (до 20 лет, 20-40, 40- 
60, более 60 лет), по территориальному признаку (1) город; (2) этнические деревни, 
включенные в экономическую программу развития — преимущественно туризм «с на
циональной спецификой»; (3) отдаленные, труднодоступные деревни, не включенные 
в программы развития. На основе анализа наиболее важных атрибутов национальной 
самоидентификации (еда, одежда, язык, религия, архитектура домов и др.), Ю.А. Гра
чева сделала вывод о низком уровне самоидентификации у молодого поколения мало
численных народов Юго-Западного Китая, вызванного в первую очередь отсутствием 
потребности в общении на родном языке или его незнанием.

Во второй день конференции состоялись заседания секций «Внешняя полити
ка» и «Право Китая». Тематический блок «Внешняя политика» включал доклады, по
священные теории и истории международных отношений и геополитики, проектам 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и вопросам двустороннего сотрудниче
ства Китая и России.

Д.э.н., проф. В.Я. Портиков (ИДВ РАН) в своем выступлении дал критический 
разбор двух англоязычных авторских монографий — «Китайский поиск: история внеш
них сношений Китайской Народной Республики» (СЫпа'з Оиезг: ТЬе Н181огу оГ Ле Еог- 
е18п К.е1абоп8 оГ Ле Рсор1е’8 КериЬНс оГ СЫпа) профессора Технологического универси
тета Джорджии (США) Джона Гарвера и «Внешняя политика Китая: вызовы и перспек
тивы» (СЫпа’з Гоге18п Ройсу: СНаПепдез апб Ргозреси) профессора политологии Город
ского университета Гонконга Джозефа Юй-шек Чэна (Чжэн Юйшо). Докладчик подчерк
нул, что появление в 2016 г. сразу двух обобщающих трудов по внешней политике КНР 
«обусловлено острой общественной потребностью, поскольку такого рода работ не было 
фактически с 1960-х— 1970-х годов», Проф. В.Я. Портяков проанализировал структуру, 
сущностное содержание, проблематику работ, выявил нестандартные авторские подходы 
и оценки и новые или слабо освещенные в отечественном китаеведении сюжеты. Цен
тральной идеей книги Дж. Гарвера, в которой рассматриваются внешние связи КНР 
с 1949 по 2015 г., проф. В.Я. Портяков назвал «связь политики внешней с политикой 
внутренней». В работе Джозефа Чэна, посвященной изучению «послемаоцзэдуновской» 
внешней политики КНР, особый интерес, по мнению докладчика, представляет раздел 
«Действия Китая в некоторых кризисных ситуациях», в котором представлен, в частно
сти, сюжет о вовлечении Китая в Дарфурский кризис в Судане. В выступлении также от
мечалось, что «наряду с обязательным для обобщающей работы описанием отношений
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КНР с США, Россией, Японией и Индией, в обоих трудах представлена характеристика 
внешней политики Пекина на Иранском направлении». В качестве общего для обеих ра
бот недостатка была названа слабая проработка или отсутствие таких направлений, 
как Европа, Центральная Азия, постсоветское пространство в целом. Отвечая на вопрос 
о причинах «затянувшегося вакуума» в сфере изучения внешней политики КНР, 
проф. В.Я. Портяков указал на сложность материала, закрытость китайского общества 
и необходимость временной дистанции в связи с быстро меняющейся ситуацией.

К.и.н Е.В. Журавлева (МО РУДН) представила доклад-презентацию на тему 
«Отражение понятия "демократия" в рамках дипломатии КНР», в котором ставилась за
дача путем сравнительного анализа выявить «китайскую специфику» трактовки термина 
«демократия» и рассмотреть основные проявления демократизации внешней политики 
КНР. Путем анализа работ китайских политологов и заявлений политиков было выявле
но, что «в китайской трактовке власть не напрямую передается народу, но народ стано
вится одним из главных субъектов внутренней и внешней политики». Докладчик выде
лила два уровня использования понятия «демократия» во внешней политике — нацио
нальный и международный. На национальном уровне «демократия» проявляет себя 
в идеологеме «дипломатия во имя народа» (вайцзяо вэй минь) и в понятии «народная ди
пломатия» (миньцзянь вайцзяо»). На международном уровне субъекгом международных 
отношений выступает государство, основными инструментами при демократизации 
внешней политики КНР являются участие в международных организациях, сотрудниче
ство в рамках Юг— Юг, формирование национальных концепций («китайская мечта», 
сообщество единой судьбы), использование западных инструментов для решения внеш
неполитических задач (ежегодно выпускает «Белую книгу по правам человека в США»),

К.ю.н., доцент В.И. Балакин (ИДВ РАН) выступил с докладом на тему «Со
временное китайское государство как фактор геополитической стабильности на конти
ненте Евразия». Проанализировав выстраиваемую Китаем «динамическую модель ев
роазиатской интеграции», докладчик отметил, что «китайские власти делают основной 
акцент на особенностях государственно-цивилизационного восприятия ведущими иг
роками евроазиатского пространства нового многополярного мира, который должен 
стать значительно более устойчивым, чем прежний американоцентричный однополяр
ный мир». По прогнозу ученого, «рост влияния китайского государства в обозримом 
будущем неизбежен, и соседние евроазиатские страны, видимо, должны искать пути 
не его бесперспективного сдерживания, но использования в интересах собственного 
позитивного развития».

На усиление геополитической роли Китая в Евразии посредством практической 
реализации инициативы «Один пояс, один путь» обращалось внимание в докладе-пре
зентации к.э. н. С.Л. Сазонова (ИДВ РАН). Докладчиком были рассмотрены проекты 
создания новых транспортных коридоров, которые позволяют диверсифицировать тран
зитные маршруты транспортировки товаров из КНР и стран АТР в Европу. По оценкам 
С.Л. Сазонова, перспективы сопряжения транспортных путей России и Китая связаны 
с Восточным полигоном. Возможность реальной интеграции России в систему экономи
ческих связей стран АТР и ЮВА во многом зависит от ускорения развития международ
ных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые дают северо-вос
точным провинциям Китая, а также Монголии прямой выход к Японскому морю.

Выступление д. псд. н„ проф. Т.Л. Гурулевой (Военный институт МО РФ, ИДВ 
РАН) было посвящено созданию и развитию ассоциаций вузов как новой форме сотруд
ничества Китая и России в области образования. В докладе был показан плановый, цен
трализованный характер процесса создания вузовских ассоциаций после 2014 г., рас
смотрены виды ассоциаций, принципы их организации, цели и основные направления 
деятельности. В качестве положительного момента отмечалось, что «в создании ассоциа
ций вузов прослеживается посыл упорядочить спорадическое сотрудничество россий-
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ских и китайских вузов, направить его на повышение качества профильного образования 
и усиление научно-исследовательского сотрудничества вузов двух стран». В то же время 
в докладе обращалось внимание на то, что инициатором процесса выступает китайская 
сторона, которая в первую очередь преследует свои национальные интересы. В рамках 
дискуссии были подняты такие важные проблемы, как отсутствие в российском право
вом поле понятия «совместные образовательные программы», ассиметричная ситуация 
в КНР и России в сфере практики двойных дипломов, отсугствие в РФ механизма кон
троля за созданием и деятельностью вузовских ассоциаций.

В выступлении к.и.н. К.К. Меркулова (ИДВ РАН) была предпринята попытка 
концептуализации теоретико-методологической основы новой идеологии общественного 
развития и международно-межцивилизационного сосуществования на примере России 
и Китая. Докладчик подчеркнул «особое значение различных разновидностей теории 
и практики “меритократии” в плане возможностей и перспектив генезиса новой истинно 
доброй био- и гсоидеологии совместного социально-экологического выживания и опти
мального интерпартиотического соразвития (передовых) субъектов земного социума, 
вт.ч. при “оптимальном” сценарии эволюции идейно-политической платформы КПК 
в широкой перспективе».

Заключительный тематический блок «Право Китая» был представлен доклада
ми, посвященным правовым и административным методам государственного регулиро
вания общественных отношений и экономики КНР.

А.Ю. Ефимов (РУСАЛ, Фонд «Озеро Байкал») в своем выступлении проанали
зировал систему природоохранного законодательства и особенности правоприменитель
ной практики в КНР после XVIII съезда КПК. В докладе был представлен обзор корпуса 
партийных документов, законов и административных актов, на основе которого в КНР 
ведется «сокрушительная война по предотвращению загрязнения». Отмечалось, что од
новременно с модернизацией действующего законодательства, в КНР регулярно издают 
подзаконные акты и административные правила, ужесточают стандарты на выбросы ди
зельного транспорта и для предприятий угольной и металлургической промышленности. 
Говоря о правоприменительной практике, докладчик указал на право прокуратуры возбу
ждать гражданские иски по делам о загрязнении окружающей среды, отметил увеличе
ние количества вынесенных административных предписаний и совокупного объема вы
писанных штрафов, а также рассмотренных судами всех уровней количества утоловных 
и административных дел по природоохранным нарушениям.

К.ю.н., доцент А.П. Алексеенко (ФГБОУ ВО Владивостокский государствен
ный университет экономики и сервиса) в докладе-презентации проанализировал право
вые аспекты ограничений в отношении 1СО и криптовалюты в Китае. В выступлении 
обращалось внимание на то, что в отсутствие национального законодательства в отно
шении проведения 1СО и оборота криптовалюгы, основным документом, регулирую
щим данную сферу, служит распоряжение Народного банка Китая о запрете на прове
дение 1СО на территории КНР. По оценкам докладчика, введенный запрет «видится ра
зумным шагом, который позволяет предотвратить возникновение “финансовых пира
мид”. Между тем такой запрет не должен быть вечным, он должен существовать до по
явления нормативных правовых актов, позволяющих осуществлять жесткий контроль 
за 1СО». По мнению А.П. Алексеенко, «в данной сфере уместно использовать законо
дательство о рынке ценных бумаг».

А. В. Пиковср (ИДВ РАН) в докладе на тему «Политика государства в области 
электронной коммерции» охарактеризовал современное состояние процесса всесторон
ней информатизации экономики и общества, более подробно осветив реализацию Плана 
действий «Интернет плюс», который находится на личном контроле премьера Госсовета 
КНР Ли Кэцяна. Докладчик отмстил, что в перечень «ведущих драйверов» развития циф
ровой экономики правительство включает электронную коммерцию, стремительный рост
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которой стимулирует реализация угвержденных Госсоветом КНР программ «Широкопо
лосный Китай» (2013 г.) и «Интернет плюс в сфере товародвижения» (2016 г.). А.В. Пи
ковер обратил внимание на то, что в условиях политической и финансовой государствен
ной поддержки быстрыми темпами наращиваются объемы транснациональной электрон
ной торговли, «формируются новые социо-экосистемы всеобъемлющего потребления 
высокого уровня и персонализацией и развитыми горизонтальными связями, происходит 
слияние онлайн коммерции с офлайн коммерцией».

Новые перспективы всесторонней информатизации жизни общества были на
глядно показаны М.М. Баранчиковой (Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ) в научном сообщении на тему «Правовое регули
рование формирования нового человека в Китае». Основное внимание докладчик со
средоточила на исследовании системы социального рейтинга, которую в КНР тестиру
ют с 2014 г„ а к 2020 планируют ввести на всей территории страны. В докладе отмеча
лось, что введение социального рейтинга правительство рассматривает как важный ин
струмент для построения гармоничного социалистического общества, главная цель но
вовведения — «воспитание честных, законопослушных и благонадежных граждан». 
Докладчиком рассматривались механизм и параметры оценки поведенческой активно
сти граждан, виды поощрений и санкций, включающих запрет на работу в госучрежде
ниях. ограничения в соцобеспечении, отказ в покупке авиабилетов и др. По мнению 
М.М. Баранчиковой, одним из наиболее «уязвимых» с правовой точки зрения мест про
екта является ущемление в случае низкого рейтинга гарантированных Конституцией 
личных прав и свобод граждан.

А.Н. Родионов (Государственный университет управления) представил доклад- 
презентацию «Механизм ГЧП как драйвер китайской экономики. Современное состоя
ние фондового рынка». В выступлении были рассмотрены основные этапы развития мо
дели ГЧП и три вида ГЧП—проектов: коммерческие (платные дороги), соответствующие 
коммерческим (спортивные залы, школы, метро) и некоммерческие (не окупаемые город
ские дороги и мосты, парки, зеленые зоны). Отметив, что главной сферой внедрения мо
дели ГЧА является инфраструктурное строительство, докладчик обратил внимание на 
то, что «Государственная программа урбанизации нового типа» предусматривает 
к 2020 г. увеличить количество крупных городов со 193 до 658, что требует колоссаль
ных инвестиций в развитие инфраструктуры. По оценкам докладчика, «динамика роста 
котировок акций строительных компаний на фондовом рынке позволяет говорить о том, 
что механизм ГЧП становится драйвером развития экономики».

Два дня работы конференции были наполнены содержательными научными со
общениями, активными дискуссиями и острыми полемиками. Выступления и их обсуж
дение выявило высокий интерес к проблемным аспектам китайско-российского сотруд
ничества, концепции патриотизма (революционный и прагматический) и вопросам госу
дарственного управления в условиях информатизации и компьютеризации общества.
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«Российское китаеведение: традиции и современность» 

и первое заседание рабочей группы по переводу на китайский язык 
и изучению десятитомной «Истории Китая с древнейших времен 

до начала XXI века»

В октябре 2017 г. вышел в свет т. 8 — «Китайская Народная Республика (1949- 
1976)» (отв. ред. д.и.н. Ю.М. Галенович), завершивший издание 10-томной «Истории Ки
тая с древнейших времен до начала XXI века» (гл. ред. академик РАН С.Л.Тихвинский). 
Многотомная история Китая стала первым в России и вторым после «Кембриджской ис
тории Китая» в западном мире многотомным монографическим исследованием истории 
китайской цивилизации. Одним из несомненных достоинств российской «Истории Ки
тая» стало то, что она значительно расширила хронологические рамки изучения китай
ской истории, включив как последние археологические находки и открытия, так и самые 
последние исторические события начала XXI века.

Менее чем через год, в июле 2018 г. Китайский научный фонд объявил общена
циональный конкурс на перевод издания на китайский язык. В последние десятилетия 
в КНР пристально следят за изучением Китая и развитием синологических исследований 
за рубежом. Ведущим научным центром Китая, специализирующимся на этом направле
нии, является факультет иностранных языков Нанькайского университета, который 
на протяжении 20 лет системно изучает мировое китаеведение. Не удивительно, что 
в сентябре 2018 г., когда были объявлены результаты, стало известно, что конкурс выиг
рал творческий коллектив во главе с руководителем проекта, известным в Китае и Рос
сии исследователем российского китаеведения, деканом факультета иностранных языков 
Нанькайского университета Янь Годуном. Проект, получивший название «Сквозная исто
рия Китая: перевод и исследование», вошел в число основных научных тем Китайского 
научного фонда и рассчитан на 5 лет.

23 апреля 2019 г. в г. Тяньцзине состоялась приуроченная к первому рабочему 
совещанию руководителей переводческого коллектива, собравшего наиболее известных 
китайских переводчиков-русистов, научная конференция, посвященная изучению Китая 
в России.

Вел конференцию заместитель директора Института иностранных языков Нань
кайского университета, профессор Ма Хунци. В приветственном слове заведующий отде
лением общественных наук Нанькайского университета Лян Ци подчеркнул, что 10-том
ная «История Китая» относится к числу наиболее выдающихся достижений российского 
китаеведения. В работе над изданием приняли участие большое число китаеведов, всего 
более 160 человек, и по своему значению ее можно сравнить с «Кембриджской историей 
Китая». Издание российской «Истории Китая» стало важным событием в развитии и ук
реплении двусторонних научных и культурных связей, не меньшую роль в развитии на
учного диалога и культурных обменов сыграет перевод и издание в Китае российской 
«Истории».

Проф. Янь Годун в своем докладе остановился на достижениях в изучении рос
сийского китаеведения в КИР и рассказал об изучении на факультете иностранных язы
ков Нанькайского университета китаеведения в других странах. Главное внимание он 
уделил основным задачам, трудностям и принципам перевода «Истории Китая» на ки
тайский язык. Он особенно подчеркнул необходимость точного понимания и перевода 
текстов российских авторов, уточнения фактов и исторических событий уже на этапе пе-
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ревода и консультациях с китайскими историками соответствующего периода; соответст
вия российских понятий и терминов китайским и др.

Ведущим первого рабочего совещания был известный русист, заместитель глав
ного редактора перевода на китайский язык энциклопедии «Духовная культура Китая», 
профессор Сычуаньского университета Лю Ядин. В своем выступлении он поделился 
опытом перевода Энциклопедии на китайский язык, остановился на сложностях перево
да специальной, узкопрофессиональной лексики. По мнению проф. Лю Ядина, сам факт 
выхода этого издания является свидетельством не только высокого профессионализма, 
но и в высшей степени ответственного, подвижнического отношения российских китае
ведов к своему профессиональному долгу. Издание «Истории Китая» стало достойным 
завершением научной деятельности С.Л. Тихвинского, посвятившего изучению Китая 
всю свою жизнь.

Ответственный редактор т. 9 «Истории Китая» А.В.Виноградов рассказал о за
мысле и ходе работы над изданием. В своем выступлении он отметил, что за последние 
15 лет в России вышло два крупных издания — 5-томная энциклопедия «Духовная куль
тура Китая» и 10-титомная «История Китая». По его мнению, успешное завершение про
екта. посвященного духовной культуре Китая, стало стимулом для начала проекта по ис
тории Китая. Он рассказал о принципах и главной идее издания так, как их сформулиро
вал главный редактор академик С.Л. Тихвинский, об организации работы и распределе
нии обязанностей между членами главной редколлегии, принципах хронологического де
ления томов, кратко охарактеризовал каждый том. Более подробно А.В. Виноградов ос
тановился на работе над т. 9 «Реформы и модернизация», авторском коллективе, работе 
с издательством. В заключении выразил благодарность за проявленный интерес к изда
нию и заверил в готовности российских ученых оказать китайским коллегам всю необхо
димую помощь в процессе перевода.

В рабочем совещании и конференции принял участие известный переводчик 
русской литературы, председатель Китайской ассоциации изучения русской литературы, 
руководитель Пекинского центра славистики, кавалер ордена Дружбы РФ Лю Вэньфэй. 
Он высоко оценил успехи и творческий потенциал коллектива переводчиков и историков 
Нанькайского университета, выразил уверенность в том, что проект будет с успехом за
вершен, а также призвал китайских коллег использовать работу по переводу, чтобы при
влечь к сотрудничеству российских ученых, способствовать развитию контактов между 
учеными России и Китая.

С докладами выступили директор Института русского языка Хэйлунцзянского 
университета Сун Чао, заместитель декана Института иностранных языков Шаньдунско- 
го университета Ли Цзяньган, профессор Нанкинского университета Ван Цзясин, про
фессор Института литературы Нанькайского университета Ван Чжигэн, профессор Пе
кинского педагогического университета Чжан Бин и др. В целом, для перевода издания 
была собрана команда высокопрофессиональных и даже выдающихся русистов, подав
ляющее большинство которых принимало участие в переводе энциклопедии «Духовная 
культура Китая». В работе конференции и совещании принял участие декан историческо
го факультета Нанькайского университета Цзян Ши.

В ходе обсуждения высказывались опасения, что могут возникнуть трудности 
при переводе на китайский язык заимствований из других европейских языков, отличия 
в словоупотреблении в различные исторические периоды и т.д. Особую сложность, 
по мнению китайских коллег, могут вызвать обратный перевод цитат китайских истори
ческих и политических деятелей и ученых, а также поиск источников и литературы, ко
торыми пользовались российские ученые.

В процессе обсуждения была затронута и крайне важная для всего проекта тема. 
Некоторые китайские участники привлекли внимание к тому, что взгляды российских 
и китайских историков на отдельные события принципиальным образом отличаются.
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Было высказано мнение, что в издании должны быть отражены подходы и позиция рос
сийских ученых, которые недопустимо менять или корректировать.

После завершения работы над переводом, рассчитанным на 2 года, начнется вто
рой этап — исследовательский, который рассчитан на 3 года. На этом этапе в работе при
мут участие ведущие китайские историки.

Ответственные за перевод были распределены следующим образом:
Т. 1 и 2 — профессор Янь Годун (Нанькайский университет); (в ходе обсуждения 

высказывалось мнение, что для перевода т. 2 будет привлекаться профессор Сычуаньско
го университета Лю Ядин, имеющий богатый опыт перевода философских и историче
ских текстов соответствующего периода из энциклопедии «Духовная культура Китая»).

Т. 3 и 4 — профессор Сун Чао (Хэйлунцзянский университет).
Т. 5 и 10— профессор Чжан Бин (Пекинский педагогический университет).
Т. 6 и 7 — профессор Ли Цзяньган (Шаньдунский университет).
Т. 8 и 9 — профессор Сяо Юйцю (Нанькайский университет).
Конференция и рабочее совещание прошли в деловой, доброжелательной атмо

сфере, китайские участники высоко оценили вклад российских китаеведов всех поколе
ний в изучение Китая. Участие в конференции натолкнуло на мысль, что, переводя на ки
тайский язык все значительные работы по истории и культуре Китая, китайские ученые 
пока нс отваживаются на аналогичные по масштабу исследования мировой истории и ис
тории отдельных стран, но это время, возможно, уже не за горами.



Рецензии

Российско-китайский диалог и «Большое евразийское партнерство»: 
новая идеология отношений?

(Петровский В.Е. Россия, Китай и контуры «Большого евразийского 
партнерства». М.: ИДВ РАН, 2018. 216 с. I8ВN 978-5-8381-0342-0)

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2019 г.

фундаментальные изменения, обусловленные 
не только окончанием холодной войны, но и 
последующим нарастанием международных 
экономико-интеграционных тенденций. Эти из
менения и создали потребность в выработке 
новой модели сотрудничества на основе много
стороннего взаимодействия, соблюдения прин
ципов взаимного доверия и безоговорочного 
уважения национального суверенитета. Образ
цом этой модели, как отмечает автор, является 
предложенная российским президентом идея 
БЕП, призванная обеспечить не просто соче
таемость, но синергию различных региональ
ных экономических инициатив и структур в ин
тересах всех партнерствующих сторон.

Своей основной научно-исследова
тельской задачей автор видит дальнейшую на
учную концептуализацию идеи Большого евра
зийского партнерства в опоре на представление 
В.В. Путина о БЕП как широком интеграцион
ном контуре в Евразии. Автор подчеркивает, 
что его идея интеграционного контура способ
ствовала становлению видения Большого евра
зийского партнерства как «совокупности взаи
мосвязанных и взаимозависимых интеграцион
ных контуров» в сфере региональной экономи
ческой интеграции и сотрудничества, сопряже
ния форматов евразийской экономической ин
теграции: Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудниче
ства (ШОС), АСЕАН и пр. — и предложенной 
Китаем Инициативы «Пояса и Пути» (ИПП), 
приграничного и межрегионального торгово- 
экономического сотрудничества и формирова
ния системы комплексной трансрсгионалыюй 
безопасности в Евразии и Азиатско-Тихоокеан
ском регионе (АТР) (с. 5). Развитие в моногра
фии концепции БЕП как ряда взаимодействую-

В конце 2018 г. года Институтом Даль
него Востока РАН была издана монография из
вестного российского политолога и журнали
ста, доктора политических наук, действитель
ного члена Академии военных наук В.Е. Пет
ровского «Россия. Китай и контуры «Большого 
евразийского партнерства»». В работе подроб
но характеризуется инициатива Большого евра
зийского партнерства (БЕП), а главное— ана
лизируются возможности, направления и пер
спективы продвижения названной инициативы. 
Большим достоинством книги стало то, что 
в ней подвергнуты подробному анализу нара
ботки широкого круга ученых и экспертов в об
ласти российско-китайских отношений и об
шей ситуации в Евразии и в мире, послужив
шие отправным пунктом для изысканий автора 
на новом витке исследовательской спирали. 
Как справедливо отмечает В.Е. Петровский, ка
чественное научное обоснование идеи БЭП 
возможно только на фоне осмысления более 
общих геоэкономических и геополитических 
представлений, связанных с развитием и обуст
ройством Большой Евразии (с. 8).

Актуальность работы вполне очевид
на в силу необходимости углубленного изуче
ния и прогнозирования новейших тенденций 
интенсивно расширяющегося российско-ки
тайского диалога, который обретает все воз
растающее региональное и общемировое зву
чание, а также тем ключевым обстоятельст
вом, что Россия постепенно возвращается на 
позиции мирового «центра силы», продуци
рующего не только стратегическое, но и идей
ное влияние.

Актуальность книги определяется и 
тем, что ныне структура отношений безопасно
сти и сотрудничества в Евразии претерпевает
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щих интеграционных контуров является науч
ной новеллой н несомненной удачей автора.

Глава I работы «Контур трансрсгио- 
нальной экономической интеграции в АТР» по
священа рассмотрению истории формирования 
и основных положений идеи БЕН, содержанию 
и смыслу современного политологического 
дискурса по соответствующей проблематике.

Особым достоинством и отличитель
ной чертой работы явилась предложенная авто
ром методика изучения предмета, согласно ко
торой проблематика БЕП рассматривается им 
через призму российско-китайских отноше
ний — значимого фактора и в определенном 
смысле регулятора современной международ
ной жизни. Такой методологический выбор 
объясняется тем, что для успеха любого форма
та Большой Евразии, будь то БЭП, ИПП, ШОС 
или даже ЕАЭС, членом которого КНР ныне не 
является, необходимо стратегическое партнер
ство между Китаем и Россией — мощными ми
ровыми акторами, взаимодополняющими друг 
друга как в сфере международных торговых 
и энергетических связей, так и в деле «катали
за» трансконтинентального и межконтинен
тального сотрудничества, поскольку их диалог 
способен выступить связующей силой между 
разными географическими частями Евразии.

Автор называет причины взлета ми
ровой значимости российско-китайского стра
тегического партнерства. Основная среди 
них — это то, что обе страны стали главными 
противниками однополярного мира не только 
на уровне политических деклараций, но и на 
уровне ощутимых практических шагов, средн 
которых — внедрение в международные рас
четы региональных валют и создание новых 
финансовых и экономических институций, та
ких, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Кроме того, 
и Россия, и Китай стоят перед общими вызо
вами, успех противостояния коим более про
дуктивен во взаимодействии и взаимодопол
нении. В числе этих вызовов — нестабиль
ность географически близкой Китаю и РФ 
Центральной Евразии, высокая вероятность 
социального и политического взрыва в регио
не. Плюс обе страны одинаково заинтересова
ны в недопущении роста влияния внерсгио- 
нальных игроков, что создает еще одну точку 
взаимопонимания (С. 10). Таким образом, не
обходимость и объективная возможность рос
сийско-китайского сотрудничества на Евра
зийском интеграционном поле в книге весьма 
основательно фундируется.

В работе подчеркивается факт поли
тической поддержки инициативы Большого

евразийского партнерства со стороны Китая, 
который считает ее «позитивной и конструк
тивной идеей» (с. 14). В практическом отно
шении эта поддержка уже вылилась в такой 
вектор взаимодействия сторон, как процесс 
сопряжения интеграционной активности 
в рамках ЕАЭС и ЭПШП. Он является ключе
вым компонентом процесса формирования 
БЕП. Вторым вектором автор называет форми
рование «дорожной карты», включающей кон
кретные проекты и мероприятия по сопряже
нию экономических интересов стран Евразий
ского союза и КНР (с. 14).

В.Е. Петровский, отталкиваясь от ана
лиза мнений широкого круга политологов, ха
рактеризует этапы процесса формирования 
БЕП, первый из которых уже преодолен. Это 
запуск в августе 2016 г. переговорного процес
са между Китаем и Евразийским союзом по со
пряжению строительства ЭПШП и ЕАЭС, в ко
тором был сделан акцент на создании регуля
тивной среды. Второй этап — это превращение 
(примерно в 2030 г.) зоны свободной торговли 
в рамках ШОС (которую, однако, еще предсто
ит создать. — Е.С.) во Всеобъемлющее эконо
мическое партнерство на базе интеграции 
ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Третий же этап (при
мерно к 2040 г.) должен пройти под знаком об
разования БЕП на основе интеграции всеобъ
емлющего экономического партнерства 
со странами АСЕАН или создаваемого Всеобъ
емлющего регионального экономического парт
нерства (ВРЭП). К тому’ времени планируется 
сформировать режимы полной свободы торгов
ли, обеспечить свободное движение капиталов 
и создание общего финансового и единого 
энергетического рынков; а также единых пра
вил торговли товарами и услугами, общего 
рынка транспортных услуг и единой транс
портной системы. Автор отмечает, что практи
ческая работа в этом направлении уже начата, 
и, согласно мнению Минэкономразвития РФ, 
уже сейчас ЕАЭС и ШОС могут начать работу 
над подготовкой соглашения об экономическом 
континентальном партнерстве (с. 22).

В связи с этим наиболее актуальной 
задачей в книге называется выявление тех ин
ституциональных форм, которые были бы оп
тимальными для придания необратимого ха
рактера процессу формирования «сообщества 
интересов и ценностей в Центральной Евра
зии». Автор разделяет точку зрения, что «эти 
институциональные формы должны иметь 
всеобъемлющий и инклюзивный характер, со
четать политику и экономику, «мягкую» 
и «жесткую» силу», быть комфортными для
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скольку рамки ЭПШП нс ограничиваются толь
ко ЦАР, то, как подчеркивает автор, благодаря 
Шелковому пути связываются Тихоокеанское 
кольцо и европейское экономическое кольцо и 
охватывается вся Евразия. Путем повышения 
открытости Западу КНР надеется углубить тор
говые связи и экономическое сотрудничество 
между центральными и западными районами 
страны и практически всей Азией, дать толчок 
экономическому взаимодействию в Евразии, 
а главное — осуществить перераспределение 
региональных ресурсов в энергетике, продук
тах минерального происхождения и т.д. (с. 47).

Весьма важным и интересным видит
ся мнение В.Е. Петровского о том, что ЭПШП 
представляет собой международный экономи
ческий режим, под которым понимается набор 
принципов, норм, правил и процедур принятия 
решений, воплощающих согласованную точку 
зрения участников. Международные режимы 
создаются не столько для централизованной 
реализации согласованных начинаний, сколько 
для создания атмосферы предсказуемости в ме
ждународных отношениях, в условиях которой 
государства принимают решения ио защите 
своих национальных интересов с учетом инте
ресов других государств (с. 43-44).

В последнем разделе главы автор, рас
смотрев вопросы финансово-экономического 
сотрудничества в рамках ШОС, выдвигает це
лый ряд ценных рекомендаций, таких, как: по
вышение эффективности деятельности ШОС 
в финансово-экономической сфере путем опти
мизации сферы международно-правового регу
лирования, в частности разработки базового 
универсального экономического соглашения 
между всеми странами-участницами; «после
довательное применение системного подхода», 
включающего гармонизацию национальных за
конодательств; выравнивание уровней развития 
экономик; расширение роли частного сектора, 
который, как правило, более активен с точки 
зрения продвижения бизнеса, однако при 
этом — предоставление Межбанковскому объе
динению (МБО) ШОС (членами которого явля
ются в основном государственные структу
ры. — Е.С.) возможности финансирования про
ектов на более гибких рыночных условиях; ис
пользование опыта создания Нового банка раз
вития БРИКС (НБР) для разработки концепции 
Банка ШОС как многопрофильного банка раз
вития и др. (с. 107-108).

Глава III монографии посвящена рас
смотрению проблем и перспектив пригранич
ного и межрегионального сотрудничества Рос
сии со странами СВА, ст ратегическому плани-

великих, средних и малых держав и использо
вать опыт и возможности уже существующих 
конструктивных институтов международного 
развития (с. 23).

Таким образом, автор приходит 
к важному выводу: Большое евразийское парт
нерство может заложить фундамент нового, 
более рационального и справедливого миро
порядка, основанного на многополярности, 
суверенном равенстве, уважении ко всем куль
турам, религиям и цивилизациям, инклюзив
ном и недискриминационном международном 
сотрудничестве (с. 24).

Автор внимательно оценивает теку
щую и потенциальную роль России в интегра
ционных процессах в АТР. подчеркивая, что РФ 
не может стоять в стороне от них, тем более 
что регион неуклонно превращается в новый 
центр мировой экономики. Однако «критиче
ская масса» РФ на интеграционном поле АТР 
пока невелика — примерно 3% глобального 
ВВП. В случае успеха евразийской интеграции 
в формате БЭП и/или его составляющих эта до
ля возрастет, но все же будет уступать другим 
региональным интеграционным образованиям. 
В связи с этим автор акцентирует вывод, что 
правильный выбор пути и готовность следовать 
ему — залог конечного успеха. Это важно и для 
развития евразийской интеграции в рамках 
ЕАЭС, который должен найти и закрепить 
за собой конкурентоспособную нишу среди ми
ровых «экономических гигантов» — стран ЕС 
и Юго-Восточной Азии, США, Китая (с. 37).

Главное смысловое значение книга 
несет, на наш взгляд. Глава II, в которой иссле
дуются вопросы сопряжения евразийской эко
номической интеграции и Инициативы «Пояса 
и Пути», проблематика ШОС как институцио
нальной основы сопряжения ЕАЭС и ИПП, 
а также финансово-экономическое сотрудниче
ство в рамках ШОС в представлениях России и 
центральноазиатских стран — членов Шанхай
ского форума.

Автор трактует ИПП как «наиболее 
очевидное воплощение активизации усилий 
Китая по усилению своего присутствия в Евра
зии и регионе Центральной Азии», а также как 
одно из наиболее знаковых и новаторских про
явлений современной экономической региона
лизации и глобализации, способное в случае 
реализации коренным образом изменить гео- 
экономическую и геополитическую ситуацию 
в Евразии (с. 41). Он отмечает и масштабную 
роль сухопутной части ИПП — Экономическо
го пояса Шелкового пути как комплексной ини
циативы и/или мегапроекта нового типа. По-
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ровать условия для вовлечения в инвестицион
ные процессы субъектов малого и среднего 
предпринимательства (с. 118).

Особый интерес у рецензента вызвал 
раздел главы «О стратегическом планировании 
приграничных и межрегиональных отноше
ний». который, по нашему мнению, выражает 
новаторский взгляд автора на механизмы 
и принципы ведения соответствующего ком
плекса связей. В нем также представлены ав
торские рекомендации, адресованные компе
тентным инстанциям, и подчеркивается целе
сообразность выработки алгоритмов и механиз
мов стратегического планирования российско- 
китайского сотрудничества, которые помогли 
бы сторонам окончательно определить взаимо
приемлемые рамки и границы стратегического 
партнерства, не перерастающего в военно-по
литический союз. Необходимость этих меха
низмов обусловлена тем, что в российско-ки
тайских отношениях преобладает «ситуатив
ный» подход (реагирование на возникающие 
вызовы и возможности): существующие эле
менты планирования представляют собой «не 
более чем список мероприятий в разных секто
рах сотрудничества, а не взаимосогласованное 
представление о векторе движения» (с. 134), 
что требует своей корректировки.

В последнем разделе главы — «О ре
гулировании иностранных инвестиций и 
строительстве «зеленой экономики» на рос
сийском Дальнем Востоке» — обосновывают
ся сама целесообразность развития «зелено
го» хозяйства и важность решения государст
вом задачи по уравниванию условий игры для 
«зеленой» продукции по сравнению с тради
ционным производством путем отказа от пре
доставления устаревших субсидий, реформи
рования подходов и создания новых стимулов, 
укрепления рыночных механизмов, перена
правления государственных инвестиций в ин
тересах перехода к «зеленым» государствен
ным закупкам и др. (с. 139).

Последняя в повествовании, но далеко 
нс последняя по важности — это Глава IV ра
боты, посвященная концептуальным основам 
комплексной безопасности в Евразии и фактору 
БЕП в трансрегиональной безопасности в Ев
разии и АТР. В ней автор ведет исследование 
через призму сопоставления и соотношения 
«традиционной национальной безопасности» и 
«безопасности личности», что является его не
сомненным новаторским достижением. Автор 
отмечает, что эти две формы безопасности име
ют много общего: оба подхода связаны с выяв
лением вызовов и угроз безопасности для ве

рованию приграничных и межрегиональных 
отношений и вопросам регулирования ино
странных инвестиций и строительству «зеле
ной экономики» на российском Дальнем Восто
ке. Этот раздел работы несет особую нагрузку, 
ибо он посвящен активности в Евразии нашей 
страны. Автор подчеркивает значение пригра
ничного и межрегионального сотрудничества 
как механизма ускорения освоения и развития 
российского Дальнего Востока, Забайкалья и 
Восточной Сибири и через это — модерниза
ции экономики РФ, придания ей инновацион
ного характера и интегрирования ее в экономи
ческое пространство АТР. Он констатирует, что 
решение этих задач требует значительного уси
ления взаимодействия России со странами АТР, 
прежде всего с Китаем и его северо-восточны
ми провинциями. В связи с этим автор выдви
гает рекомендации по решению проблем в сфе
ре российско-китайских торгово-экономиче
ских, финансовых и приграничных отношений, 
включающих: оптимизацию структуры россий
ско-китайской торговли за счет повышения до
ли продукции машиностроения и товаров с бо
лее высокой добавленной стоимостью; поощре
ние российских предприятий в перестройке 
старых промышленных баз на Северо-Востоке 
КНР и в западных районах, а китайских — 
в развитии инфраструктуры и реконструкции 
промышленных предприятий и развитии сель
ского хозяйства на территории российского 
Дальнего Востока и Сибири; создание и/или 
модернизация российско-китайских водных, 
сухопутных и воздушных транспортных кори
доров. В работе подчеркивается, что для разви
тия российско-китайского приграничного со
трудничества большое значение имеет макси
мальное подключение Китая к реализации про
граммы развития российского Дальнею Восто
ка, а России — к программам развития Северо- 
Востока Китая и его западных районов (с. 116).

В интересах систематизации и даль
нейшего развития приграничных связей 
В.Е. Петровский видит необходимым продол
жить работу по совершенствованию пригра
ничной инфраструктуры и оптимизации работы 
пограничных пунктов пропуска, совершенство
вать национальные законодательства в сфере 
международного сотрудничества, в том чггсле 
приграничного, осуществлять совместные дей
ствия по культивированию в приграничье эко
логически чистого производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции; продолжить 
формирование благоприятного инвестиционно
го климата для привлечения зарубежных инве
стиций в реальные сектора экономики; форми-
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новных групп населения на базе обобщения эм
пирического материала и стратегического ана
лиза. А главное отличие концепций националь
ной безопасности и безопасности личности за
ключается в составе их «адресатов»: первая фо
кусируется главным образом на безопасности 
людей и общественных групп, проживающих в 
рамках определенных государственно-террито
риальных образований. Отсюда— приоритет
ное внимание вопросам территориальной цело
стности государств, обеспечения баланса сил 
между ними. Безопасность же личности имеет 
во многом сходную, но более широкую «пове
стку дня» (с. 172-173). Политологической но
веллой, на наш взгляд, здесь стало то, что впер
вые в российской научной литературе были 
подвергнуты внимательнейшему анализу во
просы создания и поддержания безопасности 
в контексте строительства БЕП и высказаны со
ображения по возможному развитию ситуации 
с учетом фактора этой инициативы.

В заключение следует согласиться 
с выводом автора о том, что процесс формиро
вания БЕП не может быть простым и гаранти
ровать успех. Однако первые свидетельства

Елена Сафронова, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник ИДВ РАН 

Е-таП: Наугитогех@уапс1ех.ги

практического воплощения концепции БЕП 
уже имеют место. Подписание в июне 2018 г. 
Соглашения о торгово-экономическом сотруд
ничестве между ЕЭК и Китаем стало первым 
осязаемым результатом процесса сопряжения 
(с. 210).

В целом рецензируемая монография 
выполнена на самом высоком профессиональ
ном уровне и представляет несомненный инте
рес в научном и практическом плане. Она ви
дится не только высокоактуальной, но и нова
торской работой, способной как вывести на но
вый уровень дискуссии по исследуемой теме 
среди отечественных и зарубежных политоло
гов и специалистов-практиков, так и заинтере
совать широкий круг читателей, следящих 
за современной международной ситуацией.

Анализируя истоки и суть идеи БЕП и 
характеризуя направления реализации назван
ной концепции, В.Е. Петровский убедительно 
привел читателя к генеральному выводу о том, 
что идея БЕП не только способна обрести, но 
уже зримо проявляет черты «инженерного» 
проекта, пригодного для практического внедре
ния. И это видится ключевой заслугой автора.



Юбилей ученого

К юбилею Виктора Николаевича Барышникова

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2019 г.

Институт Дальнего Востока РАН и жур
нал «Проблемы Дальнего Востока» отмечают 
юбилей видного российского китаеведа, бывшего 
сотрудника ИДВ РАН и журнала Виктора Нико
лаевича Барышникова.

В.Н. Барышников родился 18 июля 1929 г. 
в деревне Уголок Михайловского района Рязанской 
области. По окончании средней школы в 1949 г. 
поступил на китайское отделение Московского ин
ститута востоковедения, который окончил с отли
чием в 1954 г. После окончания вуза в последую
щей деятельности В.Н. Барышникова чередова
лись и успешно сочетались периоды работы 
в практических учреждениях страны, занимав
шихся вопросами Китая, и научной работы, прохо
дившей в основных центрах исследований про
блем Китая в рамках Академии наук.

Углубленному изучению В.Н. Барышнико
вым Китая и китайского языка во многом способствовала его работа в 1954—1956 гг. 
в КНР в качестве переводчика в Министерстве внешней торговли СССР. В 1956-1957 гг. 
В.Н. Барышников работал редактором в ТАСС.

В 1957 г. хорошо знавший страну' и язык способный молодой специалист 
В.Н. Барышников был приглашен на работу в Институт китаеведения АН СССР в каче
стве научного сотрудника, а спустя год рекомендован в аспирантуру. В 1958-1962 гг. он 
успешно прошел курс аспирантуры, специализируясь на изучении проблемы Тайваня 
в китайско-американских отношениях. По этой теме им была защищена кандидатская 
диссертация.

С 1962 г. Виктор Николаевич начал исследовательскую работу в отделе Китая 
Института народов Азии и Африки АН СССР, а затем — в Институте Дальнего Востока 
АН СССР сначала в должности старшего научного сотрудника, а затем — заведующего 
сектором и заместителя заведующего отделом. В центре его исследовательских интере
сов были политика КНР в отношении Тайваня, место Тайваня в американо-китайских от
ношениях. проблемы Гонконга и Макао, политика КНР в отношении стран «третьего ми
ра» и китайской эмиграции. По этим вопросам В.Н. Барышников опубликовал свыше
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50 работ, в том числе две монографии «Тайвань в китайско-американских отношениях» 
(1969) и «Политика КНР в отношении китайских эмигрантов» (1972).

В 1973-1979 гг. В.Н. Барышников находился в командировке в КНР по линии 
МИД СССР— сначала в качестве 1-го секретаря, а затем советника Посольства СССР 
в Пекине. После командировки он продолжил работу в ИДВ. Возглавляемый им сектор 
занимался вопросами отношений КНР с развивающимися странами. В 1986-1991 гг. со
стоялась вторая командировка В.Н. Барышникова в Посольство СССР в КНР.

С 1995 г. В.Н.Барышников вновь продолжил работу в Институте Дальнего Вос
тока в должности ведущего научного сотрудника. Одновременно с 1997 по 2009 г. он яв
лялся заместителем главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», кури
руя публикации по внешнеполитической проблематике. Его деятельность в Академии на
ук отмечена Почетной грамотой Президиума РАН.

В настоящее время Виктор Николаевич находится на заслуженном отдыхе.

Редколлегия и редакция журнала, друзья и коллеги В.Н. Барышникова по работе 
в Институте горячо поздравляют его с юбилеем и желают здоровья, радостей и долгой 
счастливой жизни.



Юбилей Елены Степановны Баженовой

I

Руководство и коллектив ИДВ РАН. 
редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока»

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2019 г.

15 июля 2019 г. отметила юбилей ведущий 
научный сотрудник Центра политических исследо
ваний и прогнозов ИДВ РАН Елена Степановна 
Баженова — признанный российский эксперт по 
социально-демографическому развитию Китая, 
проблемам народонаселения и демографической 
политики, приглашенный профессор Пекинского 
Цзяотунского университета (Университет комму
никаций) и Университета Внутренней Монголии 
(КНР), член Европейской ассоциации китаеведе
ния и член правления Ассоциации российских 
специалистов, обучавшихся в Китае (АРСОК). по
стоянный участник международных научных кон
ференций в России и за рубежом.

Елена Степановна окончила экономиче
ский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и аспи
рантуру ИДВ РАН. В 1976 г. защитила диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата эко

номических наук по теме: «Проблемы народонаселения и демографической политики 
в КНР». В 1975-1976 гг. работала в Институте истории, археологии и этнографии ДВНЦ 
РАН (г. Владивосток). В 1976-1991 гг. являлась научным сотрудником международной 
программы «Курсы ООН но демографии для специалистов из развивающихся стран при 
МГУ». В 1988-1989 гг. проводила научные исследования в Институте экономики (Пекин, 
КНР). С 2000 г. работает в ИДВ РАН. Является автором свыше 250 научных работ, в том 
числе 3 индивидуальных и 3 коллективных монографий, основанных на богатом и уни
кальном фактическом материале, полученном, в том числе, в ходе полевых исследований 
в Китае. Некоторые из этих работ переведены на английский и китайский языки и явля
ются доступными для зарубежных читателей.

Елена Степановна ведет активную преподавательскую деятельность в россий
ских и китайских вузах, готовит научные кадры для ИДВ РАН и других научных и обра
зовательных организаций. Ес ответственное и требовательное отношение к ученикам 
обеспечивает высокий уровень подготовки молодого поколения китаеведов-экономистов.

Профессионализм, трудолюбие, активная жизненная позиция и неиссякаемая 
творческая энергия Елены Степановны вызывают искреннее уважение ее коллег и учени
ков, которые желают ей крепкого здоровья и новых достижений в области российского 
китаеведения.



Юбилей Вячеслава Ивановича Балакина

Проблемы Дальнего Востока № 4, 2019 г.

19 июня 2019 г. исполнилось 70 лет Вяче
славу Ивановичу Балакину, кандидату юридиче
ских наук, ведущему научному сотруднику Центра 
стратегических проблем Северо-Восточной Азии 
и ШОС ИДВ РАН

В 1976 г. с отличием окончил междуна
родно-правовой факультет МГИМО МИД СССР и 
в 1977-1978 гг. находился на стажировке в универ
ситете «Дзёти Дайгаку» (Токио. Япония). После 
обучения в аспирантуре МГИМО в 1986-1988 гг. и 
в Дипломатической академии МИД СССР в 1988- 
1989 гг. Вячеслав Иванович служил на дипломати
ческом поприще: работал консулом в Посольстве 
СССР в Токио и в Генеральном консульстве СССР 
в Саппоро (Хоккайдо).

С 1998 г. В.И. Балакин работает в ИДВ 
РАН, являясь в настоящее время его ведущим на
учным сотрудником.

Основная тема его исследований — геополитическая стратегия взаимодействия 
на континенте Евразия.

Одновременно он ведет активную преподавательскую работу на кафедрах Мос
ковского гуманитарного университета. За время работы в нем Вячеславом Ивановичем 
подготовлено и прочитано большое количество курсов по истории, географии и между
народному праву стран Восточной Азии.

Пользуются успехом разработанные им курсы по геополитической тематике: 
Россия на Тихом океане: ХУП-ХХ столетия; Россия в геополитическом пространстве 
Восточной Азии: 2001-2020 гг.; Глобальные проблемы Восточноазиатского региона.

Кроме того, значительный интерес представляют подготовленные В.И. Балаки
ным курсы по внутриполитической тематике восточноазиатских стран, в частности 
по внутренней политике Китая, Японии, положению на Корейском полуострове.

Владение несколькими восточными языками позволяет Вячеславу Ивановичу 
на основе собственных авторских разработок читать ряд курсов на кафедре иностранных 
языков и лингвистики указанного университета. Его преподавательскую деятельность 
отличает высокий научный уровень и умелая подача изучаемого материала.

В.И. Балакин регулярно участвует в научных российских и международных кон
ференциях, вносит большой вклад в поддержание и развитие научных контактов с веду
щими учеными Китая и зарубежными китаеведами. Им опубликовано более 130 научных 
работ, в том числе несколько монографий и учебных пособий.

Особое внимание в публикациях Вячеслава Ивановича уделяется анализу инве
стиционных стратегий ведущих стран мира— США, Японии, государств Евросоюза, 
Китая и России. Среди подготовленных им монографий выделяются «Инвестиционная
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Коллеги и ученики Вячеслава Ивановича, дирекция ИДВ РАН, редколлегия и ре
дакция журнала «Проблемы Дальнего Востока» поздравляют его с юбилеем и жечают 
крепкого здоровья и творческого долголетия.

стратегия США, Японии и Евросоюза в отношении КНР» (2002), «Политические аспек
ты инвестиционной стратегии США, Японии и Евросоюза в отношении КНР» (2005) и 
«Россия в формирующемся восточноазиатском обшем рынке: возможности, проблемы, 
перспективы» (2010). Все они подготовлены на основе привлечения и анализа актуально
го фактологического и статистического материала.

Отдельно стоит упомянуть знаковую работу В.И. Балакина, опирающуюся 
на глубокое и всестороннее знание истории Японии «Прусское влияние на формирова
ние японской государственности периода Реставрации Мэйдзи 1868-1888 гт.»

В настоящее время Вячеслав Иванович работает над актуальными проблемами 
изучения интеграционных моделей для стран Восточной Азии. Его можно охарактеризо
вать как очень разностороннего человека с энциклопедическими знаниями в области фи
лологии, философии, истории, экономики и финансов стран Востока.

Он — профессионал, талантливый педагог и исследователь, за плечами которого 
огромный путь и бесценный опыт.
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Сергею Леонидовичу Сазонову — 60 лет

1
Известный российский востоковед Сергей 

Леонидович Сазонов родился 7 июля 1959 г. в Мо
скве. В 1981 г. он окончил Московский государст
венный институт международных отношений 
(МГИМО), получив диплом специалиста по меж
дународным экономическим отношениям. Владеет 
китайским и английским языками. По окончании 
вуза с 1981 по 1985 г. С.Л. Сазонов работал инст
руктором и заведующим отделом Калининского 
РК ВЛКСМ, а с 1985 по 1993 г. — младшим науч
ным сотрудником и научным сотрудником Инсти
тута Дальнего Востока АН СССР. С 1994 
по 2008 г. Сергей Леонидович являлся старшим, 
а затем главным консультантом Конституционного 
суда РФ в чине советника юстиции I класса. 
С февраля по апрель 2008 г. он — главный спе
циалист-эксперт Управления Федеральной мигра
ционной службы по г. Москве.

В 1989-1990 гг. Сергей Леонидович находился на стажировке в Китайской На
родной Республике, а в 2004 г. — на учебе по линии администрации Президента РФ 
во Франции.

В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата эконо
мических наук и в том же году на основе диссертации опубликовал свою первую науч
ную монографию «Транспортная проблема КНР на современном этапе и перспективы ее 
решения».

С 2009 г. Сергей Леонидович продолжает работать в Институте Дальнего Восто
ка РАН, в 2013 г. был зачислен по конкурсу на должность ведущего научного сотрудника 
и трудится в этом качестве в настоящее время.

С.Л. Сазонов принадлежит к числу высококвалифицированных специалистов 
в области экономики Китая, имеет глубокую теоретическую подготовку и большой опыт 
научно-исследовательской работы. Он является автором более 150 научных трудов по 
экономике современного Китая, в том числе 7 монографий, большого количества науч
ных статей, а также аналитических материалов и справок для директивных органов РФ.

Монографии С.Л. Сазонова «Транспорт Китайской Народной Республики» 
(2012) и «Россия— Китай: сотрудничество в области транспорта» (2012) получили по
ложительные отзывы президента РАН академика Осипова Ю.С., вице-президента РАН 
академика Лаверова Н.П., ректора Дипломатической академии МИД РФ Бажанова Е.П., 
Государственного секретаря союза России и Белоруссии Бородина П.П., директора Де
партамента транспорта РФ Тугаринова С.Л.

Сергей Леонидович принимает активное участие в научных конференциях, 
«круглых столах», обсуждениях научных работ по социально-экономическим проблемам
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современного Китая, осуществляет научное редактирование и рецензирование. В качест
ве научного руководителя аспирантов и соискателей, официального оппонента при защи
те кандидатских диссертаций вносит большой вклад в подготовку нового поколения рос
сийских и китайских ученых-востоковедов. Является активным автором журнала «Про
блемы Дальнего Востока» и ряда других российских научных изданий.

Работу Сергея Леонидовича Сазонова отличает творческий подход к изучаемым 
проблемам, широкое использование оригинальных китайских источников, глубина науч
ного анализа, большое трудолюбие и добросовестность. Высокий научный авторитет 
в соединении с мягким и отзывчивым характером, готовностью поделиться своими глу
бокими знаниями по Китаю принесли ему заслуженный авторитет в коллективе сотруд
ников ИДВ РАН.

Результаты плодотворной научной деятельности Сергея Леонидовича неодно
кратно отмечались руководством Института.

Коллектив Института Дальнего Востока РАН, редколлегия и редакция журнала 
«Проблемы Дальнего Востока» поздравляют Сергея Леонидовича с юбилеем и желают 
ему доброго здоровья и новых творческих успехов.
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8ТАТЕ АЫО 8ОС1ЕТУ
5. КпуокИггк. Согге!айоп Ье1\уееп (Не Сасе^опез оГ «Зоуеге^пСу» апс! «Нитап 
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N. Оетй1о. ТИе Аппиа! 8с1епНПс СопГегепсе оГ (Не СР8Р 1П тИе 1пз0ги1е Гог Раг Еаз1- 
егп 8(ид1С8 (КА8) «70 Усага оГ(Не Мос1ет СЫпезе 81а(е»
А. У1по8гас1сп>. ТЬе СопГегепсе а! №пка! Отуегзйу «Кизз1ап 81по1обу: ТгаОнюпз апд 
МоОегпку» апс! хЬе Пгз! Мееип§ оГ 1Ье \Уогк1п{> Огоир оп (Не Тгапз1айоп 1ШО СЫпезе 
апд 8(ис1у оГТеп-УЫите «Шэгогу оГСЫпа Ггот АпаегН Т1тез ю (Ье Ве^ппт^ оПЬе 
XXI Сепгигу»

ЗСНОЬАЯ и11В11.ЕЕ
ДиЬПее оГУ1сЮг М1ко1аеУ1с11 ВагузЬткоу 
.1иЫ1ее оГЕ1епа 8(срапоупа ВагИепоуа 
ГиЬПее оГ УуасИсз1ау 1уапоУ1сИ Ва1акт 
Зег^еу Ееоп1доУ1сЬ Загопоу — 60 уеагз

ВООК КЕУ1ЕУУ
Е. За/гопоуа. Киз81ап-СЫпезе В1а1о2ие апИ 1Ье «Огеагег Еигаз1ап РаПпегзЫр»: а Х'е\у 
1(1ео1о§у оГ Яе1айопз?
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8итшагу

М. ТегзЫкЬ. У!еГпат’з АрргоасЬ Го «1пдо-Рае1Г1С ЗГгаГе^ех»
ТЫз агНс1е ехапнпез ГЬе арргоасйез оЕ У1еГпат Го 1Ье 1пко-Рас1Г1С зГгаГс^ез рго- 

тоГеё Ьу 1Ье Пинед 81агез, 1арап, АизГгаНа апд 1пска, 1ак1п§ 1пЮ ассоип! 1Не1г дес1агес! апд 
ас!иа1 г>оа1з. 8рес1а1 аГГепГюп 15 раЫ Го гЬе ргозресгз оЕНапоГз зиррогГ Гог гкезе рпуесГз, 
ПгзГ оЕ а!1, гЬе Атепсап сопсерГ “Егее апд Орел 1п<1о-Рас1Е1с”. Тке аиГЬог сотез Го (Не 
сопс1из1оп гЬаГ, дезрке 1Гз тСегезГ У1еГпат 1з ипккс1у го зиррогГ (Нет оЕГ1С1а!1у, Геапп§ гЬе 
геасиоп оЕ СЫпа. Ночуеуег, т ргасНсе, соорегаиоп т кеу агеаз оЕ (Не зГгаГе^ез \уИ1 Ье 
сопйпиед.

Кеу хуогНх: Ие1пат, 118А, СИ1па, 1пс1о-Рас1/1с ге$1оп, 1ис1о-Рас1/1с х(га1е^1ех. Иарап, 
1псНа, Аих1гаНа.

А. Тзуук, I. 8огокта. СЫпа’з РоИсу ш СепГга! апд ЕазГегп Еигоре
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Кеу ууогНх: СЕЕ соип1пех, "16+1" /огта1, Еигореап 11пюп, СЫпа'х "ВеН апс! Коас! 
тШаНх-е" (ВК1), ти1Н1а1егаНзт.

Уа. Вуопипа. ЕазГ Аз!ап СоипГпез: СотреГЖуе Оеуа1иаГ!оп апд ГогтаПоп оГ 
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ЕазГ Аз1а 15 сВагасГепхед Ьу а уапеГу оГ ехсЬапее гаГе гедптюз \унЬ Ггециеп! 
сЬапёез. АЙег ГЬе спзез оЕ 1997-1998 апд 2008-2009 ГЬе 8(аГез оЕ ГЬе гс^оп зои^Ы Го сгеаге 
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Кеу погНх: 1Не РКС, С8А, Рихх1а, "В1§ Пгее", ууогМ огНег, гепоуаНоп, соп(Ис1 
рагасН§т, сотреПНоп ге§и1аНоп.
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О. Кагроуа, I. МауЬигоу. Е1есСгопк СизСотз Зегукез т Пи$$1а апд СЫпа
ТЬе агС!с1с скак хуйЬ (Ье ргозссСз оЕ с11§1СаЬгаиоп оГ гЬе сизсотз зетсез 1П Кизз!а 

апс! СЫпа. ТЬе ЛгзС оГ сЬет 15 ге!айус1у пеху, СЬе зесопс! к ЕиНу 1тр1етепСес! апс! а!тес! а! ас- 
Ьус ехрапзюп 1пСо СЬе ехкгпа! епУЙоптепС. ХУЙЬ а соттоп §оа! оГ сгеайоп а 81п§1е тЕог- 
таЬоп зрасе т Лк ЬпрогСапС агеа оЕ СЬе есопоту арргоасЬез Со СЬе 1тр1етепСайоп оГ рго- 
]ес!з уагу 81@ЫГ1сап11у. ТЬе аисЬогз сопзШег сЬе зса^ез оГ с!еуе1ортепс оГ еасЬ рпуесС т 
сЬгопо1о81са! огс!ег, оПепп§ розз^Ые ЛгесПопз Гог Лек соорегайоп апс! соогскпаиоп.

Кеу м'огск: сизГотз зеппсе, ехроП апс! 1трог1 е1ес1гоп1сз, 1п/огтайоп зоаегу, Еига- 
з1ап есопогтс 11Ыоп (ЕАЕС), рго]ес1 "Опе Ье/1, опе гоасГ, з1п°1е нппЖпи, "СоЫеп сизютз" 
о/ СЫпа.

V. Апйпапоу. Зт^ароге Вех'е1ортепС Вапк аз а Тоо! Гог СЬе ГогтаСюп оГ а №ху 
(пдизСпа! Есопоту

ТЬе агПс1е сйзсиззез Ле го1е оГ Ле Зт§ароге сксекртепс Вапк т Ле !тр1етепса- 
Ьоп оГ гЬе есопопйс зСгаСе^у оГ 1Ье Зсасе ас уапоиз зса^ев оГ сЬе ГогтаПоп оГ а пеху тсСизгпа! 
есопоту. ТЬе Ызсогу оГ СЬе Вапк, сЬе тат зрЬегез оГ 1СЗ сгес!1С-Ьапк1п§ апс! шуезстепс ас- 
Пуййз, Еогел^п азресСз оГ ГтапЫа! орегаПопз аге зЬохуп. ЕтапЫа! тсЬсаСогз апс! хуогН гас- 
1П88 аге ргезепСес!. ТЬе го!е о!' сЬе Вапк т сЬе с!ех'е1ортепС оГ тдизспа! гопез, пайопа! сппо- 
уаПоп зузСст, згоск тагкеС, СЬе ЕогтаПоп оГ тСетаПопа! йпапсса! сепсег оГ Зт^ароге апс! 
асцспзйюп Ьу сЬе соипСгу оГ СЬе зСаСиз оЕ а пеху тсСизСпа! есопоту к еуа1иаСес1.

Кеу ыогЧз: Ыпдароге, /1папс1а1 тз/йиЧопз о/ Че\’е1ортеп1, есопопнс з1га(е§у. 
пен' 1пс1из1па1 есопоту.

8. 8Ье. Оп 8оте ЕктепСз оГ Ог^апкт^ СЬе Визтезз АсНуйкз т ЗоиСЬ Когеа
ТЬе аП1с!е скак хуйЬ зоте ектепСз оГ ЗоисЬ Когеап ехрепепсе оГ ог§ат2т§ Ьизь 

пезз асСсУЙкз. ТЬе адарСайоп оГ сЬет сап Ьах'е а ГгийГй! страсС оп сЬе с!еуе1ортепс оГ епсге- 
ргспеигзЫр т К.изз!а. ТЬе тсропапсе оГ соорегаЬоп, уегСкаПу тСе^гасес! ге1апопз апс! сог- 
гес( роНссез Сохуагдз Гогсс^п хсогкегз аге етрЬазкес!.

Кеу у^ог^з: зта11 Ьиз/пезз, Еои/Н Когеа, е1ес(гоп1сз, тиШсикигаПзт, гегИса1 
1Ше§га[1оп.

8. КпуокЫгк. Согге1а(!оп ЬеЬхееп СЬе СаСе§опез оГ «Зол егесопСу» апй «Ни- 
тап Вс^ЬСз»: Вецт^'з РозШоп

ТЬе агСсск ехагтпез Ьоху СЬе сопсерсз оГ "зоуегес^пСу" апс! "Ьитап п§Ьсз" аге согге- 
1а(ес1, ассогсЬп§ Со СЫпезе гезеагсЬегз апс! роНсксапз, хх’Ьас ЕасСогз тйиепсес! сЬе ЕасС сЬас СЬе 
рппссрк оЕ "зоуеге!§псу" сз тоге ппрогсапс т СЫпа сЬап "Ьитап п§Ьсз" апс! хуЬас сЬап§ез 
1Ыз рппссрк 18 ипскг^оте ас ргезепС. ТЬе аиСЬог сотез Со Ле сопсЫзюп Лас ххпЛ тсгеазш§ 
1пуо1х'етепс т тсетайопа! роНска! апс! есопопйс ргосеззез, П 18 тоге сНПссик Еог СЫпа со 
зспсПу асЛсге со Ле рппссрк оЕ поп-тСегЕегепсе т сЬе аЕЕа!гз оЕ осЬег Зсасез апс! сЬе ги!е оЕ 
зоуегс!цпсу. СЫпа’з арргоасЬ Ьесотез тоге ргастассс апс! Йех!Ые.

Кеу ^оп!з: зоуеге/^Шу, 1ттап г1^/из, СЫпа’з/оге1§п роИсу, "(1и1у ю рго1ес(”.

N. 81ика, Т. ТкасЬепко. «СЫпа !з ЗепсНпд Эсзогдег тСо СЬе УУезСегп ХУогШ ...»
Егот СЬе зСапс!ротс оЕ {’еоегарЫса! арргоасЬ сЬе агскк апа!угез СЬе сопсИйопз. Еас

Согз апс! ргегецшзнез оЕ СЫпа’з пзе т СЬе тСетайопа! соттипйу. ТЬе сиггепс розсСсотп® оЕ 
Ле соипСгу т сЬе кеу ееоесопопйс зСгисСигез, Ле §гохуЛ оЕ сСз тПиепсе оп СЬе с!еуе!ортепС 
оЕ хуогИ роЫка! ргосеззез Лгои^Ь СЬе ххчскзргеас! изе оЕ "зоЙ рохуег" Соо!з аге еуа!иасес1. 1с 
13 аззитсс! Лас СЬе 1тр1етепСаЬоп оЕ СЫпа’з пеху зСгаСе^у, хуЫсЬ сз Ьет§ Сезсес! оп Ле Ьазсз 
оЕ (Ьс рпцссС "Опе Ьек, опе гоас!”, хуШ 1еас! Со а гасНеа! СгапзЕогтаСюп оЕ Ле хуогЫ огскг 
зСгисСиге.

Кеу Н’оп1з: н’огЫ зуз1ет, зраЧа! з/гиспи е, §1оЬа11п(е§гаЧоп сус1ез, СЫпа.
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1ет

8оп§ Вуип» Лк. Тке 1\'еху РгозресГз Гог Есопопис Соорегакоп ЬеПуееп Же Ве- 
риЬНс оГ Когеа апк (Не Пи$$1ап Гекегакоп Ж (Не Еаг ЕазГ

Тке роксу оГ Же §оуеттепг оГ Же КериЬНс оГ Когеа (К.ОК) 18 а!тек а! зизшпаЫе 
ргоУ151Оп оГ 118 есопоту ххчЖ гезоигсез (гот Же Еаг Еаз1. Могеоуег, к зсекз Ю ореп Же хуау 
&от 8оиЖ Когеа го Еигоре. Тке 1тр1етеп1акоп оЕ)оЖ( рго)есГз Ж Же Гогта! "Кизз1ап Еек- 
егайоп — КериЬНс оГ Когеа - Ветосгайс Реор1е’з КериЬНс оГ Когеа" 18 соппес(ек ху1Ж Же 
рогепка! оГ соорегакоп ЬеГхуееп оиг соиШпез оп Же Еаг Еаз1. Аз а гезик, есопопис соорега
коп ЬеГхуееп Же КериЬНс оЕ Когеа апк Кизз1а XVIII аНоху ЬоЖ Ю рготоге Жей ]оЖ( кеуе!ор- 
теш апк ю епзиге Жек зесигйу.

Кеу когВз: (Не зИиа(1оп оп (Не Когеап Реп1пзи1а, (п1а(ега1 рго]ес(з, Еигамап 
гаИкау рго]вс(, (Не ро(еп(1а1 о/(Не Еаг Еаз(, (Не рго\’1з1оп о/гезоигсез, /оге1§п 1гас1е о/ 
(Не Еаг Еаз(.

А. КагГипоуа. ЕхГгасГз Ггот Же Мето1гз
Тке аиЖог зкагез тетопез оГ Же теекп§з ийЖ зоте 1еакегз оГ Же ССР Ж Же 

1950'8. А11ке зате ите, ЬоЖ Жей регзопа! скагас1епзксз апк ЬпеЕ аззеззтеЖз оГ Же з(а1е 
оГ 8оу1е1-СкЖезе ге!акопз Ж Жа1 репок аге §1уеп.

Кеу когВз: 8оу1е(-СН1пезе ге1аиопз, Еаг Еаз(егп зес(ог о/ (Не Еоге^п роИсу 
Вераг(теп( о/(Не СР811 Сеп(га1 Сотпи((ее, Ыи 8Наод1, 8оп% (Хп^На^, Уап% Х1ап%зНеп.

М. Хкапкоу. Оп Же ЕГПс1епсу оГ Же НуроЖеНса! СоПесЖе Сиггепсу Гог Же 
ВК.1С8 СоипГпез

Тке ге!еуапсе оГ Же агНсГе 18 таЖЕезСек Ьу Же Гас! Жа1 Ж токет сопкЖопз оГ Ж- 
81аЬЖгу Ж Же хеог1к сиггепсу тагке( Жс1и81Уе (соИесНуе) арргоасксз аге пеекск Ю пйЖппге 
Же Ж1рас1 оЕ ехскапсе га!е ПисШаНопа оп ехроП-ппрогГ орегакопз оГ (Не ВК1С8 соипЖез. 
Тке ригрозе оГ Же аП1с!е 18 (о ]изпГу Же роззЖПку оГ гтапзкюп оГ Же ВК1С8 соипгпез (о а 
соттоп (соПескуе) ипк оГассоипк Тке 8иЬ]ес1 оГЖе агкс1е 13 Же теЖокз апк (ескЖяиез Ю 
ЖепиГу Же есопопис еЙес! аззоаагек ххпЖ Же аборкоп оГа пе\у сокескуе сиггепсу. Тке аг- 
кс1е ргезепгз Же ейескуе ка!а Жа( сап Ье изек Ю аззезз Ж18 еПеск

Кеу у\огс1з: ВР1Сз соип(пез, 1пс1из(уе (соИесНуе) (1еуе1ортеп(, соИесВуе сиг
гепсу, соттоп есопопис роНсу о/ ВК1СЕ соиШпез, е//1с1епсу о/ (гапзШоп (о а пек 
со11ес(1Уе сиггепсу Ж тигиа! зе((1етеп(з.

А. РапГзоу. 2кап^ Таке! апк ОкзетЖакоп оГ Во1зкеу!зт т Скта
ТЫз уеаг, СЖпа зо1етп!у се1еЬга1ек куо апшуегзапез: 100 уеагз зЖсе Же Гогтайоп 

Ж Магск 1919 оГ Же III (СоттиЖз!) 1п1етакопа1 — Же \уог1к ог^аЖгакоп оГ Во1зкеУ1кз, 
хуЖсЬ р!ауек а ки§е го1е Ж Же ргерагакоп оГ Же СЖпезе гсуоЖНоп, апк Же сеп1епагу оГ Же 
"Мау 4 МоуетепГ', хуЫсй тагкек Же ЬееЖпЖе оГ Же \У1кезргеак Во1зкеу1к 1ксаз Ж СкЖа. 
Ткезе кагез аге а хуогЖу оссазЖп Ю гесаП Же тап хуко таке а ки§с сопгпЬикоп (о ЬоЖ Же 
СЖпезе роксу оЕЖе СопиШет апк Же Еогтакоп оГ Же Соттитз! рагЧу апк Же Котзото! 
оГ СЖпа — Же СЖпезе геуоЖкопагу 2кап§ Тау1е (1898-1927), хуко хуаз Ж Же еаг1у 1920а 
Же таЖ Нпк Ьекуееп Же \уог1к Соттитз! тоуетеп! апк Же етег^Же ССР.

Кеу когВз: Н1з(огу о/ (Не ССР, (Не Сот1п(ет, (Не Соттитз! 1п(егпа(юпа1 о/ Уои(Н 
(К1М), (Не Соттип15( Уои(Н Ьеа%ие о/ СН1па, Мау 4(Н Моуетеп(, (Не Киотт1ап%, 2Напц 
ТаПеН

Т. СигЫеуа. вГгаГе^с МПезЖпез Ж Же Г)еуе1ортеп1 оГ СЫпа’з Екисакопа! 
8узГет Ж (Не XXI СепЖгу

Тке аг11с1е ксзспЬез Же таЖ ткезЮпез Ж Же кеус1ортеп1 оГ Же скисакопа! зуя- 
1ет оЕСЖпа Ж Же XXI СепЖгу, ЖсЖкЖе кеЖзюп Ьу Же XIX Сопегсзз оГ Же СРС оп еки- 
сакоп. И 1з сопсЖкек Жа1 Же 1ттеЖа1е зЖИе^с 8«а1 оЕ 1ке ксусЖртсШ оГСЖпа’з екиса-
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Попа! 8уз1ет 15 Ю Шт (Не соип(гу тЮ а \уог1д едисаиопа! рои/ег (Ьа( у/!!! Ги11у тее1(Ье еди- 
саНопа! пеедз оГ 1Ие СЫпезе реор!е апд (Не оуегаП деуе1ортеп( §оа1з оГСЫпа.

Кеу ^огс!х: С/йпа, сс1исаНопа1 ху$(ет, тос1ет1гаНоп о/ес1исаНоп, м.ог1с! е^исайопа! 
роыег, соиШгу ш1(Н Н1^Н ^е! о/ес1иса((оп.

8. Рородт, Ы Лп^сЬеп^. 2Ьои Еп1аГз РоПНса! Ас(т(у 8(ид1ез ш Яиз$1ап апд 
СЫпезе Н18<опо{»гарЬу

ТЬе агис1с 15 дсуо(с<1 ю (Ье асбутез оГ гЬе рготтеп: СЫпезе гсуо1ийопагу, $Ше, 
роННса! апд риЬПс Л^иге 2Ьои Еп1а1 1’п (Ье соуега§е оГ СЫпезе апд Ки551ап заепиЛс 1йега- 
гиге. ТИе июгкз оГ СЫпезе гезеагсЬегз д18сиззед т дегаЛ Ыз тапу-31дед асдУШез 1п оГЛсе оГ 
Рпте М1П151ег оГ 1Ие 81а1е СоипсП оГ(11е РКС. ТЬе К.изз1ап 5С1епП515 деуогед (Ье тат апеп- 
иоп Ю 1Ие го1е оГХЬои ЕпЫ т Ы1а1ега1 ге1айопз ЬеПУееп СЫпа апд (Ье Е188К.

Кеу ^оп15: 2/юи Еп1сй, 1ш(опо%гарНу, ЫзЮгу о/ (Не Реор1е'з КериЬИс о/ СИта, т- 
(егпаИопа! ге1аНоп5, Ы1а(ега1 ге1а(1опз ЬеРл'ееп СЫпа ап<1 (Не 1/85К, ЫзЮгу о/(Не СРС.



4.

5.

6.

9.

Оформление сносок

а)

б)

в)

Редакция оставляет за собой право редакторской правки.

Общие требования к материалам, 
предоставляемым авторами в редакцию

Редакция принимает к рассмотрению только не опубликованные ранее рукописи: 
статьи, переводы, документальные источники, обзоры, рецензии и др.

Материалы должны соответствовать тематике журнала (вопросы экономики, ис
тории, внешней и внутренней политики Китая, Японии, государств Корейского полуост
рова. других стран АТР, а также российского Дальнего Востока); отражать собственный 
вклад автора в разработку научной проблемы; обладать актуальностью и научной новиз
ной; соответствовать принятым в журнале техническим требованиям по оформлению 
рукописей.

7.
8.

Требования к оформлению материалов
Рукописи принимаются в электронном виде в формате бос (\Могс1 1997-2003).
Объем статьи - не более 1 п.л. (40 тыс. знаков с учетом пробелов).
Статья должна сопровождаться аннотацией на русском и английском языках с 
кратким изложением ее содержания и основных положений (около 600 знаков).
Статья должна иметь список ключевых слов (не более восьми) на русском и анг
лийском языках.
К статье должны быть приложены сведения об авторе с указанием ФИО, ученой 
степени, месте работы, должности и контактных данных, включая номер теле
фона и/или адрес электронной почты.
Графические файлы предоставляются отдельно в файлах формата Т1ЕР в оттен
ках серого с разрешением не менее 300 брь
Китайские имена и названия даются в системе Ршуш.
Японские имена и названия приводятся в русской транскрипции, основанной на 
системе Поливанова.
Сноски даются в конце статьи.

1.
2.
3.

Книги:
На русск. яз.
Автор. Название. Место издания: Издательство, год издания. С....
На кит. яз.
Автор. Транслитерация китайского названия книги : [Перевод названия на 
русск. яз.]. Место издания: издательство, год издания. С. ...
На англ. яз.
Ашког. Т111е оГВоок. Р1асе оГРиЬНсабоп: РиЬНзйег, ба1е. Р. ...

Статьи:
а) Из печатных изданий

Автор статьи. Название статьи // Название издания. Место, год (дата) изда
ния. (Т.) № ... С. ...

б) Из Интернета
Автор статьи. Название статьи. ОКЕ: Полный электронный адрес.
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НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

История

По вопросам приобретения научной и учебной литературыВ 1, печатных 
изданий журналов Российской академии наук, а также оформления 
подпсики на сетевую периодику обращаться по адресу ргеззОдаидп.ги
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■^^Истормм России
ИСТОРИЯ 
ггк’кгка г к-ьсм скъж

«ГАУГН-Пресс» осуществляет свою деятельность на базе Государственного 
академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) и научно-исследова
тельских институтов Российской академии наук социо-гуманитарного профиля 
в рамках их сетевого взаимодействия.

■ ■ лф ; ; ..

ММИМ1М

Деятельность «ГАУГН-Пресс» 
включает:

« принцип сетевой организации 
взаимодействия ведущих 

научно-методических, 
исследовательских центров, 

интеграции науки и образования
• модульный характер актуализации 

гуманитарного знания

Ключевые направления:
• формирование 

учебно-методических комплексов
» внедрение новых стандартов 

научной периодики и коммуникации

1
' К'
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7Ср?глт’ялсг/роосайта 
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5 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В ГАУГН

ш
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУД НИЧЕС ГКО

Некоторые лекции читаю) пригла
шенные специалисты из других 
стран Большое внимание уделя
ется языковой подготовке.

БАКАЛАВРИАТ
Востоковедение и 

африканистика
I

МАГИСТРАТУРА 
Экспертно-аналитическое 

востоковедение

АСПИРАНТУРА
Обучение в Институте 
востоковедения РАН

■

I

■

И

ВЫДАЮЩИЕСЯ
П Р Е П ОДА В АТ ЕЛ И

Ученые из научно-исследователь
ских институтов РАН. включая ака
демиков. член-корреслондентов. 
докторов и кандидатов наук.

®|
удобства

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.

(: Т /Д Е И Ч Е с К А Я Ж И 3 В Ь 
Студенты ГАУГН могут участвовать 
во многочисленных студенческих 
клубах («Что7 Где? Когда’»». Клуб 
политического анализа. Китайский 
ра коварный клуб и др I.

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.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
подход

Мы не избираем на курс более 
35 человек. Преподаватель обща
ется с каждым индивидуально, по
могает в выборе вектора профес
сионального развития.



Издание входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) ГШр:/Лллллл/.е1|Ьгагу.ги.

Учредители: Российская академия наук; Институт Дальнего Востока РАН
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На электронную версию журнала «Проблемы Дальнего Востока» можно подпи
саться в компании «Рунет». Тел.: 8 (495) 935-01-01. С условиями подписки можно озна
комиться на сайте Научной электронной библиотеки: \ллллллеПЬгагу.ги.

Журнал «Проблемы Дальнего Востока» включен в Перечень российских рецен
зируемых научных журналов ВАК РФ. В нем публикуются основные научные результаты 
исследований по следующим отраслям науки (согласно Номенклатуре научных специ
альностей, по которым присуждаются ученые степени) - экономические, исторические, 
политические науки.

Издатель: Российская академия наук 
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