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КРУГЛЫЙ СТОЛ / ROUND TABLE 

Круглый стол «Китаеведение современной России:  
проблемы и перспективы развития» 

Round Table «Sinology in Modern Russia:  
Problems and Prospects» 

8 ноября 2021 г. журнал «Проблемы Дальнего Востока» провел круглый стол, 
посвященный 50-летию журнала, на тему: «Китаеведение современной России: пробле-
мы и перспективы развития». В круглом столе приняли участие: 

К.М. Барский, к.и.н., посол по особым поручениям МИД России, старшее 
должностное лицо России в АТЭС, профессор кафедры дипломатии МГИМО (У) 
МИД России, профессор кафедры китайского, вьетнамского, тайского и лаосского 
языков МГИМО (У) МИД России, заместитель Председателя Общества российско-
китайской дружбы; 

А.В. Виноградов, д.полит.н., главный редактор журнала «Проблемы Дальнего 
Востока», руководитель Центра политических исследований и прогнозов ИДВ РАН, про-
фессор РУДН; 

Т.Л. Гурулева, д.пед.н., в.н.с. Центра политических исследований и прогнозов 
ИДВ РАН, профессор кафедры дальневосточных языков Военного университета им. кня-
зя Александра Невского Министерства обороны РФ; 

В.Г. Дацышен, д.и.н., профессор, профессор Сибирского федерального универ-
ситета, Институт востоковедения РАН; 

А.Н. Карнеев, к.и.н., руководитель Школы востоковедения Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики»; 

А.И. Кобзев, д.филос.н., профессор, г.н.с. Центра изучения языка, литературы и 
культуры России Хэйлунцзянского университета; заведующий отделом Китая Института 
востоковедения РАН; директор, руководитель Учебно-научного центра гуманитарных и 
социальных наук, департамент философии Национального исследовательского универси-
тета «Московский физико-технический институт»; руководитель Учебно-научного цен-
тра «Философия Востока» Российского государственного гуманитарного университета; 

В.Л. Ларин, д.и.н., академик РАН, г.н.с., руководитель Центра глобальных и ре-
гиональных исследований ИИАЭ ДВО РАН; 

А.В. Лукин, д.и.н., профессор, руководитель департамента международных от-
ношений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России; 

А.В. Ломанов, д.и.н., профессор РАН, руководитель Центра Азиатско-тихооке-
анских исследований ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник ИДВ РАН; 

В.В. Малявин, д.и.н., профессор департамента зарубежного регионоведения На-
ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

А.В. Островский, д.э.н., профессор, руководитель Центра социально-экономи-
ческих исследований Китая ИДВ РАН, заместитель главного редактора журнала «Про-
блемы Дальнего Востока»; 

В.Я. Портяков, д.э.н., профессор, г.н.с. Центра политических исследований и 
прогнозов ИДВ РАН; 

А.И. Салицкий, д.э.н., г.н.с. Центра проблем развития и модернизации ИМЭМО 
РАН им. Е.М.Примакова; 
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Н.А. Самойлов, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой теории общественно-
го развития стран Азии и Африки Восточного факультета СПбГУ; 

Янь Годун, декан факультета западных языков Института иностранных языков 
Нанькайского университета (КНР). 

«Китай такая страна, которая заслуживает своего института»  
С.Л. Тихвинский 

К.М. Барский. Китайская цивилизация как один из наиболее самобытных и жи-
вучих феноменов в истории человечества должна заслуживать особого внимания со сто-
роны мирового научного сообщества. 

Переосмысление в первой четверти XXI в. роли государства в обеспечении на-
циональной и международной безопасности, социально-экономического развития обще-
ства, морально-этического и духовного бытия человека, сделанный большинством иссле-
дователей вывод о возможности сосуществования различных моделей общественного 
устройства и различных путей развития, неминуемо повысит интерес к изучению Китая 
как носителя альтернативной Западу идеологии. 

Формирование многополярного мира будет одновременно означать формирова-
ние «китайского мира», что в случае значительного усиления Китая как второй мировой 
державы может привести к складыванию «китаецентричного» миропорядка. Это предо-
пределяет особое место китаеведения в современном социогуманитарном знании, дикту-
ет объективную востребованность китаеведения, а следовательно, требует углубленного 
изучения всех сторон жизни современного Китая и вновь возникающих политических и 
экономических реалий, а также китайской политической культуры, общественно-полити-
ческой мысли, менталитета, ценностей и поведенческой психологии китайской нации в 
новых условиях. 

В США и Европе изучению Китая уделялось и уделяется всевозрастающее вни-
мание, однако Запад никогда не мог до конца понять Китай. Россия с ее уникальной спо-
собностью «обнимать» иные цивилизации и культуры, с интернационалистским мента-
литетом ее народа и мощнейшей школой синологии отличалась и фундаментальным зна-
нием, и глубоким пониманием Китая. 

А.В. Островский. Роль китаеведения в мире всегда была значительной хотя бы 
в силу того, что Китай занимает 1-е место в мире по общей численности населения, а ис-
тория Китая насчитывает свыше 4 000 лет. 

Китай постепенно становится центром притяжения для многих развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой. Уже в конце ХХ в. некоторые страны стали пе-
ренимать китайский опыт: Вьетнам, Сирия, Алжир. Иными словами, опыт строительства 
социализма «с китайской спецификой» получил широкое распространение. В этой связи 
чрезвычайно важным направлением остается подготовка кадров по проблемам китайско-
го права и экономики, которые могли бы обеспечивать сопровождение российско-китай-
ских контрактов в сфере экономического сотрудничества. 

А.Н. Карнеев. Российское китаеведение всегда давало важнейшие средства для 
понимания нашего соседа, для диалога цивилизаций, тем самым создавая механизм для 
налаживания и развития связей между странами и народами. Все эти качества нашей 
профессии становятся особенно актуальными в условиях нового качества глобальной ро-
ли Китая. Начиная с 19-го съезда КПК, в Китае говорят о наступлении «новой эпохи», 
что было перенесено в том числе и на сферу российско-китайских отношений. В 2018 г. 
Си Цзиньпином была выдвинута концепция «беспрецедентных перемен, происходящих 
один раз в сто лет». В каком-то смысле слова эти и подобные им концепты призваны по-
пуляризовать, прежде всего в сознании китайских граждан, представления о том, что мир 
с неизбежностью вступает в «век Китая». При этом меняется подход китайской стороны 
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к контактам, в том числе с китаеведами. В Китае выделяются большие деньги на изуче-
ние зарубежных китаеведов, в том числе российских. Также, как считают некоторые ана-
литики, постепенно растет и давление в плане влияния на содержание исследований, 
особенно по политике и экономике, чтобы они стали более соответствующими линии 
Пекина. Напористость во внешней политике проецируется и на эту область. Это требует 
от китаеведов более систематических обсуждений о том, где и в каком состоянии нахо-
дится отечественная синология как научная и образовательная сфера, какие задачи долж-
ны ставиться перед ней обществом и государством. 

А.В. Виноградов. Говоря о китаецентричности, мы часто забываем, что совре-
менный мир уже несколько сот лет западноцентричный. Этот период закономерно подо-
шел к концу. Стремительный рост Китая, Японии, азиатских «драконов» и «тигров» при-
вел к формированию на Дальнем Востоке сначала экономического, а затем и политиче-
ского полюса мира. Выяснилось, что догнав Запад по экономическим показателям, Вос-
ток не потерял своей идентичности, закономерности его общественного развития по-
прежнему отличаются от европейских, а переход в цифровую эпоху открывает для него 
новые возможности. Необходимость познания старых и новых закономерностей повы-
шает роль китаеведения и востоковедения в целом. Вслед за этим Восток неизбежно пре-
вратится и в интеллектуальный полюс мира. Похоже, что не астрономы и космонавты, 
как ожидалось, а скорее китаеведы и другие востоковеды смогут открыть новые, точнее, 
вероятно, затерянные пару столетий назад миры, что неизбежно отразится на понимании 
сущности и законов человеческой цивилизации в целом. Роль в этом повороте изучения 
Китая и Тихоокеанской конфуцианской Азии исключительно велика. 

А.И. Кобзев. Ныне вновь обострился вопрос о научном и педагогическом стату-
се или даже самом существовании востоковедения как якобы устарелой недонауки или 
идеологизированной псевдонауки1. Подобная тематика обсуждалась в российской сино-
логии еще с XIX в., поскольку из всех высокоразвитых культур Востока китайская явля-
ется самой синкретичной, а наука о ней – самой синтетичной. Стоящая за этим реальная 
науковедческая, культурологическая и даже геополитическая проблема нуждается в глу-
боком рассмотрении. Востоковедение (ориенталистика, ориентализм) пока не составляет 
с западноведением (оксиденталистикой, оксидентализмом) равноценной пары, но пред-
ложения о введении таковой в научный оборот уже прозвучали. 

Русский термин «востоковедение» может максимально соответствовать его псев-
домарксистскому и европоцентристскому пониманию как «западных концепций Восто-
ка», поскольку «ведение» в современном языке означает в первую очередь «управление», 
а не «знание». Связанная с этим лингвистическим фактом и до сих пор внятно не объяс-
ненная претензия руководства КНР к названиям Института востоковедения и Института 
китаеведения АН СССР привела в июле 1960 г. к переименованию первого и упраздне-
нию второго. 

Согласно этой бюрократической логике, видимо царящей в директивных инстан-
циях и поныне, Институт китаеведения предназначался для решения «простых вопро-
сов», а такая простота поистине хуже воровства, поскольку может оборачиваться катаст-
рофами. Так и произошло, когда мираж «великой дружбы» и «вечного братства» рассеял-
ся, и противостояние двух коммунистических гигантов дошло до пролития крови в 
столкновении на границе 2–15 марта 1969 г., а уже 28 марта Постановление Президиума 
АН СССР № 263 вновь преобразовало Институт народов Азии в Институт востоковеде-
ния, однако без восстановления Института китаеведения, поскольку уже с 1966 г. суще-
ствовал заменивший его Институт Дальнего Востока АН СССР. В советское время, по 

                                                                 
1. См. об этом подробно: Кобзев А.И. Научный статус востоковедения и судьба российской китаи-

стики // Проблемы Дальнего Востока, 2021. № 6. C. 77–104. 
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словам А.В. Лукина, он «постепенно превратился в специализированное учреждение по 
«критике маоизма», которой занимались десятки его сотрудников (в шутку прозванных в 
научных кругах «китобоями»), публикуя свои труды в многочисленных открытых, но ча-
ще всего закрытых изданиях»2. 

Исторически сформировавшийся со времен Петра I привилегированный статус 
востоковедения и особенно синологии как государственной дисциплины, связанной с 
достижением важных внешнеполитических целей, имеет и весьма негативную обратную 
сторону. При легкости решаемых задач государственное внимание к этой сфере ослабе-
вает, а при сложности – ее максимально политизирует, отчего в обоих случаях понижает-
ся научный уровень исследований, которые перерождаются в справочные материалы и 
экспертные оценки, в производстве которых на смену ученым легко приходят практики и 
журналисты. В СССР научность востоковедения и синологии поддерживалась инерцией 
традиционного академизма, которая и в советское время уменьшалась, а за постсовет-
ское тридцатилетие совсем ослабела, особенно в безвременье 1990-х, когда число про-
фессионалов тут уменьшилось в разы и рассеялось целое поколение ученых. Дело дошло 
до публикаций в СМИ, утверждающих, что в России «государство ушло из китаистики», 
где «остались пенсионеры, дебилы и сумасшедшие» или, еще хуже, «шарлатаны, шама-
ны и шайтаны». Действительно, для востоковедения и синологии опасна как слишком 
тесная, удушающая связь с государством, так и обездоливающая полная отстраненность 
от него, особенно если она никак не компенсируется хорошо известными в мировой 
практике механизмами поддержки, тем более что последние, подобно РГНФ, на нашей 
почве также плохо приживаются. 

В противовес такому исследовательскому разброду и шатанию Восток, и прежде 
всего Китай из состояния «отсталости навсегда», как утверждали некоторые мудрецы 
еще полвека назад, превратился в один из главных центров мирового развития, для под-
линно научного осмысления чего в России требуется не только новая институализация 
востоковедения и синологии, но и выработка для них новой методологии, поскольку ра-
нее общепринятая в СССР себя дискредитировала как теоретически, противопоставив 
«советскую» науку «буржуазной», так и практически, что ярко показал пример с ликви-
дацией Института востоковедения. 

Состояние современного китаеведения в России 
А.В. Лукин. Оценивая состояние китаеведения в сегодняшней России, мы долж-

ны сравнивать его с каким-то образцом, идеальной моделью. Для меня моделью, близкой 
к идеальной, хотя, естественно, имевшей свои недостатки, было китаеведение в позднем 
СССР, когда я начинал работать как исследователь. Тогда, в 1989 г. я после нескольких 
лет, проведенных в советском посольстве в Китае, поступил младшим научным сотруд-
ником в Отдел Китая Института востоковедения АН СССР. Ситуация, которую я застал 
тогда, можно описать в трех пунктах, которые, как мне кажется, должны быть характер-
ны для китаеведения любой великой страны. 

Первое – это охват экспертизой всех или большинства направлений дисциплины. 
В то время только в одном Отделе Китая нашего института работало более 50-ти чело-
век. Кроме того, специалисты по истории и культуре Китая трудились в научных центрах 
и вузах других городов и республик СССР: во Владивостоке, Ленинграде, Ташкенте, Ри-
ге и т.д. В Москве активно работал также Институт Дальнего Востока АН СССР, количе-
ство сотрудников которого, было, кажется, более 300 (а сегодня – менее ста). Он был бо-
лее политически ориентирован, большая часть его исследователей занималась современ-
                                                                 
2. Лукин А.В. Возвышающийся Китай и будущее России (Работы о Китае и российско-китайских 

отношениях): Сборник статей. М.: Международные отношения, 2015. С. 760. 
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ной ситуацией и внешней политикой Китая, издавал книги по этой тематике и направлял 
закрытые информационные записки в ЦК КПСС и другие государственные ведомства. 
Отделы, занимавшиеся Китаем, были и в других институтах РАН. 

Если бы в то время была поставлена задача написать комплексную историю Ки-
тая, то в стране можно было найти специалиста практически по каждой эпохе и теме: 
внутреннему устройству, экономике, культуре, внешней политике, языку. И этим, собст-
венно, и отличается великая страна: страна, в которой изучают не просто то, что сейчас 
происходит, и что в данный момент в связи с этим нужно предпринять, но которая может 
позволить себе еще и фундаментальную науку, глубокие и широкие исследования, без 
которых сложно адекватно понять современность. Классическое китаеведение относится 
к этой фундаментальной сфере. И это особенно важно в случае с Китаем. Может нам не 
надо так изучать любую страну, но Китай – это наш ближайший сосед, крупнейшая ми-
ровая цивилизация, и она важна как в теоретическом, так и очень даже в практическом 
плане: Китай – дружественная держава, у которой мы ищем поддержки, он уже более де-
сятилетия наш первый торговый партнер и т.д. Тем не менее, мне кажется, что сегодня в 
России можно найти больше специалистов, скажем, по Франции или Германии, по раз-
ным периодам их истории, чем по Китаю. Потому что вся эта система комплексного ки-
таеведения в 90-е годы прошлого века была разрушена. Просто физически ушли люди, 
которые занимались многими темами, их больше нет, и на замену им никто не пришел. 
Кто-то умер, кто-то уехал за границу. 

Второе. Взаимодействие несколько крупных центров, которые если не коорди-
нируют, то как бы вдохновляют специалистов, работающих в других городах. И в регио-
нах посредством организации различных научных связей и мероприятий создают атмо-
сферу общности, не дают им чувствовать своего одиночества. В советское время в Моск-
ве таких центров было, по крайней мере, два. О них уже говорилось, там проводились 
ежегодные общесоюзные конференции, издавались сборники и коллективные моногра-
фии, где печатались и работы специалистов из других регионов. Можно добавить еще от-
дельную школу ленинградского китаеведения, которая была еще более фундаментальной 
и включала тибетоведение, маньчжуроведение и монголоведение. 

Сегодня все они пребывают в состоянии разной степени плачевности. Некоторое 
возрождение в последние годы, впрочем, наблюдается. В том же Институте востоковеде-
ния РАН появляются новые молодые люди, которые изучают сложные исторические или 
юридические проблемы Минской или Танской династий, издаются переводы классиче-
ских источников. Это все совершенно прекрасно. Но пока все это делается в значительно 
более скромных масштабах, экспертиза имеющихся специалистов пока не охватывает 
всех тем и эпох, то есть не является комплексной. 

Третий пункт – это финансирование. С 1950-х годов, причем независимо от со-
стояния отношений с Китаем, а в них были и хорошие, и плохие времена, всегда счита-
лось, что Китай необходимо изучать. И финансировалось именно китаеведение. Был соз-
дан журнал «Советское китаеведение», потом его закрыли, но стал выходить журнал 
«Проблемы Дальнего Востока», который не полностью, но по большей части был посвя-
щен Китаю. Издавалось множество книг и других материалов. Их тиражи и обществен-
ный интерес к ним был огромен по сравнению с сегодняшним.  

Сегодня, после периода упадка, наука в целом стала финансироваться лучше. 
Ученый, имеющий способности и умеющий ориентироваться в сложной системе гран-
тов, оценок публикационной активности и т.п., имеет возможность заработать себе на 
жизнь. Но это не относится к какой-либо конкретной науке, в том числе к китаеведению, 
ценится ширина подхода, писать надо не на узкую тему специализации, а на ту, куда вы-
делили средства. Я не слышал такого, чтобы в последние десять лет какой-то крупный 
грант выдали именно на изучение Китая, китаеведческому центру или по китаеведческо-
му направлению. Недавно, правда, мы в НИУ ВШЭ получили грант РФФИ по теме час-
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тично китайской: «Проблемы и специфика развития национальных школ политической 
мысли России и Китая: исторический и концептуальный анализ». Но деньги там совсем 
небольшие, и он наполовину финансируется Китайской академией общественных наук. 
Да и сам РФФИ уже закрыли, что будет дальше – неизвестно. 

К.М. Барский. Состояние современного китаеведения в России оставляет же-
лать лучшего. Неудовлетворительная ситуация наблюдается во всех без исключения из-
мерениях – в китаеведческой науке, в области преподавания китайского языка, истории, 
политического устройства, экономики, литературы и внешней политики Китая, а также в 
сфере практического китаеведения. 

В этом состоит главный парадокс сложившейся на сегодняшний день ситуации. 
С одной стороны, Китай – наш стратегический партнер, сотрудничество с ним является 
ключом к решению важнейших проблем России в области безопасности, экономики и 
мировой политики. Россия имеет все основания гордиться сильной, опирающейся на 
большую традицию и глубокие исследования школой китаеведения. Россияне в целом 
позитивно относятся к Китаю, к его культуре, к возможностям, которые открывает со-
трудничество с китайскими компаниями и выход продукции российских экономических 
операторов на китайский рынок. Интерес к Китаю в российском обществе неуклонно 
растет. Сегодня наблюдается повальное увлечение граждан России китайским языком, на 
что указывает впечатляющая статистика взрывного роста числа вузов и школ, вводящих 
в свои учебные программы преподавание китайского языка. В настоящее время китай-
ский язык в России изучают 26 тыс. студентов в 230 вузах и 19 тыс. школьников в 130 
средних школах. С 2019 г. китайский язык вошел в систему государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ) как пя-
тый иностранный язык по выбору. Это не может не вселять оптимизм. 

С другой стороны, изучение Китая и подготовка китаеведов, к сожалению, не от-
носятся к числу приоритетов политики государства. 

Т.Л. Гурулева. По результатам проведенного Центром лингвистических иссле-
дований при Ярославском государственном педагогическом университете им. 
К.Д. Ушинского в 2017 г. исследования, количество изучающих китайский язык в России 
составляет около 56 тыс. человек. В 1997 г. китайский язык учили 5 тыс. россиян, в 
2007 г. – уже 17 тыс., а в 2017 г. – около 56 тыс. Основным ресурсом для изучения китай-
ского языка в России являются вузы – 39% от общего числа учебных заведений. Число 
общеобразовательных школ составляет 31%, частные школы и курсы – 25%, институты 
Конфуция – 5%3. 

По данным Рособрнадзора в 2018 г. в средней школе китайский язык изучался в 
34 субъектах РФ в 168 образовательных организациях. Количество учащихся, изучаю-
щих китайский язык, составляло более 17 тыс., из них около 3 тыс. человек – старше-
классники. Более 10 тыс. школьников изучали китайский язык в рамках обязательной 
программы в 75 школах. 

Преподавание китайского языка в обязательной программе или факультативно 
уже ввели более 5% столичных общеобразовательных школ (69 из 1 364 учебных заведе-
ний), преподают более 200 учителей4. 

Среди новых положительных тенденций необходимо отметить начавшиеся 
процессы унификации обучения китайскому языку в средней школе как первому; вве-

                                                                 
3. Интерес к китайскому языку в РФ вырос втрое за 10 лет — доклад. 24.07.2017. 

URL: http://ekd.me/ 2017/ 07/ interes-k-kitajskomu-v-rf-vyros-vtroe-za-10-let-doklad/ (дата обраще-
ния: 07.11.2021). 

4. Рособрнадзор рассказал о ЕГЭ по китайскому языку. URL: http://obrnadzor.gov.ru/ ru/ 
press_center/ news/ index.php?id_4=6894 (дата обращения: 07.11.2021). 
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дение в образовательный процесс средних школ китайского языка как второго 
(с 2018 г.), сопровождающееся разработкой всей необходимой методической базы; 
включение китайского языка в перечень школьных дисциплин, по которым сдается 
ЕГЭ по выбору (с 2019 г.) и в перечень Всероссийской олимпиады школьников (с 
2015 г.). Данные ЕГЭ по китайскому языку за 2019 г. и 2021 г. показывают рост числа 
сдающих ЕГЭ (с 178 до 251), увеличение среднего балла (с 66,87 до 67,95), увеличение 
количества высокобалльников (с 35,15% до 43,43%), уменьшение количества человек, 
не прошедших испытание (с 8,7% до 3,59%).  

Что касается изучения китайского языка в вузах России, то в 2015 г. китайский 
язык изучали свыше 37 тыс. человек, в том числе 19 тыс. – в вузах5. Согласно данным 
Ассоциации развития синологии (АРС), количество вузов, осуществляющих обучение 
китайскому языку, составляет 89 (программы подготовки бакалавров – 84 вуза, магист-
ров – 34, специалитета – 5). Кроме того, в России функционирует 19 Институтов Конфу-
ция и 5 Классов Конфуция. 

Н.А. Самойлов. В настоящее время российское китаеведение переживает тяже-
лый, быть может, даже трагический период своего развития. За последние годы ушли из 
жизни почти все представители старшего поколения отечественных китаистов, очень пе-
чальным в этом отношении оказался прошедший 2021 г. «Среднее» поколение стареет, а 
притока молодых кадров почти нет. И это притом, что подготовка студентов, изучающих 
китайский язык в российских вузах, постоянно растет. Однако в науку идут единицы. 
Особенно тяжелым мне представляется ситуация, складывающаяся в области изучения 
истории Китая. 

Китаисты моего поколения хорошо помнят те времена (1970–1980-е гг.), когда 
еще будучи студентами или аспирантами, мы приезжали в Москву на конференцию «Об-
щество и государство в Китае» и в переполненном зале слушали блестящие выступления 
ведущих китаеведов-историков. Точно так же, при большом количестве участников и 
слушателей, проходили историографические конференции на Восточном факультете Ле-
нинградского университета. Можно вспомнить десятки имен отечественных китаистов, 
изучавших различные периоды истории Китая от древности до современности. В то вре-
мя китаеведы существовали в каком-то едином интеллектуальном пространстве. Все зна-
ли друг друга, знали, кто чем занимается, хотя китаеведов-историков было существенно 
больше, чем сегодня, и занимались они практически всеми периодами истории Китая. 
Сейчас, казалось бы, технических возможностей стало больше, однако ощущение разоб-
щенности возрастает. Китаеведные центры варятся в собственном соку, научные контак-
ты сократились, нет совместных исследовательских проектов. 

Практически перестали выходить фундаментальные монографии по истории Ки-
тая (в 1970-е гг. их выходило несколько десятков в год). В Санкт-Петербурге, правда, 
продолжается работа по переводу и изданию китайских источников, и, что отрадно, к 
этим проектам удается привлекать молодых китаистов. 

Если современностью и отчасти древностью все-таки у нас занимаются, то мо-
лодых людей, кто хотел бы заняться историей династии Цин, почти нет. Никто не хочет 
изучать новую историю Китая. Когда у нас пытались ввести преподавание маньчжурско-
го языка и даже создать специальное отделение, это не вызвало энтузиазма у абитуриен-
тов и обучающихся. Зачем изучать маньчжурский язык, если он не пригодится в практи-
ческой деятельности, рассуждают современные студенты. А ведь всерьез заниматься ис-
торией цинского Китая и историей российско-китайских отношений невозможно без зна-
ния маньчжурского языка и умения читать тексты того времени. 

                                                                 
5. Экзамен на знание китайского. URL: https://vz.ru/ society/ 2016/ 2/ 1/ 791640.print.html (дата обра-

щения: 07.11.2021). 
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В.Г. Дацышен. Я хотел бы начать с того, что не согласен с тем, что сегодня си-
туация в России намного хуже, чем это было в советское время. Нельзя игнорировать 
закон о переходе количества в качество. Сегодня сотни тысяч россиян, и детей и взрос-
лых, учат китайский язык. Китайский язык преподается в университетах в большинст-
ве крупных городов России. Даже на завершающем этапе советской истории на восто-
ке – во всей Сибири и на Дальнем Востоке китайский язык можно было изучать только 
в трех вузах. Сегодня, если не считать проблем связанных с карантинными мероприя-
тиями в связи пандемией, сотни тысяч россиян, взрослые и дети, регулярно посещают 
Китай, многие живут и учатся там. Без сомнения, запросы российского общества на 
продукцию отечественного китаеведения, гораздо выше, чем это было в прошлом. Лю-
дей, которые могут быть привлечены в профессиональное китаеведение, сегодня в Рос-
сии гораздо больше, чем в прошлом. И последние достижения российского китаеведе-
ния в виде масштабных научных и литературных переводов, о чем в советское время и 
мечтать было нельзя, или появления новых авторитетных научно-образовательных ки-
таеведческих центров в Москве и регионах, где еще 30 лет назад вообще не было ни 
специалистов, ни традиций, а также стабильные и плодотворные отношения между 
Россией и Китаем в сложных экономических и политических условиях на протяжении 
всего постсоветского периода являются в значительной мере отражением высокого 
уровня российского китаеведения. 

В.Я. Портяков. Если сравнивать «по вертикали», то есть хронологически, то по-
следнее двадцатилетие стало самым плодотворным периодом за всю историю китаеведе-
ния в СССР и современной России. Подготовлены и опубликованы такие крупные рабо-
ты, привлекшие внимание международных научных кругов, как документальная история 
отношений «Коминтерна, ВКП (б) и КПК», «Духовная культура Китая», 10-томная «Ис-
тория Китая». В постсоветский период российское китаеведение вполне адекватно опи-
сало и оценило процессы модернизации, реформ и внешнеэкономической открытости 
Китайской Народной Республики, эволюцию политической системы страны, развитие 
российско-китайских отношений. Изучение внешней политики КНР в целом несколько 
отстает: оно представлено главным образом статейными публикациями при небольшом 
числе обобщающих монографий, особенно индивидуальных. Свои основные задачи – со-
хранение и приумножение знаний – российское китаеведение выполнило. Можно ска-
зать, что из всех страноведческих дисциплин в нашей стране именно китаеведение со-
хранилось лучше всего и оказалось наиболее производительным. Однако еще с одной 
функцией – подготовкой кадров для обеспечения преемственности поколений и качества 
работы – китаеведение справилось хуже. Рост числа изучающих в вузах страны китай-
ский язык никоим образом не компенсирует сокращение числа квалифицированных ки-
таеведов. Вполне можно ожидать в самое ближайшее время и на длительный период су-
щественного снижения качества основной массы российских публикаций по современ-
ному Китаю. 

Сравнение по горизонтали показывает неплохие позиции современного рос-
сийского китаеведения в мире. По общему количеству соответствующих публикаций, в 
том числе индивидуальных монографий, Россия, похоже, вполне сопоставима с США, 
равно как и по числу китаеведов первого ряда (их немного в обеих странах). Уступаем 
мы лишь по изучению международно-политической проблематики, связанной с Кита-
ем. Все остальные страны, включая лидеров «остального мира» – Германию, Велико-
британию, Индию – Россия пока еще превосходит. Также вполне сопоставимы объемы 
и качество российских исследований современного Китая с достижениями китайского 
россиеведения. 

Янь Годун. Я начал изучать российское китаеведение 20 лет назад и много лет 
занимаюсь подготовкой докторов по этому научному направлению в Нанькайском уни-
верситете КНР. Изучение российского китаеведения в Китае началось со сбора информа-



Round Table 15 

ции о зарубежных гуманитарных и социальных науках в 1980-х гг., а затем в конце про-
шлого века началось систематическое изучение истории развития российского китаеве-
дения. Российское китаеведение отличается как от европейского и американского, так и 
от восточноазиатского. В течение трех периодов своего развития (царская Россия, Совет-
ский Союз и РФ) российское китаеведение продемонстрировало уникальную традицию 
и отличительные особенности. 

В последние годы китайские ученые начали проводить более углубленное иссле-
дование достижений российских китаеведов в различных областях науки. В то же время 
начался перевод и публикация важнейших китаеведческих трудов, из которых большое 
значение, несомненно, имеют многотомные «Духовная культура Китая» и «История Ки-
тая». Эти два монументальных произведения были созданы совместными усилиями сот-
ни выдающихся русских китаеведов трех поколений. Первое представляет собой круп-
нейшую энциклопедию китайской культуры, а второе – крупнейшую всеобщую историю 
Китая. Оба привлекли большое внимание китайской научной общественности, перевод и 
издание их были одобрены Национальным научным фондом социальных наук Китая как 
крупные проекты, в реализации которых приняли участие более ста высокопрофессио-
нальных китайских русистов. 

Нанькайский университет является центром по изучению российского китаеве-
дения. В последние десять лет здесь защищена серия докторских диссертаций по изуче-
нию китайской литературы, истории, философии и религии в России, подготовлена груп-
па молодых профессиональных ученых, занимающихся исследованием российского ки-
таеведения. Успешно идет перевод «Истории Китая с древнейших времен до начала XXI 
века», опубликован ряд рецензий, ждут защиты пять докторских диссертаций на эту те-
му. В общем, когда китайско-русские отношения стали настоящим образцом межгосудар-
ственного сотрудничества в XXI в., настал и период самого тесного академического диа-
лога между российскими китаеведами и китайскими русистами. 

А.И. Салицкий. Положение дел в российском китаеведении представляется 
вполне удовлетворительным. В сравнении, например, с отечественной индологией дела 
вообще выглядят совсем неплохо, особенно по числу и квалификации синологов, количе-
ству и качеству работ. Другое дело – организационные проблемы, о которых сегодня уже 
говорилось и еще будет сказано. 

Есть перемены и в подаче информации для массовой аудитории – о китайской 
угрозе уже прямо не пишут, но и других «перлов» предостаточно. При этом в большин-
стве российских СМИ прочно утвердилось снисходительное, поверхностное и несколько 
развязное отношение к Китаю – идет ли речь о проблемах нашего соседа или его дости-
жениях. Для такого взгляда остается все меньше оснований, поскольку в своем уверен-
ном движении вперед КНР нас обходит: в 2015 г. сравнялись средние заработные платы в 
двух странах, а в 2020 г. Китай опередил Россию и по уровню душевого ВНП (по курсу 
валюты). Цены же в обеих странах примерно одинаковые при куда меньшей инфляции в 
КНР. Примерно равный уровень благосостояния граждан в обеих странах (при этом Ки-
тай относит себя к развивающимся странам), на мой взгляд, благоприятный фактор для 
развития сотрудничества (включающего и развивающиеся государства), объективной 
оценки собственных возможностей, но это – отдельная тема. 

Последняя новость из Китая – особое внимание к фундаментальным исследова-
ниям, которые получат дополнительное финансирование. Здесь открывается некоторое 
пространство для плодотворного и долгосрочного двустороннего сотрудничества. 

А.В. Виноградов. Состояние российского китаеведения, как и большинства дру-
гих сфер жизнедеятельности, отражает ситуацию в государстве, которое переживает за-
тяжной кризис. Главная его причина в том, что с «перестройки» в государственной поли-
тике прожектерство вытеснило профессионализм и эффективность. Все это сопровожда-



16 Круглый стол 

ется упразднением ответственности: очередной реформатор после провала своих начина-
ний спокойно переходит на новое место, часто с повышением. 

Действительно, у российского китаеведения в XXI в. есть достижения, но и «Ду-
ховную культуру Китая» и «Историю Китая» написали в абсолютном большинстве уче-
ные, состоявшиеся уже в советский период, которые подводили черту под тем периодом 
своей деятельности. В определенной степени эти достижения стали следствием ухода го-
сударства из науки. Лишившись госзаказа и получив свободу, китаеведы смогли верно 
определить научные приоритеты и сконцентрировать на них имеющиеся ресурсы. Сей-
час этот период по естественным причинам подошел к концу. 

После того как государство самоустранилось, направления и школы изучения 
современного Китая, формировавшиеся с 1950-х годов, разрушаются, китаеведение 
вновь становится уделом энтузиастов, часто финансово независимых и поэтому обла-
дающих исключительным правом выбора тем. Целые направления, в которых заинте-
ресовано китаеведение и должно быть заинтересовано государство, не развиваются. За 
последние 30 лет в России не было защищено ни одной диссертации по КПК, ее идей-
но-теоретической платформе, организационному строению и т.д. Зато появились спе-
циалисты, пишущие на любые темы, включая КПК. Стоит ли удивляться, что государ-
ство потеряло интерес к информационно-аналитическим материалам академических 
институтов, а затем и к ним самим. 

Ситуацию усугубляет кадровая политика, в основе которой тоже часто лежат 
личные, а не государственные интересы. Министерство назначает руководителями акаде-
мических институтов (не только ИДВ) не имеющих отношения к проблематике исследо-
ваний, а иногда и просто случайных людей. Хороший чиновник, как известно, не делает 
ошибок в стандартных ситуациях, в науке стандартных ситуаций нет в принципе. Поста-
вить «эффективного менеджера» и надеяться на положительный результат глупо. И уж 
тем более не может человек с более низкой квалификацией руководить специалистами с 
более высокой. Он может ставить задачи только в соответствии с уровнем своей компе-
тенции или своими интересами. Административный абсурд на практике оказывается 
формой приватизации науки и научных учреждений. Наука не там, где весит вывеска, а 
там, где работают ученые, которые теперь имеют право выбора, и лучшие из молодых 
делают его не в пользу России. 

В.Л. Ларин. Дорогие коллеги, у меня возник такой эпиграф к нашему обсужде-
нию, звучит он приблизительно так: «Китаистов – тьма, а поговорить не с кем». Почему 
я говорю, что «китаистов – тьма»? Потому что, с моей точки зрения, есть принципиально 
глубочайшая разница между двумя понятиями: китаист и китаевед. Мы сегодня начали с 
толкования китаеведения. Для меня все-таки слово «веды» – это понимание, знание, глу-
бина и контекст, о котором сегодня многие говорили. Знание языка, как мы все прекрас-
но понимаем, это только инструмент.  

Тысячи человек сегодня изучают китайский язык – не уверен, что это хорошо, в 
значительной степени это распыление сил, возможностей, денег. Не вижу большого 
смысла в таком огромном количестве людей, которые изучают китайский язык, а потом 
его забывают, выйдя из школы. Еще в советское время, далеко не все, кто оканчивал на-
шу знаменитую девятую школу, шли потом заниматься Китаем. Это большая проблема, 
особенно для наших территорий, которые расположены рядом с Китаем. 

Очень жаль, что сегодня я, по сути, единственный представляю российско-ки-
тайское приграничье, для которого отношения с Китаем и изучение Китая не абстрактная 
потребность, а необходимость. Эту ситуацию хорошо знает А.В. Островский, который 
регулярно бывал раньше и во Владивостоке, и в Благовещенске, и В.Я. Портяков. Это 
серьезная проблема, которая, как мне кажется, среди всех существующих проблем наи-
более актуальна. 



Round Table 17 

А.В. Островский. В целом, если оценивать состояние российского китаеведе-
ния в XX-XXI вв., можно сказать, что оно развивается как пешеходный переход – то 
темные, то светлые полосы. Сейчас наступила темная полоса, прежде всего потому, 
что судьба ИДВ как ведущего китаеведческого центра вызывает серьезные опасения. 

Говоря о российском китаеведении, следует отметить определенные успехи в 
изучении китайского языка среди студентов, школьников и даже населения. Однако, 
несмотря на увеличение подразделений, занимающихся изучением Китая, научной ли-
тературы выпускается все меньше, в работах по Китаю в основном преобладает журна-
листский подход. Меньше стало защищаться диссертаций по различным специально-
стям, сократилось количество специализированных диссертационных советов, где 
можно было бы защитить диссертацию. Даже в Институте Дальнего Востока РАН ос-
тался лишь один Диссертационный совет по экономике. Нет советов по истории, поли-
тике и филологии по простой причине – нет достаточного количества докторов наук-
китаеведов. Ситуация усугубляется кадровой политикой. В октябре 2021 г. временно 
исполняющим обязанности директора был назначен защитивший диссертацию по про-
блемам африканских языков К.В. Бабаев. По его словам, он знает более 12 иностран-
ных языков, знает украинский, но не знает китайского, не имеет работ по актуальным 
проблемам развития стран Дальнего Востока. 

Как показывает история, даже закрытие одного академического института доро-
го обходится стране. 

В условиях обострения советско-китайских отношений Президиум АН СССР, 
выполняя Постановление Совета Министров СССР от 29 июня 1960 г., принял реше-
ние 22 июля 1960 г. о преобразовании Института востоковедения и Института китаеве-
дения в Институт народов Азии. Был также закрыт журнал «Советское китаеведение». 
Внешне безобидная реорганизация двух академических институтов нанесла серьезный 
удар по китаеведению и повлекла тяжелые последствия не только для развития отно-
шений с Китаем. 

В 1964 г. как гром среди ясного неба появилось заявление Мао Цзэдуна о том, 
что Россия захватила 1,5 млн км2 китайской территории, и Китай «еще не предъявил счет 
по этому реестру». Затем в Китае развернулась «культурная революция» и жесткая внут-
риполитическая борьба в руководстве КПК. Из-за отсутствия квалифицированного ана-
лиза текущей ситуации ЦК КПСС и правительством СССР был принят ряд неверных ре-
шений. Позднее, в конце 70-х – начале 80-х гг. в Китае сетовали на то, что «Москва не 
разобралась с «культурной революцией», не сумела по-умному поддержать Лю Шаоци и 
Дэн Сяопина. «Китайцы совсем не понимают, почему новую жизнь называют «маоиз-
мом». Советская пропаганда перестает восприниматься»6. 

Спустя шесть лет после ликвидации Института китаеведения, в 1966 г., было 
принято решение о воссоздании Института китаеведения АН СССР в новой реинкарна-
ции – Институт Дальнего Востока АН СССР. Поскольку решение о воссоздании Ин-
ститута принималось на уровне ЦК КПСС, то финансовых и материальных ограниче-
ний практически не было. Основной проблемой было почти полное отсутствие кадров. 
После закрытия Института китаеведения многие китаеведы вынуждены были сменить 
профессию, вузы практически перестали выпускать специалистов со знанием китай-
ского языка, а специалистам со знанием китайского языка находились лишь места стю-
ардесс на международных линиях или референтов со знанием английского языка в тор-
говых организациях. 

                                                                 
6. См. об этом подробно: Шабалин В. Упущенный шанс // Проблемы Дальнего Востока, 2015. 

№ 2. C. 14. 
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В марте и августе 1969 г. произошли вооруженные столкновении на границе. В 
этот момент в США с подачи квалифицированных китаеведов и советологов, увидели 
возможность еще больше обострить отношения между СССР и КНР. В результате в 
1972 г. США и КНР подписали «Шанхайское коммюнике», по итогам которого СССР 
пришлось готовиться к войне на два фронта. Суммарные расходы на оборону на границе 
с Китаем составили примерно два годовых бюджета СССР. Экономика СССР не выдер-
жала напряжения. Бездумная ликвидация Института китаеведения АН СССР в 1960 г. 
стала одним из важных факторов, способствующих распаду СССР впоследствии. В на-
стоящее время, в условиях быстрой смены технологических укладов и серьезного обост-
рения международной обстановки ситуация еще опаснее. 

Во время бесед в Китае китайские ученые на вопрос об их оценке уровня китае-
ведения в разных странах обычно ориентировались не только на количество опублико-
ванных работ, но и на знание китайского языка. По их оценкам, первое место у японских 
китаеведов, которые почти все прекрасно владеют китайским устным и письменным 
языком, второе – у российских, китаеведы прочих стран занимают почетное третье ме-
сто. В целом, если ориентироваться на два основных показателя – знание китайского 
языка и количество опубликованных фундаментальных работ по Китаю, следует при-
знать правоту такого рода оценок. 

При анализе состояния китаеведения в России по-прежнему лидером остаются 
академические институты Москвы и Санкт-Петербурга, затем Владивостока и Новоси-
бирска. Далее следует Московский и Санкт-Петербургский университеты. Все прочие 
вузы, где ведется преподавание китайского языка, не имеют серьезных научных достиже-
ний в виде фундаментальных трудов и докторских диссертаций. В частности, ВШЭ вы-
пускает большое количество китаеведов с дипломами бакалавров и магистров. Однако за 
последние 10–15 лет этим вузом было выпущено очень мало книг по Китаю.  В послед-
нее время вузы выпускают большое количество специалистов со знанием китайского 
языка. Однако они, как правило, не идут в аспирантуру, и даже в магистратуру, считая 
это пустой тратой времени, которое никак не отражается на их зарплате. 

Отдельно следует отметить работу Фонда Карнеги в России, который время от 
времени проводит обсуждения актуальных вопросов по проблемам Китая, а также таких 
организаций, как РСМД, который раз в год готовит большой материал по состоянию рос-
сийско-китайских отношений. 

Состояние мирового китаеведения лучше всего можно определить по состоянию 
дел в такой международной структуре как Европейская ассоциация китаеведения (ЕАК) 
Как показывают программы и сборники материалов конференций, большая часть докла-
дов посвящена проблемам истории, филологии и философии. Проблемы китайской поли-
тики, экономики и права затрагиваются на этих конференциях в наименьшей степени. 

А.Н. Карнеев. В некоторых публикациях последних лет обсуждается тема того, 
что, мол, «государство ушло из китаистики», в результате чего нашу сферу скорее можно 
охарактеризовать как пребывающую в кризисном состоянии. 

В целом постсоветский период в России удалось сохранить все основные цен-
тры производства знаний в сфере науки о Китае. Произошло даже серьезное количест-
венное развитие таких центров, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, южных, сибир-
ских и дальневосточных регионах России. В ряде случаев появились востоковедные цен-
тры там, где этого не ожидалось. Растет интерес к изучению Востока и Китая в частно-
сти, что выражается в неизменно высоких конкурсах при поступлении в соответствую-
щие подразделения вузов. В Российской Федерации в настоящий момент имеются 22 ву-
за, реализующие направление подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, как 
правило, везде, где есть востоковедение, обязательно присутствует китаистика, составляя 
от одной пятой до четверти востоковедов. По сведениям, приведенным в 2018 г. тогдаш-
ним директором департамента государственной политики в сфере высшего образования 
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МОН А.М. Соболевым, в России на востоковедных программах обучались 5,5 тыс. сту-
дентов. В то же время количество людей, изучающих страны Азии и Африки на других 
программах (международные отношения, политология, история, филология, экономика и 
т.д.), на порядок больше. Этот быстрый рост количества «знатоков Китая» носит, на наш 
взгляд, несбалансированный характер: создается впечатление, что изучение Китая растет 
«вширь», но не вглубь, то есть при этом не происходит серьезного качественного про-
движения вперед. 

А.В. Ломанов. При обсуждении проблем российского китаеведения следует 
принимать во внимание изучение современного Китая. Многие исследовательские цен-
тры рассчитывают на получение дополнительного финансирования от государства благо-
даря развитию аналитической работы в сферах экономики, внешней и внутренней поли-
тики КНР. Нам следует четко представлять, какой подготовкой и навыками должен обла-
дать исследователь, занимающийся экспертно-аналитической работой на китайском на-
правлении. 

В 1940-е гг. выдающийся китаевед В.М. Алексеев пришел к выводу, что профес-
сиональный синолог должен владеть китайским языком для свободного исследования 
всех китайских источников в полной независимости от переводов и других типов инфор-
мации из вторых рук. Занятых изучением Китая он разделил на три группы. На первое 
место он поставил «текстуалистов» или собственно синологов, способных самостоятель-
но читать и оценивать подлинность классических текстов. После них он разместил «час-
тичных» синологов, читающих китайские тексты в «ограниченном подборе»: разговор-
ные, современные, статистические или газетные. В данном случае «частичность» не яв-
ляется синонимом ущербности, поскольку по роду занятий эти исследователи вполне мо-
гут удовлетвориться «частичным» навыком чтения китайских материалов. Третья катего-
рия – это «писатели о Китае», которые опираются на чужие неполные изложения китай-
ских текстов и оправдывают свое незнание китайского языка рассуждениями о первосте-
пенной важности критики и общей методологии7. 

В.М. Алексеев настороженно относился к заявляющим о возможности изучения 
Китая без использования китайского языка. Он предупреждал о «большой опасности, 
грозящей делу синологии как со стороны лиц, о Китае пишущих, но с китайским языком 
незнакомых, так и со стороны учащихся, не желающих считаться с серьезным китайским 
текстом в силу больших затруднений, которые он представляет»8. Ученый подчеркивал, 
что автор, пересказывающий или компилирующий чужие переводы либо пересказы – это 
именно «писатель о Китае», а не китаист. 

Эта оценка сохранила актуальность в наши дни. На фоне заметной рекитаизации 
современной политики КНР, характеризующейся расширением использования традици-
онных идей и концепций, синологическая подготовка исследователя становится все бо-
лее востребованной. Изучение процессов становления «философии и общественных на-
ук с китайской спецификой» требует от зарубежных исследователей соединения узких 
профессиональных знаний с широким синологическим кругозором. Немногочисленные 
синологи-«текстуалисты», готовые обратиться к проблемам современности, способны 
внести значительный вклад в постижение Китая и стать лидерами научных школ. 

Основное бремя в проведении исследований современного Китая ложится на 
«частичных» синологов со знанием китайского языка. Главной задачей является сохране-
ние этой профессиональной прослойки, её воспроизводство и поддержка. На нынешнем 

                                                                 
7. Алексеев В.М. Наука о Востоке. Статьи и документы. М.: Главная редакция восточной литера-

туры издательства «Наука», 1982. С. 120. 
8. Алексеев В.М. Рабочая библиография китаиста. Книга руководств для изучающих язык и куль-

туру Китая. СПб.: БАН, 2010. С. 23. 
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этапе неограниченное расширение влияния «писателей о Китае» способно вызвать нега-
тивные последствия в более значительных масштабах, чем прежде. Это связано с качест-
венными изменениями общедоступных западных публикаций о современном Китае, 
ставших привычным подспорьем для экспертов без знания китайского языка. 

Проблемы и кризисные явления  
В.Г. Дацышен. Проблемы современного китаеведения неразрывно связаны с 

проблемами всей российской науки. Сегодня идут негативные тенденции свертывания 
науки и образования, и в первую очередь в регионах. Закрываются специализированные 
кафедры, объединяются институты и факультеты. В первую очередь китаеведение, как 
это ни странно, суживается на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Значительная 
часть успешных молодых китаеведов, не желающих уходить из образования и науки, вы-
нуждена была переехать из Сибири и Дальнего Востока в Москву. 

Ключевой проблемой современной науки и образования является отстранение 
от участия в управлении университетами ученых. Практически повсеместно руково-
дство университетскими структурами без всякого согласования или демократических 
процедур передано так называемым «эффективным менеджерам», а точнее далеким от 
научной жизни, и абсолютно не зависящим от профессорско-преподавательского со-
става чиновникам. Объективно, руководители поддерживают лишь тот уровень науки и 
образования, которому они сами соответствуют. Тотальная бюрократизация, придуман-
ная система эффективных контрактов не стимулирует, а препятствует развитию науки 
и университетского образования. Пока не сформируется система, когда во главе всех 
научных коллективов встанут авторитетные и признанные этими коллективами ученые, 
научные коллективы не смогут развиваться и эффективно использовать свой потенци-
ал. Да и студенческие коллективы должны получить право влиять на учебный процесс 
и кадровую политику. 

Существующая система взаимодействия и кооперации университетских и акаде-
мических ученых-китаеведов не позволяет сохранять единое научное и культурное про-
странство российского академического китаеведения. Молодые талантливые китаеведы, 
особенно получившие образование в регионах, в Китае или на Западе далеко не всегда 
могут приобщиться к российской китаеведческой культуре, получить опыт академиче-
ской работы. Это препятствует успешному развитию собственно имеющегося академи-
ческого сообщества и не позволяет молодым и перспективным ученым реализовать себя 
как китаеведов. 

Одной из ключевых проблем российского китаеведения является невостребован-
ность специалистов. Российским чиновникам и связанным с ними бизнес структурам не 
нужны даже переводчики на переговорах с китайскими партнерами. Не говоря уже об 
аналитике. Все прекрасно знают, что если есть переводчик, то он обычно воспринимает-
ся и используется чиновниками в качестве «помогайки». И это уже уровень государст-
венной политики, обязательного привлечения специалистов при любых видах работ, свя-
занных с Китаем: в государственных СМИ, в вузах, госструктурах и администрациях, 
правоохранительных и силовых структурах, все, что связано переводом с китайского 
языка и на китайский язык должно проходить через академически подготовленного спе-
циалиста-китаеведа. 

К.М. Барский. Следует признать, что кризисные явления в российском китаеве-
дении достигли опасных масштабов и продолжают нарастать. Особое беспокойство вы-
зывает резкое сокращение притока талантливых молодых китаеведов в академическую 
науку. Меньший дефицит новобранцев из числа китаеведов испытывает государственный 
аппарат и учреждения образования, но и там существует немало проблем, прежде всего 
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выражающихся в общем снижении уровня профессионализма поступающих на работу 
молодых специалистов. 

Указанные проблемы обусловлены целым рядом факторов и причин, одной из 
которых является ухудшение качества преподавания в вузах, где готовят специалистов по 
Китаю. Современные студенты демонстрируют подчас неплохое владение разговорным 
китайским языком, но не обладают необходимой глубиной знаний, слабо ориентируются 
не только в древней, средневековой и новой, но и в новейшей истории Китая. Ощущает-
ся отсутствие координации между кафедрами филологии, с одной стороны, и кафедрами, 
занимающимися преподаванием прикладных дисциплин (история, экономика, внешняя 
политика Китая). 

Серьезным препятствием на пути развития российского китаеведения следует 
считать утрату доверия к экспертизе китаеведческих центров со стороны органов, отве-
чающих за выработку внешней и экономической политики России, в связи с невысоким в 
целом качеством и невостребованной тематикой аналитической продукции, направляе-
мой указанными центрами по запросам или для нужд Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федерации и его экономических ве-
домств, МИД России. Прискорбно, но на сегодняшний день китаеведческое сообщество 
не принимает реального участия в выработке внешнеполитических решений в Россий-
ской Федерации. Не исключено, что это служит одной из причин наблюдающегося нев-
нимания руководства страны к китаеведению и очевидного недофинансирования науч-
ных институтов и вузов, вовлеченных в подготовку кадров китаеведов. 

Т.Л. Гурулева. Среди проблем обучения китайскому языку в средней школе в 
первую очередь необходимо назвать организационно-педагогические проблемы, связан-
ные с решением об отмене обязательного изучения второго иностранного языка в школах 
с 2021 г., что неминуемо приведет к кардинальному уменьшению изучающих китайский 
язык как второго иностранного языка, к сведению на нет усилий профессионального со-
общества, вложенных в разработку методической базы обучения. 

К собственно педагогическим проблемам обучения относится проблема уста-
новления предметных результатов овладения китайским языком, определяемых по 
предмету «Иностранный язык» в ФГОС ООО как «сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции на допороговом уровне», по предмету «Второй ино-
странный язык» как «сформированность иноязычной коммуникативной компетенции 
на уровне, превышающем элементарный»9, а в ФГОС СОО по предметам «Иностран-
ный язык», «Второй иностранный язык» как «достижение порогового уровня владения 
иностранным языком» (базовый уровень)  и «достижение уровня владения иностран-
ным языком, превышающего пороговый» (углубленный уровень)10. Такие формулиров-
ки довольно сложны в применении к китайскому языку, поскольку действующая ныне 
шестиуровневая система владения китайским языком, как и приходящая ей на смену 
девятиуровневая, не оперируют категориями «порога». Невозможность применения 
«пороговой» парадигмы к установлению предметных результатов в овладении китай-
ским языком, с одной стороны, и значительно более высокая сложность китайского 
языка по сравнению с европейскими, с другой, не позволили оптимально определить 
уровень овладения китайским языком в средней школе (в особенности как вторым язы-
ком), что привело к его неоправданному завышению, в результате чего учителя китай-

                                                                 
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования». 31.05.2021. 
URL: https://www.garant.ru/ products/ ipo/ prime/ doc/ 401333920/ (дата обращения: 07.11.2021). 

10. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. 17.05.2012. URL: 
https://fgos.ru/ fgos/ fgos-soo/ (дата обращения: 07.11.2021). 
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ского языка отмечают недостаток количества учебных часов для освоения материала 
(как правило, 1 час в неделю для второго языка). В качестве выхода из этой ситуации 
используется выделение факультативных часов для изучения китайского языка, либо 
перераспределение учебных часов среди других дисциплин в пользу китайского, либо 
изучение китайского языка по учебникам более младших классов (например, в 8-ом 
классе по учебнику 6-го класса), либо использование учебников по китайскому языку 
как второму для обучения по китайскому как первому. В связи со сложившейся ситуа-
цией, а также с введением нового стандарта уровней владения китайским языком, тре-
буется более точное и понятное определение уровня овладения китайским языком в 
средней школе и корректировка содержания обучения. 

Другой проблемой обучения китайскому языку в средней школе является теоре-
тическое описание китайского языка в школьных учебниках, которое в основном сводит-
ся к подбору переводческих соответствий для специфической китайской терминологии и 
интерпретации специфических явлений китайского языка. Такое описание не всегда 
представляет собой единую теоретическую систему и в некоторых случаях не опирается 
на общелингвистические компетенции, сформированные у учеников при изучении рус-
ского и других языков, а, наоборот, противоречит им. 

В.В. Малявин. Поскольку затронуты вопросы преподавания китайского языка в 
России, не могу не поделиться некоторыми наблюдениями из личного опыта. Главная 
проблема здесь, по-моему, заключается в усвоении учащимися тонального рисунка ки-
тайской фразы. Без этого они не смогут говорить по-китайски и, как следствие, утратят 
интерес к Китаю. По разным причинам и китайские, и русские преподаватели не уделя-
ют даже малой части должного внимания к этой проблеме. По собственному опыту могу 
сказать, что добиться здесь успеха крайне трудно, поскольку русские ученики не имеют 
никакой опоры в этих усилиях. Чтобы воспитать требуемое здесь внимание и терпение 
полезно включить в учебную программу изучение основ чисто китайских культурных 
практик, например: каллиграфии, цигун, тайцзицюань и т.п. 

Т.Л. Гурулева. Вузовское обучение китайскому языку тесно связано с научными 
исследованиями, проводимыми в этой области. По данным АРС с 2000 по 2020 гг. было 
защищено 43 диссертации (2 докторских) по специальности 10.02.19 Теория языка, 20 
диссертаций по специальности 10.02.20 Сравнительно-историческое, сопоставительное 
и типологическое языкознание, 23 диссертации по специальности 10.02.22 Языки наро-
дов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии, в кото-
рых так или иначе упоминается китайский язык. Такое, на первый взгляд, внушительное 
количество работ все же не способно в достаточной степени удовлетворить остро суще-
ствующую потребность в системном описании китайского языка, которое необходимо 
для оптимизации и повышения качества процесса его преподавания в вузе. Во многом 
это объясняется произошедшим разрывом поколений исследователей, забвением и утра-
той достижений выдающейся советской школы китаеведения, в результате чего в боль-
шом количестве лингвистических диссертационных исследований в качестве научных 
руководителей выступают специалисты высокого уровня, но не владеющие китайским 
языком и, следовательно, неспособные передать и продолжить традиции отечественного 
китаеведения. Вследствие этого большое количество работ не обращается к существую-
щему отечественному теоретическому лингвистическому наследию, не использует в ка-
честве теоретической базы труды выдающихся отечественных исследователей китайско-
го языка И.А. Иванова, Е.Д. Поливанова, И.М. Ошанина, А.А. Драгунова, Н.Н. Коротко-
ва, В.М. Солнцева, Н.В. Солнцевой, В.И. Горелова, Н.А. Спешнева, С.Е. Яхонтова и др., 
равно как и новейшие исследования китайских лингвистов, а довольствуются лишь при-
мерами из китайского языка как некой «изюминки», не формирующими системного по-
нимания его типологических особенностей. Из-за проблем в подборе оппонентов многие 
работы оппонируются не владеющими китайским языком в паре с китайскими учеными 
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(PhD). Указанная формирующаяся тенденция оставляет за рамками таких исследований 
немногочисленных, но все же существующих в нашей стране китаистов, способных пе-
редать накопленные традиции, не способствует системному описанию и интерпретации 
китайского языка как языка иной типологии. Одновременно с этим существует и другая 
тенденция, в рамках которой ведутся исследования китайского языка с учетом накоплен-
ного отечественного теоретических опыта, но она крайне немногочисленна. Указанная 
проблема свойственна и исследованиям в области педагогических наук, которых, в силу 
недостаточного описания китайского языка, кратно меньше. В период с 2000 г. по 2020 г. 
защищено 8 диссертаций, непосредственно касающихся вопросов обучения китайскому 
языку или переводу – 2 по специальности 13.00.01 (Общая педагогика, история педагоги-
ки и образования), из них одна докторская, 4 – по специальности 13.00.02 (Теория и ме-
тодика обучения и воспитания), 2 – по специальности 13.00.08 (Теория и методика про-
фессионального образования). 

А.И. Салицкий. Перед партнерами Китая, включая Россию, где китаеведение 
принадлежит к гуманитарным дисциплинам, встает задача подготовки синологов, имею-
щих за плечами естественно-научное или техническое образование, особенно в таких от-
раслях, как энергетика, связь, аэрокосмическая промышленность, фармацевтика. Есть де-
фицит знающих Китай кадров и в финансовых дисциплинах. В перечисленных отраслях 
практически нет преподавателей с соответствующей квалификацией, специализирован-
ных словарей, методических пособий и т.п. Некоторый опыт был наработан на вечернем 
факультете Института стран Востока, кое-что делалось в МЭИ – но это крохи. 

А.И. Кобзев. Теперь совершенно ясно, что, оказавшись на вышеописанном пере-
путье, синология, как и все востоковедение, не может сохранять свою первоначальную 
форму сочетания филологии с историей. Уже на следующем этапе своего развития в ре-
зультате политической эмансипации, экономического роста и превращения стран давно 
«проснувшегося Востока» в самостоятельные субъекты глобальных международных от-
ношений востоковедение приобрело политэкономическую отрасль. До недавнего време-
ни эту сложившуюся к середине XX в. триаду (филология с литературоведением и лин-
гвистикой, история с археологией, политэкономия с экономикой) отражали стандарты 
специализации востоковедного образования в нашей стране. 

Несколько лет назад данный образовательный госстандарт пополнился филосо-
фией, что весьма уместно, но и столь же удивительно по своей запоздалости. Особенно 
странно это выглядит применительно к Китаю, где философия всегда являлась царицей 
наук и никогда не была служанкой теологии или религии и где канонами (кит. цзин 經) 
называются философские, а не богослужебные тексты. Объяснение столь поразительной 
ситуации заключено в старом принципе «метод – аналог предмета»: погруженность фи-
лософии в стихию «изящной словесности» (кит. вэнь 文), которая даже терминологиче-
ски приравнивалась к «культурности» (кит. вэнь 文), делала ее естественным объектом 
филологии и лингвистики. Отсюда также понятно, почему крупнейшим достижением 
отечественной синологии в XX в. стал 4-томный «Большой китайско-русский словарь», 
удостоенный в 1986 г. Государственной премии. 

А.В. Виноградов. Первая и главная проблема – это разрыв поколений. Когда я 
учился, главной трудностью было изучение китайского языка, страноведческие дисцип-
лины в ИСАА преподавали одни из лучших, если не лучшие специалисты в стране. В до-
полнение мы изучали марксистскую политэкономию, философию, историю партии, на-
учный коммунизм – все это тоже имело непосредственное отношение к социалистиче-
скому Китаю. Благодаря этому мы лучше всех в мире понимали современный Китай. 
Сейчас рост интереса к его изучению не сопровождается получением адекватных стра-
новедческих и общенаучных компетенций. Преподавателями в большинстве вузов сейчас 
в лучшем случае являются специалисты по истории, экономике, политической системе в 
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общем, но не по Китаю. Нет или очень мало учебников. В результате тысячи выпускни-
ков хорошо знают китайский, но плохо представляют современный Китай и еще хуже его 
понимают. Их знания базируются в основном на личном опыте, не являются системными 
и научными. 

Вторая – непрофессионализм. Рост интереса привел к тому, что стали защищать-
ся диссертации по Китаю соискателями без знания китайского языка и китайской науч-
ной литературы в советах, где нет китаеведов, с участием оппонентов – некитаеведов и 
ведущих организаций без китаеведов. Эти диссертации проходят через экспертные сове-
ты ВАК, где тоже нет китаеведов. Результаты просто удручающие. Формируется парал-
лельное, псевдонаучное китаеведение, которое начинает себя воспроизводить и агрес-
сивно бороться с научной традицией, доказывать, например, неизбежность победы в Ки-
тае западной политической системы, гражданского общества, и отрицать тем самым, что 
Китай – это целый мир, больше, чем совокупный Запад, со своими законами обществен-
ного развития, действие которых подтверждено тысячелетиями. 

Тревожнее всего, на мой взгляд, разрушение ведущего китаеведческого центра, 
китаеведение в ИДВ съежилось до отдела средних размеров. Ни СССР, ни тем более 
современная Россия не может позволить содержать несколько первоклассных центров 
по Китаю. По численности китаеведов, занимающихся современностью, мы всегда ус-
тупали США, но за счет государственной политики была достигнута концентрация ин-
теллектуальных ресурсов, в высокопрофессиональной среде вызревали специалисты 
мирового уровня, которые не уступали, а иногда и превосходили западных коллег. В 
СССР брали не числом, а умением. Сегодня китаеведы даже в Москве оказались рас-
средоточены по двум десяткам учреждений, научные школы разрушены, а новые соз-
дать удалось далеко не всем11. 

В.Я. Портяков. В последнее десятилетие условия проведения в России полно-
ценных крупномасштабных исследований современного Китая резко ухудшились. 

Началось все с разгрома Российской академии наук под предлогом ее реформы 
с формально декларируемой целью соединения вузовской и академической науки. На-
помню, что количество публикаций ученых РАН остается кратно выше числа публика-
ций преподавателей вузов. Германия, имеющая китаеведов в большинстве университе-
тов, тем не менее, создала самостоятельный исследовательский институт «Меркатор» в 
Берлине, в короткие сроки добившийся весомых результатов и, можно сказать, вернув-
ший страну в число ведущих китаеведческих держав Европы. Негативные последствия 
для китаеведения будет иметь и ликвидация Российского фонда фундаментальных ис-
следований. 

К сожалению, ФАНО, а затем и Минобрнауки ввело практику назначения руко-
водителей ведущего китаеведного центра России – Института Дальнего Востока РАН в 
Москве – без каких-либо консультаций с ведущими учеными института. 

С эпидемией COVID-19 в Китае и прекращением живых контактов с китайскими 
учеными резко сузилась исследовательская база китаеведов, доступ к свежей научной 
литературе и периодике КНР практически прекратился. 

Антироссийские настроения на Западе проникли и в сферу китаеведения. Рос-
сийским китаеведам фактически перекрыли доступ к участию в ведущих конференциях 
по китаеведению, в том числе в Конференциях Европейской ассоциации китаеведения в 
2018 г. в Глазго и в 2021 г. в Лейпциге. 

                                                                 
11. См. об этом: Виноградов А.В., Кобзев А.И. Российское китаеведение: современное состояние и 

основные проблемы // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, 
2021. № 6.  
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К.М. Барский. Одна из проблем российского китаеведения заключается в его 
замкнутости, неразвитости контактов с китаеведческими школами за рубежом, отсутст-
вие объективной информации о российской синологии в странах Запада. Необходимо ут-
верждать авторитет нашей научной школы за границей, шире пропагандировать наши 
достижения в деле изучения истории и культуры Китая, продвигать наши научные и ме-
тодические наработки в области преподавания китайского языка. Популяризация отече-
ственного китаеведения в мировом масштабе должна осуществляться путем кратного 
расширения числа научных и популярных изданий по Китаю, прежде всего на англий-
ском и китайском языках, а также за счет максимально широкого использования в этих 
целях современных технологий (интернет, социальные сети и пр.). 

А.Н. Карнеев. Среди других заметных проблем и трудностей отечественного 
китаеведения следует выделить: 

- недостаточно высокую степень интеграции в мировые процессы и тренды в 
мировом востоковедении;  

- недостаточно хорошо налаженный доступ к современной литературе, к плат-
ным базам научных публикаций; 

- слабую поддержку со стороны частных компаний и фондов, что частично 
обусловлено недостаточно серьезным присутствием российского бизнеса на рынках 
Китая и региона; 

- недостаточный гибкий учет особенностей востоковедения как науки поспешно 
введенной в России наукометрической системой оценки публикационной активности; 

- проблемы финансирования: в советские времена китаеведов считали редкими 
специалистами, их труд считался престижным, следовали доплаты за знание восточных 
языков и т.д.; сегодня ситуация с оплатой труда, финансированием стажировок, поездок, 
оплатой членства в международных ассоциациях не внушает оптимизм, статус востоко-
веда по мере нарастания конкуренции размывается. 

В.Л. Ларин. А.Н. Карнеев говорил о необходимости тесной интеграции с миро-
вой наукой, с мировым китаеведением. Мне кажется для нас важнее сегодня наша внут-
ренняя интеграция. Мы реально дезорганизованы, дезинтегрированы. У меня такое впе-
чатление, что и московские китаеведы между собой не часто встречаются. Даже сегодня 
эта дезинтеграция присутствует на нашем круглом столе. Каждый о своем, кто чем зани-
мается, о своих болевых точках. Но у нас есть одна общая проблема – судьба китаеведе-
ния. У меня вопрос: в каких вузах и в каких объемах изучается сегодня вэньянь? 

А.Н. Карнеев. У нас есть, причем в нескольких подразделениях сразу. В РГГУ есть.  
Н.А. Самойлов. На Восточном факультете СПбГУ по-прежнему поддерживают-

ся основы классического китаеведения и продолжается преподавание вэньяня, даже чи-
таются со студентами тексты цинского времени на китайском языке. 

В.Л. Ларин. Какое может быть китаеведение без знания вэньяня?! 
Другая серьезная проблема: почему-то в обществе стало считаться, что быть ки-

таеведом, китаистом легко и просто. Сколько у нас доморощенных китаистов, которые 
спокойно вещают с экрана, несут всякую ахинею на голубом глазу, с полной уверенно-
стью, что они говорят истину. Да, они имеют образование какое-то, пожили несколько 
лет в Китае, и считают, что они все знают, и всех учат. Одного недавно слышал, который 
рассказывал, что в ИДВ изучают Конфуция и больше ничего не знают, а он должен за 
всех работать. Меня это, пожалуй, больше всего тревожит. 

Еще одна серьезная проблема – востребованность. Мы много можем говорить о 
проблемах. Они в большинстве своем не решатся до тех пор, пока кто-то наверху не ска-
жет, что нам китаеведение действительно необходимо. А сейчас давайте зададимся во-
просом, если мы будем какие-то предложения давать, то к кому обращаться? К власти? 
Там все хорошо, у нас лучшие отношения в истории, нам все понятно, мы сотрудничаем, 
у нас дружба и т.д. К бизнесу? У бизнеса свои интересы, у него есть круг хорошо опла-
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чиваемых специалистов, которые занимаются узкой тематикой, решают свои узкие про-
блемы. К министерству? Я уверен в том, что министерству наши заботы абсолютно не 
интересны. У них другие задачи, другие параметры, по которым они оценивают деятель-
ность факультетов, кафедр, институтов, которые готовят востоковедов и китаеведов. Сре-
ди этих параметров качество образования далеко не на первом месте. 

Я два года назад прекратил преподавать на Восточном факультете университета. 
Мне надоели две вещи. Во-первых, приходя на третий курс, видеть абсолютно неподго-
товленных так называемых китаеведов. Одним из первых вопросов, который я задавал, 
был такой: «Ребята, а кто из вас читал Конфуция?» На 3-4 курсе – ни один человек. 

Во-вторых, когда пытаются навязывать непонятные, выдуманные курсы, тогда 
как классическая история в ДВФУ всего 1–2 семестра. Когда мы учились, у нас китай-
ская история начиналась на 1-м курсе и заканчивалась на 5-м курсе. А что они сейчас 
знают? Знают они философию? Не знают. Знают они литературу? Не знают. Кого вы чи-
тали из китайских писателей? Никого. 

Это комплексная проблема, которая связана с постановкой задач на самом верху, 
и с тем как эти задачи реализуются в рамках той организации, которая отвечает за подго-
товку востоковедов.  

Кого мы сегодня можем брать в аспирантуру? Единицы из молодежи, которые 
приходят, приходится учить чуть ли ни с нуля, и доучишь ли, это большой вопрос. Не 
менее сложная ситуация в Благовещенске, там хорошие есть ребята, но оттуда потихо-
нечку уезжают, они сегодня очень активно работают с китайцами, но меньше сотрудни-
чают с Москвой, Питером и Владивостоком. Интеграция внутри страны – одна из пер-
вых задач, которая у нас сегодня стоит. 

Отсутствие классического востоковедного образования, которое сегодня, мне ка-
жется, уничтожено усилиями определенных людей. Это касается не только китаеведения. 
У нас та же ситуация с японоведением, с корееведением, с вьетнамоведением. Это каса-
ется всего востоковедения. 

Только наверно тогда, когда у нас испортятся отношения с Китаем, грянет 1969-й 
год, то схватятся за голову, начнут создавать Институт Дальнего Востока, открывать Вос-
точный факультет во Владивостоке и т.д. Пока все хорошо – кадры не нужны. Как только 
становится плохо, тогда вспоминают. 

А.В. Лукин произнес фразу про «идеальное китаеведение». Мне кажется, сего-
дня нам не до идеалов. У нас нет ни сил, ни средств, ни возможности, которые позволя-
ют думать об идеальном китаеведении. Мне кажется, что это обсуждение должно стать 
первым обсуждением такого характера. Его можно развить не только на китаеведение, но 
и на те направления востоковедения, которыми мы занимаемся, на всю Восточную Азию 
как единое целое. Это должно касаться и японоведения, и корееведения, и изучения 
Юго-Восточной Азии. 

А.В. Островский. В настоящее время в результате реформы РАН под угрозой 
ликвидации находится ведущий институт российского китаеведения – Институт Дальне-
го Востока РАН. Как известно, в выборах директоров академического института участву-
ют не только научные сотрудники, а все сотрудники института, большинство которых 
имеют весьма отдаленное представление об уровне научной квалификации кандидатов в 
директора института. Это льет воду на мельницу чиновников из Минобрнауки РФ, кото-
рым не нужны директора институтов – известные ученые, имеющие большой авторитет 
за рубежом, а нужны чиновники, соответствующим образом перераспределяющие фи-
нансовые потоки. Отсюда и большое количество директоров академических институтов 
– докторов и даже кандидатов наук моложе 60 лет, которые лояльны чиновникам из Ми-
нобрнауки РФ. В результате этой политики Институт Дальнего Востока РАН теряет свои 
позиции ведущего экспертного Центра по Китаю, и заменить его пока нечем. Это в пер-
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спективе может привести к таким же политическим последствиям для России как для 
СССР в 60–70-е гг. 

За последние 10 лет после «реформы РАН», когда Российская академия наук ут-
ратила возможность контроля за научными исследованиями, в том числе за развитием 
китаеведения, в нем возникли новые проблемы, существенно более острые, чем в 60-е гг. 
ХХ в. На передовые позиции в китаеведении, да и в других гуманитарных науках выдви-
нулись так называемые специалисты по глобальным проблемам, не знающие китайского 
языка, китайской истории, философии, экономики и права. Организуется большое коли-
чество обсуждений по китайской тематике, однако почти все участники таких обсужде-
ний имеют весьма отдаленное представление о Китае. 

В январе 2017 г. в Президиуме РАН под руководством президента РАН академи-
ка В.Е. Фортова состоялось обсуждение моего доклада «Реализация китайской инициа-
тивы «Пояс и Путь». Поразила слабая осведомленность участников о реальной ситуации 
в Китае. В большей части выступлений была откровенная недооценка результатов китай-
ских реформ, говорилось о нереалистичности китайской инициативы «Пояс и путь», не-
верие в возможность реализации этой инициативы. С той поры прошло пять лет, и замет-
но, что эти инициативы уже во многом реализованы, Китай стал одним из мировых лиде-
ров и центров силы. Такое развитие событий вынуждает уделять особое внимание китае-
ведению и усиливать это научное направление. 

Роль Китая в мире с каждым годом возрастает. Появляются все новые и новые 
проблемы развития Китая – энергетические, экологические, экономические, политиче-
ские, социальные. При этом количество ученых-китаеведов, занимающихся проблема-
ми Китая, с каждым годом уменьшается также как и объем государственного финанси-
рования. Несколько лет назад в рамках Центра экономических и социальных исследо-
ваний Китая ИДВ РАН существовала группа по исследования проблем развития науч-
но-технического прогресса в Китае, с 2020 г. Министерство перестало финансировать 
эту тему как неактуальную. В ИДВ РАН, который воссоздавался в 1966 г. как чисто ки-
таеведный институт, насчитывалось свыше 300 научных сотрудников, в настоящее вре-
мя осталось лишь 80, из которых Китаем занимается не более 50 человек. Из 11 науч-
ных центров ИДВ РАН лишь 5 научных центров занимаются проблемами Китая. При 
этом значительная часть научных сотрудников слабо владеют, а то и вовсе не владеют 
китайским языком. 

В этой ситуации необходимо усилить руководящую роль Института Дальнего 
Востока РАН как ведущего китаеведного центра страны за счет привлечения кадров из 
различных учреждений и регионов страны и выделить целевые средства из государст-
венного бюджета на развитие российского китаеведения. В противном случае Россия 
окажется не в состоянии отвечать тем вызовам на мировой арене, которые уже существу-
ют, и новым вызовам, которые будут появляться, в том числе со стороны Китая. 

Вызовы отечественному и мировому китаеведению XXI в. 
А.Н. Карнеев. Конечно, мы должны констатировать важные сдвиги в мировом 

востоковедении и соответственно, китаеведении: на фоне растущей специализации ис-
следований происходит фрагментация востоковедения как единого исследовательского 
поля, бурно развивающиеся междисциплинарные взаимосвязи приводят на самом деле к 
разнонаправленным тенденциям, что подразумевает как развитие востоковедных компе-
тенций, так и «миграцию» исследователей из востоковедения в смежные области. 

Происходит развитие не-западных школ востоковедения в таких странах как Ки-
тай, Япония, Сингапур, Индия, Таиланд и др., а также ориентализация западного сег-
мента Asian Studies (растущее количество выходцев из соответствующих азиатских стран 
занимают позиции в университетах). Если раньше мировое востоковедение прежде всего 
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было взглядом европейских и американских ученых на цивилизации и культуры Восто-
ка, то теперь одной из магистральных тем становятся Asian Studies in Asia. Пекинский 
университет, например, недавно открыл образовательную программу Chinese Studies. 

Дигитализация востоковедения как и всех гуманитарных наук в целом, открыва-
ет новые возможности, но и ставит на повестку дня необходимость освоения новых ком-
петенций в подготовке востоковедов. В частности, целесообразно формировать (не толь-
ко у студентов) навыки работы с массивами данных на восточных языках (парсинг и т.д.) 
для формализованной обработки источников, навыки работы в социальных сетях на вос-
точных языках и т.д. COVID-19 уже серьезным образом изменил способы нашей работы, 
ускорив процессы цифровизации и дигитализации. Понятно, что общение через различ-
ные инструменты удаленного доступа станет постоянной частью общения с коллегами и 
со студентами. Большее место займут онлайн-курсы, машинный перевод и т.д. 

А.И. Кобзев. Следуя этой традиции и логике событий, можно предположить, 
что востоковедение должно и дальше дифференцироваться, устраняя очевидные струк-
турные пробелы вроде отсутствовавшего философского подразделения или уже явно 
заждавшегося подобной кодификации искусствоведения и реагируя на новые вызовы 
времени, например, созданием востоковедной информатики, обусловленной появлени-
ем информационных цифровых технологий с использованием восточных алфавитов и 
иероглифики.  

С другой стороны, тот же самый процесс порождает прямо противоположные 
выводы, при реализации которых востоковедению грозит судьба короля Лира. С этой 
точки зрения синтетичность/синкретичность (комплексность, мультидисциплинар-
ность/междисциплинарность или надотраслевой характер) востоковедения представляет-
ся не достоинством, соответствующим синтетичности/синкретичности предмета, а сви-
детельством его неразвитости, реликтом первичной недифференцированности, при уст-
ранении которой, т.е. переходе востоковедной проблематики к соответствующим общече-
ловеческим наукам, оно как таковое перестанет существовать. Похожие прогнозы о рас-
творении философии в совокупности наук высказывались в XIX в. позитивистами и мар-
ксистами. То, что они не сбылись, разумеется, еще не означает несбыточность их анало-
гов в данном случае. 

В XXI в. присоединение епархий востоковедения к другим научным царствам 
стимулируется самим его развитием, приводящим к такому уровню специализации, при 
котором все единство сводится только к знанию того или иного восточного языка. Тако-
вое необходимо, но достаточно ли? Или следуя китайской традиции, надо признать, что 
совершенное владение языком тут равносильно знанию соответствующей культуры? Но 
тогда нужно определить критерии такого «совершенного знания языка», которое, очевид-
но, не сводится к свободному говорению на популярные темы и чтению газет. В свою 
очередь, современные цифровые технологии позволяют значительно компенсировать 
сложность обработки стремительно увеличивающегося и дифференцирующегося объема 
информации и также поддерживать целостность любых отраслей знания. 

Целостность и даже универсальность востоковедения в наши дни стимулируется 
и стремительно нарастающей универсализацией геополитической роли ведущих стран 
Востока, становящихся центрами принятия судьбоносных для всего мира решений в са-
мых разных областях человеческой деятельности. С этой точки зрения трудно переоце-
нить всю значимость решения уже давно перезревших проблем отечественного китаеве-
дения, которые благодаря современным СМИ и словоохотливым популяризаторам сино-
логии теперь хорошо известны не только специалистам, но и широкой общественности. 

А.В. Ломанов. Вызовом для профессионального сообщества стала необходи-
мость заниматься изучением и преподаванием проблем современного Китая в условиях 
новой холодной войны. Запад не скрывает заинтересованности в ослаблении российско-
китайского сотрудничества, там ставят задачу находить и максимально расширять «тре-
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щины» в фундаменте взаимодействия Москвы и Пекина. Летом 2021 г. американский 
аналитик Чарльз Капчан рекомендовал постоянно напоминать России об асимметрично-
сти её отношений с Китаем, об угрозе превращения в «младшего партнера» Китая, напи-
рая на то, что подобный статус будет подрывать авторитет российского руководства 
внутри страны. Наиболее перспективными с точки зрения дискредитации партнерства с 
Китаем в глазах российских элит американский эксперт назвал темы привлечения Пеки-
на к переговорам о контроле над стратегическими вооружениями, расширения китайско-
го влияния в Арктике, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке12. 

Односторонняя опора на западную политическую публицистику способна при-
вести к некритической трансляции сформулированных в контексте политики сдержива-
ния рассуждений о стремлении Пекина «разрушить мировой порядок», «экспортировать 
социализм», «загнать партнеров в долговые ловушки», «развязать гонку вооружений». 
Аналитическая ценность российской традиции самостоятельного изучения идеологии, 
политики и экономики Китая существенно повышается. 

Опыт зарубежного изучения современного Китая демонстрирует, что цементиро-
вание «антикитайского консенсуса» на уровне политической элиты начинает все более 
заметно влиять на взгляды интеллектуальной элиты. Симпатия к Китаю вышла из моды 
и стала несовместимой с приверженностью основному течению. И это касается не толь-
ко Китая. Немецких экспертов, публично выражающих симпатии в адрес России и её 
президента, называют ныне «понимающими Россию» (Russlandversteher) и «понимаю-
щими Путина» (Putinversteher) не для выражения уважения к их познаниям, а для крити-
ческого осуждения их позиции. «Понимать» Китай или Россию становится некомфортно 
и невыгодно, поскольку сочувственная позиция чревата утратой общественного автори-
тета, финансовой поддержки и карьерных перспектив. Профессиональные синологи, за-
нятые изучением истории, литературы и культуры традиционного Китая, пока еще доста-
точно отдалены от этих перемен. Хотя уже заметно стремление некоторых зарубежных 
исследователей на злобу дня отыскать следы «завоевательного колониализма» в истории 
Китайской империи. 

Прежде авторитетные зарубежные платформы все чаще публикуют материалы о 
современном Китае, не отличающиеся взвешенностью и объективностью. На сайте 
Foreign Affairs появилась статья о том, что Китай вышел на «пик развития». Его время 
якобы уже на исходе, ресурсы в дефиците, наступает демографический коллапс, прави-
тельство скрывает информацию о серьезном торможении экономики, страна катится к 
тоталитаризму, а внешний мир относится к Китаю без прежнего дружелюбия. Предпола-
гается, что переход от головокружительного взлета к жесткому падению приведет к тра-
гическим последствиям, если оказавшийся в тупике Китай встанет на путь агрессии13. 

Можно предположить, что подобные рассуждения связаны, прежде всего, с 
борьбой за утверждение в западном экспертном сообществе норм «антикитайского кон-
сенсуса», нежели чем со стремлением к трезвой оценке перспектив развития КНР. Ис-
пользование концепции «пика развития» Китая для разработки российской политики на 

                                                                 
12. Kupchan, C.A. The Right Way to Split China and Russia: Washington Should Help Moscow Leave a 

Bad Marriage // Foreign Affairs. August 4, 2021. URL: https://www.foreignaffairs.com/ articles/ 
united-states/ 2021–08–04/ right-way-split-china-and-russia (дата обращения: 15.11.2021); Пер. на 
рус. яз.: Капчан, Чарльз. Правильный способ развести Китай с Россией // Россия в глобальной 
политике. 09.08.2021. URL: https://globalaffairs.ru/ articles/ sposob-razvesti-kitaj-s-rossiej/ (дата об-
ращения: 15.11.2021). 

13. Beckley M., Brands H. The End of China’s Rise: Beijing Is Running Out of Time to Remake the 
World // Foreign Affairs. October 1, 2021. URL: https://www.foreignaffairs.com/ articles/ china/ 2021–
10–01/ end-chinas-rise (дата обращения: 15.11.2021). 
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китайском направлении и прогнозирования российско-китайских отношений способно 
породить серьезные и дорогостоящие ошибки. 

Осенью 2022 г. должен состояться ХХ съезд КПК. В связи с этим событием в 
центре внимания будет находиться вопрос о сменяемости и преемственности китайско-
го руководства. Нетрудно предсказать подъем на Западе волны разоблачений «тотали-
тарной власти» КПК и рассуждений о «возвращении в эпоху Мао Цзэдуна». В прежние 
десятилетия в западной журналистике можно было найти интересные политические 
факты и гипотезы, которые отсутствовали в публикациях о Китае российских СМИ. За-
падные корреспонденты поддерживали тесные контакты с китайскими элитами, полу-
чали закулисную информацию о непубличных дискуссиях и грядущих кадровых пере-
менах. Эта эпоха ушла в прошлое, пространство для деятельности западных журнали-
стов в Китае стало более узким и контролируемым. В итоге идеологической критики в 
адрес китайской политики в западных СМИ стало больше, а фактической информации 
– намного меньше. 

Знаковым событием стало исчезновение гонконгских политических журналов, 
публиковавших материалы о событиях в КНР. Представляется, что проблема не только в 
том, что центральная власть навела порядок в Гонконге, ведь эти издания могли бы пере-
меститься на Тайвань или в США. Судя по всему, наступил кризис жанра, когда вслед за 
усилением внутреннего контроля над китайской политической элитой исчезла практика 
«слива» политической информации для зондирования реакции внешнего мира. 

Происходящие перемены подчеркивают важность исследовательской работы с 
китайскими материалами. В открытом доступе в китайском интернете можно находить 
статьи из основных газет и ведущих партийных изданий. Необходимые для научной ра-
боты материалы китайской академической и вузовской периодики интегрированы в элек-
тронной базе данных «Чжунго чживан» (China National Knowledge Infrastructure\CNKI) и 
могут быть получены лишь в рамках платной подписки. Для снятия этого барьера необ-
ходимо целевое бюджетное финансирование, аналогичное практике подписки россий-
ских научных организаций и вузов на западные базы данных. Одновременно следует 
помнить о подготовке исследователей, способных грамотно ориентироваться в материа-
лах современных китайских общественных наук, включая экономическую науку и иссле-
дования международных отношений. 

А.В. Островский. В настоящее время наиболее активно работающими китаеве-
дами в США являются либо китайцы, много лет проживающие в США, либо китайские 
эмигранты, оставшиеся в США после обучения в американских университетах. В евро-
пейских странах в последнее время увеличилась численность китаеведов, которые изуча-
ют проблемы китайского языка, истории, философии, лингвистики, где требуется знание 
китайского языка. Большая часть европейских китаеведов (также как и американских) 
женаты на китаянках или замужем за носителями языка. 

А.В. Виноградов. 30–40 лет назад изучение Китая, Индии, Японии было экзоти-
кой, уделом избранных. В глобальном мире это уже повседневная реальность для многих 
людей, а не только для специалистов, и у каждого из них есть собственное мнение. Оно 
превращается в проблему, когда начинает циркулировать в новых средствах массовых 
коммуникаций и становится влиятельным, оставаясь непрофессиональным. Десятки, ес-
ли не сотни телеграм-каналов сегодня аккумулируют большое количество молодых и ак-
тивных китаеведов, которые в совершенстве владеют новыми возможностями сбора и 
обмена информацией и оказывают серьезное влияние и на общественное мнение, и на 
власть. Китаеведы старшего поколения в большинстве не участвуют в этой самодеятель-
ности, признают другие критерии признания и профессиональной оценки, и уступают 
место. Считать их реликтами тем проще, что глубокое и сложное знание невозможно из-
ложить телеграфным стилем и понять в перегоне метро или на светофоре. Известен не 
тот, кто знает, а тот, кого знают, и это кратчайший путь к влиянию. Фундаментальное 
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знание всегда имеет небольшую аудиторию и не может существовать в рыночных усло-
виях без целевой поддержки.  

Информация была и остается основой всякого знания, но еще 30 лет назад сбор 
первичной информации был очень трудоемким и требовал специальных навыков и осо-
бой квалификации. Сейчас в информационном мире доступность информации лишила 
значительную часть китаеведов монополии на ее владение. С другой стороны, рост объе-
ма информации не привел к росту понимания, разрыв между фактическим знанием и по-
ниманием стал еще очевиднее. И если в изучении традиционного Китая владение факти-
ческой информацией по-прежнему является критерием принадлежности к корпорации, 
то применительно к современному Китаю, это уже не так. Думаю, подмена понимания 
знанием фактов – это общая проблема для любого страноведения, которая обостряется. 

Конечно, смена поколений неизбежно ведет к новой парадигме знания, но она 
будет нежизнеспособной, если естественным образом не впитает традиции. В то же вре-
мя надо признать, что изучение таких проблем и явлений как цифровое общество, соци-
альные последствия искусственного интеллекта, новые формы общественной жизни и 
т.д., вероятно, все же удел тех, кто принадлежит этому миру, у них есть свое, эксклюзив-
ное поле для исследований. 

Следствием проблемы поколений и маркетизации знаний стало разделение на 
ученых и экспертов. В советский период существовала фундаментальная наука и меха-
низмы ее трансляции. Политические обозреватели в СМИ, часто с учеными степенями, 
интересно и доступно объясняли гражданам, что происходит за рубежом, консультанты 
ЦК, ученые – руководству страны. Сейчас эксперты – самостоятельная категория, не ис-
пытывающая ограничений со стороны науки. Массовостью и активностью они состави-
ли конкуренцию и отсекли профессиональных китаеведов от возможности прикладного 
использования своего знания и, как следствие, значительной доли востребованности, 
влияния и финансирования. 

А.В. Ломанов. Начинающим китаеведам необходимо изучать истоки. При этом 
следует принимать во внимание не только «дальние» истоки китайской культурной тра-
диции, отдаленные от нас на тысячелетия, но и «ближние» истоки китайской политиче-
ской традиции нового времени. В советский период отечественные исследователи поне-
воле были знатоками теории марксизма-ленинизма, научного коммунизма и партийного 
строительства. Осознание «китайской специфики» во многом опиралось на этот фунда-
мент, которому зачастую остро недоставало познаний современных западных теорий. Те-
перь студенты впитывают «китайскую специфику» с опорой на западные концепции и 
методы без знания марксизма, сохраняющего роль краеугольного камня китайской поли-
тической идеологии. Нужно найти возможность заполнить этот пробел в отечественных 
образовательных программах. 

Западные публикации не станут тут надежной подмогой. В последние три–че-
тыре года в них заметно преобладают рассуждения о том, что Китай при Си Цзиньпине 
«пошел в неправильном направлении» и «остановил реформы». На деле речь идет не о 
Китае, а о фундаментальной ошибке западной транзитологии, утверждавшей, что неиз-
бежным результатом экономического подъема станет политическая демократизация. 
Вместо слома старой системы в Китае произошли рецентрализация власти в руках 
КПК и реидеологизация общественной жизни. Оценка этих тенденций с точки зрения 
западного мейнстрима, согласно которой отсутствие продвижения в сторону либерали-
зации, маркетизации и приватизации означает «прекращение реформ», является слиш-
ком упрощенной и поверхностной. Для успешного развития партнерства с Китаем рос-
сийским элитам нужно обладать собственными глубокими и адекватными знаниями о 
соседней стране. 
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Ситуация нуждается в незамедлительном выправлении 
К.М. Барский. Ситуация нуждается в незамедлительном выправлении. В рос-

сийском китаеведении остро назрели перемены, и затронуть они должны все его со-
ставляющие. 

Как представляется, прежде всего необходимо разработать и принять комплекс-
ную правительственную программу развития отечественного китаеведения, которая бы-
ла бы подкреплена соответствующим финансированием. Важно, чтобы реализация этой 
программы была поручена специально созданному для этой цели правительственному 
органу и строго контролировалась. 

Требуется существенное увеличение бюджетных ассигнований на нужды веду-
щих научных и образовательных центров китаеведения, в первую очередь ИДВ РАН, ИВ 
РАН, МГИМО (У) МИД России, ИСАА при МГУ, Высшей школы экономики, СПбГУ, 
ДВФУ, Дипломатической академии МИД России и др. 

Одновременно было бы важным выделить средства из бюджета Российской Фе-
дерации на создание сети новых китаеведческих центров в крупных городах России, 
прежде всего на Дальнем Востоке и в Сибири. Для всестороннего изучения Китая и под-
готовки достаточного числа высококвалифицированных китаистов, тем более с учетом 
масштабов нашей страны, количество синологических учебных и научных центров соот-
ветствующего уровня должно превышать ныне существующее в несколько раз. 

Задачи развития китаеведческих центров могут решаться в том числе и на нача-
лах государственно-частного партнерства, за счет поощрения предпринимательской ини-
циативы. Следует стимулировать российское бизнес-сообщество к оказанию содействия 
государству в решении насущных проблем деятельности научных центров и вузов, мате-
риальном обеспечении молодых ученых и практиков, их закреплении на китайском на-
правлении, учитывая, что научные центры могут впоследствии выполнять заказы рос-
сийских компаний, связанные с Китаем, а часть выпускников вузов – пополнять ряды 
высококвалифицированных сотрудников указанных компаний со знанием китайского 
языка, экономики и рынка КНР. 

Ключевыми темами научных исследований в современных условиях должны стать: 
- функционирование системы власти, борьба и взаимодействие элит, обществен-

но-политические процессы в КНР и прогноз их развития, динамика структуры китайско-
го общества, существующие и потенциальные социальные проблемы; 

- оборонная политика КНР, наращивание ядерного потенциала, разработка Кита-
ем новых видов вооружений, ситуация в Тайванском проливе; 

- успешный опыт и проблемы в развитии китайской экономики, развитие новых 
процессов и формирование новых отраслей экономики (искусственный интеллект, ин-
формационные технологии, биотехнологии, «зеленое» развитие, возобновляемая энерге-
тика и пр.); 

- внешняя политика КНР с акцентом на изучение тенденций развития китайско-
американских отношений, политики КНР в Евразии, прежде всего в регионе Централь-
ной Азии, и в АТР; 

- внешнеэкономическая стратегия КНР, прежде всего политика Китая в вопросах 
региональной интеграции и осуществление программы «Один пояс, один путь»; 

- российско-китайские отношения с упором на инициирование и экспертную 
проработку перспективных направлений и конкретных проектов двустороннего сотруд-
ничества. 

Принципиально важным является обеспечение преемственности российской ки-
таеведческой школы, передача эстафеты новому поколению российских китаеведов. Од-
ной из форм такой работы могло бы стать создание «мастерских» при выдающихся ки-
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таеведах старшего поколения, регулярное проведение специализированных мероприятий 
по образцу знаменитого «семинара С.Л.Тихвинского». 

Огромная роль принадлежит работе по увековечению памяти великих китаеве-
дов прошлого, изучению и распространению их выдающегося наследия. Особое внима-
ние следует уделить изучению истории российского практического китаеведения. Изуче-
ние истории посольства Российской империи/СССР/Российской Федерации в Китае, рос-
сийских консульств и торговых представительств в Китае должно стать самостоятель-
ным направлением отечественной синологии. 

Повышение уровня преподавания китайского языка, унификации методологии 
обучения, издание новых учебников, повышение квалификации преподавателей – все это 
должно находиться в фокусе внимания соответствующих органов исполнительной вла-
сти и руководства учебных заведений. Предметом особой заботы государства должна 
служить подготовка высококвалифицированных переводчиков, прежде всего устных и 
синхронных переводчиков высшего и высокого уровня.   

Целесообразно обеспечить грантовую и иную поддержку деятельности Общест-
ва российско-китайской дружбы и его региональных отделений, вовлечение широких 
слоев населения России, прежде всего молодежи, в общественные проекты, связанные с 
Китаем, и в дело развития народной дипломатии. 

Очевидно, что меры по укреплению отечественного китаеведения и решению 
стоящих перед ним первоочередных задач должны быть предприняты незамедлительно, 
пока не отошло от активной деятельности поколение ученых и преподавателей, которые 
участвовали в создании советской школы китаеведения или учились у ее великих пред-
ставителей. Промедление чревато разрывом в цепочке передачи знаний и разрушением   
преемственности, после чего можно будет констатировать, что исконно российское ки-
таеведение перестало существовать. 

А.И. Кобзев. Нужда в комплексном Институте китаеведения по прошествии 
шестидесяти с лишним лет после его странной ликвидации не только никуда не делась, 
но и обострилась настолько, насколько с той поры увеличилось значение Китая. Более 
того, эвфемистическое название Института Дальнего Востока, призванное суеверно 
скрыть сакраментальное имя «раскольнического» государства, ныне выглядит идеологи-
ческим анахронизмом и алогичным дублированием в соотношении с названием Инсти-
тута востоковедения, который, безусловно, также занимается Дальним Востоком как не-
отъемлемой и в разных аспектах важнейшей частью Востока. Малоудачным подходом к 
решению этой проблемы стала недавняя попытка переименовать Институт Дальнего 
Востока РАН в Институт Китая и современной Азии, что вновь может побудить китайцев 
задуматься: не исключают ли их из Азии или из современности, и по зрелом размышле-
нии сделать очередной политико-лингвистический реприманд. 

Между тем еще десятилетие назад при получении Государственной премии я 
письменно обратился к тогдашнему президенту страны Д.А. Медведеву с предложением 
об усовершенствовании российского китаеведения. Оно было резолютивно одобрено, но 
реализовано лишь частично и, в частности, включало следующий пункт: «Объединение 
всех значительно оскудевших сил отечественной синологии (в России и за рубежом) в 
рамках Синологической академии – принципиально нового, опирающегося в первую 
очередь на электронные средства коммуникации, института с научно-исследовательски-
ми, культурно-просветительскими и педагогическими функциями, восполняющими ра-
зительную недостачу в российском синологическом образовании таких основополагаю-
щих для специальности курсов, как история китайской философии, история китайского 
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искусства, архаические и стилизованные формы иероглифов, иероглифическая специфи-
ка оцифровки информации и др.»14. 

В современном китаеведении старый принцип «кадры решают все» более чем 
злободневен. Решить эту задачу нельзя без высококвалифицированных специалистов, 
для подготовки которых в следующем обращении к руководству страны в 2013 г. я пред-
ложил создать синологический аналог Инновационного центра «Сколково», объединяю-
щего научно-исследовательские и учебно-просветительские задачи. 

Это должен был быть компактный вуз-НИИ (научно-образовательный ком-
плекс/кластер) с:  

1) набором высокоодаренных студентов (например, по олимпиадной системе 
Физтеха) и специальной довузовской подготовкой (например, в старейшей, открытой в 
1956 г. одновременно с ИВЯ/ИСАА МГУ, школе-интернате с углубленным изучением ки-
тайского языка № 11, к 2013 г. оказавшейся на грани уничтожения, а ныне выживающей 
как структурное подразделение СОШ № 1517); 

2) особой языковой подготовкой, обусловленной спецификой языка и письмен-
ности (иероглифики) принципиально иного типа;  

3) классическим синологическим образованием, пока полноценно не представ-
ленным ни в одном российском вузе;  

4) соединением китайского и других восточных языков с естественнонаучным 
образованием, чего у нас нет и в помине, даже как специализации, и что является вред-
ным наследием недальновидного европоцентризма, которое может аукнуться в будущем 
катастрофическим столкновением со стремительно развивающимися на Дальнем Восто-
ке новыми технологиями;  

5) привлечением к педагогической и научно-исследовательской деятельности 
лучших отечественных и мировых специалистов не только прямо в штате, но и косвенно 
– через индивидуальные программы студентов, по болонской системе обучающихся в 
других вузах, практику старшекурсников в базовых организациях (система Физтеха), 
дистанционное обучение, заграничные стажировки и др.;  

6) непрерывной линией уникального образования от школы до аспирантуры,  
7) особым правовым статусом бюджетников, обязанных согласно договору не-

сколько лет после окончания отработать по распределению;  
8) системой организационных связей с профильными учреждениями в РФ, Ки-

тае, сопредельных ему странах и государствах с традиционно развитой синологией, в 
том числе на основании обмена студентами и преподавателями;  

9) повышенно комфортной, интеллектуальной и информационно продвинутой 
средой проживания и обучения, включающей в себя не только удобный кампус и техни-
ческую оснащенность аудиторий, но и доступность общекультурных как минимум биб-
лиотечных и музейных, ценностей (в соответствии с профилем, возможно, в бывшем Ин-
ституте им. Сунь Ятсена на Волхонке, где синологические традиции соседствуют с цен-
тром русской духовности и культуры). 

Для осуществления данного плана, сопоставимого с организацией Царскосель-
ского лицея, столь благотворно повлиявшего на судьбу России, необходимо:  

1) утверждение его как национального проекта;  
2) придание планируемому учреждению особого статуса, наподобие МГУ 

или СПбГУ;  
3) создание авторитетного наблюдательного и экспертного советов;  

                                                                 
14. См. об этом подробно: Кобзев А.И. «Столкновение цивилизаций» и «диалог культур» // В пото-

ке научного творчества. К 80-летию В.С. Мясникова / Сост. Ю.В. Чудодеев. М.: Наука, 2011. 
С. 14–15. 
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4) адекватное выделение государственных (с отдельной строкой в бюджете) и 
привлечение внебюджетных средств (помимо решения стратегических задач, проект оку-
паем сопоставимой стоимостью выпускников на международном рынке труда). Этот 
проект также был воспринят положительно, спущен в профильное министерство и бла-
гополучно почил в бозе.  

Очевидно, что пришла пора вернуться к данному проекту именно сейчас, когда 
с невиданными ранее скандалами в академических институтах и ведущих вузах, в том 
числе ответственных за востоковедение и синологию, начала осуществляться новая и, 
возможно, чреватая самыми грандиозными последствиями реформа науки и образова-
ния в России. 

А.В. Лукин. Создается большое противоречие между плачевным состоянием 
российского китаеведения и объективно растущей необходимостью изучать Китай. Хотя 
и руководство страны, и крупный бизнес вроде бы понимают, что его надо изучать про-
сто по практическим соображениям. Однако при этом одной частью головы это понимая, 
государство фактически разрушает даже существующую структуру. И это очень странно. 
Поэтому нам нужно объединиться, чтобы ему как-то объяснить, какой должна стать эта 
структура исследований Китая для того, чтобы, с одной стороны, удовлетворить государ-
ственные интересы страны, а с другой, чтобы Россия могла гордо сказать, что у нее су-
ществует и фундаментальное китаеведение, что она занимает передовые позиции в мире 
в области изучения соседней страны, которая для нее имеет огромное значение и которая 
сегодня привлекает внимание всего мира. А ведь она занимала эти позиции в XVIII и 
XIX вв. и даже частично в ХХ в. 

При этом не нужно заниматься гигантоманией, создавать какие-то новые гро-
моздкие структуры, какие-то там новые консорциумы и конгломераты. Это может быть 
воспринято в обществе как стремление контролировать новые финансовые потоки без 
реального результата. Сейчас такой подход не вызовет большого энтузиазма в условиях, 
когда и саму Академию наук чиновники, в общем-то, считают отжившей. Саму идею не-
обходимости фундаментальной науки они на словах признают, но на практике финанси-
ровать такую науку отказываются. Поэтому я бы предложил, как говорили советские ли-
деры, кадрово и финансово укрепить существующую систему. Сегодня же вместо этого 
руководителями научных институтов часто назначаются люди некомпетентные, никому 
неизвестные в своей области, без консультации с РАН и научным сообществом, и это не-
смотря на то, что президент страны постоянно говорит, что с научным сообществом надо 
советоваться. На наших глазах это произошло в ИДВ и Институте философии РАН, хотя 
в последнем эту атаку невежества вроде бы пока удалось отбить. 

В этой ситуации нам, специалистам-китаеведам из разных сфер, вузов, научных 
институтов и практических организаций, необходимо подумать сообща, каким образом 
представить руководству страны такие предложения, которые были бы приемлемы, реа-
листичны, укрепляли бы существующие научные центры, создавали бы вокруг них об-
щероссийскую интеллектуальную и материальную инфраструктуру и таким образом 
продвигали китаеведение на благо нашей родины и мировой науки.  

В.Я. Портяков. Для минимально необходимого выправления ситуации, недопу-
щения скатывания российского китаеведения до уровня тотальной некомпетентности 
предлагаю следующее: 

1) закрепить приоритет исследований в Институте Дальнего Востока РАН про-
блем современного Китая, а не каких-либо других стран и регионов, изучение которых, в 
свою очередь, должно вестись во взаимосвязи с китайской проблематикой, а не носить 
характера самоцели.  Сохранить приоритетное сосредоточение ученых на фундаменталь-
ных научных исследованиях (а не на преподавании, написании записок по текущим сю-
жетам и т.п.); 
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2) в крайнем случае – допустимо выделение из состава ИДВ РАН самостоятель-
ного Института современного Китая РАН с сохранением его статуса как государственно-
го бюджетного учреждения науки; 

3) выделить по линии МИД и Министерства промышленности и торговли Ин-
ституту Дальнего Востока постоянные места в Посольстве и Торгпредстве России в Ки-
тайской Народной Республике; 

4) выделить финансовые средства для восстановления существовавшей ранее 
надбавки к заработной плате в размере 20% ученым, постоянно работающим с китае-
язычными источниками. 

В.В. Малявин. Переформатирование китаеведения в нашей стране имеет преж-
де всего географическое измерение. Современные тенденции мирового развития побуж-
дают нас изучать Китай (помимо методов классической синологии) в контексте всей 
Восточной Азии и того, что я называю евразийской мета-цивилизацией или евразийской 
глобальной миросистемой. Необходимо создавать востоковедные кадры нового профиля, 
владеющие двумя-тремя восточными языками и инструментарием сравнительного изуче-
ния цивилизаций в Азии и в глобальном масштабе. В противном случае Россия не смо-
жет ответить на «вызов Востока». 

В содержательном отношении нужно попытаться пойти дальше традиционных 
методов как работы с китайскими текстами, так и исследования китайских реалий. Гово-
ря конкретнее, следовало бы преодолеть инерцию стереотипного, так сказать, бытового, 
«здравомысленного» перевода и перейти к постижению глубинного смысла словесности 
в духе, например, теории «чистого текста» В. Беньямина, что со времен книги «Чжуан-
цзы» называлось в китайской традиции «небесной разумностью», «небесными гранями», 
«глубинным импульсом» опыта и т.п. Одновременно следует активно пользоваться раз-
работками современной западной философии, психологии, политологии и проч., откры-
вая новые подходы к китайскому материалу. Такое сочетание, я надеюсь, позволит осу-
ществить прорыв в нашем познании Китая и вступить в осмысленное и творческое об-
щение как с китайскими учеными, так и с западными синологами. Так мы могли бы при-
близиться к решению сверхзадачи, заданной самими условиями исторического бытия 
России: быть мостом между Западом и Востоком. 

А.Н. Карнеев. В современной ситуации (наряду с сохранением фундаменталь-
ности в подготовке соответствующих специалистов, а также развитии классического вос-
токоведения) востоковедное сообщество России имеет важную миссию – способствовать 
серьезному переносу приоритетов политико-дипломатических и внешнеэкономических 
усилий с западного направления на южное и восточное, настоящему прорыву России на 
Восток – наращиванию политико-экономических и культурных связей с элитами стран 
Азии и Африки. 

Одной из попыток интегрировать разрозненное и недостаточно взаимодейст-
вующее друг с другом сообщество востоковедов, в том числе китаеведов, стало недав-
нее создание в НИУ ВШЭ портала «Orientalia Rossica. Востоковедение XXI в.». Однако 
пока не совсем понятно, будет ли этот ресурс удовлетворять всем потребностям рос-
сийского китаеведения или целесообразно будет создать именно синологическую пло-
щадку для того, чтобы синологический исследования по всей России имели бы более 
полную репрезентацию. 

В образовательной сфере в условиях нарастающей цифровизации, вероятно, сто-
ит подумать о создании единой базы онлайн-курсов и других электронных ресурсов в 
масштабе всей России. 

В.Г. Дацышен. Современное российское китаеведение находится не в самом 
худшем состоянии, имеет высокий потенциал, сохраняет лучшие традиции. Однако сего-
дня по всем направлениям развиваются негативные тенденции, сужающие финансовые и 
организационные возможности для развития китаеведения. Если не остановить эти про-
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цессы, не повернуть их вспять, то деградация китаеведения в России неизбежна. Остано-
вить негативные тенденции можно лишь при перераспределении полномочий от бюро-
кратического аппарата в пользу академического сообщества. 

Н.А. Самойлов. На мой взгляд, необходимо добиваться создания эффективной 
грантовой поддержки китаеведных исследований. Требуется также целенаправленная 
поддержка еще существующих научных школ в тех центрах, где сохранилась фундамен-
тальная подготовка китаеведов. Грантовые проекты должны включать не только научные 
исследования, но и подготовку (повышение квалификации) молодых китаеведов под ру-
ководством более опытных коллег. Сейчас речь уже идет о штучной, а не о массовой под-
готовке специалистов по истории Китая. 

Эффективность грантовой поддержки такого рода исследований можно проил-
люстрировать одним положительным примером. В 2019–2020 гг. сотрудниками Восточ-
ного факультета СПбГУ, включая группу молодых китаистов, был реализован проект, 
поддержанный грантом РФФИ, в рамках которого был впервые осуществлен перевод на 
русский язык уникального китайского историко-этнографического памятника XVIII в. 
«Хуан цинчжигун ту» («Изображения данников правящей династии Цин»), хранящегося 
в коллекции старинных китайских книг Научной библиотеки Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, и на его основе проведено исследование эволюции представ-
лений о других странах и народах в период правления династии Цин, поскольку данный 
ксилограф рельефно отражает знания китайцев о народах мира, накопленные ими к 
XVIII в. Было проведено всестороннее комплексное исследование памятника и составле-
ны научные комментарии к тексту и ко всем имеющимся там 598 иллюстрациям. Теперь 
предстоит осуществить издание этого памятника с переводом и комментариями. 

Далее. Нужно обязательно создать координационный центр, объединяющий ве-
дущих российских китаеведов, в рамках которого сформулировать основные цели и зада-
чи на современном этапе. Необходимо создать единое виртуальное пространство россий-
ского китаеведения, включать онлайн-лекции ведущих китаеведов в учебные планы и 
программы вузов, где сейчас ведется китаеведная подготовка. И ни в коем случае не обо-
собляться. 

На мой взгляд, журнал «Проблемы Дальнего Востока» должен остаться главным 
российским китаеведным журналом широкого профиля, включая историческую тематику. 

А.В. Виноградов. Китаеведение находится в критическом состоянии, выход из 
него требует чрезвычайных мер. Наше профессиональное сообщество может взять на се-
бя ответственность и предложить государству такой пилотный проект по развитию ки-
таеведения, который затем можно будет использовать и в других страноведческих иссле-
дованиях. Для этого у нас есть все основания. Во-первых, потому что мы большая и чис-
ленно растущая корпорация. Во-вторых, китаеведение без всякого преувеличения нахо-
дится на переднем крае изучения зарубежного Востока и международных отношений. 
В-третьих, китайская цивилизация преодолела кризис и теперь вновь способна искать и 
находить собственные ответы на вызовы Новой эпохи (по аналогии с Новым временем), 
теоретически значимые и практически полезные. 

Во-первых, финансирование должно осуществляться по научным направлениям 
и подразделениям. Однако на практике средствами, ставками и даже темами распоряжа-
ется административное руководство, часто не имеющее никакого отношения к проблема-
тике научных исследований. В качестве переходной меры для эффективного использова-
ния бюджетных средств необходимо закрепить финансирование за научными подразде-
лениями (центрами и отделами), возложить персональную ответственность на их руково-
дителей. Для этого наделить их на федеральном уровне официальным научно-организа-
ционным статусом, например «руководитель научного направления», проводить конкур-
сы на замещение, допускать к ним только по строгим профессиональным критериям, ут-
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верждать план исследований с конкретными содержательными и наукометрическими по-
казателями. 

В рамках экспертной деятельности РАН возложить на ИДВ функции по проведе-
нию научной экспертизы и рецензирования монографий и диссертаций, проводить курсы 
повышения квалификации для преподавателей вузов. Обратиться к Министерству науки 
с предложением в обязательном порядке назначать научным руководителем и/или кон-
сультантом соискателя ученой степени профессионального китаеведа, проводить согла-
сование или утверждение тем только в профильных советах. 

Нельзя устраняться от самодеятельного китаеведения, а для этого необходимо 
публиковать не только положительные, но и отрицательные рецензии и тематические об-
зоры в нашем журнале. Одновременно использовать его возможности по сбору и систе-
матизации информации, вовлекать в профессиональное сообщество. Все это можно сде-
лать только на уровне государственных решений. 

Для этого необходимо вернуться к выборам директора из числа профессиональ-
ных специалистов по Дальнему Востоку и исключительно научным коллективом. У есте-
ственников инженеры, электрики, механики являются неотъемлемой частью научного 
коллектива и поэтому обоснованно могут участвовать в выборах руководителя научного 
учреждения, в общественных науках экспериментов нет, поэтому участвовать могут 
только научные сотрудники. 

Привлечь к кураторству ИДВ профильные ведомства, например МИД, в котором 
хорошо представляют ценность прикладного и фундаментального знания. Возможно, 
следует наделить МИД правом вместе с РАН и Миннауки согласовывать направления и 
руководителей исследований. Эта практика может быть распространена и на другие ин-
ституты нашего отделения. 

Что-то из этого, конечно, полумеры, тактика на период неопределенности. Сво-
бодная от конъюнктуры, долгосрочная стратегия должна заключаться, во-первых, в под-
готовке государственной программы развития китаеведения, инициатором которой долж-
ны стать не чиновники министерства, а профессиональные китаеведы. И, во-вторых, в 
восстановлении полноценной деятельности РАН как ведущего центра фундаментальных 
научных исследований и экспертизы. 
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Цель статьи — проанализировать подходы США и Японии к международным политиче-
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сохранить те позитивные результаты в экономической и гуманитарной сферах, которые бы-
ли достигнуты в ходе «потепления» в японо-китайских отношениях в 2018–2020 гг. Рас-
сматриваются подходы сторон к ситуации на Корейском полуострове, включая перспекти-
вы взаимодействия США, Японии и Республики Корея в отношении КНДР. Желание Ва-
шингтона глубже связать своих союзников в противостоянии КНДР наталкивается на труд-
но разрешимые противоречия между Токио и Сеулом, которые будут препятствовать широ-
комасштабному трехстороннему взаимодействию. Анализируются перспективы развития 
концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». В Японии, где данная 
концепция рассматривается в качестве ответа на расширение влияния Пекина в регионе, за-
интересованы в развитии экономического сотрудничества со странами-партнерами, направ-
ленного на ослабление зависимости от Китая. Отмечается возросшее значение Японии в 
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Приход в Белый дом администрации Джо Байдена в начале 2021 г. был встречен 

в Японии с осторожным оптимизмом. Д. Трамп, проводивший в 2017–2020 гг. политику 
в духе «Америка прежде всего», всерьез беспокоил японцев своими угрозами пересмот-
реть существующие между странами договоренности в области торговли и безопасно-
сти. В частности, в обмен на выполнение обязательств по защите Японии от нападения 
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он пытался заставить союзников увеличить расходы на содержание американских воен-
ных баз, а также грозил повысить пошлины на ввоз в США японских автомобилей1. 

46-й президент США Дж. Байден обещал скорректировать «изоляционистский» 
курс Д. Трампа. В своей первой внешнеполитической речи, произнесенной 4 февраля 
2021 г. в Госдепартаменте, Байден заявил о важности союзников, в том числе Японии, 
для США, стремящихся удержать глобальное лидерство2. В выпущенном в марте 2021 г. 
«Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности США», на вре-
мя заменяющем Стратегию национальной безопасности, американские союзники назва-
ны «важнейшим стратегическим ресурсом» США, позволяющим им выступать единым 
фронтом против глобальных и региональных соперников, формировать общее видение 
ситуации и объединить силы для продвижения высоких стандартов, создания эффектив-
ных международных правил и привлечения к ответственности таких стран, как Китай3. 

Важность японо-американского союза для обеих сторон подчеркивает частота 
контактов их лидеров и высокопоставленных официальных лиц в 2021 г. Первый теле-
фонный разговор между президентом США Дж. Байденом и премьер-министром Япо-
нии Ёсихидэ Суга (сентябрь 2020 — октябрь 2021) состоялся вскоре после инаугура-
ции Байдена 28 января 2021 г. Затем руководители двух стран встретились 12 марта в 
онлайн-формате во время проведения первого Четырехстороннего саммита лидеров 
США, Японии, Австралии и Индии (QUAD). 15–17 марта 2021 г. прошел визит в Япо-
нию госсекретаря США Э. Блинкена и министра обороны Л. Остина, в ходе которого 
стороны провели консультации в формате «два плюс два». 15–18 апреля 2021 г. состо-
ялся визит Ё. Суга в Вашингтон и переговоры с Дж. Байденом. Японский премьер стал 
первым иностранным лидером, посетившим американскую столицу после инаугурации 
Байдена. Саммит лидеров США и Японии закончился принятием совместного заявле-
ния — «Глобальное партнерство США и Японии для новой эпохи»4, а также двух дек-
лараций, посвященных взаимодействию в сфере высоких технологий, науки, иннова-
ций, противодействию пандемии COVID-19, борьбе с изменением климата и др. 12 ию-
ня 2021 г. Дж. Байден и Ё. Суга встретились в английском Корнуолле во время прове-
дения саммита «большой семерки». Второй визит Ё. Суга в Вашингтон состоялся 24 
сентября 2021 г., в ходе которого он принял участие в очном саммите лидеров QUAD. 
Фумио Кисида, сменивший Ё. Суга на посту премьер-министра Японии в октябре 
2021 г., также провел с Байденом ряд переговоров, включая встречу на полях климати-
ческого саммита COP26 в Глазго 2 ноября 2021 г.5. 
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Курс на конфронтацию с КНР сохраняется 
Основное внимание в Японии приковано к политике США на китайском направ-

лении. Жесткий подход Д. Трампа к Китаю в целом устраивал японскую политическую 
элиту, в то время как курс на «вовлечение» (engagement) Пекина, проводимый админист-
рацией 44-го президента США Барака Обамы, вызывал в Токио неодобрение. В громкой 
статье, опубликованной в апреле 2020 г. в американском либеральном издании The Atlan-
tic, неназванный представитель японского правительства писал, что подход Б. Обамы, 
предлагавший КНР сотрудничество по глобальным вопросам, и его стремление сделать 
из соперника «ответственного игрока» не достигли желаемой цели. Напротив, Китай в 
этот период заметно нарастил свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе, оказывал 
давление на региональных игроков, в том числе на Японию, зачастую использовал «гру-
бую силу» для достижения своих политических целей. В отличие от Б. Обамы, админи-
страция Д. Трампа, хотя и действовала иногда неумело, но смогла верно распознать и 
оценить серьезность вызовов, исходящих от КНР. По мнению Японии, для стран, испы-
тывающих давление со стороны Китая, важнейшее значение имеет сохранение военного 
присутствия США в регионе и жесткий подход Вашингтона к Пекину. Поэтому японо-
американский союз должен сохранить взятый Д. Трампом курс на противостояние напо-
ристому поведению КНР. Также отмечалось, что в период президентства Д. Трампа Япо-
ния и США впервые на равных участвовали в выработке совместных подходов по мно-
гим важным региональным вопросам. Эту практику Токио хотел бы сохранить в работе с 
командой следующего американского президента6. 

Новая американская администрация Дж. Байдена, в состав которой вошли со-
трудники, работавшие в «азиатской команде» Б. Обамы, вопреки некоторым опасениям с 
первых дней демонстрировала критическое отношение к КНР. Дж. Байден в своем пер-
вом внешнеполитическом выступлении назвал КНР наиболее серьезным соперником 
США, заявил о стремлении дать отпор «растущим амбициям авторитарного Китая, бро-
сающим вызов американскому лидерству»7. Упомянутое «Временное стратегическое ру-
ководство по национальной безопасности США» назвало КНР «единственным конкурен-
том, потенциально способным объединить свою экономическую, дипломатическую, во-
енную и технологическую мощь, чтобы бросить устойчивый вызов стабильной и откры-
той международной системе»8. 

Правительство Японии поддержало курс Байдена на соперничество с Пекином 
по широкому кругу вопросов. На первом японо-американском саммите в Вашингтоне 16 
апреля 2021 г. стороны высказали озабоченность поведением Китая, нарушающим меж-
дународный порядок, включая использование экономических и иных форм принужде-
ния. Дж. Байден и Ё. Суга выступили против незаконных территориальных притязаний 
КНР в Южно-Китайском море. Впервые за многие годы лидеры США и Японии подняли 
вопрос о сохранении мира и безопасности в Тайваньском проливе. Кроме того, Байден и 
Суга высказали озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уй-
гурском автономном районе Китая и выразили стремление сотрудничать друг с другом 
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на основе универсальных ценностей и общих принципов. При этом они отметили, что 
важно вести с Пекином откровенный диалог, напрямую высказывать свои озабоченности 
и работать с ним по темам, представляющим интерес9. 

Сближение позиций США и Японии по крайне чувствительным для Китая те-
мам призвано служить подспорьем для Токио в японо-китайском соперничестве. Однако 
в случае широкомасштабной конфронтации КНР и США, Японии будет непросто сохра-
нить те позитивные результаты в экономической и гуманитарной сферах, которые были 
достигнуты в ходе «потепления» в японо-китайских отношениях в 2018–2020 гг.10. 

Тем временем в США увеличивается число публикаций, обосновывающих воз-
росшее значение Японии в Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона11. Отмечается, 
что США при Д. Трампе бросили своих союзников в регионе на произвол судьбы и под-
дались нелиберальному популизму, в то время как Япония сохраняла стойкую привер-
женность либеральному, основанному на правилах международному порядку. Токио уг-
лубил связи со своими соседями, расширил участие в многосторонних инициативах, а 
также определял повестку дня в сфере торговли и цифрового управления12. Ряд экспер-
тов полагает, что сегодня уже Токио, а не Вашингтону принадлежит роль лидера и за-
щитника либеральных ценностей в регионе. Таким образом, администрации Дж. Байдена 
при выстраивании своей Индо-Тихоокеанской стратегии придется если не следовать за 
Японией, то, по крайней мере, всерьез учитывать наработки своих союзников13. 

Оборона островов Сэнкаку остается в фокусе внимания союзников 
В Токио не ослабевает тревога в отношении военно-морской стратегии Пекина, 

в особенности, его деятельности в Восточно-Китайском (ВКМ) и Южно-Китайском мо-
рях (ЮКМ). Попытки Китая укрепить свои позиции в зоне островов Сэнкаку в ВКМ вос-
принимаются в Японии как прямая угроза собственной безопасности. Как утверждает 
японское правительство, с 2008 г. китайские суда регулярно вторгаются в японские тер-
риториальные воды и прилежащую зону вокруг островов, которые Китай называет Дяо-
юйдао, считая своей территорией14. В 2019–2020 гг. интенсивность действий КНР значи-
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тельно возросла. По данным Токио, китайские корабли в одном только 2020 г. более 330 
раз заходили в воды около Сэнкаку15. 

Особые опасения в Японии в 2021 г. вызвало принятие нового китайского зако-
на, вступившего в силу 1 февраля, который позволяет судам береговой охраны КНР при-
менять силу против иностранных судов, нарушивших суверенитет страны. По мнению 
японских экспертов, данный закон является частью стратегии Пекина по объединению 
его гражданских и военных возможностей с целью нарастить контроль в зоне т.н. «пер-
вой цепи островов» в Восточной Азии16. Эта деятельность КНР бросает вызов способно-
сти Японии управлять островами Сэнкаку, поэтому требует пристального внимания и 
комплексного ответа. 

В ходе развернувшейся после принятия нового китайского закона дискуссии 
представители правящей Либерально-демократической партии заявили о том, что япон-
ская служба береговой охраны в рамках проведения полицейской операции в ответ на на-
сильственные действия также может применить силу против иностранных судов, если 
они вторглись в территориальные воды с целью высадки на острова Сэнкаку17. Кроме то-
го, японские законодатели обсуждают необходимость расширения возможностей берего-
вой охраны и их более тесной координации с морскими Силами самообороны Японии18. 
В настоящее время применение силы возможно только для отражения нападения на тер-
риторию Японии со стороны иностранного государства. Это условие, по мнению части 
японской правящей элиты, снижает эффективность реагирования на возможные кон-
фликтные ситуации с участием негосударственных игроков, таких как рыбацкие суда или 
корабли береговой охраны19. Демонстрируя решимость противостоять действиям Китая 
в зоне Сэнкаку, Япония 22 февраля 2021 г. провела учения служб береговой охраны с 
участием США, что стало их первой совместной тренировкой. 

Президент Дж. Байден уже в ходе первого телефонного разговора с японским 
премьером Ё. Суга 28 января 2021 г. заявил, что на данные острова распространяется 
действие ст. 5 японо-американского Договора безопасности, согласно которой США обя-
заны защищать Японию в случае нападения. Деятельность Китая вокруг Сэнкаку обсуж-
далась на первом саммите лидеров США и Японии 16 апреля 2021 г. В совместном заяв-
лении Вашингтон и Токио подвергли критике попытки Пекина изменить статус-кво в 
ВКМ и заявили о готовности США защищать японские острова, используя для этого все 
имеющееся возможности, включая ядерное оружие20. 
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Очевидно, в вопросе защиты островов Сэнкаку Япония будет и дальше опирать-
ся на поддержку США. Тем не менее, следует учитывать, что по проблеме суверенитета 
над данной территорией США сохраняют нейтралитет, не принимая ни одну из сторон. В 
свою очередь, Япония продолжает расширять боевые возможности своих Сил самообо-
роны с целью противостоять возможным насильственным действиям Китая в ВКМ21. 

Также Япония стремится заручиться пониманием своей позиции по Сэнкаку со 
стороны как можно большего числа стран, придавая проблемы островов международной 
огласке. Так, в марте 2021 г. премьер-министр Ё. Суга поднял вопрос о деятельности су-
дов береговой охраны КНР в ВКМ на виртуальном Четырехстороннем саммите лидеров 
США, Японии, Австралии и Индии22. 

Такой «многослойный» ответ на проблему Сэнкаку отражает понимание, что То-
кио не может полагаться исключительно на США в условиях усиливающейся напористо-
сти Пекина в реализации его территориальных притязаний. Также можно говорить о сло-
жившемся в японской политической среде консенсусе, что японо-американские догово-
ренности по Сэнкаку должны дополняться повышением боеготовности Сил самооборо-
ны, а также поиском международной поддержки видения Токио ситуации в ВКМ23. 

Поиск ответа на «корейский вызов» 
Среди вопросов безопасности в ИТР проблема вокруг КНДР занимает особое 

место. Как показали события 2017 г., ситуация на Корейском полуострове может нака-
литься очень быстро. При этом заинтересованные в урегулировании ситуации игроки не 
могут достичь основной цели — денуклеаризации Северной Кореи. 

В Японии пристально следят за корректировкой политики США в отношении 
Пхеньяна, стремясь оказать влияние на принятие решений в этой сфере24. Если в отно-
шении Китая японское правительство ожидает от администрации Дж. Байдена продол-
жения жесткой линии, проводимой Д. Трампом, то повторения его политики на североко-
рейском направлении Токио не хочет. Непоследовательные шаги Трампа в отношении 
КНДР — от угроз «полного уничтожения» до проведения саммитов с Ким Чен Ыном — 
вызывали в Японии неодобрение и беспокойство. 

В восприятии Токио развитие ракетной и ядерной программ КНДР — одна из 
наиболее серьезных угроз безопасности. Также большим внутриполитическим значени-
ем в Японии обладает проблема похищенных в Северную Корею японских граждан. 
Можно утверждать, что на сегодняшний день нормализация отношений между Токио и 
Пхеньяном невозможна без согласия сторон расследовать местонахождение и судьбу по-
хищенных японцев. Позиция Токио в отношении КНДР отличается крайней неуступчи-
востью, из-за чего Япония рискует оказаться в стороне от процессов, происходящих на 
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Корейском полуострове25. Несмотря на то, что премьер-министры Японии Ё. Суга и 
Ф. Кисида заявили о намерении встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, 
официального ответа от Пхеньяна ими получено не было. 

Япония координирует свои действия в отношении КНДР с США. На противо-
действие ракетно-ядерной угрозе со стороны Пхеньяна направлено строительство япон-
ской системы противоракетной обороны. Взамен наземных систем ПРО «Иджис Эшор» 
(Aegis Ashore), которые Токио в 2020 г. отказался разместить на своей территории по 
причине технических проблем, высокой стоимости и противодействия со стороны мест-
ных властей, рассматривается возможность строительства двух новых кораблей, осна-
щенных системой «Иджис» морского базирования26. 

Кроме того, Токио сотрудничает с Вашингтоном и Сеулом в трехстороннем фор-
мате. Между Японией и Республикой Корея действует соглашение об обмене информа-
цией и разведданными в отношении КНДР (General Security of Military Information 
Agreement, GSOMIA), подписанное в 2016 г. Во время японо-американских переговоров 
в формате «2+2», состоявшихся 16 марта 2021 г., США призвали Японию развивать трех-
стороннее сотрудничество с Республикой Корея. Как отметил госсекретарь США 
Э. Блинкен, союзы Вашингтона с Токио и Сеулом — это стратегическое преимущество 
США перед вызовами со стороны Северной Кореи. Позднее президент Дж. Байден и 
премьер-министр Ё. Суга подтвердили намерение достичь полной денуклеаризации 
КНДР, укрепить сдерживание и противостоять угрозам, которые несет развитие ядерной 
и ракетной программ Пхеньяна, а также заявили о важности сотрудничества между Ва-
шингтоном, Токио и Сеулом для безопасности и процветания сторон. 

Однако японо-южнокорейские отношения в 2021 г. не преодолели период своего 
ухудшения. Не была урегулирована проблема компенсаций за принудительный труд юж-
нокорейских рабочих во время колониального правления Японии. Обострение данной 
проблемы в 2018 г. связано с решением Верховного суда Республики Корея о правомоч-
ности таких требований к компаниям из Японии. Правительство в Токио крайне остро 
отреагировало на это решение властей в Южной Корее, что вызвало ухудшение двусто-
ронних отношений в экономической и гуманитарной сферах. Разногласия Токио и Сеула 
также коснулись сферы оборонного сотрудничества. Республика Корея грозила выйти из 
упомянутого выше двустороннего соглашения об обмене разведданными (GSOMIA). 
Оно было продлено только за шесть часов до истечения срока действия. 

Следует учитывать разницу в подходах к КНДР у Токио и Сеула. Хотя обе сто-
роны сходятся в неприятии ядерного статуса Пхеньяна, Япония является сторонником 
жесткого подхода и поддерживает санкции в отношении КНДР до тех пор, пока Пхень-
ян не продемонстрирует значимые шаги по демонтажу своей ядерной и ракетной про-
грамм, а также не предпримет усилия по расследованию местонахождения пропавших 
японских граждан. В свою очередь администрация Мун Чжэ Ина стремится продол-
жить диалог с Пхеньяном и не поддерживает принятия новых санкций при отсутствии 
провокаций со стороны КНДР. 

Таким образом, стремление США глубже связать своих азиатских союзников в 
противостоянии КНДР наталкивается на противоречия между Японией и Республикой 

                                                                 
25. Кузьминков В.В. Япония в урегулировании ситуации на Корейском полуострове // Азия и Афри-

ка сегодня, 2018. № 12. С. 25–29. 
26. Reito K., Munehisa T. Japan’s additional Aegis ships could encourage further arms buildup // The Ja-

pan Times. 18.12.2020. URL: https://www.japantimes.co.jp/ news/ 2020/ 12/ 18/ national/ japans-aegis-
encourage-arms-buildup/ (дата обращения: 05.08.2021). 



K. Voda. Japan and U.S. under the J. Biden Administration 47 

Корея, что не будет способствовать продвижению широкомасштабного трехстороннего 
взаимодействия27. 

Развитие концепции  
«Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» 

Администрация Дж. Байдена планирует развивать концепцию «свободного и от-
крытого Индо-Тихоокеанского региона (ИТР)», продолжая курс, взятый Д. Трампом. Со-
ветник президента США по национальной безопасности Д. Салливан заявил 30 января 
2021 г., что ключевую роль в политике Вашингтона в ИТР будет играть QUAD — четы-
рехсторонние консультации США, Японии, Австралии и Индии. Этот совещательный 
форум был впервые созван в 2007 г. и продолжил свою деятельность после перерыва в 
2017 г. В 2019–2021 гг. уровень встреч стран «четверки» был повышен сначала до высо-
кого — министерского, а затем до высшего. Первая встреча лидеров QUAD состоялась 
12 марта 2021 г. в онлайн-формате, а их первый очный саммит прошел 24 сентября 
2021 г. в Вашингтоне. 

Участники QUAD выражают поддержку основанному на правилах международ-
ному порядку, выступают за сотрудничество стран с рыночной экономикой и разделяю-
щих принципы верховенства закона, уважения территориальной целостности и сувере-
нитета, мирного разрешения споров28. 

В ходе сентябрьского саммита лидеры QUAD объявили о ряде инициатив в со-
циальной, экономической и технологической сферах29. В области борьбы с пандемией 
США, Япония, Австралия и Индия договорились финансировать создание и распределе-
ние более 1,2 млрд доз вакцины против COVID-19 по всему миру. Ранее в марте 2021 г. 
на саммите лидеров «четверки» был одобрен проект производства американской вакци-
ны против COVID-19 в Индии в сотрудничестве с Японией и Австралией30. В сфере 
борьбы с изменением климата участники QUAD заявили о создании сети экологически 
чистого судоходства, что предполагает совместные меры по сокращению выбросов 
СО2 в крупных морских портах стран «четверки». В области развития инфраструктуры 
стороны создали специальную группу, которая будет координировать инфраструктурные 
проекты в ИТР и оказывать техническую помощь региональным партнерам в этой сфере. 
В технологической области лидеры QUAD объявили о проведении совместных меро-
приятий по обеспечению безопасного доступа к критически важным технологиям, вклю-
чая полупроводники. Также было объявлено о планах сотрудничества в сфере космоса. 

У Японии, которая рассматривает QUAD как ответ на расширение влияния Пе-
кина в регионе, есть собственное видение концепции «свободного и открытого ИТР». 
Оно включает мероприятия, направленные на решение следующих задач: 1) установле-
ние в регионе верховенства закона, свободы судоходства, свободной торговли; 2) стрем-
ление к экономическому процветанию (посредством улучшения взаимосвязанности, за-
ключения соглашений о свободной торговле и т.п.); 3) содействие миру и стабильности 
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(через укрепление возможностей морских правоохранительных органов, сотрудничество 
по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению от стихийных бедствий)31. 

Интерес для Японии представляют усилия стран «четверки» на экономическом на-
правлении. В 2021 г. международную огласку получили планы администрации Дж. Байде-
на, направленные на ослабление зависимости экономики США от произведенной в Китае 
высокотехнологичной продукции и переформатирование существующих цепочек поставок 
с возможным исключением из них Китая32. Правительство Японии также рассматривает 
шаги, направленные на диверсификацию поставок и развитие внутреннего производства, 
имея в виду ослабление зависимости от Китая. Данные меры, в случае их реализации, бу-
дут усиливать технологическое соперничество США и их союзников с Китаем. 
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Abstract: 

The article analyzes the approaches of the United States and Japan to the international political 
problems in the Indo-Pacific region at the beginning of the administration of the 46th President of 
the United States Joe Biden in 2021. It also aims to evaluate the perspectives of US-Japan coop-
eration in key areas. The article analyses the policies of the United States and Japan towards 
China. Japan supported J. Biden's approach to confront China on a wide range of issues. By ac-
tively involving in the US-China confrontation government in Tokyo aims to strengthen its posi-
tion in rivalry with China. However, it will not be easy for Japan to preserve the achievements of 
the "warm" period in Japan-China relations in 2018–2020 in the economic and humanitarian 
spheres. The article also analyses the approaches of the US and Japan to the situation on the Ko-
rean Peninsula, including the prospects for cooperation between Tokyo, Washington and Seoul 
towards DPRK. Difficult-to-resolve contradictions between Tokyo and Seoul in a short-term per-
spective will hinder large-scale cooperation of the parties with Washington. The article also analy-
ses the perspectives of the concept of "Free and open Indo-Pacific region". Tokyo which sees the 
concept of "Free and open Indo-Pacific region" as a response to the expansion of Beijing's influ-
ence in the region, is interested in developing economic cooperation with partners aimed at weak-
ening dependence on China. The article also notes the increased importance of Japan in the 
United States’ Indo-Pacific strategy in the eyes of a number of American politicians and experts. 
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да», определяющей внешнеполитический курс Монголии с 1990-х гг., а также перспектив 
ее изменения на современном этапе. Автор описывает обстоятельства возникновения этой 
концепции и причины принятия ее монгольским руководством, анализирует ее особенности 
и отличия от подходов других «малых государств», проводящих внешнюю политику на ос-
нове принципа многовекторности. В числе прочих факторов рассмотрены геополитическая 
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ский опыт подчинения соседним державам, проблемы экономики и стремление местной 
элиты обеспечить доминирование западных ценностей в политической жизни страны после 
1990 г. Автор изучает мотивы и подходы государств «третьего соседа» к партнерству с 
Монголией, отмечая переход от преимущественного предоставления гуманитарной помощи 
на начальном этапе к реализации двусторонних взаимовыгодных проектов с начала 2000-х 
гг. Особое внимание уделяется постепенно проявившимся различиям между интересами и 
приоритетами стран Запада и Востока в Монголии. Дается анализ перспектив развития кон-
цепции «третьего соседа» и стоящих перед ней вызовов, связанных, в частности, со все 
обостряющимся противостоянием между коллективным Западом и ближайшими соседями 
Монголии — Россией и Китаем. Автор приходит к выводу, что третьи страны, в первую 
очередь США, в определенных условиях могут попытаться принудить страну к выбору ме-
жду ее основными партнерами, подобно тому, как это происходило с некоторыми другими 
близкими к России государствами. 
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История возникновения и этапы эволюции 
Масштабные реформы, начавшиеся в СССР во второй половине 1980-х гг., при-

вели к активизации аналогичных процессов в ориентировавшихся на Советский Союз 
социалистических странах, а впоследствии и к распаду всего так называемого «Восточ-
ного блока». Вопрос поиска нового места в системе международных отношений, встав-
ший перед бывшими союзниками СССР с началом постбиполярного периода, для Мон-
голии был особенно актуален. В этой стране, где мирный переход к демократии произо-
шел в 1990 г., вскоре начался тяжелейший экономический кризис, вызванный прекраще-
нием масштабной советской экономической помощи при одновременной необходимости 
дальнейших политических реформ и перехода экономики на рыночные рельсы1. Учиты-
                                                                 
1. Rossabi, Morris. Modern Mongolia: From Khans to Commissars to Capitalists. Berkeley: University 

of California Press, 2005. 398 p. 
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вая, что Монголия географически расположена между Россией и Китаем, чье владычест-
во над страной в эпоху империи Цин до сих пор является причиной негативного воспри-
ятия Поднебесной для многих монголов, выработка нового внешнеполитического курса 
была серьезным вызовом для монгольской политической элиты. Ответом на этот вызов 
стала так называемая концепция «третьего соседа». 

Термин «третий сосед» был изначально озвучен государственным секретарем 
США Дж. Бейкером в ходе его визита в Улан-Батор в 1990 г. Говоря о желании Соединен-
ных Штатов оказать помощь Монголии при проведении демократических преобразова-
ний и переходе к свободной рыночной экономике, американский дипломат заявил о го-
товности США стать «третьим соседом» страны. Это высказывание тогда не привлекло 
большого внимания за пределами Монголии, но монгольская политическая элита и экс-
перты подхватили и развили мысль заокеанского политика, увидев в ней задел для столь 
необходимого стране нового курса во внешней политике. В стремлении к большей неза-
висимости Монголии от ее ближайших соседей — России и Китая — в Улан-Баторе раз-
рабатывали новую внешнеполитическую концепцию, основанную на принципе «много-
опорности»2. Этот принцип, схожий с идеей многовекторности во внешней политике, 
предусматривает расширение связей с внерегиональными странами, чтобы уравновесить 
российское и китайское влияние на Монголию. Представление о не граничащих с Монго-
лией государствах, в особенности принадлежащих к центрам силы мировой политики, 
как о её коллективном «третьем соседе» и геополитической «третьей опоре» на междуна-
родной арене вполне органично дополняло монгольский вариант многовекторности. Но-
вый курс вскоре был закреплен в основных внешнеполитических документах страны, 
включая Концепцию внешней политики3 и Концепцию национальной безопасности Мон-
голии4. По мере развития отношений демократической Монголии с внерегиональными 
партнерами идея «третьего соседа» постепенно получила и международное признание 
как на уровне государств, так и в экспертном сообществе5. Для США, а затем и для их 
союзников окончательному принятию этой идеи способствовал масштабный пересмотр 
стратегических интересов после терактов 11 сентября 2001 г. и последующего начала 
американской «Войны против терроризма»6. 

Суть концепции «третьего соседа» состоит в том, что Монголия должна стре-
миться укреплять отношения не только со своими непосредственными соседями — Рос-
сией и Китаем, но и с другими развитыми государствами Запада и Востока (именно их 
обычно относят к «третьему соседу»), извлекая максимальную выгоду из сотрудничества 
со всеми зарубежными партнерами. При этом монголам следует избегать чрезмерной за-
висимости от какой-либо одной державы либо группы государств, балансируя между ни-
ми, играя на их противоречиях и «стремлении править миром»7. Разумеется, Монголии 

                                                                 
2. Базаров В.Б. Внешнеполитический курс Монголии в ХХI в. // Власть, 2016. Т. 24. № 10. 

С. 83–87. 
3. Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал [Концепция внешней политики Монголии]. 

10.02.2011. URL: https://mfa.gov.mn/ 14979 (дата обращения: 09.09.2021). 
4. Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал [Концепция национальной безопас-

ности Монголии]. 15.07.2010. URL: https://mfa.gov.mn/монгол-улсын-үндэсний-аюулгүй-
байдлы (дата обращения: 10.09.2021). 

5. Addleton Jonathan S. Mongolia and the United States: A Diplomatic History // ADST-DACOR Diplo-
mats and Diplomacy Series. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2013. 204 p. 

6. Soni Sharad K. The Geopolitical Dilemma of Small States in External Relations: Mongolia’s Tryst 
with “Immediate” and “Third” Neighbours // The Mongolian Journal of International Affairs, 2018. 
Vol. 20. Pp. 27–44. 

7. Базаров В.Б. Внешнеполитический курс Монголии в ХХI в. // Власть, 2016. Т. 24. № 10. 
С. 83–87. 
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необходимо избегать и участия в коалициях, направленных против кого-либо из ее парт-
неров, во избежание возникновения угроз своей национальной безопасности. Монголия 
также стремится к поддержанию и укреплению отношений с ООН, ее специализирован-
ными учреждениями и с международными организациями, как межправительственными 
(ОБСЕ, ШОС, АСЕМ, Движение неприсоединения и др.), так и финансовыми, торговы-
ми и экономическими (МВФ, группа Всемирного Банка, ВТО и др.). С одобрения вла-
стей и при их поддержке на монгольской земле ведут активную деятельность правитель-
ственные агентства и НПО из стран «третьего соседа». Кроме того, Монголия принимает 
активное участие в международной миротворческой и гуманитарной деятельности, в том 
числе в миротворческих миссиях под эгидой ООН и НАТО, и содействует урегулирова-
нию международных конфликтов, в частности на Корейском полуострове. 

Сама по себе идея внешнеполитического курса, основанного на поддержании 
определенного баланса во взаимоотношениях с другими странами ради извлечения мак-
симальной выгоды для себя, не является чем-то уникальным. Принцип многовекторно-
сти во внешней политике часто «берут на вооружение» страны, причисляемые к «малым 
государствам», то есть обладающие небольшими запасами ресурсов, населением и/или 
территорией, что делает их объектами геополитического воздействия региональных и ве-
ликих держав. Более развитые и крупные государства, конечно, также могут стремиться 
к более сбалансированным связям с зарубежными партнерами — такую цель преследо-
вала, например, «Новая восточная политика» («Ostpolitik») ФРГ при канцлере В. Брандте 
и «Северная политика» южнокорейского президента Ро Дэ У, но для них такой внешне-
политический курс служит, прежде всего, средством достижения собственных целей на 
международной арене. В случае же малых стран сбалансированная внешняя политика — 
единственный способ сохранить экономическую и политическую независимость, полу-
чить ресурсы для внутреннего развития и стать самостоятельной величиной в мире8. 
Альтернативой такому пути может быть только превращение в сателлита региональной 
или мировой державы. Такой курс, конечно, сулит стране определенные экономические 
выгоды и военную защиту, но ставит крест на какой-либо самостоятельности во внеш-
ней, а зачастую и во внутренней политике. 

В случае Монголии страна, не имеющая выхода к морю, географически зажата 
между Россией и Китаем — двумя великими державами, каждая из которых в разные ис-
торические периоды ограничивала суверенитет Монголии и возможности третьих стран 
сотрудничать с ней9. Хотя идеологическое противостояние времен «холодной войны» ос-
талось в прошлом, среди представителей монгольской элиты, не без поддержки некото-
рых зарубежных акторов, распространено мнение о принадлежности ближайших сосе-
дей страны к «авторитарным» или «недемократическим» государствам и об их противо-
стоянии «свободному миру», к которому принадлежит и Монголия10. Многие представи-
тели монгольского общества и эксперты полагают, что со стороны перенаселенной Под-
небесной исходит угроза поглощения слаборазвитой Монголии с населением примерно 
3 млн человек11. Китай уже является ключевым экономическим партнером монголов, 
значительно опережая Россию, не говоря о третьих странах; растет и китайское влияние 
на Монголию в других отраслях, включая образование, медицину, сферу инфраструкту-
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ры12. В Стране Вечного синего неба опасаются, что китайское экономическое влияние со 
временем может быть конвертировано в политическое, и болезненная реакция Пекина на 
визиты в Улан-Батор почитаемого в стране буддистского иерарха — Далай-ламы — лишь 
подтверждает это в глазах монгольской общественности. Все эти факторы наряду с жела-
нием элиты Монголии извлечь выгоды из сотрудничества с максимальным количеством 
экономически развитых стран, не жертвуя при этом суверенитетом государства, привели 
к формированию концепции «третьего соседа» в ее нынешней форме. 

При участии Монголии в деятельности международных организаций также со-
блюдается определенный баланс между ближайшими соседями и третьими странами. С 
одной стороны, Монголия первой получила статус постоянного наблюдателя в ШОС, в 
последние годы среди руководства страны и в обществе активно обсуждается возмож-
ность присоединения к этой организации в качестве полноправного члена. Монголы со-
трудничают с ЕАЭС, с которым с 2016 г. ведутся переговоры по вопросам вступления в 
союз и создания зоны свободной торговли. Кроме того, Монголия принимала активное 
участие в разработке подписанной летом 2016 г. на полях саммита ШОС «Программы 
создания экономического коридора Россия-Монголия-Китай» и в переговорах с главами 
этих государств в трехстороннем формате13. С другой стороны, монгольские власти плот-
но взаимодействуют и с рядом организаций, связанных со странами «третьего соседа» и 
декларирующих приверженность западным либеральным ценностям. Монгольские воен-
ные не раз принимали участие в миротворческих операциях под эгидой НАТО, в том 
числе в Афганистане, Ираке и Косово; в 2012 г. была утверждена Индивидуальная про-
грамма партнёрства и сотрудничества Монголии с Североатлантическим альянсом. 

В 2011 г. Монголия стала страной-председателем «Сообщества демократий», что 
послужило признанием успешности проведенных властями реформ в глазах развитых 
демократических государств и развития сотрудничества с ними14. На протяжении многих 
лет на монгольской земле работают офисы и представители правительственных агентств 
и НПО стран «третьего соседа», в числе которых АМР США, JICA, KOICA, The Asia 
Foundation, корпорация «Вызовы тысячелетия» (MCC), Корпус мира, The Nippon Founda-
tion и многие другие. Их деятельность служит значимым инструментом влияния госу-
дарств коллективного Запада на Монголию с позиций «мягкой силы» и оказывает прямое 
воздействие на ход экономического развития страны. 

По мнению как монгольских, так и зарубежных исследователей, концепция 
«третьего соседа» имеет геополитический и идеологический характер и основана на идее 
баланса сил между ближайшими соседями Монголии (часто причисляемыми к «автори-
тарным режимам») и внерегиональными державами из числа членов мирового демокра-
тического сообщества. По определению к странам «третьего соседа» могут быть отнесе-
ны все государства, не имеющие общей границы с Монголией и при этом достаточно 
развитые, чтобы быть способными уравновесить российское и китайское влияние15. Со-
ответственно, в зависимости от внешних обстоятельств и политической целесообразно-
сти монгольское руководство имеет возможность заявлять о принадлежности той или 
иной страны к «третьему соседу» либо исключать их из этой группы. На практике далеко 
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не все государства, с которыми Монголия активно развивает отношения, причисляются к 
«третьему соседу» в официальных документах. Так, в Концепции внешней политики 
Монголии (2011 г.) в контексте стратегии «третьего соседа» упомянуты такие государст-
ва, как США, страны ЕС, Япония, Республика Корея, Индия и Турция16. Монгольская 
Концепция национальной безопасности (2010 г.) в части, посвященной той же стратегии, 
говорит о развитии «двустороннего и многостороннего сотрудничества с высокоразвиты-
ми демократиями»17. Монгольский исследователь Д. Уламбаяр в своих работах, посвя-
щенных «третьему соседу», также отмечает, что в это понятие во внешнеполитических 
документах Монголии включаются страны, удовлетворяющие двум критериям: во-пер-
вых, государства с демократическим политическим режимом либо их объединения, во-
вторых, экономически развитые державы18. Иначе говоря, для монгольского государства 
«третий сосед» — это в первую очередь развитые демократические страны Запада и Вос-
тока, главным образом Соединенные Штаты и их союзники, а не просто все страны мира 
за исключением Китая и России. 

В Монголии государства коллективного Запада воспринимаются как носители 
ценностей, утвердившихся в стране после 1990 г., вследствие чего в политико-идеологи-
ческом плане монголы ориентируются именно на западные страны19. Более того, для 
монгольской стороны от поддержания демократического имиджа страны зависит и про-
должение притока зарубежных инвестиций, кредитов и финансовой помощи, в которых 
экономика Монголии остро нуждается даже сейчас, когда период перехода к рыночной 
экономической системе давно позади. В результате монгольская сторона вынуждена про-
должать реализацию реформ и экономических мер, рекомендуемых странами «третьего 
соседа» и аффилированными с ними международными организациями: в этом случае 
действующие в стране западные неправительственные организации (НПО) вновь под-
твердят свои высокие оценки монгольской демократии, репутация Монголии как демо-
кратической страны будет сохранена, и приток средств из стран Запада не иссякнет. Та-
кая ситуация вполне устраивает «третьих соседей», более того, они стремятся к ее сохра-
нению, а также к закреплению в монгольском обществе и элите сугубо положительного 
образа своих стран и отрицательного — ближайших соседей Монголии20. Таким обра-
зом, политика «третьей силы» в монгольском варианте связана не только с сохранением 
политической, экономической и культурной самостоятельности, с обеспечением безопас-
ности страны и защиты ее границ от возможных внешних военных угроз, но и с поддер-
жанием дальнейшего устойчивого развития монгольской экономики посредством полу-
чения на льготных условиях средств от развитых демократических стран, а также с со-
хранением доминирования в монгольской политической жизни западных идей и ценно-
стей, возобладавших в стране после «демократической революции» 1990 г. 
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Мотивы и подходы стран «третьего соседа»  
к развитию связей с Монголией 

После Национальной революции 1911 г. монгольское руководство, помимо кон-
тактов с Россией, предпринимало попытки заручиться поддержкой западных держав и 
Японии в борьбе за независимость от Китая. Эти усилия не увенчались успехом: третьи 
страны были не заинтересованы в конфликте с Китаем в преддверии большой войны в 
Европе, а в некоторых случаях монгольские делегаты попросту не смогли добраться до 
пункта назначения21. Несмотря на эту неудачу, монголы не оставили попыток наладить 
контакты с «дальним зарубежьем». Так, в середине 1920-х гг. уже социалистическая 
Монгольская Народная Республика (МНР) направила несколько десятков студентов на 
обучение в Германию22. Тем не менее, полноценное развитие отношений со странами, 
которые позднее станут для Монголии «третьим соседом», было сильно затруднено как 
ввиду долгого непризнания ими независимости МНР, так и из-за принадлежности стра-
ны к социалистическому лагерю. Установление державами Запада дипломатических от-
ношений с Монголией после 1945 г. и присоединение МНР к Организации Объединен-
ных Наций в 1961 г. не сильно изменили ситуацию: в противостоянии «холодной войны» 
монголы и третьи страны оказались на разных сторонах. Некоторые государства, вклю-
чая США, даже препятствовали присоединению Монголии к ООН, не желая усиления 
позиций СССР в этой организации23. Имело место лишь небольшое число совместных 
проектов, таких как участие Японии в строительстве фабрики кашемировых изделий 
«Гоби» на монгольской земле24. 

С завершением «холодной войны» ситуация кардинальным образом изменилась. 
Развитые демократические страны Востока и Запада (в первую очередь США и их союз-
ники в Европе и Восточной Азии) быстро оценили значимость налаживания сотрудниче-
ства с Монголией. Им представилась возможность не только подтвердить и улучшить 
свой имидж государств, протянувших руку помощи бывшим сателлитам СССР на их пу-
ти в мировое сообщество демократических стран, но и заполнить геополитический ваку-
ум, возникший после распада СССР, увеличив свое политическое и экономическое влия-
ние на страну, расположенную в стратегически важном регионе Северо-Восточной Азии. 
В числе мотивов держав, ныне причисляемых монголами к «третьему соседу», можно 
назвать также желание замедлить усиление позиций Китая на фоне «ухода» России из 
Монголии и избежать роста нестабильности в регионе ввиду продолжения ухудшения 
экономической ситуации в Монголии (такое развитие событий было особенно нежела-
тельно для других стран СВА, в первую очередь Японии). Кроме того, развитие сотруд-
ничества с Монголией позволяло им начать внедрение своих ценностей и идеологиче-
ских установок в монгольское общество, тем более что руководство страны демонстри-
ровало готовность к таким переменам (эта мотивация особенно характерна для США и 
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европейских стран)25. Они стремились обеспечить политическую и идеологическую ори-
ентацию демократической Монголии прежде всего на государства «третьего соседа», 
оказав ей содействие в ходе проведения либеральных реформ и при выходе из экономи-
ческого кризиса, а впоследствии — получить доступ к богатейшим запасам природных 
ресурсов на монгольской земле26. 

Первоначально сотрудничество с «третьим соседом» было в основном каналом 
гуманитарной помощи для Монголии, в начале 1990-х гг. пострадавшей от ухудшения 
экономической ситуации ввиду разрыва многолетних связей с Россией и потери основно-
го источника финансовой помощи. США и их союзники оказали монголам содействие 
при переходе к рыночной экономике и демократической политической системе, поддер-
жали присоединение Монголии к международным финансовым и торгово-экономиче-
ским организациям (МВФ, Всемирный банк, ВТО и др.), что облегчило доступ к внеш-
ним рынкам и новым источникам помощи развитию. Япония возглавила Рабочую группу 
стран-доноров, участники которой предоставили Монголии безвозмездную помощь и 
льготные кредиты на сотни миллионов долларов27. Эксперты из западных стран содейст-
вовали монгольским властям в разработке нового законодательства в духе либеральной 
демократии, включая законы о выборах. Массированная помощь стран «третьего соседа» 
обеспечила достаточно быструю перестройку монгольской политической и экономиче-
ской системы, смягчив негативный эффект от кризиса сельского хозяйства страны и по-
зволив избежать голода28. В этот же период к работе в Монголии приступили правитель-
ственные агентства (Агентство США по международному развитию, Японское агентство 
международного сотрудничества) и НПО из третьих стран (The Asia Foundation, Корпус 
мира, подразделения The Nippon Foundation и др.), которые впоследствии будут играть 
важную роль при формировании за рубежом образа новой демократической Монголии и 
способствовать притоку в страну зарубежных инвестиций. 

В конце 1990-х гг., когда кризисные явления в монгольской экономике были пре-
одолены, а переход к демократии и рынку в основном завершился, акценты в отношени-
ях между монголами и «третьим соседом» изменились. Хотя предоставление финансо-
вой помощи Монголии не было прекращено (более того, ее масштабы постепенно воз-
растали), компании из зарубежных стран и их монгольские партнеры приступили к реа-
лизации совместных взаимовыгодных проектов. Примечательно, что инвесторы из госу-
дарств «третьего соседа» не боятся вкладывать деньги не только в добычу полезных ис-
копаемых, но и в другие отрасли монгольской экономики, чья перспективность менее 
очевидна: в энергетику (в том числе возобновляемую), строительство транспортной и 
информационной инфраструктуры, сферу услуг, туристическую отрасль, обрабатываю-
щую промышленность (в частности, легкую) и т.д.29. Регулярно проходят обмены офици-
альными визитами и встречи с коллегами из стран «третьего соседа», подписываются 
двусторонние соглашения и меморандумы, где закрепляется партнерский статус отноше-
ний и нацеленность на дальнейшее сотрудничество30. Для продолжения экономического 
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развития страна заинтересована в получении технологий, в сохранении и увеличении 
притока инвестиций в горнодобывающую отрасль и другие перспективные направления. 
Зарубежные партнеры из числа третьих стран способны все это обеспечить31. Со време-
нем стали очевидны определенные различия в подходах к связям с Монголией у «треть-
их соседей» из числа стран Запада и Востока. 

Страны Запада географически расположены далеко от Монголии, и геополитиче-
ский фактор в их отношениях с этой страной безоговорочно доминирует. США и страны 
ЕС стремятся сделать Монголию своего рода «витриной», наглядным примером успеш-
ного развития в условиях демократии, рыночной экономики и благотворного участия в 
существующей международной экономической и политической системе для стран Цен-
тральной и Северо-Восточной Азии. Они поддерживают политические и экономические 
реформы, которые направлены на развитие либеральной демократии в Монголии, фор-
мирование гражданского общества, борьбу с коррупцией и поддержку национальных ча-
стных предприятий32. Содействие монгольским властям в этих начинаниях, в том числе 
через западные НПО, дает Западу возможность обрести дополнительные рычаги влияния 
на политическую жизнь страны и укрепляет его геополитические позиции в Восточной 
Азии. Тем же целям способствует присоединение Монголии к таким международным ор-
ганизациям, как ОБСЕ и Сообщество демократий, и продолжение взаимодействия в сфе-
ре безопасности и в гуманитарной сфере. Государства-члены НАТО приветствовали уча-
стие монгольских военных в миссиях альянса (Афганистан, Ирак, Косово), несмотря на 
малочисленность контингента ВС Монголии. За культурное влияние на монголов запад-
ные страны борются через программы культурных и образовательных обменов (Про-
грамма Фулбрайта, программа «Эразмус» и т.д.) и содействие совершенствованию пре-
подавания английского языка в школах и вузах Монголии33. Помимо этого, при поддерж-
ке правительств западные кампании проявляют интерес к монгольским природным ре-
сурсам, несмотря на наличие проблем с логистикой и непростое отношение монгольско-
го общества к горнорудным проектам с иностранным участием. 

Отношение стран Востока (в первую очередь Японии и Республики Корея) к со-
трудничеству с Монголией несколько иное. Статус союзников США заставляет их учи-
тывать фактор геополитики, но географическая и культурно-цивилизационная близость 
вносят свои коррективы. Монголия является для этих стран значимым рынком сбыта — 
по таким товарным позициям, как автомобили и техника для горнорудной и строитель-
ной отраслей, они уверенно удерживают лидерство34. Как и их западные коллеги, восточ-
ные страны «третьего соседа» стремятся обеспечить доступ своим компаниям к природ-
ным богатствам Монголии, но при этом они одними из первых осознали немалый потен-
циал отраслей монгольской экономики, не относящихся к добывающей сфере. Японские 
и южнокорейские компании были пионерами при инвестировании в монгольскую бан-
ковскую систему, строительство транспортной, жилищной инфраструктуры и коммуни-
каций, а также в легкую промышленность и энергетику. Наиболее заметных успехов до-
билась Япония, которая не боялась вкладывать средства в масштабные долгосрочные 
проекты и теперь обладает в этих сферах существенным влиянием, будучи способна кон-
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курировать не только с другими «третьими» соседями, но и с Россией или Китаем35. Раз-
вивается сотрудничество в культурной и образовательной сферах, в здравоохранении. 
Соседи Монголии по СВА больше других озабочены поддержанием мира и стабильно-
сти в регионе, поскольку от этого зависит их собственная национальная безопасность, а 
потому с интересом воспринимают монгольские инициативы по посредничеству в кон-
фликте на Корейском полуострове36. 

Вызовы и перспективы концепции «третьего соседа» 
Монгольские эксперты и ученые из других стран неоднократно отмечали: кон-

цепция «третьего соседа» успешно выполняет ту роль, для которой некогда была созда-
на37. Появление «третьей опоры» внешней политики Монголии позволило стране пре-
одолеть наиболее тяжелый период «демократического перехода» и становления рыноч-
ной экономики в условиях прекращения массированной советской помощи. Возмож-
ность балансировать между великими державами, имеющими интересы в Монголии, от-
крывает доступ к дополнительным ресурсам для развития страны без утраты самостоя-
тельности во внешней и внутренней политике. Реализация совместных экономических 
проектов с развитыми демократическими государствами укрепляет экономическую безо-
пасность Монголии, хотя и не способна уравновесить влияние непосредственных сосе-
дей. Наконец, активная миротворческая деятельность и готовность к развитию контактов 
с другими государствами вне зависимости от их политического режима повышают меж-
дународный престиж Монголии и ее значимость как самоценного актора на мировой аре-
не. Тем не менее в настоящее время высказываются опасения, что те или иные партнеры 
Монголии, руководствуясь собственными интересами, могут попытаться принудить мон-
голов к пересмотру внешнеполитического курса. В этом случае баланс в отношениях 
Монголии с иностранными партнерами будет нарушен, а монгольской «многоопорно-
сти» в том виде, в котором она существует сейчас, придет конец. 

Некоторые западные исследователи утверждают, что политика «третьего соседа» 
не может считаться гарантией невмешательства (в том числе военного) со стороны Рос-
сии или Китая во внутренние дела Монголии. Эта страна, отмечают они, не имеет выхо-
да к морю и имеет общие границы лишь с двумя державами, а, следовательно, именно с 
ними будет прямо или косвенно связана любая внешняя угроза её безопасности, которая 
может возникнуть в будущем. В случае если один из непосредственных соседей Монго-
лии решится предпринять какие-то действия, представляющие прямую угрозу её сувере-
нитету и национальной безопасности, монгольскому руководству не стоит рассчитывать, 
что третьи страны встанут на ее защиту. При таких обстоятельствах монголам придется, 
как прежде, обратиться к одному из граничащих с ней государств, которое сможет проти-
востоять другому. Таким образом, развитие отношений с «третьим соседом» позволяет 
ограничивать усиление позиций России и КНР в Монголии лишь до тех пор, пока эти две 
державы «сдерживают друг друга»38. Кроме того, каких бы успехов монголы ни доби-
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лись в расширении связей с «дальним зарубежьем», Страна Вечного синего неба остает-
ся заложником своего географического положения, и возможности сопредельных госу-
дарств укреплять свое влияние на Монголию всегда будут значительно превосходить воз-
можности стран «третьего соседа»39. 

Монгольские эксперты более осторожны в оценках возможной роли третьих 
стран при посягательстве Китая или России на суверенитет Монголии. Вероятно, эта 
сдержанность объясняется тем, что даже гипотетические построения такого рода могут 
быть болезненно восприняты китайской и российской стороной, а также тем, что иссле-
дователи из Монголии в принципе не слишком склонны рассматривать военную интер-
венцию северного или южного соседа как реалистичный вариант развития событий. И 
все же в монгольских научных статьях и высказываниях политиков порой встречаются 
рассуждения о сложном отношении России и КНР к политике «третьего соседа». 

Так, экс-посол Монголии в Республике Корея Б. Ганболд, выступая с лекцией в 
Сеуле, говорил о том, что такой внешнеполитический курс на определенном этапе при-
вел к росту недоверия в отношениях с ближайшими соседями страны, поскольку создал 
у них неверное впечатление, что Монголия «содействует продвижению американской по-
вестки дня»40. Впрочем, монгольский дипломат тут же заявил, что эти проблемы в про-
шлом и сейчас Китай и Россия поддерживают политику «третьего соседа», потому что в 
ее основе лежит баланс интересов всех государств-партнеров Монголии. Другие мон-
гольские эксперты и экс-сотрудники МИД прямо говорят о заинтересованности Москвы 
и Пекина в сокращении влияния западных стран на Монголию, особенно с учетом их все 
более активных действий на международной арене и конфронтации с Западом. Некото-
рые высказывают мысли о желании южного и северного соседей «заморозить» монголь-
ские природные ресурсы и не допустить их разработки третьими странами, даже если 
они сами тоже не получат доступа к месторождениям Монголии, и о сохраняющейся воз-
можности иностранной интервенции — правда, только из КНР41. Наконец, очень многие 
исследователи отмечают доминирующую роль Китая как торгово-экономического парт-
нера монголов и потенциальную угрозу суверенитету страны ввиду столь сильной эконо-
мической зависимости от одного государства. В этом, кстати, с монгольскими коллегами 
солидарны российские учёные42. Более того, в своих работах они подчёркивают: как ни 
парадоксально, ослабление «российской опоры» внешней политики Монголии и усиле-
ние позиций западных компаний на монгольском рынке в большей степени способствует 
росту влияния Китая, а не стран «третьего соседа»43. 

Угрозу нарушения баланса, заложенного в концепции «третьего соседа», в зна-
чительной степени создают действия самих развитых демократических государств — 
партнеров монголов. Как уже говорилось ранее, несмотря на то что период перехода 
Монголии к рыночной экономике давно позади, стране по-прежнему крайне необходим 
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приток средств из-за рубежа для обеспечения дальнейшего социально-экономического 
развития44. Доступ к льготным кредитам, дотациям и инвестициям из стран «третьего 
соседа» в значительной степени зависит от сохранения имиджа Монголии как открыто-
го демократического государства, а этот имидж в свою очередь зависит от соответст-
вующих оценок и докладов аффилированных с западными странами международных 
организаций, правительственных агентств и НКО. В своих выступлениях представите-
ли государственных органов и экспертного сообщества из стран «третьего соседа» пре-
возносят успехи Монголии на пути демократизации и построения открытой рыночной 
экономики, при этом подчеркивая, что «общность демократических ценностей» с Мон-
голией является залогом ее дальнейшего успешного развития45. Зачастую они увязыва-
ют демократическую риторику с лоббированием экономических интересов своих стран 
в Монголии46. Подобное характерно не только для крупнейших партнеров монголов из 
числа третьих стран — США и Японии, но и, например, для Индии. Одновременно 
монголов предостерегают от расширения сотрудничества с «недостаточно демократи-
ческими» государствами и от присоединения к международным объединениям с уча-
стием таких стран, вроде Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Некоторые 
западные эксперты заходят настолько далеко, что изображают Монголию практически 
как «осаждённую крепость»: они говорят о том, что Монголия окружена «авторитар-
ными и агрессивными сверхдержавами», которые «не желают усиления демократиче-
ской идентичности Монголии», и даже сравнивают южного и северного соседей монго-
лов со Сциллой и Харибдой47. 

В условиях нарастания противоречий между странами коллективного Запада и 
ближайшими соседями Монголии — Россией и КНР — дальнейшая реализация кон-
цепции «третьего соседа» может оказаться под вопросом. В своей нынешней форме 
она предполагает неучастие в антикитайских и антироссийских блоках и коалициях. 
Несмотря на участие монгольских военнослужащих в военных миссиях США и НАТО 
в Афганистане, Ираке и Косово и совместных учениях с подразделениями Вооружен-
ных сил Соединенных Штатов и союзных им стран, Монголия неизменно отвергала 
попытки интегрировать ее в американскую систему союзов в Азии. Хорошо представ-
ляя себе реакцию России и Китая и помня о географическом факторе, монгольское ру-
ководство не желает столь серьезного подрыва своей национальной безопасности и не 
заинтересовано в ситуации, когда развитие связи с каким-либо из «третьих соседей» 
нанесет серьезный ущерб интересам соседей ближайших. Положение «наиболее демо-
кратичной страны региона» однозначно импонирует многим в монгольской элите, но 
этого недостаточно, чтобы пойти на такой серьезный риск48. Однако продолжающееся 
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ухудшение отношений между непосредственными и «третьими» соседями может при-
вести к усилению давления последних на монгольскую сторону по данному вопросу и 
по другим международным инициативам Запада, направленным против России и Ки-
тая. Угрожая сокращением или перекрытием притока финансовых средств из стран 
«третьего соседа», монголов могут попытаться принудить к пересмотру своей внешне-
политической концепции и к выбору между своими основными партнерами, подобно 
тому, как это происходило ранее с другими близкими к России государствами на терри-
тории бывшего СССР и за его пределами. 

В этой ситуации монголам, вероятно, придется задуматься об отказе от политики 
«третьего соседа» вне зависимости от избранного пути. Отказ Монголии поддержать по-
литику Запада может быть расценен США как «предательство» демократических ценно-
стей и повод ограничить финансовую помощь, получаемую от третьих стран, со всеми 
вытекающими последствиями, вплоть до инспирирования очередной «цветной револю-
ции». Одновременно может резко возрасти российское и китайское влияние с перспекти-
вой появления новой концепции, где центральную роль будет играть балансирование 
Монголии между интересами северного и южного соседей. Подчинение давлению Запа-
да будет означать пересмотр концепции «третьего соседа» в пользу приоритетности свя-
зей с США и их союзниками в ущерб отношениям с Россией и КНР и приведет к подры-
ву национальной безопасности Монголии, поскольку ее ближайшие соседи, разумеется, 
не смогут проигнорировать превращение страны в военно-политический плацдарм враж-
дебно настроенных государств. Как российской, так и китайской стороне придется учи-
тывать это при работе на монгольском направлении и принять во внимание те вызовы в 
сфере национальной безопасности, которые возникнут перед Россией, Китаем и Монго-
лией в случае, если последнюю будут склонять к такому выбору. 
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Abstract: 

This article studies the history and features of the "third neighbor" concept, which has determined 
Mongolia's foreign policy since the 1990s, as well as the prospects for its change at the present 
stage. The author describes the circumstances of this concept’s emergence and the reasons for its 
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adoption by the Mongolian leadership, then analyzes its characteristic features and its differences 
from the approaches of other "small states" pursuing foreign policy on the basis of the “multi-
vector” principle. Among other things, the factors considered include the geopolitical situation in 
the region of Northeast Asia, the geographical position of Mongolia, its historical experience of 
being dominated by neighboring powers, the problems of its economy and the local elite’s desire 
to ensure the dominance of Western values in the country’s political life after 1990. The author 
proceeds to study the motives and approaches of the "third neighbor" states towards partnership 
with Mongolia, noting the transition from the preferential provision of humanitarian aid at the ini-
tial stage to the implementation of mutually beneficial projects since the early 2000s. Special at-
tention is given to the gradually emerging differences between the interests and priorities of West-
ern and Eastern countries in Mongolia. This is followed by an analysis of the prospects for the 
"third neighbor" concept and the challenges it faces, associated, in particular, with the ever-
escalating confrontation between the collective West and Mongolia's closest neighbors — Russia 
and China. The author comes to the conclusion that third countries — primarily the United States 
— might, under certain conditions, try to force the Mongolians to choose between their main part-
ners, just as it happened with certain other states close to Russia. 
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Аннотация: 

В контексте восприятия феномена «холодной войны» как формы образования нового миро-
порядка рассматривается подход ФРГ к участию в конфронтации США и КНР. В связи с 
этим исследуется вопрос учреждения военного присутствия Германии на Дальнем Востоке 
как часть попыток её утверждения в положении мировой державы. Отмечается неготов-
ность официального Берлина участвовать в «сдерживании» КНР в 2014–2019 гг., определя-
ются причины этого, включая «холодную войну» Евро-Атлантического сообщества и РФ. 
Выявляется группа факторов, предопределивших переход Германии к ускоренному вариан-
ту военного проникновения на Дальний Восток в 2020–2021 гг.: экстренная эвакуация бун-
десвера из Афганистана, фактор пандемии COVID-19, приход к власти администрации 
Дж. Байдена. С февраля — марта 2021 г. ФРГ подключилась к оказанию давления на Китай, 
однако строго лимитируя объёмы и качество этого. Исследуются динамика и форма перехо-
да Германии на рубеже 2010-х — 2020-х гг. к продвинутому сотрудничеству в области безо-
пасности и обороны с Сингапуром и Японией. «Стратегическом шоком» для ФРГ стало 
создание объединения AUKUS 15 сентября 2021 г., что показало иллюзорность надежд 
официального Берлин на полный отказ от трампистских установок во внешней политике 
США при Дж. Байдене. Повышенное внимание уделено в статье особенностям и «узким 
местам» германо-австралийских отношений в военно-политической области в середине 
2010-х — начале 2020-х гг. В увязке с этим изучается дипломатическая миссия первого ко-
рабля бундесвера в акватории Тихого океана во второй половине 2021 г. Делается вывод о 
перспективах трансформации военного присутствия ФРГ на Дальнем Востоке и её участия 
в «холодной войне» в регионе. 

Ключевые слова: 
Германия, КНР, США, Сингапур, Япония, Австралия, AUKUS, «холодная война», диплома-
тия, бундесвер. 
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Старт и развитие масштабной конфронтации с участием мировых держав в прак-

тике международных отношений является признаком формирования нового миропоряд-
ка. Возникновение линий разграничения становится частью процесса реструктурирова-
ния мирополитической архитектуры на длительную перспективу. Ряд факторов, особен-
но связанных с наличием ОМУ и средств его доставки, привёл к тому, что противостоя-
ние между ведущими глобальными игроками проходит уже в состоянии не «горячей», а 
«холодной» войны. Вторая половина 2010-х — начало 2020-х гг. характеризуется возник-
новением и развитием сразу двух конфронтаций данного типа; первой их стороной вы-
ступают страны и институты Запада, второй — РФ в одном случае и КНР — в другом. 
Желание самоустраниться от «холодной войны» с очень высокой долей вероятности при-
ведёт к ослаблению позиций де-факто и де-юре того государства, которое относило себя 
к категории держав. Для таковой сам факт вовлечённости в процесс конфронтации вы-
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ступает катализатором международной дееспособности, а характер и масштаб участия в 
«холодной войне» — индикаторами степени готовности отстаивать свои национальные 
интересы. Прежде всего, данное правило относится к державам, соответствующим хотя 
бы одному из двух критериев: это нахождение в составе «коллективного» Запада или 
принадлежность к числу «восходящих» («поднимающихся»). Редким примером, соче-
тающим оба положения, является ФРГ. 

Со стороны Запада чертой выстраивания конфронтации выступало создание но-
вого или наращивание потенциала имеющегося многостороннего военного объединения. 
Традиционно инициатива учреждения такой структуры принадлежала США и Велико-
британии. В деле «сдерживания» СССР, а теперь и РФ данным объединением выступала 
НАТО; в случае КНР был создан механизм AUKUS (сентябрь 2021 г.). В НАТО при под-
держке англо-саксонских держав ФРГ быстро (формально с 1955 г.) стала и оставалась 
органичной и весомой во всех отношениях (военном, политическом, идеологическом) ча-
стью блока. Североатлантический альянс изначально и тем более по мере расширения 
включал не только США, Великобританию (и Канаду), но и большое число европейских 
континентальных стран-участниц. Объединение AUKUS, имея на момент учреждения 
вчетверо меньше государств-членов, состояло лишь из англо-саксонских держав и было 
механизмом дистанцирования от их европейских партнёров, включая Германию. 

Задача статьи — исследовать детерминированность и динамику процесса укреп-
ления политических и военных позиций Германии на Дальнем Востоке в контексте «хо-
лодной войны» между США с КНР. 

Отношения ФРГ с государствами, расположенными в восточной части Индо-Ти-
хоокеанского региона, применительно к общеполитической сфере в целом и особенно 
вопросам безопасности и обороны находят пока ограниченное освещение в работах оте-
чественных и иностранных, в т.ч. немецких, исследователей. Наибольшее внимание уде-
лено развитию отношений официального Берлина с КНР1, однако пока в публикациях 
российских учёных не изучено наметившееся в самом начале 2010-х гг. отчуждение сто-
рон2. При этом наблюдается резкий рост интереса исследователей к развитию конфрон-
тации между США и КНР, особенно с точек зрения создания антикитайской коалиции 
странами Запада3, а также учреждения блока AUKUS4. 

К вопросу предопределённости появления  
военного присутствия ФРГ на Тихом океане в 2021 г. 

Исторически позиции Германии на Дальнем Востоке были слабыми. Этим объ-
яснялся тот факт, что бассейн Тихого океана находился на периферии политико-диплома-
тической и военной активности ФРГ, которая в целом резко возросла в условиях успеш-

                                                                 
1. Галимзянова А.К. Китайско-германские отношения: стремление к эталону // Проблемы Дальне-

го Востока, 2019. № 6. С. 4–10; Цвык А.В. Стратегическое партнерство КНР и ФРГ в 2004–
2015 гг.: политические аспекты // Проблемы Дальнего Востока, 2016. № 2. С. 42–49; Godement 
F., Wacke G. In Richtung einer gemeinsamen europäischen China-Politik — Frankreich und Deutsch-
land vereint. Berlin: SWP, 2020. S. 2–9. 

2. См.: Цвык А.В. Стратегическое партнерство Германии и Китая на современном этапе: актуаль-
ные проблемы и новые возможности // Актуальные проблемы Европы, 2019. № 4. С. 212–225. 

3. Rudolf P. Der amerikanisch-chinesische Weltkonflikt. Berlin: SWP, 2021. S. 12–30; Strategische Ri-
valität zwischen USA und China / B. Lippert, V. Perthes (Hrsg.). Berlin: SWP, 2020. 

4. Васильев В.С. AUKUS ещё себя покажет // Военно-промышленный курьер, 2021. № 37. С. 1, 3; 
Major С., von Ondarza N. Afghanistan, AUKUS, and Albion. 30.09.2021. URL: https://ip-
quarterly.com/en/afghanistan-aukus-and-albion (дата обращения: 06.12.2021). 
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ного разрешения «германского вопроса» (1990) и окончания предшествующей конфрон-
тации Запад — Восток. 

Ситуация резко изменилась на рубеже 2010-х — 2020-х гг.: заметная активиза-
ция контактов с рядом региональных игроков (Японией, Сингапуром, Австралией) по 
линии министерств обороны сопровождалась постановкой вопроса о развёртывании пре-
цедентного военно-морского присутствия ФРГ на Дальнем Востоке. Чем обусловлены 
представленная настойчивость шагов ФРГ, притом в эпоху пандемии COVID-19, которая 
препятствует любой активности на мировой арене? Иными словами, насколько случаен 
выбор рубежа 2020–2021 гг. как качественно нового этапа в планировании и реализации 
политико-военной деятельности Германии на Дальнем Востоке? 

Стратегически эта резкая активизация ФРГ была предопределена. Лейтмотивом, 
хотя и не афишируемым, её внешней политики являлось восстановление в положении 
державы: по достижении статуса региональной (1999) Германия стала последовательно 
двигаться к положению полновесного глобального игрока. Осуществляемый рост объё-
мов, интенсивности и географическое расширение районов использования бундесвера 
ФРГ могут быть описаны концепцией «региональных кругов». Сначала обеспечение ве-
сомых политических и военных позиций ФРГ происходило в близлежащих регионах 
(Балканы, Восточная Европа) с постепенным расширением на всё более отдалённые: Аф-
риканский рог, Средиземноморье, Центральную Азию (с начала 2000-х гг.), Ближний 
Восток (со второй половины 2000-х гг.), Западную Африку (с середины 2010-х гг.). Оче-
видно, что Дальний Восток не мог стать исключением из данного ряда. Ещё задолго до 
2020-х гг. ФРГ предпринимала соответствующие шаги: германские специалисты направ-
лялись в зону вооружённого конфликта в Камбодже в 1991–1992 гг. (медицинская миссия 
бундесвера в 150 человек) и в район землетрясения в провинции Ачех в Индонезии в 
2005–2006 гг. (компонент в составе мониторингово-спасательных сил ЕС)5. Оба эти со-
бытия (начало 1990-х гг. и середина 2000-х гг.) хронологически приходились на фазы 
«головокружения» от успехов руководства ФРГ в вопросе реализации державных амби-
ций, обуславливая стремление скорее закрепиться в наиболее отдалённых и притом важ-
ных регионах. 

Почему в таком случае официальный Берлин ещё на старте «холодной войны» 
США с КНР (середина 2010-х гг.) не согласился оказаться вовлечённым в этот процесс, а 
стал делать соответствующие шаги пятилетие спустя? 

В 2014–2016 гг. ФРГ стала участвовать в выстраивании другой линии конфрон-
тации — с Россией. Первоочередность подключения к «холодной войне» с РФ, а не КНР, 
отражала различия в остроте восприятия официальным Берлином пересечения интере-
сов с каждой из этих незападных держав — прежде всего, на постсоветском пространст-
ве, а также на Ближнем Востоке и в Западной Африке. Здесь также следует отметить раз-
личия в составе государств, готовых к участию в каждой из конфронтаций уже на на-
чальной стадии процесса. В случае «холодной войны» с РФ это не только США, но и в 
целом массив государств-членов НАТО, т.е. само Евро-Атлантическое сообщество; с 
КНР — Соединённые Штаты, группа англо-саксонских стран, а также ближайшие регио-
нальные партнёры Белого дома на Дальнем Востоке, т.е. во многом акторы «коллектив-
ного» Запада, не входящие в состав Евро-Атлантического сообщества как такого6. Дан-
ная разница была принципиальной для Германии, которая в своей внешней политике 

                                                                 
5. The Bundeswehr on Operations. Berlin: Federal Ministry of Defence, 2009. P. 52, 55. 
6. Под понятием «Евро-Атлантическое сообщество» автор понимает совокупность стран-

участниц ЕС и НАТО, а под «коллективным Западом» — более широкую группу государств, 
включая партнёров США вне Североатлантического альянса. 



Ph. Trunov. The Features of German Pervasion to the Far East 71 

прежде всего ориентировалась на углубление контактов со странами-участницами ЕС и 
лишь затем — на развитие трансатлантических отношений. 

В политико-дипломатическом и особенно военном отношениях ФРГ была не 
готова оказаться вовлечённой сразу в две «холодные войны». Официальному Берлину 
требовалось время, чтобы понять масштабы военного измерения «холодной войны» с 
РФ со стороны Евро-Атлантического сообщества. К середине 2010-х гг. в результате 
25-летних редукций (в рамках реорганизаций) германские войска достигли критически 
низкого уровня численности личного состава, единиц вооружений и военной техники 
(ВиВТ). В этой ситуации необходимость направления дополнительных ударных частей 
в состав ротационных группировок НАТО в пределах зоны ответственности Альянса 
означала резкое сокращение объёмов присутствия бундесвера за её пределами. При та-
ком раскладе дальневосточное направление априори не могло стать приоритетным: фо-
кус был сделан на предельном сохранении германских войск в Западной Африке (Ма-
ли), Центральной Азии (Афганистан), а также расширении их использования на Ближ-
нем Востоке (в Сирии и Ираке). С одной стороны, это объяснялось стремлением сохра-
нить уже наработанные военно-стратегические позиции. С другой, необходимостью 
отражения мощных угроз нестабильности (распространение террористических груп-
пировок, массовая неконтролируемая миграция, рост контрабанды), проецируемых с 
сирийско-иракского, малийского и ливийского направлений на ЕС в целом и ФРГ в ча-
стности. Это ставило официальный Берлин в стратегически уязвимое положение, за-
ставляя искать помощи у незападных держав: иллюстрацией такого подхода стал со-
хранявшийся интерес к сотрудничеству с КНР в миротворческой деятельности в ходе 
визита министра обороны ФРГ в страну в октябре 2018 г.7. 

Вместе с тем, в 2017–2019 гг. масштаб проецируемых угроз нестабильности 
существенно снизился, что в определяющей степени было обусловлено успехами коа-
лиции РФ — правительства САР — ИРИ в Сирии, а также усилиями самого германо-
французского тандема в странах «сахельской пятёрки». Примечательно, что в обоих 
случаях Китай занимал дружественную позицию в отношении указанных ведущих уча-
стников урегулирования конфликтов. Изменилась для ФРГ ситуация и в случае «холод-
ной войны» с Россией: процесс создания новых группировок по линии НАТО к 2019 г. 
резко замедлился, а бундесвер реализовывал тактику гибкого участия в их ротацион-
ном комплектовании. Привели ли данные перемены к возникновению у официального 
Берлина готовности учредить военное присутствие на Дальнем Востоке в контексте 
«холодной войны» в регионе? 

На первый взгляд, если обратиться к характеру германо-китайских отношений в 
2017–2019 гг., возможно дать отрицательный ответ. Без каких-либо проволочек функцио-
нировали все ключевые переговорные площадки, главной из которых выступал формат 
межправительственных консультаций — в июле 2018 г. состоялась очередная (5-я по счё-
ту) встреча. В октябре 2018 г. Китай официально посетила министр обороны ФРГ, а в на-
чале сентября 2019 г. визит в страну совершила канцлер А. Меркель8. Очевидным было 
стремление ФРГ подчеркнуть де-юре дружественный характер отношений с КНР, в т.ч. в 
сфере безопасности и обороны. Однако едва ли данные шаги могли заретушировать су-
ществовавшие де-факто многочисленные «узкие места» диалога в политико-военной об-
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ласти. Так, в сфере миротворчества взаимодействие ограничивалось в основном деятель-
ностью сил MINUSMA в Мали. В вопросах нераспространения ОМУ заметной коорди-
нация была лишь по выполнению иранской «ядерной сделки» (2015); в случае с КНДР 
попытки использовать контакты с КНР для доведения позиции официального Берлина не 
давали заметного результата. Наконец, на фоне объёмной и разветвлённой торгово-хо-
зяйственной кооперации экспорт военной продукции Германии в Китай в 2017–2019 гг. 
сократился с более чем 40 млн евро до менее 1 млн евро9. Это, вероятно, свидетельство-
вало о фактическом росте взаимной обеспокоенности. Косвенным подтверждением тому 
стал и визит министра обороны ФРГ в Австралию сразу после посещения У. фон дер 
Ляйен КНР в октябре 2018 г.10, демонстрируя приоритетность партнёров в регионе. 

Чем объяснялось поведение официального Берлина в отношении Китая? Страте-
гически его готовность к ухудшению отношений с КНР оставалась ниже, чем с РФ, учи-
тывая разницу в объёмах торгово-хозяйственной кооперации, географической удалённо-
сти и остроте восприятия Германией политической и военной активности каждой из этих 
держав. Главной же причиной линии ФРГ следует признать состояние её отношений с 
США: в президентство Д. Трампа (2017–2020 гг.) диалог сторон стремительно дегради-
ровал, т.е. полноценное сотрудничество на большинстве треков трансформировалось во 
взаимодействие. Перейдя к жёсткой гегемонии, администрация 45-го президента США 
избрала ФРГ основным объектом критики и давления внутри Евро-Атлантического сооб-
щества, а вовне его аналогичное положение Белым домом отводилось КНР. Руководству 
ФРГ претило стремление США при Д. Трампе, во-первых, разрушить систему догово-
рённостей в сфере международной безопасности, представлявших предмет консенсуса 
ведущих стран Запада, во-вторых — попытки навязывать Германии темпы наращивания 
военной мощи, особенно ассигнований на вооружённые силы. Реакцией на это стала вы-
работка стратегии антитрампизма, одной из многих составляющих которой являлась де-
монстрация нормальных отношений с КНР. 

В условиях наступившего «ледникового периода» диалога ФРГ с США рассчи-
тывать на их поддержку в вопросе появления бундесвера на Дальнем Востоке не прихо-
дилось. Подобный зондаж позиции Белого дома мог дать либо резко отрицательный ре-
зультат, будучи обусловлен нежеланием Д. Трампа принять появление военных сил 
«младшего партнёра» в региональной зоне особых интересов Соединённых Штатов. Ли-
бо ответ был бы условно негативный: запрос Германии был бы воспринят 45-м прези-
дентом США как её «капитуляция» с указанием конкретных жёстких мер антикитайской 
направленности. Любой из этих сценариев был неприемлем, предельно чётко демонстри-
руя зависимость Германии от поддержки Соединённых Штатов — то, к чему стремилась 
администрация Д. Трампа, не без успеха действуя на афганском направлении. 

Представляется, что «стратегическая сделка» между США и движением «Тали-
бан» от 29 февраля 2020 г., предполагая вывод войск первых, а следовательно, и всех их 
партнёров, включая ФРГ, из Афганистана к 1 мая 2021 г., стала первым триггером пере-
хода официального Берлина к ускоренному варианту учреждения своего военного при-
сутствия в восточной части Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). С начала XXI в. афган-
ское направление было лидирующим при использовании бундесвера вне зоны ответст-
венности НАТО по объёму прилагаемых усилий и политической активности. Долгосроч-
ное военное присутствие в Центральной Азии являлось наиболее значимой в имиджевом 
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плане составляющей реализации ФРГ амбиций будущей мировой державы. Соответст-
венно, вероятную болезненную утрату стратегических позиций в северо-западных рай-
онах ИТР Германия стремилась компенсировать появлением своих военных сил в его 
восточной части. В обоих случаях де-факто использование бундесвера было в той или 
иной степени направлено на «сдерживание» КНР с геополитической точки зрения, одна-
ко де-юре власти ФРГ стремились предельно смягчить такое восприятие. 

Вторым триггером стало начало эпидемии COVID-19. Сам факт пандемии и 
особенно её первая волна стали «стратегическим шоком» практически для всех игроков 
на мировой арене, оказывая парализующее воздействие на их внешнюю активность. Од-
нако ФРГ удалось быстрее, чем США, преодолеть эффект скованности во внешней поли-
тике: это объяснялось не только лидерством последних по числу заболевших и умерших 
от COVID-19, но предвыборной кампанией в Соединённых Штатах, которая хронологи-
чески совпала с первыми месяцами пандемии. 

2 сентября 2020 г. ФРГ опубликовала концептуальный документ «Руководящие 
принципы политики в Индо-Тихоокеанском регионе». В нём фиксировался список парт-
нёров, углубление сотрудничества с которыми должно было обеспечить стратегическое 
проникновение Германии в восточную часть ИТР: Австралия, Новая Зеландия, Япония, а 
также Южная Корея11. С одной стороны, список фокусных региональных партнёров 
включал в себя наиболее активных (помимо США) участников выстраиваемой конфрон-
тации с КНР — Австралию и Японию. С другой, не упоминался Сингапур, имевший 
весьма доверительные отношения с ФРГ. Официальный Берлин, вероятно, не хотел 
преждевременно раздражать КНР, учитывая особый характер Сингапура как государства 
с иной политической системой, но преимущественно китайским населением. 

Третий триггер — объявление победителем на президентских выборах в США 
(3 ноября 2020 г.) Дж. Байдена, а не Д. Трампа, что справедливо воспринималось руково-
дством Германии как появление перспективы стремительного восстановления доверия в 
отношениях с Белым домом. 

Дипломатическая подготовка и развёртывание  
военного присутствия Германии 

На этом фоне Министерство обороны ФРГ приступило к обеспечению полити-
ческой поддержки своих планов со стороны региональных партнёров. Первым в их спи-
ске, уже де-факто, а не де-юре, стал Сингапур — переговоры прошли уже 16 ноября 
2020 г., что отразило весьма высокий уровень взаимопонимания в области безопасности 
и обороны12. Уже 9 декабря 2020 г. министр обороны ФРГ, используя успех на встрече с 
сингапурским коллегой, подчеркнула наличие совместных интересов у АСЕАН, ЕС в це-
лом и Германии в частности13. Это следовало трактовать уже как конкретные планы по 
появлению кораблей бундесвера в акваториях, прилежащих к территории стран-участниц 
АСЕАН — прежде всего, в Малаккском проливе. 

15 декабря 2020 г. состоялась консультация глав военных ведомств Германии и 
Японии, в ходе которой была определена поддержка официальным Токио планов парт-
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нёра14. Иллюстрацией высокого уровня взаимного доверия стало проведение 13 апреля 
2021 г. двусторонних переговоров в формате «2+2», т.е. с участием министров обороны 
и иностранных дел15. По сути, данная площадка представляла «ядро» механизма меж-
правительственных консультаций и компенсировала отсутствие последнего в диалоге с 
Японией. 

В сопоставлении с Сингапуром и Японией заметно медленнее развивался в сфе-
ре безопасности и обороны диалог ФРГ с Южной Кореей, что объяснялось наличием су-
щественно меньшего политического «багажа» на данном треке. И всё же намерения в от-
ношении РК, зафиксированные в «Руководящих принципах политики в Индо-Тихоокеан-
ском регионе», начали реализовываться — официальный Сеул поддержал прибытие 
ВМС Германии в зону Тихого океана. 

Важнейшим направлением политико-военного курса официального Берлина в 
регионе стало выстраивание полноценного сотрудничества с США практически сразу 
после вступления Дж. Байдена в должность президента. Белый дом, вернувшись к мягко-
му лидерству и пересмотрев ценность восприятия ФРГ как партнёра, стал оказывать под-
держку её планам на Дальнем Востоке. В свою очередь, именно после прихода к власти 
администрации Дж. Байдена Германия начала обозначать готовность встроиться в про-
цесс конфронтации с КНР. Впервые это положение было обозначено в ходе очередного 
заседания германо-французского совета по вопросам обороны и безопасности 5 февраля 
2021 г.16, а затем повторено на полях Мюнхенской конференции 19 февраля 2021 г. (в 
виртуальном формате) с участием президента Дж. Байдена17. В начале марта 2021 г. изда-
ние «Die Welt» опубликовало «утечку» данных Министерства обороны ФРГ, в которой 
подчёркивалась резко возросшая обеспокоенность военной мощью КНР. 20 марта 2021 г. 
Европейский союз заморозил инвестиционное соглашение с официальным Пекином, 
введя точечные санкции против его чиновников под предлогом защиты демократических 
прав в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. А на Брюссельском саммите НАТО 14 
июня 2021 г. германская сторона поддержала идею использованию Альянса для «сдер-
живания» не только РФ, но и КНР18. 

Однако выражаемая ФРГ поддержка США в вопросе выстраивания парадигмы 
«холодной войны» с КНР имела важные особенности, а по сути, существенные оговорки. 
Во-первых, заметен хронологический разрыв в апреле — мае 2021 г. в вопросе деклари-
рования Германией трансатлантической солидарности в отношении Китая. Представля-
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ется, что основная причина этого — шоковый характер восприятия официальным Берли-
ном окончательного решения Белого дома от 13 апреля 2021 г. о выводе войск из Афга-
нистана. Датой завершения этого процесса было указано 11 сентября 2021 г. с последую-
щим переносом на 4 июля 2021 г. Тем самым перспективы ФРГ сохранить военное при-
сутствие в Афганистане, связанные со сменой администрации (тем более, что она изна-
чально взяла паузу для оценки выполнимости «сделки» с «Талибаном»), исчезли. Здесь 
следует подчеркнуть, что в контексте тональности заявлений ФРГ в отношении КНР 
фактор наличия сил бундесвера в составе миссии НАТО в Афганистане уже в феврале — 
марте 2021 г. стал приобретать идеологически чёткую антикитайскую направленность. 
Она сохранилась бы в случае гипотетического отказа США выполнить договорённости с 
«Талибаном». Однако окончательное решение Белого дома следовать им не отразилось 
на принципиальной готовности ФРГ участвовать в сдерживании КНР. Это объяснялось 
важностью данного процесса для самоутверждения Германии в качестве мировой держа-
вы, в том числе уже отмеченного желания компенсировать утрату военно-сухопутного 
присутствия в северо-западной части ИТР развёртыванием морского в восточной. Это 
показала встреча глав военных ведомств США и ФРГ 1 июля 2021 г.19 — в момент фак-
тического завершения вывода войск из Афганистана. 

Во-вторых, официальный Берлин чётко обозначал перед США своё существен-
но менее жёсткое восприятие КНР и, соответственно, повышенную готовность к сохра-
нению контактов с ней. Так, не была «заморожена» работа механизма германо-китайских 
межгосударственных консультаций: очередные, 6-е по счёту, состоялись 28 апреля 2021 г. 
в виртуальном режиме20. Тем самым Германия демонстрировала свою стратегическую 
автономию от Белого дома, давая асимметричный ответ на давление при Д. Трампе и 
итоговое решение Дж. Байдена по Афганистану. 

Наконец, в-третьих, ещё одним проявлением внешнеполитической гибкости 
ФРГ стало подчёркивание готовности участвовать в конфронтации США и КНР только 
совместно с другими континентальными европейскими государствами. Так, представ-
ленные заявления в феврале — июне 2021 г. делались на полях следующих форматов: 
двустороннего с Францией, площадки Мюнхенской конференции по проблемам европей-
ской безопасности и, наконец, Североатлантического альянса. 

Особенность позиции ФРГ была вновь продемонстрирована в ходе саммита 
«G7» 11 июня 2021 г. в Великобритании. Он был воспринят рядом западных аналитиков 
как важный этап на пути формирования большой антикитайской коалиции с ведущим 
участием стран Запада21, на форум в качестве специальных гостей также были приглаше-
ны Австралия, Индия, ЮАР, Япония. Поддерживая в целом курс на «сдерживание» КНР, 
Германия не была готова не только существенно снижать объёмы торгово-хозяйственной 
кооперации с ней, но и участвовать в реализации многих жёстких мер политического и 
военного характера. 

К августу 2021 г. официальный Берлин существенно усилил свои стратегические 
позиции в восточной части ИТР. С одной стороны, была обеспечена широкая поддержка 
появлению сил бундесвера на Тихом океане, с другой, ФРГ сумела добиться гибкого 
формата участия в разворачивающейся «холодной войне» США и КНР. В начале августа 
2021 г. фрегат «Бавария» был направлен с военно-дипломатической миссией на Дальний 
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Восток. Находясь в море 7 месяцев, корабль должен был проводить совместные морские 
учения, а также осуществлять дружественные визиты в порты 10 стран региона. В их 
список входили не только Диего-Гарсия (Великобритания), Перт (Австралия), Гуам 
(США), Токио, но также китайский Шанхай22. 

Однако данные успехи оказались ограниченными — 15 сентября 2021 г. Австра-
лия, Великобритания и США заявили о создании военно-политического объединения 
AUKUS. Его учреждение стало вызовом для интересов Франции, а опосредованно — и 
Германии, что де-факто было ей признано23. Существенно усложнялась задача наращива-
ния присутствия на Дальнем Востоке в увязке с гибким подходом к участию в «сдержи-
вании» КНР. Преодоление этой дилеммы во многом будет зависеть от характера диалога 
ФРГ не только с США, но и с Австралией. 

Динамика отношений ФРГ с Австралией в 2010-е — начале 2020-х гг. 
В сопоставлении с Сингапуром, Японией, а также США при администрации 

Дж. Байдена скорость развития отношений ФРГ с Австралией была существенно мень-
шей, несмотря на декларируемый интерес и прилагаемые усилия со стороны официаль-
ного Берлина. Это положение тем парадоксальнее потому, что уже в 2013 г. была провоз-
глашена формула стратегического партнёра в двусторонних отношениях. 

В 2014–2015 гг. германо-австралийское сотрудничество было сосредоточено в 
торгово-экономической сфере, по касательной затрагивая сферу безопасности и оборо-
ны24. К числу причин относились: неготовность ФРГ в тот момент соучаствовать в 
«сдерживании» КНР, а также существенные различия в степени жёсткости восприятия 
РФ в условиях «холодной войны» с ней. У Австралии был значительно ниже порог усло-
вий для подключения к междержавной конфронтации и применения силы в зонах ло-
кальных вооружённых конфликтов (готовность официальной Канберры войти в состав 
«коалиции желающих» в ходе военно-политического кризиса вокруг Сирии в 2013 г. и 
применение войск в наиболее нестабильных южных провинциях Афганистана). С 2016–
2017 гг. новыми сдерживающими факторами для развития диалога с Австралией стали -
Брекзит и феномен Д. Трампа. Уже в конце 2010-х гг. германская сторона интенсифици-
ровала усилия по подъёму отношений на новый уровень. Так, 24 октября 2018 г. впервые 
в истории Австралию посетила министр обороны Германии — совместно с руководите-
лем финансового ведомства25. Тем самым ФРГ продемонстрировала готовность добиться 
эффекта «переплёскивания» продвинутого торгово-хозяйственного сотрудничества на 
военную сферу. Предпосылкой этому выступал рост экспорта германской военной про-
дукции в Австралию с 2016 г. — до этого он почти никогда не превышал отметки в 
60 млн евро. 
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URL: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/indo-pacific-deployment-2021 
(дата обращения: 06.12.2021). 
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22.09.2021. URL: https://www.auswaertiges-
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24. Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und des australischen Premierministers Abbot in Sydney // 
Bundeskanzleramt. 16.11.2014. URL: https://www.bundesregierung.de/breg-
de/suche/pressekonferenz-der-bundeskanzlerin-und-des-australischen-premierministers-abbot-844540 
(дата обращения: 06.12.2021). 
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URL: https://www.bmvg.de/de/mediathek/ursula-von-der-leyen-besucht-australien-28646 (дата об-
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Таблица 1 / Table 1 

Динамика продаж ВиВТ германского производства в Австралию 
Export of German military products to Australia 

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Объём (в млн евро)  59,0 201,7 265,4 434,4 304,3 236,9 
Число сделок 424 414 427 436 281 471 
Место в топ-20 государств-импортёров 23-е 7-е 5-е 3-е 7-е 8-е 
Источники: составлено автором на основе: Bericht der Bundesregierung über ihre Export-
politik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2016. Berlin: Bundesministerium fьr 
Wirtschaft und Energie, 2017. S. 74, 86; Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik 
für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2017. Berlin: Bundesministerium fьr Wirtschaft und 
Energie, 2018. S. 74, 86; Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konven-
tionelle Rüstungsgüter im Jahre 2018. Berlin: Bundesministerium fьr Wirtschaft und Energie, 
2019. S. 72, 84; Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüs-
tungsgüter im Jahre 2019. Berlin: Bundesministerium fьr Wirtschaft und Energie, 2020. S. 84, 
98; Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im 
Jahre 2020. Berlin: Bundesministerium fьr Wirtschaft und Energie, 2021. S. 98–99, 110. 

В пятилетие 2016–2020 гг. среднегодовой объём продаж вооружений и военной 
техники (ВиВТ) стал составлять 288,5 млн евро, а официальная Канберра уверенно 
входила в топ-8 государств-импортёров германской военной продукции. Основными 
статьями являлись поставки комплектующих для танков и бронемашин австралийского 
производства, грузовиков, моторов для дизельных подводных лодок, вертолётов (в не-
боевом варианте), а также различных боеприпасов. К началу 2020-х гг. ФРГ утверди-
лась в роли внешнего технического модернизатора сухопутных войск и отчасти под-
водного флота Австралии. Это опосредовано имело антикитайскую направленность, 
учитывая растущую вовлечённость Канберры в «сдерживание» КНР. 

Однако даже на этом фоне не происходило подъёма политического диалога, хотя 
Берлин настойчиво продолжал искать возможности для этого. Одним из показателей это-
го стало возросшее экспертное внимание к внутриполитической ситуации в Австралии 
(в частности, после выборов 2019 г.)26. Но результат оказался достигнут лишь в первые 
месяцы 2021 г., чему способствовали приход к власти в США администрации Дж. Байде-
на, а также определённое потепление отношений с официальным Лондоном после завер-
шения процедуры Брекзита (2020). Символичным стал приём вновь назначенного посла 
Австралии в Министерстве обороны Германии 1 декабря 2020 г.27. Была интенсифициро-
вана деятельность рабочей группы по Австралии при правительстве ФРГ, созданной ещё 
в 2013 г. А 10 июня 2021 г., за день до саммита «G7» с участием Канберры, состоялись 
германо-австралийские консультации по формуле «2+2» (с участием министров обороны 
и иностранных дел двух стран). В ходе переговоров Австралия приветствовала плани-
руемое направление корабля ВМС ФРГ в ИТР28. Как и в случае Японии, этот механизм 
сотрудничества представлял собой «ядро» формата межправительственных консульта-
ций. МИД ФРГ официально подчеркнул факт перезапуска в 2021 г. формулы стратегиче-
                                                                 
26. Dieter H. Eine Überraschung in Australien // SWP-Aktuell, 2019. No. 32. S. 1–4. 
27. Ministerin empfängt neuen australischen Botschafter im BMVg // BMVg. 01.12.2020. 

URL: https://www.bmvg.de/de/aktuelles/akk-empfaengt-australischen-botschafter-bmvg-4796768 
(дата обращения: 06.12.2021). 

28. Militärische Kooperation mit Australien soll ausgebaut werden // BMVg. 10.06.2021. 
URL: https://www.bmvg.de/de/aktuelles/militaerische-kooperation-australien-soll-ausgebaut-werden-
5093070 (дата обращения: 06.12.2021). 
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ского партнёрства, провозглашённой сторонами ещё в 2013 г.29. Тем самым, с одной сто-
роны, признавался факт весьма ограниченных объёмов сотрудничества в сфере безопас-
ности и обороны в середине — второй половине 2010-х гг., с другой — выражалась уве-
ренность в переходе к продвинутому уровню диалога. 

Однако учреждение AUKUS, резко усилив степень взаимосвязанности англо-
саксонских стран, вновь повысило уровень неопределённости в развитии германо-авст-
ралийского диалога. Показательно, что при выполнении фрегатом «Бавария» своей воен-
но-дипломатической миссии германская сторона подробно осветила его дружественный 
визит в Токио (приурочив его к 160-летию сотрудничества)30, но не стала давать деталь-
ного описания захода в порты Великобритании, Австралии и США. 

* * *  
Потенциальная заинтересованность ФРГ в стратегическом проникновении на 

Дальний Восток реализовалась на практике только на рубеже 2010-х — 2020-х гг. Про-
цесс набрал достаточно высокую скорость, иллюстрацией чего стала отправка фрегата 
«Бавария» в ИТР и запуск формата «2+2» сразу с двумя региональными игроками (Япо-
нией и Австралией). Вместе с тем, на пути дальнейшего укрепления позиций ФРГ на 
Дальнем Востоке и особенно сохранения взвешенного подхода к участию в «холодной 
войне» США и КНР возникло существенное потенциальное препятствие — фактор 
AUKUS. Сдержанная и одновременно осторожная реакция ФРГ на создание объедине-
ния иллюстрирует не только характер его восприятия Германией, но и возможные пути 
преодоления трудностей. Первый вариант — нейтрализация негативного влияния 
AUKUS посредством формализированной координации усилий этого объединения с НА-
ТО, учитывая, что использование последней для «сдерживания» КНР одобрено страна-
ми-участницами Альянса (на саммите в июне 2021 г.). Однако весьма вероятно, что госу-
дарства-члены AUKUS согласятся на такое сотрудничество лишь в формате ad hoc. Вто-
рой вариант — установление особых, в том числе юридически оформленных, отношений 
между AUKUS и ФРГ. Этот вариант также представляется малореалистичным. Создание 
нового трёхстороннего объединения вслед за Брекзитом и трампизмом является разно-
видностью критической реакции англо-саксонских стран на частичную утрату ими веду-
щих позиций как «ядра» Евро-Атлантического сообщества и «коллективного» Запада в 
пользу континентальных европейских держав (особенно ФРГ). Наиболее вероятным яв-
ляется третий вариант: дальнейшее углубление и расширение Германией двустороннего 
сотрудничества с фокусными региональными партнёрами вне AUKUS (Японией, Синга-
пуром, а также Южной Кореей) с тем, чтобы стимулировать государства-члены данного 
объединения к развитию продвинутого диалога с ФРГ. Особо значимо достижение дан-
ного положительного эффекта для развития контактов с официальной Канберрой. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается трансформация подходов США к осуществлению внешней поли-
тики в ИТР. Примечательно, что с изменением подходов американского руководства к 
структуризации региональной подсистемы посредством создания и поддержания союзных 
отношений с рядом стран региона цель остается неизменной — обеспечение безопасности 
в регионе при сохранении американского лидерства. На настоящем этапе достижению этой 
цели препятствует рост влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Авторы статьи со-
средоточили свое внимание на выявлении критериев, которые позволяют оценить текущее 
состояние в регионе и эффективность существующего сотрудничества между США и стра-
нами ИТР в рамках организаций и соглашений. Исследование проведено на основе анализа 
образа действий региональных игроков, которые имеют соглашения с США и позициони-
руют себя их союзниками. Критериями для исследования послужили следующие аспекты: 
участие в военных учениях, размещение военных баз, подписанные оборонительные согла-
шения, наличие обмена информацией в сфере военных технологий, наличие ядерного ору-
жия, отсутствие территориальных претензий на море и участие в операциях судоходства. 
Авторами был проведен анализ национальных документов, по которым удалось охаракте-
ризовать отношение стран к США, Китаю, а также выявить точку зрения региональных иг-
роков на архитектуру безопасности в ИТР и значимые для ее стабильности угрозы. Предла-
гаемое исследование позволяет изучить проблематику обеспечения безопасности в регионе, 
выявить особенности политики США в региональном пространстве, определить инстру-
ментарий США для удержания своих позиций в ИТР, а также оценить готовность стран-со-
юзников противостоять Китаю вместе с США. В заключении авторы оценивают эффектив-
ность трансформации американоцентричной системы региональной безопасности в ИТР. 
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Как и любая социальная система, региональный порядок отражает атрибутивное 
свойство системы сохранять свою целостность при возможном изменении ее характери-
стик. В этом ключе закономерным видится изучение процессов структурирования регио-
нального пространства, которые задают вектор развития той или иной подсистемы меж-
дународных отношений. В связи с обострившейся стратегической конкуренцией между 
США и Китаем, экономический рост которого пропорционально отразился на конъюнк-
туре региональных связей, а также расширением спектра его национальных интересов, 
изучение процессов структурирования макрорегионального пространства Индо-Тихооке-
анского региона (ИТР) выглядит весьма актуальным. 

Выступая со времен Второй мировой войны архитектором регионального воен-
но-политического ландшафта в регионе, США продолжают активно участвовать в проек-
тировании функциональной специфики региона и выстраивании сети отношений с теми, 
кто согласен поддерживать предложенный дизайн взаимозависимости. Как правило, 
взаимодействие с последними протекает в «минилатеральных» форматах. За последнее 
десятилетие главной стратегической целью США в Азии было укрепление сотрудничест-
ва между союзниками и партнерами, дополняющего систему двусторонних союзов вре-
мен холодной войны сетью новых механизмов партнерства в области безопасности1. Эти 
действия направлены на стратегическое сдерживание Китая, экономический рост которо-
го обостряет противоречия между двумя государствами2. Формат Австралии, Соединен-
ного Королевства и Соединенных Штатов (AUKUS), созданный 15 сентября 2021 г., стал 
принципиально новым элементом американской стратегии и неожиданностью даже для 
союзников США. Таким образом, США идут по пути формализации минилатеральных 
союзов. При этом они рассматривают минилатерализм не как полную замену сущест-
вующих союзов и институтов, а как их дополнение3. 

Теоретическим фундаментом для осмысления региональных процессов и при-
чинно-следственных связей американской стратегии в ИТР стала теория транзита власти 
(power transition theory), предложенная А. Органски в 1958 г.4, и теория комплексов ре-
гиональной безопасности Б. Бузана5. Согласно теории властного транзита, существует 
доминирующее государство, которое обладает наибольшим силовым потенциалом. На 
данный момент таким государством выступают США. Развивающиеся великие державы 
могут стать потенциальными претендентами на доминирующую позицию. На данном 
историческом этапе возможностями повысить свое положение в мировой иерархии обла-
дает Китай. В таком случае при увеличении мощи Китая США могут потерять свой ста-
тус гегемона. Теория комплексов региональной безопасности подходит для анализа 
трансформаций системы безопасности в Азии, где происходит смещение фокуса Азиат-
ско-Тихоокеанского дискурса к Индо-Тихоокеанскому, который охватывает большинство 
наиболее значимых для мировой торговли транспортных маршрутов и включает в себя 
крупнейшие развивающиеся страны. 

Цель исследования заключается в выявлении критериев, позволяющих оценить 
актуальное состояние американоцентричной системы в регионе на основе анализа об-
раза действий региональных игроков, которые состоят с США в союзнических отноше-
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nal of Contemporary China, 2019. Vol. 28. No.115. P. 1–18. 
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ниях (Япония, Южная Корея, Австралия, Филиппины, Новая Зеландия) или являются 
подписантами важных соглашений для военного сотрудничества (Индия, Таиланд). В 
качестве весомых критериев авторы предлагают следующие: разработка совместных 
программ, проведение военных учений и размещение военных баз США на территории 
стран ИТР, на основе которых можно сделать выводы относительно готовности амери-
канских союзников к активному противодействию КНР. В конце сделан вывод об эф-
фективности данных соглашений и готовности стран выполнять обязательства догово-
ров с США. 

Проблематика, рассматриваемая в статье, нашла свое частичное отражение в 
трудах российских исследователей Б.М. Волхонского, А.Г. Ибрагимова, И.Н. Комисси-
ной, Н.Б. Лебедевой, Д.В. Мосякова и других6. Этой тематикой активно занимаются со-
трудники ведущих мозговых центров США и их союзников, стоит отметить работы экс-
пертов из Гуверовского института (США)7, Института оборонных исследований и анали-
за (Индия)8, Австралийского института международных отношений (AIIA)9, Сингапур-
ского института международных отношений (SIIA)10 и др. «Жесткосиловым аспектам» 
региональной архитектоники уделяется пристальное внимание в специализированном 
мозговом центре Новой американской безопасности (CNAS)11, а также в ежегодных об-
зорах, публикуемых Международным институтом стратегических исследований (Вели-
кобритания) «Азиатско-Тихоокеанская региональная оценка безопасности»12. 

Основные элементы развития американоцентричной  
системы региональной безопасности 

Самая первая система, выстроенная Соединёнными Штатами в ИТР, — «система 
Сан-Франциско» (hub-and-spoke system) выражалась в поддержании региональной безо-
пасности, базировавшейся на американских альянсах13. Данная система появилась ещё 
во времена холодной войны, ее главной целью было сдерживание коммунизма при помо-
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щи увеличения военного потенциала и расширения сотрудничества по военной линии14. 
Таким образом, эта модель изначально предполагала коллективные усилия членов альян-
са по сохранению благоприятного для них статус-кво и военно-силового и технологиче-
ского отрыва от конкурентов15. 

После отхода от «системы оси и спиц» США взяли курс на политику мини-сто-
ронности или ограниченной многосторонности (mini-lateral diplomacy). Минилатерализм 
направлен на решение конкретных вопросов, которые отдельные государства не могут 
решить в одиночку. Примером такого объединения стал QUAD, объединивший Индию, 
Австралию, Японию и США для решения вопросов обеспечения безопасности в Индо-
Тихоокеанском регионе. 

В начале 2010-х гг. основным фактором, стимулирующим трансформации аме-
риканской системы союзов, стала стратегическая конкуренция между США и КНР. Во 
время президентства Б. Обамы США делали заявления о том, что растущий Китай не яв-
ляется угрозой для других стран и что США не будут стремиться «сдерживать КНР», 
был даже предложен формат G2, после провала которого США перешли к перебаланси-
ровке сил в АТР. Следующий президент США Д. Трамп изменил риторику по отноше-
нию к Китаю. В июне 2019 г. была опубликована Индо-Тихоокеанская стратегия США, 
главной целью которой было недопущение увеличения влияния Китая в ИТР16. 

Традиционно США развивали в Азии двухсторонние союзы, однако постепенно 
они стали трансформироваться в трехсторонние форматы, которые создавались для кон-
кретных задач: США — Япония — Южная Корея, США — Япония — Австралия, 
США — Индия — Япония. Создание таких групп стало предпосылкой для развития ми-
нилатеральных союзов. 

Одним из проявлений ограниченной многосторонности является QUAD. Однако 
первая версия данного объединения не получила должного развития из-за неготовности 
участников к активным практическим действиям17. Вторая версия QUAD до сих пор на-
ходится в процессе институционализации, несмотря на заявления Д. Трампа и китайские 
опасения о том, что «Четверка» станет предвестником «азиатского НАТО»18. Сегодня 
данный формат скорее представляет из себя региональную дискуссионную площадку, ко-
торая направлена на создание повестки дня в области безопасности и координации четы-
рехсторонних оборонных мероприятий19. Индия продолжает балансировать между со-
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трудничеством с США и их союзниками в АТР/ИТР и форматами, ориентированными на 
сотрудничество на Евразийском пространстве — ШОС20. 

В заявленной концепции «Стратегические рамки США для Индо-Тихоокеанско-
го региона»21 строительство «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» 
предполагает сохранение стратегического превосходства США в ИТР, противостояние 
Китаю, снижение угрозы со стороны Северной Кореи и сохранение глобального эконо-
мического лидерства США. США активно действуют в рамках этой концепции и сего-
дня, о чем говорит создание AUKUS. 

В сентябре 2021 г. между Австралией, Великобританией и США был подписан 
оборонный альянс. Официально представители США и Великобритании заявили о том, 
что AUKUS не будет направлен против Китая и был создан исключительно с целью раз-
вития партнерства в сфере безопасности и обороны22. Для США данное соглашение яв-
ляется продолжением политики развития американской системы безопасности. После за-
ключения военно-оборонительного альянса AUKUS актуализируется вопрос об опреде-
лении архитектуры и системы безопасности, которую выстраивают США в регионе. 

Анализ эффективности союзов США в Индо-Тихоокеанском регионе 
В рамках так называемой системы «hub-and-spokes» США заключили с Японией 

двусторонний Договор безопасности в 1951 г.23, в дальнейшем, в 1960 г. договор получил 
расширенную версию — Договор о сотрудничестве и гарантиях безопасности между 
странами24. Также в 1953 г. был заключен оборонительный договор между США и Юж-
ной Кореей25. Договор о взаимной обороне был подписан с еще одним государством Ин-
до-Тихоокеанского региона — Филиппинами26. В 1951 г. был создан Тихоокеанский пакт 
безопасности27, предполагающий кооперацию Австралии, США и Новой Зеландии по 
военным вопросам и вопросам безопасности. AUKUS является подобной структурой, но 
имеет потенциал значительно изменить баланс сил в регионе, усилив общие силы амери-
канских партнеров28. 
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В свою очередь, Китай стремится противодействовать американской стратегии в 
ИТР, развивая отношения со странами региона и делая невыгодной конфронтацию. Под-
тверждение этому находится в научных статьях китайских ученых, которые уже говорят 
о сообществе единой судьбы в ИТР29. Ранее в китайском дискурсе термин ИТР в таком 
контексте не использовался. В этой ситуации целесообразно выявить эффективность со-
трудничества США с отдельными странами региона на основе критериев, приведенных в 
таблице 1, и оценить их готовность к участию в активном сдерживании Китая. 

 
Таблица 1 / Table 1 

Критерии эффективности американоцентричных альянсов 
The criteria of the effectiveness of the US-centered alliances 
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Участие в военных учениях + + + + + + + 
Размещение военных баз  + – – + – + + 
Подписание оборонительного соглашения + – + – + + + 
Обмен информацией в сфере военных технологий + + + – – + + 
Ядерное оружие – + – – – – – 
Отсутствие территориальных претензий на море + – + – – – – 
Участие в операциях свободы судоходства + – – – – – – 
Источник: составлено авторами. 

– Участие в военных учениях 
Сегодня военные учения рассматриваются как форма давления на противника. 

США проводят военные учения по всему миру, в том числе в ИТР, с целью отработать 
навыки военных действий и продемонстрировать противнику свою мощь. 

Наиболее широкомасштабными учениями в ИТР можно назвать учения «Cobra 
Gold»30. С 1982 г. они стабильно проводятся США на территории Таиланда, в них прини-
мают участие как страны ИТР, так и страны Европы. 

В Австралии проводятся военные учения «Talisman Saber», в которых помимо 
США принимают участие Великобритания, Канада, а также страны ИТР: Новая Зелан-
дия, Южная Корея, Япония31. Индия же в данных операциях участвует только в качестве 
наблюдателя32. 

С Филиппинами США проводят военные учения «Balikatan», которые направле-
ны на борьбу с внешними угрозами33. Примечательно, что в 2021 г. данные учения про-

                                                                 
29. 阎德学、李帅武:“印太战略”升级版及其对中国的威胁 [Янь Дэсюэ, Ли Шуайу. Модернизиро-

ванная "Индо-Тихоокеанская стратегия" и ее угроза Китаю] // 社会科学, 2021年. 第11期. DOI: 
10.13644/j.cnki.cn31–1112.2021.11.005. 

30. Мишин И.О. Политика США в Южно-Китайском море во время президентства Д. Трампа // 
Пути к миру и безопасности, 2020. № 1. С. 46–62. 

31. Алешин А.А. Внешнеполитическая стратегия Австралии: средняя держава в высококонкурент-
ной среде // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН, 2020. № 2. С. 63–75. 

32. США начали в Австралии крупные учения Talisman Saber // ТАСС. 14.07.2021. 
URL: https://tass.ru/ mezhdunarodnaya-panorama/ 11905631 (дата обращения: 24.10.21). 

33. Маневры Филиппин и США пройдут без мероприятий на море // ТАСС. 13.04.2021. 
URL: https://tass.ru/ mezhdunarodnaya-panorama/ 11132221 (дата обращения: 24.10.21). 



M. Ramich, P. Gorbil, E. Korosteleva. U.S. Regional Security Framework 87 

шли на фоне напряженности между Филиппинами и Китаем по вопросу нахождения ки-
тайских судов у архипелага Спратли, на который Филиппины имеют территориальные 
притязания34. 

Военно-морские учения «Malabar», которые первоначально проводились в дву-
стороннем формате между США и Индией, на сегодняшний день расширили количество 
участников. С 2020 г. учения проводятся на базе стран-участниц QUAD, что показывает 
намерения правительства Дж. Байдена продолжить политику Д. Трампа в отношении 
«азиатского НАТО». Японию и Австралию можно считать стратегическими союзниками 
США, однако, несмотря на расширяющееся сотрудничество, отношения США и Индии 
полны противоречий35. 

Командно-штабные учения проводятся США и Южной Кореей в первую очередь 
в рамках сил Объединенного командования36. 

Таким образом, страны ИТР, которые во многом соглашаются с политикой США 
в регионе, принимают участие и в военных учениях. 

– Размещение военных баз 
Согласно базам данных G2 Research Project, американские военные базы при-

сутствуют в Австралии, Таиланде, Южной Корее и Японии. До 1991 г. американские 
базы располагались и в Филиппинах, однако из-за роста антиамериканских настроений 
местные власти решили отказаться от продления пребывания американцев на террито-
рии страны, военные базы США были закрыты или переданы под контроль филиппин-
ских военных. 

Американское влияние на новозеландских военных базах было лишь во времена 
Второй мировой войны, когда США боролись с Японией за контроль акватории Тихого 
Океана. После окончания войны США не присутствовали на территории Новой Зелан-
дии в качестве военного союзника. 

В Индии никогда не было американских баз, и вероятность того, что на индий-
ской территории появятся военные объекты других государств, очень мала. Для амери-
канской стороны в данном случае важна возможность разделения сфер ответственности 
в рамках системы международной безопасности в бассейне Индийского океана. 

– Подписание оборонительного соглашения 
США подписывали двухсторонние оборонительные соглашения с Японией, Юж-

ной Кореей, Филиппинами и трехсторонний оборонительный договор АНЗЮС с Австра-
лией и Новой Зеландией. 

При этом стоит отметить, что Новая Зеландия дистанцировалась от АНЗЮС в 
связи с объявлением на своей территории безъядерного статуса в 1986 г. В конце 2012 г. 
Новая Зеландия разрешила американским военным кораблям присутствовать в своих 
территориальных водах. 

Появление нового альянса AUKUS, элементом которого является сотрудничест-
во в сфере атомной энергетики, а именно производство атомных подводных лодок, мо-
жет серьезно повлиять на дальнейшие взаимоотношения между Новой Зеландией и 
США, ведь Новая Зеландия не готова отказаться от своего безъядерного статуса, в связи 
с чем возникает конфликт интересов. 

                                                                 
34. Королев А., Стрельникова И. Территориальный спор в Южно-Китайском море: есть ли свет в 

конце туннеля или перспективы решения конфликта. Аналитический бюллетень // ЦКЕМИ 
ВШЭ, 2021. С. 4. 

35. Батюк В.И. Индо-Тихоокеанская стратегия США и Евразия // Актуальные проблемы Европы, 
2021. № 1. С. 135–153. 

36. Mission of the ROK/ US Combined Forces Command / United States Forces Korea. 
URL: https://www.usfk.mil/ About/ Combined-Forces-Command/ (дата обращения: 24.10.21). 
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В 1951 г. США и Филиппины обязались защищать друг друга в случае активной 
внешней угрозы, также США имели право на размещение военных баз на территории 
Филиппин. В 2014 г. были подписаны Соглашение о посещении войск37 и Соглашение о 
расширенном оборонном сотрудничестве38, в которых были укреплены союзнические от-
ношения между странами, однако США запрещается хранить ядерное оружие и иметь 
собственные военные базы на территории Филиппин. 

Соглашение между Южной Кореей и США было подписано в октябре 1953 г.39, 
согласно этому договору, США имеют право дислоцировать свои войска и базы на терри-
тории Южной Кореи, а также обе стороны готовы способствовать защите друг друга в 
случае нападения извне. 

С Индией и Таиландом подобных оборонительных соглашений США не заключали. 
– Обмен информацией в сфере военных технологий 
Основными союзниками США в информационном обмене являются Австралия 

и Новая Зеландия, в первую очередь в рамках деятельности альянса «Пять глаз». На базе 
этих стран также осуществляются программы, например ABCANZ, направленная на 
унификацию оборудования и обучения личного состава армий стран. Стоит отметить, 
что Новая Зеландия стремится сохранить безъядерный статус, поэтому не входит в сою-
зы, которые противоречат данному принципу. 

Не менее активную политику в сфере обмена военными технологиями США 
проводят с Индией, о чем свидетельствует стабильное увеличение соглашений между 
странами (2002, 2016, 2018, 2020 гг.)40. В первую очередь в основе данного диалога ле-
жит цель, заключающаяся в обмене передовыми военными технологиями и информаци-
ей, а также обеспечение безопасности военной информации. 

– Ядерное оружие 
Стоит отметить, что из рассматриваемых стран ИТР ядерное оружие присутству-

ет только у Индии. Другими обладателями ядерного оружия в регионе являются КНР, 
КНДР и Пакистан. 

В основу внешней и внутренней политики Новой Зеландии заложен принцип 
безъядерного государства. Япония придерживается позиции, согласно которой не соби-
рается размещать ядерное оружие на своей территории. Такие настроения связаны с тя-
жёлым историческим наследием и аварией 2011 г. на АЭС «Фукусима-1». 

США не размещают своё ядерное оружие в странах ИТР, однако в связи с появ-
лением AUKUS и сотрудничеством в сфере ядерных технологий в Австралии могут поя-
виться атомные подводные лодки41. 

– Отсутствие территориальных претензий на море 

                                                                 
37. Visiting Forces Agreement // Chan Robles. 1998. URL: https://www.chanrobles.com/ visiting-

forcesagreement2.htm#.YZVfyi96Cu4 (дата обращения: 01.11.2021). 
38. Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the 

United States of America on Enhanced Defense Cooperation (EDCA) // Official Gazette of the Repub-
lic of the Philippines. 28.04.2014. URL: https://www.officialgazette.gov.ph/ downloads/ 2014/ 04apr/ 
20140428-EDCA.pdf (дата обращения: 01.11.2021). 

39. Договор о взаимной обороне между США и Южной Кореей. 1953. 
URL: https://avalon.law.yale.edu/ 20th_century/ kor001.asp (дата обращения: 01.11.2021). 

40. Индия и США подписали соглашение об обмене геопространственной информацией // ТАСС. 
27.10.2020. URL: https://tass.ru/ mezhdunarodnaya-panorama/ 9826085 (дата обращения: 
01.11.2021). 

41. Торопчин Г. Акценты английского: к вопросу об образовании AUKUS // РСМД. 29.09.2021. 
URL: https://russiancouncil.ru/ analytics-and-comments/ analytics/ aktsenty-angliyskogo-k-voprosu-ob-
obrazovanii-aukus/ (дата обращения: 25.10.21). 



M. Ramich, P. Gorbil, E. Korosteleva. U.S. Regional Security Framework 89 

Согласно ежегодным отчётам министерства обороны США, американская поли-
тика будет направлена на любое оспаривание «чрезмерных морских претензий», т.е. по-
пыток прибрежных государств незаконно ограничить права и свободы судоходства, поле-
тов и других законных видов использования моря. В рамках данной политики в США 
осуществляется «Программа свободы судоходства» (FONOP), которая подразумевает 
проведение операций по поддержанию свободы передвижения судов и защите одного из 
принципов международного права. Необходимо отметить, что среди стран, имеющих 
«чрезмерные морские претензии», есть и союзники США. 

Таблица 2 / Table 2 

Наличие морских территориальных претензий согласно отчётам  
министерства обороны США 

The presence of maritime territorial claims according to the US Department of Defense 
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2013 – + – – + – – + 
2014 – + – – + + – + 
2015 – + – – + – – + 
2016 – + – + + + + + 
2017 – + – – + – – + 
2018 – – – + + – + + 
2019 – + – + – – – + 
2020 – – – – – – + + 
Источник: составлено на основе ежегодно публикуемых докладов Annual Freedom of 
Navigation Report. 2013–2020 / US Department of Defence. 
URL: https://policy.defense.gov/OUSDP-Offices/FON/ (дата обращения: 01.11.2021). 

Китай упоминается во всех ежегодных отчётах министерства обороны США, что 
указывает на его постоянные попытки владеть бо́льшим контролем над водами ИТР. По 
мнению руководства США, Китай является основным противником концепции свободы 
судоходства, ограничивая не только передвижение судов в Южно-Китайском и Восточно-
Китайском морях, но и полёты над территорией Восточно-Китайского моря. Без предва-
рительного разрешения со стороны властей КНР иностранные военные корабли не могут 
свободно перемещаться по всей акватории ЮКМ и ВКМ. Именно по этой причине боль-
шинство американских операций по свободе судоходства направлены против Китая. 

Индия требует предварительного согласия для военных учений или маневров, в 
частности, связанных с применением оружия или взрывчатых веществ, для других стран 
в исключительной экономической зоне. 

Минобороны США обвиняет Таиланд в некорректных «исходных линиях» в ис-
ключительной экономической зоне Сиамского залива, которые были проведены с нару-
шениями морского права, и в необходимости уведомления для проведения военных уче-
ний или маневров. 

Согласно Конституции Филиппин, воды у архипелагов являются внутренними 
водами42, что, по мнению отчётов министерства обороны США, является нарушением 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую сами США не подписали. 
                                                                 
42. Конституция республики Филиппины. 1987. URL: https://archive.md/ 20130504153841/ worldcon-

stitutions.ru/ archives/ 36#selection-133.0–133.39 (дата обращения: 25.10.21). 
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Южная Корея претендует на часть Желтого моря. Министерство обороны США 
также обвиняет в «чрезмерно прямых исходных линиях» Японию, которая считает Цу-
симский пролив японскими внутренними водами. 

– Свобода судоходства 
Таблица 3 / Table 3 

Участие стран ИТР в операциях по свободе судоходства (FONOP) 
The participation of the countries of the Info-Pacific region in Freedom of Navigation 

Operations (FONOPs) 
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2013 + – – – – – – – – 
2014 – – – – – – – – – 
2015 + + – – – – – – – 
2016 + – – – – – – – – 
2017 + – – – – – – – – 
2018 + – + – – – – – – 
2019  + – – – – – – – – 
2020  + – + – – – – – – 
2021 + – + – – – – – – 
Источник: составлено авторами. 

США больше всех отстаивают идею продвижения свободы судоходства в ИТР. 
Главной причиной является способность быстрой передислокации военных кораблей для 
урегулирования ситуации в случае возникновения кризиса. США используют операции 
по обеспечению свободы судоходства с 1979 г., но особенно активно этот инструмент по-
литического давления стал использоваться в 2010-е гг., когда этого требовала политика 
по сдерживанию Китая43. Несмотря на приверженность принципам свободы судоходства, 
союзники США не всегда оказывают им открытую поддержку, так как операции могут 
вызвать крайне негативную реакцию со стороны КНР. Из всех региональных союзников 
только Австралия единожды приняла участие в FONOP в 2015 г.44. 

Великобритания впервые приняла участие в операции по свободе судоходства в 
2018 г., направив четыре военных корабля к спорной территории вблизи Парасельских 
островов, в 2020–2021 гг. она также принимала участие в подобных операциях45. 

Индия, Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония не при-
нимали участие в операциях по свободе судоходства в ИТР. 

Участие в данных операциях является одним из важнейших критериев поддерж-
ки США в противодействии растущему влиянию Китая. Уклонение стран от участия в 
операциях по свободе судоходства обусловлено их неготовностью вступать в открытую 
конфронтацию с Пекином. 
                                                                 
43. 张景全、潘玉: 美国“航行自由计划”与中美在南海的博弈 [Чжан Цзинцюань, Пань Юй. FONOP 

и американо-китайское соперничество в Южно-Китайском море] // 国际观察, 2016年. 第2期. 
第87–99页. 

44. Australia conducting 'freedom of navigation' flights in South China Sea // BBC. 15.12.2015. 
URL: https://www.bbc.com/ news/ world-australia-35099445 (дата обращения: 17.11.2021). 

45. Великобритания возвращается в Азию после Brexit // Seldon News. 22.06.2020. 
URL: https://news.myseldon.com/ ru/ news/ index/ 232679280 (дата обращения: 17.11.2021). 
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* * *  
Открытое соперничество между США и КНР, которое начало разрастаться в пе-

риод президентского срока Д. Трампа, привело к форсированию процесса трансформа-
ции американоцентричной системы союзов в АТР/ИТР. Необходим был формат, который 
бы обеспечивал гибкость решений и позволял эффективно проводить политику по сдер-
живанию Китая. После победы на президентских выборах Дж. Байден продолжил курс 
по созданию минилатеральных союзов в ИТР, включив в региональную систему тради-
ционного союзника США — Великобританию. 

На данный момент США имеют сеть союзов и стараются ограничить расшире-
ние влияния Китая в ИТР. Однако союзники США не готовы оказывать им полноценную 
поддержку во всех сферах. США готовы привлекать новые страны, в том числе и не из 
региона ИТР, для отстаивания своих интересов. Полномасштабное сотрудничество меж-
ду странами не может закрепиться, в первую очередь, из-за различного видения будуще-
го региона, поскольку большинство стран стремится видеть ИТР мирным, стабильным и 
процветающим. Кроме того, эти страны опасаются усиления конфронтации с Китаем и 
особенно его жесткого ответа. Таким образом, большая часть союзников США в регионе 
не готова подкреплять свою антикитайскую позицию конкретными внешнеполитически-
ми действиями. Особенно хорошо этот тезис иллюстрирует отказ значительного числа 
стран от участия в операциях по обеспечению свободы судоходства. 

Несмотря на большое количество партнеров США в регионе, сотрудничество с 
которыми является основой сложной стратегии сдерживания КНР, большинство из сою-
зов уже не являются эффективными. Ключевым показателем приверженности проамери-
канской позиции и готовности к решительным действиям является участие в операциях 
по обеспечению свободы судоходства (FONOP). Из всех союзников США в ИТР только 
Австралия решилась присоединиться к этим операциям, поэтому после провала QUAD 
1.0 и медленного процесса институализации QUAD 2.0, США решились на создание но-
вого союза (AUKUS), членами которого выступили наиболее надежные и традиционные 
союзники — Соединенное Королевство и Австралия. 
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Abstract: 

This article examines the transformation of the US approaches to the implementation of foreign 
policy in Indo-Pacific region. It is noteworthy that with the change in the approaches of the US 
leadership to the structuring of the regional subsystem through the creation and maintenance of 
allied relations with a number of states in the region, the goal remains unchanged — ensuring se-
curity in the region while maintaining US leadership. At the present stage, the implementation of 
this goal is hindered by the growing influence of China in the Indo-Pacific region. 
The authors of the article focused on identifying criteria that allow assessing the current situation 
in the region and the effectiveness of existing cooperation between the United States and the 
countries of the Indo-Pacific region within the framework of organizations and agreements. The 
research was conducted on the basis of an analysis of the behaviour of some regional players who 
have agreements with the United States and position themselves as their allies. The criteria for the 
study were the following aspects: participation in military exercises, the deployment of military 
bases, signed defence agreements, the availability of information exchange in the field of military 
technology, the presence of nuclear weapons, the absence of territorial claims at sea and participa-
tion in shipping operations. The authors analysed national documents, according to them it was 
possible to characterize the attitude of countries to the United States, China, as well as to identify 
the point of view of regional players on the security architecture in Indo-Pacific region and threats 
significant for the stability of this structure. The study proposed by the authors makes it possible 
to study the problems of ensuring security in the region, to identify the peculiarities of US policy 
in the studied space, to determine the tools of the United States to maintain its positions in Indo-
Pacific region, as well as to assess the readiness of the allied countries to confront China together 
with the United States. In conclusion, the authors assess the effectiveness of the transformation of 
the US-centered regional security system in Indo-Pacific region. 
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Аннотация: 

В статье проанализирована взаимосвязь национальных фондовых рынков Китая и США, в 
результате чего сделан вывод о преобладании опосредованной связи психологического ха-
рактера между ними. Рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшими перспективами ки-
тайских компаний на фондовых биржах США и риском их делистинга в условиях резкого 
обострения китайско-американских отношений и активных действий регулятора — Комис-
сии по ценным бумагам и биржам США (SEC), направленных на ужесточение требований к 
аудиту, предоставлению финансовой отчетности и раскрытию информации иностранными 
компаниями, зарегистрированными на биржах США. Раскрыт процесс формирования но-
вой регулятивной инфраструктуры для делистинга китайских компаний, базовым элемен-
том которой стало принятие Закона о холдинговой отчетности иностранных компаний. 
Проанализирован механизм публичных размещений китайских компаний за рубежом по-
средством структур с переменной долей участия (VIE), а также выявлены связанные с этим 
риски. Проанализирован конкурентный потенциал национальных фондовых бирж в части 
привлечения китайских компаний, сделан вывод о значительно более жестких требованиях 
и длительных процедурах на китайских биржах в сравнении с американскими. Сделан об-
щий вывод о том, что на сегодняшний день массовый делистинг китайских компаний с аме-
риканских бирж представляется маловероятным сценарием. Вместе с тем рассмотрен весь 
спектр сценариев делистинга: от наиболее предпочтительного варианта для инвесторов 
(конвертация американских бумаг в акции на китайских биржах) до наихудшего (заморозка 
акций на неопределенный срок). 
Статья опубликована в рамках проекта «Посткризисное мироустройство: вызовы и техно-
логии, конкуренция и сотрудничество» по гранту Министерства науки и высшего образова-
ния РФ на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-
технического развития (Соглашение № 075–15–2020–783). 
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В условиях обострения китайско-американских торгово-экономических отно-
шений, серии скандалов, связанных с китайскими компаниями, зарегистрированными 
на фондовых биржах США, и последовавшими активными действиями американских 
биржевых регуляторов по ужесточению регулятивной инфраструктуры, крайне акту-
альными стали вопросы, связанные с дальнейшими перспективами китайского сегмен-
та акций на биржевых площадках США, а также анализ рисков массового делистинга 
китайских компаний и возможных вариантов развития событий как для эмитентов, так 
и для инвесторов. 

С приходом в Белый дом администрации президента Д. Трампа началась систем-
ная переоценка всей сущности китайско-американских торгово-экономических отноше-
ний с акцентом на несправедливые торговые практики китайской стороны, ущемляющие 
интересы США, как то: государственное субсидирование и льготное кредитование, мани-
пулирование курсом китайского юаня, неправовое присвоение интеллектуальной собст-
венности и прочие инструменты создания несправедливых преимуществ для китайских 
компаний1. 

Традиционно ключевые мотивы китайских инвесторов на американском рынке 
включают стремление к долгосрочным инструментам финансирования, свободному дос-
тупу на местный рынок, получению контроля над стратегическими активами, в том чис-
ле посредством обратных слияний и поглощений2. 

Вместе с тем первичные публичные размещения акций приобретают все боль-
шую значимость в процессе финансирования растущих высокотехнологичных компаний. 
Таким образом, первичный рынок акций в настоящее время представляет собой поле 
обостренной конкуренции между фондовыми биржами Китая и США. На передний план 
при этом выходят такие конкурентные преимущества, как либерализация условий разме-
щения акций и совершенствование институциональной биржевой среды3. 

В последние годы фокус внимания китайских компаний был направлен на высо-
котехнологичный сектор США. В значительной мере являясь частью государственной 
внешнеэкономической политики, китайские капиталовложения за рубежом не столько 
преследуют коммерческий интерес, сколько направлены на приобретение интеллектуаль-
ных прав в сфере перспективных технологий4. 

Тем временем международная инвестиционная среда находится под значитель-
ным воздействием фактора обострения китайско-американского противостояния в сфере 
высоких технологий и инноваций, вышедшего на наднациональный уровень и охватив-
шего весь АТР. Государства АТР в большинстве своем привержены поддержанию ста-
бильных внешнеэкономических и производственных связей, склонны рассматривать Ки-
тай в качестве ключевого торгово-экономического партнера, а давление США связывать 
главным образом с политическими мотивами5. 

Вместе с тем существует мнение, что с началом торговой войны начался пла-
номерный процесс демонтажа всей системы китайско-американских торгово-экономи-
                                                                 
1. Супян В.Б. Американо-китайские торгово-экономические отношения: причины кризиса и его 

перспективы // Российский внешнеэкономический вестник, 2019. № 9. С. 23–32. 
2. Перова М.К. Прямые инвестиции Китая в США: современные тенденции и вопросы регулиро-

вания // Законодательство и экономика, 2017. № 2. С. 69–77. 
3. Абрамов А.Е., Косырев А.Г., Радыгин А.Д., Чернова М.И. Опыт и уроки публичных размещений 

акций на фондовых рынках США, Китая и России // Экономическое развитие России, 2021. 
Т. 28. № 5. С. 14–20. 
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ственная экономика, 2020. Т. 16. № 3. С. 139–155. DOI: 10.14530/ se.2020.3.139–155. 
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ческих отношений (т.н. декаплинг — процесс разрушения глубокой взаимозависимо-
сти между странами), сформировавшейся за сорокалетний период политики открыто-
сти и реформ6. 

Необходимо отметить, что, несмотря на распространенное в финансовых СМИ 
представление о прочной связи рынков акций КНР и США, в действительности их взаи-
мосвязь косвенна и опосредована в основном взаимным психологическим влиянием, ве-
роятно, значительно большим, чем для большинства других национальных рынков, учи-
тывая огромный объем казначейских облигаций США в структуре валютных резервов 
Китая (около 1,1 трлн долл.), а также диспаритет двустороннего торгового баланса, опре-
деляющий значительную зависимость США от импорта из КНР (отрицательное сальдо 
США во внешней торговле с КНР по итогам 2020 г. достигло 317 млрд долл. против 
296 млрд долл. в 2019 г.)7. 

Причины отсутствия прямой зависимости китайского и американского фондо-
вых рынков обусловлены в основном особенностями финансовой модели Китая. В 
КНР действует финансовая система закрытого типа, ограничивающая приток ино-
странных инвестиций и акцентированная на всемерное использование внутренних ин-
вестиционных ресурсов. Особенности такой политики проявляются в ряде регулятив-
ных механизмов: 

– ограниченная конвертируемость китайского юаня и закрытый счет учета опе-
раций с капиталом и финансовыми инструментами платежного баланса делают невоз-
можным масштабный приток портфельных инвестиций из США на фондовый рынок 
Китая, в отличие от российского рынка, где с 2006 г. реализуется практика открытого 
счета операций с капиталом, в рамках которого нерезиденты могут свободно открывать 
и распоряжаться рублевыми счетами для осуществления финансовых операций, что 
привело к созданию в России финансового рынка открытого типа с присущими ему 
спекулятивностью, зависимостью от зарубежных портфельных инвестиций, в основ-
ном «горячих денег», которые массово покидают фондовые рынки при малейшем из-
менении международной финансовой конъюнктуры, оставляя их без необходимых фи-
нансовых ресурсов. Напротив, китайский фондовый рынок ни в коей мере не зависит 
от «горячих денег» из США; 

– приток иностранных портфельных инвестиций на фондовый рынок Китая со 
стороны нерезидентов, а также оказание финансовых услуг иностранными компаниями 
на рынке ценных бумаг Китая крайне ограниченны и допускаются исключительно в рам-
ках системы квалифицированных иностранных институциональных инвесторов (КИИИ), 
статус которых присваивается транснациональным финансовым институтам, обладаю-
щим безупречной финансовой репутацией. Лицензия КИИИ позволяет иностранным ин-
вестиционным компаниям и фондам осуществлять операции на фондовом рынке Китая 
(купля-продажа ценных бумаг, брокерские услуги, вложения в банковские депозиты). В 
настоящее время этот статус на территории КНР имеют порядка 300 финансовых инсти-
тутов с общим объемом инвестиций свыше 110 млрд долл., что является достаточно не-
значительной величиной в масштабах местного рынка акций с капитализацией свыше 
10 трлн долл. Необходимо также отметить, что доля портфельных капиталовложений в 
общей структуре иностранных инвестиций в КНР составляет менее 5%, что в целом зна-
чительно ограничивает их влияние на финансовый рынок страны. 
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– с одной стороны, отсутствие акций и облигаций американских компаний на 
фондовом рынке Китая (в силу того, что на китайском фондовом рынке к листингу до 
сих пор допускаются только ценные бумаги китайских компаний) исключает прямое 
влияние финансового сектора США на биржевой рынок КНР. С другой стороны, на аме-
риканском биржевом рынке котируются акции сотен китайских компаний с общей капи-
тализацией свыше 1,5 трлн долл., их число непрерывно растет, что обусловливает опре-
деленную степень воздействия китайского рынка акций на фондовые биржи США. По 
данным Dealogic, китайские компании с 2012 г. заработали на IPO в США свыше 
75 млрд долл. 

Фактически имея карт-бланш от высшего руководства страны в условиях резкого 
обострения двусторонних отношений, в 2019 г. финансовые власти США инициировали 
процесс формирования нормативно-правовой базы, создающей юридические основания 
для делистинга китайских компаний с американских бирж. Важнейшим шагом в этом на-
правлении стало принятие в конце 2020 г., на исходе срока полномочий администрации 
президента Д. Трампа, Закона о холдинговой отчетности иностранных компаний 
(HFCAA), в соответствии с которым в случае непредоставления иностранными компа-
ниями аудиторских отчетов в течение трех лет подряд их акции, котирующиеся на бир-
жах США, будут подвергнуты делистингу. 

Экспертная проработка данного вопроса в целом была завершена в июле 2020 г., 
когда министерство финансов США опубликовало «Доклад о защите американских инве-
сторов от существенных рисков, связанных с китайскими компаниями», подготовленный 
рабочей группой президента США по финансовым рынкам. В документе, в частности, 
было предложено затруднить доступ на американские биржи для компаний-претенден-
тов, расположенных в национальных юрисдикциях (включая Китай), проблемных с точ-
ки зрения доступа к рабочим аудиторским документам публичных компаний, уже имею-
щих листинг на биржах США. Авторы доклада также настоятельно рекомендовали, что-
бы указанные компании выполнили требование о предоставлении отчетности Совету по 
надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний (PCAOB — подразделение Ко-
миссии по ценным бумагам и биржам США) к 1 января 2022 г. 

Необходимо отметить, что впервые на законодательном уровне норма об обяза-
тельном аудите Советом PCAOB отчетности иностранных компаний, размещающих ак-
ции на биржах США, была введена в 2002 г. Однако китайские власти не разрешают Со-
вету проводить аудит китайских и гонконгских компаний, ссылаясь на положения законо-
дательства о тайне. Всего в США торгуются акции 224 компаний, у которых есть потен-
циальные препятствия для аудита Советом, из них 213 из Китая и Гонконга, включая та-
кие гиганты, как Baidu, Alibaba и JD. Суммарная капитализация этих компаний составля-
ет более 1,8 трлн долл.8. 

Сенат Конгресса США в июне 2021 г. одобрил Закон об ускорении подотчетно-
сти иностранных компаний, который по сути является поправкой к Закону HFCAA. В на-
стоящее время законопроект находится на рассмотрении в Палате представителей. В со-
ответствии с документом предельный срок предоставления Совету аудиторских отчетов 
публичных иностранных компаний с листингом на биржах США сокращается с трех до 
двух лет, по истечении которых их акции могут быть подвергнуты делистингу9. 
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Далее, 22 сентября 2021 г. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
приняла новое правило (впервые предложенное в мае с последующим двухмесячным об-
щественным обсуждением), в соответствии с которым все иностранные компании со 
штаб-квартирами в национальных юрисдикциях, препятствующих соблюдению положе-
ний финансового права США, будут автоматически признаны не соблюдающими амери-
канское законодательство. Эта норма крайне важна в плане применения Закона HFCAA, 
поскольку благодаря ей его действие будет направлено на компании по принципу места 
основной операционной деятельности, а не места юридической регистрации. Таким об-
разом, закон напрямую затронет головные структуры крупнейших китайских холдинго-
вых компаний, а не только их относительно небольшие по размеру офшорные организа-
ции, которые непосредственно зарегистрированы на биржах США. 

Несмотря на то, что в документе напрямую не упоминается Китай, очевидно, 
что мера в первую очередь направлена на него. По оценкам SEC, Китай (включая Гон-
конг) — единственная страна, чье правительство практически полностью игнорирует 
требования финансовых регуляторов США в части раскрытия информации и предостав-
ления отчетности публичных компаний. 

На сегодня листинг в США имеют около 150 компаний со штаб-квартирой, рас-
положенной в Китае, или осуществляющих в этой стране основную операционную дея-
тельность. В их числе ряд крупнейших госкорпораций, таких как China Life, PetroChina, 
China Telecom, China Unicom и China Eastern Airlines. При этом около 90% китайских 
компаний с американским листингом относятся к частному сектору и представляют со-
бой в основном динамичные высокорентабельные фирмы10. 

В сентябре 2021 г. во время выступления в Сенате председатель SEC Гари Генс-
лер заявил, что в начале 2022 г. он рассчитывает обнародовать список публичных компа-
ний, аудиторы которых отказываются предоставить свои рабочие документы Совету 
PCAOB, что создаст общественное давление и репутационные риски для соответствую-
щих аудиторских фирм. 

Ответные заявления китайской стороны в целом носят обтекаемый характер, 
вместе с тем выдержаны в примирительном ключе. Так, 20 августа 2021 г. на регулярном 
заседании Комитета по регулированию ценных бумаг КНР (CSRC) было заявлено, что 
Китай предпримет ряд политических мер для дальнейшего открытия своего рынка капи-
тала при координации развития и безопасности. В частности, будут предприняты усилия 
по созданию условий для облегчения китайско-американского сотрудничества в области 
аудиторского надзора, углубления взаимосвязи между рынками материкового Китая и 
Гонконга и поддержки стабильного развития рынка капитала Гонконга11. 

Необходимо отметить, что китайско-американские разногласия в вопросе рас-
крытия информации существовали с момента введения в США положения об обязатель-
ном аудите иностранных компаний, однако накопленные за последние годы существен-
ные убытки американских инвесторов в результате ее несоблюдения китайскими компа-
ниями выдвинули этот вопрос на передний план регуляторной повестки США. 

Более того, уже на протяжении ряда лет ведущие политические круги США 
обеспокоены многомиллиардными инвестициями американских инвесторов в акции ки-
тайских корпораций, возможными благодаря листингу последних на биржах США. Та-
                                                                 
10. Wei Shang-Jin. America’s Delisting Threat Could Pay Off // Project Syndicate. 25.05.2020. URL: 

https://www.project-syndicate.org/ commentary/ benefit-of-threatening-to-delist-chinese-companies-
by-shang-jin-wei-2020–05?barrier=accesspaylog (дата обращения: 23.12.2021). 

11. 中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议 [Комитет по регулированию ценных бумаг КНР 
открыл полугодовое заседание 2021 г. по регулятивной и надзорной работе]. 20.08.2021. URL: 
http://www.csrc.gov.cn/ pub/ newsite/ zjhxwfb/ xwdd/ 202108/ t20210820_403971.html (дата обраще-
ния: 05.12.2021). 
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ким образом, по их мнению, в значительной мере подрываются усилия технологических 
корпораций США в передовых высокотехнологичных сферах, включая разработки в сфе-
ре ИИ, больших данных, робототехники, беспилотных автомобилей и пр. 

Вместе с тем непрозрачность китайских компаний позволяет им привлекать ка-
питал в США в нарушение действующих регулятивных норм, американские же инвесто-
ры не защищены от потери своих инвестиций в случае выявления этих нарушений12. 

Переломным в отношении американских регуляторов к этой проблеме стал слу-
чай с китайской сетью кофеен Luckin Coffee. Эта компания, основанная в Пекине в 
2019 г. фактически как китайский аналог Starbucks, начала активное расширение в КНР: 
было открыто 2370 кофеен, а к началу 2020 г. по количеству точек планировалось обо-
гнать Starbucks. Весной 2019 г. Luckin Coffee вышла на биржу NASDAQ с рыночной ка-
питализацией 5,6 млрд долл. 

Однако вскоре SEC обвинила Luckin Coffee в искажении финансовой отчетности 
и занижении показателя чистого убытка на 34%. На волне обвинений компания провела 
внутреннее расследование, которое выявило, что финансовые показатели со второго по 
четвертый квартал 2019 г. были завышены на 310 млн долл. 

В результате скандала были уволены гендиректор и главный операционный ди-
ректор компании, а биржа NASDAQ в апреле 2019 г. остановила торги акциями Luckin 
Coffee, цена которых обвалилась с 50 долл. (при капитализации 12,7 млрд долл.) до 4,4 
долл. (при капитализации 731,5 млн долл.). 

15 мая 2019 г. NASDAQ объявила, что торги акциями Luckin Coffee продолжатся 
до окончательного решения дисциплинарной биржевой комиссии. После возобновления 
торгов 20 мая цена акций компании упала до 2 долл. 

По соглашению с SEC Luckin Coffee выплатила штраф в размере 180 млн долл. с 
целью урегулирования выдвинутых обвинений. Тем не менее, в июле ее акции были под-
вергнуты делистингу. Итоговые потери капитализации с начала разразившегося скандала 
в апреле составили 90%, или около 11 млрд долл.13. 

В результате скандала с Luckin Coffee биржа NASDAQ приняла решение повы-
сить для определенной категории компаний минимально допустимый объем финансовых 
сборов при проведении IPO до 25 млн долл. Вырученная компанией сумма также должна 
составлять не менее 25% ее рыночной капитализации после листинга. Соответствующие 
поправки в биржевом регламенте были одобрены SEC. 

Новые требования касаются компаний из стран, в которых есть законы о тайне и 
другие правила, запрещающие американским регуляторам получать доступ к финансо-
вым данным компании. Таким образом, Китай — основная страна, на которую направле-
ны ограничения. 

Биржа также потребует от таких компаний использовать услуги консультанта, 
компетентного в вопросах отчетности публичных компаний США, в случае если в их ру-
ководстве нет представителя с опытом работы в американской публичной компании. 

По оценкам экспертов, новые требования NASDAQ в обозримой перспективе со-
кратят количество IPO китайских компаний. Статистически это подтверждается данны-
ми поставщика финансовой информации Refinitiv, в соответствии с которыми за послед-
                                                                 
12. Klebnikov S. Chinese Companies Must Play By American Rules Or Be Banned From U.S. Ex-

changes, Senate Rules // Forbes. 20.05.2020. URL: https://www.forbes.com/ sites/ sergeiklebnikov/ 
2020/ 05/ 20/ chinese-companies-must-play-by-american-rules-or-be-banned-from-us-exchanges-
senate-rules/#55de84b855cb (дата обращения: 05.12.2021). 

13. Fioretti J., Mookerjee I. There’s a Long Way to Go Before China Abandons U.S. Listings // 
Bloomberg. 21.05.2020. URL: https://www.bloomberg.com/ news/ articles/ 2020–05–21/ there-s-long-
way-to-go-before-china-inc-abandons-u-s-listings?srnd=technology-vp&sref=l3J6d079 (дата обра-
щения: 07.12.2021). 
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ние 20 лет из 155 китайских компаний, получивших листинг на бирже NASDAQ, 40 ком-
паний в результате IPO привлекли менее 25 млн долл.14. 

В августе 2021 г. глава SEC Гэри Гэнслер впервые публично заявил о рисках для 
инвесторов, связанных с компаниями с переменной долей участия (variable interest 
entity — VIE), после чего размещения китайских акций в США с использованием схемы 
VIE были приостановлены вплоть до решения проблем с раскрытием информации у со-
ответствующих эмитентов. 

В частности, SEC потребовала от таких компаний прояснить свои финансовые 
связи для инвесторов и раскрыть риски, с которыми они могут столкнуться в случае ре-
гулятивного давления со стороны правительства Китая. 

Схема VIE долгие годы позволяла китайским компаниям обходить ограничения 
Пекина на размещение акций за рубежом для определенных секторов экономики. В част-
ности, благодаря структуре VIE корпорации стратегических отраслей из КНР (интернет-
технологий, добычи, частного образования, финансового сектора) могли проводить IPO в 
США или Гонконге в обход запрета, предусмотренного т.н. «негативным списком» 
(«Специальными административными мерами для доступа иностранных инвестиций»15, 
принятыми Госсоветом КНР), а также без официального разрешения Комитета по регу-
лированию ценных бумаг КНР (CSRC). 

Термин VIE вошел в широкий оборот в 2000 г., когда корпоративные юристы 
впервые применили его для компании Weibo (китайского аналога Twitter), разместившей 
акции в США. В настоящее время на американских биржах зарегистрированы акции око-
ло 100 китайских компаний со структурой VIE, а многие из них одновременно имеют 
листинг в Гонконге. В частности, наиболее известные и крупнейшие китайские интер-
нет-компании, такие как Tencent, Alibaba, Pinduoduo, Baidu, JD и NetEase, работают в 
рамках структуры VIE. 

В общем плане схема VIE выглядит следующим образом: в преддверии IPO ки-
тайская компания создает фирму-посредника в одном из офшоров (в большинстве случа-
ев на Каймановых островах) и заключает с ней договор о перечислении части будущей 
прибыли в обмен на средства, полученные в результате IPO на зарубежной бирже. Таким 
образом, именно эта компания-посредник и выходит на биржу, то есть формально на 
американских биржах торгуются бумаги, удостоверяющие право на долю в бизнесе и 
прибыли в офшорной, а не китайской компании16. 

Вместе с тем эксперты постоянно отмечали потенциальные уязвимости подоб-
ной структуры с точки зрения интересов инвесторов, главная из которых заключается в 
том, что инвесторы приобретают ценные бумаги зарубежных компаний (VIE), которые 
не владеют базовыми активами операционных компаний. Таким образом, в случае фи-
нансовой реструктуризации инвесторы могут иметь ограниченные возможности для по-
лучения своих активов или денежного возмещения17. 
                                                                 
14. Nasdaq to tighten requirements for companies seeking to list // Financial Times. 19.05.2020. URL: 

https://www.ft.com/content/37849c96-a932–43cc-8d0a-77a21675fef6 (дата обращения: 05.12.2021). 
15. На протяжении последних лет «негативный список» постоянно сокращается. В настоящее время 

он включает 33 пункта, ключевые из которых, 16–17, запрещают иностранный капитал в новост-
ных интернет-сервисах, издательской деятельности, интернет-радио и интернет-телевидении. 

16. Chen L.Y. Surane J. China’s Overseas IPOs // Bloomberg. 28.12.2021. URL: 
https://www.bloomberg.com/ quicktake/ chinas-fraught-ipos?sref=cus85deZ (дата обращения: 
29.12.2021). 

17. Klein J.X. US takes new step on delisting Chinese companies from stock exchanges for audit viola-
tions // South China Morning Post. 23.09.2021. URL: https://www.scmp.com/ news/ china/ article/ 
3149727/ us-takes-new-step-delisting-chinese-companies-stock-exchanges-audit (дата обращения: 
25.12.2021). 
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Наиболее известный случай, когда риски непрозрачности схемы VIE реализова-
лись, имел место в 2012 г., когда компания Alibaba вывела платежную систему Alipay за 
периметр группы компаний и перевела ее на баланс структуры, подконтрольной основа-
телю Alibaba Джеку Ма. Корпорация Yahoo, которой на тот момент принадлежали 43% 
акций Alibaba Group, и Softbank с 30% акций не были оповещены о проведенной рест-
руктуризации. Д. Ма позднее объяснил, что только таким образом можно было соблюсти 
требования китайских регуляторов. Вскоре доля Yahoo в Alibaba была выкуплена за не-
значительную сумму, а Softbank по-прежнему остается одним из крупнейших акционе-
ров китайского интернет-гиганта18. 

В отличие от широких масс частных инвесторов крупные институциональные 
инвесторы всегда осознавали специфические риски, связанные с использованием струк-
туры VIE. Так, по данным исследования, опубликованного в 2017 г., рынки в среднем за-
кладывали 30%-й дисконт в стоимость китайских компаний, использующих структуру 
VIE. Причем чем меньше были размер компании и ее доля бизнеса за рубежом, тем боль-
ше составлял дисконт. Факторами уменьшения дисконта являлись политические связи 
членов советов директоров, обслуживание одной из аудиторских компаний «Большой 
четверки» и значительная доля институциональных инвесторов в структуре акционерно-
го капитала19. 

По ряду причин в последние годы перспективные китайские компании стреми-
лись размещать акции в США, а не в Шанхае или Шэньчжэне. Во-первых, их иностран-
ные институциональные и венчурные инвесторы не хотели подпадать под действие ва-
лютного контроля в Китае. Во-вторых, американский листинг китайской компании зачас-
тую упрощает для нее доступ к кредитам и государственным субсидиям на родине. 

Помимо этого на материковых китайских биржах действуют намного более жё-
сткие требования к листингу, а процесс одобрения заявки регулятором является крайне 
длительным. Так, корпорации Amazon и Facebook не смогли бы выйти на биржу в Китае 
в период проведения своих IPO в США, поскольку их рентабельность на тот момент не 
соответствовала требованиям китайского регулятора20. 

Что касается Гонконгской биржи, в отличие от материковых бирж здесь нет кон-
троля над потоками капитала, однако требования к листингу в ряде аспектов строже, чем 
в США. Например, если в США разрешено наделять акции различного класса неравны-
ми правами голоса (как в случае с акциями Alibaba и Didi), то в Гонконге ранее регулятор 
требовал, чтобы в структуре капитала компании любой отдельно взятый объем голосую-
щих прав был эквивалентен доле акционерного участия. В мировой практике преоблада-
ет мнение о том, что диспаритет голосующих и финансовых прав способствует ухудше-
нию корпоративного управления, поскольку создает для контролирующих акционеров 
потенциальную возможность обогащаться за счет сделок, совершаемых в ущерб осталь-
ным инвесторам. 

Однако в попытке приблизить уровень своей конкурентоспособности к амери-
канским биржам Гонконгская фондовая биржа в 2018 г. разрешила технологическим и 
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биотехнологическим компаниям подразделять акции на различные типы в американском 
стиле. Мера оказалась действенной, и с тех пор стало расти количество китайских компа-
ний с листингом в Гонконге или с двойным листингом — в Гонконге и Нью-Йорке. На-
пример, акции Tencent, крупнейшей в Китае компании в сфере социальных сетей, снача-
ла были зарегистрированы в Гонконге, и лишь затем у них появился параллельный лис-
тинг в Нью-Йорке. В настоящее время коэффициент цена к прибыли (Р/Е — ключевой 
показатель при оценке акций, обращающихся на бирже) Tencent выше, чем у Facebook, 
её ближайшего американского аналога21. 

Принимая во внимание потенциальные риски использования структуры VIE, 
власти КНР сохраняют за собой право признания данной схемы незаконной в отношении 
любой компании, акции которой уже торгуются на зарубежной бирже. В частности, к та-
кому выводу пришли в юридической фирме Robins Kaplan Miller & Ciresi LLP в 2014 г. в 
результате анализа китайского коммерческого права. Подобный прецедент имел место 
еще в 2012 г., когда Верховный народный суд КНР расторг заключенное в рамках струк-
туры VIE соглашение между гонконгским Minsheng Bank и его материковой материнской 
компанией, фактически лишив инвесторов гонконгского подразделения права на получе-
ние дивидендов по акциям22. 

Возможны несколько сценариев массового делистинга китайских компаний с 
американских бирж. Худший, при этом маловероятный вариант для инвесторов, состо-
ит в том, что компания обанкротится и её ценные бумаги станут бесполезными или же 
стоимость акций практически обнулится в результате активной распродажи в преддве-
рии делистинга. 

Вместе с тем существуют несколько более вероятных и позитивных сценариев. 
Первый сценарий реализуется в случае, если акции компании на момент ее делистинга 
торгуются на двух площадках — в США и на одной из китайских бирж. Тогда американ-
ские депозитарные расписки (АДР) будут обмениваться на акции, обращающиеся на ки-
тайских биржах (в Гонконге или материковом Китае). Например, в мае 2021 г. крупные 
инвесторы смогли обменять АДР китайских операторов связи China Mobile, China 
Telecom и China Unicom на гонконгские бумаги после их делистинга в США. С точки 
зрения соблюдения прав инвесторов подобная конвертация является наиболее предпоч-
тительным вариантом23. 

Однако в указанном сценарии необходимо учитывать национальную юрисдик-
цию инвесторов. Например, российских инвесторов, вложившихся в АДР китайских 
компаний через российские биржи, в случае их делистинга ожидает заморозка инвести-
ций, поскольку Московская и Санкт-Петербургская биржи пока не предоставляют своим 
членам прямой доступ к китайским биржам24. 

Второй сценарий актуален для китайских компаний, имеющих листинг только на 
биржах в США — их акции будут заморожены на неопределенный срок для инвесторов 
всех национальных юрисдикций. 
                                                                 
21. Wei Shang-Jin. What if America Delists Chinese Firms? // Project Syndicate. 21.07.2021. URL: 

https://www.project-syndicate.org/ commentary/ america-threat-to-delist-chinese-firms-by-shang-jin-
wei-2021–07?barrier=accesspaylog (дата обращения: 05.12.2021). 

22. Millman G.J. Alibaba's IPO Puts VIE Structure in the Spotlight // Wall Street Journal. 22.09.2014. 
URL: https://www.wsj.com/ articles/ BL-252B-5198 (дата обращения: 27.12.2021). 

23. Ping C.K., Osipovich A. NYSE to Delist Chinese Telecom Carriers After Rejecting Appeals // Wall 
Street Journal. 07.05.2021. URL: https://www.wsj.com/ articles/ nyse-to-delist-chinese-telecoms-
carriers-after-rejecting-appeals-11620394719 (дата обращения: 19.12.2021). 

24. Полянский Д. На российских биржах появятся акции компаний из КНР и Гонконга // РБК Инве-
стиции. 04.06.2021. URL: https://quote.rbc.ru/ news/ article/ 60b9116c9a794740d9e17b22 (дата об-
ращения: 18.12.2021). 
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Третий сценарий предполагает возможность для инвесторов после делистинга 
распорядиться акциями на внебиржевом рынке США, где сделки проводятся напря-
мую, без участия бирж. Децентрализованные торги не подпадают под надзор регулято-
ров США. Требования для регистрации и торговли внебиржевыми акциями также ме-
нее строгие, чем на бирже. Однако в случае если регулятором будет введен запрет на 
приобретение определенных акций резидентами США (как это было в случае с China 
Mobile, China Telecom и China Unicom), внебиржевая торговля этими бумагами также 
станет невозможной25. 

И, наконец, существует сценарий обратного выкупа акций компаниями-эми-
тентами. В этом случае инвесторам, вероятно, придется зафиксировать убытки, по-
скольку в период времени после делистинга и до обратного выкупа акции могут поте-
рять значительную часть стоимости. Так, в конце июля 2021 г. появились сообщения о 
том, что Didi, крупнейший китайский сервис заказа такси, рассматривает возможность 
обратного выкупа акций у инвесторов. Однако к тому времени бумаги подешевели на 
37% в результате беспрецедентного регулятивного давления на компанию, начавшегося 
в июне 2021 г. (всего через несколько дней после очень крупного IPO Didi в США 
стоимостью 4,4 млрд долл.) в связи с выявленными проблемами безопасности данных 
в Интернете. Случай Didi вызвал серьезную озабоченность SEC, поскольку китайские 
регуляторы своими действиями фактически обрушили акции компании, в результате 
чего пострадали американские инвесторы26. 

После делистинга обратный выкуп собственных акций в большинстве случаев 
осуществляется компаниями посредством тендерного предложения с последующим по-
вторным IPO на другой бирже. Однако такой подход может нанести существенный 
ущерб инвесторам, поскольку в рамках тендерного предложения оценка компании зачас-
тую значительно ниже ее реальной рыночной стоимости. Необходимо также учитывать, 
что многие китайские компании, в том числе JD и Alibaba, используют двухклассовую 
систему акций, которая обеспечивает руководству большинство голосов, поэтому все 
прочие акционеры, включая иностранных, не смогут заблокировать заведомо невыгодное 
тендерное предложение. 

Подобный вариант развития событий может вызвать противодействие со сторо-
ны американских компаний и фондов-акционеров китайских компаний. Например, 
Walmart владеет более 9% акций JD, инвестиционные фонды Blackrock и Vanguard вхо-
дят в число крупнейших акционеров Alibaba, Baidu и той же JD27. 

В логику описанного сценария в целом укладывается модель делистинга, пред-
ложенная профессором права Гарвардского университета Джессом Фрайдом. По его мне-
нию, власти Китая с помощью разных запретов постараются максимально снизить капи-
тализацию китайских компаний с листингом в США, что позволит избранным китай-
ским инвесторам крайне дёшево провести их делистинг и приобрести первоклассные ак-
тивы со значительной скидкой. 

В качестве примера можно привести случай компании Qihoo 360, акции которой 
в 2015 г. были выкуплены за 9,3 млрд долл. группой частных китайских инвесторов во 
главе с президентом компании. Компания стала частной, покинув биржевую площадку в 
                                                                 
25. Barrett E. What happens to an investor’s shares when a company delists? // Fortune. 21.05.2020. 

URL: https://fortune.com/ 2020/ 05/ 21/ delist-chinese-company-shares-what-happens/ (дата обраще-
ния: 22.12.2021). 

26. How the delisting of Chinese firms on American exchanges might play out // Economist. 14.08.2021. 
URL: https://www.economist.com/ finance-and-economics/ 2021/ 08/ 14/ how-the-delisting-of-chinese-
firms-on-american-exchanges-might-play-out (дата обращения: 11.12.2021). 

27. Страх и ужас в акциях Китая. Разбираемся в ситуации // Информационный портал «Смарт-
лаб». 28.08.2021. URL: https://smart-lab.ru/ blog/ 719601.php (дата обращения: 15.12.2021). 
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США. Через два года в 2017 г. компания снова стала публичной, проведя размещение на 
Шанхайской бирже, при этом её капитализация составила уже 56 млрд долл. Президент 
Qihoo 360 заработал на этой сделке 12 млрд долл. Аналогичные примеры делистинга с 
американской биржи с последующим, многократно большим по стоимости IPO на китай-
ской бирже, представляют собой компании Mindray Medical и Wuxi Pharmatech. 

На сегодняшний день массовый делистинг китайских компаний с американских 
бирж в результате дальнейшего ужесточения регулятивной инфраструктуры большинст-
вом экспертов все же рассматривается как маловероятный сценарий. Один из главных 
аргументов заключается в том, что регуляторы в США не склонны принимать решения, 
которые влекут за собой прямые потери для американских инвесторов, в то время как де-
листинг динамичных высокорентабельных китайских компаний может снизить доход-
ность инвестиций американских инвесторов-представителей среднего класса, поскольку 
их пенсионным фондам, как правило, разрешено инвестировать средства только в цен-
ные бумаги с листингом на биржах США. 

Серьезные финансовые потери в случае делистинга также ожидают венчурных 
инвесторов, у которых быстрорастущие китайские стартапы традиционно пользуются 
популярностью. Большие убытки понесут инвестиционные банки-организаторы и спон-
соры публичных размещений акций. Например, главными андеррайтерами IPO Didi бы-
ли мировые флагманы инвестиционного бизнеса — Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP 
Morgan Chase & Co. Американские фондовые биржи тоже потеряют значительную часть 
бизнеса. Тем временем большинство американских хедж-фондов, фондов взаимных ин-
вестиций, а также крупные частные инвесторы по-прежнему смогут вкладываться в ки-
тайские компании с листингом в Гонконге и даже (хотя и с меньшим удобством и просто-
той) в компании с листингом на биржах материкового Китая. 

Необходимо также учитывать, что к делистингу ряда компаний могут привести 
действия самих китайских властей, такие как беспрецедентное антимонопольное давле-
ние на сектор интернет-коммерции во главе с Alibaba, скандал вокруг Didi, перевод обра-
зовательных интернет-платформ в разряд некоммерческих организаций, т.е. фактически 
запрет для них на получение прибыли, а также ужесточение требований для сервисов по 
доставке еды. 

Подобные действия китайского правительства можно объяснить, с одной сто-
роны, интересами национальной кибербезопасности, с другой — стремлением пере-
ориентироваться с экспортной модели на экономику внутреннего потребления. В част-
ности, жесткие антимонопольные меры, вероятно, принимаются с тем, чтобы умень-
шить влияние технологических гигантов и таким образом повысить общую конкурен-
цию в секторе28. 

Подводя итог, можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе негатив-
ный международный фон для китайских активов будет нарастать, а интерес к ним гло-
бальных инвесторов — постепенно падать. В целом рыночная оценка китайского бизне-
са в рамках IPO приобретет тенденцию к снижению. 

Новые регулятивные требования SEC к аудиту отчетности c 2022 г. заметно уве-
личат расходы китайских компаний на листинг в США. Для небольших (с капитализаци-
ей 1–3 млрд долл.) компаний это обстоятельство может стать дополнительным аргумен-
том в пользу добровольного ухода с американских бирж. 

                                                                 
28. Компан И. Зачем Китай убивает свои лучшие компании и что ждет инвесторов // Финансовый 

портал «Минфин». 23.07.2021. URL: https://minfin.com.ua/ invest/ articles/ nad-kitayskimi-
kompaniyami-sguschayutsya-tuchi-kak-eto-mozhet-pomoch-investoram/ (дата обращения: 
23.12.2021). 
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Вместе с тем даже на фоне обострения китайско-американских отношений и 
принятия в США Закона о холдинговой отчетности иностранных компаний количество 
инновационных китайских компаний, стремящихся разместить свои акции на амери-
канских биржах, пока не снижается. Только за первые шесть месяцев 2021 г. первичное 
размещение акций на биржах США провели 36 китайских компаний — столько же, 
сколько за весь 2020 г. Причем IPO Didi (4,4 млрд долл.) стало вторым крупнейшим ки-
тайским размещением акций за рубежом после рекордного размещения Alibaba в 
2014 г. (25 млрд долл.). 
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Abstract: 

The article analyzes the relationship between national stock markets of China and the United 
States which results in conclusion about prevalence of indirect psychological connection between 
them. It also considers the issues related to future prospects of Chinese companies on the US 
stock exchanges and the risk of their delisting in the context of sharp aggravation of Sino-
American relations and active actions of the US Securities and Exchange Commission (SEC), 
aimed at tightening the requirements for auditing, financial reporting and data disclosure by the 
US-listed foreign companies. The process of forming a new regulatory framework for delisting 
Chinese companies with adoption of the core Holding Financial Companies Accountable Act 
(HFCAA) is disclosed. The IPO scheme by Chinese companies through variable interest entities 
(VIE) is reflected, and related risks are identified. The competitive potential of national stock ex-
changes in terms of attracting Chinese IPOs is analyzed with conclusion about significantly 
stricter requirements and lengthy procedures on Chinese exchanges in comparison with American 
ones. It is assumed that presently the mass delisting of Chinese companies from American ex-
changes seems an unlikely scenario. At the same time, the full range of delisting scenarios is con-
sidered from the most preferred option for investors (conversion of American securities into 
shares on Chinese exchanges) to the worst (freezing of shares for an indefinite period). 
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Аннотация: 

«Политические» банки КНР (Государственный банк развития Китая, Экспортно-импортный 
банк Китая и Банк развития сельского хозяйства Китая) созданы для финансирования нацио-
нальных проектов внутри КНР и за рубежом. Банки играют важную роль в кредитовании «зе-
леных» и социальных проектов, льготном кредитовании малого и среднего бизнеса, в 14-ю 
пятилетку (2021–2025 гг.) ожидается приток финансирования в научно-техническую сферу. 
Для осуществления таких масштабных проектов «политические» банки нуждаются в по-
стоянном притоке средств. В статье проведен анализ основных источников фондирования 
банков, среди которых главным для всех трех является выпуск облигаций и кредиты от На-
родного банка Китая, предоставляемые с целью последующего перекредитования. Эти ис-
точники характеризуются надежностью и постоянством, однако существуют и риски, вклю-
чая лимитированность ресурсов ликвидности в целом, кредитование стратегически важ-
ных, но низкодоходных проектов, превалирование средне- и долгосрочного кредитования, 
подразумевающего долгий срок погашения займов, возрастающая конкуренция со стороны 
местных администраций, также наделенных правом выпуска облигаций, и другие факторы. 
Наличие достаточного количества капитала важно и по причине того, что эти банки играют 
роль одного из ключевых инструментов для контрциклического регулирования в процессе 
стабилизации экономики, когда через банки средства направляются в наиболее уязвимые 
отрасли, как это происходило в период пандемии. 
Для повышения финансовой эффективности «политических» банков необходимо принятие 
отдельного закона об их деятельности, упор на развитие не только государственных, но и 
коммерческих проектов, предоставление региональным филиалам большей самостоятель-
ности в поиске и выборе проектов с учетом местной специфики (в т. ч. за рубежом), дивер-
сификация источников поступления ликвидности в банк, внедрение компенсации убытков в 
случае невозврата займов, совершенствование системы управления рисками и др. В целом 
назрела необходимость проведения следующего этапа банковской реформы, осуществление 
которого можно ожидать в 2022–2023 гг. 
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«Политические»1 банки КНР — Государственный банк развития Китая (ГБРК), 

Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк Китая), Банк развития сельского хозяйст-
ва Китая (БРСХК) — являются основными источниками финансирования значимых на-

                                                                 
1. Термин «политические» указывает на принадлежность государству и не означает вовлечен-

ность банков в политику либо осуществление каких-либо политических функций. Все три бан-
ка контролируются Госсоветом КНР. 
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циональных проектов, играют важную роль в поддержании баланса современной финан-
совой системы Китая2, выступают в качестве инструмента денежно-кредитной политики, 
в том числе как один из контрциклических регуляторов для поддержания стабильности 
экономики за счет выделения им средств Народным банком Китая для последующего пе-
рекредитования. Финансирование, предоставляемое этими банками, репрезентирует со-
бой способ участия правительства в распределении денежных ресурсов в ответ на «ры-
ночные сбои»3, а также способствует реализации внутренних и международных страте-
гических проектов4. 

Основные источники фондирования «политических» банков 
Масштабность стоящих перед «политическими» банками задач проявляется в 

том, что банки сосредоточены на финансировании крупных долгосрочных и среднесроч-
ных проектов, предусматривающих большие объемы денежных вливаний и длительные 
сроки возврата ссуд. В этой связи представляется важным проанализировать механизм 
фондирования банков для понимания источников поступления денежных средств. 

Главным ресурсом фондирования для всех трех банков выступает выпуск обли-
гаций5. Облигации в основном выпускаются на межбанковском рынке и выкупаются 
коммерческими банками, есть примеры пилотных выпусков облигаций на биржах, в том 
числе на международном рынке облигаций (БРСХК в 2018 г. выпустил облигации на 
Люксембургской фондовой бирже), а также на внебиржевом рынке. 

Облигации выпускаются в местной и в иностранных валютах, в долговом порт-
феле преобладают юаневые облигации на внутреннем рынке6. В 12-ю и 13-ю пятилетки 
доля облигаций в объеме привлеченных обязательств у «политических» банков превали-
ровала и оставалась примерно на уровне 70%, в денежном эквиваленте наблюдался рост, 
наиболее очевидный у ГБРК — с 7359,5 млрд в 2015 г. до 10722,1 млрд юаней в 2020 г. 
(см. Диаграмма 1). 

У ГБРК вторым по объему источником финансирования выступают депозиты 
финансовых институтов и клиентов (4046,8 млрд юаней в 2020 г.), клиентами выступают 
компании — юридические лица. На третьем месте — займы от правительства и финан-
совых институтов (499,1 млрд юаней в 2020 г.) (см. Таблица 1). Займы от правительства 
представляют собой кредиты под залог (pledged supplementary lending), предоставляемые 

                                                                 
2. 余南平, 梁菁: 金融危机下政策性金融机构抗压能力研究—以美、德、日三国为例的比较 [Юй 

Наньпин, Лян Цзин. Исследование способности «политических» финансовых институтов про-
тивостоять давлению во время финансового кризиса. На примере США, Германии и Японии] // 
华东师范大学学报, 2010年. 第 42 (05) 期. 第 105–112 页. URL: https://kns.cnki.net/ kns8/ defaultre-
sult/ index (дата обращения: 19.12.2021). 

3. 白钦先, 张坤: 政策性金融公共性与财政性公共性的比较研究 [Бай Циньсянь, Чжан Кунь. 
Сравнительное исследование политического финансирования и публичного финансирования] // 
中央财经大学学报, 2014年. 第10 期. 第 26–31页. URL: https://kns.cnki.net/ KNS8/ Detail?sfield= 
fn&QueryID=4&CurRec=1&recid=&FileName=ZYCY201410005&DbName=CJFD2014&DbCode=
CJFD&yx=&pr=&URLID= (дата обращения: 19.12.2021). 

4. «Политические» банки были созданы в 1994 г. для финансирования крупномасштабных проек-
тов с государственным участием, также к ним перешла функция политического финансирова-
ния, которую ранее выполняли коммерческие банки с госучастием (преимущественно Торгово-
промышленный банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Строительный банк Китая и 
Банк Китая). 

5. Савинский С.П., Смахтин Д.А. Банки развития Китая // Деньги и кредит, 2007. № 5. С. 63–68. 
6. Вдовин А.Н. Модели фондирования банков развития Китая и Японии: уроки для России // Про-

блемы Дальнего Востока, 2017. № 4. С. 24–40. 
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через Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР, 
Народный банк Китая, Минфин КНР для последующего перекредитования7. 

 
Диаграмма 1 / Chart 1 

Доля облигаций в объеме привлеченных обязательств ГБРК, Эксимбанка Китая, 
БРСХК на конец 12-й и 13-й пятилеток (2015, 2020 гг., млрд, юани) 

The share of bonds in the volume of attracted liabilities for CDB, Eximbank of China, 
ADBC by the end of the 12th and 13th Five-Year Plans 
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Составлено и рассчитано по: Вдовин А.Н. Модели фондирования банков развития Ки-
тая и Японии: уроки для России // Проблемы Дальнего Востока, 2017. № 4. С. 24–40; 
中国开发银行年度报告2015–2020年 [Годовые отчеты ГБРК за 2015, 2020 гг.]. 北京, 
2015, 2020. URL: http://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/ndbg_jx/2019_jx/ (дата обраще-
ния: 19.12.2021); 中国进出口银行年度报告2015, 2020年 [Годовые отчеты Эксимбанка 
Китая 2015, 2020 гг.]. 北京, 2015, 2020. URL: http://english.eximbank.gov.cn/News/ 
AnnualR/2019/ (дата обращения: 19.12.2021); 中国农业发展银行2015, 2020年 [Годовые 
отчеты БРСХК 2015, 2020 гг.]. 北京, 2015, 2020. URL: http://www.adbc.com.cn/en/n1064/ 
n1071/index.html (дата обращения: 19.12.2021). 

В 2020 г. у Эксимбанка Китая выросли в более чем 2,4 раза займы от Народного 
банка Китая, который в связи с пандемией в рамках принимаемых правительством мер 
увеличил предоставление льготных займов финансовым институтам. По причине панде-
мии почти в два раза по сравнению с 2019 г. снизился объем депозитов от других финан-
совых институтов (с 801,9 млрд до 462,3 млрд юаней) и в 8 раз с 22,4 млрд до 2,7 млрд 
юаней снизился объем платы за использование средств, которые Эксимбанк привлек в 
долг (проценты к уплате). Основным источником фондирования у Эксимбанка остава-
лись выпущенные облигации (см. Таблица 2). 

                                                                 
7. С 2014 г. НБК начал выдавать такие кредиты «политическим» банкам, кредиты являются обес-

печенными, т.е. требуют залоговых активов. 



114 Сербина Е.М. Некоторые аспекты деятельности «политических» банков КНР 

Таблица 1 / Table 1 

Основные источники фондирования ГБРК в 2015–2020 гг. (млрд, юани) 
Main sources of CDB’s funding during 2015–2020 (bln, RMB) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Займы правительства и фи-
нансовых институтов 361,2 361,8 366,9 428,3 458,7 499,1 

Депозиты финансовых инсти-
тутов и клиентов* 3360,4 4390,8 5334,7 4900,3 4514,6 4046,8 

Долговые ценные бумаги и су-
бординированные облигации 7359,5 7898,5 8446,6 9108,4 9735,8 10722,1 

Прочее 468,3 526,7 570,6 442,1 401,7 354,9 
Всего 11549,4 13177,8 14718,8 14879,1 15110,8 15622,9 
Источники: 中国开发银行年度报告2015–2020年 [Годовые отчеты ГБРК за 2015–
2020 гг.]. 北京, 2015–2020. URL: http://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/ndbg_jx/2019_jx/ 
(дата обращения: 19.12.2021). 
* «Политические» банки имеют право открывать депозиты компаниям — юридическим 
лицам. 

Таблица 2 / Table 2 

Основные источники фондирования Эксимбанка Китая в 2015–2020 гг. 
Main sources of Eximbank of China’s funding during 2015–2020 (bln, RMB) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Займы Народного банка Китая 7,9 70,0 174,9 198,2 121,2 294,4 
Депозиты банков и других финан-
совых институтов 381,3 420,8 415,8 765,5 801,9 462,3 

Межбанковские заимствования 75,3 51,1 59,8 48,3 88,1 67,1 
Выпущенные производные финан-
совые инструменты (деривативы) 1,7 8,3 6,1 6,4 9,5 6,6 

Репо 4,3 5,0 4,9 2,7 24,9 7,5 
Депозиты клиентов 81,5 156,2 175,5 225,2 179,8 157,8 
Проценты к уплате 2,7 4,2 5,3 9,1 22,4 2,7 
Облигации 1940,5 2266,9 2470,8 2599,5 2978,4 3696,5 
Прочее 28,9 37,7 26 30,6 29,1 29,5 
Всего 2524,1 3020,2 3339,1 3885,5 4255,3 4724,4 
Источники: 中国进出口银行年度报告2015–2020年 [Годовые отчеты Эксимбанка Ки-
тая 2015–2020 гг.]. 北京, 2015–2020. URL: http://english.eximbank.gov.cn/News/AnnualR/ 
2019/ (дата обращения: 19.12.2021). 

У БРСХК также превалирует фондирование за счет выпуска облигаций, вторым 
источником являются депозиты банков и других финансовых институтов (см. Таблица 3). 
Объем выпуска облигаций значительно увеличился в 2020 г. по сравнению с 2019 г. — на 
748,8 млрд юаней в связи с необходимостью привлечения средств для борьбы с пандеми-
ей и ее последствиями, также наблюдался заметный рост заимствований от НБК (на 
95,9 млрд юаней) на фоне резкого сокращения депозитов от других банков и иных фи-
нансовых институтов — с 285,5 млрд до 1,4 млрд юаней. 

В 13-ю пятилетку «политические» банки наращивали объем выпуска «зеленых» 
облигаций. В 2016 г. БРСХК выпустил «зеленых» облигаций на сумму в 1 млрд юаней, 
ГБРК — на 3 млрд юаней, в 2020 г. ГБРК увеличил объем до 15 млрд юаней. 
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Таблица 3 / Table 3 

Основные источники фондирования БРСХК в 2015–2020 гг. (млрд, юани) 
Main sources of ADBC’s funding during 2015–2020 (bln, RMB) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Заимствования от Народного 
банка Китая 305,8 562,0 694,2 678,4 681,4 777,3 

Депозиты банков и других фи-
нансовых институтов 63,8 25,3 14,3 285,2 285,5 1,4 

Депозиты  863,6 1429,1 1452,9 1388,6 1213,7 1069,9 
Облигации 2750,1 3389,0 3813,1 4201,4 4509,9 5258,7 
Прочее 101,1 92,3 111,4 145,6 145 159,4 
Всего 4084,4 5497,7 6085,9 6699,2 6835,5 7266,7 
Источники: 中国农业发展银行2015–2020年 [Годовые отчеты БРСХК 2015–2020 гг.]. 
北京, 2015–2020. URL: http://www.adbc.com.cn/en/n1064/n1071/index.html (дата обраще-
ния: 19.12.2021). 

Еще одним источником фондирования выступают государственные вливания в 
капитал «политических» банков8. Уровень достаточности капитала важен для покрытия 
значимых рисков, финансовой устойчивости банка. Также это значимо для соответствия 
внутренним требованиям9 и потенциально международным требованиям, выдвигаемым 
Базельским комитетом по банковскому надзору к нормативам достаточности капитала 
банков (Базель ⅠⅠⅠ, 2010 г.)10 — 8%. В настоящее время уставной капитал ГБРК составля-
ет 421,2 млрд юаней, коэффициент достаточности капитала — 11,57%, Эксимбанка Ки-
тая — 150 млрд юаней, коэффициент достаточности капитала — 12,77%, БРСХК — 
57 млрд юаней, коэффициент достаточности капитала — 5,03%11. Стоимость этих 
средств и связанные с ними риски, как правило, минимальны, не достаточны для обеспе-
чения последующей деятельности банка. 

                                                                 
8. 彭洪寿: 当前我国政策性银行的资金来源问题研究—以中国农业发展银行为例 [Пэн Хуншоу. 

Исследование источников фондирования «политических» банков Китая. На примере Банка раз-
вития сельского хозяйства Китая] // 中国商论, 2020 年. 第14 期. 第42–44页. 
URL: https://kns.cnki.net/ kcms/ detail/ detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname= 
CJFDLAST2020&filename=ZGSM202014016&uniplatform=NZKPT&v=1wFayhMuEtxCnHOqM1
1ARLTEHyQhoB0i6Qd2u2ACBYxDMhLLnxLrQpbX2KETIyMc (дата обращения: 19.12.2021). 

9. Согласно требованиям Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятель-
ностью КНР, уровень достаточности капитала для коммерческих банков составляет 10,5%, для 
“большой четверки” (Торгово-промышленный банк Китая, Банк Китая, Строительный банк 
Китая, Банк развития сельского хозяйства Китая) — 11,5%, текущий средний уровень — 
14,5%. Для «политических» банков можно предположить желательный уровень в 11,5%. 

10. Китай является страной-членом Базельского комитета по банковскому надзору. Сейчас Базель-
ские нормативы к «политическим» банкам не применяются, однако в исследованиях поднимают-
ся вопросы о ситуации, если требования начнут распространяться на эти банки в связи с увели-
чением их влияния на международной финансовой арене. URL: https://www.tandfonline.com/ doi/ 
full/ 10.1080/ 09538259.2021.1977541 (дата обращения: 19.12.2021). 

11. У БРСХК очевидно низкий показатель, и правительство заявляет о внимании к проблеме и 
понимании ее наличия. Например, в 2015 г. Минфин КНР произвел прямое вливание в капи-
тал банка 37 млрд юаней, доведя его до 57 млрд юаней. В 2017 г. Комитет по контролю и 
управлению банковской и страховой деятельностью КНР подготовил пакет мер по регулиро-
ванию и надзору за деятельностью БРСХК, среди которых упоминалась и проблема доста-
точности капитала. 
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Следующим источником финансирования являются депозиты. В отличие от 
коммерческих банков, имеющих возможность принимать депозиты от населения, «поли-
тические» банки ограничиваются корпоративными и межбанковскими депозитами. 

Еще одним ресурсом финансирования выступают средства в виде кредитов от 
НБК. «Политические» банки ориентированы на предоставление долгосрочного и сред-
несрочного кредитования государственных проектов, что подразумевает низкую эффек-
тивность, длительные сроки получения прибыли, с одной стороны, и высокие риски, с 
другой. В связи с этим, «политические» банки получают кредиты от НБК по ставкам ни-
же, чем коммерческие банки. Среди предоставляемых кредитов есть кредиты под залог, 
их использование позволяет банку иметь ликвидность для решения стратегических за-
дач, поставленных государством и направленных на наиболее нуждающиеся отрасли, 
что означает высокие риски и долгий срок возврата вложенных средств. Остаток задол-
женности трех банков к августу 2021 г. составил 2910,5 млрд юаней12, что более чем в 
1,5 раза больше показателей марта 2016 г. — 1260,3 млрд юаней13. Постоянное увеличе-
ние задолженности по таким кредитам свидетельствует о том, что использование данно-
го способа получения средств является малоэффективным и целесообразно к примене-
нию исключительно в чрезвычайных ситуациях, как это было сделано в период панде-
мии. Помимо вышеперечисленного ресурсами фондирования выступают репо, деривати-
вы и другие источники. 

«Политические» банки слишком полагаются на эмиссию облигаций, однако на 
рынке есть много внешних факторов, которые влияют на их доходность. Кроме того, 
«политические» банки ограничены в источниках получения денежных средств14. Суще-
ствует тенденция к увеличению объема кредитования малого и среднего бизнеса, что по-
тенциально может сократить кредитные средства банков, местные власти также выпуска-
ют государственные облигации, что приведет к пересмотру облигационной политики по 
причине возрастающей конкуренции. 

Китайское правительство предпринимает усилия для того, чтобы стимулиро-
вать привлечение иностранного финансирования для «политических» банков15. В апре-
ле 2021 г. ГБРК и БРСХК получили право выпускать облигации без андеррайтинга (un-
derwriting), элиминировав тем самым функцию андеррайтера (посредник). В результате 
иностранные инвесторы получили возможность покупать облигации напрямую у бан-
ков без посредников, что означает удешевление ресурсов, сокращение времени оформ-
ления сделок и др. 

                                                                 
12. 2021年8月抵押补充贷款发展情况 [Ситуация с задолженностью по залоговым кредитам на ав-

густ 2021 г.] // 中央银行货币政策司. URL: http://www.pbc.gov.cn/ zhengcehuobisi/ 125207/ 125213/ 
2161446/ 2161457/ 4329873/ index.html (дата обращения: 19.12.2021). 

13. 央行: 8月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款1046亿元 
[Народный банк Китая: Остаток задолженности ГБРК, Эксимбанка Китая, БРСХК в августе 
составил 104,6 млрд юаней] // 新浪财. 01.09.2021. URL: https://finance.sina.cn/ 2021–09–01/ de-
tail-iktzscyx1681456.d.html (дата обращения: 19.12.2021). 

14. 王国刚, 董裕平: 中国金融体系改革的系统构想 [Ван Гоган, Дун Юйпин. Концепция реформы 
финансовой системы Китая] // 经济学动态, 2015年. 第 3期. 第 9–21页. URL: https://kns.cnki.net/ 
kcms/ detail/ detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2015& file-
name=JJXD201503003&uniplatform=NZKPT&v=Qa5HER4SswZtOccIZZjoyTnz4wiyiflJ6eR-
cXlYyzYsW76tORwZq15nXX4OF706 (дата обращения: 19.12.2021). 

15. Zhang Yuzhe, Luo Meihan. China Policy Banks Test New Bond Issuance Program, Spelling Bed News 
for Middlemen // Caixin Global. 30.04.2021. URL: https://www.caixinglobal.com/ 2021–04–30/ china-
policy-banks-test-new-bond-issuance-program-spelling-bad-news-for-middlemen-101704702.html 
(дата обращения: 19.12.2021). 
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Роль «политических» банков в качестве инструмента  
контрциклического регулирования 

Вопрос фондирования «политических» банков также важен в связи с тем, что 
они используются в качестве одного из инструментов контрциклического регулирования 
в процессе экономических преобразований16. Во время финансовых кризисов 2007–2008 
и 2014–2015 гг. эти банки существенно наращивали объем активов, особенно в период 
2014 —2015 гг. (см. Таблица 4), за счет залоговых кредитов, которые в рамках контрцик-
лических мер предоставлял НБК. В 2014 г. объем кредита составил 381,3 млрд юаней, в 
2015–2018 гг. — от 600 млрд до 1 трлн юаней17. Например, активы ГБРК в 2015 г. увели-
чились по сравнению с 2014 г. на 22,32% до 12,619 трлн юаней. 

Таблица 4 / Table 4 

Динамика роста активов «политических» банков в 2012–2019 гг. (трлн, юани) 
Policy banks’ assets growth during 2012–2019 (trln, RMB) 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
ГБРК 7,5 8,2 10,3 12,6 14,4 15,9 16,2 17,1 
Эксимбанк 1,6 1,8 2,4 2,8 3,4 3,6 4,2 5,04 
БРСХК 2,3 2,6 3,2 4,2 5,6 6,2 6,8 7,01 
Источники: 中国开发银行年度报告2012–2019年 [Годовые отчеты ГБРК за 2012–
2019 гг.]. 北京, 2012–2019. URL: http://www.cdb.com.cn/English/gykh_512/ndbg_jx/2019_jx/ 
(дата обращения: 19.12.2021); 中国进出口银行年度报告2012–2019年 [Годовые отчеты 
Эксимбанка Китая 2012–2019 гг.]. 北京, 2012–2019. URL: http://english.eximbank.gov.cn/ 
News/AnnualR/2019/ (дата обращения: 19.12.2021); 中国农业发展银行2012–2019年 [Го-
довые отчеты БРСХК 2012–2019 гг.]. 北京, 2012–2019. URL: http://www.adbc.com.cn/ 
en/n1064/n1071/index.html (дата обращения: 19.12.2021). 

В сентябре 2019 г. на заседании Комитета по финансовой стабильности и разви-
тию КНР было объявлено об углублении реформы «политических» банков, их использо-
вания в роли контрциклического регулятора. Примером таких мер стал факт предостав-
ления НБК займа в объеме 24,6 млрд юаней в виде кредитования под залог для после-
дующего финансирования проектов. Существует экспертное мнение о том, что денежные 
средства используются для финансирования частных предприятий. Это является продол-
жением реформы банков по расширению их функций кредитования не только масштаб-
ных проектов, но и микро-, малых и средних предприятий. Для повышения эффективно-
сти финансирования последних необходимо разрабатывать новые модели, в т.ч. и такую, 
где эти банки становятся посредниками между государством и частным бизнесом. Во-
зобновление кредитования под залог и является примером применения такой схемы. 

Банки сохраняют стабильную позицию по объему активов — в 2017 г. совокуп-
ные активы трех банков составляли 25,53 трлн юаней (10,11% от всех банковских финан-

                                                                 
16. Контрциклическое регулирование применяется Центробанками (включая Народный банк Ки-

тая) в качестве одного из типов денежно-кредитной политики с учетом цикличности развития 
экономики для того, чтобы избежать кризисных явлений в экономике. 

17. 陈彦达: 政策性银行逆周期调节作用发挥研究 [Чэнь Яньда. Исследование роли «политиче-
ских» банков в контрциклическом регулировании] // 企业经济, 2020年. 第39(12)期. 第 154–
160页. URL: https://kns.cnki.net/ KNS8/ De-
tail?sfield=fn&QueryID=15&CurRec=1&recid=&FileName= 
QUIT202012019&DbName=CJFDLAST2021&DbCode=CJFD&yx=A&pr=&URLID=36.1004.F.20
201208.1353.018 (дата обращения: 19.12.2021). 
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совых институтов) (см. Диаграмма 2), в 2018 г. они достигли 27,22 трлн юаней (10,16% 
всех банковских финансовых институтов Китая), объем кредитов в иностранной и на-
циональной валютах превысил 20,2 трлн юаней (14,25% всех банковских кредитов). На 
конец 2019 г. объем активов превысил 29,24 трлн юаней. 

Диаграмма 2 / Chart 2 

Объемы активов банковских финансовых институтов КНР (сентябрь 2017 г.) 
The volume of assets of the PRC’s banking financial institutions (September 2017) 
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Источник: Цзя Сун. Банковская система в ходе экономической реформы КНР 

(конец ⅩⅩ — начало ⅩⅩⅠ в.) / автореферат дисс. канд. экон. наук: 08.00.14 [Место защи-
ты: Ин-т Дальнего Востока РАН]. 

 
По мнению китайских экспертов, в настоящее время «политические» банки глав-

ным образом используются в качестве инструмента поддержания и стимулирования эко-
номики в двух ролях: предоставление недорогого адресного финансирования (抬 — тай, 
подъем) и избавление от долгового риска посредством участия в долговых свопах для 
снижения высокого кредитного плеча и ослабления давления на предприятия-должников 
(化 — хуа, урегулирование)18. 

Ключевыми проблемами, оказывающими существенное влияние на эффективное 
привлечение «политических» банков в качестве инструментов контрциклических мер, 
являются: 1) несоответствие сроков погашения активов и пассивов, операционных расхо-
дов с доходами; 2) разделение на политически и коммерчески ориентированные задачи. 

Банки кредитуют преимущественно инфраструктурные, социально значимые 
проекты, период окупаемости которых достигает нескольких десятков лет. Наличие лик-
                                                                 
18. 陈彦达: 政策性银行逆周期调节作用发挥研究 [Чэнь Яньда. Исследование роли «политиче-

ских» банков в контрциклическом регулировании] // 企业经济, 2020年. 第39(12)期. 第 154–
160页. URL: https://kns.cnki.net/ KNS8/ De-
tail?sfield=fn&QueryID=15&CurRec=1&recid=&FileName= 
QUIT202012019&DbName=CJFDLAST2021&DbCode=CJFD&yx=A&pr=&URLID=36.1004.F.20
201208.1353.018 (дата обращения: 19.12.2021). 
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видности в банке пополняется в основном за счет средств, полученных от выпуска обли-
гаций, но доля непогашенных долговых бумаг превышает 50%. В 2018 г. доля непога-
шенных долговых бумаг, выпущенных ГБРК, составила 61,22%, БРСХК — 62,72%, Эк-
симбанком Китая — 66,9% от общего числа выпущенных. Средний срок погашения по 
долговым бумагам за период с апреля 1994 г. по май 2020 г. составил 5,89 лет, а объем об-
лигаций со сроком погашения более 10 лет составляет 3,19% (см. Таблица 5), что указы-
вает на несоответствие сроков погашения активов и пассивов и ведет к тому, что полу-
ченные средства от новых выпусков ценных бумаг идут не на проекты, а на погашение 
имеющихся долговых обязательств. 

Таблица 5 / Table 5 

Сроки погашения долговых бумаг «политических» банков 
Policy banks’ debt securities maturity period 

Срок погашения Объем выпуска (млрд, юани) % от общего объема 
1 год и менее года 6021,6 15,6 
1–5 лет 17049,3 44,2 
5–10 лет 14264,8 37,0 
10–20 лет 942,5 2,4 
Более 20 лет 290,9 0,8 
Общий объем 38569,1 100 
Источник: 陈彦达: 政策性银行逆周期调节作用发挥研究 [Чэнь Яньда. Исследование ро-
ли «политических» банков в контрциклическом регулировании] // 企业经济, 2020年. 
第39(12)期. 第 154–160页. URL: https://kns.cnki.net/KNS8/Detail?sfield=fn&QueryID= 
15&CurRec=1&recid=&FileName=QUIT202012019&DbName=CJFDLAST2021&DbCode= 
CJFD&yx=A&pr=&URLID=36.1004.F.20201208.1353.018 (дата обращения: 19.12.2021). 

Председатель Комитета по контролю и управлению банковской и страховой дея-
тельностью КНР Го Шуцин отмечал в планах на 2020 г., что кредиты «политических» 
банков малым и средним предприятиям вырастут на 1 трлн юаней по сравнению с 
2019 г., финансирование будет осуществляться через региональные банки путем перекре-
дитования. В результате увеличиваются активы банка (за счет выданных кредитов) и соз-
дается недостаток пассивов, в то время как соотношение доли активов и пассивов (ба-
ланс) является основным показателем устойчивости банков. 

Купонная ставка пятилетних облигаций «политических» банков ниже, чем у 
коммерческих банков, но выше, чем у государственных (казначейских) облигаций. В 
феврале-марте 2020 г. спред между ставками специальных облигаций, выпущенных «по-
литическими» банками на нужды борьбы с коронавирусом, и казначейскими облигация-
ми сузился, так как облигации «политических» банков выпускались по специальным 
льготным (низким) ставкам. 5 февраля 2020 г. БРСХК выпустил специальные однолетние 
облигации со ставкой 1,88%, 19 февраля того же года Министерство финансов КНР вы-
пустило однолетние облигации со ставкой 1,86%. При этом средневзвешенная процент-
ная ставка по облигациям «политических» банков в 2020 г. по-прежнему превышала 3%. 

Во время пандемии китайское правительство использовало широкий спектр мер 
для стимуляции экономики19, вновь проявилась значимая роль «политических» банков в 
поддержании стабильности экономики. О важности «политических» финансов как 

                                                                 
19. Новоселова Л.В. Экономика КНР: испытание на прочность // Экономика КНР в годы 13-й пя-

тилетки (2016—2020) / Рос. Акад. Наук, Ин-т Дальнего Востока; сост. П.Б. Каменнов; отв. ред. 
А.В. Островский. М.: ИДВ РАН, 2020. С. 262–277. 
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контрциклического регулятора в условиях пандемии говорил в феврале 2020 г. председа-
тель КНР Си Цзиньпин. 

«Политические» банки в этот период выступили в роли инструмента для поддер-
жания экономической стабильности, хеджирования рисков, став основным источником 
льготного финансирования. Например, БРСХК за первые шесть месяцев 2020 г. выдал 
новых кредитов на 459,0 млрд юаней, что превысило весь объем новых ссуд (455,2 млрд 
юаней), выданных в 2019 г.20. 

За период пандемии «политические» банки выделили значительное количество 
средств в качестве займов, в то же время объем непогашенных ссуд увеличился, что ве-
дет к возникновению проблем с ликвидностью и трудностям в изыскивании средств для 
продолжения непрерывного процесса финансирования. Например, у Эксимбанка Китая в 
2020 г. наблюдалось падение чистого процентного дохода почти в два раза (из-за низкого 
уровня выплат процентов по кредитам), с 16,899 млрд в 2019 г. до 7,458 млрд юаней в 
2020 г., непогашенный остаток по внешнеэкономическим кредитам вырос на 189,6 млрд 
по сравнению с началом 2020 г. до 1,4 трлн юаней. 

«Политические» банки выдают кредиты в основном под проекты, где не прева-
лирует коммерческая составляющая, содержащая высокие операционные и кредитные 
риски. Особенно эта тенденция проявилась во время пандемии, когда банки стали по-
лучать средства от НБК для последующего перекредитования. 31 января 2020 г. с этой 
целью НБК выдал банкам (в том числе «политическим») специальный кредит в объеме 
300 млрд юаней для борьбы с пандемией. В процессе перекредитования кредитная 
ставка для предприятий и организаций, вовлеченных в борьбу с коронавирусом и/или 
пострадавших от пандемии, составила 1,28%. БРСХК дополнительно субсидировал 
ставку до 1,18%21. 

Это означает, что БРСХК, выдавая кредиты по столь низким ставкам, не может 
рассчитывать на большой объем прибыли, что негативно повлияет не только на сам банк, 
но и на его роль в контрциклическом регулировании. Пример наглядно свидетельствует, 
что «политические» банки, выполняя стратегические и неориентированные на быструю 
прибыль задачи, испытывают недостаток источников стабильного фондирования и нуж-
даются в постоянной подпитке со стороны государства. 

Наряду с финансированием стратегических проектов возрастает внимание «по-
литических» банков к коммерческой составляющей проектов, их рентабельности22, 

                                                                 
20. 中国农业发展银行统筹推进疫情防控和经济社会发展 [Банк развития сельского хозяйства Ки-

тая координирует и стимулирует профилактику и контроль за эпидемией и социально-
экономическое развитие]. 31.08.2020. URL: http://www.adbc.com.cn/ n5/ n15/ c39516/ content.html 
(дата обращения: 19.12.2021). 

21. 陈彦达: 政策性银行逆周期调节作用发挥研究 [Чэнь Яньда. Исследование роли «политиче-
ских» банков в контрциклическом регулировании] // 企业经济, 2020年. 第39(12) 期. 第 154–
160页. URL: https://kns.cnki.net/ KNS8/ De-
tail?sfield=fn&QueryID=15&CurRec=1&recid=&FileName= 
QUIT202012019&DbName=CJFDLAST2021&DbCode=CJFD&yx=A&pr=&URLID=36.1004.F.20
201208.1353.018 (дата обращения: 19.12.2021). 

22. 白钦先, 张坤: 政策性金融公共性与财政性公共性的比较研究 [Бай Циньсянь, Чжан Кунь. 
Сравнительное исследование политического финансирования и публичного финансирования] // 
中央财经大学学报, 2014年. 第10期. 第26–31页. URL: https://kns.cnki.net/ kcms/ detail/ de-
tail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFD2014&filename=ZYCY201410005&uniplatform=NZKPT&
v=8ZZl-cugxvIoBs90dkx8NEyX38UAIjly0mIGatmWuD1xGw-YTHn8tqlrZyk8QzGV (дата обра-
щения: 19.12.2021). 
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для избегания столкновения интересов23 необходима разработка правил со стороны регу-
ляторов и прежде всего — Комитета по контролю и управлению банковской и страховой 
деятельностью КНР. Зачастую национальными проектами, для финансирования которых 
и были созданы эти банки, и проектами с коммерческой составляющей занимаются одни 
и те же структуры внутри банка. Для эффективного управления необходимо создавать 
раздельные команды для проектов. Также допускается возможность того, что коммерче-
ские проекты будут притягивать большое количество инвестиций по сравнению с нацио-
нальными проектами по причине быстрой окупаемости, что приведет к нехватке денеж-
ных средств на кредиты для национальных проектов. 

В филиалах «политических» банков коммерческие проекты превалируют над 
стратегическими. Например, на март 2020 г. у филиала Эксимбанка Китая в Гуйчжоу 
«политические» проекты составляли 14,14%. Это связано с тем, что филиалы наряду с 
обязательным кредитованием проектов, обозначенных штаб-квартирой в Пекине, имеют 
возможность анализировать и самостоятельно выбирать ограниченное число проектов 
для кредитования, опираясь на специфику региона и потенциальные выгоды. 

Для улучшения деятельности банков в режиме антициклического регулятора 
следует упорядочить объем средств, который поступает банкам, а также обозначить 
круг областей национальной экономики для предоставления финансирования. Необхо-
димо расширить возможности банков по кредитованию коммерческих проектов, что 
даст более быструю окупаемость средств, уменьшит объем невозвратных займов, а так-
же создавать для политического и коммерческого финансирования отдельные внутри-
банковские команды и счета для ведения операций2425. 

Требуется усовершенствование законодательной базы. Банки выполняют ре-
шения Госсовета КНР и контролируются Комитетом по контролю и управлению банков-
ской и страховой деятельностью КНР. Однако другие министерства и ведомства (напри-
мер, Министерство финансов КНР) также выпускают предписания, касающиеся банков-
ской сферы и «политических» банков, входят в Наблюдательный совет. Министерство 
финансов КНР является одним из акционеров ГБРК и Эксимбанка Китая и 100% акцио-
нером БРСХК. В советы директоров «политических» банков по решениям от 2017 г. вхо-
дят сотрудники Министерства финансов КНР, Государственного комитета по развитию и 
реформам, Министерства коммерции КНР и др., что приводит к возникновению ситуа-
ций, когда банки должны следовать различным регламентам и правилам, установленным 
этими структурами в отсутствие единых стандартов со стороны регуляторов. 

Кроме того, надзор и контроль за банками осуществляется НБК и Комитетом по 
контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР, в то время как зар-
платная составляющая определяется Министерством финансов КНР. Это создает ситуа-

                                                                 
23. 王国刚, 董裕平: 中国金融体系改革的系统构想 [Ван Гоган, Дун Юйпин. Концепция реформы 

финансовой системы Китая] // 经济学动态, 2015年. 第3期. 第 9–21页. URL: https://kns.cnki.net/ 
KNS8/ Detail?sfield=fn&QueryID=30&CurRec=1&recid=&FileName= 
JJXD201503003&DbName=CJFDLAST2015&DbCode=CJFD&yx=&pr=&URLID= (дата обраще-
ния: 19.12.2021). 

24. 王国刚, 董裕平: 中国金融体系改革的系统构想 [Ван Гоган, Дун Юйпин. Концепция реформы фи-
нансовой системы Китая] // 经济学动态, 2015年. 第3期. 第 9–21页. URL: https://kns.cnki.net/ 
KNS8/ Detail?sfield=fn&QueryID=30&CurRec=1&recid=&FileName=JJXD201503003&DbName= 
CJFDLAST2015&DbCode=CJFD&yx=&pr=&URLID= (дата обращения: 19.12.2021). 

25 Китайские эксперты называют эти два направления «коровьим носом» （牛鼻子 нюбицзы）, имея 
в виду две ноздри, которые взаимодополняют друг друга. 政策性银行改革下半场真么走? [Дей-
ствительно ли во второй половине года пройдет реформа «политических» банков?] // 新浪财经. 
26.07.2021. URL: https://finance.sina.cn/2021-07-26/detail-ikqcfnca9038686.d.html (дата обраще-
ния: 19.12.2021). 
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цию нехватки единого контроля и регулирования операционных рисков, оценки заработ-
ной платы и др. Разработка отдельного закона о «политических» банках будет способст-
вовать упорядочиванию регулирования их деятельности и откроет новые возможности 
для развития26. 

О необходимости такого закона говорят как исследователи27, так и представите-
ли самих «политических» банков. Президент Эксимбанка Китая Ху Сяолян в марте 
2021 г. выступила с предложением о разработке и принятии такого закона28. 7 июля 
2021 г. на заседании Комитета по финансам Госсовета КНР было объявлено о поэтапном 
продолжении реформы «политических» банков, включая раздельное управление полити-
ческими и коммерческими проектами, усиление управления рисками и др. 14 июля 
2021 г. представитель Комитета по контролю и управлению банковской и страховой дея-
тельностью КНР также отметил необходимость заново определить функционал «полити-
ческих» банков, создать более четкие механизмы их деятельности. В качестве примера 
он привел равные рейтинги облигаций банков и казначейских облигаций, однако первые 
имеют более низкую стоимость выпусков, кроме того, полученные средства выделяются 
на кредитование коммерческих проектов вместо политических29. 

Таким образом, можно выделить несколько направлений, где необходимы кор-
ректировки для повышения финансовой эффективности банков и успешного выпол-
нения поставленных перед ними стратегических задач: 

– несовершенство законодательной базы, отсутствие отдельного Закона о «поли-
тических» банках по примеру Закона о коммерческих банках (1995 г.); 

– неконсолидированный банковский менеджмент; 
– отсутствие координированного кредитования политических и коммерческих 

проектов; 
– недостаточные ресурсы для рефинансирования. 
Для решения вышеуказанных проблем необходимо: 
– принять Закон о «политических» банках, в котором будут упорядочены кон-

трольно-регуляционные функции; 
– создать специальные блоки (дивизионы) внутри банков для осуществления от-

дельно политического и коммерческого финансирования; 
– диверсифицировать ресурсы поступления ликвидности в банки, увеличить не-

дорогое финансирование, например, за счет расширения кредитования под залог; 
– внедрить компенсацию убытков в случае невозврата займов, налоговые льготы и др. 

                                                                 
26. 白钦先, 王吉献: 论政策性金融机构的法律地位 [Бай Циньсянь, Ван Цзисянь. Обсуждая право-

вой статус «политических» финансовых институтов] // 金融理论与实践, 2015年. 第5期. 第 70–
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прочная основа для разработки закона о «политических» банках] //人民政协报. 06.04.2021. 
URL: http://cppcc.china.com.cn/ 2021–04/ 06/ content_77379954.htm (дата обращения: 19.12.2021). 
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Таким образом, нацеленность на выполнение национальных задач и низкая 
окупаемость проектов, отказ от максимизации прибыли не означают, что «политиче-
ские» банки не должны стремиться получать прибыль в целом, и для этого необходимо 
принять ряд мер для их дальнейшего развития. Финансирование банков носит поддер-
живающий характер, ориентировано на социально значимые проекты30, существование 
«политических» банков гарантирует постоянное наличие у государства долгосрочных 
инвестиционных ресурсов. Для успешного выполнения банками функций по кредито-
ванию стратегических проектов, достижению баланса соотношения государственных и 
коммерческих проектов, повышению прибыльности, расширению влияния за рубежом 
назрела необходимость осуществления нового витка банковской реформы. В связи с 
тем, что на 14-ю пятилетку (2021–2025 гг.) Китай запланировал дальнейшее укрепле-
ние и развитие банковско-финансовой деятельности31, можно предположить реализа-
цию реформы в 2022–2023 гг. 
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Abstract: 

The Chinese policy banks (the State Development Bank of China, the Export-Import Bank of 
China and the Agricultural Development Bank of China) were created with the goal of financing 
national projects both abroad and inside China. They play an important role in providing loans to 
green and social projects and concessional lending to small and medium-sized enterprises. It is 
expected that there will be growth in the financing of scientific and technical areas during the 
14th Five-Year Plan (2021–2025). 
In order to finance large-scale projects, the policy banks require a constant flow of funds. This ar-
ticle analyzes the main sources of the banks’ funding amongst which accepting loans from the 
People`s Bank of China and the issuing of bonds are in the lead. The two sources mentioned are 
characterized by reliability and constancy, but also have risks attached to them. These include lim-
ited sources of liquidity in general, increasing competition from local administrations which are 
also empowered to issue bonds, lending to low profit (but strategically important) projects, an im-
plied long maturity period of medium and long-term loans, and other factors. Proof of sufficient 
capital is vital because policy banks have a key role regarding instruments for countercyclical 
regulation in the process of stabilizing the economy for example when funds were distributed 
through the banks to the most vulnerable sectors during the worst of the pandemic. 
To improve the policy banks’ financial efficiency it has been necessary to draft a Policy Banks 
Act. This supports the development not only of national but also of commercial projects, the 
granting of more independence to branches in the search for and selection of projects (taking into 
consideration local/regional/international specifics), the diversification of liquidity sources and 
the establishment of compensation for losses sustained during repayment of failing loans, to im-
prove risk management. This necessary next stage of banking reform is expected to be enacted 
during 2022–2023. 
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Аннотация: 

ЗСТ Фуцзянь стратегически позиционируется как «опытное поле для реформ и инноваций, 
образцово-показательная зона углубленного экономического сотрудничества между матери-
ковым Китаем и провинцией Тайвань, а также как новый пример открытого сотрудничества 
со странами и регионами, расположенными вдоль Морского Шёлкового пути XXI в.». Здесь 
проводятся пилотные эксперименты по упрощению государственного администрирования, 
привлечению инвестиций, ускорению торговых операций, укреплению сотрудничества с 
Тайванем, построению инклюзивного Морского Шёлкового пути и т.д. Применение инно-
вационных технологий позволило накопить в ЗСТ Фуцзянь ценный практический опыт, го-
товый к внедрению в других регионах страны. Однако за семь лет существования данной 
экспериментальной зоны возник ряд нерешенных вопросов. В процессе её дальнейшего 
развития необходимы корректировка направлений деятельности, упор на развитие её силь-
ных сторон, углубление сотрудничества с провинцией Тайвань и дальнейшая поддержка 
бизнес-среды. 

Ключевые слова: 
Экспериментальная зона свободной торговли Фуцзянь, пилотные внедрения, инновацион-
ная практика, высококачественное обслуживание. 
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О зоне свободной торговли Фуцзянь 
Китайская пилотная зона свободной торговли Фуцзянь (далее — ЗСТ Фуцзянь) 

была открыта 21 апреля 2015 г., став второй из серии экспериментальных зон свободной 
торговли, учрежденных Государственным советом КНР. Общая площадь ЗСТ Фуцзянь 
составляет 118,04 км2, зона включает в себя три района: Пинтань (43 км2), Сямэнь 
(43,78 км2) и Фучжоу (31,26 км2). 

Главными целями ЗСТ Фуцзянь являются углубление реформ по оптимизации 
государственных услуг и формирование новой экономической структуры с высоким 
уровнем доступа для внешнего мира. За семь лет в результате функционирования ЗСТ 
были получены значительные результаты. 

8 апреля 2015 г. Государственный совет КНР обнародовал «Комплексный план 
Китайской пилотной зоны свободной торговли Фуцзянь» (далее — «Комплексный 
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план»), в котором были выдвинуты задачи по реформированию системы государственно-
го управления инвестиционной деятельностью, углублению сотрудничества с Тайванем, 
расширению финансовой открытости, а также развитию района Пинтань. Администра-
ция ЗСТ Фуцзянь наметила план внедрения 186 инновационных методов и технологий, 
направленных на выполнение вышеописанных задач, а также подготовила комплекс со-
ответствующих рекомендаций по их практической реализации. Уже в мае 2018 г. план 
был выполнен на 97,8%; в общей сложности в систему предоставления государственных 
услуг удалось внести 310 улучшений, большинство из которых никогда ранее не практи-
ковались ни в материковом Китае, ни в провинции Тайвань1. На этой основе Государст-
венный совет КНР опубликовал документ под названием «Дальнейшее углубление плана 
реформы и открытости пилотной ЗСТ Фуцзянь», нацеленный на «углубление реформ и 
открытости, а также на расширение экономического и культурного сотрудничества меж-
ду провинцией Фуцзянь и Тайванем». По состоянию на апрель 2021 г. строительство 
ЗСТ Фуцзянь продемонстрировало значительные результаты. Благодаря эффективному 
внедрению инноваций, удалость добиться высокого уровня открытости для иностранно-
го капитала, повысить эффективность государственного управления и нарастить темпы 
развития ЗСТ Фуцзянь. Из 480 инновационных методов, опробованных в рамках экспе-
риментальной зоны Фуцзянь за семь лет ее существования, 34 были в дальнейшем вне-
дрены по всей стране2. 

Особенности зоны свободной торговли Фуцзянь 
«Комплексный план» содержит строгую схему функционального позициониро-

вания каждого района ЗСТ Фуцзянь. Первоочередной задачей района Пинтань, являюще-
гося передовой платформой по экономическому сотрудничеству провинции Фуцзянь и 
Тайваня, назначено строительство международного туристического кластера с целью 
развития островов района. Такой же подход применяется в отношении районов Сямэнь и 
Фучжоу: «Комплексный план» основан на уникальных преимуществах каждой местно-
сти и содержит подробное указание на их практическое использование. Учёт локальных 
особенностей позволяет эффективно проводить в жизнь реформы в каждом из районов, а 
также накапливать уникальные практические знания. Успешный опыт затем внедряется в 
других районах и способствует развитию всей ЗСТ Фуцзянь. 

Провинция Фуцзянь расположена на юго-восточном побережье Китая, отделена 
от острова Тайвань проливом и в то же время является отправной точкой Морского Шёл-
кового пути. Удачное географическое расположение крайне положительно влияет на ин-
вестиционную среду ЗСТ Фуцзянь. Во-первых, с экономической точки зрения провинция 
обладает достаточно развитой промышленной базой, а её макроэкономические показате-
ли стабильно растут. В 2020 г. ВВП провинции Фуцзянь составил 4,39 трлн юаней, уве-
личившись на 3,3% по сравнению с предыдущим годом; объем импорта и экспорта со-
ставил 203,3 млрд долл. США, за год увеличившись на 5,3%; сумма фактически исполь-
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зованных прямых иностранных инвестиций составила 5,02 млрд долл. США3. Во-вто-
рых, с точки зрения инфраструктуры Фуцзянь обладает высоким транспортным потен-
циалом, т.к. в провинции хорошо развиты морские, сухопутные и воздушные виды пере-
возок. Порты провинции Фуцзянь входят в пятерку крупнейших портов страны и облада-
ют развитым погрузочно-разгрузочным комплексом. В 2020 г. порты провинции распола-
гали 420 причалами, оборудованными для проведения погрузочно-загрузочных работ, из 
которых 184 причала были способны принимать суда с тоннаже более 10 000 т.4. Что ка-
сается пропускной способности воздушного транспорта, в настоящее время в провинции 
Фуцзянь расположены 6 аэропортов, совокупный пассажиропоток которых в 2020 г. со-
ставил 31 818 500 человек, что на 38,5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Объем грузовых и почтовых авиаперевозок составил 476 900 т, что на 
11,4% ниже по сравнению с результатами 2019 г.5. В-третьих, Фуцзянь обладает высоким 
туристско-рекреационным потенциалом: провинция славится хорошим качеством возду-
ха и самой высокой степенью покрытия территории лесами в Китае. 

Развитие ЗСТ Фуцзянь крайне перспективно, чему способствует партнерство 
обеих сторон Тайваньского пролива, а также реализация инициативы «Пояс и Путь». По 
некоторым показателям ЗСТ Фуцзянь превосходит Тайвань: провинция взяла на себя ве-
дущую роль в пилотных проектах, первой начала стимулировать привлечение инвести-
ций, торговлю и обмен персоналом между двумя сторонами. Инициативность админист-
рации ЗСТ положительно сказывается на репутации провинции и сотрудничестве мате-
рикового Китая и Тайваня. Кроме того, являясь отправной точкой Морского Шёлкового 
пути XXI в., Фуцзянь обладает уникальными возможностями по расширению экономи-
ческого и торгового сотрудничества со странами и регионами, расположенными вдоль 
торговых маршрутов мегапроекта. Совокупность вышеперечисленных факторов создает 
мощную базу для дальнейшего прорыва провинции на пути к расширению открытости 
внешнему миру. 

Основные направления развития  
экспериментальной зоны свободной торговли Фуцзянь 

Провинция Фуцзянь проводит в жизнь реформу «сокращения управленческого 
аппарата, предоставления больших прав нижестоящим инстанциям, оптимизации систе-
мы государственных услуг», стимулирует процесс внедрения нововведений в сферу 
управления, тем самым значительно сокращая институциональные трансакционные из-
держки для частных предприятий и государства. В настоящий момент в ЗСТ заложен хо-
роший фундамент для оптимизации бизнес-среды. 

В июле 2015 г. провинциальные власти делегировали осуществление 253 проце-
дур административного управления районам Фучжоу, Сямэнь и Пиньтан6. Таким обра-
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зом, провинция Фуцзянь заняла первое место по децентрализации и упразднению адми-
нистративных процедур, опередив Шанхайскую, Гуандунскую и Тяньцзиньскую зоны 
свободной торговли. 

Не осталась без внимания и хозяйственная система — осуществляются реформы 
по её оптимизации и снижению нагрузки на предприятия, что способствует повышению 
жизнеспособности участников рынка. 4 мая 2015 г. администрация ЗСТ Фуцзянь в каче-
стве эксперимента перешла на упрощенную модель «регистрации предприятий, поста-
новки на учет и других сопутствующих процедур», которая значительно облегчила 
оформление лицензий для компаний и снизила их операционные издержки. Реформа по-
казала положительные результаты и была внедрена по всей стране. С целью эффективно-
го снижения институциональных издержек при доступе к рынку была произведена ре-
форма по дальнейшему упрощению регистрации, совместившей в одном документе сви-
детельство о регистрации в системе социального страхования с другими необходимыми 
лицензиями. Опыт перехода на упрощенную модель регистрации был позже внедрен по 
всему Китаю. Внедрение модели «Единая форма» упростила процесс регистрации пред-
приятий с иностранными инвестициями. Теперь для учредителей необходимо заполнить 
одну типовую нормативную форму, объединяющую и стандартизирующую требования 
всех надзорных, торгово-промышленных и др. служб, и затем подать её в единое много-
функциональное окно. К марту 2021 г. в ЗСТ Фуцзянь было создано 107 900 новых пред-
приятий, чей уставный капитал составил 2,35 трлн юаней, что превысило аналогичные 
показатели до создания ЗСТ в 7 и в 10,6 раз соответственно. 

Внедрение в работу государственных органов инновационной модели «Интернет 
+ государственные услуги», нацеленной на применение информационных технологий в 
таких сферах, как регистрация предприятий, система налогообложения и др., показывает 
хорошие результаты. Замена «ручной» подачи документов на «электронную» в значи-
тельной степени оптимизировала работу всех административных служб. 

В августе 2015 г. в районе Сямэнь была введена продвинутая цифровая система 
регистрации предприятий. После успешного оформления онлайн-заявки предприятие от-
правляет оригиналы документов в единое многофункциональное окно, после чего может 
получить лицензию о регистрации. В апреле 2015 г. власти района Фучжоу взялись за 
инициативу по запуску мобильной налоговой платформы «Всё на ладони», которая по-
зволяет решать связанные с налогами вопросы в клиентском мобильном приложении, 
экономя время и ресурсы компаний и частных лиц. Нововведения способны значительно 
повысить эффективность налоговой системы. Кроме того, в апреле 2019 г. район Пин-
тань запустил «Интеллектуальную облачную Е-платформу для коммуникации предпри-
ятий». Используя модель «Интернет + правительство + бизнес», администрация района 
Пинтань создала онлайн-платформу, дублирующую весь список услуг, предоставляемых 
в правительственных учреждениях. В процессе создания цифрового правительства ЗСТ 
Фуцзянь последовательно «оцифровывает» все больше государственных услуг, благодаря 
чему уже накоплен богатый опыт по оптимизации сферы государственного управления. 

ЗСТ Фуцзянь проводит сравнительный анализ передовых международных прак-
тик в области регулирования инвестиционной деятельности, стремится к устранению не-
проработанных моментов в законодательстве и ликвидации препятствий для инвестици-
онных проектов, прикладывает усилия к упрощению таможенного оформления. Содейст-
вуя дальнейшей оптимизации системы управления в области инвестирования и междуна-
родной торговли, провинция достигла качественно новых результатов, а накопленный ею 
опыт можно внедрять в других регионах страны. 

Район Пинтань тестирует экспериментальную модель регистрации инвестици-
онных проектов под названием «Четыре в одном». Данная инновация нацелена на ин-
теграцию четырех этапов регистрации инвестиционных проектов, начиная от поиска 
инвестиционных партнеров, заканчивая выдачей лицензии государственным учрежде-
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ниям. При этом на каждом из этапов используются следующие методы: «Единый 
бланк», «Единое многофункциональное окно», «Единовременная проверка и утвержде-
ние», «Единовременная выдача готовых документов». В результате удалось добиться 
повышения эффективности работы почти в три раза7. На основе принципа «интеграции 
нескольких нормативных актов в один» в районе Сямэнь проводится дальнейшее уг-
лубление реформы, изучается эффективность рабочего механизма «Пять в одном». 
Суть рабочего механизма заключается в следующем: метод «Единый проект» исполь-
зуется для координации проектов, «Единая платформа» отвечает за их унифицирован-
ное управление, «Единое многофункциональное окно» предоставляет комплекс необ-
ходимых государственных услуг, «Единый бланк» объединяет материалы всех заявок, а 
«Единый набор механизмов» стандартизирует операции регистрации8. Результатом 
внедрения рабочего механизма стало сокращение времени подготовки документов и, 
как следствие, оперативное принятие решения всеми государственными инстанциями. 
Благодаря достижению значительных результатов, полученных в результате проведе-
ния реформы, рабочий механизм «Пять в одном» в районе Сямэнь стал образцом ре-
формирования и был внедрен по всей стране. 

В едином многофункциональном окне таможенного оформления в ЗСТ Фуцзянь 
предприятия могут одновременно предоставлять информацию, требуемую различными 
портовыми службами, например: таможенным управлением, санитарно-эпидемиологиче-
ской станцией и т.д. Каждая контрольно-надзорная служба напрямую передает отчеты в 
единое многофункциональное окно, таким образом, предприятия могут получить все со-
ответствующие документы с результатами проверки в одном месте. Единая система до-
кументооборота для международных операций экономит время и уменьшает затраты 
предприятий, что способствует упрощению международной торговли9. По состоянию на 
апрель 2021 г. на онлайн-платформе «единого многофункционального окна» работает бо-
лее 40 организаций, система обслуживает оказание более 100 государственных услуг и 
успешно поддерживает функционирование всей цепи таможенной, портовой, торговой, 
налоговой и финансовой интеграций10. 

Принцип «Одна декларация, одна проверка, один отчёт» стал краеугольным 
камнем модели «единой контрольно-надзорной деятельности» в ЗСТ Фуцзянь. Благо-
даря интеграции систем документооборота и объединению рабочего пространства ин-
спекционных служб удалось снизить общее количество поданных заявок и проведен-
                                                                 
7. 福建自贸试验区领导小组办公室, 福建自贸区发展研究中心“福建自贸试验区创新实践探索” 

[Администрация пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь, Исследовательский 
центр развития пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь: Исследование прак-
тики и инноваций пилотной зоны свободной торговли Фуцзянь, Фучжоу]. 福州: 
福建人民出版社, 2016. 第2–5页.  

8. 福建自贸试验区办公室：“工程建设项目审批“五个一” 打造全国改革试点 “样本”” [Админист-
рация пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь: Концепция утверждения строи-
тельных проектов «Пять в один». Создание образца экспериментальной площадки для прове-
дения национальных реформ] // 福建自贸区门户网. 30.07.2019. URL: http://www.china-
fjftz.gov.cn/ article/ index/ aid/ 12613.html (дата обращения: 01.02.2020). 

9. 福建自贸试验区领导小组办公室, 福建自贸区发展研究中心：“福建自贸试验区创新实践探索” 
[Администрация пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь, Исследовательский 
центр развития пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь: Исследование прак-
тики и инноваций пилотной зоны свободной торговли Фуцзянь, Фучжоу]. 福州: 
福建人民出版社, 2016. 第63–67页. 

10. 卢金福：“福建自贸试验区深化改革推出“组合拳”打造优良营商环境” [Лу Цзиньфу. В провин-
ции Фуцзянь предпринята серия мер по созданию благоприятных условий для развития бизне-
са в рамках экспериментальной зоны свободной торговли] // 福建自贸区门户. 23.07.2021. URL: 
http://ftz.fujian.gov.cn/ article/ index/ aid/ 16889.html (дата обращения:16.01.2022). 
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ных проверок грузовых контейнеров, тем самым повысив эффективность таможенного 
контроля. С момента внедрения системы «единой проверки» время таможенного 
оформления сократилось примерно на 40%, экономия человеческих ресурсов надзор-
ных органов достигла около 50%, а затраты на логистику стандартных грузовых кон-
тейнеров были сокращены примерно на 600 юаней11. В отношении товаров, подлежа-
щих «взаимному признанию контрольно-надзорными органами», сначала проводится 
проверка санитарно-эпидемиологической станцией и надзорной службой, затем на ос-
новании полученного отчета таможенное управление подтверждает количественные и 
качественные показатели. Данная процедура способствовала значительному упроще-
нию процессов таможенного оформления. 

Инновационная модель сотрудничества  
между провинцией Фуцзянь и Тайванем 

Администрация ЗСТ Фуцзянь способствует развитию режима свободной торгов-
ли с Тайванем посредством внедрения упрощенных процедур таможенного оформления 
для тайваньских товаров. В районе Пинтань был создан первый «межбереговой» центр 
по обмену данными надзорных служб и санитарно-эпидемиологического станций, была 
реализована «Таможенно-торговая сеть» по обмену данными между таможенными 
управлениями обеих сторон. Управлению по контролю качества, инспекции и карантину 
провинции Фуцзянь доступна информация о ранее проведенных проверках и санитарно-
эпидемиологическом сертификате, выданном другой стороной, еще до непосредственно-
го прибытия товаров в порт ЗСТ. Таким образом, Управление заблаговременно проводит 
подготовительные процедуры таможенной регистрации, что значительно сокращает вре-
мя оформления товаров12. 

ЗСТ Фуцзянь применяет различные инновационные методы для развития со-
трудничества между провинцией Фуцзянь и Тайванем. Основными принципами 
партнёрства являются одинаковое отношение к предприятиям, финансируемым из 
Тайваня и материкового Китая, и курс на расширение открытости по отношению к 
провинции Тайвань. К концу апреля 2021 г. в ЗСТ насчитывалось 2 758 новых тай-
ваньских предприятий, при этом объем вложенного тайваньского капитала достиг 
7,804 млрд долл. США13. 

За семь лет работы ЗСТ Фуцзянь привлекла к сотрудничеству большое число 
тайваньских финансовых учреждений и компаний, благодаря чему был достигнут значи-
тельный прогресс в отношениях между двумя берегами пролива. Совместными усилия-
ми была создана система проверки контрагентов на благонадежность, обычной практи-
кой стала выдача трансграничные займов в китайских юанях в провинции Тайвань, нача-
лась работа платформы «прямого инвестирования» для предприятий с тайваньским ка-
питалом. Это открыло новые возможности для дальнейшего развития совместной фондо-

                                                                 
11. 福建自贸试验区领导小组办公室, 福建自贸区发展研究中心：“福建自贸试验区创新实践探索” 

[Администрация пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь, Исследовательский 
центр развития пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь: Исследование прак-
тики и инноваций пилотной зоны свободной торговли Фуцзянь, Фучжоу]. 福州: 
福建人民出版社，2016. 第78–81页. 

12. 李慧颖：“福建自贸区新增台资企业逾1400家” [Ли Хуэйин. В зоне свободной торговли Фуцзянь 
открылось 1400 новых предприятий с тайваньским капиталом]. 福建日报. 17.04.2017. 

13. 上海社会科学院经济研究所：“福建自贸试验区六周年对台服务特色鲜明” [Институт экономи-
ки Шанхайской Академии Общественных Наук. 6-я годовщина создания ЗСТ Фузянь, с особым 
упором на сотрудничество с Тайванем] // 厦门广电网. 22.08.2021. URL: https://2020.xmtv.cn/ 
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вой биржи и двухстороннего сотрудничества. Провинция Фуцзянь ускорила строительст-
во совместного тайваньско-фуцзяньского центра торговли акциями, что позволило ре-
шить финансовые проблемы для малых и средних предприятий по обе стороны пролива. 
К концу апреля 2021 г. на «тайваньской инвестиционной платформе» были представлено 
2 462 тайваньских предприятия, а еще 6 были включены в листинг. Таким образом, фи-
нансирование предприятий с тайваньским капиталом составило в общей сложности 
2,15 млрд юаней14. 

ЗСТ Фуцзянь первой начала реализовать инициативы по активизации трудовой 
миграции и повышению ее качества, направленные на привлечение тайваньских специа-
листов к работе на материке. В частности, район Пинтань начал проводить эксперимент 
по внедрению удостоверения тайваньского соотечественника в виде карты под названием 
«Нулевое расстояние». Жители Тайваня могут подать заявление на получение этой карты 
через представительства органов общественной безопасности провинции Фуцзянь, от-
крытых в городах Тайбэй и Тайчжун. Бюро общественной безопасности района Пинтань 
рассматривает заявку и, в случае одобрения, направляет запрос на оформление пропуска 
в уездный отдел Управления по въезду и выезду при Департаменте общественной безо-
пасности провинции Фуцзянь. Район Сямэнь взял на себя инициативу по созданию об-
щей молодежной базы предпринимательства. По состоянию на август 2021 г., в рамках 
данной молодежной базы действуют в общей сложности более 1000 предприятий, в кото-
рых трудится около 44 000 молодых тайваньцев15. 

В ЗСТ Фуцзянь созданы комфортные условия по использованию китайского юа-
ня в международных расчетах. В районе Сямэнь оказывается поддержка всем торговым 
операциям с использованием юаня: расчетам, трансграничному объединению капитала и 
т.д. Кроме того, здесь идет процесс по формированию наиболее удобного, эффективного 
и безбарьерного трансграничного инвестиционного канала. 

В целях содействия реформе валютного контроля в ЗСТ Фуцзянь филиал Госу-
дарственного управления валютного контроля издал «Подробные правила для экспери-
ментальных площадок при проведении реформ управления валютным рынком в Китай-
ской пилотной зоне свободной торговли (Фуцзянь)», которые регулярно обновляются в 
соответствии с практикой проводимых реформ. Реализация мер, перечисленная в прави-
лах, направлена на углубление финансовой открытости и инноваций, дальнейшее смяг-
чения валютного контроля и создание благоприятных финансовых условий для функцио-
нирования ЗСТ. 

В г. Фучжоу стартовал эксперимент по внедрению централизованного управле-
ния валютных средств транснациональных компаний. ЗСТ вводит более гибкую систему 
валютного контроля и ослабляет региональные ограничения на регистрацию прямых 
иностранных инвестиций внутри страны. 

В целях решения финансовых проблем малого и среднего бизнеса ЗСТ Фуцзянь 
проводит реформу в сфере финансовых услуг. Департамент налогообложения провинции 
Фуцзянь подписал «Банковско-налоговое взаимодействие» — соглашение о сотрудниче-
стве с банковскими структурами. Провинция Фуцзянь также взяла на себя инициативу по 
созданию «интерактивной онлайн-платформы банковско-налогового взаимодействия», 
                                                                 
14. 陈德提：“福建自贸试验区：在服务和融入新发展格局中走前头迈大步” [Чэнь Дэти. ЗСТ Фуц-
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26.05.2021. URL: http://ftz.fujian.gov.cn/ article/ index/ aid/ 17128.html (дата обращения: 
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15. 福建自贸试验区领导小组办公室 “福建自贸试验区敢闯敢试敢改全力构建全方位推进高质量 
发展超越示范区” [Администрация пилотной зоны свободной торговли провинции Фуцзянь. 
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нацеленной на содействие обмену банковскими и налоговыми данными, совместное ис-
пользование ресурсов и взаимодействие платформ. Таким образом, сотрудничество было 
переведено из офлайн-формата в онлайн, что сделало передачу данных между банками и 
налоговыми органами более удобной и оперативной16. 

Провинциальные власти уделяют большое внимание развитию пров. Фуцзянь в 
качестве ключевой зоны Морского Шёлкового пути. Посредством таких мер, как откры-
тие международных маршрутов Тайвань — Фуцзянь — Европа, организации перевозок 
по Морскому Шёлковому пути, а также созданию товарных торговых платформ под эги-
дой Морского Шёлкового пути, ведется работа по укреплению сотрудничества со страна-
ми, расположенными вдоль всего маршрута мегапроекта. 

В августе 2015 г. в Сямэне был запущен маршрут Тайвань — Фуцзянь — Евро-
па. Товары из провинции Тайвань, стран Юго-Восточной Азии и других регионов, по-
ступают в порт Сямэнь морским и железнодорожным транспортом, а затем отправля-
ются в Центральную Азию и Европу. В конце 2019 г. было организовано 6 маршрутов, 
которые охватывают более 30 городов в 12 стран Европы и Центральной Азии, тем са-
мым образуя единый логистический канал, проходящий через Тайваньский пролив и 
пересекающий всю Евразию. Проект «Морской Шёлковый путь», запущенный 24 де-
кабря 2018 г., является первой в Китае международной платформой по оказанию ком-
плексных логистических услуг в рамках инициативы «Пояс и Путь». По состоянию на 
конец декабря 2021 г. по 86-ти маршрутам Морского Шёлкового пути были совершены 
более 6 856 рейсов, их совокупная пропускная способность составила примерно 7 млн 
контейнеров. 

В целях укрепления торговых связей между ЗСТ Фуцзянь и регионами, участ-
вующими в работе инициативы «Пояс и Путь», в ЗСТ планируется создание товарной 
платформы «Хайсы» (海丝). В тестовом режиме открылся новый трансграничный торго-
вый центр Шёлкового пути, расположенный в районе Пинтань, в котором собраны более 
20 000 оригинальных импортных товаров из более чем 20 стран, среди которых присут-
ствуют производители из США, Южной Кореи, Японии, Сингапура и т.д. Торговый 
центр «Хайсы» в Фучжоу располагает логистическим распределительным центром для 
импортируемых товаров, что способствует быстрому росту торговли. 

Надежная система гарантийного обслуживания является важной составляющей 
поэтапного развития ЗСТ. Зона свободной торговли Фуцзянь, предоставляя рынку доста-
точную автономию, стимулирует его участников и гарантирует упорядоченное функцио-
нирование рынка, способствует успешной реализации инновационных мер путем созда-
ния комплексной правоохранительной, надзорной системы, а также системы информиро-
вания о благонадежности контрагентов. 

Централизованная система правоохранительного надзора является залогом бла-
гополучия ЗСТ. В экспериментальной зоне тестируется инновационная модель «Интер-
нет + надзор», созданная в качестве информационной платформы для проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий. Она позволяет осуществлять оперативный обмен ин-
формацией между контрольно-надзорными органами. Кроме того, Администрация ЗСТ 
Фуцзянь разрабатывает единую систему раскрытия кредитной информации по трем ос-
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новным пунктам: обязательстве извещать о рассмотрении и утверждении, оценке креди-
тоспособности третьих сторон и обязательствам субъектов рынка17. 

Администрация ЗСТ Фуцзянь строго придерживается принципа снижения рис-
ков, работает над системой их предотвращения и контроля, постоянно повышает эффек-
тивность надзора путем внедрения инновационных механизмов мониторинга и раннего 
предупреждения. Системы профилактики и контроля рисков помогают избежать возник-
новения системных сбоев и снижают вероятность возникновения экстренных ситуаций. 

Будущее направление развития зоны свободной торговли Фуцзянь 
Логика дальнейшего развития ЗСТ Фуцзянь опирается на продуманное исполь-

зование географических преимуществ провинции, равно как на использование накоплен-
ного теоретического и практического опыта в сфере оперативного внедрения инноваций. 
Драйвером для привлечения иностранных инвестиций становится инициатива «Пояс и 
Путь», в котором ЗСТ должна занять особое место в качестве ключевого звена в цепи 
глобальной поставки товаров. 

Кроме того, крайне важным фактором для развития ЗСТ Фуцзянь является уве-
личение масштабов сотрудничества материкового Китая и Тайваня. Внедрение иннова-
ционных методов таможенного контроля приведет к повышению общего благосостояния 
двух сторон, что, в свою очередь, повлияет на интенсивность культурных и образова-
тельных контактов. 

Нельзя останавливаться на достигнутых успехах в сфере «сокращения управлен-
ческого аппарата и предоставления большего количества полномочий нижестоящим ор-
ганам власти». Экспериментальный формат ЗСТ Фуцзянь открывает перед властями про-
винции уникальные возможности по дальнейшему реформированию системы государст-
венного администрирования, от результатов которого зависит облик будущего Китая18. 
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Abstract: 

Fujian Pilot Free Trade Zone is strategically positioned as "an experimental field for reform 
and innovation, a demonstration zone for deepening cross-straits economic cooperation and a 
new high ground for opening up and cooperation among countries and regions along "The 21st 
Century Maritime Silk Road". The Fujian Pilot Free Trade Zone has introduced an “Early and 
Pilot Implementation” policy in terms of accelerating the transformation of government func-
tions, promoting investment and trade facilitation, innovating the cooperation model between 
Fujian and Taiwan, deepening financial reform and innovation, creating an open "Maritime Silk 
Road", etc. The Fujian FTZ devised a number of innovative projects, which are ready for im-
plementation in other regions of China. However, there are challenges that have arisen in past 
years. In the future development, we can continue to exert our strengths in giving play to re-
gional advantages, deepening cooperation with Taiwan Province, and continuously optimizing 
the business environment. 
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Аннотация: 

Проведение 7-й Всекитайской переписи населения в конце 2020 г. по времени совпало с за-
вершением планового периода действия госпрограммы «урбанизации нового типа». Повыше-
ние уровня жизни и социальной защищенности внутренних мигрантов является важным ас-
пектом снижения социально-экономического неравенства и развития человеческого капитала. 
Анализ данных переписи показывает, что правительству удалось не только поддержать рост 
числа горожан в стране, но и улучшить качество процесса. Доля горожан в населении страны 
увеличилась с 54,3% в 2014 г. до 61,4% в 2020 г., число городов крупнее 5 млн жителей дос-
тигло 21. Были отменены ограничения по оформлению постоянной регистрации (прописки) в 
городах с численностью населения менее 3 млн жителей, выдано более 100 млн регистраци-
онных документов промежуточного типа (вид на жительство). В крупных городах введены 
прозрачные и унифицированные балльно-квотные правила оформления прописки, которые 
обычно учитывают возраст, образование, длительность проживания, налоговую историю и 
другие параметры претендентов. Благодаря облегчению получения местной прописки уда-
лось расширить охват сельских и иногородних мигрантов и их детей системой соцзащиты. В 
то же время, вопреки установкам «урбанизации нового типа», продолжился быстрый рост на-
селения большинства крупнейших городов, сохраняются значительные межрегиональные и 
внутрирегиональные дисбалансы. Продолжилось сокращение доли северо-восточной части в 
городском населении Китая. О продолжении госпрограммы формально не объявлялось, одна-
ко понятно, что городская система КНР следующее десятилетие будет развиваться в русле це-
левых установок «урбанизации нового типа». 
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Урбанизация Китая как один из важнейших комплексных социально-экономи-

ческих процессов неоднократно попадала в поле зрения отечественных экономистов и 
географов1. После прихода к власти Си Цзиньпина государственная политика в этой 
сфере претерпела значительные изменения. Новый курс был сформулирован в 2014 г. в 
«Национальном плане урбанизации нового типа». Основные целевые параметры этой 
госпрограммы были рассмотрены на страницах нашего журнала2. В конце 2020 г. со-

                                                                 
1. Самбурова Е.Н., Слука Н.А., Сюэ Л. КНР на пути к «урбанистической революции» // Регио-

нальные исследования, 2009. № 2. С. 51-58; Кондрашова Л.И., Островский А.В. Урбанизация в 
Китае // Проблемы Дальнего Востока, 2000. № 3. C. 82–97. 

2. Чубаров И.Г. «Урбанизация нового типа» – новый этап развития городской системы КНР // 
Проблемы Дальнего Востока, 2015.  № 5. С. 23–30. 
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стоялась 7-я Всекитайская перепись населения (проводятся раз в десятилетие), которая 
дала уточненные данные о размещении населения страны (подробный анализ результа-
тов переписи см.3). Данная статья посвящена рассмотрению промежуточных итогов ур-
банистических реформ, а также обзору основных тенденций и проблем развития ки-
тайских городов за последние 5–10 лет. 

К концу 2000-х годов урбанизация в Китае подошла с рядом проблем, накопив-
шихся за десятилетия стремительного развития и не всегда системного регулирования4. 
За период с 1980 по 2015 гг. число городских жителей в КНР увеличилось более чем в 4 
раза: с 190,5 до 779,5 млн чел. Переезд такого количества жителей в города значительно 
увеличивает потребление базовых ресурсов и вызывает загрязнение окружающей среды. 
По подсчетам, в 1985–2005 гг. повышение уровня урбанизации на 1 процентный пункт 
(п.п.) вызывало в среднем увеличение потребления воды на 1,7 млрд м3 (как результат, с 
1980 по 2009 гг. объем потребляемой воды увеличился в 2 раза) и угля на 70 млн т. Инду-
стриализация и увеличение автопарка привели к сильному загрязнению воздуха во мно-
гих городах, особенно в северной части страны. Главными выгодоприобретателями урба-
низации стали крупные девелоперские компании (отрасль по строительству недвижимо-
сти), заработавшие огромные средства. Однако уровень цен в крупных городах продол-
жает оставаться «заградительным», в особенности для молодежи и сельских жителей. 
Средства от продажи земли стали важной составляющей дохода региональных бюдже-
тов. Тем не менее, строительство новых жилых комплексов часто происходило на рекви-
зированной у крестьян земле, что увеличивало социальную напряженность5. 

Несмотря на перечисленные сложности, альтернативы урбанизации как двигате-
лю внутреннего потребления, роста доходов и качества человеческого капитала не име-
ется. Китайские исследователи отмечают, что единственным выходом повышения уровня 
жизни в сельской местности является сокращение количества крестьян, их отъезд на 
ПМЖ в города6. Такая ситуация вызвана чрезвычайно высокой плотностью сельского на-
селения, и, соответственно, очень низким средним показателем величины пашни на ду-
шу населения. Это делает невозможным получение деревенскими жителями достойного 
заработка в сельском хозяйстве. Драйвером роста их доходов и искоренения сельской 
бедности выступает интенсификация и модернизация сельского хозяйства. Только укруп-
нение хозяйств и внедрение на них современных «малолюдных» сельхозтехнологий смо-
гут обеспечить достойный уровень жизни для их сотрудников. 

Главным препятствием для роста числа городских жителей являются сложно-
сти с оформлением постоянной регистрации (по советской традиции часто переводит-
ся как «прописка», в этой статье оба термина используются на равных правах) приез-
жими из других городов. Из-за этого, несмотря на длительный срок проживания на но-
вом месте, иногородние мигранты лишены полноценного доступа к социальной защите 
и государственным услугам. Экономические стимулы, а также городской образ жизни 
оставались факторами привлекательности для мигрантов из других регионов, однако 
разрыв между горожанами, имеющими и не имеющими местную прописку, продолжал 
увеличиваться. Помимо идеологической неприемлемости (социалистическая страна 
должна обеспечить условия для достойной жизни каждого гражданина, а не только из-
                                                                 
3. Баженова Е.С., Островский А.В. Сколько людей живет в Китае: итоги 7-й Всекитайской пере-

писи населения 2020 года // Проблемы Дальнего Востока, 2021. № 4. С. 66–83. 
4. Fang Chuanling, Yu Danlin. China's New Urbanization: Developmental Paths, Blueprints and Pat-

terns. Beijing: Science Press, Springer, 2016. 329 p.  
5. Китайские исследователи приводят данные, что только за период с октября 2009 г. по май 

2011 г. было зафиксировано 22 случая самосожжения из-за земельных конфликтов, в которых 
погибли более 20 чел. [Fang, Yu, стр. 17]. 

6. 蔡继明: 中国的城市化: 功能定位、模式选择与发展趋势 [Цай Цзимин. Урбанизация в Китае: 
функции, выбор модели и тенденции развития]. 上海: 东方出版中心, 2019. 
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бранных), такое положение дел тормозило формирование среднего класса и развитие 
потребительской экономики на основе внутреннего спроса. 

При этом китайские планировщики исходят из того, что одномоментное снятие 
ограничений по получению прописки невозможно, так как это вызовет серьезный обще-
ственный кризис и перегрузку городской социальной инфраструктуры. Необходимо про-
водить постепенное преобразование этих ограничительных социально-правовых норм, 
введенных ещё в 1950-е гг. для предотвращения скопления избыточного населения в го-
родах. Полномочия по конкретным способам стимулирования урбанизации переданы с 
центрального и провинциального на городской уровень при общей координации цен-
тральным правительством. Каждый крупный город в экспериментальном порядке вне-
дряет свои правила предоставления прописки, основываясь на местной обстановке и 
бюджетных возможностях. Важным инструментом, обеспечившим успешную реализа-
цию программы, стали многочисленные эксперименты и пилотные программы на мес-
тах. За период действия программы пилотные города и районы предложили 180 успеш-
ных практик, которые были разосланы по остальным регионам, а 30 практик в дальней-
шем попали в общенациональные нормативные документы7. 

К настоящему времени среди наиболее значимых результатов урбанистической 
реформы 2010-х можно назвать следующие: 

Во-первых, окончательно ушло в прошлое существовавшее на протяжении деся-
тилетий деление жителей Китая на обладателей сельскохозяйственной и несельскохозяй-
ственной «прописки». Последним из регионов это разделение было отменено в Тибете в 
2016 г. Теперь все жители имеют одинаковое право претендовать на получение постоян-
ной регистрации в другом регионе. 

Во-вторых, в качестве промежуточной «ступеньки» перед получением полноцен-
ной постоянной регистрации был введен в общенациональном масштабе «вид на житель-
ство» (居住证). Функционал и сфера применения этого документа установлены цен-
тральным правительством, но конкретные правила выдачи могут отличаться в разных го-
родах. К примеру, в Пекине для оформления этого документа необходимо проживать в 
городе не менее 6 месяцев и обладать легальным стабильным местом работы, местом 
жительства или находиться на учебе (одно их трех). Получение вида на жительство дает 
ограниченный доступ к госуслугам, например, возможность оформлять местные автомо-
бильные номера, участвовать в социальном страховании, жилищных фондах и другие со-
циальные права. Сходные условия требуются и в других городах. С начала действия про-
граммы этот документ получили 110 млн жителей городов. 

В-третьих, были последовательно сняты ограничения на получение прописки в 
городах с населением сначала менее 1 млн жителей (2019 г.), затем — 3 млн (2021 г.). 
Крупнейшие города с населением свыше 5 млн человек начали применять квотирование 
и балльную систему оценки заявителей. Такой подход отвечает требованиям прозрачно-
сти и общедоступности и позволяет повышать качество человеческого капитала. 

В Пекине, к примеру, процесс организован следующим образом8. Для подачи до-
кументов на оформление постоянной прописки необходимо: 1) иметь местный вид на 
жительство; 2) возраст (не более 60 лет для мужчин и 50 для женщин); 3) не менее 7 лет 
выплачивать взносы в городской фонд социального страхования; 4) не иметь уголовной 
                                                                 
7. 关于推广第三批国家新型城镇化综合试点等地区经验的通知 [Уведомление о распространении 

опыта третьей группы комплексных пилотных регионов урбанизации нового типа] // 
中华人民共和国国家发展和改革委员会. 26.08.2021. URL: https://www.ndrc.gov.cn/ xwdt/ ztzl/ 
xxczhjs/ ghzc/ 202108/ t20210830_1295293.html (дата обращения: 25.11.2021). 

8. 北京市积分落户操作管理细则 [Положение о порядке работы балльной системы оформления 
постоянной регистрации в г. Пекине] // 首都之窗-北京市人民政府. 15.07.2020. URL: 
http://www.beijing.gov.cn/ zhengce/ zhengcefagui/ 202007/ t20200716_1950475.html (дата обраще-
ния: 25.11.2021). 
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судимости; 5) стабильная работа на территории Пекина; 6) стабильное жилье на террито-
рии Пекина. Если житель удовлетворяет всем 6 критериям, то его заявку берут в обра-
ботку. Далее присвоение баллов каждому заявителю идет по следующему принципу: 

– 3 балла за каждый год трудового стажа на территории Пекина (согласно выпла-
там в фонд социального страхования); 

– 1 балл за каждый год проживания в собственном жилье; 0,5 балла за каждый 
год проживания в арендованном жилье либо общежитии; 

– 2 балла за каждый год проживания в собственном жилье и 3 балла за каждый 
год работы за пределами 6 центральных районов (суммарно не более 12 баллов); 

– Уровень образования: профессиональное — 10,5 баллов, бакалавр — 15 бал-
лов, магистр — 26 баллов, PhD — 37 баллов; 

– Премии в сфере инноваций, искусства, науки, призовые места в технологиче-
ских соревнованиях, создание компаний-стартапов с капитализацией свыше определен-
ного уровня и т.д. — не более 12 баллов; 

– Почетные звания в сфере труда, морали, волонтерской деятельности и т.п. — 
не более 20 баллов; 

– 2 балла за каждый год уплаты в городской бюджет налогов на сумму свыше 
100 тыс. юаней — не более 6 баллов; 

– Минус 12 баллов за каждый штраф, связанный с неоплатой налогов на сумму 
свыше 50 юаней в предыдущие 5 лет; 

– Возраст: младше 45 лет — 20 баллов, 45–46 лет — 16 баллов, 46–47 лет — 12 
баллов, 47–48 лет — 8 баллов, 48–49 лет — 4 балла, свыше 50 лет — 0 баллов. 

Таким образом, каждый претендент получает определенное число баллов. На 
их основании из всех полученных заявок составляется рейтинг и определяется мини-
мальное количество для прохождения. Претенденты, набравшие это количество бал-
лов, получают право оформить постоянную регистрацию. По имеющимся данным, в 
Пекине ежегодная квота установлена на уровне около 6 тыс. человек9. Вместе с детьми 
это около 28 тыс. жителей за всё время действия программы (данные на конец 2020 г.). 
Помимо этого, предприятия имеют квоты для оформления постоянной регистрации 
своим сотрудникам из числа молодых выпускников, прошедших обучение за границей. 
Схожие балльно-квотные правила оформления постоянной регистрации применяются 
и в других крупных городах10. 

Три вышеуказанные меры (отмена двух видов прописки, введение вида на жи-
тельства, отмена ограничений на регистрацию в малых и средних городах) позволили 
поддержать здоровый рост числа городских жителей. По статистике, их доля в населении 
страны продолжила увеличиваться примерно на 1 п.п. в год, а именно с 54,3% в 2014 г. 
до 61,4% в 2020 г. Это темп урбанизации на уровне более 20 млн новых горожан в год. В 
абсолютных значениях это рост с 740 до 860 млн жителей. Согласно расчетам ООН, доля 
КНР среди всех горожан мира за этот период увеличилась с 19,1% до 19,8%. Однако из 
указанного числа, лишь обладатели постоянной регистрации имеют доступ ко всем соци-
альным услугам в данном городе, что делит горожан на две неравноценные группы. 

Говоря об уровне урбанизации, нужно упомянуть о том, что все проведенные пе-
реписи в КНР учитывали городское население по-разному, в результате создаются слож-
                                                                 
9. 北京市新版积分落户政策今起发布实施 [Сегодня опубликован и вступает в силу новый поря-

док начисления баллов при оформлении постоянной регистрации в Пекине] // 
北京市发展和改掌委员会. 16.07.2020. URL: http://fgw.beijing.gov.cn/ fgwzwgk/ zcjd/ 202007/ 
t20200716_1950460.htm (дата обращения: 25.11.2021). 

10. Чубаров И.Г. Реформа прописки в рамках курса «новой урбанизации» в КНР // Архитектура 
безопасности и сотрудничества в Восточной Азии / отв. ред. Захарова Л.В. М.: ИДВ РАН, 
2017. С. 140–146.  
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ности при сопоставлениях. Кроме того, в китайской системе административного распре-
деления ресурсов уровень урбанизации мог выступать как дополнительное администра-
тивное преимущество и KPI (Key Performance Indicators) региональных властей, что не-
редко приводило к манипуляциям с цифрами и «урбанизации на бумаге». Проблемы со 
статистическим учетом вынудили Государственное статистическое управление (ГСУ) 
КНР в 2014 г. выпустить отдельный документ. Он посвящен совершенствованию стати-
стической системы для более адекватной фиксации процесса переезда сельских мигран-
тов из сел в города и изменений городской среды в населенных пунктах11. 

Для оценки доли жителей, имеющих доступ к городской системе госуслуг и соц-
обеспечения, используется специфический китайский показатель «доля городских жите-
лей с постоянной местной регистрацией в общем населении» (户籍人口城镇化率). Этот 
показатель, ранее чисто аналитический, в 2014 г. был включен в план «новой урбаниза-
ции» и с тех пор стал одним из важнейших критериев динамики качества урбанизации12. 
По официальным данным, в 2014 г. в китайских городах проживало 53,7% жителей стра-
ны, однако постоянную регистрацию в своем городе имели лишь около 36%. Перед вла-
стями городов была поставлена задача увеличивать количество жителей с постоянной ре-
гистрацией. «План» предусматривал к 2020 г. поднять уровень урбанизации до 60%, а 
долю горожан с постоянной регистрацией до 45%, т.е. сократить разрыв между двумя по-
казателями на 3 п.п. Этого удалось достичь лишь наполовину: доля горожан с постоян-
ной регистрацией по итогам 2020 г. превысила целевой показатель (составив 45,4%), од-
нако разрыв с быстро выросшим уровнем урбанизации практически не сократился13. 

Новые тенденции проявились за последние годы на региональном уровне. По 
данным переписи, в 2020 г. уровень урбанизации в 12 регионах превысил средний по 
стране, из них в 7 — превысил уровень в 70%. Помимо трех городов центрального под-
чинения — Шанхая, Пекина и Тяньцзиня, это наиболее развитые приморские провинции 
Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Ляонин. Такой уровень урбанизации в принципе соответст-
вует крупным среднеразвитым странам. Наименее урбанизирован по-прежнему Тибет, 
где в городах проживает лишь треть населения (см. Табл. 1). 

Благодаря новому курсу темпы прироста городского населения начали соответст-
вовать уровню урбанизации, в целом по стране доля горожан за 10 лет увеличилась на 
14,2 п.п. За счет эффекта низкой базы наибольшие темпы урбанизации в последнее десяти-
летие наблюдались в провинциях западного и центрального Китая, из которых выделяются 
Тибет и Гуйчжоу. Также это связано с госполитикой по борьбе с бедностью среди нацмень-
шинств в этих районах, которых стимулировали переезжать в благоустроенные поселки. В 
противоположность этим регионам, наименьшими темпами увеличивается городское насе-
ление высокоурбанизированных приморских и северо-восточных провинций. Почти не 
увеличивается уровень урбанизации в Шанхае, Пекине и Тяньцзине, поэтому их отрыв от 
наиболее урбанизированных провинций значительно сократился. Между двумя этими по-
люсами располагаются остальные регионы, где наблюдаются схожие темпы роста. 

                                                                 
11. 国家统计局提出2020年基本建成城镇化统计指标体系 [ГСУ КНР распорядился к 2020 г. соз-

дать систему статистических индикаторов урбанизации] // 国家统计局. 12.09.2014. URL: 
http://www.stats.gov.cn/ tjgz/ tjdt/ 201409/ t20140912_608701.html (дата обращения: 25.11.2021). 

12. 戚伟, 刘盛和, 金浩然: 中国户籍人口城镇化率的核算方法与分布格局 [Ци Вэй, Лю Шэнхэ, 
Цзинь Хаожань. Метод исчисления и территориальное распределение уровня урбанизации за-
регистрированного населения] // 地理研究, 2017. No. 36 (4). 第616–632页.  

13. 去年底全国户籍人口城镇化率达到45.4% [Уровень урбанизации зарегистрированного населе-
ния в конце прошлого года достиг 45,4%] // 人民日报. 10.05.2021.  URL: 
https://cn.chinadaily.com.cn/ a/ 202105/ 10/ WS6098c640a3101e7ce974e57d.html (дата обращения: 
25.11.2021). 
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Таблица 1 / Table 1 

Урбанизация регионов Китая 
Urbanization of the regions of China 

Городские жители  
в 2020 г. 

Динамика  
с 2010 по 2020 гг. № Регион 

Доля, % Численность,  
млн чел. млн чел. п.п. 

1 Шанхай 89,3% 22,2 +1,6 0 
2 Пекин 87,5% 19,2 +2,3 +1,5 
3 Тяньцзинь 84,7% 11,7 +1,5 +5.3 
4 Гуандун 74,15% 93,4 +24,4 +8,0 
5 Цзянсу 73,44% 62,2 +14,9 +13,2 
6 Чжэцзян 72,17% 46,6 +13,0 +10,6 
7 Ляонин 72,14% 30,7 +3,6 +10,0 
8 Чунцин 69,46% 22,3 +7,0 +16,4 
9 Фуцзянь 68,75% 28,6 +7,5 +11,7 
10 Внутренняя Монголия 67,48% 16,2 +2,5 +12,0 
11 Хэйлунцзян 65,61% 20,9 -0,4 +10,0 
12 Нинся 64,96% 4,7 +1,7 +17,1 
13 Шаньдун 63,05% 64,0 +16,4 +12,0 
14 Хубэй 62,89% 36,3 +7,9 13.2 
15 Шэньси 62,66% 24,8 +7,7 +17,0 
16 Цзилинь 62,64% 15,1 +0,4 +9,3 
17 Шаньси 62,53% 21,8 +4,7 +14,5 
18 Цинхай 60,08% 35,6 +1,0 +15,4 
19 Цзянси 60,44% 27,3 +7,7 +16,4 
20 Хайнань 60,27% 6,1 +1,8 +10,6 
21 Хэбэй 60,07% 44,8 +13,2 +16,1 
22 Хунань 58,76% 39,0 +10,6 +15,5 
23 Аньхой 58,33% 35,6 +10,0 +15,3 
24 Сычуань 56,73% 47,5 +15,2 +16,6 
25 Синьцзян 56,53% 14,6 +5,3 +13,7 
26 Хэнань 55,43% 55,1 +18,9 +16,9 
27 Гуйчжоу 53,15% 20,5 +8,7 +19,3 
28 Гуанси 54,2% 27,2 +8,8 +14,2 
29 Ганьсу 52,23% 13,1 +3,8 +16,1 
30 Юньнань 50,05% 23,6 +7,4 +14,9 
31 Тибет 35,73% 1,3 +0,6 +13,1 
Составлено по: данные 6-й и 7-й Всекитайских переписей населения. 中国统计年鉴—
2019 [Китайский статистический ежегодник – 2019]. 北京:中国统计出版社，2019. 

Окончательно ушло в прошлое исторически обусловленное лидерство северо-
восточных провинций в рейтинге наиболее урбанизированных регионов Китая: за 5 лет 
пров. Ляонин опередили восточно-китайские Цзянсу и Чжэцзян. Цзилинь пропустил 
вперед Шэньси и Нинся. Примечательно, что рост доли городских жителей на Северо-
Востоке происходит на фоне быстрой депопуляции. К примеру, в пров. Хэйлунцзян доля 
горожан с 2010 по 2020 гг. увеличилась с 58,0% до 65,6%, однако в абсолютном выраже-
нии их число сократилось на 400 тыс. чел. Доля Северо-Восточного макрорегиона среди 
горожан Китая сократилась, а Центрального и Западного — выросла (см. Табл. 2). 
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Таблица 2 / Table 2 

Доли макрорегионов в городском населении КНР, 2010–2020 гг. (в %) 
Before macroregions in the urban population of China, 2010–2020 (in %) 

 2020 2010 
Северо-Восточный 7,2 9,0 
Восточный (приморский) 42,8 43,0 
Центральный 23,0 22,1 
Западный 27,0 25,9 
Составлено по: данные 7-й Всекитайской переписи населения по регионам 

Одной из задач «новой урбанизации» является повышение привлекательности 
средних и малых городов в центральной и западной частях страны. Это делается с целью 
исправления территориального дисбаланса развития и создания новых точек роста. Для 
этого почти во всех городах в этих регионах, за исключением административных цен-
тров, были отменены ограничения на получение постоянной регистрации (на несколько 
лет раньше, чем в целом по стране). Эти меры способствовали ускорению урбанизации в 
наименее развитых частях страны. На этом фоне показательны данные по крупнейшим 
городам страны (см. Табл. 3). 

Таблица 3 / Table 3 

Города КНР с населением свыше 5 млн жителей, 2020 г. 
PRC cities with over 5 million inhabitants, 2020 

Численность населения, млн чел. 
основной 

территории всей территории N Населен-
ный пункт Провинция

2020 г. 2010 г. 2000 г. 
1 Шанхай — 19,9 24,9 23,0 16,7 
2 Пекин — 17,8 21,9 19,6 13,6 
3 Шэньчжэнь Гуандун 17,4 17,5 10,4 7,0 
4 Чунцин — 16,3 (10,3*) 32,1 28,8 24,6 
5 Гуанчжоу Гуандун 14,9 18,7 12,7 9,9 
6 Чэнду Сычуань 13,3 20,9 14,0 11,2 
7 Тяньцзинь — 10,9 13,9 12,9 10,0 
8 Ухань Хубэй 9,9 12,5 9,8 8,0 
9 Дунгуань Гуандун 9,6 10,5 8,2 6,4 
10 Сиань Шэньси 9,3 12,2 8,5 7,4 
11 Ханчжоу Чжэцзян 8,7 11,9 8,7 6,9 
12 Фошань Гуандун 8,5 9,5 7,2 5,3 
13 Нанкин Цзянсу 7,9 9,3 8,0 6,2 
14 Шэньян Ляонин 7,1 9,1 8,1 7,2 
15 Циндао Шаньдун 6,0 10,0 8,7 7,5 
16 Цзинань Шаньдун 5,9 9,2 6,8 5,9 
17 Чанша Хунань 5,6 10,1 7,0 6,1 
18 Харбин Хэйлунцзян 5,5 10,0 10,6 9,4 
19 Чжэнчжоу Хэнань 5,3 12,6 8,6 6,7 
20 Куньмин Юньнань 5,3 8,5 6,4 5,8 
21 Далянь Ляонин 5,2 7,5 6,7 5,9 
ИТОГО 210,3 (194,0) 292,8 234,7 187,8 
Примечание: * — население центральной городской территории Чунцина 
Составлено по: 经济社会发展统计图表: 第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况 
[Статистическая таблица социально-экономического развития: основная информация 
о сверхкрупных и особо крупных городах]. 求是网. 16.09.2021. URL: 
http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-09/16/c_1127863567.htm (дата обращения: 
25.11.2021).; результаты переписей разных лет. 
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По данным 7-й Всекитайской переписи в 2020 г. был выделен 21 населенный 
пункт крупнее 5 млн жителей (см. Табл. 3). Эти крупнейшие города играют огромную 
роль в жизни Китая. В них проживает пятая часть всего населения и производится треть 
ВВП страны. Третья часть их населения (почти 100 млн жителей) — внутренние мигран-
ты из других регионов, при этом в городах дельты реки Чжуцзян их более половины. 

Из таблицы 3 видно, что курс «новой урбанизации» пока не вполне смог затор-
мозить рост наиболее крупных городов. В 14 из 21 города население за период 2010–
2020 гг. выросло больше, чем за 2000–2010 гг. По данным текущего учета, большая 
часть прироста населения пришлась на период после 2014 г. Исключение составляют 
4 города центрального подчинения, а также Нанкин, Далянь и Харбин (в последнем да-
же наблюдается убыль населения). Наиболее эффективно удалось ограничить рост жи-
телей двух крупнейших городов, а именно Пекина и Шанхая. Так, с 2010 по 2014 гг. 
население Пекина увеличилось с 19,6 млн до 21,5 млн, а к 2020 г. достигло 21,9 млн 
жителей. Аналогичные цифры для Шанхая составили 23,0 млн, 24,3 млн и 24,9 млн. В 
2017 г. впервые в своей новейшей истории оба мегаполиса даже зафиксировали незна-
чительное снижение числа жителей. 

В генпланах главных мегаполисов Китая, обновленных за последнюю пятилетку, 
установлены «красные линии» максимально допустимой численности населения. Для 
Шанхая и Чэнду это 25 млн, Пекина — 23 млн, Гуанчжоу и Тяньцзиня — 20 млн, Шэнь-
чжэня — 19 млн, Уханя — 17 млн, Ханчжоу — 15 млн, Нанкина — 13 млн, Дунгуаня — 
11 млн и т.д. Указанные ограничения различаются по уровню строгости их исполнения, 
однако в целом многие из указанных городов уже приблизились к верхнему пределу. Не-
смотря на успехи в Шанхае и Пекине, почти не удалось остановить стягивание населе-
ния в другие крупные города. Так, в пров. Гуандун доля центральной агломерации (9 го-
родских округов, составляющие регион дельты реки Чжуцзян) в населении провинции 
увеличилась с 54% в 2010 г. до 62% в 2020 г., Харбина в населении пров. Хэйлунцзян — 
с 28% до 31%, Уханя в населении пров. Хубэй — с 17% до 21%, Чэнду в населении пров. 
Сычуань — с 19% до 25%, Ханчжоу в населении пров. Чжэцзян — с 16% до 18% и т.д. 

Ключевым компонентом «новой урбанизации» является решение социальных 
проблем, возникающих при переезде в города. Одним из важных направлений стала ре-
форма, позволившая детям мигрантов пользоваться на новом месте образовательными 
субсидиями (на покупку учебников, проживание в общежитиях), на которые они имели 
право по месту жительства. Согласно опубликованным данным, этим воспользовались 
около 14 млн школьников, детей внутренних трудовых мигрантов. Другой аспект — за-
нятость. Правительство финансирует программы переподготовки и повышения квалифи-
кации, с 2014 г. в них приняли участие около 100 млн чел. Создается единая система ба-
зовой пенсионной страховки, в ней участвуют 63 млн чел.14. 

* * *  
Урбанистический переход в Китае находится сейчас в своей быстрой фазе, 

проблемы развития городов остаются в фокусе внимания руководства страны. Госпо-
литика «урбанизации нового типа» представляет собой дальнейшее стимулирование 
переезда сельских жителей в городские поселения за исключением наиболее крупных. 
С экономической точки зрения основная задача «урбанизации нового типа» — разви-
тие внутреннего рынка за счет поддержания спроса, а также модернизация сельского 

                                                                 
14. 城镇化率44.38%: 我国提前完成一亿人口落户目标 [Уровень урбанизации 44,38%: Китай дос-

рочно достиг цели по оформлению постоянной регистрации для 100 млн жителей] // 新华社. 
07.10.2020. URL: http://www.xinhuanet.com/ politics/ 2020-10/ 07/ c_1126580082.htm (дата обраще-
ния: 25.11.2021). 
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хозяйства. В последние годы на первый план вышел мотив социальной справедливо-
сти — сокращение разрыва в уровне жизни и доходов, улучшение доступа к качествен-
ному образованию и здравоохранению. Также государство стремится смягчить дисба-
ланс между приморскими, центральными и западными регионами, между крупными и 
малыми городскими поселениями. О продолжении программы формально не объявле-
но, однако понятно, что городская система КНР в ближайшее десятилетие будет разви-
ваться в соответствии с целевыми установками «урбанизации нового типа». При сохра-
нении нынешних темпов до 2030 г. Китай достигнет показателя в 70% городских жите-
лей, а наиболее развитые приморские регионы приблизятся к 80%. Помимо давних 
проблем несбалансированности территориального развития, непропорционального 
роста крупнейших городов и плохой экологии Китай, по всей вероятности, столкнется 
и с новыми вызовами в этой сфере. Властям нужно будет принимать энергичные меры 
в связи со старением населения, особенно сельского, сокращением числа рабочих-ми-
грантов, искать способы эффективного управления «сжатием» (сокращением числа 
жителей и границ обитаемой местности) многих малых городов. 
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Abstract: 

The Chinese 7th national population census (2020) was held in the recent year of the "urbaniza-
tion of a new type" state program. The successful management of the entire complex of urbaniza-
tion processes becomes an important social and political task. Improving the living standards and 
social security of migrants acts as important components of the reduction of inequality and devel-
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opment of human capital. Census data shows that the program helped the government not only to 
support the growth of the number of urban dwellers but also to improve the quality of the process. 
The share of urban dwellers in Chinese population increased from 54.3% in 2014 to 61.4% in 
2020, the number of cities larger than 5 million inhabitants reached 21. The Government lifted re-
strictions on obtaining permanent registration in cities less than 3 million inhabitants and issued 
more than 100 million intermediate type registration documents (juzhuzheng). Transparent and 
unified point-quota registration rules have been introduced in large cities, which usually rank ap-
plicants according to their age, education, length of residence, tax history and other parameters. 
These measures made possible expansion of the coverage of rural and nonresident migrants and 
their children by the social protection system. At the same time, contrary to the program's guide-
lines, population of the largest cities continued to grow rapidly, and significant interregional and 
intraregional imbalances remained sharp. Share of the north-eastern part in the urban population 
of China continued to decline. The continuation of the program "urbanization of a new type" was 
not formally announced, however it is clear, that the urban system of the PRC will develop in line 
with the program’s guidelines in the next decade. 
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Аннотация: 

Работа посвящена уточнению характеристик многочисленной группы деревенских детей Ки-
тая, затронутых влиянием внутренней трудовой миграции на современном этапе. Автором оп-
ределены ключевые направления международных исследований по проблеме воздействия 
трудовой миграции на умственное, физическое и психологическое развитие детей сельских 
мигрантов в КНР. Показано, что изменение форм трудовой миграции от одиночной к парной и 
далее к семейной привело к значительным сдвигам в положении сельских детей, выдвинув на 
повестку дня новые исследовательские задачи. На данный момент численность детей, затро-
нутых волной сельской миграции в Китае, составляет более 100 млн человек, из которых око-
ло 70 млн продолжают проживать в деревнях, а более 35 млн переехали в город вслед за роди-
телями. При этом переезд ребенка часто случается в возрасте 6–12 лет, что связано с поступ-
лением на разные ступени общеобразовательной школы и особенностями процесса урбаниза-
ции в Китае. Изучаемая группа является неоднородной, нестатичной, требует многосторонне-
го подхода при рассмотрении вопросов экологии детства. Исходя из различий среды взросле-
ния ребенка, удалось определить круг проблем, с которыми сталкиваются две выделяемые 
подгруппы. Для детей, проживающих без родителя/ей в сельской местности, наиболее остро 
стоит вопрос низкой успеваемости, девиантного поведения, ограниченности образовательных 
ресурсов, нарушения правильных этапов социализации. При изучении темы детей мигрантов 
в городской среде актуальными направлениями являются трудности адаптации в учебном за-
ведении, культурная изоляция и психологическая уязвимость. 
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Особенности внутренней миграции КНР 
С началом проведения политики реформ и открытости (конец 1970-х гг.) бы-

строе экономическое развитие страны создало предпосылки для активного притока тру-
довых ресурсов из деревень в города. С течением времени властями был снят ряд инсти-
туциональных барьеров на пути активной миграции сельских жителей в мегаполисы и 
провинциальные центры, что еще больше подстегнуло урбанизацию. На данный момент 
Китай выступает одним из мировых лидеров по росту городов. По данным компании 
Euromonitor, одной из ведущих организаций, занимающихся стратегическими исследова-
ниями рынков, к 2030 г. в Китае ожидается увеличение числа горожан с нынешних 64% 
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до 68%1. Это будет стимулировать развитие сферы промышленности и услуг в городах 
второй и третьей линии2, чья экономика выступит новым драйвером развития страны, 
перехватив инициативу у традиционных лидеров, таких как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, 
Гуанчжоу3. В ближайшие 10 лет среди 61 крупного города КНР прирост населения в го-
родах второй и третьей линии составит до 89%, что связано с целенаправленным упро-
щением властями получения городской прописки на этих территориях4. 

По данным 7-й Всекитайской переписи, численность проживающих раздельно 
членов семей (人户分离人口) в 2020 г. составила более 492 млн чел (за десять лет рост 
на 89%)5. Из них 117 млн — это городские семьи, и почти 376 млн — деревенские. По-
следнюю категорию семей принято называть «мигрирующим населением» (流动人口). 
Такие семьи включают одного или обоих родителей-мигрантов (农民工 — сельские ра-
бочие) и их детей (оставленных в родном крае на попечении второго родителя/родных). 
В последнее десятилетие число сельских мигрантов увеличивалось примерно на 3,5 млн 
человек в год6 и к 2018 г. составило 286 млн (примерно каждый пятый житель Китая)7. В 
их семьях насчитывается около 100 млн детей, которые под воздействием трудовой ми-
грации проживают в деревне на попечении родственников без контроля родителя/родите-
лей или переезжают в города8. 

В конце XX в. преобладающей формой трудовой миграции в КНР была одиноч-
ная (второй супруг оставался жить по месту прописки). Характер перемещения не был 
однонаправленным, представлял собой «циркулирующее» круговое движение рабочих 
между родным домом и городом9. Приезжие крестьяне не стремились ассимилироваться, 
рассматривали город только как место работы и временного проживания ради улучшения 
экономического положения семьи. Для прежнего типа мигрантов были характерны изо-
ляция, восприятие города как чуждого пространства. С начала XXI в. характер миграции 
стал меняться. Как показывает анализ авторов из университетов США и КНР, на совре-
менном этапе все большее число сельских семей выбирает совместный переезд в город, 
что способствует повышению экономического и социального статуса домохозяйства. 
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Крестьян все сильнее привлекает городской образ жизни и возможности, которые дает 
местное образование для будущего поколения10. Однако наличие ряда экономических и 
институциональных барьеров для перемещения из села в город ведет к тому, что ребенок 
до определенного возраста остается в деревне на попечении родных. 

Как показывает китайская исследовательница Инь Шаша, происходящее переме-
щение населения оказывает существенное воздействие на традиционные ценности и 
формы семейной жизни в деревне11. Отток жителей из села меняет половозрастную 
структуру, ухудшает возможность социальной адаптации младшего поколения, общую 
атмосферу в семьях. В случае совместной супружеской миграции в город меньше стра-
дают межличностные отношения родителей, однако наносится более существенный вред 
младшим членам семьи. 

Аспекты умственного и психологического развития, ментальных нарушений 
подрастающего поколения, оставшегося без родительского контроля, привлекают огром-
ное внимание китайского и зарубежного сообщества. В российской историографии про-
блема влияния китайской внутренней миграции на судьбу деревенских детей также при-
обретает определенную актуальность, особенно это характерно для исследователей из 
Сибирского и Дальневосточного ФО. За последние годы данная тематика обсуждалась в 
русскоязычных работах, написанных китайскими и российскими исследователями или 
смешанными коллективами12. Эти исследования освещают вопросы социальной адапта-
ции и культурной изоляции деревенских рабочих, изменения миграционной и образова-
тельной политики властей, равных возможностей доступа к образованию в городских и 
деревенских школах. 

Ввиду происходящих активных изменений во внутренней миграции и положении 
сельских детей назрела необходимость актуализировать российскую историографию науч-
ными данными из зарубежных исследований. В основу этой работы положен анализ наибо-
лее актуальных работ по проблеме детей сельских мигрантов, оставленных в деревне на 
попечении родственников, опубликованных китайскими и западными авторами за послед-
ние четыре года. Выявленные подходы современных исследований позволяют понять про-
исходящую трансформацию миграционных потоков в КНР, точнее классифицировать изу-
чаемую группу детей, определить ключевые проблемы социализации подростков. 
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Основные подходы к изучению проблем детей сельских мигрантов, 
оставленных в деревне на попечении родственников  

без родительской опеки 
Детей, чьи родители отправляются на заработки из села в город, покидая родной 

дом более чем на три (шесть) месяцев подряд, в китайском обществе принято называть 
«оставленные на попечении дети» (留守儿童). В различных частях КНР таких детей так-
же могут именовать как «оставленные на попечении сыновья и дочери», «оставленные 
на попечении школьники» и т.д. (留守孩、留守子女、留守学生、留守幼儿、留守少年、 
空巢儿童)13. В российской историографии уже не первый год используется понятие «ос-
тавленные дети», которое созвучно с термином «left-behind children», принятым в англоя-
зычной литературе. Однако стоит понимать, что речь идет не о брошенных детях, а чаще 
об опеке бабушек и дедушек (или других родственников) над внуками, чьи родители или 
один из родителей вынужденно работают далеко от дома. Поэтому в данной статье мы 
будем использовать термин «оставленные на попечении дети» как более точный, не иска-
жающий суть проблемы детей сельских мигрантов. 

Проблему «оставленных на попечении детей» (留守儿童) стали активно изучать 
в Китае после 2005 г., когда их число стало стремительно расти вслед за активизацией 
потоков внутренней миграции. По данным Министерства гражданских дел КНР, в 2018 г. 
число «оставленных на попечении детей» достигло почти 70 млн14. Дети трудовых ми-
грантов составляют более половины всех сельских школьников на уровне обязательного 
9-летнего обучения15. В зависимости от попечителя, с которым продолжает жить ребенок 
после отъезда родителей, ученые выделяют варианты опекунства над ребенком: дедуш-
ки-бабушки, второй родитель, старшее поколение родных (дяди, тети), младшее поколе-
ние (старшие братья и сестры), самоконтроль16. Инь Шаша особо выделяет категорию 
детей, оба родителя которых уехали на заработки, — дети без родительской опеки. По 
различным оценкам, 30–34 млн (43–48%) детей мигрантов в сельской местности растут 
без обоих родителей17. Исследования показывают, что у этих детей сравнительно низкие 
способности к межличностной коммуникации и самообслуживанию, распространено де-
виантное поведение, некоторые из них регулярно пропускают занятия, оставляют школу, 
вступают в драки или совершают серьезные правонарушения18. 
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Вместе с этим примерно половина «оставленных на попечении детей» продолжает 
проживать в деревне с одним из родителей (в 92% случаев с матерью)19. Ситуация, когда 
ребенок растет в неполной семье, достаточно распространена и в других странах, но она 
обычно не является актуальной проблемой социологических исследований. Более того, ки-
тайские отцы-мигранты не покидают семью полностью, они возвращаются в деревню ми-
нимум один-два раза в год на праздники, поддерживают материально. Однако, по мнению 
китайских исследователей, постоянное отсутствие отца становится важным фактором во 
взрослении ребенка из-за масштаба проблемы (36–40 млн детей) и особенностей социаль-
но-экономического положения крестьян. Как показано в недавнем американском исследо-
вании, для таких детей характерно ослабление функций и значения семьи. Отсутствие од-
ного из родителей и занятость второго способствуют неправильному психологическому 
развитию ребенка, провоцируют эмоциональное отчуждение, что проявляется в постоян-
ном ощущении тревоги, чувстве одиночества и неполноценности20. Такие дети в сравне-
нии со сверстниками испытывают больше социально-личностных проблем (тревожность, 
депрессия, одиночество), подвержены интернет-зависимости, проявлению агрессии в свой 
адрес или сексуальному насилию. Они также чаще сообщают о том, что несчастны, хотят 
уйти из дома или у них есть суицидальные мысли21. Результаты исследования 2020 г. кол-
лектива китайских авторов из провинции Юньнань демонстрируют, что эти дети в среднем 
медленнее развиваются физически, имеют повышенный риск непреднамеренных травм, 
более серьезный дефицит питательных веществ22. 

У многих детей, оставшихся в деревне, имеются значительные проблемы с уче-
бой. Совокупность нескольких факторов современного развития КНР ведет к тому, что 
«оставленные на попечении дети» уступают своим городским сверстникам по уровню 
успеваемости. Значительная часть современных зарубежных исследований посвящена 
выявлению механизмов, которые определяют траекторию развития академических навы-
ков у различных групп китайских детей: городских, сельских, «оставленных на попече-
нии» (включая группу детей, проживающих без обоих родителей), сельских детей, миг-
рирующих в город с родителями23. Проведенные сравнения показывают, что в силу объ-
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ективных и субъективных факторов третья группа детей оказывается в наименее выгод-
ном положении, особенно это касается детей, проживающих без обоих родителей. С од-
ной стороны, слабое материальное, кадровое обеспечение и переполненность деревен-
ских школ изначально создают предпосылки для углубления разрыва между образова-
тельными возможностями сельских и городских учащихся. В начальных школах бедных 
уездов расходы на учебный семестр на одного ребенка составляют 100–200 юаней, в то 
время как в провинциальных городских школах — 5000–10000 юаней24. Авторы одного 
из недавних исследований из КНР и США указывают на существование двойственной 
соподчиненной образовательной системы село-город, в рамках которой на бюджетном 
уровне дети мигрантов по-прежнему привязаны к образовательным ресурсам деревни, 
невзирая на то, что налоги их родители платят в городах. Сельские школы остаются пло-
хо оснащенными и мало финансируемыми. Они служат развитию города, направляя туда 
лучших учеников, при этом удерживая основную массу учащихся в рамках села как ре-
зервные трудовые ресурсы25. 

С другой стороны, обучаясь в сходных условиях с обычными сельскими школь-
никами, «оставленные на попечении дети» в силу особенностей социализации уступают 
по академическим достижениям детям, чьи родители не являются трудовыми мигранта-
ми. Исследования китайских авторов, проведенные среди малышей дошкольного возрас-
та, показывают, что дети мигрантов отстают от сверстников из городских и сельских рай-
онов по всем показателям развития, включая социальные, когнитивные, языковые навы-
ки, уровень словарного запаса, умение читать иероглифы26. Одним из объяснений этого 
следует считать социально-экономический уровень домохозяйств, в которых проживают 
такие дети. Их попечители в среднем имеют более низкий уровень образования и дохо-
дов. Они вынуждены тратить много сил на содержание хозяйства и не могут или не хотят 
оказывать должное внимание оставленным юным родственникам. Недавнее междисцип-
линарное китайское исследование на тему суровости воспитательных методов показало, 
что дети этой категории оказываются наиболее подвержены чрезмерно строгому отноше-
нию со стороны попечителей. Жесткие меры воспитания ведут к негативным последст-
виям для раннего развития малышей, применяемые физические наказания обратно кор-
релируются с уровнем обучаемости дошкольников. Например, проведенный анализ пока-
зал, что шлепки ребенка в возрасте одного года ведут к более низким оценкам умствен-
ного развития при контроле в возрасте трех лет27. 

Часть исследователей в своих работах опирается на концепцию рационального 
выбора домохозяйства, рассматривая проблему детей мигрантов в рамках экономической 
теории. Проведенный анализ показывает, что отправляющиеся в город сельские рабочие 
за счет увеличения расходов на образование оставленного ребенка способны до опреде-
ленной степени смягчить негативные последствия своего отсутствия, открыв для млад-
ших членов семьи новые перспективы развития. Исследователи из США Ян Гуаньи и 
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Синтия  Бансак попытались разобраться, превосходит ли эффект от увеличения матери-
ального достатка домохозяйства потенциальные неблагоприятные последствия для 
взросления школьников в сельской местности в отсутствие родителей. Они проанализи-
ровали, происходит ли зачисление детей в учебные заведения соответственно возрасту, и 
пришли к выводу, что трудовая миграция родителей оказывает положительное влияние 
на поступление в школу, только если ребенок происходит из малообеспеченной семьи. 
Поскольку бедные домохозяйства обычно не могут тратить достаточно средств на обра-
зование детей, дополнительное финансирование, которое они могут получить за счет ми-
грации в город, способно обеспечить лучшие условия для обучения ребенка. Однако, чем 
богаче была семья (переменной выступал размер домохозяйства), тем сильнее снижался 
данный положительный эффект28. 

Более раннее американское исследование 2014 г. показало, что повышение эконо-
мического статуса домохозяйства после отъезда родителей может иметь и отрицательное 
влияние на желание ребенка учиться. Денежные переводы из города способствуют усвое-
нию неверного паттерна, побуждая часть детей не к продолжению образования, а к скорей-
шему повторению судьбы трудового мигранта29. Учитывая, что сельские школьники изна-
чально демонстрируют меньшие академические успехи, чем их городские сверстники, ми-
грация родителей может только усилить неравенство, которое существует в среде «остав-
ленных на попечении детей». Результаты обследования сельских детей показали, что толь-
ко 35% детей мигрантов получили среднее образование, а в колледжи или университеты 
поступили только 8% из них. Аналогичные показатели для сельских детей, которые оста-
лись в деревне с обоими родителями, были выше — 43% и 15% соответственно30. 

Дети трудовых мигрантов в городах 
Усложнение структуры семейных отношений трудовых мигрантов привело к ак-

тивному росту группы сельских детей, мигрирующих в города совместно с родителями. 
При изучении вопросов их проживания исследователи часто используют социо-геогра-
фический подход, который предполагает определение влияния на детей социального и 
физического пространств31. В данном случае речь идет о пространстве города, которое 
формирует особую среду взросления сельских детей. Активный приток детей мигрантов 
в города КНР в последние годы способствовал появлению большого числа работ китай-
ских, а позднее и зарубежных авторов, исследующих проблемы социализации подрост-
ков в новом пространстве. Это частично снизило актуальность темы сельских детей без 
родительской опеки, выдвинув вперед новую проблему китайского общества. Интерес 
ученых объясняется не только новизной социального явления, но и его масштабами. В 
китайском обществе существует несколько терминов для обозначения этого явления, ча-
ще других можно встретить выражение «дети в движении» (流动儿童или 随迁子女)32. 
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Уже сейчас число сельских детей в городах превышает 35 млн, эта цифра будет увеличи-
ваться и дальше. По прогнозу китайской исследовательницы Ван Лили, к 2025 г. мигран-
ты и их дети могут составить до 40% от числа городских жителей Китая33. 

Группы «детей в движении» и «оставленных на попечении детей» не являются 
обособленными, в зависимости от жизненной траектории семьи, ребенок из сельской мест-
ности может неоднократно переезжать в город с родителями и возвращаться обратно. Од-
нако можно с уверенностью говорить о стабильном увеличении потока детей, мигрирую-
щих в города совместно с родителями. В последнее десятилетие в Китае циркулирующие 
между домом и работой крестьяне стали чаще оседать в городах, стремясь как можно ско-
рее перевести всю семью из деревни. «Сельские мигранты» нового типа, в отличие от тра-
диционных, воспринимают городское пространство как свой будущий дом. Как показыва-
ют в своем исследовании Фан Ипин и Ши Чжилэй, оставленные в деревне дети по дости-
жении возраста 6–12 лет все чаще отправляются вслед за родителями34. Подобная ситуация 
объясняется особенностями системы прописки хукоу (户口)35, которая до определенной 
степени ограничивает доступ городских мигрантов к социальному обеспечению, а также 
отсутствием возможности отдать ребенка более раннего возраста в местное дошкольное 
учреждение. Тем самым, изменение характера миграции ведет к снижению доли «остав-
ленных на попечении детей» старшего возраста, но по-прежнему наблюдается рост числа 
дошкольников, проживающих в селах под опекой других родственников36. 

По мнению китайских и зарубежных авторов, происходящая трансформация пото-
ка трудовых ресурсов из села в город важна для здорового и правильного развития китай-
ского общества. Если родители вынуждены покидать свои деревни в поисках работы, то 
для детей любого возраста совместная миграция в город представляется лучшим вариан-
том с точки зрения развития ранних социальных и академических навыков37. Поэтому не-
малое число исследований последних лет посвящено анализу стратегии родителей, отправ-
ляющихся в город на заработки. В работе 2018 г. Фан Ипина и Ши Чжилэя под названием 
«Дети родителей-мигрантов: мигрировать вместе или оставить» исследуются факторы, 
влияющие на решение мигрантов забрать ребенка в город. Ученые показывают, что ранее 
причины воссоединения семьи носили в основном экономический характер, но сейчас 
многих мигрантов привлекает именно городской образ жизни38, что связано с улучшением 
социально-экономического положения крестьян и недавними мерами поддержки город-
ских властей. Проведенный анализ показал, что сельские мигранты, работающие в преде-
лах родной провинции, чаще других забирают детей из деревни, особенно это касается ос-
тавленных сыновей. Матери оказываются более настойчивыми в стремлении объединить 
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семью. Однако на момент проведения опроса в г. Ухань и его пригородах три четверти рес-
пондентов сообщали, что их дети проживают по месту прописки без обоих родителей, то 
есть относятся к категории «оставленных на попечении детей без родительской опеки». 

В китайском исследовании 2020 г. оценивалось воздействие субъективного и объ-
ективного социально-экономического статуса (СЭС) мигранта на стратегию переезда се-
мьи39. Учеными были проанализированы данные обследования 2014 г., проведенного среди 
6748 мигрантов в возрасте 15–59 лет касательно планов их будущего проживания. Показа-
но, что ранее ключевую роль в вопросе городской оседлости и воссоединения семьи игра-
ло наличие прописки, но проведенные реформы изменили ситуацию. Теперь определяю-
щими барьерами стали не институциональные, а экономические. Высокая стоимость го-
родской жизни регулирует процесс семейной миграции, поэтому главными факторами яв-
ляются уровень дохода, наличие собственного жилья и стабильной работы. Чем выше объ-
ективный СЭС, тем вероятнее воссоединение семьи. Результаты исследования демонстри-
руют, что суммарный доход семей, выбирающих совместное проживание в городе выше, 
чем у тех, кто предпочитает жить отдельно (7250 юаней против 6115 юаней). Помимо это-
го, немаловажным оказывается и субъективный СЭС мигранта (ощущение благополучия, 
сопоставление себя с односельчанами и городскими жителями). Культурная изоляция, пре-
небрежительное отношение со стороны местных в городской среде может играть негатив-
ную роль в вопросе воссоединения семьи крестьянских рабочих. 

Другой интернациональный коллектив авторов, проанализировав данные по ми-
грации в 15 городах в различных частях КНР, пришел к выводу, что наличие ребенка в 
семье значительно повышает степень городской оседлости приезжих40. Родители с деть-
ми в полтора раза сильнее ориентированы на долгосрочное закрепление в городе. Уче-
ные отмечают, что совместная миграция детей и родителей важна для устойчивого разви-
тия страны, что связано не только с меньшими психологическими травмами, но и с обра-
зовательным эффектом для будущего поколения. Исследование показало, что семьи ми-
грантов, чьи дети обучаются в городских школах, больше инвестируют в образование и 
развитие ребенка, чем родители учеников, оставшихся в деревне41. 

В контексте инклюзивности42 вопрос равного доступа к образованию является 
важной темой исследований последних лет. Зачисление в муниципальную школу вызы-
вает множество сложностей в семьях мигрантов в связи с их особенным социальным ста-
тусом43. Существует и проблема внутригородской образовательной сегрегации, при кото-
рой городские школы с наибольшим числом детей-мигрантов, расположенные на окраи-
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нах и в промышленных районах, остаются хуже оснащены материальными и педагогиче-
скими ресурсами44. 

Другое актуальное направление исследований по проблемам детства в КНР — 
вопросы психологической адаптации подростков в городской среде. По мнению китай-
ской исследовательницы Инь Шаша, острота проблемы связана с неверно происходящим 
процессом социализации45. Когда отношения с отцом и матерью являются определяющи-
ми для развития, дети младшего возраста часто проживают в деревне под опекой других 
членов семьи (или с одним родителем), относятся к категории «оставленных на попече-
нии детей». После 7 лет, когда школа и общение со сверстниками становятся более важ-
ны, младшеклассники могут оказаться в чуждом городском пространстве, переходя в ка-
тегорию «детей в движении» и теряя привычные связи. Нарушение правильной последо-
вательности в этапах социализации ведет к ослабеванию функции семьи, неспособности 
ребенка ощущать себя полноценным членом коллектива. Наличие дискриминации со 
стороны горожан по отношению к приезжим также усугубляет их психологическое со-
стояние. В результате дети трудовых мигрантов демонстрируют агрессию, низкую успе-
ваемость, становятся склонны к проявлению буллинга46,47. 

* * *  
Исследования последних лет по проблеме детей трудовых мигрантов в КНР ме-

няют традиционные представления о данном явлении и демонстрируют новые подходы 
ученых. Анализ работ позволяет выделить ряд особенностей современного китайского 
общества, оказывающих влияние на положение оставленных на попечении без родитель-
ской опеки детей. 

Во-первых, изменение форм сельской миграции от одиночной к парной (супруже-
ской) и на последнем этапе к семейной привело к усложнению понятия «оставленные на 
попечении дети». Группа таких детей в работах современных ученых перестала быть еди-
ной. В зависимости от вида опекунства и места проживания ребенка выделены три под-
группы сельских детей: оставшиеся в деревне с одним из родителей (чаще с матерью) (око-
ло 40 млн); оставшиеся без обоих родителей на попечении родных или самоконтроле (око-
ло 30 млн); переезжающие в города «дети в движении» (около 35 млн). Для первых двух 
групп характерны эмоциональная незрелость, замедление физического развития, повышен-
ная тревожность. Исследования показывают, что дети из второй группы характеризуются 
девиантным поведением и значительным отставанием от сверстников по развитию когни-
тивных навыков. Для третьей группы, которая переезжает в города вслед за родителями, 
более характерны проблемы не детского, а подросткового периода. Это обусловлено насту-
плением этапа зачисления в начальную или среднюю школу, когда родители решаются за-
брать ребенка из деревни для совместного проживания. Дети из третьей подгруппы сталки-
ваются с проблемами социализации в чуждой городской среде, адаптации в учебном заве-
дении, пренебрежительного отношения со стороны коренных жителей. 

Во-вторых, в работах исследователей можно выделить три основных подхода, 
которые используются при рассмотрении проблемы детей трудовых мигрантов. Оценка 
когнитивных и социальных навыков, достижений в школе, учебной траектории формиру-
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ет общий образовательный подход, где основное внимание ученых направлено на уста-
новление связи между тяжелыми условиями проживания и возможностью накопления 
человеческого капитала через получаемое образование. Экономический подход позволя-
ет выявить положительные и отрицательные последствия миграции родителей с точки 
зрения изменения материальных условий жизни их детей. Влияние городской культуры и 
быта на сельских подростков, разрыв привычных социальных связей рассматриваются в 
рамках географического подхода. 

В-третьих, анализ современных исследований позволяет увидеть перспективы 
решения существующих проблем и выделить направления для будущих работ. По мне-
нию ряда ученых усилия правительства должны быть направлены в первую очередь на 
улучшение условий жизни сельских детей, проживающих без обоих родителей. Среди 
подобных мер можно выделить модернизацию сельских интернатов48, поощрение части 
крестьянских рабочих к возвращению в деревню для совместного проживания с ребен-
ком49, создание более современной системы дошкольных образовательных учреждений в 
деревнях50. Другим способом решения проблемы «оставленных на попечении детей» в 
современном Китае стоит считать стимулирование семейной миграции из деревни в го-
род, которая, по мнению китайских и зарубежных авторов, является положительной тен-
денцией. Проведенный анализ показывает, что для сельских малышей, чьи родители вы-
нуждены покидать домохозяйство в поисках работы, совместная миграция представляет-
ся лучшим вариантом для развития ранних социальных и академических навыков, неже-
ли проживание с одним из родителей или другими опекунами в сельской местности51. 

Наблюдаемый сейчас масштабный приток крестьян с детьми в города требует от 
государства обеспечения полноценных условий проживания, образования, медицинского 
обслуживания для категории «сельских мигрантов». Для «новых горожан» должна быть 
создана уникальная система поддержки и адаптации. На фоне активной урбанизации ис-
следование вопросов миграции становится актуальнее, чем изучение жизни «оставлен-
ных на попечение детей», число которых будет сокращаться. В этой связи перспективны-
ми направлениями исследований являются выявление экономических и институциональ-
ных барьеров для семей мигрантов в городе, образовательная инклюзия школьников-ми-
грантов, проблемы культурной изоляции и ментальных расстройств подростков. 
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Abstract: 

With China's urbanization and its development in market economy, mass rural-to-urban migration 
expanded over the past 35 years. The change in the forms of parental migration (from single to 
pair and then family) has led to significant shifts in the situation with rural children, putting for-
ward new research issues. Consequently, children affected by internal labor migration have 
greatly increased in number, reaching over 100 million people (about 70 million continue to live 
in villages, and more than 35 million have moved to cities with their parents). Using data from in-
ternational research published for the past 3 years, we more accurately determined main charac-
teristics of left-behind and migrant-children. Being a vulnerable group in rural China, these chil-
dren now are facing many problems in mental, physical and psychological development. Due to 
the differences in the environment in which children grow up we examined the existing ap-
proaches of scholars on the impact of internal labor migration on each group. For rural left-behind 
children the most acute issues are low academic performance, limited educational resources, and 
disruption in the process of socialization. While urban migration is related to the issues of inclu-
sion in education, cultural isolation, and other psychological problems. 
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Освобождение Кореи от японского колониального господства Красной Армией в августе 
1945 г. открыло новую страницу в истории этой страны. Вместе с тем, обстоятельства, при 
которых страна обрела независимость, оказали судьбоносное влияние на всю её дальней-
шую историю. Раскол некогда единой страны на два лагеря, формировавшихся при содейст-
вии образовавшихся на полуострове военных администраций СССР и США, привёл к бра-
тоубийственной Корейской войне, последствия которой не преодолены до сих пор. 
В данной статье рассматривается один из самых важных аспектов деятельности советской 
военной администрации в Северной Корее — установление системы охраны правопорядка 
и создание полиции. Полиция станет важным инструментом для установления контроля за 
Северной Кореей и обеспечения стабильности проходивших в ней политических процес-
сов, однако цели и процесс её создания недостаточно отражены в научных работах. На ос-
нове преимущественно советских архивных материалов с привлечением корейских источ-
ников в данной статье отмечается, что изначально этот орган создавался не с политически-
ми или военными целями, как это часто утверждается в западной и южнокорейской литера-
туре. Несмотря на фактически прямой характер советского контроля за процессами в Се-
верной Корее, создание полиции в 1945 г. представляло собой не что иное, как практиче-
ский ответ на целый комплекс проблем, возникших в результате внезапного освобождения 
страны от японского колониального господства. 
Как часть процесса становления системы охраны правопорядка в статье освещается дея-
тельность самого базового органа советской военной администрации — военных коменда-
тур. В статье отмечается, что помимо своей основной функции проводника политики совет-
ской военной администрации военные комендатуры играли самую позитивную роль в деле 
борьбы с преступлениями, совершаемыми отдельными военнослужащими Красной Армии. 

Ключевые слова: 
СССР, Северная Корея, Красная Армия, гражданская администрация, полиция, фракцион-
ная борьба, белый террор. 

Для цитирования: 
Лебедев В.В. Советская военная администрация и создание органов охраны правопорядка в 
Северной Корее в 1945 году // Проблемы Дальнего Востока. 2022. № 1. C. 163–179. 
DOI: 10.31857/S013128120018311-3. 

 
 



164 Лебедев В.В. Советская военная администрация в Северной Корее 

История политического и военного строительства в Северной Корее сразу после 
освобождения страны Красной Армией от японского колониального господства в 1945 г. 
является одной из самых малоизученных в историографии. В советское время детально-
му изучению этой темы препятствовало отсутствие доступа к архивным документам, а 
также сильная политизированность истории КНДР. В результате советская историогра-
фия в той или иной степени описывала процессы 1945–1948 гг. через призму антифео-
дальной, национально-освободительной и народно-демократической революций1. 

Распад СССР и последовавшее за этим частичное открытие архивов создали 
предпосылки для более глубокого изучения роли СССР в становлении КНДР. В совре-
менной отечественной историографии одну из первых серьёзных попыток пересмотреть 
ход истории Северной Кореи 1945–1948 гг. предпринял Ю.В. Ванин2. 

Вместе с тем широкий тематический охват — от советской военной администра-
ции и народных комитетов до экономики и культуры — предопределил наличие опреде-
лённых ограничений. Так, процессу закладывания основ будущей силовой структуры в 
1945 г. посвящено буквально несколько строк. Не полностью раскрыты причины, побу-
дившие советское командование проводить политику жёсткого контроля за деятельно-
стью северокорейских органов охраны порядка и пр. 

Отдельно нужно отметить, как освещается данная тема в зарубежной историо-
графии. В период холодной войны западная, а вместе с ней и южнокорейская историо-
графия испытывали влияние идеологической конфронтации со странами социалисти-
ческого лагеря. Необходимость поиска «коварных планов» у идеологического против-
ника привела к доминированию т.н. «традиционалистского» взгляда на историю ран-
ней Северной Кореи. Согласно этому взгляду, руководство СССР изначально рассмат-
ривало Корею как зону своего влияния и, начиная с самого первого дня оккупации, це-
ленаправленно проводило политику «советизации», т.е. превращения Северной Кореи 
в «марионеточное государство»3. Реакцией на этот подход стало появление так назы-
ваемого «ревизионистского» подхода. Его представители начали вводить в научный 
оборот источники на корейском языке, в том числе северокорейские, что позволило об-
ратить внимание на внутренний аспект происходивших в Корее процессов. Вместе с 
критической переоценкой политики США, послевоенных интересов СССР это, а также 
открытие советских архивов после окончания холодной войны позволило по-новому 
взглянуть на корейский вопрос4. 

Особое место в этой дискуссии занимает история строительства полицейских 
органов Северной Кореи как предтечи Корейской Народной Армии. Исследователи-«тра-
диционалисты» рассматривают создание централизованного полицейского органа в рам-

                                                                 
1. См. н-р. Шабшина Ф.И. Очерки новейшей истории Кореи (1945–1953 гг.). М.: Политиздат, 

1958; Ким Г.Ф. Рабочий класс Кореи в революционном движении и социалистическом строи-
тельстве. М.: Наука, 1965; История Кореи (с древнейших времен до наших дней): в 2-х томах 
/ Ред. кол. Гафуров Б. Г. и др. М.: Наука, 1974; Корейская Народно-Демократическая Респуб-
лика / под. ред. Тригубенко М.Е. М.: Наука, 1985; СССР и Корея / Отв. ред. Ванин Ю.В. М.: 
Наука, 1988. 

2. Ванин Ю.В. Советский Союз и Северная Корея. 1945–1948. М.: ИВ РАН, 2016. 
3. North Korea: a case study in the techniques of takeover. United States. Department of State. 

Washington, 1961; Erik van Ree. Socialism in one zone: Stalin's policy in Korea 1945–1947. 
Oxford: Berg, 1989. 

4. Bruce Cumings. Origins of the Korean War, Vol. 1: Liberation and the. Emergence of Separate 
Regimes, 1945–1947. Princeton: Princeton University, 1981; Kathryn Weathersby. Soviet aims 
in Korea and the origins of the Korean War, 1945–1950: New evidence from Russian archives. 
Washington, DC: Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center 
for Scholars, 1993. 
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ках политики СССР по усилению коммунистических сил в Северной Корее. В качестве 
одного из основных аргументов из исследования в исследование «гуляет» аргумент, что 
основанию новой полиции предшествовал отбор советским командованием «2000 после-
довательных [приверженцев] коммунистической идеологии»5. Также встречается описа-
ние северокорейской полиции как «подразделения, по характеру схожего с внутренними 
войсками МВД СССР или боевой полицией (чонтху кёнчхаль) Южной Кореи»6. 

Среди исследователей-«ревизионистов» в настоящее время популярностью 
пользуется концепция «Северокорейской революции». Её сторонники подчёркивают «ис-
конно корейские» корни произошедших в Северной Корее преобразований, отводя дея-
тельности советской администрации лишь роль исторического фона. Фокусировка вни-
мания на корейской политической культуре как основном факторе политического строи-
тельства в Северной Корее в 1945–1948 гг. приводит к таким спорным выводам, как, на-
пример, что «фактический масштаб ответственности СССР за создание местных поли-
цейских органов был довольно ограниченным», а создание Департамента полиции Се-
верной Кореи являлось результатом деятельности в первую очередь самих корейцев7. В 
одном из исследований даже утверждалось, что СССР «не устанавливал в Северной Ко-
рее военной администрации, а управлял Северной Кореей через корейцев»8. 

В настоящей работе на основании анализа доступных архивных источников мы 
постараемся представить картину формирования полицейских органов в Северной Корее 
через призму политики советского военного командования в области обеспечения обще-
ственного порядка в стране, а также определить масштаб вовлечённости в этот процесс 
советской военной администрации и указать на причины, по которым был избран имен-
но такой подход к решению поставленной задачи. 

Вакуум власти и его последствия для общественного порядка 
Вступление СССР в войну 9 августа 1945 г. стало для Японии полной неожиданно-

стью9. И хотя основной удар приходился на Маньчжурию, в направлении Корейского полу-
острова наносился вспомогательный удар с целью изолирования Квантунской армии путём 
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瑞文堂, 1991; 장학근외기획편집. 북한군사관계사료집 1. 6・25전쟁북한군전투명령 [Чан Хак-
кын и др. Сборник документов, связанных с армией Северной Кореи. Т. 1. Боевые приказы Се-
верной Кореи во время Корейской войны]. 國防部軍史編纂硏究所, 2001. 
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установления контроля за побережьем Северной Кореи. Авианалёты на японские военные 
объекты в Корее начались в первый же день войны, а 13 августа развернулись кровопролит-
ные бои за крупный портовый город Чхончжин, которые закончились лишь 16 августа10. 

Сразу после капитуляции Японии 15 августа 1945 г. по всей Корее начались де-
монстрации, которые в отдельных местах перетекали в беспорядки. В докладе о положе-
нии в Корее генконсул СССР в Сеуле Полянский отмечал: «На окраинах Сеула корейцы 
врывались в японские дома, отбирали у них деньги и вещи. Однако в центре города этого 
не было. Имелись случаи, когда японские офицеры наносили раны корейцам своими саб-
лями.… Демонстрация 16 августа показала, что корейский народ не имеет руководителей 
и партии, которая могла бы возглавить его и направить на быстрейшее изгнание из Кореи 
японцев.… Корейский народ был без оружия и не было такой силы, которая могла бы 
возглавить его, чтобы добыть это оружие, отобрав его у японцев»11. 

Вместе с тем прямая близость войны делала своё дело, и если на Юге, как отме-
чал Полянский, колониальная администрация сохранила рычаги управления и смогла 
взять ситуацию под контроль, то к северу от 38-й параллели остановить захват власти 
местным населением оказалось сложнее. Практически на следующий день после объяв-
ления о капитуляции во многих местах колониальная администрация и руководство 
предприятий, опасаясь как прихода Красной Армии, так и мести со стороны бывших 
подданных, бежали на юг Кореи, образовав на Севере политический вакуум. 

Этот вакуум вызвал резкий рост политической активности корейского населе-
ния. Организации, претендовавшие на власть на местах, появлялись повсеместно прак-
тически сразу после освобождения, причём идеологический и классовый характер этих 
организаций мог сильно отличаться даже в рамках одного города, что зачастую приводи-
ло к конфликтам12. По результатам борьбы в провинциях формировались органы власти, 
впоследствии получившие общее название «народные комитеты». 

Последовавший за освобождением хаос не мог не вызвать негативных последст-
вий. Советские войска отмечали серьёзный урон экономике, прежде всего путям сообще-
ния, понесённый не только в результате боевых действий, но и из-за действий местного на-
селения. В частности, из-за того, что корейские органы самоуправления не смогли взять в 
свои руки управление железными дорогами, железнодорожная связь оказалась абсолютно 
дезорганизована, «внутреннее оборудование парка пассажирских вагонов оказалось полно-
стью растащено и уничтожено местным населением»13. Похожая ситуация наблюдалась и в 
сферах автомобильного и водного транспорта, причём и там, и там особо подчёркивалась 
невозможность корейских органов власти справиться с наступившими трудностями14. 

Основной задачей в освобождённой Северной Корее стало поддержание общест-
венного порядка. Большинство политических организаций как левого, так и правого тол-
ка имели свои военизированные подразделения, носившие разные названия: «Отряд под-
держания порядка (치안대)», «Отряд защиты порядка (보안대)»15, «Народный охранный 
отряд (민경대)», «Красная гвардия (적위대)»16 и пр. Эти отряды не только занимались 
охраной правопорядка, но и активно участвовали в политической борьбе. Например, 16 
                                                                 
10. Ю.В. Ванин. Советский Союз и Северная Корея. 1945–1948. М.: ИВ РАН, 2016. С. 22–26. 
11. РГАСПИ, ф. 17, оп. 128, д. 47, л. 3–4. 
12. Suzy Kim. Everyday Life in the North Korean Revolution, 1945–1950. Cornell University Press, 

2016. Pp. 47–48. 
13. АВПРФ, ф. 0480, оп. 2, п. 2, д. 7, л. 99. 
14. АВПРФ, ф. 0480, оп. 4, п. 14, д. 47, л. 124. 
15. Suzy Kim. Everyday Life in the North Korean Revolution, 1945–1950. Cornell University Press, 

2016. P. 44. 
16. Charles K. Armstrong. The North Korean revolution, 1945–1950. Cornell University Press, 2004. 

Pp. 205–206. 
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сентября 1945 г. в результате обострения борьбы в провинции Хванхэдо «Отряд защиты 
порядка», состоявший из членов правой политической организации, с целью захвата вла-
сти совершил вооружённый налёт на контролировавшийся левыми Народный комитет17. 

Политические организации Северной Кореи проявляли большое рвение в том, 
чтобы расквитаться с оставшимися японцами, сторонниками колониального режима и 
просто со своими политическими противниками. Наиболее показательным является ин-
цидент с «народным судом» в Косоне и Янъяне, когда в середине сентября по обвинению 
в «национальном предательстве» к смертной казни приговорили 11 человек, среди кото-
рых было 10 японцев и один кореец. От расправы в виде публичной казни через повеше-
ние арестованных спасло лишь вмешательство Красной Армии, уполномоченные кото-
рой забрали японцев и приказали провести повторное следствие в отношении корейца, 
который, однако, вскоре «скончался от болезни»18. 

Одновременно с этим в Северной Корее произошёл первый крупный акт «белого 
террора». 3 сентября 1945 г. по дороге домой после встречи с представителем советского 
командования в Пхеньяне был застрелен один из видных руководителей корейских ком-
мунистов Хён Чжунхёк, советское командование практически сразу выяснило, что убий-
ство было совершено правыми националистами19. 

В южнокорейской историографии это убийство долго считалось делом рук отря-
дов левой «Красной гвардии» и датировалось 28 сентября 1945 г.20. Советские докумен-
ты, а также признания самих участников событий21 не оставляют и тени сомнения в том, 
что это убийство было совершено корейскими правыми националистами. Убийство по-
ложило начало трагической цепи событий, ставшей своего рода прелюдией к братоубий-
ственной Корейской войне. Оно было совершено крайне правой террористической орга-
низацией Тэдондан, члены которой сразу после преступления бежали в Сеул, где в нояб-
ре 1945 г. основали новую организацию под названием «Общество белорубашечников 
(백의사)» по аналогии с «коричневорубашечниками» в нацистской Германии и «синеру-
башечниками» (藍衣社) в чанкайшистском Китае. Впоследствии члены этой организа-
ции окажутся на острие политической и террористической борьбы против левых, а также 
примут самое активное участие в Корейской войне22. 

Помимо этого случая военными комендантами и органами контрразведки часто 
вскрывались организации, готовившие террористические акты против коммунистов и 
Красной Армии. Так, по сообщениям комендантов, в начале декабря 1945 г. было аресто-
вано 22 члена Демократической партии, которые вели агитацию среди населения с при-
зывом «убивать русских». В граничащей с Южной Кореей провинции Хванхэдо была 
раскрыта группа из 16 человек, готовившая убийство коммунистов и управлявшаяся из 
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Сеула. В другом уезде той же провинции 19 ноября группа корейцев попыталась поднять 
вооружённое восстание и даже открыла стрельбу по зданию полиции. В провинции Пхё-
нан-пукто группа корейцев совершила нападение на полицейский участок. Похожая си-
туация была и в провинции Хамгён-пукто, где 6 ноября была раскрыта организация, ста-
вившая своей целью уничтожение коммунистов, разоружение полиции и нападение на 
военную комендатуру23. 

Помимо хаоса и всплеска политического насилия серьёзным препятствием на пу-
ти установления порядка стала обострившаяся фракционная борьба, в первую очередь сре-
ди коммунистов. После освобождения в Сеуле с разницей в несколько дней были созданы 
сразу две организации, провозгласившие себя Коммунистической партией24. Отсутствие 
единой партии привело к тому, что разные организации начали «соревнование», чтобы 
объединить вокруг себя других. Например, партийная организация уезда Канге провинции 
Пхёнан-пукто работала, получая указания и из Пхеньяна, и из Синыйчжу. Для того чтобы 
разрешить конфликт, местному военному коменданту приходилось просматривать эти ин-
струкции и самому давать указания по работе этой уездной организации25. 

Одним из самых курьёзных моментов фракционного противостояния стала пуб-
ликация документа под названием «Основные положения создания Народного Прави-
тельства», опубликованного от имени некоего «члена политотдела командования Совет-
ской армии Кырычхары (蘇聯軍司令部政治部員그르차르)». В зарубежной научной лите-
ратуре встречаются различные даты его публикации: начало сентября26, конец сентября27 
или 4 октября28. Содержание этого документа представляет собой программу действий 
«советской армии» из 6 пунктов, включавшую формирование независимого государства 
с привлечением всех «неяпонских» слоёв общества с последующим провозглашением 
рабоче-крестьянского правительства, решение земельного вопроса посредством конфи-
скации, передачу управления на японских заводах корейцам, репрессии в отношении 
всех «непокорных» элементов, национализацию культурных, медицинских и образова-
тельных учреждений с разрешением частных учреждений технического характера при 
постановке их под наблюдение, а также передачу контроля над банками в руки Народных 
комитетов, запрет на выдачу кредитов японцам29. 

Несмотря на очевидную фальшивость данного документа, во многих совре-
менных южнокорейских и некоторых западных работах его подлинность не подверга-
ется сомнению30. 
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Таким образом, рухнувшая в Северной Корее сразу после освобождения система 
колониального управления не была тут же заменена единой администрацией. Вакуум 
власти заполнялся по-разному от провинции к провинции и иногда приводил к кровопро-
литию. Высокий уровень дезорганизации приводил к ухудшению ситуации в области об-
щественного порядка, поэтому основная работа по его обеспечению не могла не лечь це-
ликом на плечи советского командования. 

Военные комендатуры и организация полиции Северной Кореи 
Первые шаги по восстановлению порядка на территории Северной Кореи проис-

ходили на фоне отсутствия директив со стороны Верховного командования Красной Ар-
мии. Изначально Корея не рассматривалась советским командованием как основное на-
правление действий. Приказ о вводе войск в Северную Корею был получен только 17 ав-
густа 1945 г. и был предельно лаконичен: командующему 25-й Армией предписывалось с 
18 числа начать ввод войск в Корею, распространив ее действия на территорию до линии 
Кайсю (кор. Хэчжу), Сянанри (кор. Чхатханни, совр. Ёнхчон), Дзйойо (кор. Янъянъ), и 
таким образом установить контроль над Кореей к северу от 38-й параллели31. 

Вместе с тем определение перечня конкретных задач и мероприятий для заняв-
ших Маньчжурию и Корею советских войск было необходимо. Командующий 25 Армией 
И.М. Чистяков вспоминал, что для оказания помощи местному населению и восстанов-
ления порядка его частям приходилось организовывать комендатуры, инструкцию об 
обязанностях которых было поручено написать начальнику штаба В.А. Пеньковскому32. 

Копия данного документа, которая хранится в ЦАМО, представляет собой инст-
рукцию для комендантов в Маньчжурии33. Однако тот факт, что в одном деле с ней хра-
нится изданный в том же году Карманный справочник офицера по Корее и то, что содер-
жание данных инструкций в основном согласуется с фактическими мерами, которые 
предпринимали коменданты в Северной Корее, позволяет утверждать, что этот документ 
с известными поправками применялся и там. 

Военная комендатура представляла собой низовой орган советской военной ад-
министрации. Являясь «первым представителем советской военной власти»34 в населён-
ном пункте, военный комендант был ответственен за все мероприятия, связанные с обес-
печением порядка. Он должен был организовывать внутренний порядок и охрану иму-
щества жителей, разминирование важных объектов города, в первую очередь дорог, орга-
низовывать противопожарные и санитарные мероприятия и пр. Недавнее окончание вой-
ны также предполагало наличие в городе и его окрестностях вражеских диверсантов. В 
рамках борьбы с ними проводилось изъятие у населения оружия и радиоаппаратуры, 
проведение учёта населения, содействие органам СМЕРШ в поиске агентуры противни-
ка. Для этого военный комендант мог издавать приказы и распоряжения, которые имели 
силу закона, а также привлекать к ответственности за их невыполнение35. 

Управление и контроль за выполнением распоряжений и работа с населением 
осуществлялись посредством местных корейцев, которые шли на сотрудничество с со-
ветской администрацией — активом. Актив набирался военным комендантом из числа 
репрессированных японцами лиц или демократических деятелей, которые не запятнали 
себя сотрудничеством с колониальной администрацией. Предпочтение отдавалось анти-
японским партизанам, которые сотрудничали с Красной Армией. Набор предписывалось 
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осуществлять после проверки органами СМЕРШ36. Активисты были глазами и ушами 
военного коменданта, помимо проведения официальных мероприятий они зачастую за-
нимались выявлением граждан, которые не сдали оружие коменданту, проверкой слухов 
и сбором иной полезной информации37. 

Отдельно оговаривались меры в отношении частей Красной Армии, расквартиро-
ванных в зоне ответственности комендатуры. Командование требовало от комендантов при-
нимать активное участие в процессе расквартирования частей Красной Армии, проводить их 
регистрацию и, в отдельных случаях, стараться изолировать их от местного населения38. 

Комендатуры создавались на трёх уровнях: провинциальном, городском и уезд-
ном. Штат комендатур разнился, но, как правило, включал военного коменданта, замес-
тителя по политической части, заместителя или помощника по строевой части, перево-
дчика, делопроизводителя, взвод или роту охраны. Создание комендатур началось в сен-
тябре, в Северной Корее в общей сложности имелось 6 провинциальных, 85 уездных и 
7 городских комендатур39. 

Каждая комендатура, как правило, раз в 15 дней должна была отправлять в вы-
шестоящую комендатуру отчёт, из которого на уровне провинциальной комендатуры со-
ставлялась общая сводка для представления командованию 25-й Армии. Отчёт состав-
лялся по типовой схеме из нескольких частей. В самом начале от коменданта требова-
лось осветить положение дел с политическими настроениями населения, а также их от-
ношение к проводимым советским командованием мероприятиям. Следом должно было 
идти краткое описание деятельности местных партий и организаций, оценка соответст-
вия их деятельности «современному положению в Корее». Под этим в первую очередь 
понималась борьба с проявлениями левого радикализма, который был свойственен мно-
гим деятелям освобождённой Северной Кореи. Далее следовало описание ситуации с пе-
чатью, радио и религиозными учреждениями. Затем шёл отчёт об экономическом поло-
жении региона и о народном просвещении. 

Отдельным пунктом шли сведения о поведении советских военнослужащих. Это 
был отчёт о нарушениях воинской дисциплины и преступлениях военнослужащих в зоне 
деятельности комендатуры с кратким описанием вопиющих случаев, в первую очередь 
фактов мародёрства и насилия по отношению к гражданскому населению, требовалось 
отмечать, «где и какие имелись аморальные факты, что сделано по их предупреждению». 
Из такой постановки задачи можно сделать вывод, что командование понимало опас-
ность излишнего соприкосновения советских военнослужащих с местным населением и 
старалось работать на опережение40. 

На первых порах проблема преступлений, совершаемых красноармейцами, стоя-
ла крайне остро. Так, начальник Административно-политического отдела советской ад-
министрации полковник Игнатьев отмечал, что «за вторую половину ноября и декабря 
военными комендатурами было задержано большое количество военнослужащих Крас-
кой Армии за пьянку, мародёрство и насилие над корейским населением». Только комен-
датурой города и провинции Сев. Пхеньян (пров. Пхеньян-Пукто — Л.В.) за вторую по-
ловину ноября было задержано 102 человека. В качестве отдельных фактов в отчёте при-
водятся вооружённые ограбления, иногда сопровождающиеся убийствами, изнасилова-
ния корейских женщин, стрельба по корейцам в состоянии опьянения41. 

                                                                 
36. ЦАМО, ф. 32, оп. 11318, д. 196, лл. 100–100об. 
37. ЦАМО, ф. Военной комендатуры провинции Пхеньян-пукто, оп. 536317, д. 19, л. 46об. 
38. ЦАМО, ф. 32, оп. 11318, д. 196, лл. 99–99об. 
39. АВПРФ, ф. 0480, оп. 4, п. 14, д. 46, лл. 4–5. 
40. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343254, д. 2, лл. 86–87. 
41. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 102038, д. 2, лл. 93–95. 
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Необходимо отметить, что в случае возникновения подобных инцидентов во-
енная комендатура реагировала на них быстро и нарушителей часто задерживали. Так, 
например, во всех случаях мародёрства, фигурирующих в отчёте за вторую половину 
ноября 1945 г. комендатуры провинции Пхёнан-пукто, располагавшейся в городе Си-
ныйчжу, совершившие преступления военнослужащие были задержаны и переданы в 
свои части для привлечения к ответственности, а украденное имущество было возвра-
щено владельцам42. 

Организованная работа по выстраиванию новой системы охраны правопорядка 
началась лишь в конце сентября – начале октября 1945 г. 21 сентября 1945 г. была опуб-
ликована Директива Ставки Верховного Главнокомандования, которая определила задачу 
советских войск как содействие «установлению в Северной Корее буржуазно-демократи-
ческой власти на базе широкого блока всех антияпонских демократических партий и ор-
ганизаций»43. Руководствуясь новыми директивами, 10 октября штаб Приморского воен-
ного округа направил командованию 25-й Армии текст Приказа № 7, в котором предпи-
сывалось «все имеющиеся вооружённые отряды распустить», а на их месте «разрешить 
временным провинциальным комитетам создать полицию»44. 

Военные комендатуры стали основным инструментом проведения этой полити-
ки. Так, военным комендантом уезда Канге за месяц с 24 сентября по 30 октября 1945 г. 
была разоружена как местная полиция, так и левая организация «Красная гвардия», изъя-
то около тысячи единиц стрелкового, холодного оружия и гранат, а также до 80000 патро-
нов45. В ходе работы с органами СМЕРШ по выявлению лиц, ранее работавших на япон-
цев, был разоблачён «японский ставленник» – начальник уезда. По окончанию этих ме-
роприятий в городе и уезде была создана новая полиция в составе 150 человек46. Похо-
жим образом положение обстояло в уезде Часон. После изъятия оружия у населения ко-
мендантом была обнаружена организация, которая занималась военной подготовкой мо-
лодёжи. Организация была распущена, а оружие изъято47. 

Новые органы полиции, однако, не могли удовлетворить советское командова-
ние. Несмотря на разоружение и роспуск местных вооружённых отрядов и создание на 
месте новой полиции, которая формально должна была подчиняться местному народно-
му комитету, в реальности она зачастую состояла либо из тех же людей, что были при 
японцах, но успели вовремя переменить сторону, либо из приверженцев одной из легити-
мизировавшихся на местах политических групп. Работа по созданию новой полиции тре-
бовала более детального изучения положения дел, в связи с чем во второй половине ок-
тября командование 25-й Армии поручило начальнику отдела контрразведки СМЕРШ 
Н.А. Анохину провести проверку деятельности полиции. Приказание было выполнено, и 
уже 22 октября докладная записка легла на стол И.М. Чистякову. 

Записка свидетельствовала о том, что обстановка в полицейских органах была 
крайне неблагоприятной. Помимо следственного и уголовного отделов в полицейских 
управлениях провинций существовал так называемый «особый отдел», который зани-
мался борьбой с «политическими преступлениями» и осуществлял «контрразведыва-
тельные функции». Отдельно корейцами был создан «отдел по работе среди иностранцев 
и беженцев», который вёл «работу среди японцев». Фактически функции этих двух отде-
                                                                 
42. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343254, д. 2, лл.201–201об. 
43. Русский архив: Великая Отечественная. Советско-японская война 1945 года: история военно-

политического противоборства двух держав в 30–40-е годы: Документы и материалы: В 2 т. 
Т. 18 (7–2). М.: ТЕРРА, 2000. С. 171–172. 

44. ЦАМО, ф. 234, оп. 3213, д. 524, л. 161. 
45. ЦАМО, ф. Военной комендатуры провинции Пхеньян-пукто, оп. 536317, д. 19, л. 11. 
46. ЦАМО, ф. Военной комендатуры провинции Пхеньян-пукто, оп. 536317, д. 19, л. 12. 
47. ЦАМО, ф. Военной комендатуры провинции Пхеньян-пукто, оп. 536317, д. 19, л. 168 об. 
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лов были направлены не столько на обеспечение общественного порядка, сколько на ре-
прессии в отношении неугодных. Тщательная проверка работы полицейских органов од-
ного лишь Пхеньяна выявила, что по состоянию на 19 октября 1945 г. из 1090 человек за-
держанных и арестованных более 65% составляли японцы, а количество политических и 
«военных» преступников (офицеров и солдат японской армии, а также сотрудников 
японской полиции) более чем вдвое превышало количество задержанных и арестован-
ных за уголовные преступления. 

Такой произвол, как данную ситуацию охарактеризовал сам Анохин, требовал 
немедленного вмешательства. В результате отделом СМЕРШ 25-й Армии был принят 
комплекс мер по ознакомлению и пересмотру дела каждого задержанного и арестованно-
го, а командованию было предложено запретить органам полиции проводить аресты по 
политическим преступлениям, создать органы прокуратуры, которые следили бы за ра-
ботой полиции, а существующую полицию полностью реорганизовать. Более того недо-
верие к корейской полиции было так велико, что Анохин предложил учредить в органи-
зации полиции пост постоянных представителей военного командования из сотрудников 
СМЕРШ или НКГБ. В конце записки он отдельно подчеркнул невозможность её решения 
силами одного лишь отдела СМЕРШ и попросил поставить данный вопрос на разреше-
ние Военного Совета Округа48. 

Все выявленные военными комендантами и Н.А. Анохиным факты показали 
потенциальную взрывоопасность и неуправляемость существующей системы охраны 
порядка в Северной Корее. Это сделало необходимым создание новой полицейской 
системы, которая была бы централизованной и подчинённой советскому командова-
нию. Таким органом стал основанный в начале ноября 1945 г. Департамент полиции 
Северной Кореи. 

Департамент полиции Северной Кореи 
Создание комендатур и расширение роли советских войск в освобождённой Се-

верной Корее требовали всё большей отдачи от штаба 25-й Армии. Поэтому в рамках оп-
тимизации системы управления советской зоной ответственности было принято решение 
о выделении гражданской администрации — органа советской военной администрации 
по контролю за ключевыми областями жизни Северной Кореи. После согласования мер 
между НКИД и Генштабом49 в начале ноября 1945 г. началось создание структуры из 10 
департаментов при командующем 25 Армией50, причём для создания облика именно гра-
жданской администрации в качестве формального главы каждого из них был поставлен 
кореец. Среди них был Департамент полиции. 

Департамент полиции Северной Кореи (ДПСК) был создан в начале ноября 
1945 г. В качестве формального главы был выбран кореец Чхве Ёнгон. Ветеран борьбы с 
японцами в Маньчжурии и соратник будущего руководителя Северной Кореи Ким Ирсе-
на, Чхве Ёнгон был единственным из числа корейских партизан «группы Ким Ирсена», 
которому была предоставлена высшая должность в первом составе руководства Север-
ной Кореи. Сам этот факт нередко подчёркивается корейскими исследователями как ле-
вого толка, которые указывают на «непрямой» характер советского управления Северной 
Кореей, так и правого толка, которые видят в нём проявление «планов советского коман-
дования по советизации Северной Кореи». Однако даже беглое рассмотрение основопо-
лагающих документов не оставляет сомнений в том, как на самом деле была устроена 
цепочка управления ДПСК. 

                                                                 
48. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343253с, д. 3, лл. 48–51. 
49. АВПРФ, ф. 0102, оп. 1, п. 1, д. 15, лл. 7–8. 
50. АВПРФ, ф. 0480, оп. 4, п. 14, д. 46, л. 6. 
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Основным документом, регулировавшим работу ДПСК, был документ под назва-
нием «Основная инструкция об организации и работе полицейских органов в Северной 
Корее» от 2 ноября 1945 г. Первые два пункта этого документа отчётливо отражают ха-
рактер работы как самого ДПСК, так и советской гражданской администрации. В частно-
сти, в нём говорится: 

«Для поддержания общественного порядка и спокойствия, а также для проведе-
ния борьбы с преступностью гражданского населения Северной Кореи при народных ко-
митетах провинций, уездов, волостей и муниципалитетов городов организуется полиция, 
которая управляется департаментом полиции Северной Кореи и одновременно подчиня-
ется соответствующим народным комитетам. 

Департамент полиции Северной Кореи работает по указаниям Советского Воен-
ного командования, имеющего при департаменте своего военного представителя. На-
чальник департамента обязан выполнять все распоряжения и приказания советского во-
енного представителя»51. 

Советским военным представителем в ДПСК был назначен полковник Н.Я. За-
грузин. В составе Северо-Западного и Степного фронтов Н. Загрузин прошёл всю Вели-
кую Отечественную Войну, после чего был переброшен на Дальний Восток, где совмест-
но с 13-й бригадой морской пехоты ТОФ принимал участие в одном из самых кровопро-
литных сражений в Корее — высадке в Чхончжине, организовывал занятие обороны пол-
ком, а также борьбу с мелкими группами японцев52. Имея за плечами боевой опыт и не-
заурядные организаторские качества, Н. Загрузин несомненно был подходящей фигурой 
для занятия такого важного поста. 

В момент создания ДПСК имел 8 отделов. Отдел общественного порядка и 
спокойствия отвечал за экономическую безопасность. В его функции входила охрана 
частной собственности граждан, а также «государственной» и общественной собствен-
ности, борьба с незаконным повышением цен во избежание возникновения беспоряд-
ков на фоне нехватки продовольствия. Отдельными пунктами шла регистрация и раз-
решение на открытие ресторанов и гостиниц, а также учёт публичных домов и надзор 
за проститутками. 

Отдел по борьбе с уголовной преступностью проводил задержание преступни-
ков, в тексте было специально оговорено, что под ними понимаются прежде всего воры, 
убийцы и др. Арест разрешался только с санкции прокурорского надзора при местном 
департаменте юстиции, а если такой санкции не будет получено в течение 24 часов, то 
задержанного предписывалось немедленно освободить. 

Отдел мест заключения руководил работой тюрем, общий отдел вел канцеляр-
скую работу и распределял кадры. Изначально проект предусматривал создание отдела 
по учёту передвижения населения, который должен был выдавать разрешения на переме-
щение по территории Северной Кореи, но впоследствии от этой идеи отказались. Суще-
ствовали также хозяйственный отдел, выдававший зарплату и вещевое довольствие, от-
дел санитарного надзора, ведавший вопросами гигиены и хранением ядовитых веществ 
в аптеках и на предприятиях, отдел пожарной охраны53. 

Работа сотрудников новой полиции регламентировалась Приказом Начальника 
Департамента полиции № 1 от 5 ноября 1945 г. за подписью Чхве Ёнгона и приложенной 
к нему временной инструкцией. Приказ начинался с причин, сделавших необходимым 
создание единого департамента, а именно с перечисления проблем, которые были выяв-
лены в ходе работы комендантов и проверки Анохина. Разумеется, всё это привело к не-
доверию населения полицейским органам. 

                                                                 
51. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343253с, д. 3, л. 13. 
52. ЦАМО, ф. 33, оп. 687572, д. 2570, л. 41. 
53. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343253с, д. 3, лл. 13–16. 
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Для того чтобы это исправить, на основании указания Советского Военного Ко-
мандования вводился комплекс мер. Во-первых, было приказано «категорически запре-
тить впредь применять физические меры допросов и вообще избивать кого бы то ни бы-
ло». Понимая, что установление централизованного контроля над полицейской системой 
Северной Кореи может саботироваться, пунктом 2 Приказа было предусмотрено прове-
дение чисток среди полицейских рядов. Начальникам провинциальных полиций в срок 
до 20 ноября 1945 г. предписывалось «пересмотреть кадры полицейских работников» и 
освободиться прежде всего от «прояпонски настроенного элемента» и «неспособных вы-
полнять работу, связанную с обеспечением спокойствия корейского народа». Третьим 
пунктом приказа подчёркивалось, что до получения особых указаний задержания и арест 
проводить можно только в отношении уголовных преступников. Отдельно отмечалось: 
«арест[овывать] за политические преступления имеет право только Военное Командова-
ние». Следующим пунктом устанавливался 24-часовой срок для ведения расследования 
по задержанным лицам, а для арестованных по серьёзным преступлениям срок разбира-
тельства устанавливался в 30 дней. Ознакомлению с данным приказом и инструкцией 
подлежал весь начальствующий и рядовой состав полиции, а его невыполнение каралось 
строго вплоть до предания суду54. 

Прилагаемая к Приказу № 1 временная инструкция содержала подробные указа-
ния относительно того, кого и при каких обстоятельствах можно задерживать, как следу-
ет оформлять арест и проводить обыск, составлять протоколы допроса, вести следствие 
и составлять обвинительные акты55. Следом шли формы актов, приказов и прочей произ-
водственной документации56. 

В отличие от многих других русских версий корейских документов, ни один из 
вышеперечисленных документов, формально подписанных корейцем и имеющих опреде-
лённые признаки, присущие корейскому документу (например, формат даты год-месяц-
день), не имеет необходимой приписки «перевод с корейского». Более того, в форме акта 
о задержании помимо фамилии и имени предлагалось записать отчество, которого не су-
ществует в корейском именном комплексе. Всё это позволяет с уверенностью говорить о 
том, что вся важнейшая документация изначально составлялась на русском языке и толь-
ко потом переводилась на корейский, что исключает всякую возможность «непрямого 
управления», о которой часто говорится в зарубежной литературе. 

Такой строгий контроль не мог не вызвать недовольство со стороны корейцев. С 
целью выяснения обстановки на местах 11 ноября 1945 г., менее чем через неделю после 
создания ДПСК, Чхве Ёнгон созвал совещание начальников отделений полиции г. Пхень-
яна. На совещании он узнал, что меры по «перетряхиванию» полиции дают успехи: 
большинство дел было пересмотрено, и от упомянутой Анохиным цифры в 1090 задер-
жанных и арестованных в каждом из отделений осталось всего по 10 человек, в основ-
ном это были подозреваемые в убийстве, разбойном нападении и пр. Когда в конце двух-
часового заседания Чхве Ёнгон спросил у собравшихся относительно пожеланий, ему 
прямо заявили, что «в административном плане вмешательство Советской Армии слиш-
ком сильное, [что] создаёт немало препятствий, [поэтому] желательно, чтобы с Совет-
ской Армией была [достигнута в этом отношении] договорённость»57. 

Для обеспечения более быстрого и плавного установления контроля за правоохра-
нительной системой Северной Кореи советское командование начало проводить массовые 
чистки. Уже во второй половине ноября в каждой провинции были созданы комиссии под 
председательством «военного представителя провинции», под которым, скорее всего, 
имелся в виду военный комендант провинциальной комендатуры, в них входили также 
                                                                 
54. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343253с, д. 3, лл. 1–3. 
55. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343253с, д. 3, лл. 4–7. 
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57. ЦАМО, ф. УСГАСК, оп. 343253с, д. 3, лл. 38–44. 
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представители СМЕРШ и 3–5 корейцев от общественных организаций. Работу комиссий 
предполагалось закончить к ноябрю 1946 г.58. Эта работа была выполнена точно в срок, со-
гласно итоговому докладу, из полицейских органов было «вычищено» до 41,5% от общего 
числа полицейских, а из тюрем была освобождена почти половина всех заключённых59. 

Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что советская администрация в 
Северной Корее имела характер прямого управления, при котором основную роль играли 
приказы, издаваемые советским командованием, и распоряжения военных представите-
лей при департаментах. 

Исключением, во многом подтверждающим правило, стал вопрос о корейском 
наименовании новых органов полиции. На основании директивы от 21 сентября, которая 
требовала от Красной Армии содействия «установлению в Северной Корее буржуазно-
демократической власти», их было решено объединить под общим названием «полиция». 
Вместе с тем данное название, в переводе на корейский язык кёнчхаль, вызывало у ко-
рейцев негативные ассоциации, связанные с бывшей японской колониальной полицией 
кэйсацу, название которой записывалось теми же иероглифами. 

Для того чтобы разрешить этот вопрос, корейские переводчики использовали бо-
лее нейтральный термин поан (охрана правопорядка), а сами полицейские отряды полу-
чили название поандэ. Это быстро заметили коменданты, которые однозначно переводи-
ли это слово как «милиция». Считая это нарушением Директивы Верховного Главноко-
мандующего, с ноября по декабрь 1945 г. во многих провинциях коменданты провели 
борьбу с данным термином, доходившую до прямых запретов на его использование60. 

В конечном счёте термин поан прижился, однако не совсем понятно, почему со-
ветское командование решило прекратить с ним борьбу. Исследователь Ким Гукху в сво-
ём труде приводит свидетельство советского переводчика Пак Кирёна, который вспоми-
нал, что председатель Народного комитета Пхеньяна Чо Мансик, узнав о том, что совет-
ское командование решило использовать слово кёнчхаль, пошёл к Загрузину и потребо-
вал отказаться от него, однако Загрузин оказался непреклонен. Недовольный отказом Чо 
Мансик направился в штаб 25-й Армии и стал расспрашивать советских переводчиков-
корейцев, можно ли перевести русское слово «полиция» как «поан». После настойчивых 
расспросов переводчики согласились, что это теоретически возможно. Тогда Чо Мансик 
пошёл к заместителю командующего 25-й Армии генералу-майору А.А. Романенко и в 
категорической форме потребовал изменить название61. Анализ доступных источников 
показывает, что борьба с терминологией к началу 1946 г. прекратилась, однако в совет-
ских документах на русском языке до самого конца пребывания советских войск на тер-
ритории Северной Кореи продолжало использоваться слово «полиция». 

Таким образом, к концу ноября 1945 г. создание органов полиции Северной Ко-
реи было фактически завершено. Основным мотивом централизации контроля за поли-
цией Северной Кореи стала изначальная её разрозненность и дезорганизованность, а так-
же сильное вовлечение в политическую борьбу. Все эти факторы мешали советскому ко-
мандованию выполнять поставленные перед ним задачи, поэтому при создании единой 
структуры было принято решение ограничить сферу действия полиции исключительно 
охраной правопорядка и запретить ей любое преследование по политическим мотивам. 
Отсутствие единства среди корейцев, а также необходимость более строгого контроля за 
выполнением инструкций вынудили советское командование поставить корейского главу 
Департамента фактически в прямое подчинение советскому военному представителю 
при департаменте. 
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* * *  
Известный христианский деятель Южной Кореи и свидетель событий в Север-

ной Корее Хам Сокхон сравнивал внезапность освобождения с «приходом в дом вора»62. 
Действительно, политическая неподготовленность Кореи к краху японского колониаль-
ного режима привела к резкому всплеску политической активности самых разных сил. В 
особенности это ощущалось на севере страны, где произошел коллапс всей системы ох-
раны правопорядка. 

Хаос, воцарившийся в этот период внезапной свободы, некоторое время оставал-
ся необузданным. Вступающие в Корею советские войска отмечали грабёж и порчу важ-
ного имущества со стороны местного населения, а приходившие к власти на местах по-
литические силы использовали беспорядок для того, чтобы расправляться с не успевши-
ми убежать на юг японцами и своими политическими противниками. Первый выстрел 
«белого террора», а также фракционная борьба среди, казалось бы, однородных сил ещё 
больше подливали масла в огонь недоверия советского командования корейским полити-
ческим силам. 

Для того чтобы взять ситуацию под контроль, командованием 25 Армии была 
создана покрывшая всю Северную Корею сеть военных комендатур. Назначение воен-
ных комендатур было двояким: с одной стороны, перед ними ставилась задача охраны 
имущества и поддержания общественного порядка в районе их деятельности, для чего 
предпринимались меры по созданию актива, а также осуществления контроля за дея-
тельностью местной полиции. С другой стороны, преступления, совершаемыми военно-
служащими Красной Армии, также представляли серьёзный источник озабоченности со-
ветского командования. Предотвращение и борьба с ними были вторым важным элемен-
том деятельности военных комендатур. 

Однако всех этих мер оказалось недостаточно, и проведённая в октябре 1945 г. 
проверка показала всю критичность сложившейся ситуации в области полицейского про-
извола. Для исправления этого положения советским командованием был создан ДПСК. 
Формально возглавлявшийся корейцем департамент фактически полностью подчинялся 
советскому военному представителю. Под его руководством с привлечением сотрудников 
СМЕРШ по всей Северной Корее стали проводиться «чистки» в рядах полиции, в ходе 
которых полицейский аппарат был сильно сокращён и стал гораздо более управляемым. 

Рассмотренные выше факты позволяют сделать вывод о том, что характер совет-
ской администрации в Северной Корее носил характер прямого управления. Основной 
причиной этого можно назвать как внезапность краха системы колониального управле-
ния, так и отсутствие в Северной Корее на момент освобождения единой политической 
силы, которая могла бы быстро взять под контроль ситуацию на местах. Это вынуждало 
советское командование принимать радикальные меры вплоть до прямого запрета на ве-
дение преследований по политическим мотивам. Такая политика станет почвой для воз-
никновения кризиса в области безопасности Северной Кореи в марте 1946 г., мрачной 
прелюдии к событиям, в итоге разорвавшим полуостров и один народ на две части. 
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Abstract: 

The liberation of Korea by the Red Army in August 1945 brought an end to the Japanese colonial 
rule and opened a new page in the history of Korea. However, the circumstances in which Korea 
met its liberation played a fateful role in the developments after the liberation. Division of the 
country into Soviet and American occupation zones became an essential background for the crea-
tion of two different political regimes. Their confrontation eventually led to the devastating Ko-
rean war, the consequences of which still vividly felt today across the 38th parallel. 
This article focuses on the creation of the North Korean police force by the Soviet military ad-
ministration. The police would become an important tool for establishing control over North Ko-
rea and will play important role in its political unification. Drawing from the Soviet archival evi-
dence as well as several Korean-language sources this article argues that the creation of the North 
Korean police was not initially driven by political goals or goals of creating a military for the fu-
ture North Korean regime. The evidence suggests that despite the direct nature of the Soviet con-
trol over North Korea, the creation of the police was primarily guided by the practical need of the 
Soviet command to overcome a number of serious issues that plagued North Korea from the very 
first days after the liberation. 
One of the primary tools for the creation of the North Korean police force was the commandant 
offices. As the grassroots level organisation of the Soviet military administration tasked with im-
plementing its policies, the commandant offices were directly responsible for monitoring and con-
trolling the work of the police. Equally important, however, was their role in fighting the crimes 
committed by the soldiers and officers of the Red Army. 
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Аннотация: 

Статья посвящена проблеме конфликта на КВЖД в работах советских экспертов-востокове-
дов — современников событий. Конфликтом на КВЖД называется советско-китайское про-
тивостояние на Китайско-Восточной железной дороге начиная с 1924 г. Хронологические 
рамки определяются историей конфликта — периодом второй половины 1920-х — начала 
1930-х гг. Уже в конце 1924 г. произошло первое столкновение между советской и китай-
ской сторонами дороги. В начале 1926 г. конфликт на КВЖД перешел на качественно но-
вый уровень, а в 1929 г. трансформировался уже в военное противостояние сторон. В 1920–
1930-х гг. в советской литературе этому конфликту уделялось мало внимания. Поводом к 
повышению интереса общественности и специалистов-экспертов к ситуации на КВЖД ста-
ло резкое обострение конфликта и военные события 1929 г. Уже в 1929 г. в Сибири были из-
даны брошюры с описанием военного конфликта, в периодических изданиях появились 
развернутые материалы по этой проблематике. Источником для исследования явились пуб-
ликации современников событий. Проанализированы работы советских востоковедов, та-
ких как Б.Н. Мельников, С.А. Дридзо, А.А. Иванов, Г.Н. Зархин, Г.Б. Скалов, В.Я. Аболтин. 
Кроме того, были рассмотрены другие публикации разных авторов, посвященные советско-
китайскому конфликту на КВЖД 1929 г. Анализ публикаций позволил сделать вывод о том, 
что в советской научной и научно-популярной литературе давалась крайне упрощенная кар-
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авторы сводили причины конфликта к проискам внешних врагов. 
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Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), строительство которой началось 

в конце XIX в., просуществовала до продажи ее Советским Союзом «японо-маньчжур-
ской стороне» в 1935 г. В течение почти 40 лет КВЖД занимала ключевое место в систе-
ме русско-китайских отношений, во многом определяла геополитическую ситуацию в 
Восточной Азии. Уже начало строительства российской дороги на территории Северо-
Восточного Китая вызвало сильнейший военно-политический кризис в двухсторонних 
отношениях1. На завершающем этапе истории КВЖД отношения между странами вновь 
перешли в состояние военного конфликта. 

                                                                 
1. Дацышен В.Г. Русско-китайская война. Маньчжурия 1900 г. СПб.: ИПТ, 1996. 
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Проживавший в Тяньцзине известный сибирский ученый, общественный и по-
литический деятель И.И. Серебренников летом 1932 г. написал: «По-видимому русская 
Кит[айская] Вост[осточная] ж[елезная] д[орога] доживает последние дни. Под несчаст-
ной звездой родилась эта дорога, в самый день ходынской катастрофы. 18 мая 1896 года. 
Витте представил на утверждение императора Николая II проект соглашения русского 
правительства с Русско-Китайским банком об образовании общества Китайской Восточ-
ной ж[елезной] д[ороги]. Это был день несчастный во всех отношениях. Первый предсе-
датель правления дороги Сюй Цзинчен сложил свою голову под мечом палача в Пекине в 
1900 году, в тяжкие дни Боксерской смуты. Едва дорога была открыта для эксплуатации, 
началась русско-японская война. Едва она освободилась от эксплуатационного дефицита, 
как разразилась Русская революция. В 1929 году ее пытались отнять у русских китайцы, 
но это им не удалось»2. 

Таким образом, в конце XIX — первой трети ХХ вв. именно проблемы КВЖД 
были наиболее сложными в российско-китайских отношениях. Соответственно, совре-
менники, как непосредственные очевидцы и участники событий, так и исследователи той 
эпохи, не могли обойти своим вниманием проблем КВЖД. 

Завершающий этап истории КВЖД начался в 1924 г., после подписания 20 сен-
тября 1924 г. в Мукдене (Шэньяне) «Соглашения между правительством Союза Совет-
ских Социалистических Республик и правительством Автономных Трех Восточных Про-
винций Китайской Республики»3. По итогам соглашения КВЖД фактически перешла под 
контроль Советского Союза. 3 октября 1924 г., когда дорога перешла под советское 
управление, по образному выражению исследователей, стало днем «Октябрьского пере-
ворота на КВЖД»4. В течение нескольких лет в Харбине отмечали 3 октября как дату на-
чала новой истории дороги. В передовице «День проверки», размещенной в харбинской 
газете «Молва» за 3 октября 1928 г., говорилось: «Дата 3-го октября стала исторической 
не только для населения района КВЖД, но и для Китая и СССР вообще. В истории взаи-
моотношений обеих стран 3-е октября входит как одна из лучших и ярких страниц, ри-
сующих образец равных отношений между двумя странами. Представители СССР при-
несли ненависть к тем, кто годами угнетал Китай… к тем, кто считал КВЖД орудием по-
рабощения китайского народа, к тем, кто нарушение китайского суверенитета считал ос-
новой своей царистской империалистической политики»5. 

Несмотря на пропагандистское сопровождение становления советско-китайского 
сотрудничества на КВЖД, именно с 1924 г. началась история конфликта на КВЖД. Пер-
вый серьезный конфликт между Управляющим дорогой А.Н. Ивановым и Главноначаль-
ствующим Особого Района Восточных провинций (Синчжэнчжангуаньгуншу) Чжу Цин-
ланем произошел уже в ноябре 1924 г. Всего через месяц с небольшим после оформле-
ния новой системы работы дороги китайская сторона уже потребовала увольнения совет-
ского управляющего А.Н. Иванова. В январе 1925 г. произошло новое столкновение меж-
ду советской и китайской сторонами в руководстве КВЖД, известное как «конфликт на 
8-м участке». В апреле 1925 г. начался новый и еще более острый конфликт. Л.М. Кара-
хан писал в Москву: «Наиболее тяжелым является, конечно, в данное время вопрос о 
Маньчжурии и о Вост-Кит жел. дороге… начало новой кампании против т. Иванова, ясно 
указывающей, что Мукден поставил себе ближайшей задачей выживать нас…»6. Качест-
                                                                 
2. Китай и русская эмиграция в дневниках И.И. и А.Н. Серебренниковых. В 5 т. Т. I. М.: 

РОССПЭН, 2006. С. 217. 
3. 中俄边界条约集 [Сборник соглашений о китайско-российской границе]. 北京, 1973. 第218页. 
4. Мелихов Г.В. Белый Харбин: Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 390. 
5. Молва. 1928. 3 октября.  
6. Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина с полпредом СССР в Китае Л.М. Караханом: доку-

менты, август 1923 г. – 1926 г. / Сост., отв. ред. А. И. Картунова. М.: Наталис, 2008. С. 495.  
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венно новый виток противостояния начался в январе 1926 г.7. Китайские войска захвати-
ли дорогу, а китайские власти арестовали управляющего КВЖД А.Н. Иванова. Советская 
сторона для демонстрации силы выдвинула к границе войска. Во время этих событий в 
документах закрепилось понятие «конфликт на КВЖД»8. Конфликт удалось урегулиро-
вать, в том числе используя военное давление, но в августе 1926 г. китайская сторона 
вновь продолжила политику вытеснения СССР из Маньчжурии. 

Таким образом, с 1924 г. советско-китайский конфликт на КВЖД стал реально-
стью и важнейшим фактором двухсторонних отношений. Китайская сторона пыталась 
ограничить советский контроль над дорогой. В начале 1926 г. для достижения своих це-
лей стороны использовали военную угрозу и аресты. 

В данной статье рассматривается отражение и изучение конфликта на КВЖД в 
работах советских ученых, экспертов-востоковедов — современников событий. Хроно-
логические рамки определяются историей конфликта — периодом второй половины 
1920-х — начала 1930-х гг. 

Казалось бы, в 1920-х гг. советское китаеведение, опиравшееся на академиче-
ские и университетские традиции бывшей Российской империи, должно было все рас-
ставить на свои места, сформулировать проблемы и дать сколько-нибудь убедительные и 
обоснованные версии. Кроме того, советские специалисты по Востоку в 1920-х гг. имели 
«масштабный госзаказ» советского государства и Коминтерна на изучение Китая. На де-
ле же, уже с первых дней изучения конфликта на КВЖД исследователи подменяли ана-
лиз набором штампов. Как правило, причины конфликта всегда назывались одни — 
«происки империализма». Бывший директор Центрального института живых восточных 
языков и советник в Китае Г.Б. Скалов утверждал: «Стремление империализма спрово-
цировать СССР на войну, борьба САСШ с Японией за Манчжурию… — таковы основ-
ные причины захвата КВЖД»9. 

Несмотря на популярность китайской темы, на важность проблем советско-ки-
тайских отношений на КВЖД, в СССР практически не велось научной разработки дан-
ных вопросов. Например, в начале 1928 г. в Москве был создан Научно-исследователь-
ский институт по Китаю. Однако среди озвученных целей создания института и пунктов 
программы работы НИИ не обозначалось изучения проблем КВЖД, как и вообще каких-
либо вопросов советско-китайских отношений. Подконтрольные большевикам научные 
издания в Харбине, такие как «Вестник Маньчжурии», также обходили проблемы кон-
фликта на КВЖД стороной. Здесь необходимо отметить, что в СССР были исследовате-
ли, которые показали динамику социально-экономического развития приграничных с 
Россией китайских провинций и сделали вывод: «Таким образом, Северная Маньчжурия 
накануне высокого экономического развития, основанного на великом переселении ки-
тайского народа, которое неизбежно послужит одной из причин величайших империали-
стических столкновений и катастроф»10. Однако данные исследования не проецирова-
лись на конфликт на КВЖД. 

Советское китаеведение по-разному реагировало на вызовы конфликта. Напри-
мер, в 1928 г. вышла книжка П. Мифа (П.А. Фортус) «Китайская коммунистическая пар-
тия в критические дни». Но один из руководителей и лидеров «советского практического 
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китаеведения», ректор Коммунистического университета трудящихся Китая вообще не 
упомянул о проблемах КВЖД11. Однако в опубликованном в том же 1928 г. «политико-
экономическом сборнике» «О Китае» под редакцией известного партийного функционе-
ра А. Лозовского (С.А. Дридзо) советско-китайскому конфликту вокруг КВЖД было уде-
лено довольно много внимания. 

В череде публикаций, посвященных проблемам советско-китайских отношений, 
следует выделить статью «Китай и СССР», автором которой был публиковавшийся под 
псевдонимом Б. Семенов известный советский разведчик и дипломат Б.Н. Мельников. 
Редкий случай, когда советский исследователь дает картину событий, показывая, что в 
основе конфликта лежали экономические противоречия между «корпорацией» КВЖД и 
китайским бизнесом в Харбине. Советский дипломат-китаевед показал, что китайские 
генералы и чиновники вступают в конфликт с советской стороной, именно защищая ин-
тересы китайского бизнеса. Б.Н. Мельников указывает, что китайской стороной конфлик-
та являются председатель правления КВЖД Бао Гуйцзин и «местные китайские генера-
лы, вроде Чжан Хуан-сяна — начальника штаба охранных войск»12. Он писал: «Первый 
очень серьезный конфликт разыгрался вскоре после перехода дороги к совместному 
управлению. Поводом послужило небольшое обстоятельство, по внешности своей весь-
ма невинное. Группа китайских коммерсантов, занимавших своими товарами… склады 
на 8-м участке дороги в Харбине… в силу определенной политики местных властей, на-
правленных к захвату земель Китайско-восточной железной дороги, отказались платить 
аренду за свои участки… Коммерсанты, подстрекаемые местными китайскими генерала-
ми, вроде Чжан Хуан-сяна — начальника штаба охранных войск, категорически отказа-
лись платить эти сборы и подали жалобу маршалу Чжан Цзо-лину на действия управле-
ния дороги. Чжан Цзо-лин сначала встал на сторону коммерсантов. Но после категориче-
ского протеста тов. Карахана… он посоветовал коммерсантам и китайской части правле-
ния Китайско-восточной железной дороги не нарушать порядков на дороге… Через неко-
торое время возник новый конфликт, не менее серьезный»13. 

Таким образом, накануне событий 1929 г. в СССР появились работы, где совет-
ские специалисты по Китаю указывали на развитие конфликта по поводу КВЖД, показы-
вали его содержательную часть и китайскую сторону. 

Летом 1929 г. советско-китайский конфликт на КВЖД перешел на качественно 
новый уровень и занял первое место во внешнеполитической повестке Советского Сою-
за. В работах советских специалистов по Китаю во время развития вооруженного кон-
фликта и сразу по его окончании эти события отражались по-разному. Во многих веду-
щих изданиях по Китаю по непонятным причинам вообще не упоминали о конфликте на 
КВЖД. Например, в журнале НИИ по Китаю при ассоциации по изучению националь-
ных и колониальных проблем «Проблемы Китая» проблема конфликта 1929 г. не подни-
малась14. В опубликованной в Харбине в 1934 г. работе «Маньчжурия. Экономико-геогра-
фическое описание» затрагивались вопросы политической истории региона, но о кон-
фликте на КВЖД не упоминалось15. 
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Тем не менее, в 1929–1930 гг. в СССР вышло в свет несколько работ, специально 
посвященных советско-китайскому конфликту на КВЖД. Уже сами названия большинст-
ва публикаций пытаются отвлечь внимание советского читателя от противоречий на 
КВЖД, создать искаженную картину событий. Книги и брошюры выходят под такими 
названиями: «Военная угроза на Дальнем Востоке. Что происходит на Советско-китай-
ской границе»16; «Граница на замке»17; «На советско-китайской границе»18. В этой ситуа-
ции были и исключения, например, в написанной еще до Маньчжуро-Чжалайнорской на-
ступательной операции работе о советско-китайском конфликте 1929 г. говорилось лишь 
о проблемах противостояния на КВЖД, но не об угрозе советским территориям, как о 
том трубили советские газеты19. 

Авторы первых публикаций, в которых были разделы с названием «конфликт на 
КВЖД», старательно игнорировали собственно проблемы этого конфликта. Например, в 
работе ведущего советского китаеведа А.А. Иванова, публиковавшегося под псевдони-
мом Ивин, раздел «Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге» начинается со 
слов: «Как известно, одним из наиболее ярых противников Советского Союза является 
империалистическая Великобритания»20. 

В советской историографии уже в 1929 г. появились публикации с описанием 
исторической картины событий и выделением проблем конфликта. В «Сибкрайиздате» 
была опубликована небольшая книжка «Захват Китайско-Восточной железной доро-
ги»21. Работа начинается с параграфа «Захват КВЖД и разрыв сношений между СССР 
и Китаем». В ней говорится: «10-го июля, как сообщил телеграф, китайские власти 
произвели разбойничий налет на Кит.-Вост. жел. дорогу… было арестовано более 
двухсот советских железнодорожных служащих. Затем дубань провинции (губернатор) 
Люй-чжун-хуан предъявил управляющему КВЖД тов. Емшанову требование передать 
управление ставленнику дубаня…»22. Автор писал: «подоплека ясна. Китайские гене-
ралы решили захватить принадлежащее Советскому Союзу имущество»23. Но дальше 
автор работы отдавал дань требованиям советской пропаганды, объясняя конфликт 
борьбой капиталистического мира с социализмом: «Страх перед грядущей социалисти-
ческой революцией заставляет капиталистов вооружаться против общего врага — 
СССР, который не на словах, а на деле борется за действительный мир. Несомненно, 
что разбойничий налет… насилия над советскими гражданами были продиктованы ки-
тайской военщине другими, стоящими за спинами китайских генералов, империали-
стическими державами»24. В выводах автор повторяет: «захват дороги — это есть лишь 
один из моментов борьбы мирового капитала против страны социалистического строи-
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тельства»25. В работе М. Доронина повторяется тезис, присутствующий в советской 
пропаганде до Великой Отечественной войны, который противопоставлял советскую 
политику политике царской России: «Царское правительство, строя Китайско-Восточ-
ную железную дорогу, ставило своей целью захват Маньчжурии в свои руки, порабо-
щение китайского населения на этой территории»26. 

Не забыл автор и тему угрозы Советскому Союзу со стороны белогвардейцев: 
«22-го июля в Забайкалье были арестованы при переходе границы белогвардейцы Раз-
добреев, Тараскин, Непомнящий, в Амурском округе задержано несколько бывших офи-
церов Колчака… все белогвардейцы были прекрасно вооружены гранатами, револьвера-
ми и массой патронов. В Харбине начали организовываться из бывших белобандитов 
партизанские отряды генералов Соколова, Нечаева и других, при поддержке китайских 
властей. Туда же прибыл матерый белогвардеец, генерал Хорват. Китайцы, по сообщени-
ям из Харбина, приступили к организации корпуса русских белогвардейцев под началь-
ством Семенова»27. Здесь следует отметить, что автор не приводит никаких доказа-
тельств данных утверждений, а современные исследования не дают подтверждения ни 
одному из указанных М. Дорониным фактов. 

Еще одним советским пропагандистским тезисом, озвученным в книжке М. До-
ронина, было утверждение о том, что не только трудящиеся китайцы поддерживают со-
ветскую сторону, но и китайские солдаты симпатизируют Красной армии. Автор пишет: 
«китайских солдат везут к границам в запломбированных вагонах… Патронов солда-
там… не выдают из опасения, что они восстанут»28; «Известия с Дальнего Востока гово-
рят о многих случаях братания китайских солдат с нашими красноармейцами»29. 

Примером освещения советско-китайского конфликта в общественно-политиче-
ских изданиях Советского Союза в 1929 г. является статья «Манчжурский конфликт» 
(без автора), опубликованная под рубрикой «Международное обозрение» в литературно-
художественном и научно-публицистическом журнале «Красная новь»30. В статье утвер-
ждалось: «В 1924 г.… были заключены два соглашения — пекинское и мукденское… Из 
новых соглашений решительно были выброшены все элементы империалистической экс-
пансии»31. Далее авторы статьи констатировали: «Как мы видим, на протяжении минув-
шего пятилетия китайцы получили на территории Манчжурии весьма наглядный урок 
политграмоты: на юге чисто-империалистическое предприятие — ЮМЖД, на севере — 
чуждое всякого империализма, основанное на принципе полного равноправия советско-
китайское предприятие — КВЖД… При таких условиях, казалось, что китайцы должны 
были чрезвычайно дорожить соглашениями 1924 г. с СССР. Казалось также, что отныне 
исчезли всякие причины для каких-либо конфликтов на КВЖД… Действительность, од-
нако, жестко разочаровала эти ожидания. Пятилетнее существование соглашений 1924 г. 
было историей бесконечных трений, раздоров и столкновений между обоими государст-
вами, в основе которых лежала длинная цепь самых гнусных провокаций со стороны Ки-
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тая»32. После констатации данного «противоречия» в аналитической части советские ав-
торы ограничились набором примитивных политических штампов: «Маньчжурские со-
бытия с необыкновенной яркостью осветили истинное лицо китайской контр-револю-
ции — кровожадно-свирепое, гнусно-черносотенное, тупо-близорукое. Политический 
идиотизм контр-революции поистине изумителен»33. 

В 1929–1930 гг. было опубликовано несколько работ одного из главных совет-
ских экспертов по Китаю, бывшего представителя Коминтерна в Китае, директора Тихо-
океанского института Г. Войтинского (Г.Н. Зархин). В 1929 г. в журнале «Красная новь» 
была напечатана его статья «Захват КВЖД и политика СССР»34. Статья начиналась со 
справедливого утверждения: «Вопрос о КВЖД стал бесспорно крупнейшим вопросом 
мировой политики»35. Причины конфликта ведущий советский эксперт по Китаю описы-
вал так: «с лета 1927 г.… Гоминдановское правительство быстро эволюционировало на 
своем пути превращения в оружие международного империализма против СССР. Только 
под этим углом зрения и следует рассматривать настоящий конфликт на КВЖД… нужно 
отметить, что не правы… товарищи, которые сводят вопрос о КВЖД к вопросу о нару-
шении Китаем договора об «общем коммерческом предприятии». Формально это так, но 
объективно, т.е. по существу речь идет не о том, что у СССР отнимают право на участие 
в управлении КВЖД, а о том, что акт 10 июля есть начало наступления на СССР со сто-
роны империалистов…»36. Как и положено советским экспертам-пропагандистам, 
Г. Войтинский пытался все свести к проискам внешних врагов: «Каждый день приносит 
сведения, подтверждающие, что империалисты, главным образом, американские, с не-
терпением ждут момента для активного вмешательства с тем, чтобы ввязавшись в «раз-
решение» конфликта, уже не отвязаться… военные и морские атташе империалистиче-
ских стран в Китае шныряют по КВЖД, знакомясь со стратегическими и военно-матери-
альными возможностями выступления против СССР под китайским флагом»37. При этом 
конфликт на КВЖД здесь был лишь поводом в очередной раз обрушиться с критикой на 
мировое социал-демократическое движение. 

За пропагандистскими и идеологическими штампами можно увидеть в работе 
Г. Войтинского и информацию о сложных проблемах, существовавших в советско-китай-
ских отношениях. В качестве примера можно привести такие выдержки из работы: «ми-
нистр иностранных дел Ван-Чен-тин требует от своего аппарата активности в деле фаб-
рикации сведений о насилиях над китайскими гражданами в СССР…»38. Связь конфлик-
та на КВЖД с событиями в центральном Китае подтверждается упоминанием: «Уже к 
марту события развивались неуклонно в сторону решительного конфликта между Нанки-
ном и Фын-Юн-сяном… Чжан-Сюэ-лян, воспользовавшись создавшимся положением, 
послал войска из Маньчжурии к югу…»39. 

Конфликту на КВЖД Войтинский посвятил несколько работ. На следующий год 
после урегулирования конфликта в серии «Блокнот агитатора» вышла брошюра Г. Вой-
тинского «Репетиция войны против СССР. КВЖД, империалисты и СССР»40, а Коммуни-
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стическая академия издала отдельной небольшой книжкой его работу «КВЖД и полити-
ка империалистов в Китае»41. 

В 1930 г. в Москве вышла написанная еще до окончания конфликта брошюра 
«Империализм и китайская реакция в событиях на КВЖД». Автором работы был быв-
ший советник в Китае и ректор Московского института востоковедения Г.Б. Скалов. В 
первой главе — «История КВЖД в связи с захватом ее китайской военщиной» — говори-
лось: «По мере улучшения положения дел на дороге, ее доходность все более привлекала 
аппетиты китайской военщины, особенно Манчжурского диктатора Чжан Цзо-лина. Япо-
ния… была заинтересована в конфликтах китайских властей с СССР. Англия стремилась 
включить Манчжурию в антисоветский фронт, Франция не забыла о своих претензиях на 
КВЖД… Америка давно искала возможность… получения контроля над дорогой. Впол-
не понятно поэтому, что почти на следующий день после соглашения 1924 г. на дороге 
начинаются непрерывные провокации против СССР»42. Таким образом, автор первой ра-
боты по итогам конфликта отрицает его наличие, по крайней мере — объективной его 
составляющей. В главе «Предпосылки и цели захвата КВЖД» говорилось: «В основе ки-
тайско-советского конфликта лежит противоречие между миром капитализма и страной 
пролетарской диктатуры»43. 

Далее автор формулирует «основные причины захвата КВЖД»: «стремление им-
периализма спровоцировать СССР на войну», «борьба САСШ с Японией за Манчжу-
рию», «борьба Нанкина против Мукдена», «хищная алчность мукденских милитари-
стов»44. Таким образом, по утверждению одного из ведущих советских экспертов по Ки-
таю, причина советско-китайского конфликта заключалась в противостоянии Америки и 
Японии, а также в конфликте между правительством Китайской Республики в Нанкине и 
накануне признавшей это правительство администрацией Северо-Восточного Китая. Те-
зис о противостоянии между Нанкином и Мукденом подтверждается тем, что треть ар-
мии Маньчжурии во время советско-китайского конфликта размещалась в районе Шань-
хайгуаня, под Пекином, однако это никак не объясняет причину именно конфликта с 
СССР. Главные советские востоковеды закрывали проблему конфликта на КВЖД стан-
дартными и ни к чему не обязывающими идеологическими шаблонами и пропагандист-
скими штампами. 

В начале 1930-х гг. выходит двумя изданиями работа бывшего консула в Харби-
не, проректора Московского института востоковедения В.Я. Аварина (В.Я. Аболтин) 
«Империализм в Маньчжурии»45. Здесь терминологический ряд, выраженный в названии 
параграфов, следующий: «Подготовка маньчжурской феодально-милитаристской клики к 
захвату КВЖД» и «Захват КВЖД как орудие репетиции войны против СССР». Таким об-
разом, автор китайской стороной конфликта называет «Маньчжурскую феодально-мили-
таристскую клику», а в основном все объяснение конфликта ограничивается пропаганди-
стскими штампами. 

Бурные события японской экспансии в Маньчжурии и продажа КВЖД отодвину-
ли на второй план советско-китайский конфликт. Правда, имелась проблема сравнения 
действий СССР и Японии. На внеочередном заседании политсекретариата ИККИ в ок-
                                                                 
41. Войтинский Г. КВЖД и политика империалистов в Китае. М.: Изд-во Коммун.акад., 1930. 72 с. 
42. Скалов Г. КВЖД. Империализм и китайская реакция в событиях на КВЖД. М.-Л.: Государст-

венное издательство. Отдел военной литературы, 1930. С. 9. 
43. Скалов Г. КВЖД. Империализм и китайская реакция в событиях на КВЖД. М.-Л.: Государст-

венное издательство. Отдел военной литературы, 1930. С. 12. 
44. Скалов Г. КВЖД. Империализм и китайская реакция в событиях на КВЖД. М.-Л.: Государст-

венное издательство. Отдел военной литературы, 1930. С. 36. 
45. Аварин В. Империализм в Маньчжурии. Т. 1. Этапы империалистической борьбы за Маньчжу-

рию. 2-е пересмотренное и дополненное издание. М.-Л.: ОГИЗ, 1934. 



188 Дацышен В.Г. Проблемы конфликта на КВЖД в трудах советских ученых 

тябре 1931 г. заведующий Восточным отделом Исполкома Коминтерна Г.И. Сафаров за-
являл: «товарищи не хотят или не понимают необходимости разъяснить английскому ра-
бочему, что СССР в 1929 г. давал отпор Чжан Сюэляну и белым бандитам не потому, что 
какое-то количество русского капитала вложено в КВЖД, а потому, что он непосредст-
веннейшим образом защищал, во-первых, рабочих и крестьян СССР от интервенции… и, 
во-вторых, он, выступая здесь, отстаивал здесь и интересы мировой революции»46. 

Интерес к конфликту на КВЖД несколько усилился в конце 1930-х гг., в услови-
ях начала Второй мировой войны на Дальнем Востоке. В советской политико-пропаган-
дистской литературе был закреплен тезис о том, что именно Япония была главным ви-
новником советско-китайского конфликта на КВЖД. В работе, изданной «Партиздатом» 
в 1938 г., говорилось: «Японская военщина втянула Чжан-сюэляна в 1929 г. в бессмыс-
ленную попытку самовольного захвата КВЖД, закончившуюся разгромом захватчиков 
частями славной Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии»47. Накануне Вели-
кой Отечественной войны в работах по военной истории вообще перестали упоминать 
события 1929 г. В опубликованной в 1941 г. книге «Вооруженный оплот советского госу-
дарства» автор, говоря об истории вооруженных сил и военного строительства, вообще 
не упоминает советско-китайский конфликт на КВЖД48. 

Таким образом, важнейшей составляющей истории КВЖД в последнее десяти-
летие существования дороги, как и в целом советско-китайских отношений в этот пери-
од, был конфликт на КВЖД, пиком развития которого стали столкновения 1929 г. В 
1920–1930-х гг. в советской литературе этому конфликту не уделялось большого внима-
ния, в востоковедных изданиях зачастую о нем вообще не упоминали. Поводом к повы-
шению интереса не только общественности, но и специалистов-экспертов к конфликту 
стали военные события советско-китайского противостояния в 1929 г. В Советском Сою-
зе вышли в свет публикации не только пропагандистов и участников событий, но и из-
вестных экспертов по Китаю, таких как Б.Н. Мельников (Семенов), С.А. Дридзо (Лозов-
ский), А.А. Иванов (Ивин), Г.Н. Зархин (Войтинский). Г.Б. Скалов, В.Я. Аболтин (Ава-
рин). Однако в публикациях конца 1920-х — 1930-х гг. давалась крайне упрощенная кар-
тина событий, анализ проблем подменялся пропагандистско-идеологическими штампа-
ми, авторы сводили причины конфликта к проискам внешних врагов. 

Созданная в 1920–1930-х гг. упрощенная картина событий конфликта на КВЖД, 
в основе которой лежали политико-пропагандистские штампы, пережила советскую эпо-
ху и отчасти воспроизводится в современной литературе. И лишь в последние пять лет 
российские исследователи представили серию фундаментальных исследований, вывели 
степень изученности конфликта на КВЖД на современный, качественно новый уровень. 
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Abstract: 

The article is devoted to the problem of the Conflict on the Chinese Eastern Railway in the works 
of Soviet orientalist experts — contemporaries of the events. The Conflict on the CER is the So-
viet-Chinese confrontation on the Chinese Eastern Railway, starting in 1924. The chronological 
framework is determined by the history of the Conflict of the Chinese Eastern Railway — the pe-
riod of the second half of the 1920s — early 1930s. Already at the end of 1924, the first conflict 
between the Soviet and Chinese sides of the road took place. The conflict at the Chinese Eastern 
Railway in early 1926 moved to a qualitatively new level. The Soviet-Chinese Conflict at the 
CER in 1929 was already a military conflict between the two countries. In the 1920s-1930s little 
attention was paid to this conflict in Soviet literature. The reason for the increased interest of the 
public and expert experts in the Conflict at the Chinese Eastern Railroad was the sharp aggrava-
tion of the conflict and the military events of 1929. Already in 1929, brochures describing the 
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military conflict were published in Siberia, and detailed materials on the problems of the Conflict 
at the Chinese Eastern Railroad appeared in periodicals. The source for the research was the pub-
lications of the contemporaries of the events. The works of Soviet orientalists such as B.N. Mel-
nikov, S.A. Dridzo, A.A. Ivanov, G.N. Zarkhin, G.B. Skalov, V.Ya. Aboltin. In addition, other pub-
lications by various authors devoted to the Soviet-Chinese Conflict at the Chinese Eastern Rail-
way in 1929 were considered. Analysis of the publications made it possible to conclude that an 
extremely simplified picture of events was given in the Soviet scientific and popular science lit-
erature, the analysis of problems was replaced by propaganda and ideological clichés, the authors 
reduced the causes of the conflict to the intrigues of external enemies. 
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РЕЦЕНЗИИ  

Рецензия на учебное пособие: Политика безопасности стран 
современного Востока / под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2021. 280 с. 

С вступлением в третье десятилетие 
XXI в. мир не стал более безопасным, предска-
зуемым или управляемым. Напротив, повыша-
ется нестабильность как внутриполитическая в 
пределах отдельных государств, так и в межго-
сударственных отношениях, интенсифициру-
ются различного рода международные проти-
воречия и конфликты, число разделительных 
линий между государствами растет, на авансце-
ну мировой политики снова выходит блоковое 
мышление. Усиливающаяся конфронтация и 
стратегическое соперничество между великими 
державами (по линиям США−Китай и 
США−Россия) затрудняют или даже делают не-
возможной выработку совместных решений 
ключевых проблем глобальной и региональной 
безопасности и одновременно обуславливают 
стремление отдельных великих держав обеспе-
чить собственную безопасность за счет своих 
конкурентов, создать им прямые или опосредо-
ванные угрозы безопасности с целью сдержи-
вания их дальнейшего развития и усиления. 

Малые и средние государства нередко 
оказываются заложниками растущего стратеги-
ческого противостояния великих держав, выну-
ждены выбирать одну из противоборствующих 
сторон или искать пути сохранения одинаковой 
равноудаленности, что будет становиться все 
более сложной задачей. Исходя из представле-
ний о возрастающих рисках, вызовах и угрозах, 
государства неизбежно приходят к необходимо-
сти наращивания своего военного потенциала, 
увеличения оборонных расходов, формирова-
ния или присоединения к военно-политиче-
ским объединениям и многосторонним меха-
низмам обеспечения безопасности, в целом, к 
адаптации своей политики в сфере безопасно-
сти к новым условиям стратегического сопер-
ничества великих держав. 

Большое число неразрешенных кон-
фликтов и угроз безопасности присуще совре-
менному Востоку, объединяющему крупные ре-
гионы и страны Африки и Азии. При этом не-
которые из конфликтов носят латентный или 
вялотекущий характер уже на протяжении де-
сятилетий, а некоторые находятся в активной 
фазе или способны в любой момент перерасти 

в «горячие точки». В отличие от Запада, где с 
известной долей условности можно говорить о 
наличии «единых ценностей» и консенсуса по 
поводу основ и правил общего порядка и обес-
печения безопасности, на Востоке, страны ко-
торого отличаются цивилизационно-историче-
скими, этноконфессиональными и националь-
но-психологическими особенностями, дости-
жение общего понимания ценностей, норм и 
принципов, которые могли бы лечь в основу 
коллективных систем безопасности, оказывает-
ся чрезвычайно сложной задачей1. На Востоке 
сохраняются многочисленные конфликты, обу-
словленные нерешенностью пограничных во-
просов, межгосударственные противоречия, 
вызванные неурегулированностью вопросов 
«исторического прошлого» и сохранением «ис-
торических обид» (в особенности, в Восточной 
Азии), внутригосударственные конфликты, свя-
занные с борьбой за власть (например в Афри-
ке), межгосударственные конфликты, отражаю-
щие борьбу за региональное лидерство и пр. 
Ввиду высокой конфликтогенности афро-азиат-
ского мира, постоянный мониторинг и ком-
плексное изучение современной ситуации в об-
ласти безопасности относящихся к нему регио-
нов и стран приобретает большую теоретиче-
скую и прикладную значимость. 

На этом фоне очень своевременным 
можно считать издание в 2021 г. под редакцией 
авторитетного отечественного японоведа, про-
фессора МГИМО Д.В. Стрельцова учебного 
пособия, в котором представлена комплексная 
картина присущих афро-азиатскому миру кон-
фликтов, проблем, угроз и вызовов безопасно-
сти, а также проанализирована политика неко-
торых стран современного Востока в сфере 
безопасности. Несмотря на то, что издание от-
несено авторами к категории «учебное посо-
бие» и имеет соответствующие атрибуты (по-
сле каждой главы следуют контрольные вопро-
сы, рекомендуемая литература и пр.), в содер-
                                                                 
1. Политика безопасности стран современного 

Востока / под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Из-
дательство «Аспект Пресс», 2021. С. 5. 
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жательном плане оно по праву может рассмат-
риваться в качестве полноценной коллективной 
монографии, вносящей значимый вклад в уг-
лубление научных знаний о политике стран со-
временного Востока в области безопасности. 

Учебное пособие структурировано в 
соответствии с выделением в отдельные главы 
либо основных региональных конфликтных 
«узлов» и актуальных угроз и вызовов безопас-
ности, либо стран с характеристикой их поли-
тики в области безопасности. Авторским кол-
лективом были проанализированы причины и 
природа африканских вооруженных конфлик-
тов в целом и Второй конголезский конфликт в 
частности, остро стоящие перед Ближним Вос-
током, Южной Азией и АСЕАН проблемы и 
вызовы безопасности, северокорейская ракет-
но-ядерная проблема, а также угрозы, исходя-
щие от «Исламского государства» (главы 1, 2, 7, 
8, 11 и 3 соответственно). 

В главах, посвященных политике в 
области безопасности отдельных стран совре-
менного Востока (Турции, Ирана, Афганиста-
на, Индонезии, Китая и Японии), авторы ста-
рались следовать единому подходу, выделяя 
институциональную, кадровую, нормативно-
правовую основы политики, на основе анали-
за концептуальных документов соответствую-
щих стран выявляя национальную специфику 
интерпретации угроз и вызовов, характеризуя 
основные направления и международные ас-
пекты политики безопасности стран, а также 
ее особенности в условиях пандемии COVID-
19. Для каждой из рассматриваемых стран бы-
ли выделены основные государственные ин-
ституты, занимающиеся формированием по-
литики в области безопасности; охарактеризо-
ваны стратегические и концептуальные доку-
менты, в которых фиксируются основы соот-
ветствующей политики и выделяются угрозы; 
выявлены факторы, влияющие на проведение 
той или иной линии в обеспечении безопасно-
сти; обозначено восприятие угроз в соответст-
вующих странах; уделено внимание междуна-
родным аспектам политики стран в области 
безопасности. В фокусе внимания авторов бы-
ли как традиционные, так и нетрадиционные 
угрозы и вызовы, в том числе, обусловленные 
борьбой с пандемией COVID-19. 

Четкая, логически выстроенная струк-
тура, унифицированный подход к написанию 
глав, содержательность способствуют форми-
рованию системных представлений о ситуации 

в различных регионах афро-азиатского мира и 
о политике в сфере безопасности отдельных 
стран современного Востока. 

Несмотря на несомненные достоинст-
ва, работе присущи и некоторые недостатки. В 
частности, слабым «местом» учебного пособия 
является неполный перечень анализируемых 
ключевых угроз и вызовов безопасности, а так-
же значимых стран современного Востока и их 
политики. Так, отсутствует анализ соответст-
вующей проблематики в центральноазиатских 
странах; обрисована политика в области безо-
пасности Турции и Ирана, но не рассмотрены 
другие региональные державы, например Сау-
довская Аравия, Израиль или Палестина. Спе-
циальная глава отведена Индонезии, но полно-
стью проигнорированы остальные страны 
Юго-Восточной Азии (они рассмотрены в ком-
плексе в главе по АСЕАН), отсутствует анализ 
политики безопасности Индии − важного ре-
гионального игрока и части активно продвигае-
мой рядом стран концепции «Индо-Тихоокеан-
ского региона». С учетом того, что учебное по-
собие посвящено всему современному Востоку, 
а не только Восточной Азии, неоправданным с 
точки зрения демонстрации общей картины 
происходящих процессов можно считать введе-
ние в пособие главы «Роль России в сфере 
безопасности по отношению к региону Восточ-
ной Азии». Уместным было бы охарактеризо-
вать роль России не только в Восточной Азии, 
но и на Ближнем Востоке, в Центральной Азии 
и пр. Тем более, что роль России в области 
обеспечения безопасности в Центральной Азии 
и на Ближнем Востоке ярко выражена, в то вре-
мя как в Восточной Азии она до сих пор второ-
степенна. Указанные замечания, однако, явля-
ются скорее пожеланием на случай планов ав-
торского коллектива учебного пособия переиз-
дать его в перспективе. 

В целом, издание учебного пособия 
«Политика безопасности стран современного 
Востока» под редакцией Д.В. Стрельцова 
можно отнести к важному событию в россий-
ской научной жизни и в образовательной сфе-
ре: оно заполняет вакуум учебной и исследо-
вательской литературы в части анализа поли-
тики в области безопасности стран Востока и 
станет полезным подспорьем для студентов и 
аспирантов, обучающихся на соответствую-
щих профилях и образовательных програм-
мах, а также востоковедов и исследователей 
проблем международной безопасности. 

 
© 2022 



194 Рецензии 

Яна Валерьевна Лексютина, 
доктор политических наук, профессор РАН, профессор кафедры американских исследова-
ний Санкт-Петербургского государственного университета (адрес: 199034, Санкт-Петер-
бург, Университетская наб., д. 7–9). ORCID: 0000–0001–6766–1792. E-mail: lexyana@ya.ru. 

BOOK REVIEW 

Textbook Review: Security Policy of the Countries of the Modern East / ed. 
D.V. Streltsov. Moscow: Publishing House “Aspect Press”, 2021. 280 p. 

Yana Valeryevna Leksyutina, 
Dr.Sc. (Political Science), Professor of RAS, Professor at American Studies Department in Saint-
Petersburg State University (address: 7–9, Universitetskaya emb., Saint-Petersburg, 199034, Rus-
sian Federation). ORCID: 0000–0001–6766–1792. E-mail: lexyana@ya.ru. 



Проблемы Дальнего Востока № 1, 2022 г. Far Eastern Studies No. 1, 2022 

ЮБИЛЕЙ УЧЁНОГО / SCHOLAR JUBILEE 

Юбилей Валентины Петровны Журавлёвой 
Anniversary of Valentina Petrovna Zhuravleva 

24 января 2022 г. исполнилось 90 лет Валентине Петровне Журавлёвой, главному 
библиографу Синологической библиотеки ИНИОН РАН (Отдел ББО ИНИОН при ИДВ РАН), 
сотрудником которой она достойно трудилась до 2021 г. 

По признанию отечественных востоковедов, да и многих зарубежных ученых, тех, 
кто хоть раз обращался к Валентине Петровне за консультацией или знаком с ее трудами, она 
самый авторитетный, высококвалифицированный российский специалист в области библио-
графии Китая. 

Выпускница Восточного факультета Ленинградского государственного университета 
В.П. Журавлёва в 1955 г. приезжает в Москву и начинает работать в Секторе сети специаль-
ных библиотек при Президиуме АН СССР. Вскоре она поступает на работу в созданный в 
1956 г. Институт китаеведения АН СССР, где происходит ее знакомство со всемирно извест-
ным китаеведом, библиографом П.Е. Скачковым. В 1958 г. она переходит на работу в только 
что основанную при Институте Синологическую библиотеку. Тогда же по предложению 
П.Е. Скачкова она занялась продолжением его всемирно известной «Библиографии Китая». 

Уход из жизни П.Е. Скачкова (1964) не повлиял на решение Валентины Петровны 
продолжать работу над библиографией Китая. Она издавала библиографические списки, ука-
затели в различных ежегодниках и в итоге за 25 лет опубликовала солидное собрание литера-
туры о Китае. 

В научном активе Валентины Петровны публикации статей о фондах Синологи-
ческой библиотеки. Совместно с другими ею были составлены и изданы в академической 
серии «Материалы к биобиблиографии ученых» указатели трудов академиков С.Л. Тих-
винского, М.Л. Титаренко, В.С. Мясникова, два юбилейных биобиблиографических спра-
вочника ИДВ РАН. 

Главным вкладом в научную деятельность ИДВ стало участие Валентины Петровны 
в 6-томной энциклопедии «Духовная культура Китая», для которой она составила библиогра-
фию по всей тематике издания. 

В 2011 г. энциклопедия «Духовная культура Китая» была удостоена Государственной 
премии РФ. В столь высокой оценке этого уникального труда есть заслуга и нашего юбиляра, 
Валентины Петровны Журавлёвой. 

В свободное от библиотечной повседневной текучки время и в выходные дни Вален-
тина Петровна трудилась над продолжением «Библиографии Китая», завещанной ей 
П.Е. Скачковым. Фундаментальный труд вышел в свет в 2015 г. (Журавлёва В.П. Библиогра-
фия Китая. Философия и общественно-политическая мысль. Этика. Эстетика. Военная 
мысль. Мифология. Религия. 1958–2008 гг.). Этот щедрый дар всем китаеведам, выполненный 
на самом высоком уровне, юбиляр посвятила «с глубоким благоговением и благодарностью» 
своим наставникам Петру Емельяновичу Скачкову и его другу, китаеведу со схожей судьбой, 
Марку Исааковичу Казанину. 

Дирекция и сотрудники Института Дальнего Востока РАН, коллеги из Синологиче-
ской библиотеки ИНИОН РАН, редколлегия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Восто-
ка», Общество российско-китайской дружбы желают Вам, дорогая Валентина Петровна, доб-
рого здоровья и неиссякаемого оптимизма. 



 

Журнал «Проблемы Дальнего Востока» включен в Перечень российских рецензи-
руемых научных журналов ВАК РФ и базу данных RSCI. В нем публикуются основные на-
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