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Предисловие

Проблема взаимоотношений в рамках «стратегического треугольника»
Россия—США—Китай становится в последние годы основным фактором ми*
ровой геополитики. Весьма вероятно, что взаимодействие именно в этом
«треугольнике» будет определять мировую безопасность в течение всего
XXI столетия. Повышенное внимание к этой проблеме в мировой науке, по*
литике, да и в обществе обусловлено тем, что Китай и США — самые мощные
экономики мира, а Россия обладает самым современным военным потенциа*
лом. Каждая из трёх ведущих мировых держав обладает правом вето в Совете
Безопасности ООН, оказывая влияние на развитие ситуации без преувеличе*
ния на всех континентах.

Представляемая монография содержит системное научное изложение
роли и места каждого из акторов геостратегического треугольника в структуре
международных отношений третьего десятилетия XXI века. Для этого автора*
ми работы проведенs глубокий сравнительный анализ и синтез националь*
ных концепций США, Китая и России в сфере безопасности, их позиций в
различных сферах взаимодействия и взаимного противостояния. Каждый из
четырёх основных разделов работы включает иллюстративный материал,
подтверждающий выводы авторов по проблемам, касающимся тематики ис*
следований.

Угол преломления фактического материала, изложенного в работе, исхо*
дит из проблем безопасности России, являющихся ключевой темой исследо*
вания. Авторы работы делают попытку ответить на наиболее насущные во*
просы современного геополитического состояния России. Каково поле взаи*
модействия и противоборства нашей страны с «коллективным Западом»,
возглавляемым США? По каким направлениям выстраивается и будет вы*
страиваться взаимодействие России с Китаем, каким должен быть статус
партнёрства двух крупнейших держав Евразии? Наконец, какие внешнеполи*
тические вызовы стоят сегодня или в ближайшие годы встанут перед Россией
с точки зрения взаимоотношений в различных регионах евразийского мате*
рика, в Азиатско*Тихоокеанском регионе, на глобальном уровне? Все эти во*
просы освещены в предлагаемой монографии.

Отмечается, в частности, что решение стоящих перед нашей страной за*
дач может быть достигнуто за счет консолидации российского общества и ук*
репления национальной промышленности и обороны, развития стратегиче*
ского партнерства с Китаем и другими партнёрами России, умелого исполь*



зования потенциала международных организаций в интересах обеспечения
глобальной и региональной безопасности.

В Заключении монографии её авторы особое внимание уделили аргумен*
тированным рекомендациям, имеющих прикладную направленность. Пред*
ставляется, что практические наработки монографии могут найти своё прак*
тическое применение в деятельности Администрации Президента РФ, Сове*
та Безопасности РФ, в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации
РФ, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и иных органов
государственной власти России.

Учёным и практикам, занимающимся проблемами геополитики и нацио*
нальной безопасности, монография поможет углубить свои знания о совре*
менных процессах в геополитике и международных отношениях, внести
вклад в развитие межгосударственных отношений в условиях формирующе*
гося многополярного мира и защиты национальных интересов России в XXI
веке. Преподавателям вузов работа может быть рекомендована с точки зре*
ния ознакомления студентов с существующими проблемами и перспектива*
ми американо*российско*китайских отношений, а аспирантам будет полезна
для использования материалов научного труда в диссертационных работах.
Помимо этого, монография представляет несомненный интерес и для широ*
кого круга читательской аудитории, интересующейся международными отно*
шениями в наш непростой век.

К.В. Бабаев,
руководитель Института Китая и современной Азии РАН,

доктор филологических наук, профессор
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Введение

С конца XX века планету охватила эпоха бурного развития геополитики,
включающая активное перераспределение сфер влияния между государства*
ми. О своих геополитических интересах заявляют не только мировые держа*
вы, но и другие страны. Это приводит к упрочению либо ослаблению сущест*
вующих альянсов, а также к конфликтам между отдельными странами в стра*
тегически важных для их национальных интересов регионах мира. При этом
взаимоотношения таких сверхдержав, как США, Россия и Китай, образую*
щих так называемый «стратегический треугольник», все больше привлекают
внимание международной общественности, что объективно обусловливает
актуальность этой монографии. Прежде всего потому, что они составляют
«трио» мировых держав, каждая из которых имеет свои отличия от других
стран мира. Так, Соединенные Штаты обладают современным экономиче*
ским и научно*технологическим потенциалом, а Китай — громадными демо*
графическими ресурсами, в сфере экономики он постепенно оттесняет США
на второй план, что усиливает рост их соперничества. Россия, располагая
наибольшей территорией, обширными запасами полезных ископаемых и
мощным ракетно*ядерным потенциалом, стремится вернуть себе статус вели*
кой державы, чему препятствует Запад, вводя по отношению к РФ все новые
санкции, что влечет за собой возрастание вызовов и угроз для её националь*
ных интересов в различных сферах жизнедеятельности. Поэтому это обуслов*
ливает необходимость поиска руководством РФ эффективных путей нейтра*
лизации этих вызовов и угроз. Актуальность данной работы обусловлена еще
и тем, что проблема российско*китайско*американских взаимоотношений на
протяжении длительного времени рассматривалась экспертами в аспекте ана*
лиза их двусторонних отношений, а не в рамках их «стратегического тре*
угольника».

С учетом данных обстоятельств, целями монографии являются проведе*
ние всестороннего анализа роли и места каждого актора «стратегического
треугольника» в международной системе координат и их деятельности в ре*
гионах мира; выявление вызовов и угроз для безопасности России и опреде*
ление возможных путей их нейтрализации; определение направлений взаи*
модействия России с США и Китаем по противодействию общим угрозам для
их национальных интересов в XXI в.

Чтобы реализовать эти цели, авторами были использованы следующие
методы исследований: наблюдения, обобщения, абстрагирования, структур*
ный дедуктивный и сравнительный анализы. При оценке роли США, РФ и



КНР в глобальной экономике и анализа их взаимоотношений в этой сфере
широко использовалась модель сравнительной оценки экономической мощи
этих государств и их союзов. Для выявления вызовов и угроз безопасности
России в результате деятельности США и Китая в регионах мира и в области
их противоборства на международной арене использовались широкий спектр
методов системного анализа и синтеза, индукция и дедукция, формализация
и конкретизация. Эти методы исследований позволили выявить проблемы в
отношении безопасности РФ и сформировать конкретные направления их
нейтрализации.

Исходя из целей исследований, были сформированы структура и содер*
жание монографии. Она состоит из четырех частей, заключения, библиогра*
фического списка, глоссария, а также кратких сведений об авторах.

В первой части монографии «Стратегический треугольник» американо*
российско*китайских отношений» описывается роль Соединенных Штатов,
Китая и России в глобальной системе координат мирового сообщества в сфе*
ре геополитики и экономики, а также их взаимоотношения. Особое внима*
ние уделено проблемам и перспективам развития России в интересах ее пре*
вращения в одну из ведущих держав мира. Кроме того, в этой части даются
оценки доли США в глобальном раскладе сил и роли Китая в современной
международной системе, а также описаны проблемы и перспективы развития
России в XXI веке. Отдельные разделы посвящены анализу взглядов амери*
канской власти на систему международных отношений и китайской концеп*
ции «Сообщества единой судьбы человечества», а также геополитическим
ориентирам России в интересах возвращения ей статуса «мировой державы».
В других разделах проводится анализ взаимоотношений акторов треугольни*
ка в военно*политической области.

Во второй части монографии «Деятельность США, КНР и РФ в регионах
мира» представлены результаты анализа геополитики и стратегии акторов
«треугольника» в регионах мира. В её разделах подробно рассматривается
значение Арктики для международного сообщества в условиях глобализации
и даются оценки стратегии США их союзников в Арктическом регионе, ана*
лизируется стратегия Китая по освоению этого региона, а также шаги России
по укреплению её позиций в северных широтах. В них также проводится ана*
лиз европейского компонента политики США, КНР и РФ. Отдельный раздел
этой части посвящен значению Центральной Азии для акторов «стратегиче*
ского треугольника», анализируется их стратегия в этом регионе мира. В дру*
гом разделе приводятся результаты анализа Индо*Тихоокеанской стратегии
США и приоритетов политики России и Китая в этом регионе, а также про*
гнозируются сценарии будущего АТР. Кроме того, в этой части монографии
оцениваются ближневосточные компоненты политики США, КНР и РФ и
приводятся результаты синтеза их африканских компонентов политики, а
также рассматривается стратегия этих акторов в Латинской Америке.

Третья часть монографии «Противоборство акторов “треугольника” на ме*
ждународной арене: вызовы и угрозы для России» посвящена анализу политики
«мягкой силы» акторов «треугольника» и стратегии непрямых действий США
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в отношении России и Китая, в ней также рассматриваются различные ас*
пекты информационной войны США против них и оценивается влияние
концепций и военных технологий на развитие ВС США и КНР. Анализиру*
ется взаимодействие США и Китая в военно*политической области и вероят*
ность создания военного союза между РФ и КНР. Помимо этого, исследуется
нераскрытый потенциал российско*китайского сотрудничества в Евразии и
рассматриваются санкции США против них. Отдельный раздел посвящен
анализу борьбы акторов «треугольника» с пандемией коронавируса. В других
разделах описаны тенденции развития военно*политической обстановки в
мире и дается всесторонняя оценка угроз для безопасности РФ.

В четвертой части монографии «Возможные пути нейтрализации вызовов и
угроз национальным интересам России» проводится сравнительный анализ
развития российской теории многополярного мира в рамках БРИКС и осо*
бенности трактовок многополярности на национальном уровне. Второй раз*
дел посвящен оценке предпринимаемых Россией шагов в борьбе с междуна*
родным терроризмом и экстремизмом и развитию антитеррористического со*
трудничества в рамках международных организаций. Даются рекомендации
по стратегии использования «мягкой силы» России на международном уров*
не и развитию её информационной стратегии, а также по направлениям рас*
крытия потенциала российско*китайского сотрудничества. Отдельный раз*
дел посвящен анализу темпов перевооружения структур ВС РФ и техническо*
го переоснащения военных округов России. В нем также приводятся
результаты военных действий ВС РФ в Сирии и спецоперации ВС РФ на Ук*
раине. Заключительные разделы этой части монографии посвящены анализу
факторов «за» восстановление российско*американских отношений и воз*
можным направлениям их совершенствования. В них также описаны общие
угрозы национальным интересам России, США и Китая в XXI веке, и пер*
спективные направления трехстороннего сотрудничества по противодейст*
вию этим угрозам объединенными усилиями.

Столь подробный анализ различных сфер взаимодействия акторов «стра*
тегического треугольника» позволил авторам монографии разработать новые
теоретические подходы к вопросам раскрытия потенциала взаимодействия
России и Китая, а также вопросам обеспечения безопасности России на гло*
бальном и региональном уровнях. Особое внимание уделено перспективным
путям разрешения региональных проблем и развития стратегического сотруд*
ничества между Россией и Китаем в конкретных сферах экономики, полити*
ки и культурно*гуманитарного сотрудничества.

В Заключении изложены обобщенные выводы, отражающие степень рас*
крытия темы исследований и степень ее достижения в интересах получения
научных результатов, имеющих прикладную направленность.
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Часть первая
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
АМЕРИКАНО#РОССИЙСКО#КИТАЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

1.1. Удельный вес США, Китая и России
на мировой арене

В геополитическом раскладе сил на мировой арене выделяются взаимо*
отношения таких сверхдержав, как США, Россия и Китай, образующих так
называемый «стратегический треугольник», которые все больше привлекают
внимание международной общественности1. Они входят в тройку ведущих
ядерных держав, обладающих правом «вето» в Совете Безопасности ООН и
все чаще вмешиваются в локальные конфликты в регионах мира с целью от*
стаивания там своих интересов. Каждая из этих держав обладает отличиями в
государственном развитии от других акторов «треугольника». Так, 45*й пре*
зидент США Д. Трамп в XXI веке старался вернуть стране «былое величие»,
его правопреемник Джо Байден, следуя генеральному курсу американской
политики в мире, объявил, что «Америка возвращается в мировое сообщест*
во», и стал устранять перекосы в геополитике, которые допустил Д. Трамп;
председатель КНР Си Цзиньпин нацелен на то, чтобы к середине этого века
построить в Китае общество «благоденствия», которое могло бы «затмить»
западную модель развития; а президент России В. Путин стремится вернуть
стране статус великой державы, утраченный с распадом Советского Союза.
При этом США располагают современным экономическим и научно*техно*
логическим потенциалом, Китай — громадными демографическими ресурса*
ми, а в сфере экономики он стал ведущим государством в мире наравне с
США. По сравнению с этими державами Россия обладает наибольшей тер*
риторией и более обширными запасами полезных ископаемых, а также мощ*
ным военным потенциалом. Обозначенные сходства и различия акторов
«стратегического треугольника» обусловливают необходимость проанализи*
ровать «удельный вес» каждого из них на мировой арене и определить их
дальнейшие цели в XXI столетии2.



Доля США в глобальном раскладе сил

Соединенные Штаты, являясь ярким примером капиталистического
пути развития, занимают одно из лидирующих мест в мире и по объему вало*
вого внутреннего продукта (ВВП), и по производству многих видов высоко*
технологической продукции. На их лидирующее положение в глобальном
раскладе сил оказывают влияние такие факторы, как удаленность географи*
ческого положения США от театра военных действий в других частях плане*
ты; в военно*технической области Соединенные Штаты занимают 1*е место
в мире; на территории страны преобладают умеренные климатические зоны,
которые являются благоприятными для ведения сельского хозяйства; страна
обладает достаточным количеством полезных ископаемых и высокой емко*
стью внутреннего рынка, а ее научно*технический потенциал является самым
крупным в мире (доля Америки в мировом производстве наукоемкой продук*
ции составляет более 36 %); 65 % населения занято умственным трудом, что и
определяет высокий уровень производительности и качества труда. Поэтому
США являются лидирующими в областях производства новейших техноло*
гий, электронной и компьютерной техники, автомобилестроения и самолето*
строения и т. д. Америка ежегодно производит более 10 млн автомобилей, на
ее долю приходится 3/4 всего выпуска авиаракетно*космической и 2/3 элек*
тронно*вычислительной техники в мире, 1/2 мощности АЭС и около 1/3 сбо*
ра зерновых культур.

Соединенные Штаты также являются крупнейшем мировым инвестором
(более 3,3 трлн долл.): в авангарде идут 133 компании, находящиеся в списке
500 крупнейших ТНК мира. При этом в страну постоянно идет большой при*
ток иностранных инвестиций, ходя ее экономика развивается в основном
благодаря внутреннему спросу (прирост ВВП США более чем на 2/3 обеспе*
чивается расходами на индивидуальное потребление). И несмотря на гло*
бальный кризис финансово*экономической системы 2008—2009 гг., Америка
продолжает сохранять ведущие позиции в мировой экономике в XXI веке.
В 2011 г. ею было произведено продукции на 15,04 трлн долл. (1*е место в
мире), из которых 90,8 % высокотехнологичная3. В 2019 г. вклад США в ми*
ровой ВВП несколько уменьшился и составила 15,81 %, уступив 1*е место
растущей экономической мощи Китая (рис. 1.1.1).

Немаловажный фактор сохранения глобальной устойчивости экономики
США — роль ее валюты в мировой финансовой системе в качестве резервной.
В 2015 г. доля доллара составила более 60 % в общем объеме международных
резервов (для сравнения, евро составлял 24 %; фунт и иена — по 4,1 %, про*
чие валюты в совокупности —5,5 %)4. Благодаря этому динамика развития
США сохраняет хорошие перспективы в технологическом укладе нынешнего
века, позволяя им оставаться на лидирующих позициях в экономической
системе мира. Это связано с тем, что американская экономика имеет конку*
рентные преимущества по сравнению с другими странам: гибкость в расши*
рении и диверсификации капитала; в качестве производства и продаже новой
продукции, несмотря на то, что начиная с 1991 г. платежный баланс страны
является дефицитным и покрывается иностранными инвестициями, посту*
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пающими в основном из Китая и нефтеперерабатывающих стран. Поэтому
США привыкли жить в долг (в 1980 г. он составлял 909 млрд долл. —
т. е. 33,3 % ВВП). А в 2020 г. госдолг страны составил 26,003 трлн долл. Это
более чем в 15 раз больше ВВП России, по данным Всемирного банка на
2018 г. (1,658 трлн долл.)5.

Тем не менее, такая ситуация не снизила инвестиционной привлекатель*
ности Америки. Во*первых, Федеральная резервная система (ФРС) и Казна*
чейство США ни разу не объявили дефолт и исправно продолжают обслужи*
вать национальный внешний долг. Во*вторых, держателями около 50 % тре*
бований по долгу являются не резиденты страны, а в основном —
представители Китая. И, в*третьих, фондовый рынок США являлся более до*
ходным, чем европейский.

К этому следует добавить, что в нынешнем веке производительную со*
ставляющую американской экономики можно обозначить как «мировую на*
учно*исследовательскую лабораторию и испытательный промышленный по*
лигон»6, в котором производители, освоив новые высокодоходные производ*
ства, в погоне за прибылью размещают их в странах с дешевой рабочей силой,
не конкурируя с производителями товаров других государств за лидирующие
позиции в ряде секторов мирового рынка.

К примеру, США почти полностью отдали странам Юго*Восточной
Азии производство бытовой домашней химии, Латинской Америке — тек*
стильное и швейное производство, Евросоюзу — рынок по производству пар*
фюмерии и представительских автомобилей, хотя эта продукция может с ус*
пехом производиться в Америке. В важнейших технологических секторах
рынка США выпускают уникальные приборы разнообразного назначения,
программы для ПЭВМ, летательные аппараты (30 % мирового рынка) и боль*
шинство номенклатуры композиционных материалов с заданными свойства*
ми, которая используется в мировой промышленности. Кроме этого, на долю
США приходится 42 % рынка современных видов вооружения.

1.1. Удельный вес США, Китая и России на мировой арене 17

Рис. 1.1.1. Доля 15 крупнейших стран в общемировом ВВП (%) в 2019 г.
Источник: URL: https://yandex.ru/images/search?text=рисунокДоля+15*ти+крупнейших
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Таким образом, США нацелены на то, чтобы оставаться на вершине на*
учно*технического прогресса, сохраняя инициативу в области НИОКР, а так*
же выпускать высокотехнологические изделия, которые являются их резуль*
татами. А обеспеченность США собственными ресурсами сдерживает рост их
зависимости от внешних источников и дает свободу для макроэкономиче*
ской политики страны.

При этом следует отметить, что в современном мире стало все более за*
метным нарастающее глобальное противостояние США с Китаем. Факты
обострившегося противоборства между ними свидетельствуют о появлении
новых моментов в их отношениях: по статусу КНР была переведена Вашинг*
тоном из конкурирующего партнера в разряд геополитических соперников
Америки, противоборство с которым в экономической сфере постепенно
распространяется и на другие сферы; тесные торгово*экономические связи и
громадные объемы товарооборота между ними не являются более гарантией
недопущения перерастания разногласий в острый конфликт, где торговые
споры становятся рычагами обоюдного политического давления.

Став 46*м президентом США, Байден начал говорить об отказе от поли*
тики Трампа по оказанию давления на Поднебесную, ходя в реальности оно
нарастает. Американские авианосцы находятся около Тайваня и в Южно*
Китайском море, санкции, введенные Трампом, никто отменять не собира*
ется, а в первом же разговоре с Пекином нынешний госсекретарь Блинкен
стал сознательно вмешиваться во внутренние дела КНР, ведя речь о пробле*
мах в Синцзяне, Тибете и Гонконге. При этом он пообещал «привлечь КНР
к ответственности за ее усилия, угрожающие стабильности в Индо*Тихооке*
анском регионе, и подрыв ею основанной на нормах международной си*
стемы»7.

Но, несмотря на обострившиеся межгосударственные отношения, США
и Китай остаются взаимно притягательны друг другу. Соединенные Штаты
зависят от Поднебесной в ряде ключевых областей, начиная от дешевых по*
требительских товаров и кончая огромным кредитными обязательствами пе*
ред ней. Китай в свою очередь зависит от сохранения способности американ*
ских потребителей покупать его товары, а также от современных технологий
США, важных для ключевых областей китайской экономики.

В целом успехи в глобальном развитии США и в их влиянии на миро*
вые процессы во многом зависят от взглядов действующих президентов и их
администраций. Так, в период правления 44*го президента — демократа
Б. Обамы политика США была нацелена на развитие более тесных экономи*
ческих связей с другими странами в рамках мировой глобализации. Путем
вложения своих средств в зарубежные страны Америка постепенно создава*
ла там свою «вторую экономику», а доллар служил международным этало*
ном, на который продолжают равняться валюты других стран мира. При
этом повышение его курса уменьшает объем экспортной выручки этих
стран, увеличивая их затраты на стоимость производимой продукции, а сни*
жение курса доллара способствует росту американского экспорта в другие
государства и оттеснению конкурентов США на мировых рынках сбыта.
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Что касается деятельности 45*го президента, республиканца Д. Трампа,
то он в отличие от Обамы выступал за некоторые ограничения трендов глоба*
лизации, укрепляя внутренний рынок страны, развивая для этого националь*
ную индустриальную базу и отказываясь от международных торговых догово*
ренностей, невыгодных для США. Свидетельством тому являются следующие
действия Трампа: в 2017 г. он вывел США из «Транстихоокеанского партнер*
ства»; поставил крест на «Трансатлантическом партнерстве»; заявил, что в
АТР он будет проводить «Индо*Тихоокеанскую» стратегию»8.

Он также планировал сократить на 40 % или ликвидировать финансовый
вклад США в деятельность ряда учреждений ООН. По его замыслам, финан*
сирование также следовало урезать и международным структурам, которые
поддерживают программы, нарушающие режим санкций, введенных против
РФ, Ирана и КНДР9. В их отношении Вашингтон применял методы «инфор*
мационной войны», введения против них санкций и ограничений, а также
попытки инициирования в этих странах «цветных и иных революций» для
создания в них проамериканских режимов.

Следует отметить, что в 2020 г. на деятельность Д. Трампа повлияли вы*
боры 46*го президента США. Поэтому для завоевания голосов электората на
этих выборах основную часть своего выступления в Давосе 21 января 2020 г.
Трамп посвятил росту американской экономики. По его словам, «со времени
его избрания в 2016 г. в США было создано 7 млн рабочих мест, хотя прогноз
обещал 2 млн. При этом уровень безработицы в стране снизился до 3,5 %, что
является самым низким показателем за последние 50 лет». Он также сообщил
об удвоении налоговых льгот «для детей, которые получат порядка 40 млн
американских семей, и выводе из бедности 650 тыс. матерей*одиночек и
1 млн их детей»10. Однако эти успехи на национальном уроне не помогли
Трампу выиграть президентскую гонку. Победителем в ней стал представи*
тель от демократической партии Джо Байден, имеющий значительный опыт,
накопленный за долгие годы работы в органах власти11. В целом он продол*
жает генеральную линию по глобальному сдерживанию России. Однако в его
отношении к РФ есть и некоторые положительные моменты. Так, в июне
2021 г. лидеры России и США провели переговоры в Женеве. В ходе перего*
воров они затронули проблемы российско*американских отношений, изме*
нения климата, борьбу с коронавирусом, киберпреступность, конфликты на
Украине, в Сирии и Нагорном Карабахе. Кроме того, американская сторона
подняла вопрос политического кризиса в Беларуси и преследования оппози*
ционера Навального.

В результате переговоров МИД России и Госдеп США вернулись к нор*
мальной работе на дипломатическом треке. Ибо, как заявил Путин, и на аме*
риканской, и на российской стороне лежит особая ответственность за гло*
бальную стабильность, учитывая, что обе страны являются крупнейшими
ядерными державами. Поэтому обе стороны пытаются найти модель «сдер*
живания — диалога», но каждая из них понимает этот баланс по*своему. В ре*
зультате можно наблюдать постоянные качели: каждая попытка Москвы и
Вашингтона «перезагрузиться» заканчивается враждой. Понятно почему: сов*
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падение тактических интересов неспособно смягчить несовместимость сис*
темных принципов. При этом генеральной линией американской внешней
политики остается антироссийская направленность.

7 декабря 2021 г. президенты России и США провели переговоры по ви*
деосвязи, в результате которых обе стороны выпустили пресс*релизы. В заяв*
лении Кремля говорилось, что «преобладающее место в разговоре заняла
проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием про*
гресса в выполнении минских договоренностей, являющихся безальтерна*
тивной основой мирного урегулирования». В. Путин «высказал серьезную
озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбас*
са». В сообщении Белого дома было сказано: «Президент Байден выразил
глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу
эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и союз*
ники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае во*
енной эскалации и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии»12.
А 9—10 декабря 2021 г. по инициативе США состоялся виртуальный «Саммит
за демократию», на который пригласили представителей 110 стран, но Рос*
сию и Китай на саммит не позвали. Москва и Пекин раскритиковали прове*
дение саммита, в частности официальный представитель МИД РФ М. Заха*
рова заявила, что он подрывает роль ООН13.

Из вышеперечисленного следует, что для администрации Байдена Россия
по*прежнему — противник, а Китай — является конкурентом, глобальные ам*
биции которого представляют угрозу американским интересам в регионах
мира. Но чтобы не допустить создания российско*китайского тандема на ан*
тиамериканской основе, нынешняя администрация Белого дома на текущем
этапе американо*китайских отношений предпочитает поддерживать конст*
руктивные отношения с Пекином. И в первую очередь здесь важны личные
отношения Байдена с Си Цзиньпином. Он познакомился с ним ещё в 2011 г.,
когда посещал Китай с визитом в качестве вице*президента США. Си, зани*
мавший тогда пост заместителя председателя КНР, не только проводил пере*
говоры с американским коллегой, но и сопровождал его в поездках по стране,
а на следующий год уже Байден принимал Си в Штатах. Но, несмотря на дав*
нее знакомство лидеров обеоих государств, для Пекина гораздо важнее то, что
США в перспективе собираются выстраивать единый антикитайский фронт
совместно со своими союзниками. Поэтому у Пекина, равно как и у Москвы,
нет никаких иллюзий насчет возможности мирного сосуществования с Запа*
дом. Не в том смысле, что они уверены в неизбежности войны, а в том, что
прекрасно понимают, что глобалисты не оставят попыток изнутри подорвать
оба государства. Поэтому никакого доверия к политике Байдена у Путина и
Си быть не может. А отношения между китайским и российским лидерами
строятся на взаимном доверии — их доверительный и откровенный характер
не раз подчеркивали и Путин, и Си14.

Что касается внешней политики по отношению к Европе, то Байден
стремится восстановить репутацию Америки, основательно испорченную
Трампом. Для этого в первые дни на посту президента США он возобновил
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участие Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату и во
Всемирной организации здравоохранения, а в конце января подписал с Рос*
сией Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ*3) на
5 лет, получив положительные отзывы от европейских лидеров. При этом он
полон решимости «сделать дипломатию главным инструментом внешней по*
литики Соединенных Штатов». Некоторые из его предложений, например,
«вернуть Соединенные Штаты во главу стола, работая с союзниками», скорее
всего, будут иметь успех. Евросоюз, в частности, поддерживает решимость
Байдена провести саммит по глобальной демократии и дать отпор авторита*
ризму и коррупции, одновременно защищая права человека15.

Кроме того, администрация Байдена старается обеспечить, насколько
это возможно, синхронизацию американских и европейских планов эконо*
мического восстановления после пандемии коронавируса. Параллельно
предпринимаются попытки избежать дальнейшего ухудшения трансатланти*
ческих экономических отношений, если не в формате комплексного торго*
во*инвестиционного соглашения, то, по крайней мере, в виде ограниченной
договоренности между США и ЕС по торговле промышленными товарами.
Поэтому новая консолидация Запада, пусть даже частичная, ставит под со*
мнение обоснованность тезиса России и Китая о наступлении многополяр*
ного мирового порядка в ближайшем будущем.

И хотя президент США Дж. Байден имеет отчетливый интерес к внеш*
ней политике и обширный опыт в международных делах, внешнеполитиче*
ские вопросы не стали его главной заботой в первые месяцы пребывания у
власти. В настоящее время в Соединенных Штатах накопилось слишком
много внутренних экономических, социальных и политических проблем,
требующих срочных действий со стороны администрации Белого дома. Их
решение затруднено неизбежным противодействием со стороны контроли*
руемого республиканцами Сената, а также сохраняющимся расколом между
«прогрессистской» и «центристской» группировками внутри демократиче*
ской партии.

За расколом вашингтонского политического истеблишмента скрывается
более фундаментальный и потенциально более опасный раскол американско*
го общества, вызванный мошенническим подсчетом голосов в ходе прези*
дентских выборов 2020 г. и последовавшим за этим штурмом Капитолия сто*
ронниками Трампа. Поэтому консолидация, пусть даже и частичная, амери*
канского общества станет исключительно важной и крайне сложной задачей
для Дж. Байдена и его администрации. Им придется приложить много уси*
лий для того, чтобы восстановить легитимность и функциональность многих
политических институтов США, сильно пострадавших в ходе избирательной
кампании 2020 г., обнажившей социально*политические проблемы Соеди*
ненных Штатов, которые постепенно накапливались с времен президентства
Рейгана в 1980*х годах.

К этому следует добавить, что, как считают американские эксперты, зна*
чение Америки в мировой экономике к 2025 г. может еще более снизиться, а
роль России возрастет. Об этом говорится в аналитическом прогнозе Совета
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по национальной разведке, озаглавленном «Глобальные тенденции — 2025:
изменившийся мир», для составления которого были привлечены специали*
сты со всего мира. «При сохранении текущих темпов роста России предстоит
через 20 лет стать 5*й по величине мировой экономикой», говорится в нем.
«Если США утратят доминирующие позиции в мире, им придется сделать
трудный выбор между внутренними делами и международной политикой.
Этот процесс усугубит то обстоятельство, что доллар может потерять свой
статус мировой резервной валюты и стать одним из равных в рыночной кор*
зине. Важной тенденцией развития мирового сообщества станет его тяготе*
ние к различным формам государственного управления. Вместо того, чтобы
воспроизводить западные модели развития, все больше стран будут предпо*
читать альтернативные модели развития, существующие в России и Китае»,
сообщается в этом прогнозе16.

Но пока США являются по*прежнему сверхдержавой, имея преимущест*
во над остальными государствами мира в военном, экономическом и в техно*
логическом отношении. Их влияние в мировой экономике и финансовой
сфере проявляется через воздействие американской кредитно*денежной по*
литики на масштабы и направления движения капиталов, а через них — на
курс доллара к евро, так как во взаимодействии США с Евросоюзом, где
партнерство переплетается с конкуренцией, большое значение имеет движе*
ние капитала между ними. В дополнении к этому, США обладают преимуще*
ством голосов в МВФ (17,7 %), где доля голосов стран ЕС составляет 26,2 %,
а РФ — всего 2,9 %17.

Поэтому в основе национальных доктрин США последнего времени за*
креплен тезис о том, что Америка обладает «беспрецедентной силой и влия*
нием в мире, которые она готова использовать в борьбе с государствами*из*
гоями, пренебрегающими основными принципами международного права,
нарушающими международные договоры, готовыми приобрести и использо*
вать оружие массового уничтожения, а также способствующими распростра*
нению международного терроризма»18.

В качестве способа борьбы с этими субъектами США выбрали «сетецен*
тричную войну», в основе которой лежат действия, направленные против ак*
торов мировой политики, представляющих угрозу национальной безопасно*
сти Соединенных Штатов. Однако подобного рода действия приводят к росту
антиамериканских настроений в мире. В связи с этим знаковой является ра*
бота Зб. Бжезинского «Выбор: Мировое господство или глобальное лидерст*
во»19, в которой он призвал руководство США отказаться от идеи мировой
гегемонии, став лидером в глобальной системе. Сходную с Бжезинским пози*
цию занимает Ф. Закария, который в работе «Постамериканский мир» при*
шел к выводу о том, что «США больше не могут единолично управлять ми*
ром, так как в условиях глобализации возрастает необходимость проведения
консультаций и компромиссов при принятии решений, оказывающих суще*
ственное влияние на остальных акторов системы»20. Умозаключения этих по*
литиков стали лейтмотивом Стратегии национальной безопасности 2019 г.21,
в которой было акцентировано внимание на необходимость решения гло*
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бальных проблем, стоящих перед человечеством в XXI в., во взаимодействии
США с другими акторами международных отношений.

Тем не менее, содержание этих стратегий по многим позициям расходит*
ся с внешнеполитическим и военным курсом, проводимым Штатами на со*
временном этапе. Примером тому может служить операция НАТО в Ливии,
которая была инициирована США, после чего руководство операцией было
возложено на Великобританию и Францию22. Другой пример — 3 января
2020 г. по приказу Д. Трампа без одобрения на то Конгресса ВВС США на*
несли удар по аэропорту в Багдаде, в результате которого убиты иранский ге*
нерал Сулеймани и зам. командующего Силами народной мобилизации Ира*
ка аль*Мухандиса. С точки зрения международного права, США совершили
теракт на территории другого государства, убив несколько человек без суда и
следствия, не находясь при этом в состоянии войны ни с Ираном, ни
Ираком23. Но наиболее ярким примером является провал операции США
«Несокрушимая свобода» против талибов в Афганистане, длившейся 20 лет.

Таким образом, в современных условиях наблюдается диверсифицирова*
ние Соединенными Штатами методов реализации внешней политики, по*
скольку они стараются использовать все доступные элементы своей мощи:
«военно*политические методы, торговлю и инвестирование, а также распро*
странение политических ценностей»24. Это связано с тем, что политика Ва*
шингтона в XXI веке исходит из необходимости сохранения лидерства США
во всем мире с использованием при необходимости военной силы. Эта закре*
плено в военной стратегии США и «Четырехгодичном докладе о состоянии
обороны», где определены главные цели: «расширить сферы военного при*
сутствия по всему миру и обеспечить ВС США средствами, позволяющими
адаптироваться к внезапности»25.

Поэтому в целях успешной реализации этих целей Соединенные Штаты
будут расширять и укреплять военные связи с государствами*партнерами в
рамках военно*политических альянсов, особенно с НАТО, где важным эле*
ментом американской стратегии является намерение обеспечить Америке не*
ограниченный доступ к объектам всеобщего достояния, которые находятся
вне юрисдикции какого*либо иного государства, но являются жизненно важ*
ными для доминирования США во всем мире. Любой государственный или
негосударственный актор, препятствующий свободному доступу к данным
объектам, расценивается Белым домом как источник угрозы для безопасно*
сти США и соответственно против него может быть применена «жесткая
сила». Для этого Америка ежегодно тратит на военные нужды намного боль*
ше, чем любое другое государство мира. Так, оборонная часть госбюджета
США в 2020 г. составляет около 750 млрд долл., что почти в 17 раз превышает
аналогичную расходную часть госбюджета России.

Современный Китай в мировой политике и экономике

В отличие от США, Китай является по форме правления республикой со*
циалистического типа. На востоке КНР омывается водами Тихого океана, что
дает ей преимущества для развития экономических связей с другими страна*
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ми как в АТР, так в других регионах мира. По площади лесов страна занимает
5*е место в мире, однако на душу населения приходится лишь 0,11 га, что в 6
раз меньше, чем среднем по миру. По среднедушевым запасам воды Китай за*
нимает лишь 88*е место в мире, площадь пашни составляет лишь 7 % от миро*
вой, но позволяет накормить 20 % населения Земли. При этом Китай богат
минеральными ресурсами, на его территории находятся практически все виды
природных ископаемых, что позволило ему занять 3*е место по объему их за*
пасов. Численность населения КНР превышает 1,4 млрд человек, поэтому ка*
ждый пятый житель современного мира по происхождению является
китайцем26.

Согласно Конституции КНР 1982 г., «это социалистическое государство
демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и осно*
ванное на союзе рабочих и крестьян, правящей силой которого является
Компартия Китая»27. Поэтому для политической системы страны характерно
тесное переплетение партийных и государственных функций, практическое
слияние КПК и государства, хотя в Китае существуют еще восемь партий,
выполняющих в основном роль «декоративного» характера28.

В настоящее время КНР возглавляет Си Цзиньпин, самый влиятельный
руководитель Китая после Мао Цзэдуна, который, как и «великий кормчий
Мао», рассчитывает долго управлять страной, благодаря тому, что занимает
должность генсека ЦК КПК и одновременно председательствует в многих
комитетах, принимающих решения по жизненно важным направлениям раз*
вития КНР. Под руководством КПК экономика Китая стала крупнейшей в
мире. Так, в 2019 г. вклад ВВП КНР в общемировое ВВП составил 17,08 %
(по этому показателю она опередила США), хотя еще в начале XX века уро*
вень экономического развития Китая был очень низким.

Этот высокий показатель был достигнут благодаря разработанной в
1978 г. Дэн Сяопином стратегии в области проведения национальной рефор*
мы и политики «открытости» страны, которые помогли Китаю занять лиди*
рующие позиции на мировой арене. Ее основными компонентами являются:
аграрная реформа, предоставившая крестьянам дополнительные права по ве*
дению хозяйства и реализации произведенной ими продукции; предоставле*
ние им прав пользования землей, но не подлежащей продаже; поощрение
частного предпринимательства, особенно в торговле и сфере услуг; привлече*
ние иностранного капитала и развитие экспортного производства с использо*
ванием мирового опыта; создание экспортных зон с высокой производствен*
ной инфраструктурой и налоговыми льготами; госконтроль над финансами,
крупными предприятиями, транспортом и связью. Благодаря этому ВВП Ки*
тая стабильно растет, средние темпы роста составляют 9,8 %. Даже в период
мирового финансового кризиса 2008 г. темпы роста упали всего до показателя
8,7 %, и это гораздо меньше, чем в других странах мира. В 2019 г. она превра*
тилась во второй после США полюс мировой экономики, и в будущем КНР
намерена динамично развиваться, тогда как Россия занимает там лишь 10*е
место (рис. 1.1.2)29.
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Приоритетными направлениями дальнейшего развития Китая в XXI веке
являются: расширение рынков сбыта и приобретение новых партнеров и ис*
точников сырья; экспорт высококачественной наукоемкой продукции и по*
вышение уровня жизни граждан страны на основе быстрых темпов роста эко*
номики. К 2050 г. власти КНР планируют построить общество «благоденст*
вия», уровень жизни которого будет равен развитым странам. Для этого
большое внимание в Китае уделяется развитию автомобилестроения, тек*
стильной и нефтехимической промышленности, производству качественного
оборудования бытового назначения, судостроению, развитию электронной
информации и логистики и расширению поставок китайских товаров на
внешний рынок. Этому способствует активное участие в торговле с другими
странами, вступление КНР в ВТО и создание «свободных экономических
зон» со странами АСЕАН, способных конкурировать с Североамериканской
зоной свободной торговли.

На развитие этих зон в Китае оказывают благоприятное воздействие как
объективные факторы — дешевизна и избыток рабочей силы, благоприятное
географическое положение (выход к морю, наличие портов, климатические
условия), так льготы и юридические гарантии для иностранного капитала, что
обусловливает их растущий приток для развития КНР. Поэтому ВВП Китая
неуклонно растет. К примеру, в конце 2017 г. доходы на душу населения в Ки*
тае составили 8,583 долл. на человека. Это свидетельствует об улучшении бла*
госостояния населения, но по сравнению с показателем с США в 72,83 долл.,
это довольно низкий результат, поэтому КНР есть к чему стремиться.

В связи с этим руководство КНР считает необходимым продолжать по*
литику открытости страны, что позволит ей глубже интегрироваться в миро*
вую финансово*экономическую систему. Этому будут способствовать даль*
нейшая либерализация экономики и финансового сектора; продолжение сти*
мулирования экономического роста страны госинвестициями; оживление
спроса на китайскую продукцию на мировых рынках. Сегодня во многих
странах мира можно прибрести качественные товары китайского производст*
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ва, а крупные транснациональные компании активно размещают свои произ*
водства в КНР по причине наличия там дешевой рабочей силы.

Но, несмотря на положительные моменты в китайской экономике, в
стране существуют внутренние проблемы, которые в перспективе могут на*
нести значительный урон КНР. Это — демографическая проблема, огромный
разрыв в доходах между городом и деревней, нехватка энергоресурсов и эко*
логическая проблема. Кроме того, в начале 2020 г. страну охватила эпидемия
коронавируса, которая оказала негативное влияние на экономику Китая: рез*
ко снизились доходы страны в сфере туризма и торговли из*за отсутствия
иностранных туристов; многие предприятия приостановили деятельность
из*за опасений, что заболевший работник может заразить своих сослужив*
цев; ряд стран отказались приобретать китайскую продукцию и т. д.

Внешней проблемой КНР является нарастающее геополитическое и эко*
номическое противостояние с США не только в АТР, но и в других регионах
мира. При этом китайское руководство отдает себе отчет в том, что полно*
ценное соперничество с Соединенными Штатами в духе «холодной войны»
сведет на нет возможности достижения целей национального развития стра*
ны. Поэтому 15 января 2020 г. было подписано соглашение о первой фазе
торговой сделки между КНР и США. Согласно ему Китай условился увели*
чить закупки американской продукции на 76,7 млрд долл. в течение первого
года и на 123,3 млрд долл. в течение второго года действия соглашения. Не*
смотря на сохраняющиеся расхождения с Вашингтоном по вопросам демо*
кратии и прав человека, торгового дефицита США и курса китайского юаня,
степени прозрачности растущих военных расходов Китая и др., Пекин будет
стремиться к выстраиванию с Америкой отношений, которые базировались
бы на «общих интересах» обеих стран»30.

Как считает помощник президента РФ М. Орешкин, это соглашение ме*
жду США и КНР — «мина замедленного действия, которая приведет к их
спорам на мировом рынке в будущем»31. В частности, это связано с тем, что с
началом XXI века участились случаи вмешательства соседних и иных стран в
«исконно» китайские моря, где Япония, Вьетнам, Корея, США, а вслед за
ними другие страны увеличивают свое морское присутствие. Так, Великобри*
тания, Франция и Канада усиливают свою технологическую и финансовую
помощь прибрежными странам в освоении морских нефтегазовых ресурсов,
углубляя связи с ними. Тем самым они не только получают экономическую
выгоду, но и приобретают влияние на геополитическую ситуацию в АТР. Уже
более 200 иностранных компаний имеют права на аренду площадей Юж*
но*Китайского моря, где добывают нефть. Её годовая добыча превышает
50 млн т, что сопоставимо с годовым производством крупнейших китайских
нефтепромыслов в Дацине.

В ответ на эти притязания руководство страны совершенствует «жесткую
силу» КНР, в рамках которой за последние годы по ряду направлений модер*
низации НОАК Китая достигнуты немалые успехи. Но по сравнению с мо*
дернизацией ВС США и России отставание Китая в этой области пока оста*
ется существенным. Несмотря на то, что главным соперником военные стра*
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теги Китая считают США, в настоящее время практически все виды войск
Народно*освободительной армии Китая (НОАК) подготовлены для ведения
боевых действий в ближайшем окружении страны. Кроме того, китайские
войска не имеют практического опыта ведения боевых действий в современ*
ных локальных военных конфликтах.

Следует также отметить, что Европа долгое время рассматривала Китай
как глобальный вызов мировому порядку, так как его модель развития могла
бы «затмить» западную модель, основанную на либеральной демократии и
рыночной экономике. Так, согласно опросам БиБиСи, проведенным в
2011 г., 64 % французов, 62 % немцев, 48 % англичан, 57 % испанцев и 56 %
итальянцев высказывали негативное отношение к Китаю. Но в дальнейшем
отношение к КНР со стороны мировой общественности, включая Европу,
стало меняться с лучшую сторону. На это указывают данные опроса 2019 г.,
при котором 63 % из 11 тыс. респондентов из 22 стран мира надеются на бо*
лее значительную роль Китая в глобальном развитии32.

Подтверждением тому является визит председателя Китая весною 2019 г.
в ряд стран Евросоюза, которые Китай рассматривает в качестве своеобраз*
ного «супермаркета возможностей» при реализации глобального проекта
«Один пояс, один путь» (ОПОП), для которого в странах Центральной и Вос*
точной Европы КНР создает свою экономическую и финансовую инфра*
структуры. Некоторые из них уже превратились в китайские «опорные пунк*
ты» после финансового кризиса 2008 г. или присоединились к проекту
ОПОП. При этом проблема присоединившихся к проекту стран состоит в
том, что по условиям контрактов участия в ОПОП они должны брать кредиты
у китайских банков, чтобы расплачиваться с их же подрядчиками, в связи с
чем они постепенно все больше становятся должниками Китая (рис. 1.1.3)33.
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Рис. 1.1.3. Глобальный проект Китая «Один пояс, один путь».
Источник: URL: https://avatars.mds.yandex.net/get*zen_doc/1711960/pub_5db808378600e1

00ae494dd5_



Следовательно, инициативу по созданию ОПОП можно рассматривать
как концепцию глобализации под эгидой Пекина при помощи его экспансии
в зарубежные страны. Она увязана с китайской трансформацией экспорто*
ориентированной модели трудоемкого производства с высокой нормой нако*
пления и тотальным заимствованием зарубежных технологий (нередко безли*
цензионным) для создания в Китае высокотехнологичной продукции, кото*
рая в последующем экспортируется в другие страны. Помимо этого,
используются другие элементы модели торгово*инвестиционной экспансии
КНР, что дает возможность ей выиграть время для перехода к более совре*
менной модели китайского развития, создав возможности для внедрения
идеологии глобализма под лозунгом «строительства сообщества единой судь*
бы человечества» под эгидой КНР. Для этого проект ОПОП постоянно на*
полняется новым геоэкономическим содержанием, акцентируясь на дости*
жении целей китайского проекта, который в 2019 г. поддерживали около 50 %
опрошенных респондентов в Индии, 43 % — в Японии, 40 % — в Италии и
30 % — в России и Республике Корея34.

Проблемы и перспективы развития России в XXI веке

Следует отметить, что в свое время многие политологи полагали, что по*
сле распада СССР Россия уже никогда не будет одной из ведущих мировых
держав. Но это не соответствует действительности — для этого у неё есть поч*
ти все составляющие: по размеру ВВП Россия входит в десятку крупнейших
промышленно развитых стран мира. В 2019 г. по объему ВВП (3, 38 %) она за*
нимала 6*е место в мире. Ей принадлежит 1/8 часть территории земного
шара; природно*ресурсный потенциал РФ составляет более 1/5 мировых за*
пасов (их поставки имеют большое значение для мировой экономики, осо*
бенно для стран Европы и СНГ). Страна обладает колоссальными запасами
пресной воды (только в Байкале он равен 1/5 мировых запасов). Объем про*
гнозных запасов полезных ископаемых в государстве оценивается в 140 трлн
долл. (США по этим запасам отстают от РФ по природному капиталу на душу
населения в 10, а Западная Европа в 27 раз). По протяженности железных до*
рог Россия занимает 2*е место в мире; ее промышленность изготовляет кон*
курентную продукцию на мировом рынке в области вооружения и военной
техники, атомной и космической промышленности. По экспорту вооружения
и по ядерному потенциалу Россия находится на 2*м месте после США.

РФ сохраняет неплохие позиции в производстве чугуна (4*е место мире),
стали и угля (5*е место). Также заметно присутствие РФ на мировом рынке
по поставкам необработанных лесоматериалов и химических удобрений. Бла*
годаря реформе, связанной с западными санкциями, Россия начиная с 2019 г.
является одним из главных экспортеров зерна в мире35. Но, главное — Россия
играет одну из ключевых ролей в обеспечении глобальной энергобезопасно*
сти и намерена дальше утверждаться в этом статусе, увеличивая свою долю на
мировом рынке.

Что касается государственного управления страной, то в соответствии с
1*й статьей действующей Конституции «Россия является демократическим
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федеративным правовым государством с республиканской формой правле*
ния». В настоящее время в первичном органе законодательной власти РФ —
в Госдуме большинство голосов принадлежат представителям партии «Единая
Россия» которую в свое время создали политологи из ближнего окружения
В. Путина, поэтому они единодушно поддерживают его инициативы в облас*
ти внутренней и внешней политики. Другие партии (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко»
и т. д.) в новейшей истории страны никогда на президентских выборах не вы*
ставляли единого кандидата на эту должность из*за межпартийных разногла*
сий. Поэтому в законодательной власти РФ отсутствует система сдержек и
противовесов, как в США. Она скорее похожа на китайскую политическую
систему. При этом многие граждане страны, в отличие от США и Китая, не до
конца понимают — по какому пути ведет страну «Единая Россия» «капитали*
стическому или социалистическому», и что их ждёт в будущем. Если страна
идет по капиталистическому пути развития, то почему, имея такой громадный
потенциал, РФ отстает от США и иных развитых стран в технических иннова*
циях, позволяющих им играть значимую роль в современном мире? Если она
привержена социалистическому пути, то почему по уровню благосостояния
она отстает от скандинавских стран, не имеющих такой богатый природ*
но*ресурсный потенциал, как в России? При этом разница в доходах самых
богатых и бедных в России — одна из величайших в мире, а по количеству
миллионеров и миллиардеров она входит в тройку лидеров36.

Пытаясь ликвидировать эти перекосы в развитии России, в 2008 г. прези*
дент РФ В. Путин утвердил «Концепцию долгосрочного социально*экономи*
ческого развития России до 2020 г.», известную как «Стратегия*2020»37. Над
ее разработкой трудилась 21 рабочая группа, которая в 2012 г. представила
доклад, предполагавший переход России к 2020 г. на постиндустриальную
модель развития и рост ВВП на 6,5 % в год. Однако к этому сроку многие
планы «Стратегии» оказались невыполненными: Россия не вошла в пятерку
стран*лидеров по объему ВВП, по паритету покупательной способности, как
это было заявлено в «Стратегии»; ВВП вырос не на 6,5 %, как это предполага*
лось, а только на 5,8 %; доходы населения не увеличились на запланирован*
ные 70 %, а сократились на 5 %; уровень бедности намечалось сократить
с 13,4 до 7 %, но он остался прежним; доля среднего класса не выросла до 1/2
населения страны, как планировалось, в 2020 г., она составляет 38 %. В кон*
цепции были заложены расходы ВВП на развитие здравоохранения до 5,5 % и
на образование до 6 %, но вместо этого в ближайшие 3 года расходы на разви*
тие здравоохранения составляют — 2,9 %, а на образование — 3,7 % ВВП; в
стране не было создано 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, как
было запланировано в «Стратегии*2020», при этом дефицит квалифициро*
ванных кадров в стране к 2030 г. может достичь 3 млн человек.

Такое же положение дел наблюдалось и с майскими указами президента
(2012 г.), которые затрагивали 11 сфер обустройства страны и включали
218 поручений. Правительство Д. Медведева отчиталось об их выполнении на
76 %, что явно не соответствовало действительности — половина россиян,
согласно соцопросам «Левада*центра» (который был признан правительст*
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вом Д. Медведева «иноагентом»), считали, что в 2019 г. они стали жить хуже:
43 % опрошенных заявили, что их уровень жизни стал ниже; 46 % считали,
что работа больниц и поликлиник стала хуже; 24 % — были недовольны рабо*
той полиции и правоохранительных органов38.

Как считает академик РАН С. Глазьев, это связано с тем, что в системе
госуправления отсутствует механизм ответственности как институтов власти,
так и должностных лиц. Многочисленные попытки внедрить механизмы от*
ветственности в практику провалились, как и закон о стратегическом плани*
ровании: правительство Д. Медведева даже не приступало к его исполне*
нию39. Исполнительная власть, возглавляемая им, была неспособна выпол*
нять указания главы государства по ключевым вопросам социально*эконо*
мического развития. В повседневной жизни она работала в режиме имита*
ции. Поэтому граждане России постоянно сталкивались с формализмом и
бюрократией, а реальные проблемы забалтывались. При этом, крупный биз*
нес России погряз в офшорах, где зарегистрировано около 50 % собственно*
сти промышленности и более половины прибыли частного сектора, которые
тоже выведены в офшорные зоны. Так, по оценке агентства Bloomberg, общая
стоимость активов, выведенных из РФ за последние 25 лет, достигает
750 млрд долл., или почти 50 % ВВП РФ. А ущерб от взяток, украденных из
бюджета средств, скрытых от налогов доходов, денег от наркоторговли и мо*
шенничества достигает 220 млрд руб. в год. 1/3 всех преступных доходов дают
хищения из бюджета, при этом с 2014 по 2018 г. у преступников изъяли около
318,5 млрд руб., но это только 1,5 % от их количества.

По мнению директора Института проблем глобализации М. Делягина,
это связано с тем, что «по российскому законодательству у проворовавшихся
госслужащих и депутатов можно конфисковать недвижимость и ценные бу*
маги только в том случае, если доказано что они нажиты незаконным путём.
А наличные, деньги со счетов в банках, драгоценности и, главное, активы в
иностранных трастах конфисковать у госслужащих нельзя, если их закон*
ность не подтверждена. В результате коррупция процветает», считает веду*
щий российский экономист40. По масштабам борьбы с ней РФ находится на
137*м месте в мире (между Кенией и Угандой), в ее Уголовном кодексе отсут*
ствует статья, предусматривающая смертную казнь за особо тяжкие экономи*
ческие преступления. А в Китае, который имеет тысячелетнею традицию
подношений и взяток, в условиях борьбы с коррупцией предусмотрена
смертная казнь коррумпированных чиновников, независимо от их положе*
ния (порою проводимая публично, а его семье высылают счет за расходы
приведения приговора).

Помимо этого, в стране наблюдается постоянный отток за границу та*
лантливых ученых и специалистов, которые могли бы решить её проблемы и
обеспечить технологический рывок в XXI веке, но не могут реализовать свои
возможности в РФ из*за отсутствия необходимого оборудования и низких
зарплат (в 2019 г. оклад научного сотрудника РАН имеющего высшее образо*
вание, ученую степень и звание, составлял около 30 тыс. руб. При этом, по
подсчетам Минтруда, минимальная стоимость потребительской корзины тру*
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доспособного человека должна составлять 35 тыс. руб.). Неудивительно, что
начиная с 90*х годов XX века ученые стали уезжать из страны целыми науч*
ными школами. Председатель профсоюза научных работников России Кали*
нушкин подсчитал, что за последние 10 лет работу за рубежом нашли от
500 тыс. до 800 тыс. российских ученых, где они получили необходимые лабо*
ратории для научной работы и достойную зарплату за свой труд41.

К этому следует добавить, что усиление России как субъекта мировой
политики встречает противодействие стран Запада, привыкших видеть Рос*
сию слабой и зависимой. На сегодняшний день она является одной из самых
экономически дискриминируемых стран в мире. В 2014 г. США и Евросоюз
ввели санкции в отношении РФ, поводом для которых послужила ситуация
вокруг Крыма и конфликт в восточной Украине. Через год после введения
санкций президент РФ В. Путин назвал цифру ущерба российской экономи*
ки от санкций в 160 млрд долл., добавив, что она легко преодолела «эти барь*
еры». Поэтому 78 % россиян полагали, что санкции Запада в большей степе*
ни нанесли вред США и Европе, чем России. При этом 34 % граждан были
уверены, что санкции оказали положительное влияние на экономику России,
а 20 % заявили, что вообще не замечают каких*либо последствий. Такой
взгляд общества был обеспечен информационной политикой властей, кото*
рая заключалась в однобоком освещении этих санкций государственными те*
леканалами.

В противовес такому подходу в журнале «Вопросы экономики» за 2015 г.
были опубликованы подсчеты специалистов «Экономической экспертной
группы», согласно которым за период с 2014 по 2017 г. общее сокращение
притока капитала в РФ из*за санкций составило 280 млрд долл. Эти оценки
касаются только прямого ущерба потерь от сокращения объемов экспорта.
Но самые большие угрозы для РФ несет ущерб косвенный — закрытие досту*
па к высоким технологиям и финансовым рынкам, что усугубляет технологи*
ческое отставание страны, подавляя рост ее ВВП. Так, по подсчетам МВФ,
санкции привели в 2015 г. к сокращению реального ВВП России на 1,5 %, а
дальнейшее их сохранение — к сокращению ВВП еще на 9 % (по оценкам
ВШЭ, санкции США, введенные в 2018 г., увеличили отток частного капита*
ла из России с 29 до 49 млрд долл.; рост ВВП составил 1,7 % вместо прогнози*
руемого ранее 1,9 %, что почти вдвое ниже темпов роста мировой экономи*
ки). Наибольший ущерб российским производителям, по оценкам Минэко*
номразвития, нанесли санкции стран ЕС (2,4 млрд долл.), США (1,1 млрд
долл.), Украины (0,8 млрд долл.)42.

Помимо западных санкций, на положение РФ на мировой арене влияет
ее сугубо сырьевая специализация (российский экспорт более чем на 1/2 со*
стоит из сырьевых товаров), которая не в состоянии обеспечить недостающие
импульсы к развитию страны и ставит под угрозу возможность её интеграции
в международное сообщество. Также невысок по сравнению с ведущими
странами мира выпуск в расчете на душу населения большинства видов инве*
стиционных товаров и потребительской продукции. РФ продолжает вывозить
из развитых стран товары и изделия, в отношении которых правительство
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Медведева применяло «драконовские» меры по ограничению их ценовой (на*
пример, резко повысило таможенные пошлины на ввоз иномарок в страну в
силу того, что продукция отечественного автопрома не является конкуренто*
способной). Более прогрессивная структура торговли России сохраняется с
постсоветскими странами, где доля российской высокотехнологической про*
дукции около 30 %43. Но этого явно недостаточно, чтобы Россия считалась
глобальной экономической державой. Этому мешают несовершенство рос*
сийского законодательства и неразвитость многих отраслей промышленно*
сти, которые тормозят ее экономический рост. Кроме того, кредитный и
фондовый рынки РФ недостаточно развиты: первый из*за слабости банков*
ской системы, второй в связи с малочисленностью успешно работающих
компаний, акции которых могли бы представлять интерес для иностранных
инвесторов. Поэтому объем их инвестиций в технологические инновации не*
соизмерим с потребностями рынка и экономики страны. По уровню произ*
водительности труда РФ тоже отстает от развитых стран: в промышленности
этот показатель в 4 раза ниже, чем в США.

Вместе с тем по объему промышленного производства Россия занимает
высокие позиции, находясь на 6*м месте мире, а в Европе на 2*м. РФ ежегод*
но делает крупные взносы в 12 международных организаций, включая и те, в
которых преобладают антироссийские настроения (например — в Парла*
ментской ассамблее Совета Европы). По данным Минфина, на статью этих
расходов в бюджете 2018—2020 гг. планировалось затратить более 4 млрд
долл., но в реальности было выплачено около 5 млрд долл. (в 2019 г. Россия
перевела в бюджет ООН 148,409 млн долл. и ежегодно вносит в бюджет ОБСЕ
7,4 млн евро, где царят антироссийские настроения)44. Следует также отме*
тить, что в 2019 г. эффективность управления регионами страны снизилась.
По сравнению с 2018 г. ее средний балл снизился с 0,619 до 0,595 (худший ре*
зультат за период наблюдений с 2016 по 2019 г.). Снижение показателей за*
тронуло 53 из 85 субъектов РФ, а в губернаторском корпусе усилилось рас*
слоение между «управленцами, успешно руководящими закрепленными за
ними регионами», и руководителями, которые «отстали от времени» в реше*
нии социальных проблем45.

Хотя на проблему бедности в регионах страны социологи указывали дав*
но, до органов власти она доходила с трудом. В дополнение к этому Госдума
упорно сопротивляется введению прогрессивного подоходного налога, кото*
рый мог бы, по крайней мере, сгладить возмутительный разрыв в доходах де*
путатов и населения страны. Так, в 2018 г. месячная зарплата депутатов Гос*
думы выросла до 800 тыс. рублей, что почти в 80 раз (!) превышало минималь*
ный оклад по стране (9489 руб.). Устанавливая самим себе такие оклады,
некоторые депутаты защищают интересы крупного бизнеса и предпринима*
телей, голосуя против введения прогрессивного налога и сняв с себя депутат*
ские полномочия, они рассчитывают получить работу именно в тех структу*
рах, интересы которых они лоббировали. А пока народное недовольство они
сглаживают своими рассуждениями в СМИ о «социальном государстве», о
стабильности, о «вставании с колен» и т. д. В этом им активно помогают
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каналы телевидения, особенно на госдотации, экраны которых в последнее
время заполонили передачи о проблемах с Украиной, Балтией и Западом, при
крайне малом количестве передач о российских проблемах и мнений видных
экспертов о путях их решения.

На этом фоне всё более заметным становится социальное расслоение
(на долю 10 % россиян приходится почти 90 % национального богатства), к
которому в условиях роста доходов до введения западных санкций граждане
страны относились спокойно46. Но это продолжалось не долго. По результа*
там опроса «Центром исследований политической культуры РФ» в 2019 г.
было выявлено нарастание протестных настроений в обществе и недоверие к
власти в области неоднократных, но так и не выполненных обещаний, реше*
ния социальных и иных проблем. Растёт запрос и на смену непопулярных
кадров высшего звена руководства страной и на «ремонт» государственной
системы в целом. Раздражение у населения страны также вызывает чрезмер*
ное показное богатство узкой прослойки её граждан. Поэтому рост социаль*
ной несправедливости всё чаще стал фигурировать в опросах граждан России,
которую они оценивают, как одну из опасных угроз для стабильности страны.
Так, среди проведенных недавно опросов социологи выявили два наиболее
заметных явления: нарастание неопределённости в отношении будущего и
связанных с этим опасений; недовольство всё увеличивающимся перепадом в
доходах у разных групп населения страны, их отсталостью относительно ми*
нимальных зарплат в других странах, даже в таких, как Литва и Черногория,
которые не имеют таких богатых ресурсов, как Россия (рис. 1.1.4).

Как следствие в стране стали появляться зачатки «классовой ненависти»,
которые пока носят пассивный характер, но грозят в перспективе вылиться в
«российский бунт». В высших эшелонах власти России своевременно улови*
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Рис. 1.1.4. Минимальная зарплата в разных странах на начало 2020 г.
Источник: Аргументы и факты. 2020. № 4.



ли тревожные сигналы о нарастании народного недовольства в области внут*
ренней политики и 15 января 2020 г. президент РФ В.В. Путин обратился к
Федеральному собранию со своим ежегодным посланием, в котором он пред*
ложил пути решения этих проблем. В послании «острейшей проблемой».
были названы «низкие доходы значительной части граждан»47.

В своем послании В. Путин предложил внести поправки в действующую
Конституцию РФ 1993 г., которая создавалась в сложный период становления
России, когда в 90*е годы прошлого века ей угрожал распад страны из*за по*
пыток сепаратистов создать на Кавказе «исламский халифат», отделив его от
России, а также междоусобицы между бывшими республиками СССР близ
российских границ. В то время в руках президента была сосредоточена «су*
первласть» позволяющая ему при помощи «ручного управления» реагировать
на возникающие кризисы. С тех пор ситуация в стране радикально измени*
лась, что позволяет ей перейти от «суперпрезидентской» республики к парла*
ментской, в которой Госдума и Совет Федерации играют более значимую
роль в определении путей стратегического развития.

Поставленные В. Путиным задачи возложены на прагматичный по сво*
ему составу кабинет министров РФ во главе с премьером М. Мишустиным,
которому приходится искать выход из затянувшейся стагнации отечествен*
ной экономики, где ни одну из существующих ее проблем невозможно ре*
шить отдельно от других. Поэтому при их решении правительство Мишусти*
на учитывает существующие конкурентные преимущества России в мировой
экономике: ее огромные сырьевые богатства и достаточно высокий уровень
квалификации рабочей силы; большие масштабы накопленных основных
фондов, особенно в промышленности, позволяющие выпускать капиталоем*
кую продукцию; наличие мощного научно*технического потенциала и уни*
кальных передовых разработок и технологий в ряде секторов промышленно*
сти, особенно в оборонной.

Как считает глава Минфина А. Силуанов, дополнительные расходы бюд*
жета на решение ближайших задач развития России составят порядка
4,128 трлн руб. на период до 2024 г. Успешно заработала программа по им*
портозамещению для стимуляции внутреннего производства, особенно в
сельском хозяйстве, а отечественные экспортеры российской продукции на
внешний рынок нашли новые рынки сбыта. Таким образом, по мнению экс*
пертов, экономика РФ, которая продолжает находиться под западными санк*
циями, по многим показателям стабильнее, чем когда*либо48.

Подводя итоги анализа роли и места акторов «стратегического треуголь*
ника» в современном мире, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, в XXI веке США нацелены на то, чтобы продолжать оставать*
ся на вершине научно*технического прогресса, сохраняя инициативу в облас*
ти НИОКР, а также выпускать высокотехнологичные изделия, которые явля*
ются результатами этого. Оставаясь не превзойденным по совокупной поли*
тической и военной мощи государством, США пытаются воплотить в жизнь
стратегию доминирования на глобальном уровне в рамках сохранения «одно*
полюсного» мира. Но если в системе международной безопасности военное
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могущество США дает призрачное основание говорить о сохранении в неко*
торой степени такого мира, то для глобальной экономики однополярность
исключена, ибо она предполагает множество конкурирующих субъектов. Тем
самым глобализация бросает вызов лидерству США в экономической сфере.

Во�вторых, во взаимоотношениях в рамках «стратегического треугольни*
ка» по отношению к РФ и КНР США будут продолжать отстаивать интересы
сохранения однополярного мира под эгидой Вашингтона. Вследствие этого
торговые войны и санкции против них будут продолжены как составная часть
провозглашенного курса возрождения «американского величия» на глобаль*
ном уровне. Учитывая стратегический характер российско*китайских связей,
не исключено, что США могут оказаться в конфликте и с Китаем, и с Росси*
ей одновременно, поэтому Белый дом рассчитывает ослабить натиск хотя бы
со стороны одного из этих акторов «треугольника», отдалив их друг от друга
как можно больше.

В�третьих, долгосрочной целью КНР является сохранение мирной меж*
дународной обстановки, необходимой для защиты китайских интересов в
мире, успешного продвижения глобальных проектов и модернизации страны.
Для этого геополитика КНР уже перешагнула ее национальные границы и
при помощи активной экономической экспансии стала влиять на перерас*
пределение сфер влияния мировых центров силы в свою пользу, вытесняя
другие развитые страны из регионов мира, где они до недавнего времени до*
минировали. В отличие от США, КНР совместно с Россией выступают за
многополярность международных отношений, однако в ближайшей перспек*
тиве реальным союзником РФ Китай не станет. Это связано с тем, что он на*
мерен самостоятельно играть более значимую роль в мировых делах, свиде*
тельством чему является инициатива КНР по реализации проекта ОПОП в
регионах мира, который нацелен на концепцию глобализации с китайской
спецификой, осуществляемой при помощи экспансии Китая в страны, участ*
вующие в этом проекте. Экономический базис для этого уже существует, со*
временный Китай — это страна, занимающая первую строчку на мировой
экономической арене.

В�четвертых, президент РФ в этом веке стремится вернуть России статус
великой державы на глобальном уровне. Для этого у страны сохранились все
основные составляющие — огромный природный потенциал и ракетно*ядер*
ная мощь, служащие опорой в достижении успехов во внешней политике РФ.
Однако с учетом продолжающихся западных санкций и специфики россий*
ско*китайских отношений возрождение России в глобальном масштабе Мо*
скве придется реализовывать самостоятельно, с опорой на ее военную мощь и
на своих партнеров по ОДКБ, ШОС и ЕАЭС в тех областях, где их нацио*
нальные интересы совпадают, ликвидируя при этом многие перекосы в ее
развитии в области внутренней политики.

В�пятых, это связано с тем, что враждебные России силы и впредь будут
препятствовать ее становлению в качестве мировой державы, вводя по отно*
шению к ней ограничительные меры и санкции под любым предлогом. Дру*
гая особенность России заключается в том, что она как экспортер энергоре*
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сурсов может оказаться на «обочине» развития глобальных процессов в мире,
возглавляемых Китаем, США и ЕС. Это поставит Россию в стратегически не*
выгодное положение, если она и дальше будет отдавить приоритет экспорту
энергоресурсов, не развивая при этом собственную экономику. Также надо
учитывать то обстоятельство, что многие страны мира переходят на возобнов*
ляемые источники, используя для этого энергию солнца, ветра, морских при*
ливов и т. д., поэтому потребность в природных ресурсах России на междуна*
родных рынках не будет бесконечной.

В связи с этим важно проанализировать, как выглядит структура взаимо*
отношений между США, РФ и КНР в рамках их «стратегического треуголь*
ника».

1.2. Взаимоотношения акторов
«стратегического треугольника»

«Треугольник» американо*российско*китайских отношений стал геопо*
литической реальностью в годы «холодной войны», когда мир оказался рас*
колот на военно*политические блоки во главе с двумя «сверхдержавами»
(США и СССР). При этом присоединение Китая к социалистическому ла*
герю во главе в Советским Союзом стало сокрушительным ударом по между*
народным позициям Соединенных Штатов49. Однако их союз просущество*
вал недолго: уже к концу 1950*х годов между китайским и советским ру*
ководством возник серьезнейший конфликт по вопросу о лидерстве в
международном рабочем и коммунистическом движении. Председатель Мао
претендовал на руководящую роль в этом движении, с чем не могли согла*
ситься советские руководители. Между КПСС и КПК возникли и другие не*
примиримые идеологические противоречия: китайские товарищи восприни*
мали советскую внешнюю политику мирного сосуществования с Западом
как измену идеалам марксизма*ленинизма. Поэтому к концу 1960*х годов
разногласия между СССР и КНР вышли на новый уровень, перестав быть
лишь межпартийными и став по преимуществу межгосударственными. Ис*
пытания атомного (в 1964 г.), а вскоре — и термоядерного (в 1967 г.) оружия
в Китае вызвали серьезную озабоченность в Москве, тем более что превра*
щение КНР в ядерную державу сопровождалось обострением внутриполити*
ческой борьбы (в рамках так называемой великой пролетарской культурной
революции) и крайне агрессивными заявлениями и действиями китайских
руководителей. Очень опасной была и «военная тревога» на советско*китай*
ской границе (август—сентябрь 1969 г.): серия пограничных инцидентов мог*
ла перерасти в глобальный конфликт с применением ядерного оружия (во
всяком случае, в Москве на достаточно высоком уровне рассматривался в тот
период вариант нанесения превентивного ядерного удара по китайской ядер*
ной инфраструктуре)50.

И далеко не сразу Вашингтон осознал, какие возможности открывает пе*
ред ним советско*китайский конфликт. В связи с этим следует отметить, что
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действующий в то время в Штатах «маккартизм» нанес колоссальный ущерб
именно американской китаистике, и в течение многих лет американские спе*
циалисты по Китаю боялись хотя бы на миллиметр отступить от официаль*
ных установок, в соответствии с которыми есть «правильный» Китай — Тай*
вань и неправильный — материковый Китай, с которым невозможен ка*
кой*либо диалог, пока там не произойдет «смена режима».

Новая американская политика в отношении КНР стала возможной толь*
ко после того, как в конце 1960*х годов США оказались в состоянии глубоко*
го кризиса, столкнувшись одновременно с целым комплексом серьезнейших
проблем. Соединенные Штаты в это время утратили былое абсолютное стра*
тегическое ядерное превосходство над СССР, завязли в войне во Вьетнаме, а
международное поведение их экономически окрепших союзников в Европе и
на Дальнем Востоке стало гораздо более независимым.

Именно администрация Никсона — Киссинджера инициировала амери*
кано*китайскую разрядку, стремясь при этом создать более благоприятные
условия для американской политики на советском направлении. Как отмечал
в связи с этим Г. Киссинджер, «администрация Никсона сумела создать для
Советов серьезный стимул вести себя умеренно за счет драматического от*
крытия Китая»51.

Очевидно, что официальный Вашингтон стремился таким образом сфор*
мировать «треугольник» США—КНР—СССР, чтобы Соединенные Штаты
заняли наиболее выгодные позиции в этом «треугольнике», поддерживая луч*
шие отношения с каждым из коммунистических гигантов, чем они — друг с
другом. Американо*китайская разрядка помогла американцам одержать верх
над так называемым социалистическим лагерем в ходе «холодной войны», а
китайцам позволила восстановить нормальные политические и экономиче*
ские отношения с Соединенными Штатами, что стало важнейшей предпо*
сылкой для мощнейшего роста американо*китайского торгового*экономиче*
ского сотрудничества.

Кроме того, улучшение американо*китайских отношений во многом по*
могло Пекину добиться реализации тех целей, которые китайское руково*
дство поставило на рубеже 1970—1980*х годов как условие нормализации со*
ветско*китайских отношений (вывод советских войск из Монголии, сокра*
щение советского военного присутствия на Дальнем Востоке, прекращение
помощи Вьетнаму в оккупации Вьетнамом Камбоджи, вывод советских войск
из Афганистана)52.

Настоящая революция произошла и в американо*китайских торго*
во*экономических связях. Оборот взаимной торговли между Китаем и Аме*
рикой, который составлял ничтожные цифры в несколько миллиардов долла*
ров ежегодно в 1970*е годы, достиг 660 млрд долл. в 2018 г.53 Таким образом,
США и КНР стали крупнейшими торговыми партнерами друг для друга, а
экономические связи между этими гигантами в настоящее время во многом
определяют развитие мировой экономики в целом. Тем самым был создан
прочнейший экономический фундамент для поступательного развития поли*
тического диалога между двумя государствами.
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Казалось бы, столь успешная американская политика выстраивания
«стратегического треугольника», которая, как уже было сказано, стала одной
из причин победы Соединенных Штатов в «холодной войне», должна про*
должаться и в постбиполярном мире, в условиях абсолютного и неоспоримо*
го американского лидерства. Этого, однако, не произошло, и конфигурация
«стратегического треугольника» после 1991 г. приобрела неожиданные и не
всегда устраивающие Вашингтон параметры54.

Проблемы российско#американских отношений

После окончания «холодной войны» российские правящие круги возла*
гали большие надежды на трансформацию взаимоотношений между Моск*
вой и Вашингтоном, на переход в этих отношениях от конфронтации к со*
трудничеству и даже, может быть, к союзу. В первые годы существования но*
вой независимой России тогдашнее российское руководство придерживалось
откровенно прозападного курса, рассматривая Запад как «естественного со*
юзника» РФ и стремясь интегрироваться в евроатлантические структуры
безопасности и экономического сотрудничества (достаточно вспомнить сло*
ва тогдашнего министра иностранных дел РФ А.В. Козырева: «Демократиче*
ская Россия должна быть и будет таким же естественным союзником демо*
кратических стран Запада, как тоталитарный Советский Союз был естествен*
ным противником Запада»)55.

Увы, очень скоро выяснилось, что в Вашингтоне склонны рассматривать
постсоветскую Россию не столько как равноправного союзника, сколько как
партнера «второго сорта», с чьим мнением считаться совершенно необяза*
тельно. И если в Москве воспринимали американское направление своей
внешней политики как важнейшее, то в глазах американских правящих элит
Россия после окончания «холодной войны» стремительно теряла свое цен*
тральное место в американской внешней политике. И это касалось всех пунк*
тов российско*американской повестки дня: контроля над вооружениями, ре*
гиональных конфликтов, экономического сотрудничества.

Хотя и после распада СССР Российская Федерация оставалась единст*
венной в мире страной, способной стереть США с лица Земли термоядерным
ударом, в Соединенных Штатах на протяжении 1990*х — начале 2000*х годов
крепло убеждение в том, что опасаться надо не столько российской ядерной
мощи, сколько слабости российского государства, находившегося тогда на
грани распада и исчезновения с политической карты мира. В связи с чем в
Вашингтоне пришли к выводу о том, что деградация российских стратегиче*
ских ядерных сил (СЯС) стала необратимой и Россия более не в состоянии
вести ядерную войну против США и их союзников. В официальном Вашинг*
тоне на рубеже 1990—2000*х годов доминировала точка зрения, что Америке
следует опасаться не столько прихода к власти в Москве авторитарного, вра*
ждебного Западу диктатора, который возродит СЯС России, сколько некон*
тролируемого распада российского ядерного комплекса, в результате чего ма*
териалы и технологии двойного назначения и даже образцы ядерного оружия
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могли бы попасть в руки «государств*негодяев» или террористических груп*
пировок.

В то же время на протяжении 1990*х годов обострились противоречия
между Москвой и Вашингтоном и по региональным проблемам. С одной сто*
роны, Соединенные Штаты действительно были объективно заинтересованы
в конструктивном сотрудничестве с Россией в ряде регионов мира, таких как
Балканы, Ближний и Средний Восток, Корейский полуостров, постсоветское
пространство; и многочисленные заявления американских должностных лиц
на сей счет в 1990*е годы представлялись не только данью вежливости. Ведь и
в 1990*х годах Россия оставалась одним из крупнейших поставщиков воору*
жений, военной техники и технологий двойного назначения, и одно это об*
стоятельство должно было заставить США уделить особое внимание взаимо*
действию с Москвой в сфере урегулирования региональных конфликтов.

Тем не менее, и в этой области двусторонних отношений США предпо*
читали в 1990*е годы рассматривать Россию как младшего партнера, что, ес*
тественно, было совершенно неприемлемо для Москвы. При этом Вашинг*
тон не собирался предоставлять Москве право вето даже по тем вопросам, ко*
торые непосредственно затрагивали российские интересы в Европе и других
регионах мира, в том числе и по вопросу о расширении НАТО на Восток или
применении силы в обход СБ ООН56.

Но, пожалуй, самым серьезным негативным итогом развития россий*
ско*американских отношений в 1990*х годах было то обстоятельство, что сто*
ронам так и не удалось выйти за рамки той повестки дня в двусторонних
отношениях, которая сложилась еще в период разрядки 1970*х годов, где
ключевую роль играли военно*политические проблемы этих отношений (ог*
раничение и сокращение вооружений, предотвращение развязывания термо*
ядерной войны в результате просчета или случайности), региональные про*
блемы и лишь в качестве довеска, не играющего никакой существенной роли,
были торгово*экономические, научно*технические, экологические и гумани*
тарные аспекты взаимоотношений между двумя «сверхдержавами». На протя*
жении 1990*х годов так и не сформировалась ситуация экономической взаи*
мозависимости между США и РФ. Так, российские товаропроизводители
столкнулись с дискриминационными мерами на американском рынке уже в
1990*е годы. США не проявили готовность открыть свои рынки перед рос*
сийскими товаропроизводителями, прежде всего перед металлургами.

С еще большими проблемами столкнулись российско*американские от*
ношения на протяжении 2000*х годов, когда Российская Федерация предпри*
няла попытку укрепить свои позиции на международной арене. Слабость по*
стбиполярной России воспринималась в Соединенных Штатах как естест*
венное следствие победы в «холодной войне». Поэтому стремление РФ
укрепить свои позиции в мире (в том числе и военные) в XXI веке стало вос*
приниматься западными элитами как недопустимый реваншизм, которому
следует дать решительный отпор57. При этом значение диалога с Москвой по
проблемам контроля над вооружениями, в том числе и ядерными, оставалось
крайне низким на шкале приоритетов официального Вашингтона.
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Эти американские подходы к России не изменились в принципе и после
прихода к власти администрации Б. Обамы: многие представители американ*
ской политико*академической элиты продолжали рассматривать Россию как
«исчезающе малую величину на арене мировой политики». Так, в своём ин*
тервью «Уолл*стрит джорнал» в июне 2009 г. тогдашний вице*президент
США Дж. Байден сказал, что российская экономика «увядает» («у них су*
жающаяся демографическая база, у них увядающая экономика, их банков*
ский сектор и инфраструктура вряд ли выживут в ближайшие 15 лет»), и в
этих условиях Россия будет вынуждена пойти на уступки Западу по широко*
му спектру проблем национальной безопасности, в том числе и в российском
«ближнем зарубежье»58.

Некоторые эксперты*международники шли ещё дальше, предрекая Рос*
сии неизбежный распад и исчезновение с международной политической аре*
ны. «Часть истеблишмента США полагает, что Россия находится в процессе
медленного распада и объективного затухания как мощная и единая страна...
что будет означать окончательный уход России с мировой арены в качестве
важного игрока и радикальный передел сфер влияния в мире», — утверждал
директор российских и азиатских программ вашингтонского Института ми*
ровой безопасности Н.В. Злобин59.

Постепенно российская элита начала осознавать, что нормальный дву*
сторонний диалог в российско*американских отношениях становится просто
невозможным. Как сказал министр иностранных дел РФ, «что касается рос*
сийско*американских отношений, по сути дела, эта тема бездонная и можно
говорить очень долго. Наверное, самое главное здесь заключается в том, что
нынешняя администрация США проводит тезис, который был присущ всем
без исключения ее предшественникам, а именно — Америка превыше все*
го — наиболее жестко, если не сказать, агрессивно. Это такие очень простые
прямые действия, которые с дипломатией уже мало чего общего имеют. Если
партнер отказывается, его начинают прижимать, подвергать ограничениям,
санкциям, ультиматумам, угрожать. Я не думаю, что это перспективный ме*
тод ведения дел в мире, но таковы философия и образ действия нынешней
администрации»60.

Анализируя американские подходы к российско*американским отноше*
ниям, нельзя не отметить, что в американских кругах расставляют приорите*
ты в этих отношениях совсем не так, как это делают в Москве. Вот что гово*
рится, например, в утвержденной президентом Д. Трампом в декабре 2017 г.
Стратегии национальной безопасности США: «Китай и Россия бросают вы*
зов американской мощи, влиянию и интересам, пытаясь подорвать амери*
канскую безопасность и процветание. Они полны решимости сделать эконо*
мику менее свободной и менее справедливой, увеличить численность своих
вооруженных сил и контролировать информацию, чтобы проводить репрес*
сии в отношении своих обществ и расширять свое влияние»61.

А вот что говорится о России в Национальной оборонной стратегии
США (утверждена министром обороны Дж. Мэттисом в феврале 2018 г.):
«Центральным вызовом американскому процветанию и безопасности являет*
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ся восстановление долгосрочного стратегического соперничества со стороны
тех, кого стратегия национальной безопасности классифицирует как реви*
зионистские державы. Становится все более ясно, что Китай и Россия хотят
изменить мир в соответствии со своей авторитарной моделью»62.

Таким образом, по мнению нынешней американской администрации,
причиной осложнений в российско*американских отношениях являются не
какие*то недружественные, несоответствующие американским интересам
шаги России на международной арене, а само существование «авторитарной»
Российской Федерации, которая, дескать, хочет, как было сказано в Нацио*
нальной оборонной стратегии, «изменить мир в соответствии со своей авто*
ритарной моделью».

При всем критицизме администрации Дж. Байдена по отношению к по*
литике Трампа вышеописанный подход к России был унаследован этой адми*
нистрацией от ее предшественницы. Так, в своем выступлении в государст*
венном департаменте США президент Байден назвал Россию противником,
который якобы стремится к «вмешательству в наши выборы, кибератакам, от*
равлению своих граждан». В связи с этим Байден пообещал, что «мы без коле*
баний поднимем цену для России и будем защищать наши жизненные инте*
ресы и наш народ»63.

В соответствии с данным подходом, который разделяется подавляющим
большинством американской политико*академической элиты, на первый
план выходят не политические, а идеологические проблемы. Так, в опубли*
кованном в январе 2018 г. влиятельным Советом по международным отноше*
ниям докладе «Сдерживание России. Как реагировать на вмешательство Мо*
сквы в американскую демократию и растущий геополитический вызов» гово*
рится прежде всего об идеологической борьбе между Россией и Америкой как
о главной причине обострения отношений между двумя нашими странами:
«С каждой неделей растет число доказательств того, что Россия вмешивалась
в президентские выборы 2016 г., а также в политику и общество США в це*
лом... Помимо попыток вмешательства в выборы, Россия продолжает усилия,
чтобы сеять и усугублять раскол среди американцев... В течение 2017 г. Моск*
ва продолжала финансировать и направлять усилия на разжигание расовой,
религиозной и культурной неприязни в обществе, настраивая американцев
друг против друга и многих их политиков... посягательства на американское
чувство национального единства могут существенно ослабить основопола*
гающие институты и общие убеждения, которые составляют суть Соединен*
ных Штатов и имеют решающее значение для их прочного успеха. Угрозы
нарастания внутренней розни и ослабления доверия к национальным инсти*
тутам столь же велики, как и любая традиционная угроза национальной безо*
пасности за исключением нападения с применением ядерного оружия, с ко*
торой сегодня сталкиваются Соединенные Штаты»64.

В этих условиях в силу целого комплекса внутриполитических и идеоло*
гических причин Вашингтон не готов к нормальному диалогу с российской
стороной. Как полагает профессор Т.А. Шаклеина, американские представ*
ления о постбиполярном миропорядке совершенно неприемлемымы для
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России (и, кстати, других центров силы в современном мире): «Ошибка, ко*
торую допустили США, состоит в том, что они превратили свою идеологию
уникальной американской глобальной миссии в движущую силу в отношени*
ях с остальным миром и с Россией. Американское видение миропорядка не*
приемлемо для России. Россия с самого начала отвергала гуманитарные во*
енные интервенции, нарушающие суверенитет независимых государств, воз*
вращение к наращиванию вооружений и расширению их военного блока —
НАТО»65.

Американо#китайские отношения
после окончания «холодной войны»

Следует отметить, что в последние годы между Соединенными Штатами
Америки и Китайской Народной Республикой наметился рост серьезных
противоречий и в военно*политической, и в экономической сфере. В амери*
канских политических кругах заговорили о новой «холодной» (и даже, воз*
можно, «горячей») войне между двумя странами. В чем причина этого обост*
рения между Пекином и Вашингтоном?

Как отмечалось в утвержденной президентом Б. Обамой в мае 2010 г.
Стратегии национальной безопасности (СНБ) США, Вашингтон будет про*
водить свои интересы в АТР через укрепление союзнических отношений с
традиционными американскими союзниками в регионе, но одновременно
будет развивать и партнерские отношения с «растущими державами» и под*
держивать многосторонние организации, такие как АТЭС, АСЕАН и «Транс*
тихоокеанское партнерство». «Мы будем и впредь поддерживать позитивные,
конструктивные и всесторонние отношения с Китаем, — указывалось в доку*
менте. — Мы будем приветствовать роль Китая в качестве ответственного ли*
дера во взаимодействии с Соединенными Штатами и международным сооб*
ществом в решении таких приоритетных проблем, как экономическое вос*
становление, изменение климата и нераспространение». При этом, однако, в
СНБ*2010 подчеркивается, что Вашингтон «будет следить за программой во*
енной модернизации Китая и принимать меры, чтобы интересам США, их
союзников, как региональных, так и глобальных, не был нанесен ущерб»66.

Конкретизируя эти положения СНБ*2010, Национальная военная стра*
тегия США 2011 г. указывала на необходимость поддержания тесных парт*
нерских отношений с такими странами, как Южная Корея, Япония, Филип*
пины, Австралия, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Таиланд. Что
касается Китая, то в Национальной военной стратегии, с одной стороны, го*
ворилось о желательности поддержания всестороннего военного сотрудниче*
ства с КНР, особенно в таких областях, как борьба с пиратством, безопас*
ность на Корейском полуострове и предотвращение распространения оружия
массового уничтожения, а с другой — отмечалось, что «мы по*прежнему оза*
бочены масштабами и стратегическими целями китайской военной модерни*
зации и ее напористостью в космическом пространстве, киберпространстве,
в Желтом море, Восточно*Китайском и Южно*Китайском морях. Чтобы за*
щитить американские интересы и интересы наших партнеров, мы готовы
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продемонстрировать волю и выделить ресурсы, необходимые для противо*
стояния действиям любой страны, препятствующей свободе мореплавания и
освоению космического пространства или угрожающей безопасности наших
союзников»67.

Как отметил тогдашний глава Тихоокеанского командования адмирал
Р. Уиллард, выступая перед сенатским Комитетом по делам вооруженных сил
в феврале 2011 г., «хотя модернизация вооруженных сил объяснима ввиду
роста регионального и глобального значения Китая... масштабы и скорость
этой модернизации, при отсутствии ясности конечных целей Китая, внуша*
ют тревогу. Например, КНР продолжает ускорять развитие своих наступа*
тельных военно*воздушных и ракетных сил без соответствующих публичных
разъяснений о том, как эти силы будут использованы. Особую озабоченность
вызывает создание новых типов баллистических и крылатых ракет (включая и
противокорабельные) и развитие современных боевых самолетов 4*го и 5*го
поколения пониженной радарной заметности. Одновременно Китай развива*
ет свои возможности по ведению военных действий в космосе и киберпро*
странстве... Особую озабоченность вызывают действия Китая на море. Не*
давние официальные заявления и действия китайской стороны в отношении
того, что в Пекине называют «ближними морями», представляют собой пря*
мой вызов общепринятому пониманию международного права и установив*
шимся международным нормам. Хотя Китай не выступил с требованиями
правового характера на все это водное пространство, он стремится исключить
или ограничить иностранную и особенно американскую военно*морскую и
военно*воздушную активность в «ближних морях» — в акватории, охваты*
вающей пространство от береговой линии Китая до... Японии, Тайваня, Фи*
липпин и Индонезии, и включающей Бохайский залив, Желтое море, Вос*
точно*Китайское море и Южно*Китайское море»68.

Серьезную озабоченность у американской стороны вызвала и достаточно
сдержанная реакция высшего руководства Народно*освободительной армии
Китая (НОАК) на американские инициативы о развитии военного сотрудни*
чества. Как отметил в своей статье в «Нью*Йорк таймс» в июле 2011 г. то*
гдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов адми*
рал М. Мэллен: «У нас все еще нет диалога с китайцами с глазу на глаз по во*
просу о военных операциях в Южно*Китайском море. Мы все еще не в
полной мере понимаем объяснение китайцами быстрого роста их оборонных
расходов или долгосрочных целей их военной модернизации»69.

Во всяком случае, во времена Обамы в США предпочитали рассматри*
вать Китай пусть как проблемного, но все же как партнера Соединенных
Штатов. В ходе своего визита в КНР в 2009 г. президент США Б. Обама пред*
ложил китайскому руководству глобальное партнерство в формате «большой
двойки» для разрешения наиболее крупных мировых проблем, начиная от из*
менения климата до устранения финансовых дисбалансов в мировой эконо*
мике. Но китайцы не заинтересовались предложением Б. Обамы, прекрасно
отдавая себе отчет в том, что этот американо*китайский альянс будет, так
сказать, союзом всадника и лошади, причем роль всадника американцы отве*
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ли себе. В конечном итоге США сменили концепцию «G*2» на концепцию
укрепления союзнических связей со своими традиционными союзниками в
Азии (в формате Транстихоокеанского партнерства). В Вашингтоне пришли
к выводу о том, что «Китай... представляет собой самую большую долгосроч*
ную стратегическую угрозу для свободного и открытого Индо*Тихоокеанско*
го региона и для Соединенных Штатов»70. В Пекине в свою очередь разгляде*
ли в этом новом американском сценарии попытку стратегического окруже*
ния Китая.

По словам главы Индо*Тихоокеанского командованиея США адмирала
Ф. Дэвидсона, «за последние 20 лет Пекин предпринял огромные усилия по
развитию и модернизации Народно*освободительной армии Китая. НОАК
является главной угрозой интересам США, американским гражданам и на*
шим союзникам внутри первой островной цепи — термин, который относит*
ся к островам, которые проходят от севера Японии через Тайвань, Филиппи*
ны и Индонезию — и НОАК быстро наращивает свою способность проеци*
ровать мощь и влияние за пределы первой островной цепи. Пекин прилагает
большие усилия по количественному наращиванию, качественному совер*
шенствованию своих вооруженных сил». Особую озабоченность командую*
щий выразил по поводу утраты американского некогда неоспоримого пре*
восходства в воздухе, под водой, в космосе и киберпространстве71.

В связи с этим было указано на необходимость укрепить противоракет*
ную оборону США в Индо*Тихоокеанском регионе, принять на вооружение
тяжелую торпеду USINDOPACOM, увеличить инвестиции в боеприпасы,
способные уничтожать хорошо защищенные цели, а также в гиперзвуковое
оружие и системы борьбы с беспилотниками72.

Оценивая перспективы военного конфликта между США и КНР, амери*
канские военные эксперты обращают внимание в первую очередь на ситуа*
цию в Южно*Китайском море, где китайцы ведут активное строительство и
оборудование военно*морских и военно*воздушных баз на спорных островах
архипелага Спратли, на которые претендуют КНР, Тайвань, Вьетнам, Малай*
зия, Бруней и Филиппины. Сотрудники корпорации РЭНД полагают, что
американо*китайский вооруженный конфликт может возникнуть в результа*
те маневров американских надводных кораблей вблизи этих спорных остров*
ных владений в Южно*Китайском море73.

Некоторые американские специалисты рассматривают именно ситуацию
вокруг Тайваня как возможную причину вооруженного столкновения США и
КНР. Так, по мнению американского исследователя китайского происхожде*
ния М. Пея, «вероятно, самым опасным следствием тайваньской политики
Китая является вызываемое ею повышение напряжённости в отношениях с
США. Будучи главным защитником фактической независимости Тайваня,
США уже предприняли ряд шагов, чтобы обозначить свою позицию: Амери*
ка не будет просто сидеть сложа руки и наблюдать, как Китай пытается грубо
подчинить остров... До сих пор Китай отвечал на подобные вызовы своей
«политике одного Китая» усилением давления на Тайвань, тем самым, сохра*
няя крайне опасную динамику, причём ровно в тот момент, когда америка*
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но*китайские отношения уже и так накалены. Если руководство Китая не ра*
зорвёт этот порочный круг, эскалация волевого противостояния с США мо*
жет перерасти в прямой конфликт»74.

Очевидно, что в Вашингтоне отдают себе отчет в масштабах китайской
военной угрозы, однако в американских правящих кругах не сводят китай*
ский вызов стратегическим интересам США в АТР лишь к потенциалу
НОАК. Ведь этот впечатляющий рост китайской военной мощи взаимосвя*
зан с поступательным подъемом экономики Китая. Так, в 2014 г. по размерам
своего ВВП КНР вышла на 1*е место в мире, обогнав США. И темпы роста
китайской экономики продолжают превосходить американский показатель в
3 раза.

И дело, разумеется, не только в национальной гордости американцев,
привыкших во всем, и прежде всего в экономической сфере, быть самыми
первыми. Американцев тревожат более практические вопросы — такие, как
неуклонный рост отрицательного сальдо американо*китайского торгового
баланса, достигшего 345,6 млрд долл. в 2017 г. Беспокоит американцев и спе*
цифическое отношение китайских партнеров к проблеме интеллектуальной
собственности. Эта ситуация вызывает глубокое разочарование у многих аме*
риканских специалистов по Китаю. Ведь со времен реформ Дэн Сяопина в
американском политико*академическом сообществе доминировала точка
зрения, что по мере экономического прогресса, увеличения внешней торгов*
ли, расширения сотрудничества с США и Западом Китай неизбежно будет
продвигаться по пути демократии по*американски.

Как отмечает индийский исследователь из Центра политических иссле*
дований в Нью*Дели Б. Челланей: «От Ричарда Никсона до Барака Обамы
сменявшие друг друга президенты США рассматривали помощь экономиче*
скому росту Китая как вопрос национальных интересов; действительно,
Джимми Картер однажды выпустил президентскую директиву, в которой зая*
вил об этом. Даже когда Китай бросил вызов правилам мировой торговли, за*
ставил компании делиться своей интеллектуальной собственностью и нарас*
тил свои военные мускулы, США держались за наивную надежду, что по мере
того, как Китай становится все более процветающим, он, естественно, будет
проводить экономическую и даже политическую либерализацию».

«Этого, однако, не произошло, — отмечает Челланей. — Вместо этого
Китай занял центральное место в глобальных производственных цепочках
создания стоимости, поскольку бесчисленное множество компаний перемес*
тили свое производство в эту страну — в том числе из США — сохраняя при
этом свои рынки, политику и людей под жестким контролем. На самом деле
китайская диктатура еще больше укрепилась в последние годы, поскольку
Коммунистическая партия Китая использовала цифровые технологии для
создания государства слежки. Между тем американский дефицит в двусто*
ронней торговле вырос в последние годы на триллионы долларов»75.

«Китайский вопрос», однако, не сводится лишь к отсутствию экономи*
ческой и политической либерализации в КНР. Американский политический
класс весьма обеспокоен ростом глобального экономического и политиче*
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ского присутствия Китайской Народной Республики. Так, в своем выступле*
нии в Гудзоновском институте вице*президент США Р. Пенс обвинил Пекин
не только в опасном сближении китайских боевых кораблей с американским
эсминцем в районе островов Спратли, но и в том, что Китай использует «ди*
пломатию долга» для расширения своего влияния во всем мире. «Сегодня эта
страна предлагает сотни миллиардов долларов инфраструктурных кредитов
правительствам от Азии до Африки, от Европы до Латинской Америки, —
с огорчением отметил вице*президент США. — Тем не менее, условия этих
кредитов в лучшем случае непрозрачны, и выгоды получает в подавляющем
большинстве случаев Пекин». По словам Пенса, Пекин протянул спасатель*
ный круг «коррумпированному и некомпетентному режиму Мадуро в Венесу*
эле», пообещав 5 млрд долл. кредитов, которые могут быть погашены неф*
тью. В ходе своего выступления вице*президент выдвинул в адрес Пекина об*
винение, которое до того американцы выдвигали исключительно в адрес
Москвы: «Разведывательное сообщество США определило, что Китай наце*
лен на американские государственные и местные органы власти и чиновни*
ков, чтобы использовать в своих интересах любые разногласия между феде*
ральным и местным властями»76.

Пытаясь нащупать выход из сложившегося положения, некоторые аме*
риканские эксперты указывают на необходимость возвращения к нормально*
му диалогу между Соединенными Штатами и Китайской Народной Респуб*
ликой. Так, директор Азиатской программы Фонда Карнеги за международ*
ный мир Д. Паал с огорчением отметил, что в органах исполнительной
власти США, отвечающих за развитие отношений с Китаем, произошла сме*
на поколений — ушли те американские должностные лица, которые еще
помнили, каким был дореформенный Китай и каким громадным был соци*
ально*экономический и технологический прогресс, достигнутый этой стра*
ной с конца 1970*х годов. На смену им пришли молодые бюрократы, для ко*
торых Китай ассоциируется прежде всего с тем, что в Вашингтоне считают
нечестной торговой практикой, кражей интеллектуальной собственности, аг*
рессивным поведением в Желтом, Восточно*Китайском и Южно*Китайском
морях, подрывом финансового здоровья тех стран, которые участвуют в ки*
тайской инициативе «Один пояс, один путь».

«Будет справедливым заметить, — подчеркивает Паал, — что слабость
исторической памяти не является чем*то новым для Америки. Наши изби*
рательные циклы и культура, ориентирующаяся на будущее, усиливают тен*
денцию спрашивать, «что вы сделали для меня хорошего в последнее вре*
мя», а не «как мы можем опираться на прошлое сотрудничество?». Не каж*
дый американский промах в отношении прошлого или приличия должен
быть прощен»77.

Российско#китайские отношения: союз или партнерство?

Единственное, чего добились сменяющие друг друга американские ад*
министрации своими попытками шантажировать как Китай, так и Рос*
сию — то дальнейшее сближение между ними, причем на явно антиамери*
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канской основе. Китаю есть что ответить на американский нажим, и укреп*
ление связей с Россией в различных областях (в том числе и в области
военно*технического сотрудничества) — один из вариантов такого ответа.
Как полагает российский эксперт С.Г. Лузянин: «Очевидно, что стратегиче*
ское противостояние США и их союзников, с одной стороны, КНР и Рос*
сии — с другой, в 2018 г. вышло на уровень открытого взаимного сдержива*
ния и «холодной» борьбы во всех сферах — военно*политической, экономи*
ческой и идеологической. Москва и Пекин вынуждены иметь в своем
арсенале различные сценарии ответов на ужесточающийся американский
вызов. Сознательно сохраняя несоюзнический статус, обе державы качест*
венно расширяют повестку сотрудничества, охватывая все новые и новые
уровни глобальных и региональных процессов — от борьбы с терроризмом в
«горячих» точках и тесного взаимодействия в Совете Безопасности ООН
практически по всем актуальным вопросам до продвижения различных про*
ектов и инициатив в БРИКС, ШОС, на евразийском континенте — «Один
пояс, один путь» + ЕАЭС и др.»78.

При этом следует понимать, что взаимное российско*китайское сближе*
ние началось еще задолго до того, как в середине 2010*х годов обострились и
российско*американские, и американо*китайские отношения. Процесс ус*
тойчивого улучшения взаимоотношений между Москвой и Пекином начался
еще 30 лет тому назад, после того как советская сторона выполнила те усло*
вия, которые власти КНР рассматривали как предпосылку для улучшения
двусторонних отношений. Огромное значение для возобновления нормаль*
ного диалога между двумя странами имел визит генерального секретаря ЦК
КПСС М.С. Горбачева в Китай в мае 1989 г.

Дальнейшее сближение двух стран имело под собой очень весомые осно*
вания. Один из ведущих российских китаистов А.В. Лукин указал на 8 веду*
щих причин российско*китайского сближения.

Общее стремление двух стран к уходу от однополярного и переходу к
многополярному миру. В мире, в котором доминируют США и их западные
союзники, Россия и Китай не видят возможности обеспечения своих инте*
ресов.

Стремление сохранить систему международного права, основанную на
принципе суверенитета государств, ядром которой является ООН и ее Совет
Безопасности. Будучи единственными представителями незападного мира в
СБ ООН, и Москва, и Пекин заинтересованы в сохранении ведущей роли
этого органа, так как право вето уравнивает их влияние с влиянием Запада.

Позиции России и Китая по региональным конфликтам близки или сов*
падают.

Россия и Китай заинтересованы в реформировании международной фи*
нансовой системы, увеличении роли незападных государств во Всемирном
банке и МВФ, расширении использования региональных валют в междуна*
родной торговле и т. д.

Россия и Китай необходимы друг другу как торгово*экономические
партнеры. В то время как Китай является основным торговым партнером
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России, Россия поставляет Китаю товары, которые он не может приобрести у
других поставщиков вообще или же по приемлемой для КНР цене.

РФ и КНР имеют одну из самых протяженных общих границ в мире, и
поэтому такое большое значение для наших двух стран имеет приграничное
сотрудничество между российскими регионами Сибири и Дальнего Востока и
Северо*Восточного Китая.

Россия и Китай активно сотрудничают в Центральной Азии, и прежде
всего в формате Шанхайской организации сотрудничества. У Москвы и Пе*
кина в этом регионе общие интересы: экономическое развитие ЦА, поддер*
жание там политической стабильности и сохранение у власти светских ре*
жимов.

И в России, и в Китае не приемлют ценностей, которые Запад навязыва*
ет всему миру в качестве «универсальных» и «всеобъемлющих». Общее отри*
цание западной идеологии сближает наши две страны79.

В свою очередь такой эксперт по американо*китайским отношениям,
как С.М. Труш, указал на военную политику администрации Трампа как на
фактор российско*китайского сближения в военно*политической сфере:
«При данной динамике действий США Россию и Китай неизбежно подтал*
кивали к выводу о том, что более тесная военно*политическая связка между
РФ и КНР — это самый действенный и самый сильный ход Москвы и Пеки*
на в противодействии администрации Д. Трампа»80.

Таким образом, надежды США и их союзников на сохранение в россий*
ско*китайских отношениях после окончания «холодной войны» той враждеб*
ности, которая была характерна для советско*китайских отношений 1960—
1980*х годов не оправдались. За последние 30 лет Москве и Пекину удалось
завершить демаркацию российско*китайской границы, полностью сняв тем
самым сильнейший раздражитель в отношениях двух азиатских гигантов.

Далее, советско*китайское военное противостояние сменилось в постби*
полярную эпоху военно*техническим сотрудничеством Москвы и Пекина,
которое включает в себя не только поставки готового российского вооруже*
ния, но и поставки комплектующих для вооружения и военной техники (ВВТ)
КНР, а также организацию лицензионного производства вооружения на тер*
ритории КНР. Кроме того, китайцы активно осваивают российские иннова*
ционные технологии посредством обмена специалистами с РФ.

В последние годы активизировалось и военное сотрудничество между
КНР и РФ. Практически ежегодно проходят широкомасштабные военные
учения с участием военнослужащих двух стран. Так, в 2018 г. до 3200 военно*
служащих НОАК приняли участие в учениях «ВОСТОК*2018» на территории
российского Дальнего Востока81. А в 2019 г. в учениях «ЦЕНТР» приняли
участие 1,6 тыс. китайских солдат и офицеров и 300 единиц военной техники.
В том же году состоялись российско*китайские учения «Морское взаимодей*
ствие*2019» в районе Циндао.

За последние 30 лет был отмечен быстрый рост двусторонних торго*
во*экономических связей РФ и КНР. Двусторонний торговый оборот превы*
сил 100 млрд долл., и Китай таким образом стал крупнейшим внешнеторго*
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вым партнером России. В ходе визита президента РФ В.В. Путина в Китай в
мае 2014 г. были подписаны новые российско*китайские договоренности, ко*
торые должны вывести отношения между двумя странами на более высокий
уровень. Особое значение имеет в связи с этим контракт о поставках россий*
ского газа в КНР на 30 лет общей стоимостью в 400 млрд долл.

«Но дело не ограничивается только энергетикой или углеводородной
энергетикой, — отметил российский лидер. — Мы продолжаем наши дискус*
сии по атомной энергетике, по современным и перспективным видам работы
в энергетической сфере, в том числе по альтернативным источникам. Мы
большое значение придаём сотрудничеству в высокотехнологичных сферах:
это авиастроение, это изучение космического пространства, медицина. Ну и
для Китая, и для России очень важно сотрудничество в валютно*финансовой
области»82.

Россия и Китай активно взаимодействуют и в многостороннем формате,
в рамках созданной в 2001 г. Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), которая фактически является противовесом Соединенным Штатам в
их евроазиатской политике.

В ходе третьей встречи с участниками международного дискуссионного
клуба «Валдай» президент РФ В.В. Путин, отвечая на вопрос о Шанхайской
организации сотрудничества, в частности, сказал: «Мы не планировали, что
ШОС получит такое звучание и такое развитие, какое она получает... Просто
после крушения биполярного мира существует явная потребность в том, что*
бы в мире появились какие*то центры силы и влияния. Это просто объектив*
ная реальность. Конечно, когда мы это видим, мы соответствующим образом
и реагируем. Но мы этого не планировали»83.

Действительно, расширение формата ШОС и функциональное, и терри*
ториальное, явилось полной неожиданностью как для специалистов*между*
народников, так и для профессиональных политиков, дипломатов и военных.
Видимо, укрепление международных позиций ШОС, в том числе и в сфере
борьбы с международным терроризмом — неслучайно. В Декларации о созда*
нии Шанхайской организации сотрудничества (15 июня 2001 г.) говорится о
«шанхайском духе», который характеризуется «взаимным доверием, взаим*
ной выгодой, равенством, взаимными консультациями, уважением к много*
образию культур, стремлением к совместному развитию». И далее: «Государ*
ства — участники Шанхайской организации сотрудничества твердо придер*
живаются... принципов взаимного уважения независимости, суверенитета и
территориальной целостности, равноправия и взаимной выгоды, решения
всех вопросов путем взаимных консультаций, невмешательства во внутрен*
ние дела, неприменения военной силы или угрозы силой, отказа от односто*
роннего военного превосходства в сопредельных районах»84.

Таким образом, в рамках ШОС никто не стремится навязывать своим
партнерам по коалиции собственные представления об идеальном мироуст*
ройстве. В Шанхайской организации сотрудничества не выставляют «оце*
нок» за «демократическое» или «недемократическое» поведение; отсутствует
там и практика вмешательства во внутренние дела друг друга под предлогом
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«защиты прав и свобод человека». С самого начала своего существования
ШОС была ориентирована не на достижение каких*то абстрактных целей, а
на решение реальных проблем своих членов. Этот прагматичный подход до*
казал свою жизнеспособность.

Подводя итог анализу взаимоотношений России, США и Китая, можно
сделать следующие выводы.

Во�первых, за последние 30 лет произошла серьезнейшая трансформация
того стратегического треугольника Америка —Китай — Россия, который сло*
жился в 1970*х годах. С одной стороны, поражение в «холодной войне» и рас*
пад СССР резко ослабили позиции Москвы по отношению к Вашингтону и
Пекину. С другой — резко усилившиеся позиции Китая радикальным обра*
зом изменили его положение в формате стратегического треугольника. Нако*
нец, и это главное, американские правящие круги утратили способность про*
водить реалистическую политику на международной арене, что, собственно,
и открывало в прошлом перед Соединенными Штатами возможность вы*
страивать этот самый стратегический треугольник в своих интересах.

Во�вторых, в годы «первой» «холодной войны», поддерживая лучшие от*
ношения с СССР и КНР, чем последние — друг с другом, США занимали
прочные позиции на вершине стратегического треугольника. А в настоящее
время враждебная политика Соединенных Штатов в отношении России и
Китая способна лишь подтолкнуть их к взаимному сближению.

В�третьих, тем не менее, проблема состоит в том, что в своей внешней
политике Вашингтон руководствуется не столько интересами, сколько идеа*
лами. Разумеется, в Соединенных Штатах есть и те, кто считает, что Америка
должна строить свою внешнюю и, в частности, российскую и китайскую, по*
литику на основе интересов, то есть на реалистической основе — но таких
там сейчас немного. Увы, сегодня в США слово «реалист» — это очень плохое
слово, и влияние реалистов в американских «коридорах власти» в настоящее
время практически равно нулю.

Как показано ниже, руководствуясь подобными подходами, американ*
ская сторона выстраивает свою политику не только в отношении России и
Китая, но и всего международного сообщества в целом.

1.3. Американская модель глобального миропорядка

Крах американоцентричного миропорядка

В последние годы американская политико*академическая элита была
вынуждена серьезно пересмотреть роль и место США в современном мире.
Настроения триумфализма, превалировавшие в американском политикуме
на протяжении первых двух десятилетий постбиполярной эпохи, сменились
ощущением тревоги и неуверенности в сохранении американского лидерства.

Так, еще в 2015 г. тогдашнее американское руководство не сомневалось в
безальтернативности и несокрушимости американского лидерства в мире.
Как писал Обама в предисловии к Стратегии национальной безопасности
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2015 г., «сегодня Соединённые Штаты — сильнее и находятся в лучшем поло*
жении для того, чтобы воспользоваться возможностями нового столетия и ог*
радить наши интересы от рисков неспокойного мира... Успешная стратегия
обеспечения безопасности американского народа и продвижения интересов
нашей национальной безопасности должна начинаться с одной неоспоримой
истины — Америка должна быть лидером»85.

А вот у тех, кто работал над Стратегией национальной безопасности
2017 г., утвержденной президентом Д. Трампом (СНБ*2017), оптимизма
насчёт американского лидерства уже существенно меньше. В документе пря*
мо говорится об «американском обновлении и восстановлении американско*
го лидерства... Америка, которая в безопасности, процветает и свободна —
это Америка, которая сильна, уверена в себе и которая будет лидировать за
рубежом»86. Но если американское лидерство надо «восстанавливать», то это
значит, что его в настоящее время нет.

Оценивая международное положение и место США в современном мире,
представители американского академического сообщества обращают внима*
ние на серьезный кризис того либерального миропорядка, в создание которо*
го Америка внесла столько сил и средств. Как сказал председатель Совета по
международной политике США Р. Хаас: «Либеральный порядок также демон*
стрирует признаки разрушения. Авторитаризм находится на подъеме не толь*
ко в Китае и России, но и на Филиппинах, в Турции и Восточной Европе.
Глобальная торговля выросла, но последние раунды торговых переговоров за*
вершились ничем, а Всемирная торговая организация (ВТО) оказалась неспо*
собна справиться с ключевыми вызовами сегодняшнего дня, включая нета*
рифные барьеры и кражу интеллектуальной собственности. Растет недоволь*
ство использованием доллара для введения санкций, беспокойство также
вызывает увеличение долга США»87.

В свою очередь один из ведущих американских неоконсерваторов
Р. Кейган указал на упадок либерализма и рост антилиберальных тенденций
в современном мире. «В короткую эпоху либеральной гегемонии, последо*
вавшую за окончанием «холодной войны», мы не испытывали беспокойства,
потому что не замечали, как авторитаризм постепенно восстановил свою
власть и свой голос как самый прочный и грозный вызов либерализму, — от*
метил он. — В России, например, мы считали, что коммунизм был побежден
либерализмом, и в каком*то смысле так оно и было, но победителем в по*
сткоммунистической России был не либерализм».

И этот кризис либерализма, по мнению Кейгана, не был случайным:
«Предпосылка, лежащая в основе этих (либеральных) убеждений, заключа*
лась в том, что все люди во все времена стремились прежде всего к призна*
нию своей внутренней ценности как личности и защите от всех традицион*
ных угроз их свободе, их жизни и их достоинству, исходящих от государства,
церкви или общины. Но это всегда было неполное описание человеческой
природы. Люди жаждут не только свободы. Они также стремятся к безопас*
ности — не только физической безопасности от нападения, но и безопасно*
сти, которая исходит от семьи, племени, расы и культуры. Часто люди при*
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ветствуют сильного, харизматичного лидера, который может обеспечить та*
кую защиту»88.

Следует отдать должное американским исследователям — они не сводят
причину кризиса либерального миропорядка лишь к появлению харизматич*
ных «авторитарных» лидеров, вроде В.В. Путина или В. Орбана. Этот кризис,
по мнению большинства представителей американского экспертного сооб*
щества, объясняется некоторыми особенностями постбиполярного либераль*
ного американоцентричного миропорядка.

Многие американские эксперты обращают внимание на то обстоятельст*
во, что Соединенные Штаты как раз после окончания «холодной войны» в
значительной мере утратили интерес к окружающему миру. «Самая большая
ошибка, которую совершили Соединенные Штаты во время своего «момента
однополярности», и с Россией, и в более общем плане, состояла в том, чтобы
просто перестать обращать внимание (на положение дел в мире). После рас*
пада Советского Союза американцы хотели вернуться домой, и они это сде*
лали. Во время «холодной войны» Соединенные Штаты проявляли глубокий
интерес к событиям в Центральной Америке, Юго*Восточной Азии, Тай*
ваньском проливе и даже в Анголе и Намибии. К середине 1990*х годов они
потеряли всякий интерес к миру», — отметил, в частности, Ф. Закария, один
из наиболее влиятельных американских экспертов*международников. — Как
Белый дом, так и Конгресс во времена администрации Джорджа Буша*стар*
шего не имели ни аппетита к амбициозным усилиям по преобразованию Рос*
сии, ни интереса к развертыванию новой версии плана Маршалла или глубо*
кому участию в судьбе этой страны. Они (американцы) давали советы, по
большей части рассчитанные на то, чтобы избежать оказания помощи со сто*
роны Вашингтона, но их позиция состояла в выражении благих намерений, а
не в том, чтобы быть вовлеченной сверхдержавой».

Как следствие, американское лидерство, как указывает Закария, стало
вызывать все больше сомнений: «Американские политики все еще хотели
преобразовать мир в 1990*х годах, но задешево. У них не было политического
капитала или ресурсов, чтобы действовать в этом направлении. Это была одна
из причин, вследствие которой советы Вашингтона зарубежным странам все*
гда были одинаковыми: экономическая шоковая терапия и мгновенная демо*
кратизация. Все более медленное и сложное — то есть все, что напоминало бы
то, как сам Запад либерализовал свою экономику и демократизировал свою
политику, — было объявлено неприемлемым. В результате получилась пустая
гегемония. И эта пустота сохраняется»89.

Р. Хаас также указывает на недостатки американского лидерства как
одну из важнейших причин кризиса либерального миропорядка: «США в
свою очередь переоценили свои возможности, попытавшись переделать Аф*
ганистан, вторгнувшись в Ирак и осуществив смену режима в Ливии. В то же
время они отступили от поддержания глобального порядка и в некоторых
случаях несут ответственность за бездействие. Нежелание Соединенных
Штатов принимать меры в основном касалось второстепенных вопросов, ко*
торые лидеры считали не заслуживающими внимания и затрат, как война в

52 Часть первая. «Стратегический треугольник»...



Сирии. США не отреагировали на первое применение химического оружия и
не оказали существенной помощи оппозиционным группировкам. Такое по*
ведение побудило другие страны к самостоятельным действиям. Примером
можно считать интервенцию Саудовской Аравии в Йемен. В этом же свете
можно рассматривать действия России в Сирии и на Украине»90.

Взгляды американских экспертов на глобальное лидерство США

Следует подчеркнуть, что многие влиятельные представители американ*
ского экспертного сообщества продолжают настаивать на сохранении в
будущем безусловного американского глобального лидерства. Так, вице*пре*
зидент Атлантического совета Д. Уилсон полагает, что перед будущим поко*
лением американцев стоит задача — помочь «сформировать новое американ*
ское руководство для новой эры», поскольку «мы не просто еще одна страна.
Если вы понимаете уникальную роль, которую мы играем в мире, вы пони*
маете, почему вы должны помочь нам вернуть эту роль. Мы также забываем,
как много нашего влияния происходит от вдохновения других, что является
источником нашей силы, — отметил Уилсон, обращаясь к молодым амери*
канцам. — Вот почему у нас есть союзники, а у авторитаристов — нет. Наши
друзья — наше сравнительное преимущество. Помогите нам сохранить нашу
способность вдохновлять»91.

Близкие взгляды высказывает и такой известный американский экс*
перт*международник консервативного толка, как Р. Кейган. По его мнению,
проблемы американской внешней политики объясняются утратой веры в ли*
беральные ценности: «Мы, кажется, упустили из виду простую и очень прак*
тическую реальность: что бы мы ни думали о постоянных проблемах нашей
жизни, о надлежащем балансе между правами и традициями, между процве*
танием и равенством, между верой и разумом, только либерализм обеспечи*
вает наше право удерживать и выражать эти мысли и бороться за них на об*
щественной арене. Либерализм — это все, что удерживает нас от сожжения на
костре за то, во что мы верим»92. Выход, по мнению Кейгана — вернуться к
непримиримому противостоянию американского либерализма «авторитар*
ным режимам» как к главной цели американской внешней политики.

Следует отметить в связи с этим, что в настоящее время американская
правящая элита придерживается именно таких взглядов — Вашингтон дол*
жен сохранить свое глобальное лидерство в противостоянии «авторитарным
режимам». Как указывается в СНБ*2017, «Китай и Россия бросают вызов
американской мощи, влиянию и интересам, стремясь подорвать американ*
скую безопасность и процветание. Они полны решимости сделать экономику
менее свободной и менее справедливой, увеличить свои вооруженные силы и
контролировать информацию и данные, чтобы подавлять свои общества и
расширять свое влияние»93.

Этому российско*китайскому вызову, как полагают в Вашингтоне, Запад
должен противопоставить свое единство — и тогда он победит, а его автори*
тарные противники будут повержены. Как заявил, выступая в феврале 2020 г.
на Мюнхенской конференции по безопасности тогдашний госсекретарь
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США М. Помпео: «Запад побеждает. Мы коллективно побеждаем. Мы дела*
ем это вместе. Давайте начнем с простого факта: свободные нации просто бо*
лее успешны, чем любая другая модель, которая была опробована в истории
цивилизации. Наши правительства уважают основные права человека, они
способствуют экономическому процветанию и обеспечивают безопасность
всех нас»94.

Эта грядущая победа Запада в понимании американских правящих кру*
гов, будет означать не что иное, как безоговорочную капитуляцию его авто*
ритарных противников. Как указывается в исследовании, выполненном по
заданию Министерства обороны и Объединенного комитета штабов США,
чтобы удовлетворить американские претензии, например, к России, от Мо*
сквы требуется обеспечить «сокращение (или полную отмену) военных уче*
ний, которые проходят вблизи от Балтийских государств, а также... прекра*
щение нарушений воздушного и морского пространства государств Балтии...
Далее на восток, это будет включать в себя выход России из замороженных
конфликтов в Грузии, Молдове, Азербайджане/Армении и Восточной Украи*
не и возвращение Крыма Украине. России нужно будет уменьшить политиче*
ское вмешательство на Западе. По сути, России нужно будет прекратить де*
лать все, что не нравится США»95.

Далеко не все американские эксперты*международники, однако, убеж*
дены в том, что Соединенные Штаты просто должны каким*то образом за*
ставить Россию (и Китай) «прекратить делать все, что не нравится США» —
и все проблемы в американской внешней политике будут решены.

Так, Хаас полагает, что «нельзя прекращать попытки интегрировать Ки*
тай и Россию в региональные и глобальные структуры миропорядка. Эти уси*
лия предполагают комбинацию компромиссов, стимулов и ответных дейст*
вий... Соединенным Штатам также необходимо взаимодействовать с другими
странами в решении проблем глобализации, прежде всего изменения клима*
та, торговли и киберпространства. Для этого нужно не восстанавливать ста*
рый порядок, а строить новый... США должны демонстрировать сдержан*
ность и уважение к другим, чтобы восстановить репутацию мягкого актора.
Для этого придется отказаться от некоторых шагов, которые Америка практи*
ковала во внешней политике в последние годы. Прежде всего забыть об аван*
тюрных вторжениях в другие страны и экономической политике как оружии,
т. е. чрезмерном использовании санкций и тарифов. Но самое главное — пе*
ресмотреть рефлекторное противодействие многостороннему подходу»96.

Серьезному пересмотру подверглись и казавшиеся незыблемыми пред*
ставления либеральных глобалистов об отмирании национальных государств
и передаче их функций неким наднациональным структурам. «Национализму
суждено еще долго оставаться основополагающим принципом — как в разви*
том, так и в развивающемся мире, — подчеркнул профессор Колумбийского
университета А. Виммер. — Просто в настоящее время нет другого принципа,
на котором могла бы основываться международная система (например, уни*
версальный космополитизм нигде не рассматривается всерьез, за исключени*
ем философских факультетов западных университетов). И непонятно, смогут
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ли такие транснациональные образования, как Европейский союз, когда*ли*
бо взять на себя ключевые функции национальных правительств, включая
обеспечение всеобщего благоденствия, безопасности и обороны, без чего их
легитимность будет оставаться низкой в глазах большинства населения»97.

Следует подчеркнуть, что даже сторонники сохранения глобального аме*
риканского лидерства выступают против американской политики «смены ре*
жимов», которая завершилась сокрушительным провалом. Как полагает стар*
ший научный сотрудник американского Совета по международным отноше*
ниям С. Патрик, «два десятилетия мессианских злоключений на Ближнем
Востоке принесли демократии дурную славу». В связи с этим Патрик выска*
зывает согласие с теми американскими экспертами, которые считают, что
«Америке следует отказаться от высокомерного либерального интернациона*
лизма и сосредоточиться на более приемлемой цели поддержки политиче*
ской независимости и хорошего управления за рубежом. Для либералов и
прогрессистов, это будет серьезный сдвиг»98.

«Русский вопрос» и китайская головоломка

Вот это самое «рефлекторное противодействие многостороннему подхо*
ду» проистекало из твердой уверенности американских кругов в абсолютном
превосходстве Соединенных Штатов над окружающим миром, что делает со*
вершенно ненужным какой бы то ни было диалог с кем бы то ни было. Так,
до недавнего времени в американской политико*академической элите царила
твердая уверенность в том, что с Россией можно не считаться.

Во%первых, на протяжении 1990*х годов Российская Федерация была сла*
ба и могла выражать лишь словесные протесты на действия американских
«партнеров» (пример — реакция Москвы на натовские бомбардировки Юго*
славии в 1999 г.). Непрерывные российские уступки Западу на протяжении
двух десятилетий (от позднего Горбачева до раннего Путина) воспитали, та*
ким образом, целое поколение западных дипломатов, военных, политиков,
общественных деятелей и журналистов в твердой уверенности в том, что на
вербальные протесты Москвы просто не нужно обращать внимания. В полу*
чившей широкую известность статье «С Россией покончено», опубликован*
ной в мае 2001 г., известный американский специалист по России Дж. Тайлер
писал, что «с Россией как с великой державой покончено» и «русские, веро*
ятно, столкнутся с долгим, медленным, относительно мирным погружением
в безвестность — процесс, который идет полным ходом»99.

Во%вторых, в США многие были и остаются убежденными в том, что ис*
тинные интересы России и ее народа как раз и состоят в том, чтобы целиком
и полностью принять точку зрения американских «партнеров» на междуна*
родные отношения. Многие американские специалисты по России сохраня*
ют уверенность в том, что никаких расхождений между Соединенными Шта*
тами и подлинно демократической Россией по проблемам национальной
безопасности нет и быть не может, а если таковые и возникают, то это — ни
что иное, как рецидив российского коммунистического и имперского про*
шлого. Бывший американский посол в Москве У. Бернс был вынужден при*
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знать: «У всех у нас были свои иллюзии. Америка думала, что Москва со вре*
менем привыкнет быть нашим младшим партнером и, пусть неохотно, но
примет расширение НАТО даже до российско*украинской границы»100.

Только в последние годы ситуация начала меняться. Некоторые предста*
вители американской политико*академической элиты, наконец, признали
очевидное: современная Россия располагает и возможностями и, главное, по*
литической волей для того, чтобы отстаивать свои национальные интересы.

Вот что было сказано, в частности, в докладе корпорации РЭНД «Обес*
силивая Россию. Соревнуясь с позиции превосходства»: «Россия — необы*
чайно мощная страна, которая, несмотря на свои системные слабости, умуд*
ряется быть равноправным конкурентом США в некоторых ключевых облас*
тях. Не будучи сверхдержавой, какой был Советский Союз, Россия при
Путине приобрела экономическую мощь и международный вес и теперь мо*
жет похвастаться гораздо большими военными возможностями, чем любая
страна с аналогичными оборонными расходами»101.

А в докладе «Стратегические намерения России», подготовленном по за*
казу Министерства обороны США, говорится: «По любым меркам Россия яв*
ляется и будет играть значимую роль в формировании мировых событий —
особенно в районах, расположенных поблизости от ее сухопутных границ»102.

При этом, как с огорчением вынуждены констатировать американские
эксперты, официальный Вашингтон мало что может сделать для того, чтобы
подорвать позиции Москвы в так называемом «ближнем зарубежье», где рос*
сийская сторона пользуется весомым военным, экономическим и политиче*
ским влиянием. Так, по мнению составителей доклада «Обессиливая Рос*
сию», в силу целого комплекса причин, в том числе и геостратегического ха*
рактера, у России имеются серьезные преимущества на сухопутном театре
военных действий на востоке Европы. Хотя совокупная численность сухопут*
ных войск европейских стран — членов НАТО и американских войск в Евро*
пе существенно превосходит численность российских сухопутных войск в ев*
ропейской части РФ, эти натовские войска дислоцированы преимущественно
на западе и юге континента. Эта ситуация усугубляется низкой боеготовно*
стью вооруженных сил европейских союзников США. Да и американские су*
хопутные войска в Европе подверглись серьезным сокращениям после окон*
чания «холодной войны», и в настоящее время на континенте имеются только
две американские боевые группы бригадного состава — и ни одного основно*
го боевого танка103. Правда, в последние годы американские танки начали
вновь появляться на территории восточноевропейских союзников США по
НАТО — но только на основе ротации.

Но согласиться с российской или китайской сферой влияния в непосред*
ственной близости от этих стран американская политико*академическая эли*
та категорически не желает. Как утверждал один из крупнейших американ*
ских экспертов*международников Г. Эллисон: «Американские политики пе*
рестали признавать сферы влияния, — возможности других держав требовать
уважения от других государств в их собственных регионах или осуществлять
там преобладающий контроль, — не потому, что эта концепция устарела.
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Скорее, весь мир де*факто стал сферой влияния США. На смену сферам
влияния пришла одна сфера влияния. Сильные по*прежнему навязывали
свою волю слабым. А остальная часть мира была вынуждена играть в основ*
ном по американским правилам или же платить крайне высокую цену —
от разрушительных санкций до прямой смены режима. Сферы влияния нику*
да не делись — они превратились в одну в силу неопровержимого факта геге*
монии США»104.

Китай — другая великая держава, чья растущая мощь вызывает все боль*
шую озабоченность у официального Вашингтона. Как указывается в докладе
Министерства обороны США «Индо*тихоокеанская стратегия», «Китай про*
должает наращивание своей экономической и военной мощи, стремясь к Ин*
до*Тихоокеанской региональной гегемонии в краткосрочной перспективе и,
в конце концов, к глобальному превосходству в долгосрочной перспективе.
Китай инвестирует в широкий спектр военных программ и вооружений,
включая те, которые предназначены для проецирования военной мощи; в
модернизацию своих ядерных сил; и проводит все более сложные операции в
таких областях, как киберпространство, космос и радиоэлектронная борьба.
Китай также разрабатывает широкий спектр возможностей по проведению
операций, цель которых — ограничение доступа/воспрещение присутствия
(A2/AD), которые могут быть использованы для предотвращения деятельно*
сти иностранных государств в районах вблизи периферии Китая, включая
морские и воздушные домены, которые открыты для использования всеми
странами»105.

Не устраивает американцев и экономическая политика КНР: «Соеди*
ненные Штаты серьезно обеспокоены потенциальной возможностью Китая
использовать долговое бремя стран — получателей китайских кредитов или
субнациональных групп для получения доступа к стратегическим и военным
объектам, в том числе путем завладения суверенными активами в качестве
обеспечения. Такое насильственное поведение Китая проявляется во всем
мире, от Ближнего Востока и Африки до Латинской Америки и Европы»106.

Но дело даже не только в укреплении военной мощи КНР; не оправда*
лись расчеты американской политико*академической элиты на то, что по
мере экономического прогресса, увеличения внешней торговли, расширения
сотрудничества с США и Западом Китай неизбежно будет продвигаться по
пути демократии по*американски. Этого, однако, не произошло: напротив,
рост китайской экономики привел к укреплению позиций КПК в китайском
обществе107.

Реакция Вашингтона на возможный российско#китайский тандем

Возвращение России и Китая в «высшую лигу» мировой политики стало
неприятным сюрпризом для американского политического класса. Еще более
неприятным сюрпризом стало российско*китайское сближение — причем
явно на антиамериканской основе. Реакция политико*академической элиты
Соединенных Штатов на такое развитие событий была двоякой. Некоторые

1.3. Американская модель глобального миропорядка 57



американские эксперты полагают, что опасения перед российско*китайским
антиамериканским альянсом явно преувеличены.

Так, по мнению обозревателя журнала «Форбс» К. Рапозы, у России и
Китая имеется не так*то много общего — а именно, раздражение по поводу
политики Вашингтона (и Брюсселя), а также энергетика. Этого, как считает
Рапоза, слишком мало для формирования полноценного союза Москвы и Пе*
кина в условиях, когда и Россия, и Китай в гораздо большей степени заинте*
ресованы в сохранении своих экономических связей с США и ЕС. Ухудшаю*
щиеся российско*американские и американо*китайские отношения — это
слишком мало для российско*китайского сближения, как полагает Рапоза108.

Действительно, до недавнего времени многие американские эксперты
полагали, что в силу ряда причин российско*китайское сближение невоз*
можно. Как с огорчением констатировали адъюнкт Джорджтаунского уни*
верситета А. Кендэлл*Тэйлор и старший советник Республиканского инсти*
тута Дж. Шульман, «слишком долго западные лидеры предполагали, что глу*
бокое недоверие и конкуренция будут вбивать клин между Россией и Китаем.
Но этот прогноз не оправдался»109.

Не оправдался он во многом вследствие действий официального Ва*
шингтона, который одновременно развязал санкционную войну против РФ и
КНР. По мнению директора американского Центра национальных интересов
Д. Саймса, растущие экономические связи между Москвой и Пекином могут
подтолкнуть Кремль к ужесточению позиции по отношению к Вашингтону,
поскольку набирающая обороты американо*китайская торговая война будет
способствовать укреплению российско*китайских экономических связей —
к выгоде российской стороны110.

Таким образом, в новых условиях американским кругам придется вос*
становить свой навык балансирования между различными центрами силы, в
данном случае — между Россией и Китаем. При этом одни представители по*
литико*академической элиты Соединенных Штатов выступают за нормали*
зацию отношений с КНР с тем, чтобы добиться изоляции Российской Феде*
рации, в то время как другие — за сближение с Россией ради укрепления по*
зиций США в их противостоянии с Пекином.

Так, бывшая сотрудница Госдепартамента США А. Маньюэль делает вы*
бор в пользу КНР в рамках американо*китайско*российского «треугольни*
ка»: «Китай и Россия будут решительно поддерживать друг друга, если их за*
гнать в угол. Из них Китай гораздо важнее для долгосрочного процветания
Соединенных Штатов. Новая «холодная война» с Китаем не отвечает ничьим
интересам и отвлечет ресурсы США от важных приоритетов внутри страны.
Если США хотят избежать попадания Си в руки Путина, это не обязательно
означает, что они должны капитулировать перед требованиями Си. США
следовало бы четко определить, где находятся их линии, и последовательно
обеспечивать их соблюдение, как это происходит сейчас в Южно*Китайском
море. В то же время США могут протянуть руку для сотрудничества с Китаем,
где это возможно, например, по сделке об изменении климата, согласован*
ной в 2014 г.»111.
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Профессор Школы повышения квалификации офицерского состава
ВМС США Дж. Аркилла полагает, что «миропорядок и американское лидер*
ство были бы поставлены с ног на голову, если бы Москва и Пекин добились
бы более тесного объединения. Возможно, хорошей американской стратеги*
ей было бы сначала разыграть «российскую карту». Обама попытался сделать
это с помощью своей «перезагрузки». Трамп также хотел это сделать, но эта
попытка была сорвана в ходе предвыборной кампании, по*видимому, сорке*
строванной Москвой. Эту попытку, однако, не поздно повторить. В конце
концов, сотрудничают же Соединенные Штаты с Россией в космосе»112.

Другой американский эксперт в области национальной безопасности
Р. Спелдинг полагает, что «цель США должна состоять в том, чтобы побудить
европейских союзников дать отпор российской агрессии в Европе. Их глав*
ной целью должно быть сдерживание. В то же время США должны в двусто*
роннем порядке привлечь Россию, чтобы оторвать ее от орбиты Китая. США
могут работать с Россией таким образом, чтобы улучшить американо*россий*
ские отношения, не отвлекаясь от европейских усилий по поддержанию ба*
ланса и сдерживания. Это может быть достигнуто путем взаимодействия с
Россией в других региональных или функциональных областях, которые не
отвлекают от европейских усилий по сдерживанию»113. Неясно, однако, со*
гласятся ли европейцы за счет собственных усилий сдерживать Россию, в то
время как Соединенные Штаты будут ее «привлекать».

Непонятно также, каким образом официальный Вашингтон будет «при*
влекать» Москву. Вот что говорится в передовой статье «Нью*Йорк таймс» об
отношениях в «треугольнике» США—РФ—КНР: «С учетом нынешней траек*
тории движения экономических, военных и технических отношений, а также
авторитарной модели государственного управления Китай и Россия в долго*
срочной перспективе будут представлять еще более серьезную опасность для
Америки и ее целей. А это значит, что президент Трамп прав, пытаясь упро*
чить отношения с Россией, чтобы оторвать ее от Китая. Но он порой действу*
ет весьма грубо и неуклюже, иногда даже в ущерб американским интересам и
ценностям. Америка не должна стремиться к улучшению отношений со стра*
ной*соперницей, игнорируя ее негативное воздействие на американскую де*
мократию»114.

Иными словами, отношения с Россией надо «упрочить», но ни в коем
случае эти отношения не следует «улучшать»! Не очень понятно, как при та*
ком подходе американские круги сумеют «оторвать» Россию от Китая.

С аналогичной проблемой столкнулись вышеупомянутые А. Кендэлл*
Тэйлор и Дж. Шульман в своем новом докладе, посвященном российско*ки*
тайским отношениям. В докладе, опубликованном в январе 2021 г., констати*
руется серьезное укрепление российско*китайского партнерства в различных
областях — от военного сотрудничества до новейших технологий, что, как
полагают авторы доклада, может в перспективе нанести серьезный ущерб ме*
ждународным позициям Соединенных Штатов115.

Что же предлагают соавторы, чтобы разрушить этот столь опасный для
американских интересов альянс РФ и КНР?
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Во*первых, попугать русских «желтой опасностью» (американским ди*
пломатам предлагается в своих контактах с российской стороной «подчерк*
нуть, как Китай подрывает российские интересы по ключевым вопросам и в
отдельных регионах»), а, во*вторых, поманить русского медведя морковкой:
«Соединенные Штаты могли бы отметить, что некоторое сотрудничество воз*
можно, и дать понять будущим российским руководителям, принимающим
решения, что альтернативный курс возможен».

Но ничего более конкретного А. Кендэлл*Тэйлор и Дж. Шульман не
предлагают: «Нынешние реалии в российско*американских отношениях оз*
начают, что движение в этом направлении потребует времени. Действия Рос*
сии, включая настойчивые попытки Кремля нацелиться на американские
выборы, усилить социальные разногласия в США и подорвать веру США в
демократические институты, станут ключевым фактором, ограничивающим
то, что возможно в ближайшей перспективе. Трудности снятия американ*
ских санкций с России в случае изменения Москвой своего политического
курса станут еще одним препятствием»116. Очевидно, что в американских
правящих кругах не осталось политиков масштаба Никсона и Киссинджера,
способных добиться решительного поворота во внешней политике Соеди*
ненных Штатов.

Для многих представителей американского истэблишмента решение
данной проблемы — проблемы противостояния одновременно и России, и
Китаю — видится в сплочении Запада на общей идейной основе. В последнее
время в США активно обсуждается вопрос о проведении так называемого
саммита демократий, который, как полагают американские исследователи и
представители политических кругов, должен обеспечить объединение «демо*
кратий» и изоляцию «авторитарных режимов».

Так, в ходе избирательной кампании 2020 г. Дж. Байден пообещал уже в
первый год своей президентской каденции провести «глобальный саммит за
демократию», «чтобы возродить дух и общую цель наций свободного мира».
Целью этого саммита, как сказал Байден, будет «защита от авторитаризма»117.

В свою очередь глава «Херитидж фаундейшн» Дж.*Дж. Карафано и быв*
ший американский посол в НАТО К. Волкер предложили провести «серию
встреч на высшем уровне по определению повестки дня, направленных на
продвижение... свободы, в таких организациях, как НАТО, G*7 (или «D*10»,
включая Японию, Корею и Австралию), саммит США—Европейский союз,
«Сообщество демократий», Организация зоны свободной торговли США—
Канада—Мексика (USMCA) и др.»118

Вполне возможно, что при 46*м президенте США американская внеш*
няя политика сосредоточится на укреплении связей с союзниками, причем
эти связи будут строиться на общности мировоззрения стран объединенного
Запада. Возникает, таким образом, новый идеологический раскол мира —
только теперь не между «капитализмом» и «коммунизмом», а между «демо*
кратией» и «авторитаризмом».

Анализ американской модели глобального миропорядка позволяет сде*
лать следующие выводы.
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Во�первых, перед американской правящей элитой встала непростая зада*
ча: адаптироваться к новому миру, в котором абсолютное экономическое,
военное и, что особенно важно, идеологическое преобладание Америки бо*
лее не является чем*то само собой разумеющимся. В настоящее время аме*
риканский политический класс все еще не готов к тому, что их страна в обо*
зримой перспективе перестанет быть «первой среди равных», став «равной
среди первых».

Во�вторых, интеллектуальные усилия американской политико*академи*
ческой элиты направлены на то, чтобы и в новых исторических условиях Со*
единенные Штаты сохранили бы свое глобальное лидерство. Этот постулат
находит свое подтверждение в передовой статье «Нью*Йорк таймс», где ска*
зано, что Америке «необходимо более уверенно утверждать во всем мире
именно свое видение будущего, свою собственную политическую и экономи*
ческую модель».

В�третьих, такого рода представления исключают возможность вы*
страивания российско*американских и американо*китайских отношений на
реалистической основе. С точки зрения современного американского поли*
тикума, именно нежелание Москвы и Пекина принять американские «цен*
ности» является главной причиной обострения этих отношений. Эта непри*
миримая заидеологизированная позиция Вашингтона исключает для него
возможность играть на российско*китайских противоречиях и, напротив,
способствует дальнейшему сближению РФ и КНР. При этом наиболее даль*
новидные представители американского политического класса отдают себе
отчет в том, что этой стране так или иначе придется адаптироваться к новым
реалиям. Так, в американском политикуме крепнет убежденность в том, что
США придется отказаться от попыток осуществлять «смену режимов» на*
сильственным путем.

При этом, становится очевидным, что установки США на глобальное ли*
дерство и трансформацию международного сообщества в соответствии с аме*
риканскими «ценностями» совершенно неприемлемы как для России, так и
для Китая.

1.4. Взгляды Китая на систему международных отношений
в XXI веке

Воззрения китайских политологов
на современное мироустройство

Понимание того, какое место занимает Китай в международной архитек*
тонике, трудно осуществить без анализа его представлений о современном
мире, которые складывались в последние десятилетия, обогащая основу тра*
диционного взгляда Поднебесной на окружающие страны. Уходя корнями в
глубины многовековой истории, он остается неизменным ресурсом китай*
ской цивилизации на фоне внешних изменений ситуации мире и является
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стержнем международной политики страны. В немалой степени этому спо*
собствовали взгляды китайских политиков и реформатором Мао Цзэдуна,
Дэн Сяопина, Си Цзиньпина и др., что позволило Китаю представить миру
его взгляды на современное мироустройство119.

По взглядам китайских политологов, в современном мире существуют
четыре группы государств — сверхдержавы, сильные, средние и слабые. К пер%
вой группе пока относится одно государство — Соединённые Штаты Амери*
ки, которым приходится сохранять высокий уровень военных расходов в ин*
тересах защиты своих национальных интересов в регионах мира. Поэтому по*
литика США носит глобальный характер, а американским политологам
приходится постоянно разрабатывать все новые «правила международной
игры под эгидой США» применительно к изменениям глобальной и регио*
нальной обстановки, чтобы сохранять в XXI веке однополярный мир120.

Вторую группу составляют такие государства, как Великобритания,
Франция, Германия, Япония, Китай, Россия, Индия и Бразилия. Комплекс*
ная мощь каждой из этих стран меньше американской, но все они занимают
места в первой двадцатке мировых держав и активно принимают участие в
международных делах. При этом основные усилия они направляют на близ*
лежащие регионы, в которых в качестве своей стратегии они используют тео*
рию баланса сил в рамках существующих альянсов, в которых они участвуют
(типа НАТО или ОДКБ). Участие Китая в таких международных структурах
как ШОС, РИК и БРИКС можно рассматривать как пример его противодей*
ствия гегемонии США.

Третья группа стран «среднего уровня» включает большинство развитых
государств разных континентов. У каждой из них практически отсутствует
возможность самостоятельно влиять на решение глобальных проблем, поэто*
му их главные усилия сосредоточены на двусторонних и многосторонних
контактах регионального уровня. Применение их вооруженных сил в основ*
ном направлено на проведения ограниченных по масштабу военных дейст*
вий либо в рамках миротворческих акций ООН, или же региональной орга*
низации, в которых они участвуют (при этом их альянсы не похожи на союзы
сильных держав).

И, наконец, четвертая группа стран — это небольшие либо маленькие
страны в Европе, Африке и в Центральной Америке, которые в международ*
ной политике, как правило, занимают позицию нейтралитета либо опирают*
ся на поддержку сильных держав121.

Что касается реальной роли Китая в современной международной архи*
тектонике, то за последние время он превратился в один из центров мировой
геополитики и экономики и в этом качестве был признан международным
сообществом. Этому в первую очередь способствовали изменения геострате*
гических и политических параметров Китая. Так, по уровню ВВП Китай уве*
ренно занимает место второй экономики мира и ведущее место по другим
стратегически важным показателям. Например, по промышленному произ*
водству он уже обогнал США в реальном секторе экономики, а по объему вы*
данных кредитов Китай превзошел МВФ. При этом китайские золотовалют*
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ные резервы составляют 1916,3 т благодаря которым Китай активно создает
зоны свободной торговли со многими государствами мира, и привязывает
свою помощь нуждающимся странам жесткими требованиям по закупке ис*
ключительно китайских товаров либо обязательным участием китайских
компаний в реализации проектов на территории этих стран, тем самым фор*
мируя их зависимость от КНР122. К этому следует добавить, что НОАК КНР
(2, 3 млн военнослужащих) по совокупной военной мощи является третьей
армией в мире, после ВС США и России.

В совокупности такой потенциал позволяет Китаю оказывать реальное
воздействие на ход мировых процессов и действовать самостоятельно на меж*
дународной арене без оглядки на многочисленных партнеров. Но при необ*
ходимости Пекин активно использует свой стремительно растущий потенци*
ал и влияние в глобальных и региональных международных объединениях,
таких как ООН, МВФ, «G*20», БРИКС, РИК, ОПЕК, ШОС и в ряде других
организаций.

Взгляды Китая
на «постковидную» эпоху международных отношений

В 2008 г. Вашингтон предложил Пекину идею совместного управления
мировыми процессами, но тот это предложение отверг, так как оно не согла*
суется ни с национальной философией, ни с политикой и стратегией КНР.
Как и Россия, Китай поддерживает идею о том, что современный мир про*
двигается в направлении постепенной трансформации от однополярной мо*
дели международных отношений под эгидой США к многополярности. Это*
му способствовал разразившейся в 2008—2009 гг. мировой финансовый кри*
зис, с которым мировой гегемон справиться не смог. Поэтому в Пекине стали
пересматривать оценку роли США в управлении глобальными процессами и
пришли к выводу, что Вашингтон больше не является непререкаемым арбит*
ром в мировых делах. Эта точка зрения была актуализирована в 2019 г. после
вспышки в мире пандемии COVID. В борьбе с этим заболеванием система
американского здравоохранения, которая представлялась Вашингтоном как
эталон для других стран, преодолеть пандемию не смогла. В результате США
до сих пор прочно занимают 1*е место в мире по смертности от этой болезни,
в распространении которой они обвинили Китай123.

Оценивая успехи Поднебесной не только в борьбе с коронавирусом, но и
в области глобальной экономики, Вашингтон, почувствовав угрозу своему
статусу в мире со стороны КНР, стал усиливать политику её сдерживания по*
всюду. В результате китайско*американские отношения ухудшились, эконо*
мические и политические конфликты между двумя странами обострились, а
проблема постковидного мироустройства стала острой темой дискуссий на
международном уровне, на которых китайские политологи делают акцент на
материальную составляющую системы постковидного мира. По их мнению,
независимо от того, какой будет эта система в будущем — она будет отражать
асимметрию материального потенциала международных субъектов. И если
какие*либо ведущие международные державы (подразумевая под этим не
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только США, но и КНР, но не называя её напрямую) будут обладать матери*
альными ресурсами, намного превосходящими ресурсы других глобальных
«игроков», такую систему следует считать биполярной.

В ней китайские политологи продвигают концепцию нового типа взаи*
модействия между международными акторами, которая предполагает в по*
стковидной системе отношений равноправные, основанные на взаимном
уважении, кооперативные и взаимовыгодные отношения между ними. Тем
самым они ставят под сомнение правомерность западной теории «ловушки
Фукидида», утверждающей исключительно конфронтационную природу
биполярных отношений, и в понимании этого аспекта наиболее ярко про*
являются расхождения в восприятии будущего мира между Китаем и
Западом124.

При этом Китай не воспринимает биполярность как основную структу*
ру, управляющую миром. Наоборот, Пекин ратует за многополярность меж*
дународных отношений в постковидную эпоху, в которой национальная
мощь КНР будет служить объектом притяжения для других государств. Для
этого Пекин планирует взять на себя больше ответственности в международ*
ных делах, увеличив свой вклад в создание «глобальных общественных благ»,
и готов сосуществовать на равных с другими странами125. Эта модель между*
народных отношений не противоречит статусу Китая как одному из полюсов
многополярного мира в эпоху глобализации мировых процессов.

Место Поднебесной в рамках глобализации

Однако в период незавершенности проведения реформ в КНР китайские
политологи хорошо видели угрозы развитию страны со стороны глобализа*
ции: деформацию экономического суверенитета Китая, не позволявшую за*
пустить механизмы роста и развития национальной инфраструктуры, сохра*
нение неравенства в доходах среди местного населения и т. д. Поэтому в поли*
тике Дэн Сяопина в период реформирования национальной экономики при
помощи «открытости дверей» они прикрывали свою заинтересованность в
связях с «капиталистическим Западом» разнообразными лозунгами: «импор*
том развивать экспорт», «открытостью укреплять опору на собственные силы»
и т. д. А участие в международном разделении труда они представляли процес*
сом жесточайшей конкуренции и экономической войны в условиях экономи*
ческого, валютного и технологического гегемонизма Запада»126. Тем не менее,
именно благодаря политике «открытости дверей», Китай за сравнительно ко*
роткий исторический период превратился из страны, страдающей от голода и
бедности, в государство с огромным производственным, торговым и транс*
портным потенциалом, позволяющим реализовывать в регионах мира инфра*
структурные мегапроекты в своих интересах. При этом в 2000 г. ВВП Китая
равнялся 1,21 трлн долл. (т. е. с начала реформ он увеличился в 50 раз!)127.

В стране, совершившей мощный экономический и технологический ры*
вок в XXI век, крепнет убеждение о необходимости пересмотра одного из за*
ветов Дэн Сяопина — «держаться скромно, не демонстрируя свои добле*
сти»128. Своеобразным прорывом в этом направлении стало принятие руко*
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водством страны в 2013 г. мегапроекта «Один пояс, один путь», который со
временем расширился, включив многие государства мира (стержнем проекта
является развитие глобальной инфраструктуры, связывающей страны конти*
нентов с потребностями Поднебесной в сырье и товарах оттуда). Фактически
речь идет о мощном импульсе глобализации, исходящем от Китая с его воз*
росшими экономическими, техническими и финансовыми возможностями.
Об этом импульсе говорил Си Цзиньпин на экономическом форуме в Давосе
в начале 2017 г.: «Мы должны приспособиться к экономической глобализа*
ции, сгладить негативный эффект от нее и принести ее положительное влия*
ние во все страны»129.

Однако не все страны разделают эту точку зрения. Достаточно упомянуть
торговую войну, инициированную администрацией президента Д. Трампа в
2018 г., которая продолжается нынешней администрацией Джо Байдена, а
также Евросоюз, который опасается, что по окончанию реформ в 2050 г. Ки*
тай предстанет перед миром в качестве новой супердержавы, способной про*
водить свою внешнеполитическую линию, невзирая на наличие других миро*
вых держав и их альянсов, чьи интересы могут кардинально расходиться с на*
циональными интересами Пекина.

Но в современных доктринальных установках, касающихся националь*
ных интересов и безопасности КНР, отсутствуют как претензии на мировую
гегемонию в геостратегическом плане, так и намерения распространять «ки*
тайские ценности» по всему миру. Китай также не стремится расширять свое
«жизненное пространство» за счет военной экспансии в другие страны, как
это делают США и НАТО. В то же время Пекин придерживается старой исти*
ны, которая гласит: «хочешь мира — готовься к войне», и проводимая ныне
реформа НОАК является ярким тому подтверждением.

В рамках глобализации Китай имеет надёжную стратегическую основу
(обширная территория с богатыми ресурсами и многочисленным населени*
ем), чтобы играть роль естественного центра притяжения для окружающих
Поднебесную стран и народов. В их отношении Пекин определил четыре ос*
новные цели: обеспечение стабильности на своих границах; содействие реа*
лизации программы ускоренного экономического развития западных рай*
онов КНР; обеспечение гарантированного доступа к источникам энергии для
своей экономики; противодействие доминирующему влиянию США на эко*
номическом, политическом и военном уровнях. Исходя из этих целей можно
предположить, что в краткосрочной перспективе Пекин сможет занять лиди*
рующие позиции в основных регионах мира, в которых ни США, ни Евросо*
юз не смогут противостоять набирающей силу китайской экспансии. В связи
с этим важными являются взгляды китайских политологов на то, как они вос*
принимают этих акторов.

Так, говоря о внешней политике США, профессор Школы государст*
венного управления им. Чжоу Эньлая Чжан Жуйчжуан подчеркивает, что в
период правления в США Трампа цели этой политики являлись второсте*
пенными, а отсутствие четкой стратегии Белого дома в этой области амери*
кано*китайских отношений привело к тому, что Трамп начал активно прово*
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дить политику сдерживания Поднебесной по всем направлениям. Его преем*
ник на этом посту — Джо Байден намерен продолжать эту политику и в
дополнение к экономическим санкциям создал в 2021 г. военно*политиче*
ский альянс AUKUS совместно с Австралией и Великобританией для сдер*
живания Китая в АТР130.

Касаясь китайско*европейских отношений, глава исследовательского
института ЕС при Институте международных исследований Китая профессор
Цуй Хунцзянь полагает, что ситуация в Европе постепенно переходит от пе*
риода «слияния в рамках ЕС» к «разделению её членов», особенно в период
пандемии коронавируса, и подобная тенденция, очевидно, сохранится в буду*
щем. Поэтому во взаимодействии с Европой Китаю необходимо содейство*
вать развитию двусторонних отношений как в сфере экономики, так и в об*
ласти торговли. Говоря о возможности реализации на европейском континен*
те китайской инициативы «Один пояс, один путь», профессор Пекинского
университета иностранных языков Ма Сяолин отмечает, что Китаю следует в
полной мере воспользоваться этой возможностью для развития дружеских от*
ношений со всеми странами региона. Кроме того, Китай и Евросоюз должны
вместе способствовать поддержанию стабильности в мире.

Что касается взаимоотношений Китая с другими международными акто*
рами, то в их отношении в 1982 г. был принят Устав, в котором зафиксирова*
ны основные принципы внешней политики КНР: взаимное уважение сувере*
нитета и государственных границ; ненападение; невмешательство в дела дру*
гих государств и недопущение вмешательства во внутреннюю политику
собственной страны; равноправие в отношениях со всеми государствами пла*
неты. При этом КНР выступает против всех форм терроризма и всячески
способствует созданию справедливого экономического и политического ми*
ропорядка. Эти базовые постулаты являются основой внешней политики Ки*
тая в XXI веке в эпоху глобализации131.

Выбор Китаем модели развития в XXI веке

XIX съезд КПК ознаменовал начало реализации в Китае концепции
«социализма с китайской спецификой для новой эры», базирующейся на
идеях Си Цзиньпина, которые подразумевают усиление власти КПК, её ли*
дерство во всех сферах жизни китайского общества. В развитии этих идей
14 января 2018 г. рупор КПК газета «Жэньминь жибао» опубликовала статью
о необходимости КНР использовать перспективы появившейся историче*
ской возможности совершить глобальный рывок. Её авторы назвали эту ста*
тью манифестом с шестью основными датами для «новой эры Китая»:
2018 г. — 40*летие политики реформ и открытости; 2020 г. — построение
среднезажиточного общества132; 2021 г. — 100*летие КПК; 2035 г. — созда*
ние базы для реализации социалистической модернизации; 2050 г. — полное
построение социализма с китайской спецификой и возрождение Китая на
глобальном уровне в качестве сверхдержавы.

В связи с этим хотелось бы отметить следующее: в 1750 г. Поднебесная
уже была сверхдержавой. В те времена на страны «третьего мира» (это были в
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основном Китай и Индия) приходилось 73 % промышленного производства,
а на государства Западной Европы (около 20 стран без России и Восточной
Европы) — чуть более 20 % И несмотря на свою «сверхдержавность», Китай
не представлял угрозу ни для одной страны мира (ибо после колонизации
Китая руководители страны упорно боролись за независимость своего госу*
дарства, которой они добились в 1949 г.). К этому следует добавить, что в док*
тринах, касающихся национальных интересов и безопасности Китая, сфор*
мулированных под воздействием взглядов Дэн Сяопина, отсутствовали как
претензии на мировую гегемонию в геостратегическом плане, так и намере*
ние распространять «китайские ценности». КНР также не стремится расши*
рить свое «жизненное пространство», а все спорные проблемы, включая тер*
риториальные, решает за столом переговоров, а не с помощью военной силы.
Примером таких успешных переговоров служат, кстати, и договоренности по
границам с Россией, Казахстаном и другими сопредельными странами133.

Таким образом, идеи Си Цзиньпина, озвученные на XIX съезде КПК, о
модели социализма с китайской спецификой для новой эры следует рассмат*
ривать как базу стратегии Китая в сфере международных отношений, которая
уже начала проявляться134.

Свидетельство тому — КНР усиливает позиции своей дипломатии во
всем мире с целью сделать Китай более эффективным глобальным игроком.
Кроме того, Пекин начал активное продвижение в международном сообщест*
ве своего видения устоявшихся международных понятий в области прав чело*
века, дополняя их «китайской спецификой». Его основой идеей является суж*
дение, согласно которому необходимо покончить с доминированием трактов*
ки прав человека, исходящей от одной страны (под которой подразумеваются
США). Права человека должны базироваться на законах страны, невмеша*
тельстве в её внутренние дела и отсутствии политических оценок со стороны
сторонних акторов (в качестве ответной реакции на китайское видение прав
человека администрация Байдена в декабре 2021 г. объявила дипломатиче*
ский бойкот Олимпийским играм 2022 г., проводимых в Пекине, якобы из*за
нарушения прав человека в стране).

Другим свидетельством проведения активной внешней политики Китая
является его инициатива «Пояса и пути», которая первоначально была наце*
лена на Европу и Азию, а теперь распространяется на Арктику, Ближний
Восток и Латинскую Америку. Она делает Китай абсолютным лидером им*
порта в мире, вытесняя США и ЕС из регионов, где они до недавнего време*
ни лидировали. Поэтому Китай намерен всемерно продвигать международ*
ное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (в 2017 г.
на Форуме по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь» раз*
работано множество планов действий, с разложением этого проекта на до*
рожные карты). При этом Китай намерен усиливать углублённое сопряжение
«Пояса и пути» с Евразийским экономическим союзом и далее продвигать
строительство экономических коридоров и крупных проектов, включая кори*
дор Китай—Монголия—Россия, обеспечивая межнациональное соединение
транспорта и коммуникаций.
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Кроме того, Пекин намерен повысить свою роль в рамках деятельности
ООН. Для этого он активно продвигает «Повестку дня в области устойчиво*
го развития этой организации до 2030 г.» и ратует за международное сотруд*
ничество по борьбе с такими проблемами безопасности, как терроризм, из*
менение климата и инфекционные болезни. Кроме того, Пекин намерен
стимулировать раскрытие потенциала механизмов АТЭС, ШОС, БРИКС и
будет способствовать усилению эффективности механизмов Саммита Вос*
точной Азии, Регионального форума АСЕАН, Азиатского банка инфра*
структурных инвестиций, и Фонда Шёлкового пути (в которых КНР являет*
ся неоспоримым лидером), чтобы те вносили больший вклад в процессы
глобального управления.

Перспективы развития отношений Китая с Россией

Что касается перспектив российско*китайских отношений в торго*
во*экономической сфере, то начиная с 2001 г. взаимный товарооборот двух
стран вырос в 14 раз (в январе—апреле 2021 г. его рост превысил 22 %). Ус*
пешно продвигается реализация целого ряда важных проектов в авиа* и авто*
мобилестроении, горнорудной и лесной отраслях. На качественно новый
уровень вышло сотрудничество в сфере мирного атома. Укрепляется коопе*
рация в области финансов, включая использование национальных валют в
двусторонних расчетах (для этого в Китае открылось представительство рос*
сийского Центрального банка, а в Москве начал работу Расчётно*клиринго*
вый центр по операциям в юанях).

Углубление российско*китайского сотрудничества подтверждается и
другими практическими действиями. Например, успешно развиваются дву*
сторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией, трансграничная тор*
говля, сотрудничество малого и среднего бизнеса и разработка высоких тех*
нологий, что создаёт новые точки роста сотрудничества между РФ и КНР
(для этого правительства двух стран определили 73 приоритетных проекта
инвестиционного сотрудничества с общим объёмом двусторонних инвести*
ций около 100 млрд долл.).

Стратегический характер приобрело двустороннее энергетическое парт*
нерство благодаря успешному функционированию российско*китайского
нефтепровода и газопровода «Сила Сибири». Помимо этого, Россия активно
поддерживает реализацию инициативы «Один пояс, один путь» в Евразии.
В этих целях Москва в 2021 г. занялась расширением одноколейной ветки
БАМа, которая совместно с Транссибирской магистралью играет геополити*
ческую роль: они увеличивают поток товаров из Китая в Европу. Кроме того,
активизировано строительство моста между северо*восточными районами
Китая и российским Дальним Востоком, а также международных транспорт*
ных коридоров «Приморье*1» и «Приморье*2» (рис. 1.4.1).

Что касается развития сотрудничества в гуманитарной области, то на
протяжении последних лет Москва и Пекин обоюдно провели в своих стра*
нах национальные годы, годы туризма (количество взаимных посещений гра*
ждан РФ и КНР до пандемии коронавируса превышало 3 млн в год), годы мо*
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лодёжных обменов (количество обучающихся по обмену составляет более
80 тыс. человек ежегодно), ставшие крупными мероприятиями межгосударст*
венного уровня, которые укрепили социальную основу развития стратегиче*
ских отношений двух держав. Параллельно РФ и КНР осуществляют тесные
контакты в рамках ряда важных многосторонних механизмов, таких как
G*20, АТЭС, БРИКС и ШОС, и совместно усиливают международное взаи*
модействие по борьбе с терроризмом и в области национальной кибербезо*
пасности.

При этом усиление военно*политического давления Вашингтона одно*
временно на Пекин и Москву вынуждает их углублять двустороннее сотруд*
ничество в военно*политической сфере. В Стратегии национальной безопас*
ности США утверждается, что именно КНР и РФ являются главными про*
тивниками Соединенных Штатов135. Кроме того, госсекретарь Э. Блинкен
неоднократно заявлял, что «США будут работать вместе со своими союзника*
ми в защиту общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответст*
венности за ее усилия, направленные на угрозу стабильности в Индо*Тихо*
океанском регионе, в том числе в районе Тайваньского пролива»136. Поэтому
в 2021 г. президент США Джо Байден способствовал созданию военно*поли*
тического альянса AUKUS совместно с Австралией и Великобританией, что*
бы усилить военное сдерживание Китая в АТР в дополнение к действующим
антикитайским санкциям137.

Все это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты были бы не
прочь развязать локальный военный конфликт против Китая (например,
из*за спорных островов в Южно*Китайском море или Тайваня), сделав это
«чужими руками», чтобы в последствии обвинить Пекин в агрессии и на этом
основании блокировать реализацию проекта «Один пояс, один путь» в зоне
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своих национальных интересов. А в Европе такой конфликт уже идет начи*
ная с февраля 2022 г., когда Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы
защитить граждан и территорию донбасских республик, что позволяет рас*
сматривать ее действия как акт агрессии. Но США своими вооруженными
силами в этот конфликт не вмешиваются, мотивируя это тем, что Украина не
является членом НАТО. При этом Вашингтон усиленно поставляет Киеву
оружие и боеприпасы и при помощи оказания давления на Брюссель не до*
пустил ввод в строй в Европе газопровода «Северный поток*2», заменив его
поставками сжиженного газа из США.

При этом между Китае и Россией есть с Договор о дружбе, добрососедст*
ве и сотрудничестве, ст. 9 которая гласит: «в случае возникновения угрозы агрес%
сии против одной из Договаривающихся Сторон, Стороны проводят консульта%
ции в целях устранения возникшей угрозы»138. Однако эта весьма расплывчатая
формулировка неприемлема в отношении к современным способам развязы*
вания агрессии против России или Китая, для которых характерны стреми*
тельность и глубокий охват всеми видами вооружений театра военных дейст*
вий. По своему содержанию она также проигрывает ст. 5 устава НАТО, в ко*
торой сказано: «вооруженное нападение на одну или нескольких стран%членов
НАТО в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на
них в целом»139.

Несмотря на явное несоответствие содержания ст. 9 Договора о дружбе...
реалиям современной военно*политической обстановки в мире, в июне
2021 г. В. Путин и Си Цзиньпин договорились о продлении этого договора
еще на 20 лет, оставив ст. 9 без изменений140. Очевидно власти РФ и КНР
рассчитывают на свой «ядерный щит» (который может быть разрушен высо*
коточным оружием в ходе превентивных ударов, предшествующих агрессии),
либо на то, что руководство США, НАТО и AUKUS в ближайшем будущем
изменят свою политику в отношении России и Китая (что маловероятно),
или же на умелое использование РФ и КНР потенциала международных ор*
ганизаций в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности
(однако, многие из этих организаций находятся под влиянием Запада).

К этому следует добавить, что Пекин в последнее время старается нала*
дить отношения с Вашингтоном, ибо Китай по*прежнему зависит от способ*
ности американских потребителей покупать его товары, а также от современ*
ных технологий США в ключевых для китайской экономики сферах. Поэто*
му в ближайшей перспективе КНР не намерена идти на открытый конфликт
с США. Это подтвердили 16 ноября 2021 г. Си Цзиньпин и Дж. Байден в ходе
онлайн*саммита, на котором Байден заверил Си, что «США не пытаются из*
менить систему Китая»141. Однако в начале ноября председатель Объединен*
ного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты
«располагают военным потенциалом, чтобы защитить Тайвань от КНР»142.

Несмотря на это, по мнению ряда российских экспертов, Пекин пока не
готов на сближение с Москвой в военно*политической области. Он полага*
ет, что любые союзные обязательства, тем более в оборонной области, со*
пряжены с частичной утратой суверенитета. При этом позиции Москвы и
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Пекина по некоторым вопросам существенно разнятся. Так, Пекин занима*
ет «особую позицию» по Крыму и склонен к солидарности с США по поводу
интернационализации арктического Северного морского пути, который яв*
ляется составной частью «Пояса и пути». При этом Китай соблюдает все фи*
нансово*экономические санкции в отношении Москвы и не желает участво*
вать в многосторонних переговорах по разоружению143. И если РФ и КНР
создадут военно*политический союз против Запада, то в его лице Пекин об*
ретет мощного врага, объединенного на почве не только русофобии, но и
китаефобии.

Поэтому Китай в настоящее время предпочитает поддерживать стратеги*
ческие отношения с Россией в сфере экономики и торговли, в которых ни
одна сторона не несет никаких убытков144. Тем не менее, если нарастание во*
енно*политической обстановки в мире будет непосредственно угрожать на*
циональным интересам Китая, и он может пойти на создание военно*поли*
тического союза с Россией. Однако в настоящее время говорить об этом
преждевременно. Ибо заключение такого союза может появиться на повестке
дня лишь в том случае, если РФ и КНР будут готовиться к глобальной войне,
развязывание которой в настоящее время маловероятно. Отдавая себе отчет в
том, что полноценный российско*китайский военный союз может ограни*
чить свободу рук России и Китая на международной арене, руководство обе*
их стран внимательно отслеживает тенденции изменения военно*политиче*
ской обстановки в мире и военные приготовления своих недругов. И чем бо*
лее агрессивную политику они будут проводить в зонах национальных
интересов России и Китая, тем скорее в Пекине и Москве придут к консенсу*
су по поводу заключения такого союза, к чему их непроизвольно подталкива*
ет агрессивная политика Запада.

Его создание станет мощным противовесом военной политике США и
их союзников, проводимой ими в различных регионах мира.

Во%первых, его создание в корне поменяет глобальный военный баланс
не их в пользу, ибо совокупная боевая мощь России и Китая будет превосхо*
дить ныне действующие в мире военные альянсы Запада145.

Во%вторых, этот союз позволит сосредоточить военные усилия России на
западном сухопутном ТВД, а Китая — на морском в зоне Тихого океана. При
этом их стратегические тылы, расположенные в непосредственной близости
от госграницы обеих государств, но вдали от ударов обычными средствами
поражения потенциальных агрессоров, будут дополнять друг от друга при со*
вершении ими маневров силами и средствами. Что касается защиты от стра*
тегического воздушно*комического нападения, то в настоящее время Москва
оказывает помощь Пекину в создании системы предупреждения о ракетном
нападении (СПРН), которая есть только у РФ и США.

В качестве первого шага для нейтрализации этой политики было бы це*
лесообразно уточнить ст. 9 действующего Договора о дружбе..., содержание
которой могло бы быть близкой к формулировке ст. 5 устава НАТО. В этом
случае у любого агрессора (будь то США, НАТО или AUKUS) пропало бы же*
лание затеять какую*либо военную авантюру против России и Китая. И пер*
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вые шаги в этом направлении сделаны. 23 ноября 2021 г. Китай и Россия ут*
вердили «дорожную карту» развития сотрудничества в военной области до
2025 г., в связи с чем сотрудник Общества Генри Джексона И. Соукинс счи*
тает, что дальнейшее военно*политическое объединение России и Китая су*
щественно нарушит стратегическое доминирование в мире военных альянсов
западных держав146.

Завершая анализ роли и места Китая в системе международных отноше*
ний в XXI веке, можно сделать ряд выводов.

Во�первых, в военно*политической области Китай предпочитает пока не
связывать себя узами военно*политического альянса с Россией, а для дости*
жения своих целей в регионах мира использует свой экономический и инве*
стиционный потенциал, а также структуры международных организаций, в
которых он активно участвует. Но если военно*политическая обстановка в
мире будет меняться в худшую сторону, угрожая национальным интересам
Китая и России, то они могут пойти на создание военно*политического сою*
за, потребующего от России и Китая тщательного просчёта каждого шага.
Тем не менее, в настоящее время говорить об этом преждевременно. Но чем
более агрессивную политику будет проводить воинствующий Запад в отно*
шении РФ и КНР, тем скорее в Пекине и Москве придут к консенсусу по
поводу заключения такого союза. При этом Китай совместно с Россией вы*
ступает за многополярность международных отношений, при которой на*
циональная мощь КНР будет служить объектом притяжения для других госу*
дарств.

Во�вторых, в эпоху глобализации стратегические цели и задачи Китая в
регионах мира дополняют друг друга, чтобы совместно формировать совре*
менную внешнюю политику Поднебесной, которая оказывает существенное
влияние на международную ситуацию. Этому способствуют проводимые ре*
формы в стране, начатые Дэн Сяопином и продолженные Си Цзиньпином,
благодаря которым Китай за сравнительно короткий исторический период
превратился из страны, страдающей от голода и бедности, в государство с ог*
ромным производственным, торговым и транспортным потенциалом, позво*
ляющим реализовывать в регионах мира инфраструктурные мегапроекты в
своих интересах.

В�третьих, в отношении перспектив развития Китая в нынешнем веке
XIX Всекитайский съезд КПК избрал модель «социализма с китайской спе*
цификой для новой эры», базирующуюся на идеях Си Цзиньпина, которые
подразумевают усиление власти КПК, её лидерство во всех сферах жизни
китайского общества, чтобы обеспечить Китаю к 2050 г. статус сверхдержа*
вы на глобальном уровне. Для этого Пекин активно работает над устранени*
ем существующих проблем внутренней политики, последовательно усилива*
ет позиции своей дипломатии в мире, с целью сделать Китай более эффек*
тивным глобальным игроком и способствует усилению эффективности
механизмов региональных организаций, в которых он является неоспори*
мым лидером, чтобы они вносили больший вклад в процессы глобального
управления.
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1.5. Внешнеполитический курс России
на современном этапе

Геополитические ориентиры России

Перспективы возвращения России статуса «мировой державы» связаны с
разработкой концептуальных основ и механизмов реализации национальной
стратегии в ХХI в. Для реализации геополитических ориентиров РФ В. Пу*
тин сформулировал основную идею России — патриотизм, который связан с
государством в качестве главной ценности нации. В глобальном масштабе
В. Путин выступает за многополярное мироустройство и против американ*
ского господства в мире, за то, чтобы Россия имела постоянное место «в пре*
зидиуме» мирового сообщества с сохранением права вето в Совете Безопас*
ности ООН, и стремится быть среди тех, кто создает правила, а не пассивно
соглашается с тем, что разработало западное сообщество. Поэтому важной
составной частью внешнеполитического курса России в ХХI в. является ее
политика в отношениях с ООН, которая остается единственным надежным
регулятором международных отношений. Президент РФ считает, что СБ
ООН является более эффективной структурой, чем «Совет Россия—НАТО»,
где позициям РФ противостоят 29 стран, связанных блоковой солидарно*
стью.

Поэтому В. Путин пытается расширять масштабы геополитической ак*
тивности России, чтобы в перспективе вернуть ей статус мировой державы.
Однако при изменениях, происходящих в мире, политическая активность
РФ уже не даёт ей гарантий для возвращения этого статуса. Прежде всего
потому, что нынешняя экономика РФ весьма слаба (1, 7 % мирового ВВП, а
у США — 25 %, Европы — 23 % и Китая — 15 %). К тому же на неё влияют
западные санкции, количество которых с началом спецоперации ВС РФ
достигло рекордного уровня — более 10 тыс. Под их влиянием, по данным
Росстата, в мае производство автомобилей в России рухнуло на 97 %, тепло*
возов — на 63 %, электродвигателей — на 50 %. В связи с чем России необ*
ходимо преодолеть санкционное давление со стороны США и их союзников,
приспособив свою экономику к санкциям и противостоянию Западу. Для
этого стране нужен экономический рывок, и если его не будет — Россия вы*
нуждена будет довольствоваться второстепенными ролями в мировой поли*
тике.

Поэтому в ближайшей перспективе ключевым направлением российской
внешней экономической политики будет азиатской направление, одновре*
менно будут поддерживаться и торгово*экономические связи с Европой и
другими регионами мира. При этом Россия не желает «раствориться» в «об*
щеевропейском доме» в силу ее географических масштабов и культурного
своеобразия, поэтому стратегический курс политики РФ становится более
азиатским, чем прозападным. Этот курс направлен на развитие как двусто*
ронних отношений, так и на оптимизацию многосторонних связей России со
странами Азии в рамках международных организаций. Это приведет к углуб*
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лению общих позиций с Китаем, Индией, а также с исламскими странами по
вопросу формирования многополярного мира. Поэтому Москва намерена и
впредь вклиниваться в региональные системы баланса сил, развивая много*
сторонние альянсы, в которых РФ имеет влияние (об этом сказано в дейст*
вующей Военной доктрине РФ, в которой указаны приоритеты сотрудниче*
ства со странами — членами организаций ОДКБ, ШОС, БРИКС и другими
международными организациями).

С учетом завоеванных позиций на Ближнем Востоке Москва будет все
более приобщаться к процессам урегулирования и разрешения других регио*
нальных конфликтов в качестве посредника и арбитра. Так, за последние
5 лет турбулентных событий в странах Ближнего Востока и Северной Африки
Россия неоднократно принимала решения, которые оказали влияние на си*
туацию не только в этих регионах, но и в мире в целом (речь идет о решениях
РФ по резолюциям СБ ООН по Ливии, Ираку, Ирану, Сирии и т. д.). При
этом интеграция с ближним зарубежьем приобретет большую целенаправлен*
ность и будет сопровождаться усилением влияния на постсоветском про*
странстве (эта политика будет сталкиваться с противодействием ряда стран
Запада во главе США, имеющих экспансионистские устремления в отноше*
нии республик постсоветского пространства).

Такие ориентиры позволят России сохранить статус евразийской держа*
вы и преемственность ее внешней политики147.

Ограничения целей
внешнеполитической деятельности России

Главное ограничение на пути формирования многополярного мира исхо*
дит из стремления стран Запада во главе с США сохранить прежнюю гегемо*
нию. Действиями в этом направлении стали расширение НАТО на Восток,
выход США из Договоров РСМД, по Открытому небу и по противоракетной
обороне (ПРО). Вступив на пост 46*го президента США, Дж. Байден не сказал
ничего позитивного в адрес России. Напротив, его риторика по отношению к
ней всегда была откровенно недружественной и агрессивной. Он неоднократ*
но заявлял: «Самая большая угроза для Америки с точки зрения подрыва на*
шей безопасности и союзов — это Россия». При этом в его администрацию во*
шли политики, которые придерживаются схожих взглядов и не заинтересова*
ны в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном. Например,
советник по безопасности Салливан убежден, что «любые уступки России
приведут к ослаблению США». Поэтому в ближайшие годы российско*амери*
канские отношения останутся крайне холодными. При этом администрация
Байдена будет продолжать давить на Россию по всем фронтам: через санкции,
«цветные революции», через размораживание конфликтов на постсоветском
пространстве, через финансирование и консолидацию российской оппози*
ции и т. д.

Даже если в более отдаленной перспективе санкции Запада будут отме*
нены, риски возобновления конфронтации с Западом будут высокими. Это
обусловливает необходимость диверсификации российской экономики.
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В связи с чем в ближайшей перспективе кабинету министров РФ предстоит
выбрать один из трех вариантов: демонтировать существующую экономиче*
скую систему; провести экономическую мобилизацию под эгидой государст*
ва; либо сохранить нынешнюю экономическую систему, чреватую перспек*
тивой затяжного упадка и социальными потрясениями в государстве.

И пока политические факторы препятствуют экономическим связям
России с Западом, она будет более активно использовать свои возможности в
других регионах мира. Например, если России удастся расширить сбыт своих
товаров на рынках стран Юго*Восточной Азии и государств Персидского за*
лива, она сумеет частично компенсировать сокращение торговли с Западом и
диверсифицировать свои экономические связи (это будет довольно сложно:
российский экспорт в основном состоит из товаров, цена на которые вряд ли
существенно повысится).

Помимо этого, рост влияния ИГИЛ в Ближневосточном регионе, осо*
бенно на события Сирии, представляет опасность для национальных интере*
сов России. Во%первых, под угрозу попадают российские военные базы и неф*
тяные проекты компаний «Лукойл» и «Газпромнефть» в Сирии. Во%вторых,
сохранение влияния ИГИЛ влечет за собой дестабилизацию обстановки не
только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии (ЦА), в Каспийском
регионе и Закавказье, что затрагивает интересы РФ. Ибо в рядах ИГ воюет
несколько тысяч граждан РФ, что может привести к угрозе возникновения
ячеек этой организации на территории России (на Кавказе, в Поволжье и в
крупных городах). В%третьих, пользуясь слабостью правительства талибов,
вновь захвативших власть в Афганистане в 2021 г., ИГИЛ пытается создать
там плацдарм для того, чтобы расширить свое влияние на государства ЦА.
Поэтому Россия вынуждена противостоять провоцируемым ИГИЛ угрозам
экстремизма на близких к ее границам территориях.

Межгосударственные противоречия на территории ЦА также вызывают
обеспокоенность России в связи с рядом нерешенных проблем: водный кон*
фликт между Узбекистаном и Киргизией с Таджикистаном, проблемы Фер*
ганской долины и т. д. Серьезным вызовом безопасности в ЦА является не*
стабильность политико*экономических систем государств региона. Эти стра*
ны в своем большинстве представляют собой авторитарные режимы, которые
в жестком формате подавляют любую оппозицию. Угроза исламского радика*
лизма также остается актуальной для региона. Данные риски особенно силь*
ны для таких стран, как Таджикистан и Киргизия, которые представляют со*
бой не только неустойчивые политические образования, но также слабы эко*
номически (и в случае эскалации напряженности основные издержки,
связанные с обеспечением безопасности и поддержки государств региона, ля*
гут на РФ).

Таким образом, в ближайшей перспективе Россия столкнется с множе*
ством вызовов и угроз безопасности как экономического, так и военного ха*
рактера по всему периметру своих границ, поэтому перспективную внешне*
политическую обстановку вокруг России можно характеризовать как «напря*
женную».
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Проблемы отношений между Москвой и Вашингтоном

В российско*американских отношениях существует закономерность. Ли*
деры России и США каждые 5*6 лет объявляют об окончании «холодной вой*
ны» между ними. Однако спустя некоторое время Москва и Вашингтон вновь
оказываются в состоянии кризиса. Если оценивать нынешние российско*
американские отношения, то их можно охарактеризовать как «холодная вой*
на*2». Это связано с событиями на Украине, в Сирии, в Афганистане и про*
должающимися антироссийскими санкциями.

Выступая 1 марта 2018 г. с посланием Федеральному Собранию РФ
В. Путин, обращаясь к руководству США, заявил: «Раньше нас никто не слу*
шал. Послушайте сейчас». Его логика очевидна. С начала 90*х годов прошлого
века Вашингтон не воспринимал Москву всерьез, так как она была слаба. Но
ныне США уже не могут позволить себе игнорировать Россию, обладающую
мощным ракетно*ядерным арсеналом и передовыми военными технология*
ми. Следовательно, убедить Вашингтон в бесполезности военно*политиче*
ских усилий по сдерживанию России за счет расширения НАТО в сторону РФ
и создания на территории Восточной Европы военной инфраструктуры и гло*
бальной ПРО США — это реальный способ подвести США к договоренности
о принципах стратегических взаимоотношений. В связи с чем президент РФ
неоднократно предлагал американским властям «сесть за стол переговоров»,
чтобы договорится о принципах межгосударственных взаимоотношений в об*
ласти стратегической стабильности. Но, несмотря на эти предложения, США
не желают нормализовать отношения с Россией. Признавая выход России из
ниши «региональной державы» на глобальный уровень, американское руко*
водство сделало вывод, противоположный предложению В. Путина. Админи*
страция Белого дома взяла курс не на поиск договоренностей с Россией, а на
дальнейшую милитаризацию внешней политики США, прилагая больше уси*
лий, чтобы не допустить обвала системы международных отношений, ориен*
тированной на Вашингтон.

Такая ситуация в перспективе ведет к появлению новой реальности в
мире — нерегулируемое развитие всех видов вооружений: ядерных, высоко*
точных и других средств борьбы. Это будет происходить в условиях отсутст*
вия доверия между Вашингтоном и Москвой и нарастания напряженности
между ведущими экономическими державами — Соединенными Штатами и
Китаем. И рассчитывать на то, что в обозримом будущем начнется серьезный
разговор на эту тему между крупнейшими военными державами — США,
Россией и Китаем — не приходится.

Это связано с тем, что в период пребывания в Белом доме администра*
ции Трампа антироссийские санкции и множество других негативных факто*
ров в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном резко уси*
лились. Повестка дня между РФ и США сократилась до единственного пунк*
та — предотвращения опасности непредумышленного возникновения войны
(которая может возникнуть в результате эскалации локального или регио*
нального конфликта, а также инцидентов между ВС двух стран)148.
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При 45*м президенте США Байдене российско*американские отноше*
ния в лучшую сторону не изменились. Свидетельство тому — очередная пор*
ция антироссийских санкций от его администрации. Поэтому Москва в на*
стоящий момент не ждет от Вашингтона ничего, кроме продолжения жесткой
антироссийской политики. Тем не менее, 7 декабря 2021 г. состоялись пере*
говоры по видеосвязи между Путиным и Байденом, на которых были обсуж*
дены проблемы двусторонних отношений, стратегической стабильности, а
также ситуация на Украине и расширение НАТО. После переговоров прези*
денты распорядились приступить к «предметным консультациям по чувстви*
тельным вопросам», в том числе о надежных и долгосрочных гарантиях безо*
пасности, которых ждут в Москве. Как заявил замглавы МИД С. Рябков:
«В результате переговоров Москва не будет предлагать НАТО закрепить за
определенными странами постоянный нейтральный статус, чтобы не допус*
тить расширения альянса на Восток. Мы ведем вопрос к тому, что России
нужны правовые гарантии безопасности в глобальном смысле», — отметил
он. В свою очередь спикер Белого дома Дж. Псаки подчеркнула, что: «у аль*
янса нет агрессивных планов в отношении России, Байден передал это [Мо*
скве]. Каждый сделанный нами шаг представляет собой защитные меры, не*
обходимые для обороны союзников».

В комментариях по поводу переговоров российский политолог С. Рогов
сделал упор на заявление Байдена о поддержке Украины, в том числе воору*
жениями и дополнительными санкциями. «Но сам факт обсуждения главами
России и США украинского вопроса имеет большое значение, — отметил
эксперт. — Нынешняя администрация понимает, что решение кризиса нахо*
дится не в сфере российско*украинских переговоров, как того требует Киев, а
лежит между Вашингтоном и Москвой. Он также отметил готовность руково*
дства США обсуждать российскую озабоченность безопасностью. — Не пом*
ню, когда последний раз Соединенные Штаты публично признавали, что у
России могут быть интересы в этой области»149.

Тем не менее, трудно представить, что администрации Дж. Байдена уда*
стся восстановить в ближайшей перспективе институт двусторонних самми*
тов в качестве главного инструмента «переналадки» американо*российских
отношений. В этой области лишь можно прогнозировать попытки повысить
гибкость американских санкций (включая и возможности оперативной отме*
ны или модификации некоторых из них), а также минимизировать разногла*
сия по вопросам санкций между США и их европейскими партнерами по от*
ношению к России.

Дополнительная сложность для восстановления полноценного диалога
между Вашингтоном и Москвой состоит в том, что администрация Дж. Бай*
дена будет стремиться к быстрым внешнеполитическим победам. Хотя отно*
шения с Россией не дают оснований надеяться на быстрые победы — перего*
воры по ключевым для обеих сторон вопросам, за исключением ДСНВ*3, бу*
дут трудными, а их результаты (если они вообще будут) окажутся скромными.
Данное положение может измениться лишь в случае существенных политиче*
ских перемен в одной или в обеих странах, которые в ближайшем будущем не
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просматриваются. Ибо администрация Байдена в ее противостоянии с Росси*
ей будет увеличивать поддержку противостоящим Москве государствам
«ближнего зарубежья» — Украине, Грузии и Молдове. Она будет включать в
себя и расширение военно*технического сотрудничества, и лоббирование бо*
лее тесного взаимодействия этих стран с НАТО, что окажет существенное не*
гативное воздействие на американо*российские отношения.

Тем не менее, администрация Дж. Байдена не сможет игнорировать Мо*
скву в своей внешней политике. Россия является не только ядерной сверхдер*
жавой, способной многократно уничтожить Соединенные Штаты, но и рас*
полагает уникальными возможностями для проецирования своей военной
мощи далеко за пределами государственных границ. Она также является по*
стоянным членом СБ ООН, обладающим правом вето, и входит в G*20,
АТЭС, БРИКС, ШОС и в другие важные многосторонние организации. РФ
выступает важным игроком на многих глобальных рынках — нефти и газа,
современных вооружений, продовольствия и имеет широкую сеть партнеров
практически во всех регионах мира, в том числе имеющих стратегическое
значение для США.

Поэтому администрация Дж. Байдена будет постоянно сталкиваться с
российским фактором на всех основных направлениях своей внешней поли*
тики. Изолировать Москву не получится, а значит, американо*российский
диалог в тех или иных формах, на том или ином уровне будет продолжен. При
этом ожидания от этого диалога с обеих сторон будут оставаться весьма
скромными. И если Москва не признает, что «Америка превыше всего», то
следует ожидать наращивания давления на Россию по всем линиям — санк*
ционной, информационной, политической и военной, с тем, чтобы наслед*
ники Путина в Кремле предприняли «правильные» (с точки зрения Вашинг*
тона) действия в сторону сближения отношений РФ и США. А существую*
щие проблемы российско*американского сближения позволяют сделать два
вывода. Первый — проблемы в двусторонних отношениях вызваны не «злой
волей лидеров России и США, а более глубинными причинами. И второй —
высокий уровень конфликтности в российско*американских отношениях
обусловлен не столько наследием «холодной войны», сколько наличием сис*
темных противоречий в глобальном масштабе.

Внешнеполитическая стратегия России в регионах мира

Ключевой задачей во взаимоотношениях с европейскими странами — чле*
нами НАТО является сохранение стратегической стабильности в регионе. Тем
не менее, в ближайшей перспективе отношения с ними будут оставаться
напряженными150. При этом возможны инциденты на линии этого противо*
стояния — от Арктики и Балтики до Черного моря и в других регионах мира.
Оценивая изменение военного баланса между ОВС НАТО и Вооруженными
силами России (ВС РФ) на востоке Европы, российский эксперт по пробле*
мам европейской безопасности А.В. Загорский отмечал: «Совокупная числен*
ность личного состава размещенных в странах Балтии и Польше с 2017 г. че*
тырех многонациональных батальонов не превышает 4500 военнослужащих
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и вполне вписывается в сформулированное Россией в 2009 г. понимание мак*
симального предела «существенных» боевых сил». В этой связи российская
сторона считает «существенными боевыми силами» все, что превышает уро*
вень одной бригады во всех новых странах — членах альянса. В свою очередь в
Брюсселе проявляют озабоченность наличием боевых частей ВС РФ в Кали*
нинградской и Псковской областях151. Так, на прибалтийском направлении,
по оценке американской стороны, российские вооруженные силы могут со*
средоточить 22 батальонные тактические группы (до 100 000 солдат и офице*
ров) и обеспечить полное господство в воздухе. Противопоставить этой мощи
американцам и их натовским союзникам нечего. Свидетельством тому стали
результаты командно*штабных игр 2014—2015 гг., которые дали недвусмыс*
ленный результат: в случае военного конфликта между РФ и НАТО прибал*
тийские государства будут быстро (в течение 60 часов) захвачены в ходе ско*
ротечной военной кампании, и только переброска семи бригад, из них трех
танковых, может предотвратить такое развитие событий (рис. 1.5.1)152.

В этих условиях важнейшее значение приобретают меры по недопуще*
нию эскалации конфликта между Россией и странами НАТО. Главное
здесь — предотвращение инцидентов с участием военных сил за счет мер по
укреплению доверия; обеспечение надежной работы «горячих» линий связи,
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в том числе между военными; наличие посредников, пользующихся доверием
у обеих сторон и способных вести конструктивный диалог по спорным во*
просам и общим проблемам в сфере стратегической стабильности.

На фоне конфронтации взаимодействие с Россией будет осуществляться
в форме заключения договоренностей в тех областях, где совпадают или пере*
секаются национальные интересы. Москва не будет уклоняться от такого
партнерства с НАТО и готова взаимодействовать с Брюсселем. Однако рос*
сийская сторона пойдет на такое сотрудничество только если убедится, что
альянс учитывает российские интересы. Для достижения этой цели Россия
будет добиваться:

• уважения её «пространства безопасности» через исключение возмож*
ности вступления в НАТО постсоветских республик (Грузии, Молдавии, Ук*
раины) и предоставление этим странам нейтрального статуса по отношению
к России и НАТО;

• сотрудничества в разрешении международных кризисов под эгидой СБ
ООН, где Россия обладает правом вето;

• восстановления экономических отношений между Россией и Западом
в процессе урегулирования конфликта в Донбассе на основе соглашения
«Минск*II» и поиска формулы для признания Крыма частью России в соот*
ветствии с волеизъявлением его жителей.

В контексте ухудшения отношений с НАТО возможна активизация взаи*
моотношений России с ее членом — Турцией, которая так и не добилась
членства в ЕС. В качестве примера активизации двустороннего сотрудничест*
ва служит газовый проект «Турецкий поток», который рассматривается руко*
водством РФ как альтернатива блокированному ЕС проекту «Южный поток»,
и совместные усилия российских и турецких военных по стабилизации воен*
ной обстановки в Сирии (однако усилению их сотрудничества мешает пози*
ция Турции, которой выгодно усиление позиций ИГИЛ, так как она ослабля*
ет позиции непримиримого противника Анкары — курдов).

Не потеряет актуальности вектор внешней политики РФ, связанный с
отношениями с Евросоюзом. Несмотря на существенное давление, оказывае*
мое ЕС на Россию, не в интересах Москвы идти на жесткую конфронтацию,
так как Европа продолжает являться основным экономическим партнером
России. Возможно, лучшей стратегией в отношениях с Евросоюзом будет вы*
жидание, пока ЕС решит свои проблемы по поддержанию единства этого
объединения и его нормального функционирования. Однако это не решит
главной проблемы в отношениях с ЕС — выработки новой модели взаимо*
действия (возможности ее создания в ближайшем будущем можно оценить,
как скептические). В связи с этим ключевыми усилиями российской дипло*
матии будут налаживание и укрепление отношений с теми странами — члена*
ми ЕС, которые заинтересованы в партнерстве с Россией. Приоритетными
для России странами будут Германия, Франция и Италия в силу их политиче*
ского и экономического влияния в ЕС. Другие задачи будут выстраиваться в
рамках тех положений, которые записаны в действующей Концепции внеш*
ней политики РФ.
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Постсоветское пространство по*прежнему является жизненно важным
для России регионом, где имеются прочные экономические связи. Сохране*
ние стран этого региона в зоне влияния РФ во многом решает проблемы
обеспечения безопасности страны. Интеграцию с ними планируется реализо*
вать посредством вовлечения государств постсоветского пространства в Евра*
зийский экономический союз (ЕАЭС). Для России этот проект имеет важное
значение — в Восточной Европе ряд постсоветских стран (Молдавия, Бело*
руссия, Украина) присоединились к проекту Восточное партнерство, а Мол*
давия и Украина — вошли в ассоциацию с ЕС. В странах Закавказья растет
влияние Турции и Ирана. Поэтому в Закавказье политику интеграции можно
реализовать через сотрудничество России с Арменией в рамках ОДКБ.

Важным направлением российской внешнеполитической стратегии ста*
нет активное продвижений идеи сопряжение проекта ЕАЭС и китайского
«Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП). Главная цель России —
сделать ЭПШП инструментом укрепления и совершенствования ЕАЭС, не
допустить их конкуренции, а в дальнейшем — положить ресурсы ЭПШП в
основу формирования экономико*политического сообщества «Большой Ев*
разии». Поэтому среди ближайших задач РФ — разрешение противоречий
между членами ЕАЭС для создания общего экономического пространства.
Оно будет способно создать противовес западным державам, а с другой сто*
роны — минимизирует риски экономического поглощения Китаем стран ЦА.

Другим важным направлением внешнеполитической стратегии РФ будет
активное участие в развитии организаций БРИКС и ШОС. Взаимодействие со
странами БРИКС создает альтернативу влиянию Запада на мировую полити*
ку и снижает влияние ведущих западных институтов (Всемирного банка и
МВФ) в контексте создания странами БРИКС Банка развития. Координация
в формате БРИКС позволяет странам — участникам организации обмени*
ваться мнениями по основным вопросам международной повестки дня и фор*
мулировать единую позицию без участия и давления со стороны стран Запада.

А кооперация в рамках ШОС позволяет России предпринять дальней*
шие практические шаги по противодействию трем угрозам: терроризму, экс*
тремизму и сепаратизму, а также наркоторговле и укрепит взаимоотношения
между РФ и КНР.

С учетом возможной дестабилизации в ЦА взаимодействие с Китаем в
рамках ШОС может оказать существенное положительное влияние на обста*
новку в регионе. Но у китайско*российского взаимодействия есть ограниче*
ния: Китай не намерен радикально портить свои деловые отношения с США;
Россия в свою очередь стремится не попасть в зависимость от более сильного
экономически партнера; экономические стратегии РФ и КНР не всегда сов*
падают. В частности, это касается вопросов, когда из*за несовершенства госу*
дарственного регулирования у Москвы происходят конфликты с китайским
бизнесом. Другая сложность заключается в мощной защищенности китайско*
го рынка. Следовательно, главными приоритетами Москвы в российско*ки*
тайских отношениях будут — синхронизация политических усилий в сфере
международной безопасности, укрепление всесторонних связей и развитие их

1.5. Внешнеполитический курс России на современном этапе 81



стратегического характера. При этом совпадение принципиальных подходов
РФ и КНР к решению ключевых вопросов мировой политики рассматривает*
ся Москвой в качестве одной из базовых составляющих региональной и гло*
бальной стабильности.

В Центральной Азии в ближайшей перспективе следует ожидать смену ре*
жимов в ряде стран. В связи с этим России необходимо быть готовой к ухуд*
шению ситуации в регионе, появлению очагов нестабильности, росту влия*
ния исламизма. В перспективе будут нарастать трения, связанные с вопроса*
ми о водных ресурсах, возможно ожидать перехода и других конфликтов в
«горячую» фазу. Здесь РФ нужно приложить максимум усилий, выступая в
роли посредника и миротворца, чтобы не допустить эскалации напряженно*
сти. Поэтому одной из основных задач внешнеполитической стратегии Рос*
сии будет повышение продуктивности отношений со странами ЦА и с Кита*
ем. В условиях, когда на западном направлении перспективы налаживания
отношений туманны, полем деятельности, где Россия сможет добиться реаль*
ного прогресса, становится Центрально*Азиатский регион.

Операция ВКС РФ в Сирии ознаменовала возвращение РФ в Ближнево%
сточный регион. И в ближайшие 5 лет России предстоит решить ряд задач по
закреплению здесь своего присутствия. Во%первых, среди первостепенных
внешнеполитических задач — достижение политического урегулирования в
Сирии. Пока компромисса достичь не удается. Разрешение кризиса в пользу
только одной стороны чревато тем, что проигравшие террористы и экстреми*
сты попытаются «взять реванш» в других регионах мира, в том числе в ЦА, что
негативно повлияет на интересы РФ и ее союзников по ОДКБ и ШОС.
Во%вторых, реализовать потенциал посредничества в сирийском конфликте
для урегулирования других региональных конфликтов (палестино*израиль*
ского, ливийского) и продолжить борьбу против исходящих от ИГИЛ и дру*
гих террористических организаций угроз как с помощью силовых методов,
так и «мягкой» силы для развенчания их экстремистской идеологии. В%треть%
их, обеспечить реализацию завоеванных позиций в регионе для российского
бизнеса, в первую очередь в высокотехнологичных сферах (строительство
АЭС, газо* и нефтедобыча, строительство трубопроводов, инвестиционная
деятельность и т. п.), закрепив за собой военное присутствие в регионе.
В%четвертых, сохранить проводимый курс на диверсификацию, в рамках ко*
торого Россия будет поддерживать сотрудничество с ближневосточными госу*
дарствами. В%пятых, России необходимо быть готовой к тому, что в регионе
могут произойти неожиданные события, поэтому при планировании внешне*
политического курса РФ в регионе необходим просчет всех сценариев, в том
числе и негативных (война на Ближнем Востоке не имеет быстрого оконча*
ния. Боевики ИГИЛ имеют поддержку среди суннитского населения Ирака,
которое не стремится вернуться под контроль шиитского правительства в Ба*
гдаде. И с учетом того, что борьба с ИГИЛ связана и с курдским вопросом, в
ближайшей перспективе путь к урегулированию конфликта найден не будет).
Нестабильность с Ближнего Востока будет распространяться на сопредельные
регионы: в Центральную и Юго*Восточную Азию и Закавказье. Следователь*
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но, стратегическими задачами внешнеполитического курса России будут ук*
репление безопасности границ страны, а также борьба с терроризмом в рам*
ках ОДКБ и ШОС.

При этом следует не забывать, что Ближний Восток — район с огромны*
ми запасами нефти и газа, которые через Суэцкий канал и Ормузский пролив
развозятся по всему миру. В Судане Россия разворачивает вторую базу, что
позволит ей контролировать торговый трафик Ормузского залива. На базе мо*
жет одновременно находиться 4 военных судна России. Иран также имеет
порты на побережье и может стать партнером России в регионе. При этом он
граничит с Арменией, которая важна для России по линии ОДКБ и ЕАЭС,
поэтому укрепление дружественных отношений Москвы и Тегерана ослабля*
ет соседа Армении Турции — члена НАТО, роль которой в боевых действиях в
2021 г. в Карабахе известна. В те времена Стамбул активно снабжал Азербай*
джан своим вооружением и военными инструкторами. Не нужно забывать и о
том, что в Иране проживает от 15 до 30 млн азербайджанцев, на которых име*
ют виды турки153.

Таким образом, предпринимаемые акции на Ближнем Востоке демонст*
рируют тенденцию по превращению России в активного актора на мировой
арене. Её ближневосточные цели укладываются в общий смысл российской
внешнеполитической стратегии, ключевыми направлениями которой явля*
ются идеи противодействия распаду института суверенных государств, про*
тивостояния нелегитимным преобразованиям власти в странах мира, начи*
ная от Ливии и заканчивая Украиной. В этом отношении Россия выступает в
качестве лидера направления в мировой политике, не рассматривающего в
отличие от западных стран «демократизацию» как гарант устойчивого разви*
тия государства.

Значительный потенциал для развития торгово*экономических связей
сохраняется для России и в отношениях со странами Северо%Восточной и
Юго%Восточной Азии. Усилия на этом направлении будут подкрепляться рас*
ширением взаимодействия в таких форматах, как Восточноазиатский сам*
мит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров
обороны государств — членов АСЕАН с диалоговыми партнерами. Приори*
тетом Москвы также будет разрешение проблем северокорейской ядерной
программы. Россия будет поддерживать инициативу Китая, высказанную до
начала работы Всекитайского собрания народных представителей в марте
2018 г., заключающуюся в следующем: КНДР отказывается от ядерных экспе*
риментов и ракетных испытаний над Японией и Южной Кореей, а США в
ответ воздерживаются от проведения крупных маневров и полетов стратеги*
ческих бомбардировщиков на определенном расстоянии от северокорейского
воздушного пространства. Но какой бы привлекательной не казалась идея
ядерного разоружения КНДР, в краткосрочной перспективе эта цель едва ли
достижима (КНДР удалось взять на «ракетно*ядерную мушку» США. Тем са*
мым Пхеньян революционизировал понятие сдерживания: достаточно заме*
нить названия стран «Северная Корея» и «США» на любые другие, чтобы
осознать потенциальные последствия этой революции). Однако есть и пози*
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тивные сдвиги в этом направлении. Так, 3 марта 2018 г. Северная Корея со*
гласилась на переговоры с США по этой проблеме.

Широкие возможности для внешнеполитической стратегии России
представляет Азиатско%Тихоокеанский регион, особенно на фоне усиления
протекционистских тенденций США. При этом Россия рассматривает укреп*
ление своих позиций в АТР и активизацию отношений с расположенными в
нем государствами как стратегически важное направление своей внешней по*
литики, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично раз*
вивающемуся геополитическому региону. Россия заинтересована в активном
участии в интеграционных процессах в АТР для использования возможно*
стей региона при реализации программ развития Сибири и Дальнего Восто*
ка, в создании в регионе всеобъемлющей, открытой и равноправной архитек*
туры безопасности и сотрудничества на коллективных началах.

Россия продолжит укрепление отношений с государствами Латинской
Америки и Карибского бассейна с учетом растущей роли этого региона в миро*
вых делах. Россия стремится к консолидации связей с латиноамериканскими
партнерами в рамках международных и региональных форумов, в частности:
с Сообществом латиноамериканских и карибских государств; Южноамери*
канским общим рынком; Союзом южноамериканских государств, Централь*
ноамериканской интеграционной системой и т. д. Кроме того, России пред*
стоит расширять внешнеполитическое взаимодействие в интересах укрепле*
ния многосторонности сотрудничества, в том числе завершение процесса
превращения Латинской Америки в зону безвизовых поездок для россиян и
размещение в странах региона передовых российских технологий и инве*
стиций.

С экономической точки зрения, значительный интерес для России пред*
ставляет Африка. Российские компании постепенно выходят на африканские
рынки, но «окно возможностей» их постепенно сужается: на континент ак*
тивно проникают те, кто осознал, что будущее экономического развития
мира — за этим континентом. В этой ситуации важную роль в продвижении
на континент российских интересов могло бы сыграть не только государство,
но и национальные компании. Кроме того, распространение экстремистской
идеологии и активность террористических структур в Северной Африке обу*
словлены в значительной степени внешним вмешательством, что в совокуп*
ности привело к разрушению традиционных механизмов государственного
управления и обеспечения безопасности. Эти вызовы и угрозы требуют адек*
ватного комплексного ответа со стороны России и консолидации ее усилий с
африканским сообществом. Эта задача определена действующей Концепци*
ей внешней политики РФ и будет претворяться в жизнь.

При этом в условиях замедления темпов роста мировой экономики и про*
изводительности труда, глобальной конкуренции и торговых войн ключом к
успеху и региональному и глобальному лидерству становятся инновации. На
начальном этапе становления страны в качестве независимого государства
Россия отставала от ведущих стран именно по этому показателю — сказались
распад Советского Союза, последовавший за ним экономический крах и не*
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простые 90*е годы с их войнами, дефолтом и прочими проблемами. Однако в
нулевые годы XXI века ситуация начала меняться, Россия в вопросе внедрения
новых технологий стала действовать последовательно и более настойчиво.
Так, в Глобальном инновационном индексе страна поднялась с 54*го места в
2007 г., когда рейтинг был составлен впервые, на 47*ю позицию в 2020 г. и не
собирается останавливаться на достигнутом. Поэтому в ближайшем десятиле*
тии у России есть все шансы стать одним из лидеров в сфере использования
искусственного интеллекта и создании беспилотных транспортных средств.

И перспективы в этом смысле есть — лучшие российские проекты полу*
чают неплохие дивиденды уже сейчас. Так, согласно отчету «Венчурная Рос*
сия», за 2019 г. было заключено 230 публичных сделок. В итоге рост объема
инвестиций в венчурный рынок по сравнению с 2018 г. составил 13 %, а сред*
ний чек в сделках с проектами вырос в 1,6 раза — до 78,2 млн долл. Это ре*
кордный показатель для России, что может позволить ей оказаться в топ*10
венчурных экономик в мире154.

Оценивая внешнеполитический курс России на современном этапе ее
развития, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, перспективы возвращения России статуса «мировой держа*
вы» связаны с разработкой концептуальных основ и механизмов реализации
ее национальной стратегии в ХХI веке. В связи с этим в области геополитики
важной составной частью внешнеполитического курса РФ является ее поли*
тика в отношениях с ООН, G*20, РИК, БРИКС, а также в рамках таких меж*
дународных структур, как ШОС и ОДКБ, где она играет ведущую роль. При
этом ключевым направлением российской внешней политики будет оста*
ваться европейское направление из*за существенных торгово*экономических
связей с Европой. Вместе с тем Россия не желает «раствориться» в «общеев*
ропейском доме» в силу своих географических масштабов и культурного
своеобразия. Поэтому стратегический курс политики РФ становится более
азиатским, чем прозападным. Этот курс направлен на развитие как двусто*
ронних отношений, так и на оптимизацию многосторонних связей России со
странами Азии и Ближнего Востока. Он также ведет к углублению общих по*
зиций России с исламским миром по вопросу о формировании многополяр*
ного мира. При этом интеграция РФ с ближним зарубежьем приобретает
большую целенаправленность и в дальнейшем будет сопровождаться усиле*
нием влияния на постсоветском пространстве. Эта политика Москвы будет
сталкиваться с противодействием стран НАТО, имеющих экспансионистские
устремления в отношении республик постсоветского пространства.

Во�вторых, главное ограничение на пути формирования многополярного
мира исходит из стремления стран Запада во главе с США сохранить преж*
нюю гегемонию. Действиями в этом направлении стали расширение НАТО
на Восток, выход США из Договоров РСМД, по Открытому небу и по ПРО.
Тем не менее, Россия готова к восстановлению сотрудничества с США в са*
мых разных областях, однако вряд ли можно ожидать встречных шагов от ны*
нешней администрации Белого дома. В связи с этим в ближайшие годы рос*
сийско*американские отношения останутся холодными. И пока политиче*

1.5. Внешнеполитический курс России на современном этапе 85



ские факторы препятствуют экономическим связям России с Западом, она
активно использует свои возможности в других регионах мира, где также есть
множество препятствий для реализации ее политических и экономических
интересов. Поэтому внешнеполитическую обстановку вокруг РФ можно ха*
рактеризовать как «напряженную».

В�третьих, из двух главных оппонентов Соединенных Штатов на между*
народной арене — Китая и России — именно последняя в глазах вашингтон*
ских стратегов является «слабым звеном». При этом Китай воспринимается
американцами как супердержава XXI века, а Россия — как супердержава из
прошлого ХХ века. Она рассматривается администрацией Дж. Байдена как
долгосрочный стратегический вызов, мешающий сосредоточиться на более
важных направлениях внешней политики США. Однако игнорировать Рос*
сию невозможно, учитывая её активную роль в мировой политике и те уси*
лия, которые Россия предпринимает, пытаясь противостоять США. Поэтому
цели политики администрации Байдена в отношении РФ — сократить риски
и снизить издержки американо*российской конфронтации, не ослабляя дав*
ления на ее политический режим. И поскольку перспективы восстановления
двусторонних отношений выглядят «туманными», основная часть работы бу*
дет передана на уровень дипломатов, чиновников и экспертов. Связи с этим в
среднесрочной перспективе возможно завершение «дипломатической вой*
ны» между Москвой и Вашингтоном, однако это не приведет к существенно*
му улучшению отношений между США и РФ, в отношении которой разно*
сторонние санкции администрацией Байдена могут быть усилены.

В�четвертых, оценивая внешнеполитическую стратегию России в регио*
нах мира, следует отметить, что ключевой задачей во взаимоотношениях с ев*
ропейскими странами — членами НАТО будет сохранение стратегической
стабильности. Тем не менее, в ближайшей перспективе отношения с ними
будут оставаться напряженными. Не потеряет актуальности вектор внешний
политики РФ, связанный с отношениями с Евросоюзом. Несмотря на суще*
ственное давление, оказываемое ЕС на Россию, не в интересах Москвы идти
на жесткую конфронтацию, так как Европа является основным экономиче*
ским партнером России. Постсоветское пространство также будет являться
жизненно важным для России регионом, где имеются прочные экономиче*
ские связи. Сохранение стран этого региона в зоне влияния РФ во многом
решает проблемы обеспечения безопасности страны. А в условиях, когда на
западном направлении перспективы налаживания отношений «туманны»,
полем деятельности, где Россия сможет добиться реального прогресса, стано*
вится Центрально*Азиатский регион. В Ближневосточном регионе России в
ближайшее время предстоит решить ряд задач по закреплению здесь своего
присутствия. Среди первостепенных задач — достижение окончательного
урегулирования военной ситуации в Сирии и обеспечение реализации завое*
ванных позиций в регионе для российского бизнеса. Россия рассматривает
укрепление своих позиций в АТР и Африке через активизацию ее отношений
с расположенными в них государствами как стратегически важное направле*
ние своей внешней политики.

86 Часть первая. «Стратегический треугольник»...



1.6. Отношения между акторами «стратегического
треугольника» в военно#политической сфере

Взаимоотношения между США и Китаем в военно#политической сфере

Важнейшей особенностью мирового развития является обострение со*
перничества ведущих центров силы современного мира — США, Китая и
России, по своей сути представляющего собой глобальный геополитический
конфликт, в котором США, стремясь сохранить лидерские позиции, объек*
тивно выступают за консервацию своего привилегированного положения, а
их соперники Китай и Россия — заинтересованы в трансформации сущест*
вующего мироустройства в полицентрический миропорядок. Растущая на*
пряжённость в отношениях этих государств повышает риск глобального во*
енного столкновения155. Так, по оценке авторов доклада к Мюнхенской кон*
ференции по безопасности (2019 г.), соперничество супердержав стало
важнее угрозы терроризма. Они полагают, что после окончания «холодной
войны» в любом случае мир ждёт «период длительной стабильности и неоп*
ределённости»156.

При этом превращение Китая во вторую экономику мира (по официаль*
ному валютному курсу; в 2014 г. КНР вышла на 1*е место в мире по размерам
ВВП, исчисленным по паритету покупательной способности) и государство с
расширяющейся зоной геополитического влияния влечёт за собой серьёзные
последствия для глобального баланса сил и положения Соединённых Штатов
в качестве единственной сверхдержавы.

Как следствие — в сфере их военно*политических отношений произо*
шел ряд существенных изменений, как в доктринальном обеспечении нацио*
нальной безопасности, так и в развитии систем вооружений. Так, в 2018 г. в
американском «Обзоре ядерной политики» был озвучен тезис о заметном
росте угрозы Соединенным Штатам со стороны Китая157. Там констатирова*
лось, что Китай пополняет свои арсеналы новыми видами ядерных средств,
усиливая роль стратегических ядерных сил (СЯС) в национальной стратегии,
и ведет себя все более агрессивно в международных делах. В документе также
содержится предупреждение, что прямой военный конфликт США с Китаем
может перерасти в ядерный, что ставит на повестку дня реализацию США в
отношении Китая концепции ядерного сдерживания. При этом допускается
возможность «дозированного ядерного ответа», если это сдерживание не сра*
ботает. Одновременно перед ВС США ставится цель «повысить гибкость и
многообразие американского ядерного потенциала, в том числе допустив
возможность использования ядерного оружия малой мощности»158.

В частности, это связано с тем, что растущие претензии Китая на утвер*
ждение в качестве регионального гегемона, а в перспективе и на мировое ли*
дерство воспринимаются американскими стратегами как подрыв основ суще*
ствующего мироустройства и лидерских позиций Соединённых Штатов. По*
этому в военной аналитике Вашингтона Китай оценивается как государство,
ведущее «холодную войну» против США с целью замены их в качестве лиди*
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рующей сверхдержавы. Ссылаясь на работы председателя КНР Си Цзиньпи*
на, чьё мировоззрение было закреплено в Конституции страны, участники
форума по безопасности в Аспене (Колорадо, июль 2018 г.) характеризовали
эту войну как отличающуюся от противостояния СССР и США, но тем не
менее классическую по своим целям с использованием всех возможностей —
законных и незаконных, экономических и военных для подрыва позиций со*
перника, не скатываясь к открытому конфликту. Согласно заявлениям высо*
копоставленных чиновников, включая директора ФБР К. Рея, директора На*
циональной разведки Д. Коутса, Китай в настоящее время во многих отноше*
ниях представляет собой самую масштабную, самую сложную, самую
серьёзную угрозу, с которой сегодня сталкиваются США159.

Поэтому лейтмотив многих официальных заявлений американских по*
литиков таков: Китай как соперник Соединённых Штатов неизмеримо опас*
нее России, поскольку концентрирует усилия на превращении в самое влия*
тельное государство мира, а Россия прежде всего стремится к доминирова*
нию на постсоветском пространстве. Высказываются опасения по поводу
возможности новой «холодной войны» между США, с одной стороны, и аль*
янсом РФ и Китая, с другой. Другие варианты состояния американо*китай*
ских отношений представлены в ряде авторитетных международно*полити*
ческих изданий и общенациональной прессе160. К примеру, не лишена резо*
на интерпретация причин гипотетического глобального конфликта между
Китаем и США, предложенная американским учёным Г. Эллисоном. По его
мнению, в случае с США и Китаем этот риск осложняется цивилизационной
несовместимостью, усугубляющей конкуренцию и затрудняющей взаимодей*
ствие161.

При этом важнейшим плацдармом в геополитическом соперничестве
США и Китая является Восточная Азия. Наращивание Китаем военного при*
сутствия в Южно*Китайском море (ЮКМ) расценивается Соединёнными
Штатами как стремление расширить геополитическое влияние, создав плац*
дарм для контроля над морскими коммуникациями в этом районе Мирового
океана, позволяющий максимально дистанцировать тихоокеанскую группи*
ровку американских ВМС от береговой линии КНР, и тем самым поставить
под вопрос превосходство США в западной части Тихого океана. Открытие в
августе 2017 г. первой китайской военной базы за рубежом в районе Афри*
канского Рога (Джибути) свидетельствует о создании потенциала не только
для регионального, но и глобального проецирования силы162.

Поэтому для укрепления планов сдерживания Пекина на глобальном и
региональном уровнях Пентагон осуществляет модернизацию американских
СЯС, которые могут быть использованы против Китая. Речь идет о ядерных
БРПЛ, КРМБ и КРВБ с зарядами пониженной мощности, а также разработке
боеприпаса свободного падения B*61*12 малой мощности. При этом про*
грамма глобальной ПРО США была изначально нацелена на АТР. По замыс*
лам американских стратегов, в этом регионе должны быть размещены до 80 %
радиолокационных станций (РЛС) ПРО и перехватчиков в дополнение к уже
развернутым РЛС на 16 из 24 кораблей ВМС США с системами «Иджис» и на
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кораблях союзников США. Помимо этого, в США разрабатываются гипер*
звуковые планирующие летательные аппараты программы «глобального уда*
ра», которые должны быть способны преодолевать систему ПРО КНР, кото*
рая прикрывает береговые пусковые ракетные установки, способные нанести
первый удар по кораблям США, и противоспутниковые системы.

Сферой соперничества США и Китая становятся новейшие системы ору*
жия, такие, как беспилотные летательные аппараты, перспективные виды
боевой авиации, боевые лазеры, а также робототехника, кибероружие и т. д.
По оценке российских учёных из ИМЭМО РАН, в области обычных воору*
жений это соперничество наиболее остро проявится в военно*морском сег*
менте. В результате к концу прогнозного периода (2035 г.) Китай сможет соз*
дать серьёзные проблемы для США в случае попыток ограничить сферу его
влияния, и прежде всего в прилегающих к нему акваториям163. Просматрива*
ется перспектива вывода американо*китайского соперничества за пределы
традиционного геополитического пространства — в космос. США и Китай в
этой сфере объединяет общее видение развития космической отрасли в кон*
тексте подготовки к ведению боевых действий в ХХI веке.

В американской правящей элите и экспертном сообществе существует
консенсус в оценке роста военного потенциала Китая и его активной полити*
ки как долгосрочного стратегического вызова доминированию США в АТР,
Латинской Америке и Африке. Если в нулевые годы преобладало мнение о не*
обходимости для Соединённых Штатов в отношениях с КНР следовать сба*
лансированной политике, сочетающей элементы сдерживания этой страны с
достижением взаимоприемлемых соглашений по спорным вопросам, и даже
обсуждалась идея создания американо*китайского тандема (G*2) для форми*
рования нового миропорядка, то меняющееся соотношение сил перестало
служить основой для гармонизации стратегических интересов этих стран. От*
ношения с Китаем рассматриваются во многом с точки зрения геополитиче*
ского противоборства и военно*политического противостояния, при этом
ставка делается на сдерживание внешнеполитической активности этого госу*
дарства как «ревизионистского», угрожающего доминированию США.

Исходя из этого, стратегия сдерживания Китая осуществляется по сле*
дующим направлениям: усиление американского присутствия в АТР; укреп*
ление силового потенциала союзников и партнёров в регионе для противове*
са растущей мощи КНР; сужение пространства для геополитического манев*
рирования КНР путём включения государств, расположенных по периметру
китайских границ, в западные структуры и зоны влияния. В целях сдержива*
ния роста китайского влияния администрация США усиливает свое парт*
нёрство с «демократиями вокруг Китая» — с Японией, Австралией и Индией.
Американский геополитик Р. Каплан также рекомендует нынешней админи*
страции стремиться к проецированию силы и влияния в «ближнем зарубе*
жье» Китая и России, чтобы создать более благоприятный контекст для пере*
говоров, избегая открытого конфликта с обоими государствами164.

Взаимные недоверие и подозрения между Китаем и США создают усло*
вия для роста напряжённости и конфронтации в отношениях между ними.
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В связи с этим экспертами высказываются опасения по поводу упрочения по*
зиций Китая благодаря его партнёрству с Россией. «Китай, — полагает аме*
риканский политолог Р. Мерри, — является государством, которое обладает
наибольшей силой, чтобы бросить вызов роли Америки в мире, выдавливая
её из Азии назад к опорному плацдарму — Гавайям». Согласно его рекомен*
дации, «Соединённые Штаты должны стремиться увести Россию от флирта с
Китаем, который наблюдался в последнее время»165.

С позиций США, при всей остроте противостояния с Россией в Вашинг*
тоне более озабочены сдерживанием Китая. В ряде публикаций высказывает*
ся мысль о возможности создания американо*российского альянса для сдер*
живания Китая. Симптоматичен совет известных экспертов Г. Эллисона и
Д. Саймса администрации в рамках «треугольника» США—Китай—Россия
воспользоваться формулой «враг моего врага — мой друг». Апеллируя к опыту
антигитлеровской коалиции периода Второй мировой войны и дипломатиче*
скому манёвру Никсона — Киссинджера начала 70*х годов для ослабления и
подрыва российско*китайского партнёрства, они следующим образом фор*
мулируют свою позицию: «Если определяющим вызовом национальным ин*
тересам США в XXI веке оказался растущий Китай, то предотвращение появ*
ления китайско*российского союза должно стать ключевым приоритетом
США. Чтобы убедить Россию сесть на американскую сторону качелей балан*
са сил, американским политикам потребуется существенно пересмотреть
свои стратегические цели в отношениях с Москвой»166.

Поэтому американский историк Х. Брэндс в статье для Bloomberg реко*
мендовал администрации Д. Трампа в отношениях с Россией достичь новой
разрядки напряжённости и даже стратегического партнёрства, чтобы осла*
бить более серьёзную и долговременную угрозу со стороны Пекина167.

Это связано с тем, что Китай в 2020 г. должен был завершить модерниза*
цию своих вооруженных сил. В 2016 г. была завершена перестройка всей сис*
темы военного управления КНР, продолжаются изменения в структуре
НОАК, направленные прежде всего на сокращение сухопутных войск, пере*
нос центра тяжести военной подготовки на флот и создание мощного экспе*
диционного потенциала для действий в глобальном масштабе. Идет строи*
тельство надводных океанских сил флота, в том числе специализированных
кораблей для обеспечения десантных операций значительного масштаба на
большом удалении от своей территории. В 2015 г. на вооружение ВМС КНР
поступила первая морская десантная платформа (вид кораблей, которые су*
ществуют только в США). А для реализации концепции «обороны в ближних
морях» (создание потенциала по сковыванию и воспрещению действий
США в западной части Тихого океана) и «защиты зарубежных интересов» в
КНР наращиваются соответствующие асимметричные возможности, в том
числе новые виды вооружений, такие как противокорабельные баллистиче*
ские ракеты. Кроме того, в НОАК развивается потенциал по проведению ки*
бератак против транспортной инфраструктуры США для срыва переброски
американских войск в АТР. Для реализации этих военных реформ военные
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расходы КНР составили 150,4 млрд долл. (по оценкам SIPRI — более
220 млрд долл.).

Важным элементом обеспечения национальной безопасности в Китае
считают развитие своих СЯС, которые пока меньше, чем у Франции. Исходя
из этого Китай не желает участвовать в многосторонних переговорах по ядер*
ному разоружению. Кроме того, по сравнению с модернизацией ВС США и
России отставание Китая в этой области пока остается существенным. И не*
смотря на то, что главным соперником военные стратеги Китая считают
США, в настоящее время практически все виды войск НОАК подготовлены в
рамках ведения боевых действий в ближайшем окружении Китая, а китай*
ские войска не имеют практического опыта ведения боевых действий в совре*
менных локальных военных конфликтах.

Чтобы ликвидировать отставание от США в военной области, Китай реа*
лизует программы стратегической модернизации инфраструктуры страны и
разрабатывает новые типы вооружений. Так, в НОАК успешно прошло испы*
тание жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с
разделяющейся головной частью с 10 боевыми блоками; параллельно разви*
ваются твердотопливные межконтинентальные МБР и несколько типов ракет
средней дальности. Продолжается развитие морского компонента СЯС и
идет работа над созданием стратегического ядерного бомбардировщика.

Большое количество китайских разработок в области «сетеценрической
войны» и противодействия кибератакам говорит о вхождении США и КНР в
технологическое противостояние. Так, в ответ на стратегию Обамы, которая
носила выраженный антикитайский характер, китайцы разработали «ини*
циативу 2017» по развитию искусственного интеллекта, которая призвана вы*
вести Китай в лидеры по данному направлению к 2030 г., оттеснив США на
второй план. Есть также заявки на лидерство в суперкомпьютерных техноло*
гиях, большие успехи были достигнуты в гиперзвуке, в НОАК принят на воо*
ружение собственный истребитель 5*го поколения. Китай также намерен
планомерно строить свои ВС, которые обеспечат ему господство в Восточной
Азии и позволят ограничить военные возможности США в АТР. А к 2050 г.
китайское руководство планирует добиться военного паритета с США в гло*
бальном масштабе. При этом, как считает ряд экспертов, Китай сможет вы*
теснить США из приоритетных для себя зон влияния, таких как Восточная
Азия, не вступая в прямой конфликт, просто за счет комбинации постоянно*
го роста своей военной мощи и экономического влияния. Проблемой для
США по*прежнему является «размазанность» по миру всех военных сил и ре*
сурсов при концентрации этих ресурсов у Китая в одном регионе.

В Вашингтоне с беспокойством следят за ростом военной мощи КНР.
Как отмечается в «Обзоре противоракетной обороны», утвержденном мини*
стром обороны США в 2019 г., китайская сторона развернула от 75 до 100
межконтинентальных баллистических ракет, включая новую дорожно*мо*
бильную систему и новую версию своей МБР шахтного базирования с разде*
ляющейся головной частью. В настоящее время Пекин также располагает 4
современными подводными лодками с баллистическими ракетами класса
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«Джиуланг», каждая из которых способна нести 12 новых баллистических
ракет (SLBM). Таким образом, Китай теперь может потенциально угрожать
Соединенным Штатам примерно 125 ядерными ракетами, некоторые из ко*
торых оснащены разделяющейся головной частью, и его ядерные силы, по
американским оценкам, увеличатся в предстоящие годы. Очевидно, что пол*
ноценная китайская стратегическая ядерная триада обеспечит Пекину гаран*
тированный потенциал ответного ядерного удара при любом сценарии ядер*
ного конфликта с Соединенными Штатами — и именно это обстоятельство, а
не пресловутое «отсутствие прозрачности» в ядерной политике КНР беспоко*
ит официальный Вашингтон.

Пекин также разрабатывает передовые военные технологии, такие, как
маневрирующие при подлете к цели боеголовки и гиперзвуковое оружие.
Цель — лишить Соединенные Штаты возможности защищать американских
союзников и партнеров в Азии. Ключевым компонентом военной модерниза*
ции Китая является его арсенал баллистических ракет с неядерной головной
частью, предназначенных для предотвращения военной помощи со стороны
США американским региональным союзникам и партнерам. Китай повыша*
ет свою способность наносить удары по региональным целям, таким как аме*
риканские базы и военно*морские силы на больших дальностях с добавлени*
ем растущего числа баллистических ракет средней и меньшей дальности. Это
включает в себя противокорабельные баллистические ракеты, которые пред*
ставляют прямую угрозу для американских авианосцев168.

В сложившихся условиях можно говорить о наличии двух «конфликто*
генных узлов» в военно*политических отношениях Китая и США — Тайвань
и Южно*Китайское море (ЮКМ), по проблемам которых различаются аме*
риканские и китайские подходы. Они характеризуется исчерпанием возмож*
ностей глобальных и региональных многосторонних институтов, с точки зре*
ния влияния на эволюцию этих проблем, а также отсутствием предложений
по их решению.

Так, Вашингтон рассматривает проблемы ЮКМ сквозь призму формиро*
вания Индо*Тихоокеанского региона и видит свой основной инструмент в
«четырехстороннем сотрудничестве» с Японией, Австралией и Индией, кото*
рые должны подключиться к мероприятиям США по обеспечению свободы
судоходства в ЮКМ. А Китай, избегая прямого столкновения с Вашингто*
ном, расширяет свои возможности, выстраивая военную инфраструктуру на
Парасельских островах и островах Спратли, предназначенную не столько для
военных целей, сколько для мониторинга ситуации в этом море и стремится
подтолкнуть страны АСЕАН к легитимации де*факто существующего поло*
жения вещей, расширяя стимулы этих стран к сотрудничеству с Пекином. Од*
нако у партнеров Вашингтона, не желающих осложнять отношения с Китаем,
это не встречает большого воодушевления. Противодействуя укреплению во*
енных возможностей Китая в АТР, США активно используют недовольство
соседних государств освоением КНР спорных территорий, способное пере*
расти в открытый конфликт. Поэтому цель Вашингтона — через мобилиза*
цию геополитических соперников Китая девальвировать значение создавае*
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мой на искусственных островах китайской инфраструктуры, заставить его
тратить ресурсы в соперничестве со странами Юго*Восточной Азии.

Помимо этого, между Пекином и Вашингтоном существует принципи*
альное различие в трактовке «свободы судоходства» в ЮКМ. Китай ставит
вопрос о том, что существует только одна интерпретация свободы судоходст*
ва — это торговое судоходство в рамках будущего проекта «Морской Шелко*
вый путь XXI века», а для США — это «военное судоходство», т. е. право бес*
препятственного захода кораблей ВМС США и их союзников в любую точку
этого моря.

Также до недавнего времени не было заметно каких*то кардинальных из*
менений во внешней политике США в отношении Тайваня. Китайская сторо*
на неизменно выступает против любой формы официальных контактов между
США и тайваньскими властями. Эта проблема обостряется тем, что китайское
руководство заявило: «решение тайваньской проблемы не может затягиваться
до бесконечности» и «не давать обещания отказаться от применения военной
силы». Пекин рассматривает тайваньский вопрос как проблему защиты на*
ционального суверенитета в контексте политики «одного Китая». Такая пози*
ция китайского руководства не могла не обеспокоить США и Японию, кото*
рые убеждены, что «стратегическим интересам США и Японии будет нанесен
серьезный ущерб» при усилении КНР в западной части Тихого океана и Юж*
но*Китайском море. При этом США опасаются, что их главенствующему по*
ложению в АТР будет брошен вызов169, в связи с чем в 2010 г. администрация
Обамы одобрила продажу крупной партии оружия Тайваню (6,3 млрд долл.) и
активизировала деятельность ВМС США в районе ЮКМ, которые также про*
вели ряд совместных с Южной Кореей военно*морских учений в Жёлтом
море. Из*за этих действий Вашингтона в 2020 г. были разорваны связи КНР с
США по военной линии. В период пребывания у власти администрации
Трампа ситуация в американо*китайских отношениях по проблемам Тайваня
стала меняться в лучшую сторону. Пришедший после Б. Обамы к власти в Бе*
лом доме президент США Д. Трамп во время разговора с Си Цзиньпином в
2019 г. не только признал политику «одного Китая», но и пообещал, что будет
согласовывать с Пекином последующие действия на тайваньском направле*
нии. Стоит также отметить, что ни США, ни Китай не заинтересованы в эска*
лации конфликта на Корейском полуострове из*за северокорейской ядерной
программы. Соединенные Штаты опасаются непредсказуемых действий
КНДР особенно после того, как США осознали, что северные корейцы ни
при каких обстоятельствах ядерное оружие не сдадут, несмотря на серию пе*
реговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по этому поводу.

Для Китая обстановка на Корейском полуострове может нести угрозу его
собственной безопасности. Будучи связанной с КНДР обязательствами по
оказанию военной помощи в случае войны, КНР сама может оказаться на
грани катастрофы. Помимо угрозы наводнения беженцами, Китай может
столкнуться с более серьезными проблемами — с ядерной угрозой, экономи*
ческим и политическими вызовами внутри страны. А если Китай откажется
от своих обязательств в отношении КНДР, то он продемонстрирует слабость
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и потеряет свою сферу влияния не только в Юго*Восточной Азии, но и во
всем мире. Поэтому своё содействие в урегулировании данного спора Китай
использует для того, что добиться политических уступок со стороны США,
особенно в тайваньском вопросе. Пекин убедил всех в том, что может оказы*
вать существенное влияние на Северную Корею, хотя об управляемости дан*
ного процесса пока говорить трудно. В это же время Вашингтон требует от
него оказывать постоянное воздействие на Пхеньян с тем, чтобы КНДР пре*
кратила разработку ядерного оружия потому, что Китай продолжает оставать*
ся «главным военно*политическим союзником и важным торговым партне*
ром Северной Кореи».

Несмотря на очевидные выгоды для США и Китая, не представляется
возможности говорить об их реальной заинтересованности в решении про*
блемы обладанием КНДР ядерным оружием, которое Пхеньян рассматривает
как единственную гарантию своей безопасности и желает иметь «индийский»
ядерный статус своего государства — официально его никто не признает, но
де*факто он существует. А это в корне противоречит интересам нераспро*
странения ядерного оружия в целом и России в частности, ведь она выступает
категорически против ядерного статуса КНДР.

На фоне нарастания международной напряжённости внешнеполитиче*
ская риторика Китая и официальные концепции взаимодействия с другими
государствами в целом миролюбивы и вызваны стремлением успокоить мир,
испытывающий тревогу в связи с беспрецедентным увеличением совокупной
мощи страны и прокламируемым руководством КПК намерением превратить
Китай в сильное государство. Этой же цели — демонстрации миролюбия
КНР служат предложенные Си Цзиньпином инициатива «Один пояс, один
путь», и концепция «китайской мечты о великом возрождении китайской на*
ции», и «сообщество единой судьбы человечества», призванные убедить об*
щественное мнение в стремлении Китая занять достойное место в мире, со*
трудничая с другими государствами в условиях мирного окружения170.

В целом в современных условиях отношения между Соединенными
Штатами и Китаем всегда будут одной из актуальных тем для мирового сооб*
щества, которые, очевидно, в среднесрочной перспективе можно будет оха*
рактеризовать как «новую холодную войну». И для того, чтобы эта «холодная»
война не стала «горячей», США придется придерживаться определенных пра*
вил, иначе они рискуют нанести ущерб американо*китайским торгово*эко*
номическим связям и тем самым потерять миллиардные контракты с КНР.
При этом у Пекина много важных партнеров по всему миру, и он не намерен
следовать в фарватере политики Вашингтона. А те сценарии, которые он реа*
лизовывает по всему миру, например, в Ливии, Ираке, где США убирали не*
угодного лидера страны и сменяли там политический режим, никогда не бу*
дут иметь место в Китае.

Соединенные Штаты также не смогут эффективно давить постоянно на
экономику Китая с помощью санкций, так как в этом плане они сами зависят
от экономических связей с Китаем. При этом многие американские эксперты
считают, что США не должны оспаривать позиции КНР, если они желают
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сохранить торговые связи с ним. Американское правительство получает го*
раздо больше от экономического сотрудничества с Китаем, а любые полити*
ческие шаги могут расшатать и так уже нестабильные отношения США и
КНР. И если Белый дом будет продолжать пытаться навязать свое мнение
КНР, то это приведет к разрыву дипломатических отношений, что повлияет и
на экономические связи двух самых крупных экономик мира.

Отношения между США и Россией в военно#политической области

В современных условиях отношения между Соединенными Штатами и
Российской Федерацией находятся на очень сложном этапе. Их межгосудар*
ственные отношения в том числе и в военно*политической области, пережи*
вают самую сложную стадию с конца «холодной войны».

В России существует стереотип восприятия США если не как враждеб*
ной, то и не как дружественной страны, которая не может рассматриваться в
качестве союзника. Высказывается большая озабоченность фактами ущемле*
ния национальных интересов нашего государства со стороны США, их пре*
небрежительным отношением к позиции России на мировой арене. Некото*
рые политики считают, что целью американской политики в отношении РФ
является ослабление российской государственности. Такое состояние двусто*
ронних отношений иногда трактуется как «новая холодная война».

Что касается российско*американских отношений в стратегической
сфере, то здесь сохранилась ситуация взаимного гарантированного уничто*
жения двух ядерных «сверхдержав» — России и Америки, которая сложилась
еще в период первой «холодной войны». С конца 1960*х годов, т. е. на протя*
жении более чем 50 лет, на долю двух этих стран приходится свыше 90 % всех
имеющихся в мире боезарядов. Несмотря на надежды на новое качество рос*
сийско*американских отношений после окончания «холодной войны», си*
туация взаимного стратегического сдерживания Москвы и Вашингтона не
изменилась. Соответственно любые попытки изменить сложившийся ядер*
ный баланс со стороны одной из «сверхдержав» неизбежно вызывают ответ*
ные меры со стороны другой.

Так, выход США из Договора по ПРО в 2002 г. и планы официального
Вашингтона по созданию общенациональной системы противоракетной обо*
роны вызвали озабоченность у российской стороны. Началось развертывание
новейших российских стратегических систем, которые должны были нивели*
ровать возможные американские преимущества в результате создания обще*
национальной системы ПРО: МБР типа «Ярс» (РС*24) мобильного и шахтно*
го базирования, БРПЛ Р*30 «Булава», тяжёлая МБР шахтного базирования
«Сармат» РС*28, крылатая ракета с ядерной силовой установкой типа «Буре*
вестник», гиперзвуковой управляемый боевой блок «Авангард», а также бес*
пилотный подводный аппарат с атомной силовой установкой и с межконти*
нентальной дальностью «Посейдон».

Появление этих новейших российских систем (некоторые из них далеко
опережают по своим тактико*техническим характеристикам американские
аналоги) вызвало серьезную озабоченность в американских правящих кругах.
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В этих условиях в Соединенных Штатах уже не могут (как это было в 1990*х и
в начале 2000*х годов) с пренебрежением относиться к российскому стратеги*
ческому ядерному арсеналу. В американском «Обзоре ядерной политики
2018 г.» утверждалось, что российская сторона стремится обеспечить реализа*
цию своей стратегии и доктрины путём всеобъемлющей модернизации своего
ядерного арсенала. В документе констатировалось, что российская стратеги*
ческая ядерная модернизация позволила увеличить потенциал стратегических
средств доставки, а также даёт России возможность быстро наращивать число
развёрнутых боеголовок. Помимо модернизации унаследованных от Совет*
ского Союза ядерных систем, подчеркивалось в «Обзоре», Россия разрабаты*
вает и развёртывает новые ядерные боеголовки и пусковые установки, а также
новые системы доставки ядерного оружия. С особой озабоченностью также
было отмечено, что Россия обладает значительными преимуществами в про*
изводстве ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах перед США и
союзниками и, кроме того, она также создает большой, разнообразный и со*
временный комплекс нестратегических систем, которые обладают двойным
потенциалом (могут быть вооружены ядерным или обычным оружием)171.

Несмотря на озабоченность Вашингтона относительно укрепления рос*
сийского стратегического потенциала, Соединенные Штаты до сих пор не
предприняли серьезных мер, направленных на увеличение своих стратегиче*
ских ядерных сил. Сравнивая те планы стратегической модернизации, кото*
рые были озвучены в «Обзоре ядерной политики 2010 г.», принятом еще при
Обаме, с трамповским «Обзором 2018 г.», нельзя не отметить, что никаких
серьезных новаций последний не содержит, хотя в «Обзоре*2010» констати*
ровалось снижение роли стратегических ядерных вооружений в стратегии на*
циональной безопасности и военной стратегии США172.

Конкретно предполагается обновить все компоненты американской
стратегической триады. Планируется построить 12 атомных подводных лодок
класса «Колумбия», которые будут вводиться в строй с 2031 г., постепенно за*
меняя субмарины класса «Огайо». При этом баллистической ракетой на под*
водных лодках (БРПЛ) «Трайдент*2» будут оснащаться и ПЛАРБ «Колум*
бия», и ПЛАРБ «Огайо», поскольку, как полагают в Соединенных Штатах,
эта ракета еще имеет потенциал для модернизации.

В 2029 г. американская сторона планирует начать замену устаревших
МБР класса «Минитмен*3» новейшей ракетой «Наземная система стратеги*
ческого сдерживания» (Ground%Based Strategic Deterrent (GBSD)). Предполага*
ется развернуть 450 таких ракет вместо 400 «Минитменов»173.

Наконец, предполагается обновить и авиационное звено американской
стратегической ядерной триады, заменив тяжелые бомбардировщики В*52Н
и В*2, а также крылатые ракеты «Томагавк» воздушного базирования на бо*
лее современные системы, способные, как полагают в Вашингтоне, прорвать
усовершенствованную систему ПВО «потенциального противника». Имеют*
ся в виду тяжелый бомбардировщик В*21 Raider и крылатая ракета воздушно*
го базирования типа Long%Range Standoff (LRSO) («противостояние на боль*
шой дистанции»)174.
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Следует отметить, что у российских экспертов эти американские планы
стратегической модернизации не вызвали беспокойства. Понятно, что до
бесконечности содержать на вооружении такие антикварные системы, как
В*52, «Томагавк» или «Минитмен*3», разработанные несколько десятилетий
тому назад, невозможно, и рано или поздно им на смену должны прийти бо*
лее современные стратегические носители. Что касается тех стратегических
вооружений, которые должны прийти на смену этим раритетам, то они не
смогут представлять качественно новую угрозу безопасности России. Как уже
было сказано, на некоторых направлениях гонки стратегических вооружений
российская сторона вырвалась вперед, и вряд ли в обозримом будущем в Со*
единенных Штатах появятся аналоги таким российским системам, как
«Авангард», «Буревестник» или «Пересвет». Что особенно важно, новейшие
системы российских наступательных вооружений фактически обнулили аме*
риканские инвестиции в стратегическую оборону. Как отмечалось в амери*
канском «Обзоре противоракетной обороны 2019 г.», новейшие российские
крылатые и гиперзвуковые ракетные системы бросают вызов американской
противоракетной обороне175.

Озабоченность в Москве вызвали, с одной стороны, американские пла*
ны оснащения БРПЛ «Трайдент*2» ядерными боезарядами малой мощности
для возможного применения последних в ходе локальных конфликтов (для
того, чтобы компенсировать российское превосходство в нестратегических
ядерных боезарядах). Тем самым, как полагают российские эксперты, пони*
жается порог применения ядерного оружия в случае локального конфликта,
что чревато непредсказуемыми последствиями176.

В последние годы изменился и российско*американский конвенциональ%
ный баланс. Так, на востоке Европы, по американским оценкам, сложилось
неблагоприятное для НАТО соотношение сил в результате качественного со*
вершенствования и количественного наращивания российских вооруженных
сил в Западном и Южном военном округах. Особенно беспокоит американ*
ских военных экспертов отставание вооруженных сил США и их европейских
союзников от России в артиллерии и РЭБ177.

И хотя в последние годы увеличилось присутствие американских войск в
Прибалтике, Румынии и Польше, это происходит на основе ротации. При*
сутствие же американских войск в Европе на постоянной основе неизменно
сокращалось.

Чтобы исправить неблагоприятный для США и их европейских союзни*
ков баланс сил на востоке континента, в последние годы Североатлантиче*
ский альянс принял решение о размещении дополнительных батальонов
стран — членов НАТО в Польше и странах Балтии, а также решение
«30х30х30х30», в соответствии с которым страны — члены НАТО должны
быть готовы к тому, чтобы в случае кризиса в течение 30 дней направить
30 крупных боевых кораблей, 30 батальонов и 30 эскадрилий ВВС для вы*
полнения боевой задачи. Кроме того, были приняты меры для облегчения
переброски войск с запада на восток Европы178.
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Однако, несмотря на все эти меры, в любой обозримой перспективе —
и в Вашингтоне это прекрасно понимают — в Восточной Европе сохранится
внушительный российский военный перевес и противопоставить этой мощи
американцам и их натовским союзникам нечего. В соответствии с оценками
американского военного ведомства, все территории прибалтийских государ*
ства будут заняты российскими войсками через 2—3 дня и под угрозой ока*
жется весь восточный фланг НАТО ввиду отсутствия естественных природ*
ных преград на пути наступления российской армии179. Поэтому по мнению
составителей доклада РЭНД «Обессиливая Россию» (“Extending Russia”), для
того чтобы хоть как*то уровнять шансы на востоке Европы, Пентагону при*
дется развернуть 6 боевых групп бригадного состава на постоянной и ротаци*
онной основе (т. е. в 6 раз больше, чем в настоящее время), что представляет*
ся совершенно нереалистичным180.

Неблагоприятно для Соединенных Штатов в настоящее время складыва*
ется и военный баланс в Арктике. Еще в апреле 2014 г. президент России по*
ручил создать в Арктике единую систему базирования надводных кораблей и
подлодок нового поколения, укрепить границу, а также образовать новый го*
сударственный орган для реализации политики России в этом регионе. Для
выполнения этих решений были построены военные городки и аэродромы в
6 районах Арктики — на Земле Александры (архипелаг Земля Франца*Иоси*
фа), в поселке Рогачево на Новой Земле, на острове Средний (Северная Зем*
ля), на мысе Отто Шмидта, на острове Врангеля и острове Котельный (Ново*
сибирские острова). В интересах российской военной группировки в Арктике
создаются образцы техники, способной функционировать в полярных усло*
виях, такие как РЛС «Подлет» и «Каста», бронетранспортеры с широкими гу*
сеницами и самоходными гаубицами «Гвоздика», которые предназначены
для эксплуатации в полярных условиях, и многое другое. Представляется не*
случайным, что гиперзвуковые ракеты корабельного базирования «Циркон»
будут первоначально развернуты на кораблях Северного флота.

Укрепление российского военного потенциала в Арктике вызвало серь*
езную озабоченность в США. В американской Арктической стратегии, утвер*
жденной Министерством обороны в 2019 г., прямо говорилось, что именно
Россия и Китай являются главными противниками Вашингтона в арктиче*
ских широтах. В документе утверждается, будто Россия регулирует прохожде*
ние судов по Северному морскому пути вопреки нормам международного
права и якобы угрожает применить силу против судов, которые не соблюдают
российские правила. Кроме того, Россия может*де в одностороннем порядке
использовать свой военный потенциал для отказа в доступе к спорным аркти*
ческим водам или ресурсам. Как полагают в Пентагоне, подрыв американ*
ских позиций в Арктике «может оказать воздействие и на стратегические по*
зиции США в Индо*Тихоокеанском регионе и в Европе»181. Особую озабо*
ченность у американских правящих кругов вызывают новейшие российские
крылатые и гиперзвуковые ракеты182. В качестве ответных мер на действия
российской стороны американская Арктическая стратегия 2019 г. предусмат*
ривает модернизацию систем ПВО и ПРО в регионе, а также развертывание
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там двух американских бригад морской пехоты, способных проводить насту*
пательные операции в условиях экстремального холода. Эти меры, однако,
вряд ли смогут изменить баланс сил в Арктике, который складывается не в
пользу США. В Москве исходят из того, что в любой обозримой перспективе
у российской стороны сохранится огромное военно*техническое превосход*
ство в приполярной зоне.

Важнейшим показателем этого российского превосходства является со*
отношение сил между ведущими арктическими державами по числу ледоко*
лов. Без ледокольных судов навигация в высоких широтах практически не*
возможна, и если в мировом океане господствует американский флот, то в
Северном Ледовитом океане благодаря своему ледокольному флоту домини*
рует Россия — против 2 устаревших дизельных ледоколов, имеющихся в на*
стоящее время у Соединенных Штатов на плаву, Россия располагает 41 ледо*
колом, из них 4 атомные. И в любом обозримом будущем РФ сохранит свое
подавляющее преимущество в ледокольном флоте, гарантирующее ей пре*
восходство в Арктике. В последние годы России удалось укрепить свои пози*
ции и в Ближневосточном регионе, где Москва сумела оказать поддержку за*
конному правительству Сирии и наладить конструктивное сотрудничество с
Турцией и Ираном. В целом российская сторона, как представляется, смогла
обеспечить стабильный и выгодный для нее военный баланс в тех регионах,
которые непосредственно примыкают к территории РФ (постсоветское про*
странство, восток Европы, Арктика, Ближний Восток, АТР).

Очевидно, что Вашингтон не прекратит попыток изменить этот баланс не
в пользу России. На стороне Соединенных Штатов — серьезное военно*эко*
номическое превосходство над Российской Федерацией, однако и политиче*
ские цели на международной арене у Москвы и Вашингтона различные. Рос*
сия более не является сверхдержавой; она в отличие от США стремится обес*
печить свои национальные интересы в существующем миропорядке, а не
выстроить новый в соответствии со своими представлениями о добре и зле.
Российская сторона не распыляет свои силы на глобальное военно*политиче*
ское присутствие; она может сосредоточиться на тех функциональных и ре*
гиональных аспектах военного баланса, которые для нее действительно важ*
ны. Как полагает российский военный эксперт И. Полонский, «в отличие от
США Россия не стремится к участию во всех мировых конфликтах, не отправ*
ляет свои войска в самые разные части планеты. Если у США сохраняется ста*
рая гегемонистская колониальная линия, то Россия ориентирована на оборо*
ну. И именно потребностями обороны страны сегодня руководствуется рос*
сийское политическое и военное руководство, совершенствуя военный
потенциал страны»183.

Военно#техническое и военное сотрудничество между Россией и Китаем

Военно*техническое сотрудничество РФ и КНР имеет прочный право*
вой фундамент. 24 ноября 1992 г. подписано российско*китайское Соглаше*
ние о военно*техническом сотрудничестве, в соответствии с которым была
образована двусторонняя комиссия по военно*техническому сотрудничеству,
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которая собирается один раз в год поочередно в Москве и Пекине. А 11 нояб*
ря 1993 г. было подписано Соглашение о военном сотрудничестве между ми*
нистерствами обороны двух стран. Происходят регулярные контакты между
высокопоставленными представителями военно*политического руководства
России и Китая.

На протяжении последних 30 лет взаимодействие двух стран в воен*
но*технической сфере достигло внушительных результатов. Китай является
одним из крупнейших покупателей российских вооружений и военной тех*
ники, и его доля в российском оружейном экспорте увеличилась за послед*
ние годы в несколько раз, достигнув 15 %. Китай был первым зарубежным
покупателем таких российских оружейных новинок, как система ПРО С*400
и истребитель*бомбардировщик Су*35. Новые перспективы открывает согла*
шение, в соответствии с которым Москва примет участие в создании системы
раннего предупреждения о ракетном нападении.

В последние годы интенсифицировались совместные маневры и учения
военных двух стран. К их числу относятся проведение совместных учений
ВМС и сил ПРО на ТВД, участие в стратегических учениях друг друга, совме*
стное стратегическое планирование по отдельным направлениям, совместное
патрулирование стратегической авиации и, возможно, боевых кораблей184.

Так, в 2017 г. российские и китайские военные моряки провели совмест*
ные маневры в Балтийском море, в следующем году Китай был привлечен к
участию в стратегических учениях «Восток». В июле 2019 г. ВВС Китая и ВКС
России впервые после 1950*х годов участвовали в совместном воздушном
патрулировании над акваториями Восточно*Китайского и Японского морей.
Эти действия двух стран привели к крайне негативной реакции со стороны
Японии и Южной Кореи, увидевших в подобных действиях серьезную угрозу
своей национальной безопасности. Понятно, что за Сеулом и Токио стоит
Вашингтон, весьма обеспокоенный не только наращиванием Россией и Ки*
таем своего военного потенциала, но и развивающимся военно*техническим
сотрудничеством двух государств. В 2019 г. крупные российские военные уче*
ния «Центр*2019» также проходили с участием китайской армии. НОАК была
представлена 3,5 тыс. военнослужащих, 30 самолетами, 900 единицами тяже*
лой техники и вооружения. Самолеты бомбардировочной авиации ВС РФ и
НОАК отрабатывали бомбовые удары, сбросив более 150 бомб на места скоп*
ления техники условного противника185.

В 2020 г. китайские военнослужащие приняли участие в стратегических
командно*штабных учениях «Кавказ*2020», которые состоялись в России в
сентябре того года. От участия в этих учениях отказались Индия и Азербай*
джан. В Дели отказ объяснили ситуацией с коронавирусной инфекцией
COVID*19. Однако, по данным изданий Times of India, это могло быть связа*
но с тем, что в этих учениях помимо НОАК собирались принять участие вой*
ска Пакистана, с которым Индия находится в конфликте.

22 декабря 2020 г. Воздушно*космические силы (ВКС)России и Воен*
но*воздушные силы НОАК провели второе совместное воздушное патрули*
рование самолетами дальней авиации в АТР. Авиагруппа в составе 2 страте*
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гических бомбардировщиков Ту*95МС ВКС России и 4 стратегических бом*
бардировщиков Хун*6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование
над акваториями Японского и Восточно*Китайского морей. В Минобороны
России подчеркнули, что совместное патрулирование проведено в рамках
реализации положений плана военного сотрудничества на 2020 г. и не на*
правлено против третьих стран. Отмечается, что это уже второе совместное
воздушное патрулирование стратегических бомбардировщиков двух стран в
Азиатско*Тихоокеанском регионе. Первое, как ранее сообщало Миноборо*
ны, прошло 23 июля 2019 г. Тогда 2 российских Ту*95МС и 2 китайских
Хун*6К осуществили полет также над Японским и Восточно*Китайскими
морями186.

В 2021 г. в Японском море были проведены совместные учения Воен*
но*морского флота (ВМФ) России и Военно*морских сил (ВМС) НОАК
«Морское взаимодействие*2021». В ходе практических этапов учения в мор*
ских полигонах боевой подготовки корабли двух стран отработали задачи по
противоминной обороне кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по
макетам плавающих мин. В эпизоде по уничтожению корабля условного про*
тивника российские и китайские моряки провели артиллерийскую стрельбу
по морскому буксируемому щиту*мишени. В рамках тренировки по противо*
воздушной обороне отряда корабли противодействовали многофункциональ*
ным истребителям Су*30СМ армии ВВС и ПВО Восточного военного округа
и вертолётам морской авиации Тихоокеанского флота.

На завершающем этапе учений корабли ВМФ России и ВМС НОАК при
поддержке самолетов противолодочной авиации вместе нашли и блокирова*
ли субмарину «противника». Лётчики палубных вертолётов имитировали по*
садку на корабли союзников, отработав зависание над вертолётными пло*
щадками.

Видимо, правы те исследователи, которые полагают, что в российско*ки*
тайском военном сотрудничестве присутствует демонстративно*пропаганди*
стская составляющая, цель которой — продемонстрировать США и Японии
готовность РФ и КНР к военно*политическому взаимодействию с тем, чтобы
противостоять американо*японскому тандему.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Во�первых, РФ и КНР совместно выступают в защиту многополярного

мира, придерживаясь принципа центральной роли ООН в международных
вопросах, и противостоят идее доминирования одной страны либо группы
стран на международной арене, в то время как Соединенные Штаты предъяв*
ляют претензии на глобальное лидерство и защиту «порядка, основанного на
американских правилах». В формирующейся полицентричной системе меж*
дународных отношений политико*идеологическая близость Москвы и Пеки*
на и, соответственно, конфликт с Вашингтоном относительно характера со*
временной международной системы неизбежно влияют на характер воен*
но*политических отношений в рамках «стратегического треугольника».

Во�вторых, в последние годы гонка вооружений вернулась в повестку
дня американо*китайских и российско*американских отношений. Укрепле*
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ние военного потенциала Китая и России позволило двум этим великим дер*
жавам изменить в свою пользу соотношение сил в тех регионах, которые име*
ют для них особое значение: в акваториях Желтого, Восточно* и Южно*Ки*
тайского морей, на востоке Европы, на постсоветском пространстве и в
Арктике. При этом сохраняется устойчивый российско*американский стра*
тегический ядерный баланс, который в любой обозримой перспективе будет
оставаться важным фактором стабильности военно*политической обстанов*
ки в мире.

В�третьих, необходимость сдерживать одновременно и Россию, и Китай
вынуждает США распылять свои силы, не позволяя Соединенным Штатам
добиться решающего военного превосходства ни над Москвой, ни над Пеки*
ном. Кроме того, укрепление военного потенциала РФ и КНР подрывает
американские претензии на статус «незаменимой сверхдержавы». Так, ввод
российских миротворцев в зону армяно*азербайджанского конфликта в но*
ябре 2020 г. лишний раз продемонстрировал, что в ряде ключевых регионов
планеты (включая Южный Кавказ) мир и стабильность могут быть обеспече*
ны без всякого американского военного участия.

Возникает, однако, вопрос: какое место занимает Россия в «стратегиче*
ском треугольнике»?

1.7. Согласия и противоречия акторов
в «стратегическом треугольнике»

«Стратегический треугольник» Америка—Китай—Россия сформировал*
ся в годы первой «холодной войны». Появление этого феномена было бы не*
возможно без серьезной эрозии биполярной системы международных отно*
шений на протяжении 1960*х годов, когда, с одной стороны, произошел со*
ветско*китайский разрыв, а с другой — по другую сторону «железного
занавеса» наметились серьезные разногласия между США и их союзниками в
Европе и на Дальнем Востоке.

Именно это обстоятельство и позволило официальному Вашингтону в
период пребывания у власти администрации Р. Никсона инициировать поли*
тику разрядки в отношении Китая, создав тем самым дополнительный фак*
тор сдерживания в отношении СССР187. США фактически подтвердили на*
мерение поддержать КНР в случае нарастания угрозы со стороны СССР, а
Китай обещал продолжить линию дистанцирования от Москвы. Речь шла об
отказе Соединенных Штатов от «двойного сдерживания» одновременно
СССР и КНР в пользу сдерживания одного только Советского Союза, в том
числе и путем параллельных акций с Китаем188.

Таким образом, сформировавшийся в 1970*е годы «стратегический тре*
угольник» был совершенно невыгоден Москве — в этом формате советская
сторона была вынуждена противостоять одновременно и США, и КНР. Сле*
дует отметить, что и после окончания «холодной войны» и распада Советско*
го Союза многие эксперты*международники исходили из того, что враждеб*
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ные отношения между Москвой и Пекином сохранятся и в постбиполярном
мире. Казалось, что негативный исторический опыт и сохраняющиеся между
Россией и Китаем проблемы, в том числе территориальные, исключают саму
возможность российско*китайского сближения.

Полной неожиданностью для Запада стало укрепление и развитие рос*
сийско*китайских отношений на протяжении последних 30 лет. Россия и Ки*
тай смогли решить проблемы, унаследованные ими от прошлого, и прежде
всего территориальные, и далеко продвинуться в налаживании взаимовыгод*
ного сотрудничества в самых разных областях — от международной безопас*
ности до туризма.

С другой стороны, не оправдались надежды американских правящих кру*
гов на радикальное улучшение взаимоотношений между Москвой и Вашингто*
ном после окончания «холодной войны» и, главное, на дальнейшее поступа*
тельное развитие американо*китайских отношений. За последние 30 лет у Аме*
рики возникли серьезные проблемы и во взаимоотношениях с Россией, и во
взаимоотношениях с Китаем — проблемы, которые, как будет показано ниже,
не связаны лишь с экономическими и политическими разногласиями между
Вашингтоном, Москвой и Пекином, но имеют идеологическую природу.

Эти перемены в «стратегическом треугольнике» не могут не сказываться
самым непосредственным образом на взаимоотношениях Америки, Китая и
России и, разумеется, на месте России в «треугольнике». Следует подчерк*
нуть в этой связи, что в настоящее время — в отличие от «стратегического
треугольника» периода «холодной войны» 1945—1990 гг. — Москва по своим
военно*экономическим параметрам уступает двум другим «углам» «треуголь*
ника» (рис. 1.7.1).
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Рис. 1.7.1. Список стран по военным расходам за 2019 г. (по данным SIPRI).
Источник: URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020*04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf



Российско#китайская грань «стратегического треугольника».

В основе современных российско*китайских отношений лежит Договор
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой (2001 г.), который был продлен в июне
2021 г. еще на 20 лет.

В соответствии со ст. 1 Договора, «Договаривающиеся Стороны на дол*
госрочной основе всесторонне развивают отношения добрососедства, друж*
бы, сотрудничества, равноправного доверительного партнерства и стратеги*
ческого взаимодействия в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, принципами взаимного уважения суверени*
тета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешатель*
ства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного
сосуществования». Согласно ст. 2, стороны не применяют друг против друга
силу или угрозу силой, не используют друг против друга экономические и
иные способы давления и разрешают разногласия между собой исключитель*
но мирными средствами. Как было отмечено в ст. 3, «Договаривающиеся
Стороны, взаимно уважая выбор пути политического, экономического, соци*
ального и культурного развития, сделанный каждой из них в соответствии со
своими внутренними условиями, обеспечивают долговременное и стабиль*
ное развитие отношений между двумя государствами». Ст. 4 предусматривает,
что стороны поддерживают друг друга «в вопросах, касающихся защиты госу*
дарственного единства и территориальной целостности». Как указывается в
ст. 5 Договора, «Российская Сторона признает, что в мире существует только
один Китай, Правительство Китайской Народной Республики является един*
ственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тай*
вань является неотъемлемой частью Китая. Российская Сторона выступает
против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме». Как было от*
мечено в ст. 6, «Договаривающиеся Стороны, с удовлетворением отмечая от*
сутствие взаимных территориальных претензий, преисполнены решимости
превратить границу между ними в границу вечного мира и дружбы, переда*
ваемой из поколения в поколение, и прилагают для этого активные усилия».
Особо хотелось бы отметить ст. 8 Договора, в соответствии с которой «Дого*
варивающиеся Стороны не участвуют в каких*либо союзах или блоках, не
предпринимают каких*либо действий, включая заключение договоров с
третьими государствами, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и
территориальной целостности другой Договаривающейся Стороны. Ни одна
из Договаривающихся Сторон не допускает использования своей территории
третьими государствами в ущерб государственному суверенитету, безопасно*
сти и территориальной целостности другой Договаривающейся Стороны».
Как отмечено в ст. 11, «Договаривающиеся Стороны выступают за строгое
соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права,
против любых действий, направленных на оказание силового давления или
на вмешательство под каким*либо предлогом во внутренние дела суверенных
государств, намерены прилагать активные усилия для укрепления междуна*
родного мира, стабильности, развития и сотрудничества»189.
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Таким образом, Договор заложил правовую основу для дальнейшего рос*
сийско*китайского сближения, причем на идеологической основе, которая
оказалась несовместимой с господствующим на Западе либеральным глоба*
лизмом. В документе подчеркивается уважение к суверенитету и территори*
альной целостности, невмешательству во внутренние дела, к самостоятельно*
му выбору пути политического, экономического, социального и культурного
развития. Тем самым Москва и Пекин ясно давали понять, что не собираются
подстраиваться под чужие «ценности» и чужой «порядок, основанный на
правилах».

Это идеологическое единство двух великих держав позволило успешно
развиваться взаимоотношениям между Россией и Китаем. За истекшие с мо*
мента подписания Договора 20 лет российско*китайские отношения далеко
продвинулись в самых разных областях — от военно*технического сотрудни*
чества до гуманитарных связей. Поддерживается интенсивный двусторонний
диалог на различных уровнях, Москва и Пекин плодотворно сотрудничают в
международных организациях и на международных форумах. Всего за эти
годы было заключено более 300 межправительственных договоров и соглаше*
ний, которые охватывают практически все области сотрудничества.

В российских и китайских директивных документах стороны высоко
оценивают и достигнутый уровень взаимодействия между двумя странами, и
перспективы российско*китайского партнерства. Как указывается в Концеп*
ции внешней политики Российской Федерации, «совпадение ключевых по*
зиций двух государств к решению ключевых вопросов мировой политики
рассматривается Россией в качестве одной из базовых составляющих регио*
нальной и глобальной стабильности. На этой основе Россия будет развивать
внешнеполитическое взаимодействие с Китаем на различных направлениях,
включая противодействие новым вызовам и угрозам, решение острых регио*
нальных и глобальных проблем, сотрудничество в международных организа*
циях и многосторонних объединениях»190.

В свою очередь в китайской Белой книге по вопросам обороны отмече*
но, что «военные отношения между Китаем и Россией продолжают разви*
ваться на высоком уровне, обогащая китайско*российское всеобъемлющее
стратегическое партнерство... для новой эпохи, и играя значительную роль в
поддержании глобальной стратегической стабильности. Китайские и россий*
ские военные продолжили активное развитие обменных механизмов на всех
уровнях... военной подготовки, техники, технологий и борьбы с террориз*
мом, а также реализовали позитивное взаимодействие и координацию на ме*
ждународном и многостороннем уровнях»191.

Эта позитивная китайская оценка взаимодействия с российскими воору*
женными силами опирается на факты. В декабре 2019 г. был подписан рос*
сийско*китайский протокол, который продлил на очередные 10 лет двусто*
роннее Соглашение об уведомлении о пусках баллистических ракет и косми*
ческих ракет*носителей. Как заявил о российско*китайском сотрудничестве
в военной сфере министр иностранных дел РФ С.В. Лавров, отвечая на во*
просы СМИ в ходе пресс*конференции по итогам деятельности российской
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дипломатии в 2020 г., «это отражает доверительный, нацеленный на перспек*
тиву характер российско*китайских отношений, нашу обоюдную нацелен*
ность на обеспечение стабильности в Азиатско*Тихоокеанском регионе
(АТР)»192.

Особо следует отметить, что за прошедшие годы с момента подписания
Договора о дружбе для дальнейшего развития российско*китайских отноше*
ний появился мощный экономический фундамент. Если в 2001 г. оборот рос*
сийско*китайской торговли составил 10,67 млрд долл., то за 20 лет он вырос в
10 раз, достигнув уровня в 111 млрд долл.193 Китай, таким образом, стал важ*
нейшим торговым партнером Российской Федерации. Особое место в двусто*
ронних экономических связях занимает энергетическое сотрудничество, а
также сотрудничество в области высоких (в том числе военных) технологий.
Идет сопряжение интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской
инициативы «Один пояс, один путь».

Российско#американские противоречия
в «стратегическом треугольнике»

За 30 лет после распада СССР и выхода Российской Федерации на меж*
дународную арену в качестве независимого государства российско*американ*
ские отношения знали и взлеты, и падения. Эйфория, которая доминировала
в Москве и Вашингтоне в начале 1990*х годов относительно перспектив взаи*
моотношений между Россией и Америкой в постбиполярном мире, быстро
сошла на нет, и уже на рубеже XX—XXI веков в Соединенных Штатах шли де*
баты на тему «кто потерял Россию?»194

Попытка администрации Б. Обамы, пришедшей к власти в 2009 г., вы*
вести эти отношения из тупика первоначально дала положительный резуль*
тат. На протяжении 2009— 2010 гг. в рамках политики «перезагрузки» Москве
и Вашингтону удалось добиться реального продвижения в некоторых важ*
нейших сферах российско*американских отношений. Среди достижений в
российско*американских отношениях в этот период — Пражский договор
2010 г. об ограничении стратегических наступательных вооружений, органи*
зация доставки грузов для Международных сил содействия безопасности в
Афганистане (костяк которых составлял американский воинский контингент
в этой стране) через российскую территорию, вступление России в ВТО в
2012 г. при активном содействии Соединенных Штатов. Большое значение
имело и создание российско*американской Президентской комиссии, рабо*
чие группы которой рассматривали самые разные вопросы — от вопросов ра*
зоружения до гуманитарных проблем195.

В дальнейшем в российско*американских отношениях возникли серьез*
ные трудности — начиная от «закона Магнитского» и кончая взаимными об*
винениями в нарушении Договора о ДРСМД. После начала кризиса на Ук*
раине в 2014 г. и без того неустойчивые российско*американские отношения
пошли под откос. Прежде всего, серьезный ущерб был нанесен институцио*
нальной основе взаимоотношений между США и РФ. Была заморожена дея*
тельность всех рабочих групп российско*американской Президентской ко*
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миссии, и этот односторонний шаг американской стороны фактически пара*
лизовал двустороннее сотрудничество между Соединенными Штатами и
Российской Федерацией в самых разных областях — от разоружения до эко*
логии. Особую тревогу вызывают разногласия в подходах двух стран к целому
ряду региональных конфликтов в Европе, на постсоветском пространстве, на
Ближнем и Среднем Востоке.

Наконец, и без того мизерным российско*американским торгово*эконо*
мическим связям на протяжении второго президентского срока Б. Обамы
был нанесен еще больший ущерб в результате американских санкций, вве*
денных в качестве реакции Белого дома на якобы вмешательство России в со*
бытия, происходящие на Украине. Начиная с 2011 г. американская сторона
55 раз вводила санкции против Российской Федерации. Негативные резуль*
таты этих санкций не замедлили сказаться. По данным Росстата, в 2019 г. он
составил 26 млрд долл.196, т. е. был меньше, чем в 2014 г., когда двусторонний
товарооборот составлял 29 млрд долл.197 При этом доля США в российской
внешней торговле и, тем более, доля РФ во внешней торговле Соединенных
Штатов оказались ничтожными.

Надежды на то, что президентство Д. Трампа даст «новый старт» россий*
ско*американским отношениям, не оправдались. Именно при Трампе США
вышли из Договора по РСМД, под угрозой оказался договор СНВ*3, были
введены новые антироссийские санкции после принятия Закона о противо*
действии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Его правопреемник Джо Байден также негативно относится к России.
Он не одобряет деятельность президента РФ В. Путина на международном
уровне, поэтому считает Россию серьезной угрозой для США. Тем не менее,
7 декабря 2021 г. по инициативе Байдена состоялись его переговоры с Пути*
ным по защищенному каналу видеосвязи, одной из тем которых была ситуа*
ция на Украине. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность
по этому поводу, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил,
что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими
санкциями и другими ограничениями198.

К этому следует добавить, что в последние годы вновь возникло идеоло*
гическое противостояние между Москвой и Вашингтоном. В Соединенных
Штатах в настоящее время господствует та точка зрения, что истинное стра*
тегическое партнерство между США и РФ может возникнуть лишь на основе
единой системы ценностей. У Вашингтона и Москвы такой системы нет, бо*
лее того, различие в базовых ценностях между двумя странами за последние
годы увеличилось. Вашингтон уверен, что по мере роста «авторитаризма» в
России между двумя странами неизбежно будут нарастать разногласия.

Именно это идеологическое противостояние создает непреодолимые
препятствия на пути нормализации российско*американских отношений.
Как констатировал российский МИД в своей справке о состоянии двусто*
ронних отношений, «российская сторона давно ставит вопрос об урегулирова%
нии многочисленных «раздражителей», созданных Вашингтоном в двусторон*
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ней сфере отношений. Американская сторона, однако, до сих пор не прояви*
ла реальной готовности к конструктивному поиску развязок»199.

Идеологизированная внешняя политика не считается с каким бы то ни
было балансом сил. Преобладающая часть американской политико*академи*
ческой элиты не испытывает озабоченности в связи с российско*китайским
сближением, полагая, что Америка может сокрушить всех своих врагов —
если только вернется к твердой и бескомпромиссной защите так называемого
либерального порядка200.

Характерными в этом смысле являются высказывания профессора
Принстонского университета Дж. Айкенберри: «Как же быть с Китаем и
Россией? Обе страны — геополитические конкуренты США и обе стремятся
подорвать западные либеральные демократии и, по большому счету, между*
народный либеральный порядок, продвигаемый Соединенными Штатами...
Для США было бы серьезной ошибкой отказаться от любых попыток по
спасению международного либерального порядка и вместо этого полностью
переориентировать свою национальную стратегию на соперничество между
великими державами. В этом случае Соединенные Штаты могли бы лишить*
ся своих уникальных идей и лидерского потенциала; кроме того, США стали
бы все больше напоминать Китай и Россию, превратившись в еще одно
большое и мощное государство, действующее в мире анархии, — ни больше,
ни меньше»201.

В условиях, с одной стороны, идеологической близости Москвы и Пеки*
на, о чем было сказано выше, и непримиримого идеологического противо*
стояния между Москвой и Вашингтоном — с другой, можно также наблюдать
неуклонное ухудшение американо*китайских отношений.

Американо#китайское противостояние в «стратегическом треугольнике»

Но не только в российско*американских отношениях наблюдается в на*
стоящее время идеологический конфликт. В последние годы и в америка*
но*китайских отношениях возникло непримиримое противостояние — в Ва*
шингтоне рассматривают Китай как вызов проамериканскому либеральному
порядку, «основанному на правилах».

Так, в своем выступлении в Никсоновской мемориальной библиотеке в
июле 2020 г. тогдашний госсекретарь США М. Помпео заявил, что политика
сближения с Китаем, начатая 50 лет тому назад президентом Р. Никсоном,
закончилась неудачей: «...Американские политики... полагали, что по мере
того, как Китай станет более процветающим, он станет более открытым, он
станет более свободным... и действительно будет представлять меньшую уг*
розу за рубежом, он будет более дружелюбным. Однако взаимодействие, к ко*
торому мы стремились, не привело к тем переменам внутри Китая, которые
надеялся вызвать президент Никсон». «...Мы должны признать горькую прав*
ду, — подчеркнул государственный секретарь. — Мы должны признать суро*
вую истину, которая должна руководить нами в предстоящие годы и десяти*
летия, что если мы хотим иметь свободный XXI век, а не китайский век, о ко*
тором мечтает Си Цзиньпин... продолжать его и не должны возвращаться к
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нему. Свободный мир должен восторжествовать над этой новой тиранией».
В качестве примера борьбы с «тиранией» Помпео привел американские санк*
ции в отношении китайской компании «Хуавэй», а также в отношении дру*
гих китайских компаний, «которые наносят ущерб и злоупотребляют самыми
основными правами людей во всем мире»202.

Правда, последствия этих антикитайских экономических санкций оказа*
лись достаточно двусмысленными — они никак не повлияли на политику Пе*
кина, нанеся в то же время серьезный ущерб самим американцам. Ведь увели*
чение ввозных пошлин на китайский импорт на 60 млрд долл. привело к росту
цен на произведенные в КНР товары для американских потребителей203.

Официальный Вашингтон пытается противостоять Пекину не только в
торгово*экономической, но и в военно*политической сфере. В своем интер*
вью газете «Уолл*стрит джорнел» М. Помпео заявил, что за последние два с
половиной года ему удалось сформировать альянс, направленный против
КНР, куда наряду с Соединенными Штатами также вошли Южная Корея,
Австралия и страны АСЕАН. И, по словам Помпео, теперь антикитайский
курс пользуется двухпартийной поддержкой в самой Америке204.

Действительно, на протяжении последних нескольких лет нынешняя
американская администрация предприняла огромные усилия, направленные
на выстраивание своего рода «санитарного кордона» на восточных и южных
рубежах Китая. Как отмечалось в Индо*Тихоокеанской стратегии, разрабо*
танной Министерством обороны США в июне 2019 г., «мы укрепили наши
союзы с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом.
Эти союзы необходимы для мира и безопасности в регионе, и наши инвести*
ции в них будут продолжать приносить дивиденды Соединенным Штатам и
всему миру в далеком будущем. Мы также предприняли шаги по расширению
партнерских отношений с Сингапуром, Тайванем, Новой Зеландией и Мон*
голией. В Южной Азии мы работаем над операционализацией нашего широ*
комасштабного оборонного партнерства с Индией, одновременно развивая
новые партнерские отношения со Шри*Ланкой, Мальдивскими островами,
Бангладеш и Непалом. Мы также продолжаем укреплять отношения в облас*
ти безопасности с партнерами в Юго*Восточной Азии, включая Вьетнам,
Индонезию и Малайзию, и поддерживаем отношения с Брунеем, Лаосом и
Камбоджей. На тихоокеанских островах мы укрепляем наше взаимодействие,
чтобы сохранить свободный и открытый Индо*Тихоокеанский регион, под*
держивать свободу мореплавания и продвигать наш статус партнера по безо*
пасности»205.

И здесь нужно отдать должное китайскому руководству — оно не стало
пассивно наблюдать за антикитайскими действиями Вашингтона, а предпри*
няло активные ответные меры. 15 ноября 2020 г. в Ханое было подписано со*
глашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве
(Regional Comprehensive Economic Partnership), целью которого является соз*
дание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с примерно 2,2 млрд по*
требителями и объёмом ВВП в 28 трлн долл., что составляет более 32 % от об*
щего мирового объёма ВВП. Это соглашение подписали как раз те страны,
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которые, по мнению Помпео, присоединились к провозглашенному им анти*
китайскому крестовому походу — страны АСЕАН, Япония, Южная Корея,
Австралия и Новая Зеландия.

Таким образом, в условиях полного краха Транстихоокеанского партнер*
ства, именно Китай возглавил процесс экономической интеграции в АТР.
В этих условиях американская администрация Байдена будет вынуждена под*
держивать активный диалог с Пекином, чтобы избежать экономической
(и, возможно, политической) изоляции в жизненно важном для США регио*
не планеты.

Что касается военно*политических аспектов американо*китайских отно*
шений, то здесь китайская сторона следует совету одного из американских
президентов: «Разговаривай мягко, но держи дубинку — далеко пойдешь»206.
С одной стороны, в последние годы, по оценкам Пентагона, Китай радикаль*
но изменил в свою пользу военный баланс в прибрежных районах КНР, и те*
перь НОАК может применить в своей прибрежной зоне (шириной до 400 мор*
ских миль) тактику «воспрещения доступа/блокирования зоны (anti%access/
area denial») в отношении вооруженных сил США207.

С другой стороны, в своих публичных заявлениях китайские власти не*
изменно подчеркивают свою готовность к конструктивному взаимодействию
с Вашингтоном. В опубликованной в 2019 г. Белой книге по обороне конста*
тируется, что «США укрепляют свои военные альянсы в АТР и усиливают
там свое военное присутствие, что является вызовом региональной безопас*
ности. Развертывание Соединенными Штатами системы противоракетной
обороны (THAAD) в Республике Корея серьезно подорвало региональный
стратегический баланс и... интересы безопасности стран региона»208.

Подводя итоги анализа противоречий взаимоотношений акторов в «стра*
тегическом треугольнике», можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, в настоящее время в отличие от периода «холодной войны»
конфигурация стратегического треугольника складывается в пользу России.
Если во времена советско*американской конфронтации в прошлом веке
США имели возможность использовать свое сближение с Китаем для оказа*
ния дополнительного нажима на Москву, то теперь официальный Вашингтон
сумел существенно осложнить свои взаимоотношения одновременно и с РФ,
и с КНР, делая тем самым дальнейшее сближение двух стран совершенно не*
избежным.

Во�вторых, изначально российско*китайское сближение, начавшееся
еще в 1996 г. с заключения соглашения о мерах доверия в приграничной зоне
между КНР и бывшими союзными республиками, имевшими общую границу
с Китаем (Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан), не было направлено
против Соединенных Штатов. В Уставе Шанхайской организации сотрудни*
чества, созданной участниками соглашения 1996 г., прямо говорилось о том,
что ШОС не направлена против какой*то страны или группы стран. Это
сближение не препятствовало ни поступательному развитию американо*ки*
тайского экономического сотрудничества в период президентства Клинтона,
Буша*мл. и Обамы. Но затем антикитайский и антироссийский курс админи*
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страций Трампа и Байдена привел к тому, что это деятельность ШОС стала
приобретать все более антиамериканский характер.

В�третьих, в противостоянии с Соединенными Штатами Россия и Китай
являются надежным тылом друг для друга, и это обстоятельство существенно
облегчает для Москвы и Пекина задачу сдерживания агрессивных проявлений
официального Вашингтона. Наличие «стратегического треугольника» помо*
гает российской стороне не только диверсифицировать свои внешнеэкономи*
ческие связи, ослабляя тем самым воздействие западных санкций на россий*
скую экономику, но и заставляет Соединенные Штаты распылять свои воору*
женные силы между европейским и тихоокеанским театрами военных
действий, ослабляя тем самым военный нажим на Россию. При этом сущест*
вует опасность возникновения чрезмерной зависимости РФ от КНР, поэтому
в рамках «стратегического треугольника» Москва заинтересована в более сба*
лансированных отношениях с Соединенными Штатами. Однако в настоящее
время американская внешняя политика, находящаяся в состоянии глубокого
кризиса, не в состоянии создать условия для более конструктивных россий*
ско*американских отношений.
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Часть вторая
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ США, КНР И РФ
В РЕГИОНАХ МИРА

2.1. Подходы КНР, США и РФ
к глобальной и региональной геополитике

Геополитика США, Китая и России в Евразии

Для Соединенных Штатов Европа является приоритетной в геополити*
ческом раскладе сил и главным военным плацдармом в Евразии. Мощный
военно*политический инструмент США—НАТО дает Вашингтону возмож*
ность оказывать политическое и военное давление на страны, расположен*
ные как в Европе, так и в Евразии, где в качестве стратегического противни*
ка США выбрана Россия, а в АТР — Китай. По замыслу администрации
Д. Трампа, на западном фланге Евразии решающую роль в решении задач по
противодействию РФ будут играть члены НАТО. Америка же продолжит рас*
ширение военного плацдарма в странах Балтии, Польше и Румынии. Таким
образом, Вашингтон сумел привлечь на свою сторону десятки государств в
Европе, сделав их союзниками и одновременно заложниками проводимой
им политики. Единственное, чего пока не удалось США, переложить часть
ответственности в сфере обороны и безопасности на своих союзников по
альянсу, не желающих или не располагающих возможностью увеличить свои
военные расходы1. При этом США беспокоит самостоятельность ряда стран
региона в их взаимоотношениях с РФ в таких областях, как безопасность и
энергетика. В связи с этим американцы возлагают надежды в проведении Ев*
росоюзом более согласованной политики в отношении России.

В Восточной Европе Соединенные Штаты заинтересованы в военной
победе Киева над ЛНР и ДНР. Для этого Вашингтон оказывает ему экономи*
ческое, военное и финансовое содействие в проведении им военной реформы
с целью оказания давления на ЛНР, ДНР и Москву. Но даже, если эти задачи
будут решены, Вашингтон и продолжит усилия по изоляции России при по*
мощи различного рода санкций, чтобы компенсировать ущерб американско*
му влиянию в мире, нанесенный «крымским инцидентом» и провалом воен*



ной операции США в Афганистане. В других странах постсоветского про*
странства администрация США продолжит увеличивать помощь Грузии,
Молдове и странам Балтии, активнее участвовать в разрешении конфликтов в
Приднестровье и Нагорном Карабахе, энергичнее оказывать политическую
поддержку постсоветским государствам, занимающимся добычей и транс*
портировкой энергоресурсов на Запад.

Весной 2019 г. председатель КНР Си посетил с визитами ряд стран Евро*
союза с целью вовлечь их в реализацию китайского проекта «Один пояс, один
путь». При этом не стоит забывать о том, что экономический рост Китая сде*
лал его не только партнером, но и конкурентом Европы в евразийской поли*
тике. Поэтому в 2019 г. на заседании Еврокомиссии были представлены огра*
ничительные меры в отношениях с КНР, которые преследуют две цели.
Во*первых, Европа будет усиливать взаимодействие с Китаем, опираясь на
четко определенные принципы. Во*вторых, ЕС будет выстраивать более со*
вершенные экономические отношения с КНР с учетом собственных интере*
сов. Но эти меры нельзя считать радикальным изменением европейской по*
литики в отношении Китая. В Брюсселе осознали, что он в экономическом
плане изменился и с ним нужно договариваться на равных2.

Основой геополитики России, на которой зиждется ее внешняя полити*
ка, как на глобальном, так и на региональном уровнях, является принцип ра*
венства с ключевыми мировыми державами, подразумевающий многополяр*
ность мировых отношений. Вторым элементом является «формирование про*
странства равной и неделимой безопасности»3. Россия также настаивает на
том, что центральная роль должна отводиться международному праву и Сов*
безу ООН. Другим элементом российской внешней политики является поня*
тие суверенитета, подразумевающее невмешательство во внутренние дела
других государств для поощрения каких бы то ни было политических измене*
ний. Поэтому Россия поддерживает позицию Китая по Тайваню. Это связано
и с тем, что в XXI веке КНР стала важнейшим стратегическим партнером для
нее. Между ними постоянно усиливаются торговые связи, растет обмен тех*
нологиями, заключаются политические соглашения. При этом КНР блюдет
свои интересы и неуклонно их отстаивает, а России порой приходится идти
на уступки Китаю, но обе страны понимают стратегическую значимость их
партнерства, и на сегодняшний день Китай — важный, но сложный и расчет*
ливый экономический партнер России. Однако по многим глобальным и ре*
гиональным проблемам позиции Москвы и Пекина совпадают.

Жизненно важные интересы Москвы в Евразии неразрывно связаны с
геополитикой, проводимой на этом континенте, которая должна преодолеть
отчуждение России от глобальных интеграционных процессов, сделав РФ
ключевым звеном евразийского пространства. Она также желает предотвратить
фрагментацию современного мира, связав два крупнейших центра глобальной
экономики — Европу и Азию, которые поддерживают тесные финансово*эко*
номические связи с США, но в меньшей степени взаимодействуют друг с дру*
гом. Исходя из этого, евразийская стратегия России призвана стать «экономи*
ческим мостом» между Востоком и Западом, что позволит ей выстроить равно*
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правные отношения с ними, несмотря на то, что ряд стран Евразии
превосходят Россию в экономике и по размерам ВВП. Это также будет способ*
ствовать снижению угроз, с которыми может столкнуться Россия в будущем4.

При этом следует учитывать, что положение России в Евразии таково,
что Запад во главе с США продолжит препятствовать ее возрождению как
мощного государства. Элементами их политики являются свертывание связей
с Россией в экономической, научно*технической сфере и оказание давления
на другие государства с целью побудить их ограничить сотрудничество с Мо*
сквой. Поэтому в настоящее время Россия окружена тремя «санитарными
кордонами», которые затрудняют реализацию ее геополитических интересов.

Первый — это стремление ряда постсоветских государств проводить по*
литику дистанцирования от России при поддержке Запада. Такую направлен*
ность демонстрируют государства Балтии, где развернуты части НАТО, спо*
собные наносить удары по экономическим и политическим центрам на тер*
ритории РФ, а также Украина, которая тоже втянута в орбиту влияния НАТО
и США. Второй «кордон» образуют бывшие страны Варшавского договора,
сделавшие русофобию доктринальным принципом своих отношений с Рос*
сией, особенно Польша, Румыния и ряд других стран. Третий «кордон» обра*
зуют традиционные западные противники России, которые не заинтересова*
ны в росте ее могущества и влиянии в международных отношениях. Именно с
этой стороны Россия испытывает нажим и получает удары, которые наносят
урон ее позициям на международной арене5.

Для нейтрализации их последствий Москва предложила Европе партнер*
ство на экономической базе совместного управления трубопроводами «Се*
верный поток*2», «Турецкий поток», «Ямал — Европа», а также взаимовыгод*
ный доступ европейских и российских корпораций на рынки друг друга. При
этом и РФ, и Евросоюз полагали необходимым сохранение основ современ*
ного миропорядка, особенно когда речь идет о таком вызове, как ИГИЛ.
Представители западного бизнеса убеждены в необходимости снятия санк*
ций с России, поскольку эти меры приводят к потерям в странах Евросоюза.
Однако ЕС и РФ расходятся во мнении относительно условий возобновления
экономических отношений. Москва и Брюссель признают необходимость
объединения усилий для урегулирования конфликта на территории Украины,
стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом, но в
тоже время они придерживаются разных точек зрения относительно мер, ко*
торые должны быть приняты для достижения этих целей. В этих условиях бу*
дет сохраняться адресное сотрудничество Москвы и Брюсселя в интересах
устранения общих угроз и решения экономических вопросов, представляю*
щих обоюдный интерес6. А для улучшения отношений с НАТО, которые в
настоящее время заморожены, России и членам альянса придется сделать
еще много шагов на пути к возобновлению их сотрудничества.

Что касается союзников или надежных партнеров в Евразии, то Москве в
этом вопросе гордиться нечем — публичная поддержка политики РФ на меж*
дународной арене ощущается слабо. Сдержанные одобрения Пекином и Дели
ряда действий Москвы, дружественный нейтралитет по отношению к РФ со
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стороны ряда других стран явно недостаточны, чтобы заставить Вашингтон
уважать мнение России7. Однако ситуация не столь трагична. Важными для
нее странами являются члены ШОС и ОДКБ, которые совместно с россий*
скими и китайскими экспертами активно работают над сопряжением евра*
зийского проекта ОПОП в рамках ЕАЭС. Организацию БРИКС тоже по не*
которым аспектам ее политики можно считать союзницей России. И если
структуры БРИКС заработают, то можно будет говорить о рождении новой
международной финансовой системы, которая будет способствовать подрыву
позиции доллара США на мировой финансовой арене.

Стратегия Китая, США и России в Арктическом регионе

Среди государств, которые по своему географическому положению не
относятся к приарктическим странам, наиболее активно в Арктике ведет себя
Китай. В связи с чем Стокгольмский Институт исследования проблем мира
опубликовал целевое исследование «Китай готовится к Арктике, свободной
ото льда»8. В этом регионе КНР действует осторожно, поскольку мало кто из
международных акторов заинтересован в том, чтобы одно из крупнейших
экономических государств мира получило доступ еще и к арктическим ресур*
сам. А для Китая принципиально важно показать всему миру, что он является
великой державой не только в сфере экономики, но и в геополитической
стратегии и доказывает это на деле, в том числе и в Арктике. Для этого на 8*й
сессии Арктического совета (АС) Китай получил статус наблюдателя этой ор*
ганизации. Стремление Пекина участвовать в деятельности АС объясняется
стратегической важностью этого региона, которая постоянно растет, и где ос*
новным лейтмотивом стратегии Китая является экономическая выгода9. КНР
также заинтересована в расширении прав на судоходство и возможности сво*
бодного прохода по Северному морскому пути (СМП), а также в свободе ве*
дения хозяйственной деятельности на архипелаге Шпицберген для добычи
там полезных ископаемых. Для этого Китай формирует на архипелаге свою
инфраструктуру, наращивает технологический и кадровый потенциал10. Од*
нако нерешенность разделения границ арктического шельфа накладывает ог*
раничение на усиление присутствия Китая в Арктике.

В 2008 г. Соединенные Штаты обнародовали стратегический план разви*
тия Арктического региона. Его концептуальная основа разработана Комисси*
ей по арктическим исследованиям, занимающейся вопросами геополитики.
В ее поддержку учреждена межведомственная Группа анализа и оценки об*
становки в Арктике11. Они рассматривают стратегию приполярных стран с
целью юридического закрепления за собой территорий арктического шельфа
и разрабатывают меры для сдерживания «территориальной экспансии» кон*
курентов Соединенных Штатов в Арктике12. Для решения этой задачи Ко*
миссией разработан перечень территориальных претензий США на арктиче*
ский шельф. Базируясь на их основе, Вашингтон не принимает ни один из
вариантов уточнения секторального деления границ арктического шельфа,
которые предлагаются приполярными государствами. Оставаясь страной, не
ратифицировавшей Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., Вашингтон
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также настаивает на «интернационализации» Северо*Западного прохода и
СМП. Кроме того, он стремится дополнительно получить территорию, про*
стирающуюся на 965 км от Аляски к Северному полюсу, что позволит США
по совокупной площади обойти Россию, Китай, Канаду13.

Особое внимание Вашингтон уделяет формированию негативного отно*
шения международного сообщества к приполярным государствам, для чего
проводит кампанию по дискредитации их действий в Арктике. Исподволь
формируется мнение, что только расширение экономического, гуманитарно*
го, а впоследствии и политического присутствия США в российской Арктике
может спасти этот регион «от деградации». По сути, готовится почва для но*
вой «гуманитарной интервенции» США в будущем. Она хорошо зарекомен*
довала себя на Балканах, когда США в рамках «гуманитарной интервенции»
способствовали отделению Косово от Сербии, а также для смены режимов в
Ираке и Ливии14.

Одновременно США наращивают свои военные возможности в Арктике.
На территории Аляски расположены морская, армейская и военно*воздушная
базы и ещё 54 других военных объекта. Строятся 2 новые передовые базы бере*
говой охраны в Барроу и в Номе. Аляска также выполняет роль наземного
«щита» Америки в глобальной системе ПРО на базе в Форт*Грили. Этот щит
дополняет система ПРО передового морского базирования. Ее зенитные
управляемые ракеты «Стандарт*SM3» могут запускаться с крейсеров проекта
«Тикондерога» и с эсминцев типа «Орли Берк». А для отражения ударов МБР
из России в США Пентагон постоянно держит в высоких широтах оператив*
ную группу в составе 3—4 крейсеров и 4—6 эсминцев. Их суммарное вооруже*
ние не менее 1000 противоракет, что достаточно для того, чтобы частично га*
рантировать безопасность США от атак с севера15.

В интересах развития арктической зоны России в 2019 г. было принято
постановление правительства «О внесении изменений в государственную
программу социально*экономического развития Арктической зоны РФ» в
дополнение к «Стратегии освоения Арктики» до 2020 г.16 Эти документы оп*
ределяют основные принципы политики РФ в этом регионе с решением ряда
стратегических задач: разработка и внедрение новых видов техники для ос*
воения морских месторождений полезных ископаемых в арктических услови*
ях; реструктуризация объемов грузоперевозок по СМП, оптимизация «север*
ного завоза»; использование в регионе возобновляемых и альтернативных ис*
точников энергии и т. д. Следует отметить, что потенциальным союзником
России в освоении ресурсов Арктического региона может стать Китай, кото*
рый стремится выйти из*под американского контроля поставок энергоресур*
сов в страну из нефтедобывающих государств арабского мира. Альтернативой
зависимости от экспорта энергоресурсов из этих стран является развитие
энергопоставок из России, включая и Арктику. РФ может оказать КНР по*
мощь в проведении исследований в Арктике и в развитии флота, предназна*
ченного для плавания в северных широтах. В свою очередь она заинтересова*
на в финансовых инвестициях из Китая на развитие инфраструктуры своих
северных территорий17.
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В области военной безопасности России в Арктике идет процесс созда*
ния северной группировки войск ВС РФ. Для этого построено 425 военных
объектов и идет оптимизация системы комплексного контроля обстановки в
регионе, включая контроль в пунктах пропуска через госграницу и на мар*
шруте СМП. Наиболее значимая группировка ВС РФ развернута на Новой
Земле, что делает этот архипелаг центром всей арктической позиции
России18. Однако развертывание в Заполярье одной бригады, сил ПВО и
авиации пока не позволяют говорить о полной защите северных территорий
РФ. Но особенности Арктики заключаются в том, что даже эти весьма малые
силы могут сыграть стратегическую роль, первыми заняв ту или иную важную
точку в этом регионе.

Стратегия Китая, США и России в Азиатско#Тихоокеанском регионе

С ростом влияния Китая в АТР и увеличением его военно*стратегиче*
ского потенциала претерпевает значительные изменения баланс сил в этом
регионе. На первый план у Китая выходит «азиатско*тихоокеанский региона*
лизм», который является особой формой интернационализации его хозяйст*
ва. Этот принцип соблюдается в затянувшемся процессе подготовки трехсто*
роннего соглашения о свободной торговле между Китаем, Республикой Ко*
рея и Японией, несмотря на то, что двусторонние контакты более уязвимы в
случаях обострения между этими странами политических проблем. С таких
же позиций Китай участвует и в консультациях в формате «АСЕАН плюс...».
Поддерживая в принципе идею создания Восточноазиатской зоны свободной
торговли в формате АСЕАН+3 или зоны в формате АСЕАН+6, Китай не фор*
сирует шаги по ее созданию, предпочитая использовать консультации в этих
форматах для отстаивания своих позиций. В целом КНР с настороженностью
относится к любым международным проектам и форматам, где она не будет
иметь возможности блокировать решения, идущие вразрез с ее интересами.
В этом случае Китай станет объектом давления со стороны США по тем во*
просам, которые являются предметом споров в их отношениях — курс юаня,
степень прозрачности китайской экономики и политики и иные проблемы19.
Эти споры во многом определяются конфронтационным характером амери*
кано*китайских отношений. При этом Китай подчеркивает, что он не стре*
мится к конфронтации с США и демонстрирует готовность к сотрудничеству
на основе взаимоуважения и взаимной выгоды.

Однако США видят в Китае главную угрозу их интересам в АТР, рассмат*
ривая столкновения их финансово*экономических и военно*политических
интересов в регионе как неизбежные. Поэтому они пытаются укрепить свое
положение в этом регионе путем заключения соглашений о зоне свободной
торговле с его странами. Для этого в 2017 г. администрация Трампа издала
ряд документов, излагающих основы американской политики в современном
мире. Важным документом среди них является Стратегия национальной
безопасности, которая была опубликована в конце 2017 г.20 В ней немалое
место уделено АТР, который Д. Трамп посетил в ноябре 2017 г. Накануне его
визита в Индию госсекретарь Тиллерсон выступил с речью в Центре страте*
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гических и международных исследований в Вашингтоне, которая содержала
ряд установочных заявлений о политике США в АТР21. А в январе 2018 г. гла*
ва Пентагона объявил свое видение процессов, происходящих в этом регио*
не. Согласно его заявлению «американские дипломаты всегда будут высту*
пать “с позиции силы” благодаря мощи вооруженных сил страны»22.

На практике эти заявления подтверждены следующими акциями 45*го
президента США: он вывел США из Транстихоокеанского партнерства; по*
ставил крест на Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерст*
ве и заявил, что будет проводить Индо*Тихоокеанскую» стратегию в регионе.
Она расширяет понятие АТР и отражает намерения укрепить связи США с
Индией, которая становится важным экономическим и стратегическим парт*
нером в акватории двух океанов. Это также означает расширение присутст*
вия США в регионе за счет усиления американской политики военными
средствами при «повороте на Восток», провозглашённой в свое время адми*
нистрацией Обамы. У Вашингтона есть еще одна опция для противостояния
Китаю и России — развязать в АТР серию конфликтов, дестабилизирующих
региональную безопасность, наподобие тех, которые происходят на Ближнем
Востоке. Но в АТР они могут стать, в лучшем случае, «партизанскими», а в
худшем — последней мировой войной для человечества. Учитывая растущую
напряженность в регионе, набор сепаратистских и радикальных движений в
странах региона, это реальная угроза, которая усугубляется ошибочным по*
ниманием Вашингтоном ключевых процессов, происходящих в мире. Он не
делает различий между ИГИЛ, КНДР, Китаем и Россией, ставя их на одну
доску. Однако КНР и РФ воспринимаются большинством незападного мира
как страны, выступающие против несправедливого статус*кво, где примером
«справедливости» США отнюдь не являются23.

Поэтому многие страны АТР проявляют дружественную позицию по от*
ношению к России. Свидетельством тому можно считать перевод отношений
со странами региона из плоскости преимущественно военно*политической в
общественно*политическую и отчасти в экономическую. Наибольший про*
гресс достигнут в связях с Китаем. Активный политический диалог между
ними и тождественность подходов к большинству региональных проблем в
АТР обусловливают их крепнущие связи в регионе. Положительную динами*
ку демонстрируют и отношения с Индией, которые строятся на основе общ*
ности российского и индийского подходов к АТР. У них много общих инте*
ресов для развития двусторонних отношений, в поле действия которых попа*
дают восточные районы России. Но если в политическом плане положение у
России лучше, чем у США, то иначе обстоят дела в экономической сфере.
Российская экономика во многом уступает «азиатским тиграм», поэтому ти*
хоокеанские районы России пока не смогли занять заметного места в торгов*
ле и на рынке капиталов АТР. Да и для многих государств этого региона эко*
номические связи с Россией тоже не играют заметной роли: масштабы этих
связей в разы меньше объемов экономических отношений стран АТР между
собой или с государствами ЕС; в связях с РФ преобладает простой товарооб*
мен и отсутствует производственная кооперация и взаимное движение капи*
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талов. Для ликвидации этих диспропорций в отношениях Москва пытается
привлечь инвесторов из АТР путем создания для них Особых экономических
зон на Дальнем Востоке и довольно успешно реализует проект «Поворот на
Восток» для диверсификации экономических отношений со странами АТР.

Стратегия акторов «треугольника» в Центральной Азии

В Китае исходят из того, что Центральная Азия (ЦА) играет стратегиче*
ски важную роль в обеспечении его национальной безопасности. Этот регион
выступает для него в качестве своего рода глубокого тыла и опоры перед ли*
цом все более тревожащей Пекин переориентации военных акцентов США
на АТР, где нарастает их конкуренция. К тому же заметна оправданная обес*
покоенность Китая по поводу активизации Запада в отношении ЦА. Поэтому
в этом регионе КНР развивает широкое экономическое взаимодействие и
вкладывает значительные суммы в реализацию значимых для стран ЦА про*
ектов, подталкивая элиты региона к сближению с ней. Значительную роль в
китайском финансировании проектов в Азии играют кредиты, которые пре*
доставляются под низкие проценты, однако в обязательном порядке они под*
разумевают привлечение китайских материалов, техники и рабочей силы для
выполнения работ. Применение этих инструментов позволяет максимально
задействовать китайские ресурсы и приводит к постепенному росту экономи*
ческого присутствия КНР в тех или иных отраслях сотрудничества со страна*
ми региона. Кроме того, посредством ШОС Пекин легитимизировал свой го*
лос в делах всего региона, где Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан — это
зона его особенного внимания. А существующие нерешенные межгосударст*
венные проблемы в регионе Китай старается разрешить в свою пользу.

И все же успешному проникновению КНР в регион мешает значитель*
ный уровень негативных настроений по отношению к росту влияния Китая в
ЦА со стороны местного населения. Но, несмотря на эти настроения в народ*
ной среде, элиты государств региона стремятся укрепить свои связи с Подне*
бесной, видя в ней важнейшего инвестора в инфраструктурные и транспорт*
ные проекты в своих странах. А Китай, понимая важность взаимодействия с
народными массами и особенно с молодежью, активно проводит политику
привлечения студентов из государств ЦА в свои вузы. Благодаря этому Пекин
сумел нарастить не только свое экономическое, но и гуманитарное влияние в
ЦА за счет использования «мягкой силы», что способствует дальнейшему ук*
реплению его позиций в регионе.

Стратегия США в ЦА определяется, прежде всего, их желанием контро*
лировать добычу и транспортировку энергоресурсов, противоборством с Ки*
таем и сдерживанием России. Вашингтон опасается возможной потери кон*
троля над добычей и транспортировкой энергоресурсов. Кроме того, он ока*
зывает давление на Иран и КНДР, ядерные программы которых представляют
угрозу американским интересам. Поэтому с выходом США в 2019 г. из
ДРСМД в Вашингтоне стали говорить о необходимости создания нового до*
говора о предотвращении распространения ядерного оружия (ЯО) в мире и
подключения к этому процессу Китая. При этом он «забыл» о ЯО Франции,
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Британии, оружейном плутонии в Японии, которого достаточно для снаряже*
ния тысячи бомб, и о ядерных программах других стран24.

В экономической области США продвигают идею транспортных коридо*
ров из Азии в Европу в обход России (проект «Великого шелкового пути»).
Эта идея была законодательно оформлена задолго до начала войны США в
Афганистане. В 2006 г. с учётом военных реалий в ИРА этот закон обновлен.
Он преследует ряд целей: освоение природных ресурсов Афганистана; полу*
чение доступа к рынкам Азии и размещение там военных баз «для защиты
трубопроводов Шелкового пути»; перенаправление природных ресурсов ре*
гиона от КНР в Индию и Пакистан; создание региональной организации «го*
сударств Шелкового пути» в противовес ШОС и ОДКБ.

Поэтому США в ЦА до 2021 г. были намерены продолжать стратегию,
нацеленную на сдерживание Китая и не допускать интеграцию государств ре*
гиона вокруг России; препятствовать превращению ШОС в дееспособное
геополитическое образование, способное противостоять США. Длительное
присутствие США в регионе было также обусловлено необходимостью сохра*
нения их воинского контингента в Афганистане. Это давало Белому дому
возможность вмешательства во внутренние дела государств региона. Для это*
го он существенно активизировал политическое и военное сотрудничество с
этими странами, что привело к некоторому «дрейфу» ряда государств — чле*
нов ШОС в сторону США25. А для «расшатывания» обстановки в республи*
ках ЦА Вашингтон, используя финансовые и политические рычаги, может
задействовать проверенный на практике алгоритм «цветных революций».
Опираясь на свою стратегию, проводимую в регионе, США рассчитывали по*
лучить возможность влиять на экономическую ситуацию в ЦА в выгодном
для себя направлении26. Однако летом 2021 г. эти планы Белого дома рухнули
из*за поспешного вывода американских войск из Афганистана по указанию
46*го президента США Байдена. Этот вывод войск выглядел как позорное
бегство ВС США из страны, в результате которого многие граждане ИРА, со*
трудничавшие с контингентом американских войск, проамериканской адми*
нистрацией в Кабуле и в других городах Афганистана, оказались под контро*
лем сил талибов, захвативших власть в стране.

Что касается стратегии России в ЦА, то она выступает за мирное решение
проблем, но в современных условиях напряженность в регионе сохраняется,
а вокруг Ирана нарастает. Так, в ответ на убийство американской авиацией в
Багдаде командующего подразделением «Корпуса стражей исламской рево*
люции» Ирана генерал*майора Сулеймани, совершенное 3 января 2020 г., в
Тегеране заявили, что они нанесут удары возмездия по военным объектам
США и активизируют свои военные программы (в том числе и по проекту
создания ядерного оружия). Иран также может перекрыть Ормузский про*
лив, и тогда Вашингтон «забудет» о своих союзниках, таких как Япония и
ряде стран НАТО, транспортирующих основную часть потребляемой ими
нефти через этот пролив. Поэтому мировые цены на нефть могут вырасти,
что выгодно России, так как она является одной из главных поставщиков
энергоносителей на мировой рынок.
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Что касается союзников России в регионе, то к ним можно отнести парт*
неров РФ по ШОС, среди которых выделяется Китай. Так, КНР согласилась
разграничить сферы влияния с РФ в Азии и углубляет всеобъемлющее со*
трудничество с Россией. Пекин положительно рассматривает деятельность
ОДКБ, находя её не только не противоречащей интересам КНР в регионе, но
и необходимой для обеспечения стабильности в Синьцзян*Уйгурском авто*
номном районе. В торговых отношениях с КНР РФ также договорилась раз*
вивать расчеты в национальных валютах. Однако девальвация юаня из*за
торговой войны с США оборачивается потерями для их обладателей, что в
2019 г. уже ощутил Центробанк РФ, нарастивший долю юаня в своем резерве
до 15 %27.

Геополитика Китая, США и России на Ближнем Востоке

Ближний Восток приобретает для Китая особое значение в связи с нача*
лом реализации его планов по проекту «Один пояс, один путь» (ОПОП), целя*
ми которого являются вовлечение экономик и рынков стран региона в зону
влияния интересов Пекина и обеспечение безопасности поставок энергоре*
сурсов в Китай через Индийский океан и Малаккский пролив. Поэтому в рам*
ках китайской стратегии «гармоничного мира» на Ближнем Востоке он целе*
направленно использует комплексы активных мероприятий: подписание кон*
трактов о свободной торговле, предоставление беспроцентных кредитов на
экономические проекты, погашение долгов стран региона перед КНР и т. д.;
активное освещение в СМИ гуманитарной миссии Поднебесной и диплома*
тической помощи государствам Ближнего Востока; продвижение китайского
языка и китайской культуры в страны арабского мира; использование китай*
ской диаспоры для решения экономических и политических проблем в
регионе28. Реализацией этих задач КНР не только наращивает экономическое
сотрудничество со странами Ближнего Востока, но и предпринимает шаги в
целях вытеснения США с рынков этого региона. При этом Пекин старается
открыто не вмешиваться в конфликтные сферы восточной политики. Но стре*
мительное развитие ситуации в регионе во все большей степени вынуждает
Китай предпринимать пока только малозаметные шаги с целью обеспечения
собственной безопасности. При этом КНР поддерживает суверенитет и терри*
ториальную целостность Сирии и считает, что решение сирийского вопроса
должно проходить при содействии и под наблюдением ООН. Поэтому многие
арабские страны рассматривают КНР не только как надежного партнера, но и
как альтернативную силу США на Ближнем Востоке, для чего Китай успешно
работает над формированием в регионе имиджа «дружественной и ответствен*
ной державы».

Сердцевиной геополитики США на Ближнем Востоке является установка
на максимальное ослабление конкурентов Вашингтона и блокирование по*
пыток России усилить свои позиции в этом регионе. Поэтому вооруженную
активность антиасадовских сил в Сирии и поддержку со стороны США про*
тестных настроений в Ираке можно считать расширением масштабов, прие*
мов и форм ведущейся многоуровневой войны Вашингтона против Москвы в
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арабском мире. Это объясняет беспрепятственный доступ ИГИЛ, «Фронт
ан*Нусра» и других экстремистских группировок к источникам американско*
го оружия и те уловки, к которым прибегают США с целью уклониться от
конкретных договоренностей с РФ по борьбе с международным террориз*
мом. В октябре 2019 г. Д. Трамп объявил о выводе американских войск из Си*
рии, однако часть военных США осталась в районе нефтяных месторождений
на северо*востоке страны29.

Его правопреемник на посту президента США Байден является сторон*
ником стратегии «контртерроризм плюс» на Ближнем Востоке, которая, по
его словам, положит конец предыдущей дискриминационной контртеррори*
стической политике на Ближнем Востоке путем «налаживания диалога с ли*
дерами арабского американского сообщества по вопросам наблюдения, охра*
ны правопорядка и борьбы с терроризмом». При этом он согласен с тем, что
военное присутствие США в регионе должно быть сокращено до минимально
возможной степени, и в случае необходимости должно ограничиваться коли*
чеством 1500—2000 солдат спецназа для работы с местными партнерами по
борьбе с террористами типа ИГИЛ (запрещена в России). Байден описал си*
туацию в странах, где размещены американские войска, таких как Сирия и
Ирак, как сложную, и заявил, что не может обещать полностью вывести из
них американские войска в ближайшем будущем.

В связи с этим Россия заявила, что такие действия США являются боль*
шой ошибкой, которая ведет к эскалации конфликта и к новому витку напря*
женности в регионе, в котором к концу 2021 г. Россия своей военной помощью
Сирии добилась успешного прекращения войны. В ходе тяжелых переговоров Мо%
скве удалось вернуть Дамаску 80 % территорий страны, контроль под которы%
ми был утерян с началом войны. Турция, Иран и боевые формирования организа%
ции «Хезболла» также оказали прямую военную и гуманитарную поддержку
сирийской стороне. С 2020 г. на севере Сирии ведется успешное совместное
российско*турецкое военное патрулирование линии разграничения кон*
фликтующих сторон. В рамках проводимой Москвой геополитики на Ближ*
нем Востоке в России есть немало сторонников выстраивания с Ираном от*
ношений стратегического партнерства. И можно предположить, что в случае
дальнейших агрессивных действий со стороны США Москва может оказать
помощь Тегерану, чтобы повысить обороноспособность Ирана.

Вместе с тем развитие отношений с Тегераном потребует от Москвы
большого терпения и осмотрительности. Такое же отношение, как и к Ирану,
очевидно, будет применяться и в отношении Турции, лидер которой посто*
янно лавирует между Россией и США. В целом Москва своими действиями
на Ближнем Востоке постепенно возвращает России статус одного из лиде*
ров на Ближнем Востоке, переигрывая Вашингтон, привыкший решать меж*
дународные проблемы «гуманитарными бомбардировками».

Роль Латинской Америки в планах Пекина, Вашингтона и Москвы

На этом континенте особенно рельефно просматриваются ресурс*
но*сырьевые, инвестиционные, гуманитарные и политические интересы
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Китая. Для закрепления там своего присутствия Пекин ежегодно инвестиру*
ет в регион по 10 млрд долл. Китай также открыл свой внутренний межбан*
ковский рынок для облигаций латиноамериканских банков, имеющих накоп*
ления в юанях. Поэтому китайское руководство разрешило Аргентине прода*
вать КНР свое зерно за юани, на которые аргентинские фирмы покупают у
Китая сельскохозяйственное оборудование. Общая стоимость проектов, ини*
циированных Китаем, например, в Венесуэле составляет порядка 62 млрд
долл. В эту сумму входят в том числе государственные кредиты, а объем пря*
мых инвестиций Пекина в Венесуэле составляет 20,99 млрд долл.

Латинская Америка играет не последнюю роль и в геополитике США, ко*
торая открывает новые грани в отношениях со странами континента в свете
наметившегося в 2019 г. в ряде государств региона «правого поворота». Ва*
шингтон стал активнее вмешиваться в региональные процессы, где он повли*
ял на провал мирных соглашений в Колумбии, на переворот в Боливии и на
распад Союза южноамериканских наций. При этом США хотят иметь внутри
стран континента проамериканских лидеров, которые гарантируют полити*
ку, соответствующую их интересам30. Так, в 2019 г. в Венесуэле и Боливии от
президентов, сторонников развития отношений с РФ и КНР, власть перешла
к проамериканским лидерам. И в перспективе в регионе следует ожидать пе*
ремен в контексте растущего там противостояния США, Китая и России. Это
связано с тем, что в Латинской Америке находятся 35 % мировых запасов
гидроэнергетики, 27 % угля, 24 % нефти, 8 % газа, 5 % урана и 25 % мировых
запасов леса31. В этом регионе находятся стратегически важные месторожде*
ния полезных ископаемых, которые необходимы для производства военной
техники и вооружения. Поэтому Вашингтону важно полностью держать под
контролем страны Латинской Америки и Карибского бассейна32. Это дости*
гается различными способами: вмешательством в их внутреннюю политику,
технологической зависимостью, внешним долгом и коммерческим подчине*
нием, а если этого будет недостаточно, то и вооруженным путем. Для этого в
Латинской Америке США воссоздали 4*й Оперативный флот. Его операци*
онная зона включает акватории Карибского моря, а также Атлантического и
Тихого океанов, прилегающих к побережью Центральной и Южной Амери*
ки. В Гондурасе строится крупный военный объект США в непосредственной
близости от Венесуэлы, где существенны антиамериканские настроения.

В последнее время Россия вновь становится значимым актором в Латин*
ской Америке. Для этого сложились объективные причины: она играет всё
более значимую роль в международных делах, ее внешние связи расширяют*
ся, становясь важным фактором стабильности в мире, где Латинская Америка
превращается в один из центров экономического роста.

Российская политика в этом регионе характеризуется следующими чер*
тами: она является самостоятельным внешнеполитическим вектором, с вы*
страиванием отношений, на основе национальных интересов РФ; она не
идеологизированна, что позволяет РФ проводить целенаправленный курс с
выходом на взаимовыгодное сотрудничество и использовать его для укрепле*
ния своего потенциала в той степени, в какой Латинская Америка может это*
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му содействовать. Как показал анализ результатов визитов президента РФ в
страны региона и глав латиноамериканских государств в Москву, их позиции
по многим вопросам международной политики близки, что делает их союз*
никами в поисках решений ключевых глобальных проблем33. В связи с этим
Россия активно сотрудничает со странами региона в поисках общих ответов
на новые вызовы и угрозы, которые становятся всё более разнообразными.

Стратегия Китая, США и России в Африке

В последние годы Китай весьма интенсивно развивает связи с африкан*
скими странами. Основа китайского влияния в регионе — его инфраструк*
турные проекты, в том числе в рамках инициативы ОПОП. Во время проведе*
ния в Пекине Форума китайско*африканского сотрудничества председатель
КНР Си Цзиньпин пообещал в ближайшие годы вложить в развитие афри*
канских стран 60 млрд долл. К этому следует добавить факт списания Китаем
33 африканским странам долгов и создание Форума Китай—Африка, что уси*
лило позиции КНР на континенте. В области создания положительного
имиджа своей страны и усиления финансового присутствия на континенте
китайская стратегия такова: КНР предоставляет доступные кредиты странам
региона в обмен на получение контрактов китайскими корпорациями; для
поддержания гуманитарных и иных контактов Пекин сформировал значимое
дипломатическое присутствие на континенте — 51 посольство в государствах
Африки.

Страны африканского континента, обладающие значительными запаса*
ми нефти, редких цветных металлов и драгоценных металлов, давно являются
для США источником этих ресурсов ввиду неразвитости многих государств ре*
гиона, где элита задешево покупается Вашингтоном. Примерно 25 % импор*
тируемой в США нефти имеет африканское происхождение. США также стре*
мятся поставить под свой контроль перспективные нефтяные месторождения
в Нигерии, Судане и Эфиопии. Основные страны, с которыми связаны инте*
ресы Соединенных Штатов — Египет, Нигерия, Ангола и ЮАР34. С 2008 г. на
континенте действует Африканское командование США «АФРИКОМ».
В зону его ответственности входят все африканские страны, за исключением
Египта. Деятельность подразделений ВС США в регионе сводится к созданию
авиабаз (Энтеббе в Уганде, Уагадугу в Буркина*Фасо). В районе Нигера, в
Эфиопии и на Сейшельских островах базируются американские БПЛА. По*
мимо авиабаз в Джибути развернута бригада сухопутных войск США, насчи*
тывающая около 3 тыс. солдат. В результате Вашингтон имеет возможность
отслеживать конфликты на всем африканском континенте, в случае необходи*
мости вмешиваться в них. И от этих позиций США никогда не откажутся и бу*
дут прикладывать максимум усилий, чтобы выдавить из региона конкурентов,
в том числе их главного конкурента — Китай.

Что касается России, то в последнее время она возвращается в Африку35.
В связи с тем, что в регионе быстро меняется обстановка, у нее возникают
новые возможности, для реализации которых она может многое: в последнее
время объем товарооборота со странами Африки с 2010 г. вырос более чем в
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2 раза, составив 20,4 млрд долл. по итогам 2019 г., и есть потенциал для даль*
нейшего развития; РФ и африканские государства связывают традиционно
дружественные, проверенные временем отношения; в Африке хорошо нала*
жена система мониторинга РФ обстановки (свыше 40 посольств и 4 торгпред*
ства). Однако здесь существуют проблемы c использованием полученной ин*
формации. Так, с целью продвижения экспорта был учрежден Российский
экспортный центр (РЭЦ), который должен превращать аналитику представи*
тельств в Африке в предложения для российских экспортеров. Но пока РЭЦ
занимает выжидательную позицию и дублирует некоторые функции торг*
предств. При этом российское руководство проявляет осторожность с эконо*
мической помощью странам региона и предполагает сформировать для себя
две тестовые группы — группу крупных стран Африки (Египет, Нигерия,
ЮАР) и группу нестабильных государств (ЦАР, Судан и т. д.). Очевидно, та*
кой подход поможет РФ определиться с ее перспективной стратегией на кон*
тиненте. Для этого в 2019 г. Россия провела в Сочи саммит с представителями
африканского континента, где общая сумма списанных РФ долгов странам
Африки превысила 20 млрд долл., хотя в стране существует много нерешен*
ных экономических проблем36. В ближайшие 5 лет Россия планирует удвоить
объем товарооборота с Африкой, где приоритетными направлениями станут
энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, фармацевти*
ка, здравоохранение и военно*техническое сотрудничество. Такие внешнепо*
литические и внешнеторговые контакты со странами Африки в нынешней
обстановке для России — вопрос первостепенный в ее геополитике в мире37.

Анализ подходов Китая, США и России в их борьбе в сферах геополити*
ки позволяет прийти к следующим выводам.

Во�первых, у США, Китая и России сохраняются различные подходы в
сфере геополитики. США видят современный мир с позиций сохранения мо*
нополярности и воспринимают себя как сверхдержаву, распространяющую
свои ценности во всем мире. Поэтому стратегия Вашингтона соответствует
исторически сложившейся практике американских действий в ключевых ре*
гионах мира. Обеспечивая свои экономические интересы, США сначала про*
водят информационные кампании определенного содержания и одновремен*
но в регионах мира расширяется военное присутствие, на базе которого фор*
мируется механизм силового реагирования на возникающие кризисы.
А Китай и Россия считают мир многополярным, в котором наряду с США су*
ществуют и другие центры силы: объединенная Европа, Япония, Индия и др.
При этом геополитические интересы Москвы лежат в плоскости обеспечения
процесса интеграции РФ в мировое сообщество для модернизации россий*
ской экономики, где главная угроза ее геополитическим интересам заключа*
ется в перспективе изоляции РФ со стороны западного мира.

Во�вторых, в области американских интересов продолжает находиться
весь мир, фундаментом для которых является экономическая, финансовая и
военная мощь США.

Геополитика Вашингтона исходит из необходимости сохранения безус*
ловного лидерства Соединенных Штатов на планете с использованием, при
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необходимости, военной силы. Это обеспечивает превосходство США над
Россией в Европе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Рос*
сия же удерживает свое влияние в Центральной Азии и развивает свою стра*
тегию в Арктике, постепенно возвращаясь в другие регионы мира. Для проти*
водействия этому Соединенные Штаты преследуют в отношении РФ следую*
щие стратегические цели: сохранение существующих санкций; ослабление
РФ, но недопущение ее распада; препятствование наращивания ее военной
мощи и устранение влияния России на мировые события.

В�третьих, геополитика США приводит к переменам в восприятии гло*
бального лидерства на планете. Относительное равенство уровня одобрения
мировым сообществом действий акторов «стратегического треугольника»
(действия Китая поддерживают 34 % населения планеты, США — 31 %, Рос*
сии — 30 %) свидетельствует о том, что в мире нарастает конкуренция между
Россией, Китаем, с одной стороны, и США — с другой, не только в сфере
экономики и военной мощи, но и в роли их «мягкой силы» для завоевания
международного одобрения.

В�четвертых, Китай в своем развитии стремится к упрочению своего
экономического лидерства в XXI веке. Основой притязаний на это лидерство
служит интеграция экономики Китая в мировую экономику на рыночных
принципах. Однако главным препятствием для реализации амбиций Китая
является двойственное восприятие КНР Западом. С точки зрения экономики
Китай воспринимается мировым рыночным сообществом как «свой», а с точ*
ки зрения политики — как «чужой», сохраняющий монополию КПК в поли*
тической области. Однако в экономической сфере они остаются взаимно
притягательными для друг для друга.

В�пятых, США и НАТО опасаются возрождения мощи России и стре*
мятся сдерживать ее на международном уровне. Поэтому в ближайшей пер*
спективе введенные ими санкции продлятся, даже когда украинская тема пе*
рестанет быть актуальной. Для их отмены потребуется согласие всех членов
альянса, которого крайне сложно достигнуть при незаинтересованности в
этом США. Поэтому на международном уровне Москве необходимо усилить
свою геополитику с использованием «мягкой силы», реализовывать меры по
замещению импорта западных технологий отечественными аналогами, отка*
завшись от практики «прощения» долгов зарубежным странам, развивая с
ними прагматические отношения в торгово*экономической и политической
сфере, в целях укрепления своего потенциала в регионах мира.

2.2. Стратегия акторов «треугольника» в Арктике

Значение Арктики в условиях глобализации XXI века

В последнее время в связи с глобальным потеплением Арктический реги*
он все больше привлекает внимание со стороны США, России и Китая на*
равне с другими государствами мира. Физическая география определяет Арк*
тику как часть земного шара, которая расположена севернее Полярного кру*
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га. Её площадь составляет 21 млн кв. км и включает Северный Ледовитый
океан с окраинными морями, расположенные там острова и прилегающие
части материковой суши Европы, Азии и Северной Америки. В соответствии
с географическим расположением к приарктическими государствами отно*
сятся Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания. На
этот статус претендуют также Финляндия, Швеция и Исландия. Согласно
Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.) этим странам в указанном ре*
гионе принадлежат исключительные экономические зоны (шириной до
200 миль) и континентальный шельф (до 350 миль), в пределах которых они
обладают суверенным правом на разработку недр.

Однако с правовой точки зрения Арктика пока остается по сути «ничей*
ной землей». На международном уровне до сих пор не решен вопрос о спосо*
бах «дележа» Арктики, его юридических основах и о том, кто имеет право де*
лить — лишь соседние с Арктикой страны, или же она должна стать достоя*
нием всего человечества. Поэтому для решения проблем разграничения
арктического шельфа и для определения принадлежности участков шельфа,
выходящих за эти пределы, в рамках Конвенции по морскому праву была
создана Комиссия ООН по границам континентального шельфа. Государст*
во, сумевшее доказать Комиссии, что его континентальный шельф простира*
ется за границу принадлежащей ему полосы прибрежных вод шириной в 200
морских миль, будет обладать правами на всю нефть, газ и минеральные ре*
сурсы данного шельфа. Наиболее верный способ убедить Комиссию ООН в
«своей» принадлежности шельфа Арктики — представить исследование, по*
лученное экспериментальным путем. Для этого международные функционе*
ры требуют представить результаты прямого наблюдения этих территорий с
помощью эхолотов. Вместе с тем ещё до основания ООН и создания Комис*
сии Канада в 1909 г. распространила свою юрисдикцию на сектор Арктики,
ограниченный меридианами, начинающимися в точках выхода ее сухопут*
ной границы к Северному Ледовитому океану и сходящимися на полюсе. Её
поддержала Россия, приняв в 1916 г. аналогичный закон. И хотя другие при*
арктические государства подобного законодательного оформления своих
владений в Арктике не предприняли, но и возражений Канаде и России не
высказали. Поэтому принцип секторального деления этого региона является
признанной реальностью, и только в последнее время зазвучали призывы к
его пересмотру.

Причиной этого стало обнаружение в Арктике широкой номенклатуры
полезных ископаемых, запасы которых к тому же имеют достаточные для
промышленного освоения объемы. Так, по оценкам Геологической службы
США, в зоне Северного Ледовитого океана находится до 20 % мировых запа*
сов углеводородов, причем потенциальные запасы нефти составляют 90 млрд
баррелей, газа 47,3 трлн куб. м, газового конденсата 44 млрд баррелей38.
Наиболее значительные газовые месторождения лежат у берегов Аляски и
Сибири39. В связи с этим арктический шельф в перспективе может стать важ*
ным и даже основным источником углеводородного сырья. Кроме того, в се*
верных широтах открыты значительные залежи различных руд, включая ред*
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коземельные металлы. В Арктике также сконцентрированы крупнейшие био*
ресурсы, включающие только более 150 видов рыб,, некоторые из которых
играют ведущую роль в мировом рыбном промысле.

РФ, которой принадлежит половина побережья Ледовитого океана, пре*
тендует на большую долю ресурсов региона. Около 80 % запасов нефти и
90 % запасов газа и угля России залегают в её Арктическом секторе. Одно
только Штокмановское месторождение, которое совместно с Россией разра*
батывают транснациональные компании, содержит 3800 млрд куб. м газа —
эквивалент объема газопотребления Франции на протяжении 80 лет. И в бли*
жайшей перспективе Москва намерена расширить свои северные владения
ещё на 1,2 млн кв. (по территории это три Германии), подав соответствую*
щую заявку в ООН. Этот регион также играет особую роль в глобальных ме*
теорологических и гидрологических процессах, которые определяют климат
на Земле. Он влияет на перемещение воздушных масс в атмосфере и на цир*
куляцию воды в Мировом океане, определяющих погоду во всем северном
полушарии (рис. 2.2.1).

В условиях глобализации для транснациональных корпораций весьма
важно и то, что через Арктику проходят кратчайшие морские и воздушные
маршруты, соединяющие Северную Америку и Евразию. И по мере таяния
льдов морской путь через арктические широты позволит сократить на 40 %
протяженность маршрутов между Европой и Дальним Востоком. Так, рас*
стояние от Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути —
14,8 тыс. км, а вокруг мыса Доброй Надежды — 29,4 тыс. км.

Правда, использование этих путей пока сдерживают серьезные сложно*
сти плавания и полетов в высоких широтах, а также слабая транспортная ин*
фраструктура региона. Из*за таяния полярных льдов может возрасти опас*
ность, которую представляют дрейфующие льдины, что потребует крупных
инвестиций в безопасность судоходства. Не избежать и необходимого для
плавания на севере дооборудования транспортных судов (укрепления корпу*
сов в районе ватерлинии, установки защиты винторулевой группы от повреж*
дений во льдах, монтажа систем обогрева служебных, жилых и грузовых по*
мещений и т. п.). Все это значительно снижает скорость перехода судов (до*
оборудование судна снижает его скорость на 10 −15 %, плавающие льды —
в 2 раза, караванная проводка — в 3 раза), что сводит на нет выигрыш в рас*
стоянии для данного маршрута в сравнении с альтернативными южными.

На широкое освоение природных ресурсов Арктики накладывают огра*
ничения её экстремальные климатические условия, прежде всего низкий тем*
пературный фон, мощный постоянный и сезонный ледовый покров на аква*
ториях, вечная мерзлота на суше, полярные ночи. Хозяйственная деятель*
ность там связана с высокими энергозатратами и зависимостью от внешнего
завоза топлива и оборудования и иных товаров первой необходимости, отчего
такая деятельность носит очаговый характер, локализируясь в местах, важных
для экономики промыслов и производств. Другим ограничением является
высокая уязвимость экосистемы Арктики, вызванная крайним дефицитом
солнечного тепла. Прогнозируемое смягчение климата на планете также не
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Рис. 2.2.1. Границы секторов национальной юрисдикции Арктики.
Источник: URL: https://tass.ru/v*strane/4132845



так однозначно, о чем свидетельствует факт случившихся там несколько лет
назад сильных и рано наступивших холодов, что тогда не позволило даже
привычной к этому России выполнить в необходимом объеме план «северно*
го завоза» в пункты Заполярья. Как считают ряд экспертов, если отмечаемое
потепление климата, в основе которого лежат непознанные еще циклы раз*
вития планеты, выразится в заметном изменении его констант, то до этого
пройдут многие десятилетия и сменится не одно поколение людей.

И все же, несмотря на указанные ограничения, стратегическое значение
Арктики в условиях глобализации XXI века неуклонно растет. Вследствие
глобальных изменений мировой политики экономическая и военно*страте*
гическая роль Севера существенно повысилась. Арктика становится «лако*
мым пирогом» для ведущих государств мира и их союзов и полигоном терри*
ториальной, ресурсной и военно*политической игры. Попытки иницииро*
вать вопрос о пересмотре принципов и действующих международных норм,
определяющих порядок разграничения владений в нем между государствами,
содержат серьезный конфликтный потенциал. За правообладание арктиче*
ской зоной обостряются политические и юридические споры, которые тесно
сплетены с экономическими. И государству, которое в этом регионе будет
сильнее в военной области, легче будет доказать свое «право на Арктику» и
заниматься там добычей полезных ископаемых.

Стратегия США их союзников в Арктическом регионе

Интерес арктических и иных держав к разработке недр Арктики растет
по мере интенсивности таяния полярных льдов. И каждый из этих акторов
разрабатывает собственную программу освоения оттаивающих территорий,
в которых военная составляющая занимает далеко не последнее место. Так,
в 2008 г. США обнародовали свой стратегический план развития арктическо*
го региона. Его концептуальная основа была разработана Комиссией по арк*
тическим исследованиям, занимающейся разработкой вопросов геополити*
ки. В поддержку деятельности Комиссии была учреждена межведомственная
Группа анализа и оценки обстановки в Арктике. В ее состав включены пред*
ставители ВМС, береговой охраны, а также службы управления минеральны*
ми ресурсами, которые отвечают за запасы нефти, природного газа и других
минералов на внешнем континентальном шельфе Америки.

Группа и Комиссия рассматривают курс приполярных стран на юриди*
ческое закрепление за собой территорий арктического шельфа как угрозу на*
циональным интересам США и считают необходимым для сдерживания «тер*
риториальной экспансии» конкурентов в регионе интенсифицировать поли*
тику Соединенных Штатов в Арктике, в том числе путем включения в
соответствующие международные институты и присоединения к междуна*
родным договорам. Для решения этой задачи Комиссией был разработан пе*
речень территориальных претензий США на арктический шельф.

Базируясь на этой основе, Вашингтон не принимает ни один из вариан*
тов уточнения секторального деления границ арктического шельфа, которые
предлагаются приполярными государствами, оставаясь страной, не ратифи*
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цировавшей Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. При этом ключевым
направлением политики Белого дома в Арктике является участие США в ос*
воении континентального шельфа арктической зоны. Вашингтон стремится
дополнительно получить территорию, простирающуюся на 600 морских миль
(965 км) от Аляски к Северному полюсу. Присоединение шельфовых терри*
торий Арктики увеличит общую площадь территории страны сразу на 4,1 млн
кв. км. В результате США по совокупной площади обойдут Россию, Китай,
Канаду и станут самым крупным государством в мире. Кроме того, они смо*
гут осваивать природные ресурсы общей стоимостью 1,3 трлн долл., включая
ресурсы нефти на 650 млрд долл. только на шельфе Аляски40.

Поэтому Вашингтон проводит кампанию по дискредитации действий
своих конкурентов в Арктике. Для этого задействуются и рычаги влияния
внутри этих стран: американские и транснациональные нефтяные и газовые
компании, претендующие на работу в северных широтах, международные
экологические организации и другие структуры. Кроме того, у Вашингтона
свой подход к определению статуса арктических проливов, который отлича*
ется от точек зрения Оттавы и Москвы. Конкретные претензии в этом смысле
предъявляются к Оттаве по задействованию Северо*Западного прохода
(СЗП) близ берегов Аляски, который Канада еще вначале 70*х годов XX века
объявила частью своих внутренних вод. А США претендует на прибрежную
полосу в 200 миль в СЗП, ссылаясь на неподписанную ею (!) Конвенцию
ООН по морскому праву, и оспаривает право Канады пользоваться проходом
как своими внутренними водами.

Американские эксперты выдвигают тезис о необходимости максималь*
ной «интернационализации» прохода. Очевидно, США стремятся взять под
контроль этот путь из Атлантического в Тихий океан через море Бофорта и
море Баффина вдоль побережья Аляски, Канады и Гренландии, открываю*
щийся по мере глобального потепления. Ибо в перспективе этот путь может
сократить торговые пути на Восток на несколько тысяч километров. Анало*
гичные мотивы — необходимость максимальной «интернационализации» —
используются и в отношении к российскому Северному морскому пути
(СМП).

К приоритетным областям, в которых действия зарубежных государств в
Арктике оказываются под пристальным вниманием Белого дома, относится
экология. Американские СМИ развернули настоящую информационную
войну и периодически вбрасывают в глобальное информационное простран*
ство различные сценарии нарушений приполярными странами стандартов
использования окружающей среды. Пока это носит характер скрытой кампа*
нии, однако нельзя не отметить, что фоном к сюжетам о деятельности России
в Арктике становятся её разнообразные экологические проблемы.

Преобладание негативных тезисов в сюжетах не только о «российской» и
«канадской», но о «датской» Арктике, большое количество озвучиваемых на
различных площадках претензий к ним позволяют предположить, что аркти*
ческая тема становится предметом жесткого экономического и политическо*
го торга США с Канадой, Данией и Россией.
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Курс Москвы на юридическое закрепление за РФ территорий арктиче*
ского шельфа рассматривается как угроза национальным интересам США.
В связи с этим одной из задач американской стратегии становится получение
Вашингтоном как минимум весомого влияния на экономическую, экологи*
ческую и военную деятельность России в регионе. И нефтяные компании
США, допущенные к проектам на территории российской Арктики, стано*
вятся проводниками этой линии. А для торможения проектов, непосредст*
венно не связанных с американскими промышленными кругами, задейству*
ются международные и российские экологические организации, создающие
общественный резонанс вокруг вреда, наносимого РФ окружающей среде.
Наиболее яркое свидетельство тому — акция «Гринпис» в Баренцевом море,
направленная против деятельности российской нефтедобывающей платфор*
мы Прилазломная.

Другой задачей США становится установление контроля над российским
Северным флотом. В Баренцевом море с разведывательной целью соверша*
ются полеты ВВС, походы боевых кораблей и подводных лодок ВМС США.
К ведению разведки привлекаются и научно*исследовательские суда. При*
сутствие американских экспертов отмечается и в горле Белого моря — там,
где Россия проводит испытания атомных подводных лодок. Самому при*
стальному изучению подвергается деятельность РФ на полигоне на Новой
земле.

Для нагнетания страстей по теме ядерной безопасности в этом районе
используются СМИ, причем наиболее авторитетные и влиятельные. В публи*
кациях крайне сомнительного содержания в СМИ и заявлениях американ*
ских политиков массовой аудитории внушается представление о том, что рос*
сийская Арктика — это едва ли не полностью милитаризированный регион и
вся деятельность там подчинена только военным целям. При отсутствии ре*
альных доказательств противоправных действий России при испытаниях ору*
жия в СМИ тиражируются обвинения неопределенного характера, позволяю*
щие удерживать нужную для США тему «на плаву».

При этом Аляска выполняет роль первого наземного «щита» Америки
(база в Форт*Грили) в развертываемой глобальной системы ПРО. Наземный
щит дополняет система ПРО передового морского базирования, первые эле*
менты которой заработали на боевых кораблях в 2011 г. При этом зенитные
управляемые ракеты (ЗУР) «Стандарт*SM3» могут запускаться с крейсеров
(типа «Тикондерога») и с эсминцев (типа «Орли Берк»).

В условиях таяния арктических льдов Пентагон может постоянно дер*
жать в высоких широтах (то есть на траекториях полета межконтинентальных
баллистических ракет из России в США) оперативную группу в составе 3—4
крейсеров и 4—6 эсминцев (каждый крейсер может нести до 122 ЗУР, эсми*
нец — до 90 ЗУР). Их суммарное вооружение (не менее 1000 ЗУР «Стан*
дарт*SM3»), способное эффективно сбивать как МБР, так и их боевые части,
что достаточно для того, чтобы гарантировать безопасность США от атак с се*
вера. Американские ВВС и подлодки, выполняющие боевое патрулирование в
зоне Северного Ледовитого океана, также обладают высокоточным оружием,
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которым, в случае развязывания военного конфликта, смогут уничтожать рос*
сийские МБР, подводные лодки и бомбардировщики. Освободившаяся ото
льда Арктика может сильно помочь Пентагону в этом. Американские ВВС и
многоцелевые подлодки получат возможность наносить удары крылатыми ра*
кетами из акватории Северного Ледовитого океана по всей территории Рос*
сии при почти полном отсутствии систем ПВО РФ в этом районе.

К этому следует добавить, что, как показывает пространственная органи*
зация «Национальной противоракетной обороны» (НПРО), стратегическое
направление военной политики США на север, в сторону России, полностью
сохраняется. Дело не меняет тот факт, что на сегодняшний день основные во*
енные усилия США сосредоточиваются в АТР и также нацелены на Север*
ную Корею и Иран. Вместе с тем НПРО США не меняет свою северную ори*
ентацию.

От США в военной области не отстает и Канада. В 2009 г. она обнародо*
вала правительственный доклад о своей северной стратегии. В нем говорится
о создании армейского тренировочного центра (в районе Резолют Бей), рас*
положенного в 595 км от Северного полюса, увеличении численности подраз*
делений арктических рейнджеров, формирующихся из представителей корен*
ных народов и индейцев — инуитов (их численность в войсках доведена до
5 тыс.). На острове Баффинова Земля планируется сооружение глубоководно*
го порта, который будет построен возле стратегически важного Северо*Запад*
ного прохода (СЗП). Объявлено и о строительстве ледокола «Дж. Дифенбей*
кер» для береговой охраны. Оттава также обнародовала планы о постройке
8 арктических патрульных кораблей помимо уже имеющихся в береговой ох*
ране 17 ледоколов. Параллельно принимаются поправки к Закону о предот*
вращении загрязнения арктических вод, согласно которому юрисдикция Ка*
нады распространится еще на 100 миль морской акватории архипелага для ос*
воения его ресурсов.

Правительство Дании одобрило план создания объединенного Арктиче*
ского военного командования, развертывание военной базы на севере Грен*
ландии, а также формирование Арктической группировки сил реагирования.
По заявлениям датской стороны, возрастающая международная активность в
Арктике «изменит геостратегическое значение региона и, таким образом, по*
ставит новые задачи перед вооруженными силами страны».

Норвегия также все активнее включается в орбиту военных приготовле*
ний на Севере. Военные проблемы стали значительно чаще обсуждаться в пе*
чати, в научных кругах, в структурах власти страны. В акватории Баренцева
моря круглосуточно патрулируют подлодки Норвегии. Действуют 4 радиоло*
кационных центра, крупнейшие из которых — в Вардё и Киркенесе — спо*
собны фиксировать происходящее в радиусе 2 тыс. км, что позволяет видеть
весь Кольский полуостров и деятельность российского ВМФ.

Все вышеперечисленные страны входят в НАТО, которая никогда не
скрывала свои интересы в Арктике, прежде всего — военные. Ныне на Севе*
ро*Западном европейском театре военных действий в зоне ОВС альянса на*
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ходится акватория западной части Баренцева моря и архипелаг Шпицберген,
а в зоне на Атлантике — атлантический сектор Арктики.

Планируемое дальнейшее расширение ответственности НАТО в направ*
лении Северного полюса означает фактический отказ от границ операцион*
ных зон ОВС альянса, установленных документами 1949, 1953 гг. По мнению
экспертов НАТО, международное соперничество вокруг Арктики в ближай*
шем будущем обострится, и не только из*за секторов и энергоресурсов, но и
биоресурсов, пресной воды, а также судоходных и воздушных путей. В сово*
купности это является глобальным вызовом безопасности евроатлантическо*
го сообщества. Поэтому в документе, посвящённом путям реформирования
НАТО, говорится о высокой вероятности возникновения конфликтов в Арк*
тике в результате потепления.

Готовясь к ним, альянс непрерывно укрепляется в рамках межгосударст*
венной интеграции: США строят океанский флот, Великобритания, Бельгия,
Нидерланды — противолодочные корабли, остальные специализируются на
кораблях для закрытых ТВД. Страны — члены НАТО также ведут постоян*
ную работу по совершенствованию способности своих сухопутных подразде*
лений действовать в северных широтах. О растущей мощи ОВМС НАТО
можно судить по ежегодно увеличивающемуся размаху маневров в Северном
и Баренцевом морях.

Стратегия Китая по освоению Арктического региона

Среди тех государств, которые по своему географическому положению
не относятся к приарктическим государствам, наиболее активно в Арктике
ведет себя Китай. Поэтому такое авторитетное в мире учреждение, как Сток*
гольмский Институт исследования проблем мира опубликовал целевое ис*
следование «Китай готовится к Арктике, свободной ото льда».

Пекин уже давно стремится стать постоянным участником деятельности
в Заполярье. Так, в 80*е годы XX века китайский инвестор пытался купить за
100 млн долл. участок в 300 кв. км (почти 1/4 площади Гонконга) на севе*
ро*востоке Исландии под предлогом создания экологического парка. Имея
такую территорию за Полярным кругом, Китай получил бы основание не ог*
раничиваться статусом наблюдателя в Арктическом совете, а добиваться по*
стоянного членства АС. Однако в то время власти Исландии на такой шаг не
пошли. Примечательно и то, что рупор КПК — газета «Жэньминь жибао»
ещё до открытия 8*й сессии АС опубликовала сообщение, что якобы Россия,
Канада, Норвегия и несколько других государств Арктического совета уже
поддержали заявку Китая на право стать постоянным наблюдателем при АС с
определёнными дальнейшими перспективами в этой международной органи*
зации, что не соответствовало действительности.

Современная стратегия Пекина по освоению Арктики включает несколь*
ко направлений, в том числе:

Проведение широкомасштабных научных исследований Арктики. Китай ре*
гулярно отправляет на Северный полюс научные экспедиции. С начала 80*х
годов XX века в норвежской зоне архипелага Шпицберген в Баренцевом
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море работает китайская научная станция «Хуанхэ». Здесь КНР демонстри*
ровала свою новейшую технику, включая оборудование для особых глубоко*
водных роботов. К 2008 г. китайцы провели 8 подледных и подводных иссле*
дований, в которых задействовали автоматического подводного робота «Арк*
тика*ROV», оснащенного видеокамерой и гидролокатором и способного
работать на глубине до 50 м. Основными направлениями китайских исследо*
ваний служат изучение льдообразования, полярная океанография, исследо*
вания биоресурсов, изучение метеорологии, изменение окружающей среды
на Северном полюсе и т. д. Эти исследования проводятся с целью учета гло*
бальных изменений климата в интересах развития экономики КНР.

О серьезности намерений Китая в регионе говорит тот факт, что за про*
ведение научных программ в Арктике отвечает специальное управление по
Арктике и Антарктике (Chinese Arctic and Antarctic Administration), организа*
ционно подчиняющееся Государственному океанологическому управлению,
а китайский полярный научно*исследовательский центр заметно увеличил
штат своих сотрудников (до 230 человек).

Активное использование Северного морского пути. Интерес Китая к Сев*
морпути понятен: это кратчайший водный маршрут между Европой и Даль*
ним Востоком. Он почти на 4,5 тыс. км короче, чем путь через Суэцкий ка*
нал. Изменившиеся климатические условия позволяют проводить по нему
суда с июля по конец ноября. Маршрут этот не только короче, но и безопас*
нее: здесь нет пиратов, которые подстерегают торговые суда у берегов Сомали
и которые до недавнего времени хозяйничали в Восточно*Китайском и Юж*
но*Китайском морях, а также в Малаккском проливе. Поэтому плавание
вдоль северных берегов России привлекает зарубежные транспортные фирмы
все сильнее. Если в 2010 г. по СМП прошли всего 4 судна, то в 2011 г. их было
уже 34, а в 2012 — 46. А в первую половину 2020 г. на СМП было зафиксиро*
вано 935 судна, которые воспользовались этим путем.

Транзит по СМП имеет важное значение для Китая, ибо летняя проводка
судов по канадским и российским путям в Северном Ледовитом океане ста*
новится все более рентабельной. По оценке китайских экспертов, только на
одном «северном» рейсе простого контейнеровоза или сухогруза можно сэко*
номить до 0,5 млн долл. Согласно ряду прогнозов китайских ученых, к 2030 г.
весь Северный Ледовитый океан может очиститься от ледяного покрова.
А это открывает горизонты для новых, более коротких, безопасных, дешевых
маршрутов судоходства. Для Пекина этот вопрос крайне важен, с учетом
того, что экономика этой крупнейшей страны*экспортера на 46 % зависит от
международного судоходства. Освобожденная ото льда Арктика способна не
только увеличить китайский грузопоток по морю, но коренным образом из*
менить всю мировую торговлю.

Перспективу освоения Арктики в интересах своей страны китайские ли*
деры видят в развитии собственного ледокольного флота. Для этого Пекин со*
бирается интенсифицировать работу по строительству мощных ледоколов,
став самым крупным производителем морской техники, предназначенной
для освоения северных широт. В высоких широтах уже ходит китайский ле*
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докол «Сюелун» («Снежный дракон»), который КНР приобрела у Украины.
В 2014 г. к нему присоединился более мощный ледокол водоизмещением
8 тыс. т, который сможет преодолевать льды толщиной более 1,5 м. В Шанхае
перестраивается порт приписки ледокольного флота, возводятся корпуса для
центра обработки данных, хранилища полярного льда и др. Также в Китае
принята программа создания других ледоколов, которые, по мнению китай*
цев, будут сверхмощными.

Китай также начал освоение арктических богатств на практике. В част*
ности, китайская корпорация по добыче шельфовой нефти CNOOC в парт*
нерстве с исландской группой Eykon Energy приняла участие в тендере на по*
лучение лицензии на разведку и добычу углеводородов у северного побережья
Исландии.

Китайская корпорация CNPC приобрела 20%*ную долю в проекте
«Ямал*СПГ». Этот проект предусматривает строительство завода, на котором
природный газ Южно*Тамбейского месторождения будет сжижаться и зака*
чиваться в крупнотоннажные СПГ*танкеры. Мощность завода — примерно
16,5 млн т сжиженного газа в год. Параллельно здесь будет создаваться мор*
ской порт, а в районе поселка Сабетта на Обской губе будет построен аэро*
порт. Капитальные затраты на реализацию проекта — более 20 млрд долл. Он
финансируется консорциумом, в который в том числе вошли Банковская кор*
порация развития Китая, Промышленный и коммерческий банк Китая, Банк
Китая и Китайский строительный банк.

Таким образом, Китай стремится обеспечить себе доступ полезных иско*
паемых в Арктике с помощью значительной финансовой поддержки их раз*
работки. В связи с этим небезынтересен комментарий российского эксперта
А. Инджиева, который объясняет такое поведение Китая: «Они не хотят быть
отрезанными от доступа к Арктике, активно продвигая мысль о том, что у
России, контролирующей существенную часть региональных ресурсов, нет
ни технологий, ни капитала для добычи этих богатств. Поэтому и грезят о
создании совместных предприятий для добычи в российских водах с привле*
чением китайского капитала и западных технологий»41. И как заявил китай*
ский контр*адмирал Инь Чжо в 2010 г.: «Китай как страна, где проживает пя*
тая часть населения всего Земного шара, должен непременно принять уча*
стие в арктическом освоении»42.

В реализации своей стратегии в Арктике Китай предпочитает блокиро*
ваться со странами АС, чьи позиции не так сильны перед лицом таких круп*
ных держав региона, как США, Россия и Канада. Так, несмотря на свои про*
тиворечия с Норвегией, он заключал с ней договоры по освоению Арктиче*
ской зоны. Если же говорить о стратегическом партнере КНР, то государство,
которое выражает однозначную поддержку Китаю в плане освоения Аркти*
ки — это Исландия. Причина заключается в том, что с начала экономическо*
го кризиса Исландия стала существенным образом зависеть от китайских ин*
вестиций. КНР выдаёт этой стране кредиты под щадящие проценты. Между
Рейкьявиком и Пекином даже действует договор о свободной торговле. Еще
одной сторонницей присутствия Китая в Арктике является Дания. Одно из
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оснований — не только стремление Копенгагена получить поддержку Пекина
в спорных вопросах с другими странами, но и желание также получить китай*
ские инвестиции при разработке природных ресурсов Гренландии, в частно*
сти, месторождений нефти и газа на шельфе.

А для Китая эта автономная провинция Дании является идеальным ме*
стом для закрепления своего присутствия в регионе, который богат не только
энергетическими ресурсами, но и 10 % мировых запасов пресной воды.
Гренландия — оптимальная географическая точка входа для китайских пред*
приятий, интересующихся арктическими ресурсами, потому что у правитель*
ства острова нет возможностей для самостоятельной добычи полезных иско*
паемых. Вполне вероятно, что по причине малонаселенности острова китай*
ские фирмы будут завозить туда из КНР большое количество рабочих для
строительства электростанций, предприятий по обогащению руды и прочих
объектов гренландской инфраструктуры, в которую Китай инвестирует сред*
ства.

Национальные интересы и стратегия России в Арктике

В связи с ростом значимости Арктического региона в России в 2008 г.
была принята стратегия его освоения43. Она определяет основные принципы
государственной политики в Арктике до 2020 г. и призвана оптимизировать
систему контроля за обстановкой в этом регионе, где Россия намерена со*
трудничать с другими приарктическими державами.

В этом документе в качестве национальных интересов названы: использо*
вание Арктической зоны РФ в качестве стратегической ресурсной базы госу*
дарства, обеспечивающей решение задач социально*экономического разви*
тия страны; сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества;
сбережение уникальных экологических систем региона; использование Се*
верного морского пути в качестве единой национальной транспортной ком*
муникации РФ.

Эти интересы определяют главные цели, а также стратегические при%
оритеты государственной политики РФ в Арктике, которые конкретизиру*
ются по ряду направлений, в том числе: в области социально*экономи*
ческого развития — расширение ресурсной базы Арктической зоны РФ,
способной в значительной степени обеспечить потребности России в угле*
водородных ресурсах и других видах стратегического сырья; в сфере воен*
ной безопасности — обеспечение благоприятного режима в Арктической
зоне для России, включая поддержание необходимого боевого потенциала
группировок войск (сил) ВС РФ; в области экологической безопасности —
сохранение и защита природной среды Арктики, ликвидация экологиче*
ских последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата; в сфере меж*
дународного сотрудничества — обеспечение режима взаимовыгодного дву*
стороннего и многостороннего сотрудничества России с другими государст*
вами на основе международных договоров и соглашений, участницей кото*
рых она является.
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Эти цели достигаются решением следующих задач.
В области социально*экономического развития — осуществлением гео*

лого*геофизических, гидрографических и картографических работ по подго*
товке материалов для обоснования внешней границы Арктической зоны РФ;
разработкой и внедрением новых видов техники для освоения морских ме*
сторождений полезных ископаемых и водных биологических ресурсов в арк*
тических условиях; реструктуризацией объемов грузоперевозок по Северному
морскому пути и оптимизацией «северного завоза» за счет использования во*
зобновляемых и альтернативных источников энергии, реконструкции и мо*
дернизации выработавших ресурс энергетических установок, внедрения
энергосберегающих материалов и технологий.

В сфере военной безопасности — созданием группировки войск (сил) об*
щего назначения ВС РФ, других войск и органов в Арктической зоне России,
способных обеспечить военную безопасность государства в регионе; оптими*
зацией системы комплексного контроля обстановки в Арктике, включая кон*
троль в пунктах пропуска через госграницу и на трассе Северного морского
пути; созданием активно функционирующей системы береговой охраны в
Арктической зоне России.

В области экологической безопасности — обеспечением сохранения био*
логического разнообразия арктической флоры и фауны путем расширения
сети охраняемых природных территорий и акваторий в условиях разрастания
экономической деятельности и глобальных изменений климата; плановой
утилизацией судов с ядерными энергетическими установками, отслуживших
установленные сроки эксплуатации.

Их решение реализуется поэтапно. Так, на втором этапе реализации
стратегии планировалось международно*правовое оформление внешней гра*
ницы Арктической зоны России и решение задач ее структурной оптимиза*
ции. На третьем этапе должно быть реализовано превращение Арктической
зоны России в ведущую стратегическую ресурсную базу государства. Ряд за*
дач уже выполнены или находятся в процессе реализации.

Так, на Ямале растет добыча газа, а в сфере военной безопасности Рос*
сии в Арктической зоне создана группировка войск и система береговой ох*
раны ФСБ РФ. В связи с активизацией мореплавания по СМП было принято
решение о реанимации военной базы на Новосибирских островах. Не стоит
сбрасывать со счетов и интересы ядерного сдерживания вероятных против*
ников России в регионе. Для этого на борту стратегических ракетоносцев,
входящих в состав Северного флота, размещено около трети от общего числа
российских боевых зарядов по правилам зачета договора СНВ*344. Помимо
этого, на Новой Земле развернута зенитная ракетная система С*400 и обеспе*
чено дежурство перехватчиков, что делает этот архипелаг центром всей арк*
тической позиции ВС РФ на северных границах страны.

В целом о необходимости возвращения в Арктику в России говорили
регулярно, но воплощение этих пожеланий стало возможно благодаря двум
основным факторам: последовательное долговременное улучшение навига*
ционных условий в Заполярье, позволившее значительно расширить сроки
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навигации в ряде ранее труднодоступных районов, и начавшееся практиче*
ское освоение арктических запасов углеводородов. Начавшаяся эксплуата*
ция платформы «Приразломная» в восточной части Баренцева моря и строи*
тельство порта Сабетта, созданного в рамках крупного газового проекта
«Ямал*СПГ», стали первыми ласточками новой волны экономического ос*
воения русского Севера.

Рост доступности Севморпути, облегчающий эту задачу, повышает при*
влекательность Арктики и для других игроков: сокращение пути из Западной
Европы в Восточную Азию на несколько тысяч миль даже по сравнению с
маршрутом, проходящим через Суэцкий канал, делает этот маршрут крайне
выгодным — особенно если в регионе будет создана соответствующая инфра*
структура, обеспечивающая безопасность мореплавания. В интересах её ввода
в строй в ближайшей перспективе критически важным становится обеспече*
ние постоянной транспортной доступности её ключевых узлов — за счет со*
вершенствования аэродромной сети, строительства новых железных дорог в
Арктике и приближенных к ней районов, а также возобновления серийной
постройки атомных ледоколов. Строительство 2 кораблей по проекту ЛК*60Я,
а в перспективе, возможно, и сверхмощного ЛК*110, в сочетании с построй*
кой дизельных ледоколов позволяет говорить о сохранении возможностей
России по обеспечению доступа в любой район Арктики в течение большей
части года.

Развитие обстановки в регионе и вызовы национальным интересам РФ

Точно просчитать, как будет меняться будущая роль ведущих игроков в
Арктике чрезвычайно сложно из*за необходимости учитывать множество не*
зависимых переменных. Тем не менее, можно с уверенностью предсказать,
что в Арктике в ближайшем будущем Россия будет окружена антироссийски
настроенными странами и их союзами более динамичными, нежели она
сама, в экономическом, военном и политическом отношении. И по мере гло*
бального потепления они усилят давление на Москву в интересах интерна*
ционализации использования Севморпути в качестве транспортной комму*
никации мирового сообщества. К такому давлению может присоединиться и
Пекин. Интернационализация этого вопроса будет одним из способов для
него, дабы получить более весомые козыри в споре за арктические богатства.

Пока в Арктике наблюдается относительная стабильность. Но нельзя ис*
ключить, что если в обозримой перспективе начнется «силовой передел» это*
го региона, то в северных широтах возможна реализация сценария межгосудар%
ственного вооруженного конфликта. Об этом говорится в американской
«Стратегии сотрудничества по военно*морским силам XXI века». Будущую
ситуацию в Арктике её авторы включили в список «вызовов новой эры», к ко*
торым необходимо быть готовыми. Для этого США планируют использовать
свои ВМС как для демонстрации военной мощи, так и для давления на госу*
дарства, политика которых в Арктике не устраивает Вашингтон. В частности,
в документе подтверждается, что «мощь крупнейшей в мире армады, насчи*
тывающей 279 надводных и подводных кораблей, будет концентрироваться
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там, где высока напряженность или где США захотят продемонстрировать
союзникам приверженность идеям безопасности региона».

В Арктике существуют и другие вызовы региональной стабильности, ко*
торые затрагивают национальные интересы России.

Первый из них — проблема разграничения полярных владений. России пред*
стоит вести борьбу в ООН с США, Канадой, Норвегией и Данией, отстаивая
свое право на богатства в условном треугольнике Архангельск — Северный
полюс — Чукотка. В этом треугольнике оппоненты России будут проводить
единую и скоординированную политику недопущения РФ к богатствам шель*
фа. Для чего ими уже выдвигаются идеи, что к Арктике надо подходить как «к
общему наследию человечества», имея в виду открытие этого региона для ме*
ждународных нефтегазодобывающих компаний. Многое в этих планах не сов*
падает с экономическими, геополитическими и оборонными интересами Рос*
сии и представляет системную угрозу ее национальной безопасности.

Другой вызов региональной стабильности — противоречия между приарк%
тическими государствами. В позициях каждого из них по вопросам деятель*
ности в своих секторах существуют противоречия с другими странами регио*
на. Так, Канада не желает, чтобы СЗП приобрел статус международного. При
этом необходимо отметить двойственность политики Оттавы по этому вопро*
су. СЗП «свой», а не путь вдоль берегов РФ, за интернационализацию кото*
рого Канада активно выступает. Дания не может договориться с Канадой от*
носительно границ юрисдикции на разделяющих их владения акваториях.
Есть у неё и разногласия по ряду проблем использования Арктики с Норвеги*
ей и Россией.

Предметом длительного спора России с Норвегией являлся «серый сек*
тор» континентального шельфа в Баренцевом море площадью 180 тыс. кв. км
(больше, чем территория всей Прибалтики), где есть богатые нефтегазовые
месторождения. Норвежцы чувствуют себя на спорных территориях хозяева*
ми. Нефтедобычу они пока там не ведут, но российские рыболовные суда вы*
проваживают оттуда крайне решительно.

Этим обусловливается следующий вызов стабильности — постоянный
рост милитаризации региона. Скандинавские страны объявили о создании
собственного военного блока. В него вошли Дания, Исландия и Норвегия,
являющиеся членами НАТО, а также придерживавшиеся до последнего вре*
мени политики неприсоединения к военно*политическим альянсам Финлян*
дия и Швеция. При этом они объявили, что их объединение преследует цели
«обеспечения безопасности в Арктическом регионе»45. Если для Дании и
Норвегии, обладающими секторами в Арктике, и для Исландии, примыкаю*
щей к ним, но не имеющей собственных ВС, подобные действия в целом оп*
равданны, то не совсем ясен интерес к «скандинавскому блоку» Швеции и
Финляндии, которые не располагают прямым выходом в Арктику.

Суммарные силы нового блока насчитывают около 600 боевых самоле*
тов, 24 подводные лодки и свыше 30 боевых кораблей основных классов, а
также до 220 более мелких кораблей и катеров. Арктическая направленность
блока, как и его преимущественно антироссийская направленность — оче*

150 Часть вторая. Деятельность США, КНР и РФ в регионах мира



видны. Ибо давно известно, в основе всякого военного объединения лежит
подготовка к проведению силовых акций, а значит, нужен и объект, консоли*
дирующий необходимость такой подготовки. Если взглянуть на карту Севера
планеты, то кроме России и выбрать в этом качестве там некого. И если США
и НАТО давно проводят военные приготовления в Арктике, то сейчас к ним
присоединяется и «скандинавский блок», что добавляет тревожные «ноты» в
полемику относительно возможных направлений дальнейшего развития со*
бытий в Арктике.

Проблемы трансарктических перевозок. Следует отметить, что с точки
зрения международных правовых основ, маршрут СМП проходит по аквато*
риям с различным правовым статусом. Это — внутренние воды России, тер*
риториальное море и прилежащие воды, а также районы, отнесенные к ис*
ключительной экономической зоне РФ, и открытое море46. Начиная с 1991 г.
Москва открыла СМП для проводки иностранных судов, установив при этом
некоторые ограничения, поскольку её маршрут в основном проходит по во*
дам, находящимся под юрисдикцией РФ. По некоторым оценкам потенци*
ального объема транзита по СМП, он может достичь 8—12 млн т в год. Прав*
да, это значение пока не дотягивает и до 0,05 % того объема транзита, кото*
рый сейчас осуществляется через проливную зону Юго*Восточной Азии,
превысившего 2 млрд т в год. И, как считают российские эксперты, в обозри*
мом будущем плавание в арктических водах будет возможно по*прежнему
только в течение нескольких теплых и светлых летних месяцев. Причем и то*
гда на некоторых довольно протяженных участках пути, например, между
островами Врангеля и Новая Земля (свыше 3 тыс. км) будет невозможно со*
всем отказаться от ледовой проводки.

Несомненно, что широко рекламируемая в СМИ оценка западными спе*
циалистами данного маршрута как весьма перспективного для коммерческо*
го судоходства между Америкой, Европой и Азией имеет иную цель. Это один
из способов, с помощью которого транснациональные и крупные националь*
ные компании развитых стран стремятся проникнуть в российское Заполя*
рье, с задачей закрепиться там и развернуть хозяйственную деятельность для
установления в последующем своего контроля над добычей ресурсов, прежде
всего энергетических, в этом регионе планеты47.

Тем не менее, Россия заинтересована в участии западных компаний в ос*
воении ресурсов на своем шельфе и расширении транзита грузов по СМП как
дополнительного источника валютных поступлений для развития инфра*
структуры российского Арктического региона. Ведь Заполярье приносит
21 % в национальный ВВП, а его экспортная продукция составляет 17 % все*
го экспорта РФ48. Наряду с задачей привлечения иностранных инвестиций в
модернизацию северных предприятий у Москвы есть потребность шире при*
влекать к вывозу этой продукции зарубежных перевозчиков. С этой целью
РФ уже открыла значительное число своих северных портов для захода судов,
несущих флаги других государств. Аналогичные мотивы определяют заинте*
ресованность Москвы в развитии кроссполярных воздушных маршрутов в
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Арктике, что нашло прямое отражение в документах, определяющих приори*
теты российской политики в этом регионе.

На этом фоне деструктивными для российских интересов выглядит
стремление «интернационализировать» СМП (или хотя бы некоторые его
участки). Так, Евросоюз, подавляющее большинство стран*членов которого
имеют весьма отдаленное отношение к Арктическому региону, настаивает на
расширении круга акторов, которые бы участвовали в решении проблем ре*
гиона и эксплуатировали там месторождения полезных ископаемых, а также
подводит юридическую базу под идею интернационализации СМП, игнори*
руя существующую нормативно*правовую основу. Поэтому за предложения*
ми типа создания «Международного транспортного консорциума для управ*
ления СМП» видится желание третьих акторов оттеснить Россию от руково*
дства этой важной артерией (в том числе от выработки эксплуатационной и
тарифной политики, правил безопасности и контроля за их исполнением
и т. д.). Причем в случае поступления аналогичных по сути предложений Мо*
сквы, в отношении владений самих инициаторов этого предложения, они
вряд ли даже стали бы их обсуждать.

Экологические вызовы. Как уже отмечалось, природа в Арктике в высшей
степени чувствительна к антропогенному воздействию и очень медленно вос*
станавливается после грубого вмешательства. Хозяйственная деятельность
человека там особенно негативно влияет на окружающую среду, которая ра*
нее считалась эталонно чистой. В нынешнее время зимой и весной в регион
нередко попадают загрязненные воздушные массы из отдаленных районов
Евразии. Так, в докладе Арктического совета сообщается, что в регион посто*
янно заносятся устойчивые к разложению вещества, которые обнаруживают*
ся уже не только в почве, но и в организмах животных. При этом уровень их
концентрации в большей части арктической зоны можно объяснить только
переносом из районов более низких широт.

Также в Арктической зоне РФ экспертами выделено 27 районов, полу*
чивших название «импактных», где процессы загрязнения уже привели к
сильной трансформации естественного геохимического фона, загрязнению
атмосферы, деградации растительного покрова и почвы, повышенной забо*
леваемости местного населения. Крайне остро стоит проблема утилизации
промышленных отходов, в большом количестве накапливающихся вокруг
предприятий. Так, российское объединение «Апатит» ежегодно складирует
около 30 млн т отходов. За относительно короткий срок освоения Арктики
пробурены десятки тысяч скважин, и на половине из них случаются аварий*
ные утечки49.

Аналогичные примеры негативного воздействия на экологию Арктики
можно привести и из деятельности других приарктических государств. По*
этому экологические проблемы Арктики нельзя рассматривать как сугубо на*
циональные или региональные, поскольку они являются индикатором гло*
бальных тенденций. К тому же следствия нарушения экологического равно*
весия рано или поздно выходят за границы отдельных стран. Реализовать
такие важнейшие проекты, как обоснование «экологической емкости» терри*

152 Часть вторая. Деятельность США, КНР и РФ в регионах мира



торий для допустимых «антропогенных нагрузок», а также разработать нор*
мативы природопользования для условий Арктики можно только усилиями
всех приарктических государств.

Возможные шаги России по укреплению своих позиций в Арктике

Из вышеизложенного следует, что в свете стоящих перед страной задач
по освоению Арктики основной целью России на ближайшее десятилетие
должно стать укрепление статуса арктической державы по следующим на*
правлениям.

Первое направление — в Арктическом совете целесообразно выступать ве*
дущим субъектом в освоении и эксплуатации ресурсов Арктики, развивая
диалог и партнерство в этой сфере с недавно принятыми в АС странами*на*
блюдателями. Прагматичная политика РФ в этой организации, основанная
на уважении чужих национальных интересов, может свести к минимуму чис*
ло потенциальных недругов и установить благоприятный международный
климат, при котором Россия могла бы направить свою энергию на развитие
своих арктических владений.

Второе. Необходимо стать ключевым субъектом глобальной энергетики
и лидером в разработке новых технологий в нефтегазовой сфере в условиях
Крайнего Севера. При этом продолжать оставаться ведущим поставщиком
энергоносителей с севера России в страны Европы и в Китай, инициируя их
инвестиции в российский Север.

Третье. Важно стать основным партнером для всех государств, заинтере*
сованных в освоении Арктики, используя для этого свои преимущества — об*
ладание самым мощным ледокольным флотом в мире и контроль за Севмор*
путем. Это козырь для России: на самом трудном участке маршрута корабли
могут проходить этот путь только в сопровождении российских ледоколов.

Четвертое. Необходимо быть готовым к усилению информационного
противоборства по проблемам Арктического региона, играя на опережение
оппонентов в этой сфере и не повторяя прежних ошибок (например, по осве*
щению событий на Кавказе 2008 г.). Важной составляющей российского ин*
формационного противодействия интернационализации Севморпути должна
стать непрерывная научно*аргументированная разъяснительная кампания в
зарубежных СМИ. Одновременно целесообразно продолжать развивать сис*
тему военной безопасности на севере страны, укрепляя группировку войск
(сил) общего назначения и других формирований в Арктической зоне РФ,
способных обеспечить защиту госграницы и экономической зоны РФ, а также
осуществлять эффективный контроль Севморпути. Для этого целесообразно
ускорить внедрение системы «Глонас» и систему контроля за военной обста*
новкой в регионе, которые включали бы радиотехнические, военно*морские,
авиационные и армейские силы и средства.

Подводя итоги анализа стратегии акторов «треугольника» в Арктике,
можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, во всем мире растет осознание того, что в обозримом будущем
Арктика станет основной ресурсной базой человечества. Арктический регион
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в целом, СЗП, СМП как неотъемлемые части данного региона становятся в
XXI веке центрами притяжения мировой экономики и торговли. В стратегиях
западных держав одно из центральных мест занимает признание растущего
значения региона не только для их экономики, но и для военных целей. Ди*
намизм происходящих в регионе процессов создает угрозу возникновения
межгосударственных трений и противоречий, грозящих обернуться крупны*
ми столкновениями на международном уровне. Приарктические страны име*
ют территориальные и иные претензии друг к другу. Часть из них можно ре*
шить в ближайшие годы, решение же наиболее сложных, к сожалению, воз*
можно в весьма отдаленном будущем.

Во�вторых, в современных условиях Арктика как кладовая значительных
запасов углеводородов, а также область расположения удобных трансконти*
нентальных морских и воздушных маршрутов стала привлекать к себе вни*
мание развитых государств мира и международных объединений. Уже сего*
дня добыча полезных ископаемых в ряде ее районов становится все более
рентабельной, а потому растет число акторов, намеренных активно осваивать
Арктический регион. Это влечет столкновения их интересов, что подтвер*
ждают как обострение споров по поводу границ экономических зон между
приарктическими государствами, так и желание не относящихся к ним стран
получить свои права на использование арктических недр. Арктика имеет и
важное военно*стратегическое значение. Здесь находятся удобные позиции
для старта баллистических ракет по целям их применения, а также систем
противоракетной обороны (ПРО) и других элементов систем стратегического
сдерживания, что важно для национальной безопасности. Благодаря тому,
что в условиях глобального потепления площадь льдов продолжает неуклон*
но сокращаться, военно*морские силы получают возможность действовать в
Арктике на протяжении значительной части года.

В�третьих, арктическая стратегия США соответствует сложившейся
практике американских действий в ключевых регионах мира. Обеспечивая
свои экономические интересы, Вашингтон сначала проводит информацион*
ные кампании определенного содержания. Одновременно в регионе расши*
ряется военное присутствие США, на базе которого формируется механизм
силового реагирования на возникающие кризисы. Аналогично будет разви*
ваться и арктическая стратегия Вашингтона в отношении конкурентов, в
цели которой входит расширение экономического и военного присутствия
США в районах Арктики, интернационализация СМП и СЗП и в конечном
итоге вытеснение России и других конкурентов из региона.

В�четвертых, Китай становится все более заметным участником дея*
тельности в арктических широтах. Торговое плавание по Северному морско*
му пути, научные высокоширотные экспедиции, а также получение статуса
наблюдателя в Арктическом совете дополняются активным участием в реали*
зации проектов разработки полезных ископаемых на шельфе северных мо*
рей. Поэтому стратегия Китая в северных широтах не на словах, а на деле до*
казывает, что он все увереннее становится глобальной державой, способной
бросить вызов остальным странам мира, не исключая РФ и США. Борьба за
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ресурсы Арктики становится всё более интенсивной, и Китай будет играть в
ней всё более значимую роль.

В�пятых, в связи с активностью Китая в Арктике для России складыва*
ется двоякая ситуация. С одной стороны, Китай для РФ — стратегический
партнёр, с которым по многим геополитическим вопросам просматриваются
схожие позиции, но с другой — для России это означает появление в арктиче*
ских широтах еще одного конкурента, претендующего на освоение арктиче*
ских богатств. КНР в качестве страны — наблюдателя АС уже получила юри*
дические основания для того, чтобы получить доступ к ресурсной базе бога*
тейшего региона. И рассчитывать на то, что Китай остановится только на
позиции наблюдателя в АС, не приходится.

2.3. «Стратегический треугольник» и Европа

Проблемы взаимоотношений России и Европы
и возможные пути их решения

На протяжении всей истории российского государства Европа является
важнейшим приоритетом для российской внешней политики. Это связано с
тем обстоятельством, что с учётом географической близости и культурных
связей Россия является самым крупным соседом объединенной Европы в
лице Евросоюза, для которого Россия представляет собой крупный разви*
вающийся рынок для европейских товаров и услуг. При этом основными ка*
тегориями экспорта из ЕС в РФ являются оборудование, транспортная тех*
ника, медикаменты, химическая продукция и другие промышленные товары.
ЕС также является ключевым иностранным инвестиционным партнером
России, общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию из
ЕС в 2018 г. составил 277 млрд евро, а объем ПИИ России в ЕС — 89 млрд
евро. А основными категориями импорта в ЕС из России являются сырьевые
продукты — газ, нефть, уран и уголь, а также металлы. И благодаря взаимной
притягательности в экономической сфере ЕС является крупнейшим торго*
вым партнером для России: в 2020 г. товарооборот между ЕС и Россией дос*
тиг 174 млрд евро, что составляет порядка 40 % российской торговли.

В политической области в качестве членов ООН, ОБСЕ и Совета Европы
Евросоюз и Россия обязались поддерживать и уважать фундаментальные
ценности и принципы демократии, права человека, обеспечивать верховенст*
во права и рыночной экономики. Поэтому начиная с 1997 г. основным доку*
ментом, определяющим приоритеты развития взаимоотношений между Ев*
росоюзом и Россией, являлось Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
(СПС), однако его действие прекратились в 2010 г. из*за отсутствия прогрес*
са в торговой и инвестиционной сферах и нарастающих разногласиях в поли*
тической области50. В связи с чем в 2012 г. Россия переместилась с 3*й на 5*ю
строчку среди ключевых торговых партнеров ЕС.

Вместе с тем охлаждение отношений началось гораздо раньше —
в 2004 г., когда в НАТО, вопреки дипломатическим усилиям РФ, были при*
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няты 7 восточноевропейских стран, в том числе Эстония, Латвия и Литва, ко*
торые служили буферной зоной между Россией и этим альянсом. В связи с
чем российский президент В. Путин отметил: «Нас раз за разом обманывали,
принимали решения за нашей спиной, ставили перед свершившимся фактом.
Так было с расширением НАТО на Восток и с размещением военной инфра*
структуры у наших границ»51. Последняя ремарка В. Путина касалась плани*
руемого размещения американской ПРО в Европе и военных баз США на
территориях Болгарии и Румынии. Поэтому 14 июля 2007 г. президент РФ
подписал Указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Дого*
вора об обычных вооружениях в Европе и связанных с ним международных
договоров». Ряд наблюдателей полагают, что это решение стало первым ша*
гом российского руководства в сторону коренного изменения военно*поли*
тической обстановки на европейском континенте, складывавшейся с начала
1990*х годов не в пользу России. В тот период страны бывшего Варшавского
договора и Прибалтики «переметнулись в стан» НАТО, руководство которого
клятвенно обещало М. Горбачеву не расширятся в сторону границ России.
Однако в начале 2008 г. в альянсе началось обсуждение обращений Украины
и Грузии о их присоединении к Плану действий по подготовке к членству в
НАТО (ПДПЧ). И несмотря на то, что они не получили официального при*
глашения стать участниками ПДПЧ, им дали понять, что дорога в НАТО для
них открыта и необходимо лишь немного подождать. В августе того года со*
стоялся новый виток противостояния России и Запада из*за вторжения гру*
зинских войск в Южную Осетию, которое осуществилось при активной под*
держке Брюсселя и Вашингтона.

В результате введения европейцами экономических санкций после из*
вестных событий на Украине в 2014—2022 гг. был полностью заморожен диа*
лог о формировании единого экономического пространства и безвизового ре*
жима. Прекратились саммиты РФ — ЕС и работа Совета НАТО и России.
Поэтому неудивительно, что в этих условиях неуклонно снижается доля объ*
единенной Европы во внешней торговле России. Так, если в 2008 г. доля Ев*
росоюза во внешнеторговом обороте России была 52 %, в 2019 г. — 41,7 %, в
январе — мае 2020 г. — 39,5 %. И если в 2008 г. взаимный торговый оборот со*
ставил 382 млрд долл., то в 2019 г. — лишь 278 млрд долл.52 В результате наде*
жды на продвижение российской интеграции в евроатлантические структуры
не оправдались. Не оправдались и надежды на то, что Россия сможет поддер*
живать конструктивный диалог с Евросоюзом — европейские партнеры ока*
зались явно не готовы к такому диалогу.

В частности, об этом говорится в Концепции внешней политики РФ, ут*
вержденной президентом РФ 30 ноября 2016 г. В документе отмечается, что
«накопившиеся в течение последней четверти века системные проблемы в
Евро*Атлантическом регионе, выразившиеся в осуществляемой НАТО и ЕС
геополитической экспансии, при нежелании приступить к реализации поли*
тических заявлений о формировании европейской системы безопасности и
сотрудничества, вызвали серьезный кризис в отношениях между Россией и
государствами Запада»53. В том же документе, однако, указывалось, что «рос*
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сийская политика в Евро*Атлантическом регионе в долгосрочной перспекти*
ве ориентирована на формирование общего пространства мира, безопасности
и стабильности, основанного на принципах неделимости безопасности, рав*
ноправного сотрудничества и взаимного доверия. Россия последовательно
выступает за перевод в юридически обязывающую форму политических дек*
лараций о неделимости безопасности вне зависимости от членства государств
в военно*политических союзах»54. Иными словами, несмотря на вышеупомя*
нутую «геополитическую экспансию» Евросоюза, российская сторона не ос*
тавляет надежд на некую форму сосуществования России и Европы в форма*
те «общего пространства мира, безопасности и стабильности».

Однако этому препятствуют русофобы в органах власти Евросоюза
(в первую очередь представители Польши и стран Балтии). Свидетельство
тому их безосновательные обвинения в адрес России, что она виновата в
разразившемся в Европе газовом кризисе в 2021 г. В связи с чем 14 октября
2021 г. на международном форуме «Российская энергетическая неделя» пре*
зидент РФ объяснил, почему газ в 2021 г. так сильно дорожал. Этому спо*
собствовал: отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов с российскими
энергетическими компаниями, который лоббировался экспертами Евроко*
миссии; быстрое восстановление экономики ЕС после пандемии коронави*
руса разогрело спрос на энергию; во многих странах ЕС сменился энергоба*
ланс в сторону возобновляемых источников, а летом из*за безветрия сокра*
тилась выработка ветряной энергии. В результате цены на газ взлетели на
1000 %, в связи с чем в ЕС появился новый термин — энергетическая бед*
ность. Путин также отметил, что Россия всегда являлась и является надеж*
ным поставщиком газа своим потребителям во всём мире — и в Азию, и в
Европу, в полном объёме всегда выполняет все свои обязательства. В допол*
нении глава «Роснефти» И. Сечин отметил, что компания готова продать из
своих запасов 10 млрд куб. м газа по «Северному потоку*2», что поможет со
стабилизацией цен в Европе55 (рис. 2.3.1). Однако под давлением Вашингто*
на Брюссель «заморозил» ввод в эксплуатацию «Северного потока*2» из*за
начавшейся операции ВС РФ на Украине. Выгодоприобретателем от этого
стали США, которые стали поставлять в Европу сжиженный газ по завы*
шенным ценам, объемы которого не достаточны для удовлетворения эконо*
мических потребностей ЕС.

Что же касается европейских упреков в адрес России по поводу того,
что она не увеличивает поставки газа по украинскому маршруту, то «Север*
ные потоки*1, 2» строились совсем не для того, чтобы оказывать давление
на Украину. Их маршруты на 2 тыс. км. короче до основных потребителей в
Европе, чем маршрут через Украину, а это значит — дешевле. Однако запад*
ная пресса не сочла нужным опубликовать позицию России по её подходам
к решению существующего энергетического кризиса. Вместо этого в запад*
ных СМИ продолжали муссироваться слухи о якобы российских угрозах Ев*
ропе.

В связи с чем в Москве растет разочарование по поводу итогов взаимоот*
ношений с ЕС за последние годы. Неслучайным поэтому представляется за*
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явление министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова о том, что «когда ЕС
достаточно высокомерно, с ощущением безусловного собственного превос*
ходства заявляет, что Россия должна понимать, что не будет бизнеса «как
обычно», Россия хочет понять, можно ли вообще вести какой*либо бизнес с
Евросоюзом в нынешних условиях... Наверное, мы должны на какое*то вре*
мя перестать с ними общаться»56.

Такой диалог между Россией и Европой невозможен не только в эконо*
мической, но и в военно*политической сфере. Как говорится в докладе груп*
пы высокого уровня, созданной по распоряжению генерального секретаря
НАТО, «НАТО должна продолжать реагировать на российские угрозы и вра*
ждебные действия политически единым, решительным и согласованным об*
разом, не возвращаясь к «бизнесу как обычно», если только не будет измене*
ний в агрессивном поведении России и ее возвращения к полному соблюде*
нию международного права. Единство НАТО в отношении России является
самым глубоким символом политической сплоченности, которая является
основой эффективного сдерживания»57. Таким образом, Североатлантиче*
ский альянс также не готов к полноценному диалогу с Россией, заменяя диа*
лог политикой сдерживания России.

Тем не менее, пути восстановления нормальных отношений между Рос*
сией и объединенной Европой существуют. Так, в немецкой газете «Цайт»
президент РФ В. Путин отметил, что «...реальными становятся риски новой
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Рис. 2.3.1. Маршрут газопровода «Северный поток*2».
Источник: URL: https://rusonline.org/world/situaciya-s-severnym-potokom-2-na-11-oktya
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гонки вооружений, и поправить эту ситуацию можно лишь за счет восстанов*
ления всеобъемлющего партнерства России и Европы»58. И если идеи об уни*
версальном партнёрстве не реализуемы, то можно попробовать выстроить
модель соседства, которая будет строиться на таких опорах, как взаимное ува*
жение к различию взглядов, поиск взаимных интересов вместо разъединяю*
щих ценностей, сотрудничество в международных вопросах (здравоохране*
ние и климат) и взаимозависимость в энергетической сфере59. При этом
стратегической задачей России в отношениях с ЕС является формирование
общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Ти*
хого океана на основе гармонизации и сопряжения процессов европейской и
евразийской интеграции, что позволит не допустить появления разделитель*
ных линий на европейском континенте.

Для этого целесообразно возобновить контакты между руководством ВС
РФ и НАТО. Например, чаще проводить встречи между начальником Гене*
рального штаба ВС РФ, верховным главнокомандующим вооруженными си*
лами НАТО в Европе и председателем военного комитета НАТО. Они могут
привести к новым договоренностям, основанным на советско*американском
соглашении от 1972 г. Но для этого понадобятся согласованные усилия обеих
сторон, чтобы перевести их отношения в позитивную плоскость.

Европейская политика Китая

В мировой многовекторной экономической экспансии Китая объеди*
ненная Европа в виде Евросоюза занимает особое место. Ибо ЕС — часть раз*
витого западного мира с высокими технологиями в инновационной сфере.
Кроме того, страны ЕС представляют заманчивый рынок сбыта для китай*
ской продукции. Достаточно сказать, что КНР на протяжении нескольких
последних лет является вторым по значимости и объемам торговым партне*
ром Евросоюза. В 2018 г. товарооборот двух сторон побил исторический ре*
корд и составил 682 млрд долл. Конечно, пандемия нанесла сокрушительный
удар по мировой торговле и имиджу Китая, который в глазах ряда стран явля*
ется родиной смертельного вируса и несет ответственность за несвоевремен*
ное предоставление информации ВОЗ. Однако, по заявлению некоторых
европейских политиков, в частности Ангелы Меркель, Китай останется глав*
ным торговым партнером Европы60. Как говорится в «Политическом доку*
менте Китая по Европейскому союзу», который был опубликован в декабре
2018 г., «будучи основными участниками мировой многополярности и эконо*
мической глобализации, Китай и ЕС имеют широкие общие интересы в под*
держании мира и стабильности во всем мире, содействии глобальному про*
цветанию и устойчивому развитию человеческой цивилизации, что делает
обе стороны незаменимыми партнерами в реформировании и развитии друг
друга. ЕС уже 14 лет подряд является крупнейшим торговым партнером Ки*
тая, а Китай — вторым по величине торговым партнером ЕС. Развитие проч*
ных отношений с ЕС уже давно является приоритетом внешней политики
Китая»61.
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Какими же принципами руководствуется Пекин в своей европейской по*
литике? «Китай предлагает обеим сторонам рассматривать отношения между
Китаем и ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения и придержи*
ваться следующих принципов в развитии отношений между Китаем и ЕС:
поддерживать взаимное уважение, равенство и принцип «одного Китая», что*
бы укрепить важнейший политический фундамент отношений между Китаем
и ЕС (при этом китайская сторона настаивает на признании европейцами
территориальной целостности Китая, включая Гонконг, Макао, Тайвань и
Тибет, а также отказе от какой*либо поддержки любых сепаратистских дви*
жений на территории КНР, вроде «Исламского движения Восточного Турке*
стана»); поддерживать открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотруд*
ничество; укреплять координацию планов развития и межцивилизационный
диалог и гармонию в многообразии для содействия взаимному обучению ме*
жду китайской и европейской цивилизациями».

Разумеется, подход китайской стороны к взаимоотношениям с объеди*
ненной Европой не ограничивается лишь вышеизложенными общими прин*
ципами политических взаимоотношений. На современном этапе отношений
КНР—ЕС основным направлением их сотрудничества можно назвать реали*
зацию проекта «Один пояс, один путь», которая предполагает более тесное
сотрудничество во всех сферах деятельности, начиная от экономической и за*
канчивая культурной. Также стоит отметить, что инициатива по созданию
«Шелкового пути» была выдвинута с учетом принципа дополнения экономик
обоих блоков, культурных и инфраструктурных особенностей (рис. 2.3.2).

При этом Пекин видит в партнерстве с ЕС возможность для реализации
своих планов относительно «Пояса и пути», которая «развивается в соответ*
ствии с принципом консультаций и сотрудничества для получения общих вы*
год... соблюдает международные правила и рыночные принципы, а также
стремится к высокому качеству и высоким стандартам, адаптированным к
местным условиям. Китай приветствует активное участие ЕС и других евро*
пейских стран в совместных усилиях по строительству пути, который способ*
ствует миру, процветанию, открытости и инновациям, соединяет цивилиза*
ции, способствует «зеленому» развитию и поддерживает высокие этические
стандарты». В связи с этим Пекин не стесняется предъявлять претензии сво*
им европейским партнерам: «Китай надеется, что ЕС сохранит свой инвести*
ционный рынок открытым, сократит и устранит инвестиционные барьеры и
дискриминационные барьеры, а также обеспечит китайским компаниям, ин*
вестирующим в Европу, справедливую, прозрачную и предсказуемую поли*
тическую среду и защитит их законные права и интересы»62.

С точки зрения Пекина, «ЕС должен ослабить свой высокотехнологич*
ный экспортный контроль над Китаем, строго выполнять свои обязательства
по ВТО, обеспечить соответствие своего законодательства и практики в об*
ласти торговых средств правовой защиты правилам ВТО, разумно применять
меры по торговым средствам правовой защиты и предотвращать дискримина*
цию де*юре или де*факто в отношении некоторых членов ВТО», а также не
препятствовать китайским инвестициям в ЕС63.
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При этом китайская сторона четко дала понять, что не потерпит нраво*
учений на тему прав человека или вмешательства во внутренние дела Китая:
«Европейская сторона должна объективно и справедливо рассматривать си*
туацию с правами человека в Китае и воздерживаться от вмешательства во
внутренние дела Китая и его судебный суверенитет во имя прав человека»64.

Если рассматривать отношения КНР и ЕС в более широком смысле, то
становится очевидным, что прочные взаимозависимые торговые и инвести*
ционные связи не исключают эпизодов геополитического соперничества и
политической напряженности между ними. Поэтому в Брюсселе постепенно
начинают менять свое изначально положительное отношение к китайскому
партнеру. Так, в ходе 19*го саммита ЕС—КНР в июне 2017 г. председатель
Еврокомиссии Ж.*К. Юнкер заявил: «Наши отношения с Китаем основаны
на общей приверженности открытости и совместной работе в рамках между*
народной системы, основанной на правилах. Мы признаем, что были прове*
дены реформы и разработаны соответствующие планы. Но мы хотели бы,
чтобы их реализация была ускорена — чтобы ваша политика соответствовала
вашему мировоззрению»65.

А вот 1,5 года спустя, в марте 2019 г., было принято заявление Евроко*
миссии «ЕС—Китай — стратегический прогноз», в котором, в частности, го*
ворилось, что «в последнее десятилетие экономическая мощь и политическое
влияние Китая росли с беспрецедентными масштабами и скоростью, отражая
его амбиции стать ведущей мировой державой. Китай больше не может рас*
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сматриваться как развивающаяся страна. Это ключевой глобальный игрок и
ведущая технологическая держава. Его растущее присутствие в мире, в том
числе в Европе, должно сопровождаться большей ответственностью за со*
блюдение международного порядка, основанного на правилах, а также боль*
шей взаимности, недискриминации и открытости его системы. Публично за*
явленные амбиции Китая в области реформ должны воплотиться в политику
или действия, соизмеримые с его ролью и ответственностью»66. В данном до*
кументе Пекин обвиняется в том, что «экспорт сельскохозяйственной и про*
довольственной продукции ЕС в Китай подвергается дискриминационным,
непредсказуемым и обременительным процедурам, чрезмерным задержкам и
решениям, не основанным на науке»67. В Брюсселе крайне обеспокоены и
попытками китайской стороны выстроить привилегированные отношения с
отдельными европейскими странами (включая Италию), что, как считает ру*
ководство Евросоюза, расшатывает единство ЕС, и инвестициями КНР в ев*
ропейские инфраструктурные проекты68.

В опубликованном в 2020 г. докладе группы высокого уровня, созданной
генеральным секретарем НАТО, о Китае говорится еще менее комплимен*
тарно: «Для большинства союзников Китай является как экономическим
конкурентом, так и значительным торговым партнером. Поэтому Китай луч*
ше всего воспринимается как системный конкурент всего спектра, а не как
чисто экономический игрок или единственный ориентированный на Азию
субъект безопасности. Хотя Китай не представляет непосредственной воен*
ной угрозы для Евроатлантического региона в тех же масштабах, что и Рос*
сия, он расширяет свое военное присутствие в Атлантике, Средиземном море
и Арктике, углубляет оборонные связи с Россией и разрабатывает ракеты и
самолеты большой дальности, авианосцы и атомные подводные лодки с гло*
бальным охватом, обширными возможностями космического базирования и
большим ядерным арсеналом. Союзники по НАТО все больше и больше
ощущают влияние Китая в каждой сфере. Его инициативы «Пояс и путь»,
«Полярный шелковый путь» и «Кибер*шелковый путь» быстро развиваются,
и Китай приобретает инфраструктуру по всей Европе с потенциальным влия*
нием на коммуникации и взаимодействие. Ряд союзников приписывают ки*
бератаки субъектам, базирующимся в Китае, идентифицируют кражу интел*
лектуальной собственности с последствиями для обороны и подвергаются де*
зинформационным кампаниям, происходящим в Китае, особенно в период с
начала пандемии COVID*19»69.

Иными словами, в последние годы в европейском восприятии КНР про*
изошла заметная трансформация — от перспективного торгового партнера к
потенциальной военной угрозе. Китай, кстати, не рассматривает Европу в ка*
честве военного противника. Как отмечалось в китайской Белой книге по
обороне, вышедшей в 2019 г., «Китай активно развивает свои военные отно*
шения с европейскими странами. Обмены и сотрудничество во всех областях
достигают значительного прогресса. Ориентируясь на китайско*европейское
партнерство во имя мира, роста, реформ и цивилизации, Китай проводит
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диалоги по вопросам политики безопасности, совместные учения по борьбе с
пиратством и обучение персонала с ЕС»70.

В целом китайская сторона не акцентирует имеющиеся с европейскими
партнерами противоречия, рассматривая объединенную Европу как перспек*
тивнейшее направление экономического сотрудничества. В настоящее время
объем торговли Китая с ЕС превысил товарооборот КНР с США. При этом
Пекин не имеет каких*то военно*политических конфликтов с европейца*
ми — и в этом смысле китайско*европейские отношения отличаются в вы*
годном направлении от взаимоотношений между США и КНР.

Свидетельством того, что конструктивный подход Китая к отношениям
с европейскими партнерами дает свои плоды, является инвестиционное со*
глашение между ЕС и КНР, заключенное 30 декабря 2020 г. В соответствии
с этим документом, европейским автомобилестроительным компаниям об*
легчили доступ на китайский рынок электрических и гибридных автомоби*
лей. В отношении частных клиник в крупных китайских городах отменено
обязательное условие о создании совместных предприятий. Кроме того, Ки*
тай пообещал открыть свой рынок телекоммуникаций и, наконец, выпол*
нить требование Всемирной торговой организации и раскрыть объем своих
субвенций. Также должен быть положен конец принудительной передаче
технологий71.

Это соглашение было воспринято многими зарубежными наблюдателя*
ми как успех Китая: ведь в ходе подготовки соглашения Пекину удалось ук*
лониться от обязательств проводить публичные тендеры, подписать соглаше*
ние с ВТО о государственных закупках или принять систему инвестиционных
судов, которая позволяет решать споры между инвесторами72. Очевидно, что
это соглашение — большой шаг на пути формирования зоны свободной тор*
говли между Евросоюзом и Китаем (хотя инвестиционное соглашение между
КНР и ЕС должно быть еще ратифицировано Европарламентом и парламен*
тами стран — членов Евросоюза).

Однако 20 мая 2021 г. Европарламент отложил ратификацию инвести*
ционного соглашения из*за введенных ранее китайской стороной контр*
санкций в отношении ряда видных европейских политиков, а также ситуа*
ции с правами человека в КНР. Это решение было принято под влиянием
американского нажима на Брюссель73. В связи с чем стратегия ЕС подчер*
кивает необходимость говорить единым голосом и укреплять сотрудничество
и координацию политики с Соединенными Штатами. При этом деловая ак*
тивность Китая на европейском направлении, лишь одна сторона европей*
ской стратегии. Проводя активную экономическую экспансию в других ре*
гионах мира, которые традиционно связаны с Европой, Китай является не
только партнером, но и конкурентом ЕС. Об этом прямо говорится в докла*
де Европейской комиссии «ЕС ? Китай стратегический взгляд» (2019 г.). И в
отличие от ЕС КНР обладает «идеологической стерильностью», в частности,
равнодушием к соблюдению прав человека, репрессиям против инакомыс*
лящих и т. д., а его кредиты дешевле европейских. Все это делает КНР для
многих сил в мире очень привлекательным партнером по сравнению с ЕС.
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Связи с чем Китай пытается диктовать свои условия во взаимоотношениях с
ЕС. Однако члены Евросоюза не всегда идут на уступки Пекину, стараясь
защитить свою экономику и отстоять свой национальный суверенитет в
сфере бизнеса.

Взаимоотношения Соединенных Штатов с Европой

Европейское направление всегда было важнейшим приоритетом внеш*
ней политики официального Вашингтона. В годы «холодной войны» на тер*
ритории европейских стран — членов НАТО была размещена крупнейшая за*
рубежная группировка вооруженных сил США, насчитывавшая до 350 тыс.
военнослужащих и имевшая на вооружении до 7 тыс. единиц тактических
ядерных боезарядов.

Но значение Европы для Соединенных Штатов не исчерпывалось лишь
военно*политическими позициями Америки в данном регионе, два крупней*
ших в современном мире центра экономической силы соединяют теснейшие
торговые, финансовые, технологические связи. Объем торговли между США
и Евросоюзом достиг астрономической цифры в 616 млрд долл. в 2019 г.74

При этом в 2017 г. 65,1 % всех накопленных прямых американских зарубеж*
ных инвестиций приходилось на Западную Европу; в то же время и для евро*
пейских инвесторов США остаются самым привлекательным регионом с точ*
ки зрения размещения капиталов. Достаточно сказать, что на долю ЕС при*
ходится до половины всех прямых иностранных инвестиций в США75.

И как бы ни складывались американо*европейские отношения в воен*
но*политической сфере, теснейшее экономическое взаимодействие между
Америкой и Европой представляется совершенно безальтернативным: ника*
кой адекватной замены этому взаимодействию нет и не предвидится ни для
США, ни для ЕС. Тем не менее, в последние годы трансатлантическое торго*
во*экономическое сотрудничество столкнулось с серьезными вызовами.

Безусловно, эти серьезные проблемы в американо*европейских торго*
во*экономических связях справедливо связывают с политикой 45*го прези*
дента США. Именно Д. Трамп инициировал в 2018 г. тарифную войну с Ев*
росоюзом, введя 25%*ные пошлины на сталь и 10 %*ные пошлины на алюми*
ний, импортируемые в США из ЕС. В ответ в ЕС начали обсуждать
повышение пошлин на американские товары. «Европейский союз был создан
для того, чтобы использовать в своих интересах Соединенные Штаты», —
заявил в связи с этим американский президент76.

Очевидно, что если бы Трамп был переизбран на второй срок, этими ме*
рами дело бы не ограничилось: Вашингтон угрожал ввести пошлины в 25 %
на произведенные в Европе автомобили, а европейцы собирались ответить
введением так называемого цифрового налога, который должен был затро*
нуть в первую очередь крупнейшие американские технологические компа*
нии, такие как Amazon, Facebook и Google77.

Видимо, было бы не совсем правильно объяснять вышеуказанные про*
блемы в экономических связях США и ЕС исключительно политикой
Д. Трампа. Как полагает председатель президиума Совета по внешней и обо*
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ронной политике Ф. Лукьянов, идея американского глобального лидерства
(важнейшей составной частью которой является американское военно*поли*
тическое присутствие в Европе) «находится в кризисе, не находя прежнего
отклика среди населения Соединенных Штатов. Появление изоляционист*
ски настроенного Трампа в Белом доме — продукт этих изменившихся на*
строений... [Администрация Трампа] видит в качестве приоритета не доми*
нирование как таковое, а реализацию национальных интересов США в про*
тивостоянии с крупными соперниками, основным из которых является
Китай. С этой позиции все аргументы в пользу тесного взаимодействия с Ев*
ропой если не теряют смысл, то становятся обусловленными, о чем все время
и твердят Трамп с единомышленниками. Иными словами, Европа (прежде
всего Германия) должна доказать, что услуги безопасности, которые ей пре*
доставляют Соединенные Штаты, окупаются — финансово или другим спо*
собом»78.

Вот почему было бы неверным рассчитывать на то, что после прихода к
власти в США Дж. Байдена в американо*европейских отношениях наступит
гармония. Ведь и без Трампа в торгово*экономических отношениях Соеди*
ненных Штатов и Европейского союза имеются серьезные проблемы.

Достаточно сказать, что еще до прихода к власти 45*го президента США
зашли в тупик переговоры по Трансатлантическому торговому и инвестици*
онному партнерству (ТТИП). И вряд ли Байден сумеет без проблем реаними*
ровать эти переговоры — в апреле 2019 г. Совет Европейского союза особым
решением признал предыдущие директивы, относящиеся к переговорам по
ТТИП, «устаревшими и более не актуальными».

Столь же серьезными выглядят и военно*политические проблемы во
взаимоотношениях трансатлантических партнеров. После окончания «холод*
ной войны» Европа утратила свое былое значение для американской внешне*
политической стратегии. Американские правящие круги придерживались той
точки зрения, что основные угрозы национальной безопасности США скон*
центрированы не в Европе, а в других регионах планеты. Как следствие, чис*
ленность американских вооруженных сил, развернутых на постоянной осно*
ве в Европе, неуклонно снижалась — с 350 тыс. военнослужащих в конце
1980*х до 52 тыс. при Б. Обаме.

При Трампе эта тенденция сокращения американского военного присут*
ствия в Европе продолжилась. 29 июля 2020 г. Министерство обороны США
заявило о дальнейшем сокращении американских военных на континенте.
В соответствии с этим заявлением, численность американских войск в Герма*
нии должна быть сокращена на 11 900 солдат и офицеров, причем 6400 чело*
век будут переведены для прохождения службы на территорию США, а
5600 — размещены на территории других западноевропейских стран — чле*
нов НАТО, преимущественно в Бельгии и Италии. Правда, как утверждает
Пентагон, элементы командования V корпусом ВС США будут переброшены
в Польшу, но что касается американских боевых частей — они будут присут*
ствовать на востоке Европы исключительно на основе ротации79.Так, в
2018 г. США разместили на востоке континента бронетанковую бригаду из
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4500 военных, плюс элементы батальона армейской авиации и 70 военных и
гражданских сотрудников, управляющих беспилотными самолетами*развед*
чиками с базы в польском городе Мирославец. Кроме того, в Балтийско*Чер*
номорском регионе была развернута тактическая группа американской мор*
ской пехоты80, но все эти американские воинские контингенты были развер*
нуты не на постоянной, а на ротационной основе.

При этом американцы обвиняют своих европейских союзников в том,
что последние являются не производителями, а потребителями безопасности.
Так, выступая на совместной пресс*конференции с генеральным секретарем
НАТО Й. Столтенбергом, Д. Трамп обвинил ФРГ в том, что она тратит на
оборону лишь 1 % своего ВВП — против 4,2 %, которые расходуют США.
«Я должен поднять этот вопрос, потому что считаю, что это очень несправед*
ливо по отношению к нашей стране, — подчеркнул американский прези*
дент. — Это очень несправедливо по отношению к нашим налогоплательщи*
кам. И я думаю, что эти страны должны наращивать оборонные расходы не в
течение 10 лет, а немедленно. Германия — богатая страна. Они говорят о том,
что собираются увеличить их немного к 2030 г. Ну, они могли бы увеличить
их сразу завтра и не иметь никаких проблем. Я не думаю, что это справедливо
для США»81.

Следует отметить в связи с этим, что такого рода претензии европейским
союзникам выдвигали и предшественники Трампа, правда, делали они это не
в таком резком и оскорбительном тоне. Можно предположить, что в любой
обозримой перспективе экономическое положение в посткоронакризисной
Европе не позволит европейцам существенно увеличить свои оборонные рас*
ходы и, следовательно, сохранится вызывающая раздражение у официально*
го Вашингтона ситуация, когда свыше 70 % совокупного военного бюджета
стран — членов НАТО приходится на США82 — при том, что Объединенная
Европа имеет сопоставимый с Соединенными Штатами экономический по*
тенциал.

Таким образом, и при администрации Дж. Байдена между евроатланти*
ческими союзниками сохранятся серьезные разногласия в военно*политиче*
ской и торгово*экономической сферах — хотя 46*й президент США постара*
ется избегать публичных унижений своих европейских союзников. Так, Бай*
ден уже объявил об отказе от вышеупомянутого вывода 11 900 американских
военнослужащих из Германии.

Кроме того, успехом европейской политики 46*го президента США стал
саммит НАТО в Брюсселе 14 июня 2021 г. В коммюнике, принятом по итогам
брюссельского саммита, утверждается, будто «амбиции и напористые дейст*
вия» КНР представляют собой системный вызов основанному на правилах
международному порядку и тем сферам, которые имеют отношение к безо*
пасности Североатлантического союза»83. Правда, за вовлечение европейских
союзников в противостояние с Китаем администрации Байдена пришлось за*
платить свою цену — в частности, отказаться от санкций в отношении «Се*
верного потока*2». А состоявшаяся через два дня после брюссельского самми*
та российско*американская встреча в верхах продемонстрировала, что офи*
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циальный Вашингтон не в состоянии противостоять одновременно и России,
и Китаю в условиях, когда европейские союзники готовы вести борьбу с Под*
небесной главным образом на словах.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие умозаключения.
Во�первых, в настоящее время российско*европейские отношения нахо*

дятся в состоянии упадка, что обусловлено историческим противостоянием
Запада любым попыткам России наладить плодотворное сотрудничество с
ним. Поэтому Евросоюз под влиянием антироссийски настроенных полити*
ков продолжает применять по отношению к РФ различного рода санкции под
любым предлогом. Они включают три компонента: оттеснять, сдерживать и,
что позитивно, вести переговоры с Москвой, которая заинтересована в вы*
страивании стабильного и предсказуемого сотрудничества со странами ЕС и
НАТО на принципах равноправия и взаимного уважения интересов. При
этом дальнейшее развитие отношений с ними потребует совершенствования
как договорно*правовой базы, так и институциональных механизмов сотруд*
ничества в целях обеспечения взаимной выгоды и оптимального выстраива*
ния партнерских связей.

Во�вторых, по сравнению с российско*европейскими отношениями
взаимоотношения между Китаем и Европой имеют позитивную динамику.
Это связано с тем обстоятельством, что они не отягощены политико*идеоло*
гическими противоречиями между Москвой и Брюсселем. Кроме того, в Ев*
ропе отсутствует китаефобия, сопоставимая с имеющейся в структурах ЕС и
НАТО русофобией, что объясняется историей взаимоотношений между Ев*
ропой и Китаем, разительно отличающейся от истории отношений между
Россией и Европой. И в отличие от Вашингтона Пекин никогда не обращает*
ся с Европой как со своим младшим партнером, обязанным подчиняться воле
«большого брата» в военно*политических вопросах. Благодаря этому КНР ус*
пешно развивает торгово*экономические и научно*технические связи с Ев*
ропой. Уже сейчас Китай является одним из ведущих торговых партнеров Ев*
росоюза, и Пекин планирует и в дальнейшем наращивать свое экономиче*
ское присутствие в Европе — в том числе и за счет США и РФ.

В�третьих, администрация Байдена предприняла попытки преодолеть
те трудности, которые возникли во взаимоотношениях между трансатланти*
ческими партнерами при его предшественнике. Решения Брюссельского
саммита Североатлантического альянса (июнь 2021 г.), казалось, свидетель*
ствуют о восстановлении прочных союзнических отношений между США и
Европой. Увы, уже через несколько месяцев американо*европейские отно*
шения резко обострились после катастрофического по своим последствиям
вывода американских войск из Афганистана и образования трехстороннего
американо*австралийско*британского альянса AUKUS, за бортом которого
оказалась континентальная Европа. В этих условиях официальному Вашинг*
тону будет не так*то просто мобилизовать Европейский союз на борьбу с Ки*
таем, который, как уже было сказано, является одним из важнейших эконо*
мических партнеров объединенной Европы, которую с Востоком связывает
Центральная Азия.
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2.4. Центральная Азия как область столкновения интересов
акторов «треугольника»

Значение Центральной Азии и существующие региональные проблемы

Центральная Азия, являясь своеобразным мостом, связывающим Восток
и Запад, издревле была ареной столкновения ведущих держав мира. При этом
в различных источниках понятие «Центральная Азия» (ЦА) — территория
площадью 3,994,300 кв. км с населением порядка 78 млн человек — определя*
ется по*разному.

Впервые оно было введено немецким ученым А. Гумбольдтом в середине
XIX века. Он относил к этому региону все азиатские территории (всю Сред*
нюю Азию и Тибет) с пустынными ландшафтами, удаленные от океанов и ог*
ражденные от их влияния горами. А американская энциклопедия «Британни*
ка» утверждает, что нет различия между понятиями «Средняя Азия» и «Цен*
тральная Азия», поэтому они трактуются как «Центральная Азия». Не
согласуется с этим трактовка ЮНЕСКО, согласно которой регион ЦА вклю*
чает Монголию, Северо*Западный Китай, районы азиатской России южнее
таежной зоны, Афганистан, северо*западную часть Индии, северную часть
Пакистана, северную часть Ирана. Но при любых критериях границ этого ре*
гиона он включает в себя такие государства, как Казахстан, Киргизстан, Тад*
жикистан, Туркменистан и Узбекистан (рис. 2.4.1).

В современных условиях территория ЦА является областью конкуренции
и сотрудничества России с другими мировыми лидерами (США, ЕС, Кита*
ем), региональными державами (Турцией, Ираном) и новыми региональны*
ми акторами (например, Катаром, Саудовской Аравией и др.), что обусловле*
но рядом существенных причин.

Во%первых, общая история развития в недавнем прошлом республик ЦА
и РФ, схожесть взглядов их руководителей на важнейшие события в мире в
совокупности с близостью национальных экономик, а также наличие много*
численных родственных связей народов, проживающих на этих территориях,
являются хорошей основой для развития экономики региона. Но, с другой
стороны — инфраструктура ЦА развита недостаточно, и она находится на
большом удалении от экономических центров мира, плюс с этому политиче*
ская нестабильность в некоторых республиках (например, в Кыргызстане)
создает риски для стабильного развития региона.

Во%вторых, этот регион является одной из важных кладовых энергоре*
сурсов на планете наравне с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими мировыми
лидерами в области их добычи. Так, общий объем запасов природного газа в
странах ЦА составляет порядка 360 трлн куб. м, а запас нефти оценивается в
31 млрд баррелей, что представляет несомненный интерес для экономически
развитых государств.

В%третьих, ЦА является своеобразным мостом, соединяющим Европу,
Ближний Восток, Южную и Восточную Азию. На севере он граничит с Рос*
сией, на западе — с азиатскими странами, на юге — с Китаем, а на востоке он
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имеет общие границы со странами мусульманского мира. К этому следует до*
бавить, что ЦА является своеобразным плацдармом, связывающим Россию,
Китай, Индию и Пакистан, обладающих ядерным оружием, поэтому пробле*
ма региональной безопасности приобретает глобальное значение84.

Таким образом, наличие в регионе больших запасов энергоресурсов и
других полезных ископаемых в совокупности с его недостаточным развитием
в экономической сфере, а также наличие в нем важных стратегических на*
правлений, связывающих Европу и Азиатско*Тихоокеанский регион (АТР),
обусловливают рост конкуренции среди нерегиональных акторов, претен*
дующих на ключевую роль в ЦА, с тем чтобы иметь возможность влиять на
развитие региональных государств в выгодном для себя направлении.

Что касается существующих в регионе проблем, то согласно «Индексу
несостоявшихся государств» Фонда мира, в настоящее время Кыргызстан яв*
ляется наиболее «хрупким» среди государств ЦА. Это связано с тем обстоя*
тельством, что Кыргызстан — горная республика, в которой земли, пригод*
ной для земледелия, мало. В частности, это явилось причиной кровавых
столкновений в Оше между киргизами и узбеками в 1990 и в 2010 гг. В первом
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Рис. 2.4.1. Государства Центральной Азии.
Источник: URL: https://www.maps-of-the-world.ru/maps/asia/central-asia/large-political-
map-of-central-asian-states-2002.jpghttps://ia-centr.ru/publications/nesvobodnaya-mysl-po
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случае в стычках участвовало около 35 тыс. человек (среди которых убитых и
раненых оказалось от 8 до 10 тыс.). 20 лет спустя в той же области вновь
вспыхнул земельный конфликт (итог: около 1000 убитых, 2000 раненых и де*
сятки тысяч беженцев). И поскольку причины земельного конфликта в со*
временных условиях никуда не исчезли, националисты с обеих сторон будут
продолжать накалять страсти, что может привести к очередным кровавым
столкновениям.

Это же касается и Таджикистана, где из*за гражданской войны в XX веке
и продолжающихся экономических трудностей численность страны сократи*
лась на 26 %, что приравнивает его к одной из самых неблагополучных стран
на планете.

Также следует отметить, что для ряда экономик стран ЦА характерна их
«сырьевая зависимость». Это газ для Туркменистана, нефть и цветные метал*
лы — для Казахстана, газ и хлопок — для Узбекистана85. При том эти страны
не проявляют особого желания к региональной консолидации, которая спо*
собствовала бы их экономическому развитию. Об этом свидетельствует не*
реализованный проект «Транспортного консорциума», создание которого со*
действовало бы формированию общей транспортной политики государств
ЦА. В противовес этому существующие ныне многочисленные таможенные
сборы и прочие платежи делают транзит грузов через их границы весьма до*
рогими. Их интеграции также препятствуют наличие ограничений во взаим*
ной торговле, высокие политические и экономические риски в инвестирова*
нии региональных проектов, из*за чего уровень выполнения уже принятых
решений является низким, а сами документы носят общий характер86.

Страны ЦА сталкиваются с проблемами эксплуатации водных ресурсов
приграничных рек. К примеру, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, рас*
полагающиеся в нижнем течении рек Амур*дарьи и Сыр*дарьи, постоянно
испытывают дефицит воды, в то же время Кыргызстан и Таджикистан, рас*
положенные по верхнему течению этих рек, сталкиваются с проблемой обес*
печения работы гидроэлектростанций зимой, что приводит к дополнитель*
ной эксплуатации этих сооружений, чреватой уменьшением объемов водо*
хранилищ и повышением весенних объемов сброса воды в приграничные
области соседних государств. Подтверждением тому являются события в мае
2020 г., когда узбекская сторона для ослабления потока воды открыла 1 мая
шлюзы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В резуль*
тате произошел прорыв дамбы, и хлынувшая вода затопила не только близле*
жащие районы Узбекистана, но и территорию на юге Казахстана. Поэтому
более 70 тыс. узбеков и 30 тыс. казахов были вынуждены покинуть свои дома
из*за наводнения.

В ряде республик ЦА (кроме Казахстана) существуют проблемы обеспе*
чения местного населения рабочими местами, в связи с чем люди ищут рабо*
ту в других государствах, особенно в России, тем самым обостряя там мигра*
ционные вопросы.

В сфере экономики, в образовании и в науке ряда среднеазиатских рес*
публик наблюдается определенный застой, связанный с эмиграцией высоко*
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классных специалистов из этих областей из*за того, что местные органы вла*
сти предпочитают назначать на руководящие посты в жизненно важных от*
раслях государства только национальные кадры, несмотря на то, что они
нередко не являются экспертами соответствующего профиля.

Помимо этого, почти все государства ЦА характеризуются достаточно
высокими рисками с точки зрения угроз региональной безопасности, особен*
но терроризма и исламского экстремизма. Эту угрозу дополняет инфильтра*
ция боевиков в регион из Сирии после их разгрома силами правительствен*
ных войск при поддержке России, Ирана и Турции.

Существующая разобщенность среднеазиатских государств в решении
проблем региона в совокупности с его важной геополитической и экономи*
ческой ролью обусловливают высокую степень вовлеченности в региональ*
ные дела нерегиональных акторов и их альянсов. Например, Турцию, пред*
ставляющую одну из нерегиональных сил, успешно конкурирующую в ЦА с
другими акторами. Она обеспечила себе достаточно уверенную позицию в ре*
гионе за счет активного участия в региональных делах президента Эрдогана,
сумевшего представить территорию Турции «вратами во внешний мир» для
среднеазиатских государств. Несколько иная позиция у Евросоюза, который
акцентирует свое внимание на развитии демократических институтов в ЦА и
стремится воспользоваться возможностью получения доступа к региональ*
ным источникам энергоресурсов, сократив при этом свою зависимость от
стран Персидского залива и России. Помимо этих акторов в регионе активно
действуют другие державы, реализующие там свою политику и стратегию.

Политика и стратегия США в регионе

Политика и стратегия Вашингтона в ЦА определяется, прежде всего, его
противоборством с Москвой и Пекином которые сдерживают его желание
контролировать добычу региональных энергоресурсов и нацеливать их разви*
тие в выгодном для себя направлении. Поэтому в противовес ШОС и ОДКБ
США стремятся «оторвать» среднеазиатских членов этих организаций за счет
создания в регионе организации «государств Шелкового пути» под патрона*
жем Вашингтона. С этой целью он продвигал идею создания в регионе Вели*
кого шелкового пути за счет строительства коридора из Афганистана в обход
РФ и КНР, чтобы направлять региональные энергоресурсы в Индию, Япо*
нию и Южную Корею. Однако реализация этой идеи стала маловероятной в
2021 г., когда войска США и проамериканские органы власти Исламской
Республики Афганистан (ИРА) спешно покинули страну, и власть оказалась
в руках талибов.

Каспийская тематика также входит в круг американских интересов. Для
этого Вашингтон совместно с Брюсселем лоббируют создание в обход России
транскаспийского газопровода по дну Каспия для снижении взаимодействия
каспийских нефтедобывающих стран и РФ в экономической и транспортной
сферах. Помимо этого, Вашингтон реализует в регионе программу «Каспий*
ский страж», которая открывает для США перспективы контроля транскон*
тинентальных коммуникаций и доступа к местным запасам углеводородов, а
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также усиления изоляции Ирана и снижения влияния России на события в
районе Каспийского моря. С этой целью Пентагон передает прибрежным
странам боевые катера и обучает пограничные и береговые подразделения
Казахстана и Туркменистана, способствуя координации их действий на море,
а также реализуют программы стажировок военнослужащих из стран ЦА в
центрах ВС США. Помимо этого, Белый дом активно подключился к строи*
тельству в государствах ЦА центров боевой подготовки военнослужащих и за*
нимается реформированием учебных заведений Минобороны, МВД и т. д.

Важным пунктом стратегии США в ЦА является адресная поддержка
подразделений ВС республик, их оснащение и подготовка по американским
стандартам, чтобы подготовить их к совместному с НАТО выполнению миро*
творческих задач. Результаты этой активности были продемонстрированы в
Афганистане в ходе проведения многонациональной операции «Несокруши*
мая свобода», в которой приняли участия подразделения альянса и казахстан*
ский батальон «Казбат».

Кроме того, Вашингтон тайно подбирает сторонников американской по*
литики в регионе среди военнослужащих и в правительствах ЦА в надежде на
то, что эти кадры в нужный момент смогут совершить переворот по сценарию
«цветной революции» и сбросить неугодного Белому дому президента. Этим
занимаются не только представители посольств США в регионе и подкон*
трольные Вашингтону СМИ и НПО, но и Пентагон, в ведении которого на*
ходится сайт www.centralasiaonline.com, являющийся частью американского
проекта «Трансрегиональная веб*инициатива»87.

Опираясь на эти рычаги, США рассчитывает получить возможность вли*
ять на экономическую и политическую ситуацию в странах ЦА в выгодном
для себя направлении88. Тем не менее, администрация Белого дома слишком
поторопилась в реализации плана «революции тюльпанов» в Киргизстане.
В 2005 г. их планы смены президента республики Акаева на проамериканско*
го лидера страны провалились. Вмешательство США во внутренние дела этой
республики вызвало у лидеров других государств ЦА резкое неприятие, отра*
зившееся на их отношениях с Вашингтоном. Подозревая, что он и далее на*
мерен использовать алгоритм «цветных революций» в регионе, они заявили,
что их страны намерены и впредь последовательно укреплять сотрудничество
с Москвой и Пекином.

Среди других американских инициатив в регионе заметным является
проект «С5+1» (появившийся в период обострения отношений между Ва*
шингтоном и Москвой из*за событий в Украине и Сирии). Успешная реали*
зация этого проекта позволит Вашингтону выполнить две важные внешнепо*
литические задачи: укрепить региональные позиции США по отношению к
Китаю и России и способствовать стабилизации обстановки в ЦА для сниже*
ния рисков распространения в регионе терроризма и экстремизма, препятст*
вующих реализации американских интересов.

Однако этот формат нельзя назвать полноценным интеграционным объ*
единением для многостороннего сотрудничества: он существует лишь в фор*
ме встреч министров иностранных дел; при этом Вашингтон лишь на словах
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борется с терроризмом и экстремизмом в регионе, так как этому препятствует
Положение договора о создании ОДКБ, предусматривающее ввод иностран*
ных войск на территорию стран*участниц договора после консультаций с
Москвой, которая, видя, к чему привело присутствие войск НАТО в Афгани*
стане, категорически против появления американских войск в регионе.
К тому же Китай в рамках его инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) и
Россия, реализующая в регионе проект ЕАЭС, требуют гораздо меньше фи*
нансовых затрат со стороны республик ЦА по сравнению с американским
проектом «С5+1».

В связи с этим администрация Трампа сформировала два варианта эво*
люции американской стратегии в регионе. Первый — инерционный, предпола*
гает сохранение формата «С5+1», но уже в усеченном виде, за счет совершен*
ствования его технического и процедурного обслуживания. И второй — кон%
фронтационный, предусматривающий формирование более агрессивной
политики Вашингтона в ЦА в случае, если ему не удастся добиться прогресса
во все более обостряющихся отношениях с Китаем, ибо в действующей стра*
тегии национальной безопасности США прямо указано, что помимо России
Китай для США — тоже соперник.

К этому следует добавить, что Вашингтон довольно сильно увяз в проти*
воречиях между декларируемым стремлением к партнёрству с Пекином и ве*
дущейся с ним торговой войной. К примеру, он заблокировал китайским ин*
весторам покупку микросхем, производителем которых является корпорация
США Lattice Semiconductor Corp., сославшись на то, что эта сделка может при*
нести вред интересам США, и отверг китайские аргументы, что закупщик
микросхем является всего лишь частной фирмой, а не государственной кор*
порацией, соперничающей с корпорациями Соединенных Штатов. А чтобы
закамуфлированный фронт атаки на Пекин был шире, Трамп активно при*
влекает своих союзников из стран АСЕАН. В результате проамерикански на*
строенный глава корпорации CT Corp. Таньюнг заявил, что «Китай с инициа*
тивой «Один пояс, один путь» слишком агрессивен для стран АСЕАН».
А премьер*министр Японии Абэ пообещал выделить 349 млн долл. на созда*
ние отличного от китайского проекта «коммуникаций в АСЕАН», чтобы дать
отпор проекту ОПОП..

Таким образом, исходя из политических целей в ЦА, США в ближайшей
перспективе будут продолжать стратегию, нацеленную на сдерживание КНР
в глобальном плане, и не допускать интеграцию государств ЦА с РФ, одно*
временно препятствуя превращению ОДКБ и ШОС в дееспособные образо*
вания, способные противостоять США.

Стратегические интересы и политика Китая в Центральной Азии

Несмотря на антикитайские выпады США, Китай, благодаря росту своей
мощи в глобальной экономике, достиг больших успехов во влиянии на эко*
номические и политические процессы в ЦА. Тем не менее, в Пекине вызыва*
ет обеспокоенность активизация США во многих сферах регионального раз*
вития, поэтому он развивает широкое взаимодействие со среднеазиатскими
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странами — членами ШОС и вкладывает значительные финансовые средства
в реализацию значимых для этих стран проектов, тем самым стимулируя ру*
ководителей стран ЦА к сближению с Китаем.

Значительную роль в этом играют кредиты, которые предоставляются им
под низкие проценты, однако они в обязательном порядке подразумевают
привлечение китайских материалов, техники и рабочей силы для выполнения
работ. Примером тому является проект ОПОП, для реализации которого
КНР создает в странах ЦА и Европы свои экономические, технологические и
финансовые структуры. При этом проблема присоединившихся к проекту го*
сударств состоит в том, что согласно условиям их участия в «Поясе и пути»,
они должны брать кредиты у китайских банков, чтобы расплачиваться с ки*
тайскими же подрядчиками. Это ведет к тому, что страны*участницы посте*
пенно превращаются в должников КНР. Тем не менее, заинтересованность
среднеазиатских государств региона в китайских инвестициях, необходимых
для развития национальных экономик, способствует реализации интересов
Поднебесной в ЦА. А экспорт нефти и газа из Туркменистана и Казахстана
способствует сокращению китайской зависимости от ресурсов Ближнего
Востока.

В реализации своих целей в ЦА Китай также активно использует «мяг*
кую силу». Наиболее масштабным проектом в этой области является созда*
ние сети Институтов Конфуция в среднеазиатских государствах, на что тра*
тятся миллионы долларов. Так, в 2020 г. КНР планировала открыть более ты*
сячи таких учреждений по всему миру, включая Центрально*Азиатский
регион.

На пропаганду притягательности сотрудничества с Поднебесной Пекин
тратит до 10 млрд долл. в год (из которых 7 млрд долл. — приходятся на за*
рубежное вещание). При этом немалые суммы направляются на финансиро*
вание образовательных проектов в республиках ЦА, а также на обмен сту*
дентами и преподавателями. К примеру, в 2018 г., по данным Министерства
образования Китая, в КНР было зарегистрировано 1784 студентов из Казах*
стана89. В 2019 г. в Узбекистане прошла выставка китайского высшего обра*
зования, спонсорами которой стали Китайский стипендиальный совет, По*
сольство Китая в Узбекистане и Министерство высшего и среднего специ*
ального образования Узбекистана. На тот момент около 6500 студентов из
Узбекистана обучались в Китае. Также в Узбекистане планируют открыть
несколько филиалов университетов Китая. Помимо этого, Всемирная орга*
низация China Campus Network, объединяющая 28 китайских университетов,
объявила для студентов из ЦА о дополнительных местах в своей программе.
Эта организация обязуется обучать китайскому языку до начала программы
и помочь с трудоустройством в ведущих китайских компаниях после оконча*
ния учебы90.

В целом образование в Китае для студентов из республик ЦА является
привлекательным по нескольким причинам: большое количество китайских
стипендий для иностранных студентов частично или полностью покрывают
обучение в Китае; их визовая и иная поддержка, предоставление жилья в об*
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щежитиях; возможность получения знаний китайского и английского язы*
ков; благоприятные перспективы дальнейшего трудоустройства из*за биз*
нес*связей и инвестиций Китая в республики ЦА. Студенты, получившие ки*
тайское образование и обслуживающие китайские предприятия и компании,
также вовлекаются в экономику своей страны91. А для усиления китайского
влияния в республиках ЦА в некоторых вузах КНР для молодых китайских
экспертов преподается учебный предмет «Народная дипломатия» в целях
подготовки к их деятельности в странах ЦА в будущем92.

И все же успешному проникновению Китая в регион мешают сложности
в освоении китайского языка и значительный уровень негативных настрое*
ний по отношению к росту влияния Китая в ЦА со стороны местного населе*
ния. Поэтому Китай, понимая важность взаимодействия с народными масса*
ми, старается привлечь их на свою сторону с помощью гуманитарных акций.
К примеру, в апреле 2020 г. Таджикистан получил от Китая для борьбы с ко*
ронавирусом несколько партий противоэпидемических грузов с тестами и за*
щитными средствами.

Что касается военно*стратегических аспектов ЦА, то китайское воен*
но*политическое руководство учитывает то обстоятельство, что этот регион
играет важную роль в обеспечении военной безопасности КНР. Он является
для Пекина своего рода «стратегической тыловой зоной» в нарастающем про*
тивостоянии с Вашингтоном. Поэтому в своей внешнеполитической страте*
гии Китай, помимо среднеазиатских стран, уделяет особое внимание Афга*
нистану и поддерживает прочные политические, экономические и военные
связи с Пакистаном.

Это связано с тем обстоятельством, что вывод в 2020 г. американских
войск и их союзников из Афганистана создает новую геополитическую ситуа*
цию не только в этой стране, но и в субрегионах Азиатского региона, откры*
вая перспективы для активного воздействия на ситуацию в ИРА со стороны
ШОС, наблюдателем в которой является Афганистан. Его участие в проекте
ОПОП позволит соединить энергоизбыточную ЦА с другими субрегионами
Азии, испытывающими недостаток в энергоресурсах. А реализация проекта
«Китайско*пакистанский экономический коридор» обеспечит прямой выход
Китая к побережью Индийского океана и далее — к Ближнему Востоку и Ев*
ропе при помощи морской составляющей проекта ОПОП, который помогает
создавать ориентированную на Китай систему экономической и инфраструк*
турной интеграции в Евразии. К этому следует добавить, что более весомое
участие Пакистана в стабилизации обстановки в ИРА будет способствовать
разрядке напряженности в районе Кашмира, негативно влияющей на про*
странство Организации.

Однако это не означает, что Пекин стремится навязывать Кабулу свою
волю как ему проводить внешнюю и внутреннюю политику после вывода сил
западной коалиции из страны. У Китая есть иные причины для тревоги — в
провинции Бадахшан уже не раз были замечены боевики ИГИЛ, часть из ко*
торых уйгуры, которые раньше воевали под знаменами ИГИЛ в Сирии и
Ираке. И если они обоснуются в Бадахшане, то смогут перебрасывать в при*
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граничные районы Китая отряды своих боевиков по Ваханскому коридору в
СУАР, где существует достаточно мощное сепаратистское движение с ислам*
ской спецификой. Поэтому Пекин намерен создать свою военную базу в Ба*
дахшане.

Что касается экономических аспектов взаимодействия Пекина и Кабула,
то здесь необходимо отметить тот факт, что китайские корпорации China
Metallurgical Group Corp., Jiangxi Copper Corporation и Zijin Mining Group
Company выиграли тендер на разработку одного из крупнейших месторожде*
ний меди в мире в Айнаке (сделка в 3,5 млрд долл. считается крупнейшей в
истории Афганистана). Кроме того, в ИРА находятся практически неразрабо*
танные залежи нефти (около 1,6 млн баррелей) и природного газа (15,7 трлн
куб. м), для добычи которых КНР активно вкладывает свои средства, одно*
временно являясь крупнейшим инвестором в другие отрасли экономики
страны. Помимо этого, в ИРА Китай поставляет лёгкое вооружение, боепри*
пасы и военную форму, а военнослужащие НОАК периодически проводят
совместное патрулирование с афганскими подразделениями в предгорьях Па*
мира. В связи с этим актуальным на сегодняшний день является вопрос — на*
сколько серьезно КНР намерена втягиваться в афганские проблемы после
вывода американских войск из страны? Эксперт В. Кашин полагает, что «ки*
тайское присутствие в ИРА, скорее всего, будет смоделировано по образцу
российского присутствия в Сирии — взаимодействие с властями талибов в
Кабуле и поддержка дружественных связей с местными властями»93. При
этом у Китая есть козырь, которого не было у США — лояльный Пакистан,
способный влиять на талибов.

Значение Центрально#Азиатского региона
для национальных интересов России

Интересы России в регионе могут быть охарактеризованы как ее непо*
средственные национальные интересы. К примеру, в сфере военной безопас*
ности РФ территория ЦА используется в военно*стратегических целях (кос*
модром Байконур, полигон ПРО в районе Сарышгана, аэродромы в районе
Семипалатинска, Жангиз*Тюбе, и Жана*Семей, узлы системы ПРН в районе
мыса Гульшад и другие объекты). ВС РФ совместно с армиями Таджикиста*
на, Кыргызстана и Казахстана отвечают за военную безопасность южного
фланга стран — участниц ОДКБ. И в случае вторжения боевиков на террито*
рию ЦА со стороны Афганистана, ВКС и спецназ ВС РФ окажут поддержку
своим союзникам по ОДКБ с последующим развертыванием оперативных
сил. Россия также является поставщиком современных вооружений, сотруд*
ничества на льготных условиях для членов ОДКБ.

В регионе расположены важные нефтегазопроводы, проходящие в Евро*
пу и в АТР, и коммуникации, обеспечивающие экономическую безопасность
РФ. Этот регион обладает ёмким рынком для российской обрабатывающей
промышленности, а его коммуникации обеспечивают пропуск экспорт*
но*импортных российских грузов в АТР. Кроме того, в среднеазиатских рес*
публиках до сих пор находится значительная русскоязычная диаспора.
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Поэтому происходящие в странах региона процессы непосредственно за*
трагивают не только российские интересы, связанные с обеспечением ста*
бильности южных рубежей страны, но и созданием условий для хозяйствен*
ного развития районов РФ, примыкающих к ЦА. При этом рабочий рынок
России является своеобразным «спасательным кругом» для избыточных тру*
довых ресурсов из стран ЦА, где для них нет работы.

В свою очередь, для среднеазиатских республик Россия является источ*
ником инвестиций, а ее территория — транзитным путем для выхода продук*
ции республик на рынки европейских стран. Поэтому страны региона заин*
тересованы в развитии экономических, военных, научно*технических и иных
связей с РФ и совместно с ней они являются сторонниками коллективной
системы безопасности.

Ведущий сотрудник ИМЭМО РАН Э. Соловьев полагает, что «для более
благоприятного позиционирования России в ЦА сегодня, как никогда, требу*
ется усиление комплекса мер мягкой силы»94. К этим мерам относятся: созда*
ние более широких общественных и экономических связей, привлечение
финансовых ресурсов российских бизнес*структур к различным образова*
тельным и культурным проектам в ЦА, что является важным фактором обес*
печения их безопасности и экономическим локомотивом развития. В настоя*
щее время сильной составляющей этих элементов является успешная наработ*
ка контактов России с азиатскими бизнес*структурами и их информирование
о российских предложениях, что особо важно для азиатских экспортеров
энергоресурсов. А такие организации, как «Россотрудничество», «Русский
мир», подразделения российских университетов и РАН вносят свой значимый
вклад в образование и науку среднеазиатских стран.

При этом оказываемая Россией гуманитарная помощь государствам ЦА
является весьма существенной. Так, с 2008 по 2019 г. она безвозмездно по*
могла странам региона на сумму, превышающую 6 млрд долл. Эта цифра
включает в себя помощь, оказанную на двусторонней основе (более 4 млрд
долл.), а также деньги, которые выделялись Москвой по линии международ*
ных организаций — ООН, Всемирного банка и ЕАЭС. И это, не считая спи*
санных Россией задолженностей. Однако в октябре 2020 г. Москва приоста*
новила свою финансовую помощь Бишкеку, так как на тот момент в Кыргыз*
стане из*за массовых беспорядков, начавшихся после парламентских
выборов, фактически не было легитимных органов власти, которые могли бы
нести ответственность за эффективное использование выделяемых Россией
средств95.

Что касается гуманитарного взаимодействия России со странами ЦА, то
в вузах РФ ежегодно обучаются более 160 тыс. их граждан. При этом РФ оп*
лачивает из своего бюджета обучение около 59 тыс. студентов из среднеазиат*
ских республик, что обходится казне в 100 млн долл. в год96.

Россия также оказывает помощь странам региона в борьбе с коронавиру*
сом. К примеру, в 2020 г. тысячи тест*систем для диагностики COVID*19 и
несколько партий технических средств были переданы РФ Казахстану и Кыр*
гызстану.
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Что касается последних событий в Афганистане, то действия России в
этой стране являются продолжением ее ближневосточной стратегии, давшей
ей политическую и военную выгоду и превратившей Москву в ключевого ак*
тора в урегулировании конфликта в Сирии. Поэтому по аналогии с этой стра*
тегией Россия будет стремиться укрепить свои позиции в Афганистане после
того, как власть в стране оказалась в руках Талибана. Этому способствуют
дружественные отношения Москвы с Кабулом, Исламабадом и Нью*Дели,
что позволяет ей выступить гарантом в сделке в «треугольнике» Афганистан—
Пакистан—Индия.

Подводя итоги анализа геополитического и экономического значения
Центральной Азии для нерегиональных акторов, можно прийти к следующим
выводам.

Во�первых, в XXI веке этот регион стал играть всевозрастающую роль на
политическом и экономическом пространстве Евразии. Однако его развитию
мешают факторы, негативно влияющие на обстановку в регионе: сохраняю*
щиеся кризисные тенденции экономического и социального развития госу*
дарств региона; противоречия, дестабилизирующие как внутриполитическое,
так и внешнеполитическое положение среднеазиатских республик, и наличие
территориальных проблем между ними; появление в ЦА террористических и
экстремистских движений и групп. В дополнение к этими факторам в регио*
не нарастает политическая и экономическая борьба нерегиональных акторов,
которые включились в региональные процессы с целью обеспечить себе вы*
годные позиции в борьбе за энергоресурсы региона и за транспортные арте*
рии ЦА, ведущие в Европу и в АТР.

Во�вторых, основные усилия США в Центральной Азии сосредоточены
на нескольких направлениях: продолжение стратегии, нацеленной на сдер*
живание КНР, и стимулирование реформ в республиках ЦА по западному об*
разцу с целью недопущения их интеграции с Россией; воспрепятствование
превращению ШОС и ОДКБ в дееспособные структуры, способные противо*
стоять США; экономическое закрепление в регионе для контроля газовых и
нефтяных месторождений и их экспорта в другие страны; создание в ВС ЦА
подразделений по американским стандартам для их участия в совместных
операциях с НАТО за рубежом.

В�третьих, интерес Китая заключается в обеспечении доступа к энерге*
тическим ресурсам Центральной Азии и защиты безопасности своих пригра*
ничных районов от проникновения туда террористических групп. По сравне*
нию с США Китай обладает рядом преимуществ в регионе за счет влияния
его «мягкой силы» на политические и экономические структуры региона, что
способствует сбыту китайской продукции на среднеазиатском рынке. При
этом Пекин относится к внутренней политике стран региона с высокой ло*
яльностью, что также содействует углублению их отношений с Китаем.
А среднеазиатские государства рассматривают Поднебесную в качестве фи*
нансового донора для развития национальной экономики.

В�четвертых, внимание России к региону Центральной Азии обусловле*
но ее непосредственными национальными интересами. Этот регион является
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важным стратегическим плацдармом для военных интересов РФ и ёмким
рынком для российской обрабатывающей промышленности, а его коммуни*
кации обеспечивают пропуск экспортно*импортных российских грузов по
дорогам в АТР. Поэтому для реализации национальных интересов в регионе
Россия успешно использует свою военную и экономическую помощь стра*
нам ЦА, что в совокупности с ее «мягкой силой» позволяет оставаться глав*
ным нерегиональным актором в среднеазиатских республиках. А военные
возможности ВС РФ позволяют укрепить веру среднеазиатских союзников
России по ОДКБ в их способность обеспечить национальную безопасность ее
членов в случае обострения военной ситуации в регионе.

2.5. Американская стратегия США в АТР как вызов
национальным интересам КНР и РФ

В связи со стремительно растущей значимостью Азиатско*Тихоокеан*
ского региона (АТР) для национальных интересов акторов «стратегического
треугольника» их политика и стратегия направлена на обеспечение их нацио*
нальных интересов в этом регионе.

Индо#Тихоокеанская концепция и стратегия США

В 2017 г. администрация Трампа издала ряд документов, излагающих ос*
новы американской политики в современном мире. Среди них важным доку*
ментом является «Стратегия национальной безопасности», которая была
опубликована в конце 2017 г.97

Немалое место в ней уделено Азиатско*Тихоокеанскому региону, в кото*
ром Д. Трамп был намерен проводить «Индо*Тихоокеанскую стратегию». По
его замыслу, она расширяет понятие АТР. Но в реальности это означает рас*
ширение присутствия США в регионе за счет усиления американской поли*
тики военными средствами (рис. 2.5.1).

Это связано с тем, что Пекин усилил деятельность в Восточно*Китай*
ском и Южно*Китайском морях, разместив там свои военные базы на спор*
ных территориях, которые находятся под его контролем98. В целом Китай
претендует на 90 % акватории Южно*Китайского моря. Однако эти претен*
зии были оспорены Международным судом в Гааге в соответствии с Конвен*
цией ООН по морскому праву. Он отверг все притязания Китая в июле
2016 г.99 Отказавшись признавать это постановление суда, Пекин подтвердил
«непререкаемый» китайский суверенитет над этими территориями. Поэтому в
ближайшем будущем маловероятным представляется, что удастся распутать
клубок противоречий между странами, претендующими на спорные террито*
рии в Восточно*Китайском море. Так, КНР оспаривает претензии Японии на
острова Сенкаку, которые по*китайски называются Дяоюйдао.

Следует отметить, что администрация Трампа заимствовала «Индо*Ти*
хоокеанскую стратегию» в качестве термина у японского премьер*министра
Синдзо Абэ, который впервые сформулировал эту концепцию в речи 2007 г. в
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индийском парламенте во время своего первого срока пребывания на посту
премьер*министра Японии: «Сегодня Тихий и Индийский океаны оказывают
взаимное влияние друг на друга, обеспечивая свободу и процветание. «Боль*
шая Азия», вышедшая из своих географических границ, начинает приобре*
тать ясные очертания. У наших двух стран есть возможность позаботиться о
том, чтобы она расширилась ещё больше. Наша ответственность — пестовать
и обогащать это пространство двух океанов, превращая его в пространство
открытости»100. При этом Трамп в мире проводит американскую протекцио*
нистскую политику, выражая неприятие к тому, что он называет «глобализ*
мом», хотя в официальных заявлениях США повторяют постулат о важности
«порядка, основанного на правилах».

Первое разъяснение по «свободной и открытой Индо%Пасифике» было
дано министром обороны США Джеймсом Мэттисом на ежегодном Азиат*
ском саммите по безопасности (Диалог Шангри*Ла). На нём Мэттис очертил
четыре основные темы, в значительной степени совпадающие с японскими,
австралийскими и индийскими: «море — это всеобщее благо, а морские ли*
нии сообщения — это артерии экономической жизни, необходимые всем.
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Рис. 2.5.1. Военные базы США и КНР в Восточной Азии.
Источник: URL: http://dergachev.ru/images/301016_002.jpg



США будут помогать партнёрам в деле создания морского потенциала и обес*
печения соблюдения норм права с целью мониторинга и защиты существую*
щего порядка на море, а также интересов; мы будем добиваться большей ин*
тегрированности наших вооружённых сил с вооружёнными силами других
государств; и поддерживаем укрепление верховенства права, гражданского
общества и открытости регулирования; США будут совершенствовать фи*
нансовые институты и институты развития, признавая необходимость нара*
щивания инвестиций, включая инфраструктурные»101.

При этом США укрепляют свои оборонные связи с Индией, как на дву*
сторонней основе, так и посредством проведения ежегодных военных учений
США, Японии и Индии «Малабар». Кроме того, объявив в 2015 г. об Ини*
циативе в области морской безопасности Юго*Восточной Азии стоимостью в
425 млн долл., США всё больше помогают ключевым государствам АСЕАН
наращивать свои возможности на море. Речь идёт, в частности, о Вьетнаме,
Филиппинах, Малайзии и Индонезии — в ответ на действия Китая в Юж*
но*Китайском море. Эти усилия координируются с Японией и Австралией.

Однако стремление реализовать в АТР американскую стратегию уравно*
вешивания действий Китая и укрепления порядка наталкивается на множест*
во противоречий. Прежде всего, в регионе продолжается тренд дальнейшего
расхождения между процветающей экономикой и усугубляющимися пробле*
мами в сфере безопасности. В экономическом отношении в АТР усиливается
интеграция: более 53 % всей торговли осуществляется внутри региона, растут
межрегиональные инвестиции, а экономика региона оценивается в 20 трлн
долл. Вместе с тем в регионе наблюдаются проблемы в области безопасности:
он изобилует территориальными спорами, атмосферой недоверия, усиливаю*
щимся национализмом. В связи с этим в начале XXI века в регионе началась
гонка вооружений, особенно на море. Хотя темпы роста военных расходов в
мире замедляются, страны Азии тратят на оборону существенно больше, чем
европейские государства.

При этом Китай является крупнейшим торговым партнёром любой эко*
номики в АТР: Японии, РК, стран АСЕАН, Индии и Австралии. Экономиче*
ские закономерности дают основания с гораздо большей вероятностью пред*
положить появление всеобъемлющей экономической архитектуры в регионе,
чем инклюзивной структуры в сфере безопасности. Помимо торгового ком*
понента, китайская инициатива «Один пояс, один путь» обладает привлека*
тельностью для региона и по другим причинам, тем более что Пекин активно
развивает различные проекты от Южной Азии до стран АСЕАН. Хотя усили*
вающаяся деятельность Китая в регионе и тактика принуждения, к которой
он время от времени прибегает, вызывают определённое недовольство, мало
кто видит какую*либо иную альтернативу необходимости договариваться с
Пекином.

Таким образом, в интерпретации Вашингтона, Индо*Тихоокеанский ре*
гион (ИТР) — это обширное пространство «от западных берегов Индии до за*
падного побережья США»102. Этот регион нужен США для того, чтобы сба*
лансировать усиление Китая в Восточной Азии, которая является естествен*
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ной осью АТР. И тот, кто контролирует Восточную Азию, управляет АТР, и
впоследствии — целым миром. Поэтому нарезка ИТР практически соответст*
вует зоне ответственности Тихоокеанского командования США (рис. 2.5.2).

Как считает эксперт Российского совета по международным делам И.
Кравченко: «Для Трампа важно установить тесное взаимодействие с ведущи*
ми странами в регионе. Речь идет об оси, соединяющей США, Индию, Япо*
нию, Южную Корею и Австралию с учетом их противоречий с Китаем, кото*
рый строит новые острова в Южно*Китайском море для создания там воен*
ных баз. Пекин также активно спонсирует портовые проекты в Пакистане и
на Шри*Ланке. Рост влияния Китая в АТР вызывает озабоченности у Индии
и других стран региона, у которых есть нерешенные вопросы с КНР»103.

Его правопреемник на посту президента США Джо Байден также назвал
главным геополитическим вызовом США в XXI веке отношения с Китаем.
Это означает, что основным полем внешнеполитической деятельности Ва*
шингтона остаётся Индо*Пацифика и реализация внешнеполитической кон*
цепции Трампа касательно «свободного и открытого Индо*Тихоокеанского
региона», цель которой — сдерживание лидерских амбиций и возможностей
КНР с опорой на коллективную поддержку союзников и партнёров Америки.
Во «Временном стратегическом руководстве» говорится о том, что Китай стал
«более напористым» и является единственным конкурентом США, способ*
ным объединить свою экономическую, дипломатическую, военную и техно*
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Рис. 2.5.2. Индо*Тихоокеанский регион: США на пространстве двух океанов.
Источник: URL: http://politanalyse.com/wp*content/uploads/2018/07/indo_pacific_region1.jpg



логическую мощь, чтобы бросить вызов стабильной и открытой международ*
ной системе. В документе указаны основные направления противодействия
КНР: «Мы будем бороться с несправедливой и незаконной торговой практи*
кой, киберворовством и принудительными экономическими методами, кото*
рые наносят ущерб нашим передовым и новым технологиям и стремятся к
подрыву нашего стратегического преимущества и национальной конкуренто*
способности»104.

Это связано с тем, что претензии Китая в качестве экономического геге*
мона, а в перспективе — на мировое лидерство воспринимаются американ*
скими стратегами как подрыв основ существующего мироустройства во главе
США. Поэтому в своей военной политике Вашингтон оценивает Китай как
государство, ведущее скрытную войну против США с целью замены их в ка*
честве сверхдержавы. Ссылаясь на работы председателя КНР Си Цзиньпина,
участники форума по безопасности в Колорадо (2018 г.), характеризовали эту
войну как отличающуюся от противостояния СССР и США времен «холод*
ной войны» по своим целям и использованию средств для подрыва позиций
Америки, не скатываясь к открытому конфликту с ней.

Исходя из этого, лейтмотив многих официальных заявлений американ*
ских политиков таков: Китай как соперник Соединённых Штатов неизмери*
мо опаснее России, поскольку концентрирует усилия на превращении в са*
мое влиятельное государство мира. Также высказываются опасения по пово*
ду возможности новой «холодной войны» между США, с одной стороны, и
альянсом РФ и Китая — с другой105.

Как считает политолог Г. Эллисон, «риск возникновения такого кон*
фликта повышается из*за цивилизационной несовместимости США и КНР,
усугубляющей их конкуренцию и затрудняющей взаимодействие на регио*
нальном уровне, где важнейшим плацдармом в соперничестве США и Китая
является Восточная Азия»106. А наращивание Китаем военного присутствия в
Южно*Китайском море расценивается США как его стремление расширить
свое военное влияние, создав плацдарм для контроля над морскими комму*
никациями в этом районе океана, позволяющий максимально удалить тихо*
океанскую группировку ВМС США от КНР и тем самым поставить под во*
прос их превосходство в западной части Тихого океана. Подтверждением
тому является создание в 2017 г. зарубежной военной базы НОАК в районе
Джибути, свидетельствующее о наличии потенциала не только для регио*
нального, но и глобального проецирования военной силы КНР107.

В экспертном сообществе США существует консенсус в оценке роста во*
енного потенциала Китая и его активной политики как долгосрочный страте*
гический вызов доминированию США в регионах мира. Если в начале этого
века в США преобладало мнение о необходимости в отношениях с КНР сле*
довать сбалансированной политике, сочетающей элементы ее сдерживания и
достижения взаимоприемлемых соглашений по спорным вопросам, и Пекину
предлагалось реализовать идею создания тандема «G*2» для формирования
нового миропорядка, то во втором десятилетии XXI века такой подход пере*
стал служить интересам США. Отношения с Китаем стали рассматриваться
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Вашингтоном с точки зрения геополитического противоборства и военно*по*
литического противостояния, где делается ставка на сдерживание внешнепо*
литической активности КНР.

Это сдерживание осуществляется по нескольким направлениям: усиле*
ние присутствия США в АТР; укрепление силового потенциала их союзников
и партнёров в регионе для противовеса растущей мощи КНР; сужение про*
странства для геополитического маневрирования КНР путём включения го*
сударств, расположенных по периметру китайских границ, в американские
альянсы и зоны их влияния. Для этого администрация Д. Трампа акцентиро*
вала свое внимание на укрепление партнёрства «трех демократий вокруг Ки*
тая» — Японии, Австралии и Индии. А администрация Байдена способство*
вала созданию военно*политического союза AUKUS для сдерживания актив*
ности Китая в АТР, отвечающего и интересам Индии, которая борется с
Китаем за региональное лидерство.

Пока Нью*Дели ведет себя в отношении Пекина достаточно осторожно,
и нет оснований говорить о том, что Индия отказалась от своей линии «стра*
тегической автономии», которая подразумевает избегание тесных альянсов с
великими державами. Показательно и то, что Нью*Дели не готов участвовать
в совместном патрулировании с ВМС США в Южно*Китайском море для
поддержания свободы мореплавания, чего очень бы хотели в Вашингтоне.
Кроме того, в июне 2017 г. Индия стала полноправным членом ШОС наравне
с Китаем и Россией.

Помимо Китая, фактором, существенно влияющим на американскую
стратегию в АТР, является Северная Корея, чья ракетно*ядерная программа
представляет угрозу США. Это отразилось на их отношениях с КНДР, Кита*
ем и Японией. На пресс*конференции 6 ноября 2017 г. премьер*министр
Японии и президент США заявили, что будут усиливать давление на КНДР,
которая продолжает разрабатывать ядерное оружие. Они также объявили, что
Япония и США будут осуществлять совместную стратегию в ИТР108.

По мнению сенатора*республиканца Тома Коттона, наличие ядерной
Северной Кореи выгодно Пекину, так как это отвлекает внимание США от
экономической экспансии и других действий, предпринимаемых Китаем в
АТР109. Ему вторит политик Пол Рон, который считает, что «в одиночку Ки*
тай и Россия очень уязвимы, но вместе они дополняют друг друга и сильны,
что представляет прямую угрозу для США»110.

Это сказывается на направлениях противоборства с КНР и РФ, где пер*
вым направлением является наращивание экономического и военного потен*
циалов США за счет ускорения роста и модернизация экономики, укрепле*
ния вооруженных сил и создания «мобилизационного» резерва техники и
вооружения, который будет необходим, если противостояние с РФ и КНР пе*
рейдет в «горячую фазу». Вторым направлением является перевод военно*
стратегической конкуренции с Китаем и Россией в новые области, способ*
ные обеспечить доминирование США на следующие десятилетия, в первую
очередь в космосе и киберпространстве. Еще одним направлением будет по*
пытка задействовать проамериканский альянс против своего главного конку*
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рента — Китая, используя для этого Индию, Японию и иные государства. Од*
нако их желание стать инструментом США в противостоянии с КНР, а тем
более с Россией на стороне Китая — неочевидно111.

Тем не менее, реализация стратегии ИТР представляет вызов для китай*
ских национальных интересов в АТР112. Она подразумевает неприятие ини*
циативы КНР «Экономического пояса Шёлкового пути» (ЭПШП), которая,
по мнению Вашингтона, создает угрозу экономического доминирования Ки*
тая в Азии113. Это также свобода действий ВМС США на акваториях Тихого и
Индийского океанов в соответствии с принципом «свободы мореплавания».
При этом попытки Пекина установить суверенитет над Южно*Китайским
морем, а также его территориальные споры в регионе рассматриваются Ва*
шингтоном как посягательство на принцип «свободы и открытости». В стра*
тегию ИТР укладываются и адресуемые КНР обвинения США в «подрыве су*
веренитета соседних стран» и превращении их в свои «сателлиты»114.

Что касается России, то в настоящее время в Тихом океане позиции РФ,
кроме военных, не особенно сильны, а в Индийском они отсутствуют. Одна*
ко они присутствуют в регионах Азии, намеренно исключенной Трампом из
нарезки ИТР, где соперничество между Москвой и Вашингтоном нарастает.
Это касается важнейшего субрегиона АТР — Северо*Восточной Азии (СВА),
которая превращается в мощный плацдарм роста и является перекрестком
геополитических интересов РФ, КНР и США. В процессах, происходящих в
СВА, все большую роль играют транснациональные политические и эконо*
мические организации (БРИКС, ЕАЭС и ШОС), где Россия и Китай имеют
важное значение, что не по нраву Вашингтону. В стратегическом плане Рос*
сия в этом субрегионе является «северным тылом Китая» и альтернативой для
поставок энергоресурсов в КНР в случае их блокады ВМС США в Персид*
ском заливе и в акваториях Африки115.

Приоритеты политики России в регионе
и перспективы отношений с Китаем

Оценивая приоритеты российской политики в АТР, их можно суммиро*
вать следующим образом. Во*первых, повышение качества российско*китай*
ского сотрудничества. Прежде всего — в экономической, научно*техниче*
ской и гуманитарной областях. Во*вторых, максимальная «диверсификация»
экономических и политических и иных связей России в АТР, включая его
субрегионы. Тесное сотрудничество с КНР не исключает для России возмож*
ности стратегического партнерства с Индией, сотрудничества с Японией и
странами Юго*Восточной и Северо*Восточной Азии. В*третьих, преодоление
наметившихся сложностей в Азии и в акватории Тихого и Индийского океа*
нов. В*четвертых, недопущение военного конфликта на Корейском полуост*
рове с сохранением долгосрочной цели превращения полуострова в безъядер*
ную зону. В*пятых, активизация участия России в режимах обеспечения
безопасности в АТР.

Что касается перспектив развития российско*китайских отношений, то в
этой области сохранится тенденция укрепления позитивных отношений. Од*
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нако качественных прорывов здесь ожидать вряд ли стоит, так как постепен*
но будет нарастать асимметрия сотрудничества РФ и КНР в торгово*эконо*
мической сфере: китайские инвестиции в большем объеме поступают в Рос*
сию, чем российские в Китай. Тем не менее, такая модель сотрудничества
важна для России с учетом западных санкций против неё116.

При этом политическая повестка будет превалировать над торгово*эко*
номической, где надо решить проблемы разбалансированности уровней со*
трудничества, создания финансовой системы, которая страховала бы КНР и
РФ от использования Вашингтоном их финансовой зависимости от США.
В рамках ШОС возможно дальнейшее продвижение в сторону сопряжения
российской инициативы ЕАЭС и китайской инициативы ЭПШП, которые
обеспечат выход Организации на глобальный уровень развития за счет реали*
зации крупных инфраструктурных и транспортных проектов в Евразии.
В связи с этим директор Департамента стран Восточной Европы и Централь*
ной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь отметил, что «Москва и Пекин координи*
руют свою внешнюю политику по всем направлениям. И как бы ни измени*
лась международная ситуация, наш курс на углубление всестороннего парт*
нерства и стратегического взаимодействия не изменится».

Касаясь размещения американской системы ПРО THAAD в Южной Ко*
рее, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что действия американцев нарушили
стратегический баланс в регионе и нанесут серьезный ущерб Китаю и Рос*
сии, которым придется принимать адекватные меры для защиты безопасно*
сти обеих стран. В связи с этим Россия помогает Китаю создать собственную
систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), о чем в 2019 г. зая*
вил президент РФ В. Путин. Контракт на участие России в разработке этой
системы оценивается в 60 млрд долл. и будет реализовываться российскими
специалистами на предприятиях концерна «Алмаз*Антей». Вслед за разра*
боткой программного обеспечения Россия будет выполнять и другие заказы
Китая в создании СПРН, прежде всего, в области технологий, которые пока
не в состоянии разрабатывать китайские специалисты. Развитие этой систе*
мы имеет для КНР стратегическое значение, поскольку в настоящее время
такими системами обладают лишь США и Россия. Китай также стремится к
созданию системы, обеспечивающей своевременное предупреждение о ра*
кетных ударах со стороны вероятного противника. Тем более, что Вашингтон
своими действиями дал ясно понять Пекину — между ними начинается гонка
вооружений117.

Если военно*политическая обстановка в мире будет меняться в худшую
сторону и угрожать национальным интересам Китая и России, они могут
пойти на создание общей СПРН, которая станет мощнейшей в мире, охватив
большую часть территории Евразии. При этом Китай сможет использовать
преимущества России в арктическом направлении, которое является одним
из наиболее вероятных для ракетно*космического удара по Китаю со сторо*
ны США. ВС РФ, контролирующие это направление своими системами ПВО
и ПРО, могут минимизировать этот риск в том случае, если СПРН двух госу*
дарств будут функционировать как единая система.
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Военное сотрудничество между РФ и КНР развивается и по другим на*
правлениям, включая подготовку китайских военнослужащих НОАК в учеб*
ных центрах ВС РФ. Свидетельством укрепляющихся связей по военной ли*
нии являются проводимые на регулярной основе совместные учения: «Мор*
ское взаимодействие» и «Мирная миссия». ВМФ России и ВМС Китая также
тесно взаимодействовали в обеспечении безопасности российских конвоев,
которые вывозили из Сирии химическое оружие.

Помимо этого, проводятся ежегодные проведения учений сухопутных
войск двух стран в рамках подготовки к совместным действиям в случае обо*
стрения ситуации в Центрально*Азиатском регионе. Свидетельством этому
является привлечение подразделений НОАК к участию в стратегических
учениях «Восток» в 2018 г. В 2019 г. крупные российские военные учения
«Центр*2019» тоже проходили с участием китайской армии, которая была
представлена 3,5 тыс. военнослужащих, 30 самолетами, 900 единицами тяже*
лой техники и вооружения. В 2019 и 2021 гг. ВВС Китая и ВКС России участ*
вовали в совместном воздушном патрулировании над акваториями Восточ*
но*Китайского и Японского морей. Эти действия двух стран привели к край*
не негативной реакции со стороны Японии и Южной Кореи, увидевших в
подобных действиях серьезную угрозу их национальной безопасности. К та*
кой реакции их подталкивает Вашингтон, весьма обеспокоенный не только
наращиванием Россией и Китаем военного потенциала, но и развивающимся
военно*техническим сотрудничеством двух государств.

При этом, по мнению Си Цзиньпина, у них с президентом РФ «сложи*
лись тесные рабочие связи и добрые личные отношения. Они встречаются
примерно пять раз в год, что придает импульс развитию китайско*россий*
ских отношений»118. В свою очередь, В. Путин в приветственном слове уча*
стникам церемонии открытия Годов российско*китайского межрегионально*
го сотрудничества отметил масштабность этого проекта, который позволит
реализовать перспективные инициативы. Эти годы, заявил он, призваны ук*
репить взаимовыгодные связи между российскими регионами и провинция*
ми Китая. В рамках проекта в 2020 г. были проведены сотни мероприятий, в
том числе контакты в ходе Петербургского международного экономического
форума, Восточного экономического форума и Российско*Китайской
ЭКСПО119. 15 декабря 2021 г. состоялись очередные переговоры лидеров РФ
и КНР в режиме видеоконференции, на которой был дан старт строительству
российскими специалистами в Китае четырех новых энергоблоков атомной
электростанции. Си Цзиньпин подсчитал, что начиная с 2013 г., это была его
37*я встреча с В. Путиным120.

Сценарии будущего Азиатско#Тихоокеанского региона

Основным опасением государств АТР является необходимость выбирать
между США и Китаем. Одно дело перестраховываться от неопределённости
вокруг долгосрочности присутствия США в регионе и усиливающейся роли
Китая, и совсем другое дело — делать выбор, на чью сторону встать в случае
кризиса или военного конфликта в ключевых очагах напряжённости, напри*
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мер, в Южно*Китайском море, в китайско*индийском конфликте, в ситуа*
ции вокруг Тайваня или на Корейском полуострове. Один лишь географиче*
ский аспект этого вопроса вызывает опасение государств АТР, так как Китай
граничит с 14 странами на азиатском континенте, а США имеют свои форпо*
сты на удалённых островах, таких как Гуам.

В любом случае государства АСЕАН действуют на основе консенсуса и
соблюдают нейтралитет до такой степени, что оказываются политически па*
рализованными в споре в Южно*Китайском море, при том, что четыре её
члена имеют территориальные споры с Китаем. С аналогичными дилеммами
сталкиваются Австралия, торговля которой с Китаем была стимулятором её
экономического роста, Республика Корея, надежды которой, связанные с ре*
шением северокорейской ядерной проблемы и воссоединением с КНДР, по*
требуют сотрудничества с крупнейшим торговым партнёром — Китаем.

Даже для США навешивание на Пекин ярлыка «стратегический конку*
рент» выглядит чрезмерным упрощением с учётом их сложных и разноплано*
вых отношений с Китаем, с которым ежегодный торговый оборот составляет
600 млрд долл., а объём инвестиций в китайскую экономику достигает почти
100 млрд долл., при этом имеется необходимость в сотрудничестве по Север*
ной Корее и другим международным вопросам.

В свете изложенных выше факторов, влияющих на Индо*Тихоокеанскую
стратегию США, необходимо рассмотреть альтернативные сценарии до
2025 г., что позволит лучше понять динамику развития региона — от наиболее
оптимального к менее желаемому:

Первый сценарий — отчасти кооперативный, отчасти конкурентный. Этот
сценарий включает консенсус на основе экономических реформ в Китае; от*
крытие китайского рынка для большего объёма прямых иностранных инве*
стиций в отраслях, где пока существуют ограничения; снижение субсидий
для государственных предприятий; заключение двусторонних инвестицион*
ных договоров с США и ЕС с гарантией взаимных инвестиций; поддержку
цифровой торговли ВТО и других технологических соглашений.

В области безопасности этот сценарий включает разрешение ядерной
проблемы Северной Кореи за счёт сотрудничества и возобновления шести*
сторонних переговоров, достижение договорённости между США, Китаем,
РК и КНДР о сокращении вооружений и заключение мирного договора меж*
ду США и властью талибов в Афганистане. Под эгидой ШОС в этой стране
будет развиваться сотрудничество органов власти Талибана с приграничными
государствами по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, при условии отка*
за талибов от экспорта идей «Исламского халифата» в эти страны и ликвида*
ции сил ИГИЛ на своей территории. Согласно этому сценарию, Индо*Тихо*
океанский формат будет выступать в качестве консультационного механизма
и дискуссионной площадки.

Второй — стагнация и застой. При нем в отношениях между Китаем,
Индией и рядом других региональных государств будет происходить посте*
пенный дрейф в сторону конфронтации и роста напряжённости в Восточ*
но*Китайском и Южно*Китайском морях. Будет наблюдаться ограниченное
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сотрудничество по Северной Корее при достижении промежуточного реше*
ния о сворачивании ядерной программы и программы создания межконти*
нентальных баллистических ракет, которые будут частично демонтированы и
частично заморожены. Усилится экономическое соперничество Вашингтона
и Пекина в вопросах торговли и передачи технологий. США и их парт*
нёры*единомышленники продолжат своё давление на Китай, чтобы подтолк*
нуть его к более «нормативному» поведению в торговле и инвестициях. Ин*
до*тихоокеанские партнёры США сосредоточатся на наращивании своих
возможностей в сфере безопасности с целью нейтрализации Китая, если си*
туация в американо*китайских отношениях зайдёт в тупик.

Третий — усиление напряжённости и конфронтации. В ходе реализации
этого сценария торговая война между США и Китаем усугубится, причём обе
стороны будут считать, что могут одержать в ней верх. Их торговые споры не*
гативно отразятся на ситуации на фондовых рынках и замедлят экономиче*
ский рост в регионе. После продолжительного периода конфронтации будут
предприниматься умеренные шаги для частичного разрешения торгового
конфликта. Одновременно будет расти военно*политическая напряжённость
между Пакистаном и Индией по поводу спорных границ в Гималаях. Избегая
прямого столкновения с Вашингтоном, Китай будет расширять свои возмож*
ности в АТР, выстраивая военную инфраструктуру на спорных островах в
Восточно*Китайском и Южно*Китайском морях, предназначенную не столь*
ко для военных целей, сколько для мониторинга ситуации в этих морях. При
этом Пекин будет стремиться «подтолкнуть» страны АСЕАН к легитимации
де*факто существующего положения вещей, расширяя стимулы этих стран к
сотрудничеству с ним. В свою очередь, Вашингтон будет активно использо*
вать недовольство государств, граничащих с Китаем, освоением им спорных
территорий, что будет способствовать перерастанию этого недовольства в
конфликт. Цель США — через мобилизацию геополитических соперников
Китая девальвировать значение создаваемой китайской военной инфраструк*
туры в ЮКМ, заставив его тратить ресурсы в соперничестве со странами
Юго*Восточной Азии. При этом Индо*Тихоокеанский формат станет более
активным форумом стратегического планирования США с целью противо*
действия политике Китая, блокирующего доступ во внутренние моря, и ока*
зания нажима на других региональных акторов с целью настроить их против
Китая.

Таким образом, анализ точек зрения политологов относительно страте*
гий главных действующих субъектов в АТР позволяет прийти к следующим
выводам и определить ряд областей взаимодействия России и Китая в интере*
сах купирования совместными усилиями угроз, которые несет им реализация
Индо*Тихоокеанской стратегии США.

Во�первых, в АТР сохраняется высокая динамика развития ситуации в
сфере безопасности. Об этом свидетельствуют активные попытки американ*
ской администрации реализовать свою стратегию ИТР в регионе; обострение
ракетно*ядерного кризиса на Корейском полуострове; вступление в ШОС
Индии и Пакистана и внешнеполитический курс России, направленный на
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углубление отношений с Китаем в регионе. Военно*политические альянсы в
АТР — австрало*американо*японский «четырехугольник» и AUKUS нацеле*
ны в этом регионе на долгосрочное сдерживание Китая и России. Главным
актором в этих альянсах остаются США, которые направляют политику своих
союзников в нужном для Вашингтона направлении.

Во�вторых, к ключевым угрозам России и Китаю и вызовам региональ*
ной безопасности в АТР в ближайшей перспективе относятся: закрепление в
официальных документах США роли Китая и России в качестве соперников
США в мире; нарастание российско*американских и американо*китайских
противоречий; формирование Вашингтоном «большого Ближнего Востока» и
вовлечение его стран в сферу своего влияния; расширение зоны ответствен*
ности США в «дуге нестабильности», включающей Афганистан, Пакистан,
Индию и Иран; использование Соединенными Штатами военной силы, по*
литических, экономических, информационных и иных акций против неугод*
ных государств для замены существующей власти на проамериканские режи*
мы при помощи «цветных революций»; обострение споров вокруг Южно*Ки*
тайского моря и растущая военная активность США в акваториях Тихого и
Индийского океанов; стагнация российско*индийских и китайско*индий*
ских отношений, отсутствие диалога США с ШОС по вопросам безопасно*
сти; угроза распространения ядерного оружия в регионе и его непреднаме*
ренного использования.

В�третьих, вполне очевидно, что с этими угрозами и вызовами для на*
циональных интересов России и Китая Москве и Пекину не справиться в
одиночку. Поэтому важно обеспечить совместными усилиями эффектив*
ность деятельности ШОС и БРИКС, создать общую систему безопасности в
АТР и не дать Индии превратиться во врага Китая. В связи с этим заслужи*
вают внимания предложения экспертов, знакомых с проблемами безопасно*
сти и деятельностью тех организаций, в которых Китай и Россия играют зна*
чимую роль, среди них на первом месте стоит ШОС. Мировой характер этой
Организации проявляется в том, что в ней сопрягаются российский проект
ЕАЭС и китайский проект ЭПШП. А когда Индия и Пакистан стали члена*
ми этой Организации, численность населения государств ШОС составила
63,4 % нашей планеты, суммарный ВВП участников ЭПШП — более 40 %
мирового показателя. Как считает сотрудник Центра изучения мировых про*
блем агентства Синьхуа Шэн Шилян, ШОС, следуя примеру АСЕАН, целе*
сообразно образовывать новые форматы сотрудничества типа «ШОС —
плюс»: «ШОС + АСЕАН», «ШОС + ЕС», «ШОС + США» и т. д. для решения
проблем региональной безопасности и других проблем на равноправной ос*
нове. Это может стать фундаментом оздоровления международных отноше*
ний на планете121.

В�четвертых, по мнению заместителя председателя Социально*демо*
кратической партии Казахстана «Азат» П. Своика, «в перспективе многопо*
лярное мироустройство будет напоминать русскую «матрешку», где ШОС бу*
дет играть роль «внешней» оболочки. Но как в ней будут соотноситься инте*
ресы Китая и России и как распределятся другие члены Организации — пока
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под вопросом». По мнению директора армянского филиала Института стран
СНГ А. Маркарова, выходом из сложившейся ситуации является реализация
на практике сопряжения идеи евразийской интеграции и инициативы
ЭПШП, которые обеспечат ШОС выход на глобальный уровень экономиче*
ского развития за счет реализации крупных инфраструктурных и транспорт*
ных проектов ЕАЭС и Китая.

В�пятых, в рамках ШОС необходимо блокировать противоречия между
её членами в двустороннем формате и углубить сотрудничество со страна*
ми*наблюдателями и странами*партнёрами диалога. Для этого необходима
активизация диалога Индии, Пакистана и Китая на площадке ШОС с целью
снижения их конфликтного потенциала в субрегионах АТР. Главная цель
диалога — предотвращение возобновления вооруженного насилия между Ин*
дией и Пакистаном и ликвидация «дуги напряженности» в АТР122. Россия и
Китай в целом одинаково оценивают существующие вызовы и угрозы для их
интересов в мире — начиная от оценки американской стратегии в АТР, си*
рийского и афганского конфликтов и заканчивая северокорейским, где сто*
роны придерживаются идентичной позиции. Поэтому им необходимо совме*
стными усилиями реагировать на эти угрозы и принимать адекватные меры
для защиты безопасности обеих стран, развивая двустороннее и многосто*
роннее сотрудничество в структурах ООН, ШОС, АСЕАН и БРИКС.

2.6. Политика и стратегия США, РФ и КНР
на Ближнем Востоке

Американская политическая стратегия в Ближневосточном регионе

В последнее время события на Ближнем Востоке, где сталкиваются на*
циональные интересы США, России и Китая, все больше привлекают к себе
снимание со стороны международного сообщества. При этом в последние
годы в этом регионе наметилась однозначная тенденция снижения политиче*
ских обязательств Соединенных Штатов в рамках их ближневосточной поли*
тики. Так, сменявшие друг друга администрации Обамы, Трампа и Байдена
были вынуждены вводить все новые ограничения американского военного
присутствия в регионе. К примеру — за последние 12 лет было сведено до ми*
нимума их присутствие в Ираке и Сирии. Вашингтон также отверг идею о
прямом американском вооруженном вмешательстве в сирийский и йемен*
ский конфликты (рис. 2.6.1).

Что еще более важно — в последнее время американское руководство
предпринимало попытки дать идейное обоснование сокращению американ*
ского присутствия и в Ближневосточном регионе, и в мире в целом. И трам*
повская идея «сделать Америку снова великой», и байденовская концепция
«внешней политики для среднего класса» предусматривают прекращение
или, во всяком случае, сокращение до минимума американского вооружен*
ного вмешательства в дела Ближнего Востока123. В своей речи, посвященной
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выводу американских войск из Афганистана, президент США Дж. Байден
заявил, что Америка отказывается от бесконечных войн во имя «нациестрои*
тельства» и «расширения демократии». Вместо этого, по словам американ*
ского президента, Соединенные Штаты должны сосредоточить свои усилия
на том, чтобы противостоять своим «истинным стратегическим конкурен*
там» — Китаю и России124.

Теперь, когда задача нести свободу народам Ближнего Востока посредст*
вом «гуманитарных интервенций» более не выглядит актуальной, Вашингтон
может уделить больше внимания другим проблемам и вызовам, с которыми
Соединенные Штаты сталкиваются в данном регионе. И здесь также уместно
обратить внимание на преемственность американской ближневосточной по*
литики: еще в директивных документах администрации президента Трампа
Россия и Китай были названы главными противниками Америки, в том числе
и на Ближнем Востоке. При всем критицизме в отношении политики предше*
ственницы, байденовская администрация придерживается тех же подходов.
Вот что говорилось в «Стратегии национальной безопасности», утвержденной
президентом Трампом в декабре 2017 г. (СНБ*2017): «Китай и Россия хотят
сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США. Китай
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стремится вытеснить Соединенные Штаты из Индо*Тихоокеанского региона,
расширить масштабы своей государственной экономической модели и пере*
строить регион в свою пользу. Россия стремится восстановить свой статус ве*
ликой державы и установить сферы влияния вблизи своих границ»125.

Во «Временном стратегическом руководстве по национальной безопас*
ности», утвержденном президентом Байденом в начале марта 2021 г., говори*
лось в принципе то же самое: «Китай... стал более напористым. Это — един*
ственный конкурент, потенциально способный объединить свою экономиче*
скую, дипломатическую, военную и технологическую мощь для того, чтобы
бросить вызов стабильной и открытой международной системе. Россия
по*прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть
разрушительную роль на мировой арене. И Пекин, и Москва предприняли
значительные усилия, направленные на то, чтобы помешать нам защищать
наши интересы и союзников по всему миру»126.

В свою очередь, американские военные высказывают озабоченность по
поводу активного проникновения Китая и России в Ближневосточный реги*
он. Выступая перед сенатским комитетом по делам вооруженных сил, коман*
дующий Центральным командованием ВС США генерал К. Маккензи обра*
тил внимание на активное экономическое проникновение КНР в регион
Ближнего и Среднего Востока, в том числе и в рамках инициативы «Пояс и
путь». Особую тревогу у генерала Маккензи вызвало недавнее ирано*китай*
ское соглашение об экономическом сотрудничестве сроком на 25 лет, в рам*
ках которого Китай будет инвестировать в экономику и инфраструктуру ИРИ
в обмен на скидки на иранскую нефть. Соглашение предполагает сотрудни*
чество двух стран и в военной сфере, что не может не подрывать позиции Со*
единенных Штатов на иранском направлении.

Россия же, по словам Маккензи, стремится подорвать американские во*
енно*политические позиции в регионе. Российское присутствие в Сирии, по
его словам, является прямым вызовом Соединенным Штатам. В этой ближ*
невосточной стране Москва не только получила незамерзающую базу для
своего военно*морского флота в Тартусе, но испытательный полигон для тес*
тирования новых возможностей, технологий и оборудования пятого поколе*
ния, используемых для радиоэлектронной борьбы, противовоздушной оборо*
ны, беспилотных летательных аппаратов и информационных операций —
и все это в непосредственной близости от вооруженных сил США.

Как сказал командующий, Россия и впредь будет позиционировать себя
в качестве альтернативы Западу, предлагая свое посредничество в региональ*
ных конфликтах, продавая оружие без ограничений на конечное использова*
ние, предлагая военный опыт и участвуя в региональных и многосторонних
организациях и военных учениях. При этом в некоторых районах зоны ответ*
ственности Центрального командования (например, в Центральной Азии)
Россия и Китай, по словам Маккензи, уже имеют более сильные экономиче*
ские и военно*политические позиции, чем Соединенные Штаты. Правда,
как полагает командующий, США могли бы конкурировать с Москвой и Пе*
кином за влияние в Центрально*Азиатском субрегионе, предложив странам
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Центральной Азии американскую помощь в обеспечении безопасности гра*
ниц, борьбе с наркотиками, борьбе с терроризмом и создании оборонных
институтов127.

Эти оптимистические расчеты на подрыв влияния РФ и КНР в регионе
были сделаны, однако, до начала вывода американских войск из Афганиста*
на. Известно, что еще весной 2021 г. в Вашингтоне рассчитывали на то, что
режим президента А. Гани продержится 2 года после того, как американские
военные покинут страну128.

Все, однако, пошло совсем не так. Афганская катастрофа уже сказалась
на позициях США в Ближневосточном регионе и в мире. Одним из немедлен*
ных последствий этой катастрофы стали решения саммита ШОС (Душанбе,
сентябрь 2021 г.) о начале процедуры приема Ирана в Шанхайскую организа*
цию сотрудничества. Известно, что Пекин до недавнего времени был против
вступления Исламской Республики Иран (ИРИ) в эту международную орга*
низацию, но афганское фиаско развязало Китаю руки. Это — сильнейший
удар по американской политике изоляции Ирана на международной арене.

В условиях, когда Афганистан оказывается со всех сторон окруженным
странами — членами ШОС, его сближение с этой международной организа*
цией, где ведущую роль играют Россия и Китай, становится совершенно без*
альтернативным.

Одновременно со снижением военно*политического влияния США в
Ближневосточном регионе происходит и экономическая «расстыковка» Со*
единенных Штатов и ближневосточных государств. «Сланцевая революция»
позволила Америке стать мировым лидером по производству нефти, резко
снизив тем самым ее зависимость от поставок нефти с Ближнего Востока
(рис. 2.6.2).
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Рис. 2.6.2. Список стран по добыче нефти в тыс. баррелей в день.
Источник: по данным «Annual Statistical Bulletin 2020» ОПЕК



В настоящее время зависимость американской экономики от ситуации с
нефтедобычей в странах Ближнего Востока совсем не та, что была еще полве*
ка тому назад, и это не может не сказываться на американской политике в ре*
гионе. Так, в вышеупомянутой СНБ*2017 в разделе, посвященном Ближнему
Востоку, было много сказано об угрозе со стороны радикального исламизма,
об иранской угрозе, но ничего не говорилось о перспективах экономического
сотрудничества Соединенных Штатов со странами региона (при этом были
отмечены «экономическая стагнация» и необходимость проведения реформ в
ближневосточных государствах)129.

Соответственно, во «Временном стратегическом руководстве по нацио*
нальной безопасности» говорилось и о «железной» американской поддержке
Израиля, и о противостоянии «иранской агрессии», и о стремлении «разре*
шить вооруженные конфликты» в регионе, но об экономическом сотрудни*
честве со странами Ближнего Востока не было сказано ни слова. Очевидно,
что и у американских правящих кругов, и у американского делового сообще*
ства в настоящее время имеются иные внешнеэкономические приоритеты.

Политика и стратегия России на Ближнем Востоке

Благодаря активной внешней политике России на Ближнем Востоке ей
удалось вернуться в кратчайший исторический период на глобальную арену в
качестве одного из ведущих игроков в этом регионе и завоевать авторитет
ближневосточных государств. Для этого Москва активно использовала набор
дипломатических, военных и иных методов при решении существующих про*
блем в регионе, с которыми другие глобальные игроки не смогли справиться.
Так, в конце января 2020 г. глава МИД РФ С. Лавров на заседании Совета
Безопасности ООН предложил провести весной или летом 2021 г. министер*
скую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и
Палестины. При этом он отметил, что на это заседание необходимо пригла*
сить и Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы. А в фев*
рале 2021 г. МИД РФ назвало главной задачей России на Ближнем Востоке —
комплексную нормализацию ситуации в регионе. Иными словами, основная
цель Москвы на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе — закрепить за
Россией роль значимой внешней силы в одном из самых нестабильных регио*
нов мира.

Заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Аф*
рики МИД РФ А. Скосырев, выступая на площадке клуба «Валдай», отметил,
что «Россия исходит из необходимости содействия урегулированию всех кон*
фликтов на пространстве Ближнего Востока исключительно политико*ди*
пломатическими методами через конструктивный диалог без дискриминации
отдельных сторон, также под эгидой ООН и с привлечением ключевых регио*
нальных организаций, прежде всего Лиги арабских государств (ЛАГ) и Орга*
низации исламского сотрудничества. Второй задачей России является недо*
пущение на Ближнем Востоке возникновения новых опасных военных кри*
зисов. Третьей задачей является превращение Ближнего Востока в регион
мира, добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества»130. Кроме того,
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Россия энергично развивает многоплановое взаимодействие с государствами
региона в экономической и гуманитарной сферах, в военно*технической и
других областях на принципах взаимного учета интересов, уважения и дове*
рия. Есть и важные задачи политики и стратегии Москвы в регионе: ослабле*
ние исламского экстремизма и радикализма, влияние которых может распро*
страниться на территорию России и ее союзников; поддержка дружественных
сил в регионе и создание с ними альянсов; обеспечение ограниченного воен*
ного присутствия России в регионе и расширение её присутствия на регио*
нальных рынках вооружений, ядерного топлива, нефти и газа, продовольст*
вия; привлечение в РФ инвестиций из стран Персидского залива и поддержа*
ние цен на энергоносители путем координации действий с ключевыми
поставщиками нефти и газа в этих странах.

В этих целях Россия, будучи заинтересована в налаживании контактов с
членами ОПЕК, наряду с Катаром и Ираном сформировала костяк Форума
стран — экспортеров газа. Она является основным поставщиком зерна в Еги*
пет и заинтересована в технологическом сотрудничестве с Израилем. Госу*
дарства Ближнего Востока являются крупными потребителями российской
оборонной продукции. К примеру, в 2015 г. на их долю пришлось 36 % поста*
вок российского вооружения и военной техники (ВВТ), а Алжир, Египет,
Иран, Ирак и Сирия являются её основными покупателями на протяжении
многих десятилетий. Есть основания полагать, что продемонстрированные на
практике в Сирии тактико*технические достоинства российского ВВТ будут
способствовать его обретению другими государствами, прежде всего из Пер*
сидского залива. Кроме того, в государствах региона есть свои интересы и в
российских энергетических компаниях. Так, «Росатом» построил для Ирана
АЭС в Бушере и работает над получением новых контрактов, у «Росатома»
есть проекты в Иордании, в Ираке активно работает российская нефтяная
компания «Лукойл». Следовательно, российская политика и стратегия Моск*
вы на Ближнем Востоке строятся на учете собственных геополитических и
экономических интересов и на стимулах, способствующих их реализации
(рис. 2.6.3).

В контексте событий, происходящих в регионе, важное значение для
Москвы имеет и фактор внутренней стабильности России, с учетом того, что
12 % населения страны исповедуют ислам (в основном проживающие в Чеч*
не, Дагестане, Татарстане и Башкортостане). При этом количество трудовых
мигрантов в РФ из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана
исчисляется миллионами, многие из которых находятся там нелегально131.
К этому следует добавить, что если боевики Талибана, захватившие власть в
Афганистане в августе 2021 г., вторгнутся на территорию центральноазиат*
ских стран, то волна беженцев оттуда может захлестнуть Россию, в связи с
чем её далекие от ислама регионы будут постепенно «зеленеть» по мере роста
в ней числа мусульман. В связи с этим ближневосточную политику России
также необходимо рассматривать через этапы отношений Москвы к ислам*
скому сообществу.
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Так, во время второй чеченской кампании произошел первый период
сближения России с исламским миром. Именно к этому периоду относится
выступление В. Путина на саммите Организации исламского сотрудничества
и получение РФ статуса наблюдателя в этой структуре. Второй этап сближе*
ния России с исламским миром происходит сегодня. Его предварительным
итогом стало взаимодействие РФ с действующими против правительства
Б. Асада в Сирии силами, многие из которых придерживаются исламских ус*
тановок. Это позволило Москве запустить формат переговоров в Астане с му*
сульманскими странами — Ираном и Турцией и вывести на новый этап взаи*
модействия свои отношения с Саудовской Аравией, Египтом и ОАЭ, которые
заинтересованы в стабилизации обстановки в регионе132.

При этом военная политика России в Сирии существенно увеличила её
«военно*стратегический вес» в регионе, ибо она напрямую вмешалась в кон*
фликт, когда возникла угроза свержения Асада и перехода Дамаска под кон*
троль «Исламского государства». Ибо победа исламских экстремистов в этом
государстве могла бы привести к серьезному усилению их поддержки во всем
исламском мире, в том числе в Центрально*Азиатском регионе и среди му*
сульманского населения РФ. Поэтому Москва применила в Сирии разумную,
но в то же время рискованную стратегию. ВС РФ впервые с окончания Вто*
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Рис. 2.6.3. Основные задачи и приоритеты политики РФ на Ближнем Востоке.
Источник: URL: https://ru.valdaiclub.com/multimedia/infographics/politiki-rossii-blizhniy-vostok/



рой мировой войны вели боевые действия за рубежом, главным образом с
моря и с воздуха и совместно с Турцией и Ираном помогали Асаду справить*
ся с сепаратистами, превратив тем самым Сирию в геополитический оплот
РФ в регионе. Москве удалось договориться с Анкарой и Тегераном об их со*
вместных действиях в этой стране. Свидетельство тому — переговоры в
2020 г. в Сочи В. Путина с Р. Эрдоганом и Х. Рухани. На них лидеры трёх го*
сударств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в результате чего Путин
заявил, что войну в Сирии можно считать фактически завершённой133. На
первый взгляд, на этой конференции царило единодушие, но на самом деле
каждый из её участников разыгрывал свою «ближневосточную карту».

Так, на переговорах В. Путин отстаивал российские интересы в Сирии
по двум направлениям: в результате его договоренностей с Б. Асадом в стране
будут находится две российские военные базы, а российские компании —
иметь привилегии в Сирии, в связи с чем Россия намерена и впредь активно
поддерживать правительство этой страны. Президент РФ также считает, что
окончательное урегулирование ситуации в Сирии должно быть найдено в
рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, что
означает проведение в стране конституционной реформы и свободных выбо*
ров под эгидой ООН при сохранении территориальной целостности и свет*
ского характера государства.

Первоначально Турция, занимала в сирийском конфликте противопо*
ложную России позицию. Анкара поддерживала одну из крупнейших воо*
ружённых группировок в Сирии — «Сирийскую свободную армию», и только
после значительных успехов ВС РФ при ведении ими боевых действий пошла
на сотрудничество с Москвой (в настоящее время на севере Сирии ведется
успешное совместное российско*турецкое военное патрулирование линии
разграничения конфликтующих сторон). При этом Р. Эрдоган категорически
против создания в Сирии какой*либо курдской автономии, ибо успех сирий*
ских курдов может придать дополнительный импульс борьбе этого этниче*
ского меньшинства в Турции. Поэтому основной целью Анкары в Сирии яв*
ляется создание буферной зоны на севере страны, чтобы не допустить реали*
зации там курдского проекта. Это позволит Анкаре разорвать связи между
курдами Сирии и Турции, обеспечить заселение на территории, созданной в
приграничной полосе «зоны безопасности», сирийских беженцев, в основном
арабов*суннитов.

Что касается Х. Рухани, то он, как и В. Путин, также поддерживает пра*
вительство Асада, причём ещё более решительно. Эта поддержка включает в
себя не только доставку в Сирию ВВТ, но и обучение сирийских военнослу*
жащих, и обмен разведывательными данными между военными ведомствами
обеих стран, а Корпус стражей исламской революции Ирана нес основную
нагрузку при ведении наземных операций в Сирии. Помимо этого, Тегеран
координирует свою политику по Сирии с Москвой в рамках астанинского
процесса. Поэтому отнюдь не случайно в сентябре 2021 г. при содействии
России на 20*м саммите ШОС было принято решение о приеме Ирана в чле*
ны ШОС. В связи с этим многие эксперты высказывают мнение, что в пер*
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спективе Иран станет больше фокусировать свое внимание, прежде всего, на
восточном направлении. Речь в первую очередь идет об изменении акцентов
Тегерана в его геополитике на Ближнем Востоке и появлении новых граней
сотрудничества со странами региона — в торгово*экономической сфере, в об*
ласти энергетики, транспорта, банковской сферы, а также в области регио*
нальной безопасности. Важно и то, что постоянное членство Ирана в ШОС
является серьезной защитой в случае военной интервенции со стороны
США, ибо членство в ШОС увеличивает геополитический вес Ирана за счет
постоянных члена СБ ООН — РФ и КНР.

На саммите президент РФ приветствовал предоставление ведущим госу*
дарствам Ближнего Востока — Египту, Катару и Саудовской Аравии статуса
«диалоговых партнеров ШОС»134. И при проведении Москвой в отношении
этих стран гибкой политики и стратегии они в перспективе могут сформиро*
вать «пояс ближневосточных союзников» России, при условии, если она не
будет повторять свои ошибки в отношении «старых друзей», в том числе Ира*
ка, который прежде входил в орбиту советского влияния, а теперь находится
под влиянием США. В процессе йеменского урегулирования Москва также
пока не смогла до конца раскрыть свой потенциал, что свидетельствует о
сложностях для российской дипломатии играть роль только посредника. Тем
не менее, у Москвы есть возможность начать играть более активную роль в
йеменском урегулировании, используя свои связи с противоборствующими
сторонами. Например, российская сторона могла бы начать более тесно взаи*
модействовать с партией «Аль*Ислах», на которую опирается президент Мах*
ди аль*Машат.

В связи с указанными обстоятельствами Москве в ближней перспективе
было бы целесообразно уточнить некоторые элементы российской ближнево*
сточной политики и стратегии. Одновременно российским властям необхо*
димо бдительно следить за попытками Вашингтона вбить клин в успешное
развитие российских отношений с государствами региона, в которых Москва
значительно усилила свое влияние.

Рост влияния Китая в регионе: перспективы и проблемы

В отличие от России Китай предпочитает напрямую не вмешиваться сво*
ей военной силой в существующие региональные конфликты на Ближнем
Востоке, что соответствует подходу Пекина к проблемам Ближнего Востока,
базирующемуся на постулате проведения Поднебесной «мягкой» внешней
политики. Благодаря этому влияние Китая в регионе по сравнению с США
быстро растет. Пекин установил хорошие партнерские отношения со всеми
странами Персидского залива (кроме Бахрейна) и является крупнейшим ино*
странным инвестором в регионе. При этом большая часть инвестиций на*
правлена традиционным союзникам США, многие из которых являются ак*
тивными покупателями китайского ВВТ. Поднебесная также вкладывает зна*
чительные средства в коммерческие порты, которые можно легко превратить
в военно*морские объекты в других стратегически важных точках региона,
включая пакистанский Гвадар и оманский порт Дукм в Оманском проливе.
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Наряду с ним, Китай считает Малаккский и Баб*эль*Мандеб проливы крити*
чески важными для своего экономического выживания, поскольку большая
часть китайского импорта энергоресурсов доставляется через эти проливы.
И по мере того как китайско*американские отношения ухудшаются, целью
Пекина становится усиление контроля над этими водными путями и сниже*
ние способности ВМФ США блокировать их. Это основная причина, по ко*
торой Китай совершенствует свой военно*морской флот, а в Джибути была
создана китайская военная база135.

Помимо этого, в израильско*китайских отношениях, начиная с 2010 г.,
произошел положительный сдвиг в сторону сотрудничества: Израилю было
разрешено установить свой павильон на выставке Expo%2010 в Шанхае. Затем
последовали сделки между странами, которые позволили китайским компа*
ниям реализовать ряд проектов в области развития инфраструктуры Израиля,
включая железные дороги до Эйлата, до Ашдода, в Акко и по развитию порта
Ашдод. Одновременно увеличился приток китайских инвестиций в израиль*
ский технологический сектор. В результате, в 2017 г. израильское правитель*
ство одобрило соглашение о доставке 20 тыс. рабочих из Китая в Израиль, а
китайская компания Shanghai International Port Group выиграла тендер на экс*
плуатацию порта Хайфа в течение 25 лет. Это вызвало серьезные опасения в
Вашингтоне относительно обеспечения безопасности сил 6*го флота ВМФ
США, который базируется в этом порту. При этом Тель*Авив отклонил пред*
ложение Вашингтона о проведении комплексной проверки порта в Хайфе в
связи с участием китайских компаний в его расширении136.

Китай также является крупнейшим торговым и инвестиционным парт*
нером Египта. Начиная с января по сентябрь 2020 г. объем их двусторонней
торговли составил 10,2 млрд долл. США, что на 6,6 % больше, чем в 2019 г.
При этом прямые китайские инвестиции в Египет увеличились на 19 %, а
объем китайских инвестиций на внутреннем рынке превысил 7 млрд долл.
Египетский министр по инвестициям и международному сотрудничеству
подтвердил, что в ближайшее время Египет получит около 30 млрд долл. но*
вых китайских инвестиций, из которых 20 млрд пойдут на строительство но*
вой административной столицы в китайской промышленной зоне в районе
Суэцкого канала и продолжение строительства высокоскоростной железной
дороги, связывающей эту столицу со всеми египетскими городами. Помимо
этого Китаем было завершено строительство в Египте первой высоковольт*
ной линии электропередач и совместной египетской лаборатории с Китай*
ским институтом прикладных технологий.

Наряду с развитием сотрудничества с Израилем и Египтом китайская
сторона заинтересована в сотрудничестве с другими странами региона по
принципу взаимной выгоды и беспроигрышности, особенно через их участие
в реализации проекта «Один пояс, один путь», который будет играть сущест*
венную роль в процессе расширения круга сотрудничества Китая с арабскими
государствами в области инфраструктуры и в содействии торговле и инвести*
циям — в дополнение к ядерной энергии, космосу, новым источникам энер*
гии, сельскому хозяйству и другим сферам137 (рис. 2.6.4).
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Существует множество других сфер, связывающих Поднебесную и ближ*
невосточный мир — широкая сеть экономических и торговых отношений,
Суэцкий канал, другие морские пути и т. д. При этом КНР является крупней*
шим в мире импортером ближневосточной нефти. В связи с этим Китай уве*
личил свои инвестиции в нефтедобывающие страны, став их главным торго*
вым партнером. К этому следует добавить, что в результате развития китай*
ско*арабских отношений произошло значительное увеличение количества
авиакомпаний, соединяющих эти страны (при этом их показатели достигли
более 200 рейсов в месяц), перевозящих более 1 млн пассажиров ежегодно,
что способствует сотрудничеству арабских стран с КНР и притоку арабских
туристов в Китай138.

Хорошие отношения Пекина с правящими режимами мусульманских
стран исключают моральную и материальную поддержку ими китайского му*
сульманского уйгурского меньшинства. Об этом свидетельствует тот факт,
что почти каждая страна с мусульманским большинством поддержала заклю*
чение 2 млн китайских мусульман (!) в лагеря перевоспитания в Западном
Китае. А в совместных письмах в ООН такие государства, как Саудовская
Аравия, Египет, Кувейт, Ирак и ОАЭ, хвалили эти лагеря и приветствовали
подавление китайскими властями исламских сепаратистов в СУАР139.

Тем не менее, при всех успехах политики Китая на Ближнем Востоке Пе*
кин в этом регионе сталкивается с рядом серьезных проблем.

Так, конфликтный потенциал Ближнего Востока объективно затрудняет
реализацию там китайской политики с учетом того, что воздействие «амери*
канского фактора» на события в регионе по*прежнему продолжает оставаться
существенным. А санкции, введённые США и ЕС в отношении Ирана из*за
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Рис. 2.6.4. Коридоры проекта «Один пояс, один путь» через Иран, Ирак и Сирию.
Источник: URL: https://static.riafan.ru/uploads/2020/12/04/orig*1607067355laTJ2g



ядерного спора, ограничили энергетическую политику Китая в регионе (хотя
до этого Иран был третьим по величине поставщиком сырой нефти в Китай).
И чтобы поддерживать дипломатические отношения с США и Евросоюзом,
Китай был вынужден сократить импорт из Ирана. Помимо этого, из*за про*
должающихся в регионе военных конфликтов китайские инвестиции в стра*
ны Ближнего Востока находятся под постоянной латентной угрозой. Так,
действующие в регионе силы ИГИЛ не только угрожают атаковать китайские
нефтяные танкеры и транспортные каналы, чтобы дестабилизировать усилия
КНР по налаживанию связей между Востоком и Западом, но и объявили ки*
тайскую провинцию Синьцзян частью своего халифата. Эти угрозы, исходя*
щие от ИГИЛ в Ираке, вынудили многие китайские предприятия приостано*
вить свой бизнес в этой стране. К этому следует добавить некоторые неэконо*
мические факторы, особенно проблемы коррупции в некоторых арабских
странах, которые являются опасными для интересов китайских инвесторов.

Частично существованию этих проблем способствует ближневосточная
политика КНР, которая строится на принципах невмешательства и нейтраль*
ности. Хотя ситуация на Ближнем Востоке не предполагает проведение такой
пассивной линии поведения и по некоторым оценкам не вполне соответству*
ет статусу ведущей мировой державы, коей является Китай. В связи с этим
ряд международных экспертов считают, что Пекину целесообразно изменить
слишком «мягкую» линию поведения в регионе.

Но, несмотря на указанные проблемы, сотрудничество между Китаем и
Ближним Востоком зиждется на прочной основе. Китай продолжает оста*
ваться самым крупным потребителем ближневосточных энергоресурсов, и
спрос на них продолжает расти. При этом китайские энергетические компа*
нии обладают опытом участия в проектах по развитию энергетики на Ближ*
нем Востоке, особенно в нефтехимическом секторе. В свою очередь, бизнес*
мены Ближнего Востока стремятся расширить свои рыночные доли в Китае.
Осознавая эти взаимосвязи со странами Ближнего Востока, Пекин активно
взаимодействует с государствами региона с помощью традиционных форма*
тов кооперации, например, таких как Форум китайско*арабского сотрудни*
чества. Параллельно с этим он стремится к созданию альтернативных между*
народных организаций, как это произошло при создании БРИКС и Азиат*
ского банка развития в котором 7 арабских стран участвовали в качестве
соучредителей.

Что касается китайско*российского взаимодействия на Ближнем Восто*
ке, то перспективным направлением развития контактов Москвы и Пекина
со странами региона могут стать площадки БРИКС и ШОС, что поможет
КНР и РФ реализовывать совместные инициативы в нем. Кроме того, по
мнению российских экспертов, учитывающих сотрудничество по оси Ки*
тай—Иран—Россия, Москва и Пекин могли бы определить свои зоны ответ*
ственности как по вопросу восстановления Сирии (в сентябре 2021 г. Китай
выразил намерение участвовать в восстановлении этой страны), так и по
Ближнему Востоку в целом. Другим элементом российско*китайского со*
трудничества может стать сопряжение международного транспортного кори*
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дора «Север—Юг», формирующегося по маршруту Россия—Азербайджан—
Иран с выходом на Индию140.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие умозаключения.
Во�первых, Соединенные Штаты постепенно утрачивают свои некогда

доминирующие военно*политические позиции в Ближневосточном регионе.
Вашингтон был вынужден отказаться от насильственной «смены режимов».
Американская ближневосточная стратегия находится в настоящее время в со*
стоянии постепенной трансформации, и Соединенные Штаты вынуждены
уделять все больше внимания своим региональным противникам из числа
крупных держав (таких, как Иран, КНР и РФ), отказавшись, в то же время от
планов «демократизации» Ближнего Востока. В силу этого комплекса причин
снижается заинтересованность американских деловых кругов в экономиче*
ском сотрудничестве со странами региона.

Во�вторых, Россия, отстаивая свои интересы на Ближнем Востоке, проч*
но заняла место одного из самых значимых игроков в этом регионе, утрачен*
ное в эпоху коллапса СССР. При этом современная ближневосточная поли*
тика России определяется пониманием того, что проблемы, с которыми
столкнулись государства региона, представляют для неё серьезную угрозу.
В связи с чем Москва принимает активное участие в урегулировании регио*
нальных кризисов, создавая тем самым образ сильного внерегионального ак*
тора в лице РФ, способной оказывать воздействие на региональные пробле*
мы не только силовыми, как в Сирии, но и дипломатическими методами. Её
экономические связи со всеми значительными силами в регионе, а также
рост доверия среди лидеров ближневосточных государств к президенту РФ
В. Путину свидетельствуют об укреплении положительного имиджа России
на Ближнем Востоке. Этому также способствует успешно проведенная воен*
ная операция ВС РФ в Сирии, что существенно увеличило их «военно*стра*
тегический» вес в мире.

В�третьих, Китай последовательно расширяет свое влияние на Ближнем
Востоке, используя для этого свою экономику, инвестиции и дипломатию,
предпочитая не вмешиваться в существующие региональные конфликты.
При этом Китай обладает серьезными преимуществами в Ближневосточном
регионе, выступая предпочтительным партнером для государств Ближнего
Востока с учетом возможностей Пекина по предоставлению им кредитов и
развитию экономического взаимодействия. В Пекине рассматривают Ближ*
невосточный регион как важную составляющую реализации глобального
проекта «Один пояс, один путь», в рамках которого Китаю удалось наладить
хорошие отношения со всеми странами Ближнего Востока. В связи с этим
многие арабские страны рассматривают КНР не только как надежного парт*
нера, но и как альтернативную силу США на Ближнем Востоке. Однако,
несмотря на огромные усилия Китая по расширению своего присутствия в
регионе, в ближайшей перспективе китайская сторона не сможет в полном
объеме заменить США в качестве ключевого союзника для государств Пер*
сидского залива, которые по*прежнему нуждаются в американском «зонтике
безопасности», защищающем от внешних и внутренних опасностей и угроз.

2.6. Политика и стратегия США, РФ и КНР на Ближнем Востоке 203



Кроме того, расширение китайского присутствия в регионе сталкивается с
проблемами, связанными с неурегулированными в нем военными конфлик*
тами, которые негативно сказываются на национальных интересах КНР на
Ближнем Востоке.

2.7. Значение африканского континента
для Китая, США и России

Притягательность африканского континента для внерегиональных акторов

В современных условиях объектом конкуренции таких глобальных игро*
ков, как США, Россия и Китай, являются ресурсы африканского континента
в виде энергоресурсов, алмазов, редких цветных и драгоценных металлов.
При этом в Африке доказанные запасы нефти непрерывно растут (с 57 млрд
баррелей в 1980 г. до 124 млрд баррелей в 2012 г.), также значительно возрос*
ли и доказанные запасы газа (с 210 трлн кубических футов в 1980 г. до
509 трлн в 2012 г.). Благодаря интенсивной разведке, показатели запасов дру*
гих полезных ископаемых на континенте также увеличиваются (рис. 2.7.1).

При этом особенности их залегания и наличие в странах континента де*
шевой рабочей силы, доходность вложений в добывающую промышленность
в Африке значительно выше, чем в других регионах мира, а стоимость добы*
той продукции на 20—30 % ниже. Помимо экспорта этих ресурсов, глобаль*
ных акторов привлекают африканские рынки сбыта их товаров и быстрора*
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Рис. 2.7.1. Полезные ископаемые, расположенные на африканском континенте.
Источник: URL: https://ru*static.z*dn.net/files/dc2/79dc3b76960b22355259ad43e577e045.jpg



стущая платёжеспособность стран континента. Уже сегодня в Африке прожи*
вают более 1 млрд человек, их платежеспособный спрос быстро растет и к
40*м годам нынешнего века на Африку будет приходиться 80 % прироста ми*
рового среднего класса. Как следствие этой тенденции, на этот континент бу*
дут смещаться интересы мировых производителей. Фактически речь будет
идти о перенастройке многих отраслей мировой экономики с целью увеличе*
ния их прибыли.

Невысокая вовлеченность африканских государств в глобальную эконо*
мику привела к тому, что мировой экономический кризис в начале этого века
не слишком ударил по ним, в связи с чем в период с 2001 по 2012 г. экономи*
ка Экваториальной Гвинеи показала прирост 20 %, Анголы — 12 %, Сьерра*
Леоне — 10 %, Нигерии — 9 %, Эфиопии — 8 %141. К другим достижениям
африканских стран можно отнести стабильный рост их ВВП, увеличение
уровня международного сотрудничества, повышение качества образования,
преобразование ряда секторов национальной экономики и изменение эконо*
мического климата на континенте. Существенным также является политиче*
ский вес африканских стран в рамках ООН, на долю которых приходится бо*
лее четверти её членов.

Интересы и цели Китая в Африке

В современных условиях Китай стремится закрепить за собой доступ к
значительной части полезных ископаемых в Африке, способных обеспечить
его ресурсной базой, достаточной для успешного противостояния нарастаю*
щей конкуренции с западным миром. Поэтому, несмотря на неоднократные
заявления китайских властей о снижении импорта из Африки её природных
ресурсов, именно они являются основной составляющей торговли с афри*
канскими странами. Нефть составляет 64 % общего импорта Китая. Африка
также обеспечивает 6 % китайского импорта железной руды и 8,3 % импорта
меди. Поэтому импорт природных ресурсов «черного континента» является
краеугольным камнем для китайской энергетической стратегии. Об этом сви*
детельствуют следующие факты: в 2013 г. объемы африкано*китайской тор*
говли превысили 210 млрд долл., тем самым Пекин оставил Вашингтон дале*
ко позади себя, а в 2018 г. КНР обогнала другие экономически развитые стра*
ны, став крупнейшим партнером Африки в области импорта и экспорта
(рис. 2.7.2).

Вот почему у Пекина возник соблазн преобразовать «занятое» Западом
на континенте экономическое, политическое и военное пространство. В этих
целях Китай приступил к реализации «Всеобъемлющего регионального эко*
номического партнерства» с большинством государств Африки. И в отличие
от европейских стран, которые, руководствуясь комплексом вины за колони*
альное прошлое континента, долгое время были сосредоточены на гумани*
тарной помощи африканским странам, Китай сделал акцент на взаимной
торговле и на инвестициях африканским партнёрам142. Это привело к тому,
что Африка стала стремительно превращаться в континент, во многом зави*
сящий от КНР, ибо Пекин активно предоставляет африканским государствам

2.7. Значение африканского континента для Китая, США и России 205



большие объемы кредитов для их инфраструктурного развития (дороги, мос*
ты, линии электропередач и т. п.). Однако большая часть работ реализовыва*
ется китайскими рабочими с применением их техники и оборудования и с ис*
пользованием около 2/3 материалов китайского происхождения. Таким обра*
зом, китайские кредиты в страны Африки почти не попадают, а поступают в
казну КНР, а на странах*заёмщиках этих кредитов повисают долгосрочные
долги. Так, из 37 африканских государств, участвующих в реализации эконо*
мической инициативы Пекина «Один пояс, один путь» (ОПОП) на конти*
ненте, большая часть их уже успела сильно задолжать Поднебесной. В связи с
чем Китай предлагает им «пакистанскую» модель погашения долгов в виде
получения прав на организацию своего бизнеса на их территориях по льгот*
ным налоговым ставкам. Так, получив от Исламабада разрешение на созда*
ние свободной экономической зоны возле порта Гвадар, Пекин взял на себя
обязательство ежегодно засчитывать в погашение задолженности Пакистана
по китайским кредитам фиксированную сумму (а если страна не может за*
платить по китайским кредитам, то Поднебесная становится полноправным
владельцем построенных ею объектов).

Тем не менее, идея ОПОП была широко поддержана на континенте, по*
скольку она предоставляет африканским странам возможность получить ши*
рокий доступ не только к мировым рынкам сбыта своей продукции, но и к
развитию собственной инфраструктуры и логистики. Однако африканские
партнеры Китая по ОПОП часто жалуются, что для реализации этого проекта
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Рис. 2.7.2. Основные направления экспорта и импорта Африки (млрд долл.).
Источник: данные ITC за 2018 год.



привлекается больше китайской рабочей силы, чем требуется, а некоторые
китайские компании «прославились» плохим обращением с африканскими
сотрудниками. Также они обеспокоены наплывом мелких китайских пред*
принимателей и торговцев, которые конкурируют с местными производите*
лями. Растет число случаев, когда дешевый китайский импорт заменяет со*
бой продукцию, произведенную африканцами, что стало серьезной пробле*
мой в африканском текстильном секторе.

Чтобы нивелировать негативные последствия своей экономической экс*
пансии, Китай активно использует свою «мягкую силу» в африканских стра*
нах в виде гуманитарной помощи, при поддержке которой было реализовано
несколько сотен проектов, включая строительство больниц и медицинских
центров143. КНР также сыграла значительную роль в борьбе стран региона с
пандемией коронавируса и лихорадкой Эбола, которые ставят под угрозу по*
ставки необходимых ресурсов в Китай.

Помимо этого, Китай переподготовил немалое количество африканских
студентов и внедрил свои образовательные программы в местные вузы
(например — в Кении, Мозамбике и Танзании). Благодаря этому китайский
язык активно изучают в учебных заведениях многих африканских госу*
дарств, где он рассматривается как очень перспективный, поэтому многие
африканские учащиеся предпочитают осваивать китайский язык, а не анг*
лийский. Регулярную переподготовку проходит и инженерный состав добы*
вающей промышленности Африки, для которой КНР поставляет своё обо*
рудование.

Ради усиления своего влияния в африканских странах Пекин готов даже
поступиться иногда своими принципами, чтобы создать на континенте поло*
жительный образ Китая (к примеру, Пекин оказывает помощь Буркина*Фа*
со, несмотря на то, что эта страна признает суверенитет Тайваня). В немалой
степени этому способствует то обстоятельство, что в Восточной Африке про*
живают многочисленные китайские диаспоры, насчитывающие более 0,5 млн
человек, которые являются проводниками китайского культурного влияния.
Для Китая также немаловажное значение имеет увеличение своего политиче*
ского влияния на государства континента144. Ибо в противостоянии с США
ему необходимы африканские партнеры, которые могли бы поддержать ки*
тайские инициативы при решении глобальных и региональных проблем в ме*
ждународных организациях, включая ООН, где представители Африки со*
ставляют большинство. Поэтому Китай продолжает активно вкладывать мил*
лиардные инвестиции в геополитическое будущее Африки. В целом и
китайская, и африканская стороны довольны сложившейся ситуацией в их
взаимоотношениях, где каждая из них получает выгоду. Развитие инфра*
структуры в Африке обеспечивает китайские корпорации работой и прибы*
лью, а китайские проекты положительно сказываются на экономике афри*
канских государств. При этом в отличие от Вашингтона и Брюсселя Пекин не
требуют от руководства ряда африканских стран проведения реформ, борьбы
с коррупцией и других неудобных для многих правящих в Африке режимов
преобразований.
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Постепенно нарастает и военно*политическое присутствие КНР на кон*
тиненте. Если прежде Китай воздерживался от отправки своих войск в Афри*
ку для ликвидации там военных конфликтов в соответствии с резолюциями
ООН, то в середине 2000*х годов в «горячих точках» на континенте появились
китайские миротворцы. Помимо этого, в Джибути была создана первая воен*
но*морская база НОАК за пределами КНР (её создание было обусловлено
потребностью Китая в защите транспортировки нефти и других важных при*
родных ресурсов из Африки и стран Ближнего Востока). Эта военно*полити*
ческая активность Пекина в Африке не осталась без внимания Вашингтона,
что привело к созданию в 2008 г. Африканского командования вооруженных
сил США, которое формально формировалось для противодействия терро*
ризму и повстанцам в регионе Сахара — Сахель и в дельте Нигера, но на са*
мом деле его появление было обусловлено соперничеством с Китаем.

Цели и задачи России на африканском континенте

По сравнению с Китаем и Соединёнными Штатами Россия пока не яв*
ляется ведущим актором на африканском континенте. Отчасти от того, что
объем торговли России с африканскими странами невелик. Он, по данным за
2019 г., всего составлял 16,8 млрд долл. по сравнению с Китаем (204,2 млрд
долл.). В структуре российского импорта в этом году большая часть —
56,8 % — пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье. При этом основной объем товарооборота России со странами Африки
в 2019 г. был сформирован за счет взаимных торговых операций с Египтом
(37,2 %), Алжиром (20,2 %), Марокко (7,6 %), ЮАР (6,6 %), Сенегалом
(4,3 %), Тунисом (3,9 %), Нигерией (2,5 %), Того (2,4 %), Суданом (1,6 %) и
Кот*д'Ивуаром (1,6 %). Что касается товарооборота РФ с другими странами
континента, то он еще меньше145. К этому следует добавить, что по сравне*
нию с США и КНР в Африке нет российских военных подразделений и час*
тей. Тем не менее, в последнее время российско*африканские отношения
стремительно развиваются.

Этому способствовало проведение в 2019 г. росийско*африканского сам*
мита в Сочи (в котором участвовали 43 лидера африканских стран, многим из
которых были списаны их долги перед РФ), продемонстрировавшего жела*
ние Москвы занять достойное место на африканском континенте. Это связа*
но с тем обстоятельством, что в перспективе РФ будет испытывать дефицит
по ряду полезных ископаемых, которые добываются в Африке. Так, на грани
истощения находятся многие эксплуатируемые месторождения российских
полезных ископаемых, в том числе марганца (почти на 100 %), хрома
(на 80 %), бокситов (на 60 %), а Африка является одним из главных обладате*
лей этих ресурсов в мире146. Вот почему способствовать завоеванию Россией
достойного места на африканском континенте будут её крупные компании,
которые в настоящее время предпринимают заметные усилия для расшире*
ния своих позиций в разработке природных ресурсов Африки (рис. 2.7.3).

Их наиболее значительными проектами на континенте являются: добыча
«Алросой» алмазов в Анголе и «Норникелем» никеля в Ботсване; разработка
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месторождений нефти в прибрежной зоне Кот*д’Ивуара и Ганы; освоение
«Лукойлом» месторождений марганца и «Реновой» ванадия в ЮАР; добыча
«Газпромнефтегазом» нефти в Экваториальной Гвинее147. А для «Росатома»
поставки африканского урана имеют стратегическое значение, так как в пер*
спективе структура мирового энергопотребления будет наравне с «зелеными
технологиями» дрейфовать в сторону атомно*газовой энергетики. Вот почему
важность урана стремительно растет, а его экспорт из Африки способствует
упрочению позиций России в качестве энергетической сверхдержавы. В этих
целях «Росатом» планирует построить в Уганде атомную электростанцию, что
позволит ему существенно расширить добычу урана (в 2017 г. Россия подпи*
сала с Угандой соответствующий меморандум по развитию инфраструктуры
атомной энергии)148. В целом, благодаря активности этих компаний в 2013—
2018 гг. объем российско*африканской торговли удвоился (с 9,9 млрд долл.,
до 20,2 млрд долл.), а доля продовольствия и промышленных товаров за этот
период в 2 раза превзошла объем российских поставок ВВТ в Алжир (2,2 млрд
долл.) и Египет на (4,5 млрд долл.).

Таким образом, Россия постепенно восстанавливает свое положение на
африканским континенте и в расширении там рынков сбыта своей продук*
ции, особенно в тех отраслях, в которых она сохраняет конкурентоспособ*
ность, например — в области экспорта российского ВВТ (который в настоя*
щее время составляет в Африке 13 %). Россия также занимается подготовкой
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африканских военнослужащих в своих военных заведениях. Эта стратегия во*
енно*технического сотрудничества РФ с государствами континента коррели*
руется с другими задачами России в Африке.

Наиболее важная среди них — создание на континенте самодостаточного
российско*африканского кластера с суммарным ВВП около 4,5 трлн долл.,
который может обеспечить к 2030—2050 гг. завоевание Россией достойного
места на глобальном уровне за счет замещения импорта продукции из евро*
пейских стран и США выгодной торговлей со странами Африки, что может
значительно снизить зависимость России от Запада. Это возможно при прове*
дении Москвой грамотной политики, особенно в области формирования тор*
гового пространства, близкого по своей структуре к «Всеобъемлющему регио*
нальному экономическому партнерству КНР». Это позволит одновременно
создать огромный рынок сбыта для российских товаров, получить финансо*
вый источник для их дальнейшего совершенствования, а также сформировать
представление о России, как об одном из самых привлекательных акторов в
Африке149, в связи с чем Москва заинтересована в усилении политического
взаимодействия со странами континента, без которого невозможно добиться
повышения «стратегического веса» РФ на континенте.

К другим задачам России в Африке относятся: противодействие установ*
лению гегемонии США над стратегическими ресурсами континента. В про*
тивном случае есть риск потерять их если не навсегда, то на долгое время;
обеспечение безопасности своих национальных интересов в мусульманских
странах Африки с целью предотвращения в них политической радикализации
исламских течений, которые могут стать угрозой военно*политическому
взаимодействию Москвы с этими государствами; важную роль будет играть
поддержка России африканскими странами в рамках ООН по очень важной
для Москвы тематике — введения против неё западных санкций из*за ситуа*
ции на Востоке Украины и возвращения Крыма в состав РФ. По этим важ*
ным для России вопросам ряд африканских стран в настоящее время ведут
себя достаточно индифферентно. Поэтому Москве будет необходимо прило*
жить немало усилий для того, чтобы они изменили свое поведение и поддер*
жали Россию на международном уровне.

Стратегические интересы Соединенных Штатов в Африке

В Соединенных Штатах давно уже не смотрят на «черный континент»
как на некую социально*экономическую и политическую «черную дыру».
Мимо внимания американских правящих кругов не прошло то обстоятельст*
во, что в последние годы Африка относится к числу наиболее динамично раз*
вивающихся регионов планеты. В самом деле, средний ежегодный прирост
общего ВВП Африки составил с 2008 по 2016 г. 4 %150; именно в Африке рас*
полагаются 11 из 25 наиболее быстрорастущих экономик151.

С другой стороны, именно в Африке, по данным Всемирного банка, рас*
положены 9 из 10 беднейших стран мира (Экваториальная Гвинея, Зимбабве,
Демократическая Республика Конго, Свазиленд, Эритрея, Мадагаскар, Бу*
рунди, Сьерра*Леоне, Сан*Томе и Принсипи). 33 африканских государства
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относятся к так называемому четвертому миру, т. е. к наименее развитым
странам со слаборазвитой экономикой и крайне низким уровнем жизни.
Многие из этих стран — типичные failed states со всеми присущими им осо*
бенностями (внутренняя нестабильность, целый «букет» серьезнейших соци*
альных проблем, постепенное проникновение исламских радикалов)152.

Вот это сочетание возможностей и рисков, безусловно, привлекает вни*
мание американских правящих кругов. Как отмечается в «Стратегии нацио*
нальной безопасности», утвержденной президентом Д. Трампом в декабре
2017 г., «в Африке расположены многие из самых быстрорастущих экономик
мира, которые представляют собой потенциальные новые рынки для амери*
канских товаров и услуг... Спрос на качественный американский экспорт вы*
сок и, вероятно, будет расти по мере увеличения населения и процветания
Африки... Число стабильных африканских государств выросло с эпохи неза*
висимости, поскольку многие страны вышли из разрушительных конфликтов
и прошли демократические преобразования. Несмотря на этот прогресс,
многие государства сталкиваются с политической нестабильностью... Многие
африканские государства являются ареной борьбы с насильственным экстре*
мизмом и террористами*джихадистами. ИГИЛ, «Аль*Каида» и их сторонни*
ки действуют на постоянной основе и увеличили смертоносность своих атак,
распространились на новые районы и нацелились на граждан и интересы
США. Китай расширяет свое экономическое и военное присутствие в Афри*
ке, превращаясь из мелкого инвестора на континенте два десятилетия назад в
крупнейшего торгового партнера Африки сегодня. Мы будем расширять тор*
говые и коммерческие связи, чтобы создавать рабочие места и создавать бо*
гатство для американцев и африканцев.... Мы будем продолжать работать с
партнерами над повышением способности их служб безопасности противо*
стоять терроризму, торговле людьми и незаконной торговле оружием и при*
родными ресурсами. Мы будем работать с партнерами, чтобы победить тер*
рористические организации и других лиц, которые угрожают гражданам
США и нашей Родине»153.

Несмотря на серьезные политические различия между администрациями
Трампа и Байдена, последняя придерживается в целом схожих подходов к
африканской политике Соединенных Штатов. Как отмечается в утвержден*
ном в марте 2021 г. «Временном стратегическом руководстве по националь*
ной безопасности» (Interim National Security Strategic Guidance), «мы будем
сотрудничать с динамичными и быстрорастущими африканскими экономи*
ками, оказывая помощь странам, страдающим от плохого управления, эконо*
мических трудностей, проблем со здоровьем и отсутствия продовольственной
безопасности, усугубляемых пандемией... Мы поможем африканским стра*
нам бороться с угрозами, создаваемыми изменением климата и насильствен*
ным экстремизмом, и поддержим их экономическую и политическую незави*
симость перед лицом чрезмерного иностранного влияния»154.

Эти подходы американских правящих кругов к африканской политике
нашли свое отражение и в военной политике Соединенных Штатов на конти*
ненте. Свидетельством того, что африканский континент занимает куда более
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значимое место в американской военной политике, чем это было раньше,
стало образование Африканского командования — самого «молодого» из ре*
гиональных командований вооруженных сил США, указ о формировании ко*
торого был подписан президентом Дж. Бушем*мл. 6 февраля 2007 г.

В распоряжении командования нет крупных и боеготовых подразделе*
ний вооруженных сил Соединенных Штатов. Поэтому свои задачи Африком
решает не за счет размещения на континенте крупного американского воин*
ского контингента на постоянной основе, а посредством налаживания со*
трудничества в сфере безопасности с африканскими государствами155.

Выступая перед сенатским комитетом по делам вооруженных сил, ко*
мандующий Африканским командованием ВС США генерал С. Таунсенд
подчеркнул, что с точки зрения американских национальных интересов, Аф*
рика имеет глобальное стратегическое значение, примыкая к южному флангу
НАТО, торговым потокам через Красное море, Ближнему Востоку и Индий*
скому океану. В непосредственной близости к «черному континенту» распо*
лагаются такие важнейшие морские торговые пути, как Гибралтарский про*
лив, Сицилийский пролив, Красное море, Баб*эль*Мандебский и Мозам*
бикский проливы. Эти пути имеют огромное значение не только для
глобальной торговли, но и для текущих операций и планов действий в чрез*
вычайных ситуациях 7 командований ВС США. Эти коридоры обеспечивают
треть перевозок между Северной Америкой и Азией и треть мировых перево*
зок нефти. Безопасность США и мира зависит от беспрепятственного доступа
к этим водам, подчеркнул Таунсенд156.

Еще несколько лет тому назад американские военные рассматривали
террористические группировки, действующие на территории континента
(«Аль*Каида» — в странах Магриба, «Боко Харам» — в Нигерии и «Аль*Ша*
баб» — в Сомали), в качестве угрозы номер один157.

Теперь перед Африкомом стоят иные задачи. В своем выступлении перед
сенатским комитетом по делам вооруженных сил Таунсенд с тревогой сооб*
щил об огромных инвестициях КНР в экономику африканских стран (только
в развитие инфраструктуры Африки Китай в последние годы вложил до
60 млрд долл.). Командующий Африкомом был вынужден констатировать,
что на «черном континенте» в настоящее время США и их союзники проиг*
рывают экономическое соревнование Пекину.

Но дело не только в экономике — американцев беспокоит и военная ак*
тивность Китая в Африке. Именно на территории «черного континента», в
Джибути, китайская сторона строит свою первую заморскую военно*мор*
скую базу — всего в 12 км от американского лагеря Лемонье — передового
пункта базирования Африканского командования, где размещены 3400 со*
трудников Министерства обороны США. По прогнозу Таунсенда, китайская
база в Джибути — это только начало; опираясь на свое экономическое при*
сутствие в Африке, Китай, по мнению командующего Африкомом, будет и в
дальнейшем наращивать свое военное присутствие на континенте.

Американских военных беспокоит и российская активность в Африке,
которая, по их мнению, носит «дестабилизирующий» характер. «Российские
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частные военные компании (ЧВК) оказывают дестабилизирующее влияние в
Африке, часто обеспечивая российские инвестиции за счет интересов Афри*
ки», — утверждает командующий Африкомом. Особенно раздражают генера*
ла Таунсенда действия российских ЧВК в Ливии, где в 2019 г. они сбили аме*
риканский беспилотник и даже разместили в стране «высокоэффективные
истребители»158.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Во�первых, в современных условиях Африка является одним из главных

«призов» в геополитическом и экономическом соперничестве США, Китая и
России. Поэтому их стратегическая цель — укрепить свои позиции на этом
континенте, что гарантирует приток существенного объема африканских ре*
сурсов для их национального развития в условиях возрастающей конкурен*
ции на глобальном уровне. Вот почему эти акторы активно развивают взаи*
модействие с африканскими странами. Свидетельство тому — 25,8 % внеш*
ней торговли большинства стран Африки приходится на Китай, 8,6 %—
на США и только 3,7 % — на Россию, остальные проценты принадлежат Ев*
росоюзу и ряду других государств. Такая негативная тенденция для россий*
ских интересов в Африке обусловлена тем обстоятельством, что Москва лишь
в начале пути по восстановлению своих позиций на континенте.

Во�вторых, пока российские экономические позиции в Африке еще да*
леки от достижений советских времен и от успехов КНР на этом континенте.
При этом он является доступным пространством для проведения там актив*
ной российской наступательной политики, которая может обеспечить завое*
вание Россией достойного места в нарастающей геополитической конкурен*
ции в мире. И при проведении Москвой грамотной политики, направленной
на развитие сотрудничества с африканскими странами, особенно в варианте
формирования торгового пространства на российских условиях, возможно
создание на континенте российско*африканского экономического кластера,
в котором Москва будет замыкать на себя местные экономические процессы.
Это также позволит создать рынок сбыта для российских товаров, получить
финансовый источник их дальнейшего совершенствования и разработки но*
вых технологий.

В�третьих, в современных условиях Китай стремится закрепить за собой
добычу значительной части полезных ископаемых в Африке, способных
обеспечить КНР ресурсной базой, достаточной для успешного противостоя*
ния с США. При этом китайское руководство осознает уязвимость форми*
рующегося на континенте китайского кластера от американского и европей*
ского влияния. Отсюда возникает стремление Пекина преобразовать уже «за*
нятое» Западом на континенте экономическое, политическое и военное
пространство. Китай приступил к реализации «Всеобъемлющего региональ*
ного экономического партнерства» с государствами Африки, сделав акцент
на взаимной торговле и на инвестициях африканским партнёрам. Для Китая
важное значение имеет и усиление своего политического влияния в африкан*
ских странах, которые могли бы в нужный момент поддержать китайские
инициативы при решении региональных проблем в рамках международных
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организаций, включая ООН, где представители Африки составляют боль*
шинство. Поэтому Китай продолжает активно вкладывать миллиардные ин*
вестиции в геополитическое будущее Африки.

В�четвертых, в настоящее время Соединенные Штаты при проведении
своей африканской политики сталкиваются с китайской и российской конку*
ренцией и в экономической, и в военно*политической сферах. На фоне про*
тивостояния с китайским и российским проникновением в Африку борьба с
экстремистскими группировками, с точки зрения Вашингтона, утратила свою
приоритетность. В настоящее время, однако, США более не могут просто
«уйти» из Африки, как это было после окончания «холодной войны», когда
«черный континент» перестал быть ареной советско*американского противо*
борства. Слишком важна Африка для официального Вашингтона — и с эко*
номической, и с геополитической точек зрения.

2.8. Стратегия США, Китая и России в Латинской Америке

Значение Латинской Америки для мировых держав

Наравне с африканским континентом Латинская Америка привлекает к
себе внимание многих мировых держав прежде всего своими полезными ис*
копаемыми (в регионе сосредоточено около 30 % мировых запасов пресной
воды, 1/3 лесных богатств, 18 % нефти, 30 % черных металлов и других ред*
ких цветных металлов) (рис. 2.8.1).

Помимо залежей полезных ископаемых повышению «стратегического
веса» Латинской Америки в глобальной экономике способствуют следующие
факторы: растущий потенциал Бразилии (по экономическим показателям
она занимает 8*е место в мире и претендует на членство в СБ ООН); мощная
внешнеторговая экспансия Мексики, занимающей по объему внешней тор*
говли одно из ведущих мест в мире; агропромышленный комплекс Аргенти*
ны (при населении в 40 млн человек она может прокормить 400 млн человек);
энергетический сектор Венесуэлы (соперничающей по запасам нефти с Сау*
довской Аравией); газовые богатства Боливии; экономические успехи Чили и
ряда других государств региона.

При этом постепенно происходит экономическое сближение и взаимо*
действие этих государств на региональном уровне, где создаются структуры,
ориентированные на формирование центров влияния, которые усиливают
позиции Латинской Америки в международных делах. Одновременно в стра*
нах континента идет переоценка прежних внешнеполитических установок.
Например, Аргентина, Бразилия, Мексика, Венесуэла, Перу, Чили заметно
корректируют свои внешнеполитические стратегии в сторону защиты своего
суверенитета, большей независимости и самостоятельности. Государства Ла*
тинской Америки также выступают за укрепление роли ООН и за примат ме*
ждународного права. Этими акциями ряд стран региона последовательно ук*
репляют свои экономические и политические позиции и фактически стано*
вятся одними из центров многополюсного мира. С учетом этого можно
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констатировать, что Латинская Америка становится влиятельным участником
глобальных процессов. Об этом также свидетельствуют следующие факты:
Аргентина, Бразилия и Мексика — участники «G*20», которая во многом оп*
ределяет экономическую и финансовую ситуацию в мире; Бразилия — член
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Рис. 2.8.1. Полезные ископаемые Южной Америки.
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международной структуры БРИКС, играющей все более заметную роль в ми*
ровой политике и экономике; Мексика, Перу и Чили — члены АТЭС; эти го*
сударства и Колумбия образовали «Тихоокеанский альянс», региональную
структуру, которая динамично развивается.

Стратегия Китая в отношении стран Латинской Америки

В связи с указанными обстоятельствами в начале XXI века в отношениях
Китая со странами Латинской Америки произошел настоящий прорыв. А для
ряда государств региона партнерство с КНР приобрело приоритетный харак*
тер, отодвинув на второй план традиционные связи с США. Это было обу*
словлено, с одной стороны, стремительным развитием китайской экономики
и целенаправленным курсом Пекина на расширение торгово*экономических
и политических отношений с государствами Латинской Америки и Кариб*
ского бассейна (ЛАКБ). С другой стороны, многие латиноамериканские
страны увидели в КНР серьезный источник инвестиционных ресурсов для
своего экономического роста и емкий рынок для товаров регионального экс*
порта.

При этом китайские кредиторы, в отличие от большинства международ*
ных финансовых институтов, не предъявляют каких*либо сопряженных же*
стких требований (финансовых, экологических, политических), хотя они за*
частую сопровождаются обязательствами в части закупок только китайских
товаров и услуг для реализации целей займов. Особенно это касается реализа*
ции в регионе китайского проекта «Один пояс, один путь» и попыток про*
двинуть инициативы КНР по подписанию соглашений о свободной торговле,
в связи с чем Пекин наталкивался на осторожную позицию многих латино*
американских правительств. Понимая это, он стремится предложить латино*
американским странам взаимовыгодную модель сотрудничества, увеличивая
инвестиции в различные отрасли, в том числе высокотехнологичные, а глав*
ное, предлагая мощную финансовую поддержку159. Это связано с тем обстоя*
тельством, что быстро растущая китайская экономика все больше нуждается
в сырьевых ресурсах, тем самым побуждая китайское руководство расширять
экономические связи со странами региона. Результатом усилий Пекина в
этом направлении стал быстрый рост товарооборота между КНР и странами
региона. Например, с 1990 по 2000 г. товарооборот между Китаем и латино*
американскими странами вырос в 10 раз (причем китайский экспорт —
в 22,7 раза, а импорт — в 4,6 раза) и превысил 11 млрд долл.

Особенно увеличилась торговля с КНР в странах, стартовавших с доста*
точно низкого уровня: с Венесуэлой — в 52 раза, Колумбией — в 99 раз, Мек*
сикой — в 124 раза. В результате опережающего роста китайского экспорта
произошло изменение торгового баланса: если в 1990 г. латиноамериканские
государства имели положительное сальдо в товарообмене с Китаем, то к
2000 г. китайские предприятия стали больше продавать в регионе, чем
покупать160. И если в региональном экспорте КНР доминируют промышлен*
ные изделия, включая машины и оборудование, то в китайском импорте из
стран Латинской Америки преобладают сырьевые и продовольственные това*
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ры и полуфабрикаты (в первую очередь углеводородное и сельскохозяйствен*
ное сырье, минералы, металлы, древесина, а также соя и ее продукты).Таким
образом, страны региона стали важным источником сырьевых и продоволь*
ственных товаров, рынком сбыта промышленных изделий и сферой прило*
жения инвестиций китайских бизнес*структур.

Так, по объему торговли с Бразилией, Перу и Чили Китай уже обогнал
США. Только за последние 3 года КНР предоставила странам региона креди*
тов на 50 млрд долл. В Аргентине появилась целая новая отрасль, ориентиро*
ванная на удовлетворение китайского спроса — выращивание сои и произ*
водство продуктов из нее. Это привело к тому, что хозяйственные связи Под*
небесной со странами региона вышли за рамки традиционной внешней
торговли и распространились на область инвестиционного сотрудничества и
оказания экономического и технического содействия наиболее отсталым го*
сударствам региона. При этом товарооборот между Китаем и Латинской Аме*
рикой вырос с 12 млрд долл. в 2000 г. до почти 306 млрд долл. в 2019 г. Кроме
того, Китай стал крупным инвестором: стоимость его займов — в основном
на проекты в области энергетики и инфраструктуры — превысила финанси*
рование со стороны Всемирного банка и Межамериканского банка развития.
Помимо этого, Китай строит дома и гидроэлектростанции в регионе, шоссе и
железные дороги, воздерживаясь от навязывания своей модели развития, что
облегчает взаимопонимание с местными элитами161. В итоге Латиноамери*
канский регион, который США привыкли считать своим «задним двором»,
постепенно переходит в сферу влияния Китая. Так, в Чили и Бразилии, Вене*
суэле и на Кубе уже трудятся тысячи китайских строителей и инженеров.
С китайского космодрома Сичан в октябре 2008 г. был запущен первый в ис*
тории Венесуэлы спутник «Симон Боливар», разработанный в КНР. А теле*
коммуникационный гигант «Хуавэй» уже давно успешно обосновался на ла*
тиноамериканском континенте.

В своеобразном «табели о рангах» во взаимоотношениях Китая со стра*
нами региона на первом месте стоит Бразилия, чьи отношения с КНР приоб*
рели характер стратегического партнерства и взаимодействия. Это главный
торговый контрагент Китая в регионе. Так, в 2020 г. крупнейшими торговы*
ми партнёрами по импорту товаров в Бразилию стали Китай с долей 22 %
(36 млрд долл.) и США с долей 17,8 % (29 млрд долл.)162, причем Бразилия
остается одной из немногих стран, сохраняющих активное сальдо в торговле
с Поднебесной: бразильский экспорт приблизился к 20,2 млрд долл., а им*
порт превысил 15,9 млрд долл.163

Экономическому сближению Аргентины и Китая способствует близость
моделей развития этих стран на основе «Пекинского консенсуса», который
ориентирован на инновации, устойчивое развитие, социальную справедли*
вость и национальное самоопределение (в отличие от «Вашингтонского кон*
сенсуса», который минимизировал роль государства)164.

Специфический характер приобрели торгово*экономические отношения
КНР с Мексикой. При этом объем мексиканских закупок в Китае уже в
2009 г. вырос в 2063 раза (!) и значительно превысил китайский экспорт в лю*
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бую другую страну региона. Мексиканский вывоз в Китай тоже увеличился,
но по объему не идет ни в какое сравнение с закупками в КНР. В итоге в тор*
говле двух стран сложился сильный дисбаланс в пользу Китая.

Растущая потребность Пекина в энергоресурсах заставляет искать новые
источники снабжения, поэтому в Латинской Америке Венесуэла преврати*
лась в значимого партнера КНР, поставляющего в Поднебесную 400 тыс. бар*
релей нефти в день. И это не предел. Китайская компания ЧНООК, венесу*
эльская государственная корпорация «Петролеос де Венесуэла» и другие ор*
ганизации обеих стран подписали ряд соглашений по совместной разработке
в бассейне реки Ориноко крупнейших месторождений тяжелой нефти, а так*
же ее переработке (как в Венесуэле, так и в Китае). Помимо этого, Китай
продолжает оказывать Венесуэле огромную финансовую помощь, предостав*
ляя ей внушительные кредиты (с 2014 г. Китай кредитовал Венесуэлу более
чем на 30 млрд долл.)165. Не менее важны для Каракаса и связи с Пекином в
области военно*технического сотрудничества. Венесуэла стала первым зару*
бежным заказчиком китайских бронетранспортеров VN*1 для нужд венесу*
эльской морской пехоты. На вооружение ВВС Венесуэлы поступили 18 учеб*
но*боевых самолетов K*8W «Каракорум», приобретенных в Китае, затем —
военно*транспортные самолеты китайского производства. Кроме поставок
вооружения, Китай осуществляет помощь стране в подготовке венесуэльско*
го офицерского корпуса, также регулярно проводятся совместные военные
учения китайских и венесуэльских подразделений.

Если говорить о Никарагуа, то здесь Китай больше всего интересует воз*
можность строительства Никарагуанского канала, который бы соединил Ти*
хий океан с Атлантикой и стал бы альтернативой Панамскому каналу. Через
канал КНР планировала перевозить большие объемы нефти, закупаемые в
Венесуэле. Для этого в 2013 г. гонконгская компания «HK Nicaragua Canal
Development Investment Co Ltd» получила от правительства Никарагуа кон*
цессию на 50 лет по эксплуатации планируемого канала. Однако впоследст*
вии темпы по подготовке строительства канала резко снизились, и в настоя*
щее время проект заморожен (в связи с чем Китай пока не инвестирует в него
средства).

Отдельно следует отметить растущее сотрудничество Китая и стран Ла*
тинской Америки и Карибского бассейна (ЛАКБ) в космической сфере. Бла*
годаря активности КНР в этой области свои космические программы появи*
лись у Боливии и Никарагуа. В настоящее время китайские компании инве*
стируют немалые средства в развитие космической промышленности в
Бразилии (для чего реализуется программа China*Brazil Earth Resources
Satellites, позволяющая запускать совместные спутники).

Расширение хозяйственных связей с государствами Латинской Америки
Пекин стремится сочетать с интенсивным диалогом на высшем уровне, про*
кладывающим китайским бизнес*структурам путь в Латиноамериканский ре*
гион. Двусторонние переговоры дополняются регулярными контактами в
различных многосторонних форматах: в структурах ООН, на форумах «G*20»,
БРИК, АТЭС, в многочисленных региональных и субрегиональных структу*
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рах. Кроме того, Пекин умело использует экономическое и политическое
влияние своей диаспоры в странах региона, которое в последние годы ощути*
мо растет. Особенно заметен этот процесс в Боливии, Парагвае, Перу и Ар*
гентине. Например, в 2006—2010 гг. китайская община в Аргентине практи*
чески удвоилась и превысила 120 тыс. человек. Это экономически активные,
финансово состоятельные и предприимчивые люди, поставившие под свой
контроль значительную часть розничной торговли в крупнейших городах
страны. Кроме того, китайцы традиционно контролируют тысячи объектов
сферы услуг, включая прачечные и химические чистки.

Однако разразившаяся на планете пандемия COVID*19 сдерживает стра*
тегическую активность Китая за рубежом. Несмотря на безусловный интерес
Китая к Латинской Америке, ограничения на поездки и иные ограничитель*
ные меры, направленные на замедление распространения коронавируса в ре*
гионе, привели к тому, что некоторые компании КНР отложили стратегиче*
ские планы по закреплению своего присутствия в государствах ЛАКБ. Так,
если в 2019 г. китайские слияния и поглощения в Латинской Америке соста*
вили 18 транзакций на сумму 8,9 млрд долл., а за первые три месяца 2020 г.
такие сделки принесли всего 163 млн долл.166 Но такое замедление стратеги*
ческой активности Поднебесной не будет длиться вечно. Наоборот после
пандемии влияние китайской стратегии в Латинской Америке будет усили*
ваться и Пекин вновь будет играть ключевую роль в региональных инфра*
структурных проектах и инвестировании стран Латинской Америки.

Цели и задачи Соединенных Штатов в Латинской Америке

После окончательного краха планов по созданию Панамериканской
зоны свободной торговли (ПЗСТ) Вашингтон утратил ту стратегическую
инициативу, которой он обладал в своей южноамериканской политике с на*
чала 1990*х годов. После провального саммита стран Северной и Южной
Америки в Мариа*дель*Плато в ноябре 2005 г., где разногласия между США
и их соседями по полушарию оказались столь значительными, что не удалось
даже договориться о месте проведения следующего саммита по вопросам об*
разования ПЗСТ, эта тема исчезла из американских официальных заявлений
и директивных документов.

Это был сильнейший удар по американской политике в Новом свете.
Ведь пока сохранялась перспектива формирования ПЗСТ (иными словами,
открытия колоссального американского внутреннего рынка для латиноаме*
риканских государств), у Соединенных Штатов оставался мощный рычаг воз*
действия на экономическую (и не только) политику государств «к югу от
Рио*Гранде». В случае реализации инициативы по созданию ПЗСТ Вашинг*
тон мог бы держать под своим плотным контролем как экономические связи
между латиноамериканскими государствами и Старым светом, так и интегра*
ционные процессы в Южной Америке.

Более того, создание ПЗСТ превращало бы Новый Свет в мощнейший
центр экономического притяжения и влияния в мире. Как писал об этом
Г. Киссинджер, «cистема свободной торговли размерами с Западное полуша*
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рие — с НАФТА в качестве первого шага — предоставит обеим Америкам ли*
дирующую роль... Западное полушарие будет главным участником в глобаль*
ном экономическом росте... Предлагая ассоциативное членство странам, на*
ходящимися за пределами Западного полушария, расширившееся НАФТА
создаст стимулы к соблюдению принципов свободной торговли и сможет на*
казывать страны, настаивающие на более ограничительных правилах»167.

Провал этих планов стал одной из причин того, что процессы экономи*
ческой интеграции в странах Латинской Америки, а также внешнеэкономи*
ческие и политические связи этих стран вышли из*под контроля США. В ди*
рективных документах, принимаемых Вашингтоном в последние годы, с тре*
вогой говорится о проникновении «к югу от Рио*Гранде» геополитических
противников Соединенных Штатов.

Так, в утвержденной президентом Д. Трампом в декабре 2017 г. Страте*
гии национальной безопасности, в разделе, посвященном политике США на
латиноамериканском направлении, говорилось, что «Китай стремится втя*
нуть регион в свою орбиту с помощью государственных инвестиций и зай*
мов. Россия продолжает свою провальную политику «холодной войны», под*
держивая своих радикальных кубинских союзников, в то время как Куба про*
должает подавлять своих граждан. И Китай, и Россия поддерживают
диктатуру в Венесуэле и стремятся расширить военные связи и продажи ору*
жия по всему региону»168.

Экономическое проникновение КНР в Южную Америку вызывает осо*
бую озабоченность в американских кругах. С начала нулевых годов товаро*
оборот КНР с латиноамериканскими государствами увеличился в десятки
раз, с 17 млрд долл. в 2002 г. до более чем 315 млрд долл., с планами достичь
500 млрд долл. в торговле к 2025 г.169 Правда, по общему товарообороту со
странами Латинской Америки Соединенные Штаты все еще опережают Ки*
тай (в 2017 г. американская торговля со странами региона достигла 754 млрд
долл.170), но, как видно, Китай быстро наращивает свое экономическое при*
сутствие «к югу от Рио*Гранде», став вторым после Соединенных Штатов
экономическим партнером стран региона. Уже в 2019 г. Китай стал основным
торговым партнером таких южноамериканских стран, как Бразилия, Чили,
Перу и Уругвай, оттеснив США на второй план. Озабоченность в Вашингто*
не вызывает и быстроразвивающееся военно*техническое сотрудничество
между КНР и Латинской Америкой.

Но не только китайское, но и российское проникновение в Южную Аме*
рику вызывает озабоченность у американских правящих кругов. Как заявил,
выступая в сенатском комитете по делам вооруженных сил, командующий
Южным командованием ВС США адмирал К. Фэллер, Россия все больше за*
являет о себе в Латинской Америке и Карибском бассейне, проводя страте*
гию, направленную на усиление влияния Москвы и подрыв лидерства США в
регионе в долгосрочной перспективе171.

Конкретно Пентагон беспокоит увеличение российского военного при*
сутствия в регионе. Россия с 2008 г. трижды развертывала свои стратегиче*
ские бомбардировщики в регионе; российские военно*морские суда совер*
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шили 40 заходов в порты латиноамериканских государств начиная с 2010 г.
Выросли и поставки российских вооружений в Южную Америку, составив за
последние 10 лет 2,3 млрд долл. Негативную реакцию у американцев вызыва*
ет и информационное проникновение России в Латинскую Америку: так, в
2020 г. российские испаноязычные СМИ более чем удвоили число подписчи*
ков в социальных сетях — с 7 млн до более чем 18 млн; это, по мнению Фэл*
лера, позволит русским «распространять дезинформацию», «искажающую
действия США в области безопасности»172.

Негативную реакцию у американской стороны вызывает и «медицинская
дипломатия» Китая и России, которая резко активизировалась в связи с пан*
демией COVID*19. Американские должностные лица выражают озабочен*
ность по поводу китайских предложений продавать латиноамериканским
странам вакцину против COVID*19 в кредит, стремясь расширить программы
сотрудничества со странами Латинской Америки в медицинской сфере. Уже
заключены соглашения о сотрудничестве с КНР в области развития медицин*
ской инфраструктуры с Аргентиной, Бразилией, Перу и Венесуэлой. Россия,
как считают в Вашингтоне, также использует пандемию как возможность
усилить свое влияние в странах, где у нее ранее был ограниченный доступ173.

Соединенные Штаты дают решительный отпор попыткам Москвы ока*
зать помощь странам Латинской Америки в борьбе с пандемией. Широкую
известность получил факт нажима на Бразилию американских властей, с тем
чтобы убедить эту страну отказаться от российской вакцины174.

Как уже было сказано, у официального Вашингтона больше нет эффек*
тивных средств противодействия проникновению своих геополитических
противников на свой «задний двор»: о реанимации инициативы создания
Панамериканской Зоны свободной торговли (ПЗСТ) в нынешних условиях
не может быть и речи. В утвержденном президентом Байденом в марте 2021 г.
«Временном стратегическом руководстве по национальной безопасности» не
содержится никаких масштабных инициатив в отношении Южной Америки;
вместо этого произносятся общие слова о том, что «жизненно важные нацио*
нальные интересы Соединенных Штатов неразрывно связаны с судьбой на*
ших ближайших соседей в Северной и Южной Америке».

Как указывается в документе, «мы будем расширять наше взаимодейст*
вие и партнерские отношения по всему Западному полушарию — и особенно
с Канадой и Мексикой — на основе принципов взаимного уважения и равен*
ства и приверженности экономическому процветанию, безопасности, правам
человека и достоинству»175. Из этой фразы правящие круги латиноамерикан*
ских стран вынуждены будут сделать однозначный вывод: в глазах Вашингто*
на они — союзники «второго сорта» по сравнению с Канадой и Мексикой.
В этих условиях у стран Южной Америки не остается иного выбора, кроме
диверсификации своих международных и внешнеэкономических связей —
нравится ли это «северному соседу» или нет. К сказанному следует добавить,
что в настоящее время Соединенные Штаты вряд ли смогут проводить в от*
ношении своих южных соседей «дипломатию канонерок»: у Вашингтона от*
сутствуют военные возможности для проведения такой политики.
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Южное командование (Южком) вооруженных сил США отвечает за пла*
нирование, осуществление операций американских вооруженных сил в Цен*
тральной и Южной Америке и их сотрудничество в сфере безопасности с го*
сударствами региона. Южное командование отвечает также за оборону Па*
намского канала и прилегающей зоны. В подчинении командования
находится порядка 1200 военнослужащих и гражданских служащих. В центре
внимания руководства командования — обеспечение взаимодействия различ*
ных видов вооруженных сил, береговой охраны США, а также других амери*
канских «силовых» структур. В настоящее время в командно*штабную струк*
туру Южкома входят Межвидовая группа по проведению специальных опера*
ций, две общевойсковые тактические группы, одна межвидовая тактическая
группа, а также Бюро сотрудничества в области безопасности. Штаб*кварти*
ра Южного командования располагается в Майами (штат Флорида).

По мнению руководства Южкома, ни в настоящее время, ни в любом
обозримом будущем не предвидится появление серьезной военной угрозы
Соединенным Штатам в данном регионе. Маловероятным считают там и воз*
никновение крупного вооруженного конфликта между латиноамерикански*
ми государствами. В то же время терроризм, наркотрафик, международная
оргпреступность и стихийные бедствия являются, по оценке американских
военных, общим вызовом для безопасности как стран региона, так и Соеди*
ненных Штатов. Как уже было отмечено выше, в последнее время серьезную
озабоченность американских кругов вызывает военно*политическая актив*
ность КНР и РФ в Латинской Америке176.

Руководство Южкома исходит из того, что Южное командование сможет
дать ответ на все эти вызовы, если только сумеет наладить как эффективное
межведомственное взаимодействие с другими американскими правительст*
венными органами, действующими в регионе (включая и такие «силовые»
структуры, как ЦРУ, Департамент по борьбе с незаконным оборотом нарко*
тиков, Береговая охрана и др.), так и с военными латиноамериканских стран.
У американских военных — давние традиции связей и сотрудничества со
своими коллегами «к югу от Рио*Гранде»; при этом Пентагон активно ис*
пользует такие военно*учебные заведения, как Институт сотрудничества в
области безопасности западного полушария, Центр оборонных исследований
западного полушария и Межамериканская академия военно*воздушных сил,
где проходят подготовку и переподготовку как американские, так и латино*
американские военные. Кроме того, регулярно проводятся совместные воен*
ные учения американских военных и военнослужащих латиноамериканских
государств.

Интересы России в регионе и направления её деятельности
при их реализации

Учитывая мировую экономическую конъюнктуру и геополитическую си*
туацию в регионе, Латинская Америка интересна для РФ прежде всего в каче*
стве: стратегического союзника в западном полушарии; привлекательного
рынка сбыта для российской продукции; поставщика ресурсов и продуктов
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(углеводороды, мясная, винная и фруктовая продукция)177. В связи с чем тор*
гово*экономические связи России со странами Латинской Америки развива*
ются по нарастающей, но все же не в том объеме, как с Китаем, который за
последние 10 лет довел свою торговлю со странами ЛАКБ. до 70—80 млрд
долл. и ставит перед собой задачу увеличить ее до 100 млрд долл., при этом
его инвестиции составляют 250 млрд. А максимальный торговый оборот Рос*
сии со странами региона составляет лишь 18—19 млрд долл., при инвестици*
ях, равных 13 млрд долл., что более чем в 20 раз меньше китайских инвести*
ций (график 2.8.1).

У этого отставания РФ от КНР есть как субъективные, так и объектив*
ные причины. Во*первых, российские предприниматели пока не рассматри*
вают латиноамериканский рынок как перспективный для своих товаров.
Во*вторых, у российских властей после введения западных санкций нет дос*
таточно финансовых средств для зарубежных инвестиций, и хотя в последнее
время ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, это происходит
слишком медленно. В связи с чем Россия развивает отношения со странами
ЛАКБ по двум направлениям: на двусторонней основе и с их региональными
структурами.

Что касается двусторонних связей, то латиноамериканское направление
в российской внешней политике приобрело самостоятельное значение в
2000 г., когда В. Путин совершил свою первую поездку на Кубу. Именно с
этого визита Россия начала отсчет своей новой политики с государствами ре*
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гиона, независимо от их политической и идеологической ориентации, на ос*
нове разумного прагматизма.

Особо стоит отметить заинтересованность Москвы в развитии стратегиче*
ских сношений с Гаваной, которая не приемлет политику и военную стратегию
Вашингтона в регионе. Поэтому в качестве «противовеса» США на территории
Кубы до недавнего времени существовала РЛС ВС РФ в Лурдесе, которая по*
зволяла контролировать теле*радиосистемы в юго*западной части Соединен*
ных Штатов. И при дальнейшем обострении отношений между США и Кубой
вполне возможно восстановление этого и других российских военных объек*
тов. Этому способствуют взаимные опасения Москвы и Гаваны по отношению
к агрессивной политике США, а также помощь, оказываемая Россией Острову
Свободы. В связи с чем Куба в перспективе может стать одним из главных
стратегических партнёров России, способным быть проводником российской
политики и стратегии на латиноамериканском континенте.

Помимо Кубы, отношения России с такими государствами, как Аргенти*
на, Бразилия, Венесуэла, также постепенно приобретают стратегический ха*
рактер, что обусловливается уровнем двусторонних связей, их ролью в регио*
нальных и мировых делах. Успешно развиваются отношения России с Мек*
сикой, особенно в области газовой и горнодобывающей промышленности,
энергетики и транспорта, в аэрокосмической сфере. Парагвай, Аргентина и
Уругвай стали крупными поставщиками в Россию мясомолочных продуктов.
А Мексика, Чили, Уругвай, Эквадор и другие страны континента — фруктов
и алкоголя, рыбы и рыбной муки, Бразилия, Колумбия, Коста*Рика, Мекси*
ка — кофе и т. д.

При этом большая заинтересованность Москвы обращена на развитие
отношений с Бразилией в рамках БРИКС, где их общие интересы заключа*
ются во взаимодействии в рамках этой Организации; совместной разработке
нефти и газа на восточном побережье Бразилии и новейших образцов воен*
ной техники178. Бразилия разделяет геополитическую заинтересованность
России на утверждение в мировой политике принципов многополярности и
примата международного права. Кроме того, Бразилия входит в «двадцатку»
крупнейших экономик мира и активно участвует в деятельности ООН.

Политика развития Москвой двусторонних связей со странами региона
полностью себя оправдывает. С одной стороны, продолжается курс на разви*
тие двусторонних отношений в самых разных областях. С другой стороны,
Москва отслеживает интеграционные процессы в регионе и стремится под*
держивать связи с различными объединениями, учитывая, что они важны с
точки зрения упрочения российских позиций в Латинской Америке. Со своей
стороны, латиноамериканские страны проявляют заметный интерес к рос*
сийским технологиям, особенно в сфере военно*промышленного комплекса
(при этом самым крупным клиентом российских производителей вооруже*
ний в регионе стала Венесуэла). Кроме того, в регионе активно действуют
российские компании — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Зарубежнефть», РУСАЛ,
«Авто*ВАЗ», «Рособоронэкспорт» и ряд других российских компаний, спрос
на продукцию которых постоянно растет.
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Москва поддерживает отношения со всеми государствами ЛАКБ. Для
этого в регионе действуют 18 посольств и 3 генеральных консульства (в 15
странах послы аккредитованы по совместительству). Благодаря их усилиям в
регионе была создана довольно обширная правовая база для дальнейшего
развития многосторонних контактов. За последние 15 лет было подписано
более 200 документов, регулирующих российско*латиноамериканское со*
трудничество в самых разных областях. Благодаря этому, на фоне общего ох*
лаждения отношений РФ с США и их сателлитами наблюдается активизация
контактов с государствами Латинской Америки, которые не поддерживают
антироссийские санкции и готовы развивать деловые связи, в первую очередь
торговые. Многие из них уже начали поставлять товары на российский ры*
нок. И если в перспективе ряд стран ЛАКБ заменят своей продукцией евро*
пейскую и американскую, то с отменой западных санкций российский рынок
для Брюсселя и Вашингтона во многих областях может быть утерян.

Таким образом, в основе отношений между Россией и Латинской Амери*
кой лежит не только развитие экономических связей, но и их совпадающие
геополитические интересы. Во*первых, это закрепление на внутренних
и международных рынках и укрепление своего геополитического статуса и
потенциала в международных политических и экономических процессах.
Во*вторых, учитывая современные тенденции по формированию западных
коалиций с целью удержания своего господства в мире, Россия и её латино*
американские коллеги рискуют остаться «один на один» с враждебными бло*
ками в будущем, когда будет нарастать их давление на страны*обладательни*
цы больших геостратегических запасов ресурсов. В результате РФ и государ*
ства ЛАКБ будут лишь объектами передела мира в интересах западного
сообщества. Это обусловливает третью причину, которая заключается в заин*
тересованности создания Россией и государствами региона механизмов сдер*
живания геополитических поползновений Запада во главе с США. Ряд лати*
ноамериканских стран, не желающих быть «сырьевым придатком Соединен*
ных Штатов», побуждает увеличивать свои вложения в свою военную отрасль,
тем самым открывая рынки своих вооружений для российских компаний (по*
этому у России существует большой потенциал для увеличения внешнеторго*
вого сальдо с этими странами)179.

Во взаимоотношениях России со странами региона важное место занима*
ют контакты по линии федеральных ведомств. К примеру, за последние 10—
15 лет к ним подключились правоохранительные органы — Министерство юс*
тиции, Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ — которые ранее практически
не участвовали в контактах такого рода. Это позволяет развивать взаимодей*
ствие в борьбе с глобальными вызовами, такими, как, например, производст*
во и контрабанда наркотиков. А сотрудничество в борьбе с оргпреступностью
повышает уровень отношений России со странами ЛАКБ, делая их более до*
верительными. Немаловажное значение имеет и участие России в предотвра*
щении стихийных бедствий и ликвидации их последствий (в этой области
есть проект создания регионального центра в Венесуэле, рассчитанный на по*
крытие потребностей региона в предоставлении чрезвычайной помощи)180.
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Эти направления сотрудничества дополняют усилия российской дипло*
матии в работе с соотечественниками, которых в регионе насчитывается по*
рядка 500 тыс. человек. Большая часть их находится в Аргентине, Бразилии и
Парагвае, и они способствуют усилению влияния российской «мягкой силы»
в этих странах. Кроме того, Россия оказывает гуманитарную помощь странам
региона в их борьбе с пандемией коронавируса. Свидетельство тому — пред*
ставитель Аргентины Э. Суайн на состоявшемся 14 сентября 2021 г. междуна*
родном телемосте, посвященном сотрудничеству между Москвой и странами
Латинской Америки, поблагодарил российскую сторону за беспрецедентную
помощь, оказанную аргентинскому народу в борьбе с пандемией, в которой
Россия не только предоставила вакцины «Спутник», но и поделилась техно*
логией их создания, благодаря чему удалось наладить их производство в этой
латиноамериканской стране. Такое производство в планах и у Боливии, о чем
заявил заместитель боливийского министра внешней торговли и интеграции
Б. Бланко181.

Таким образом, благодаря активной наступательной политике в регионе
у России есть все шансы закрепиться в Латинской Америке для реализации
там своих геополитических и экономических интересов: в лице государств
региона Россия приобретает новых торговых и экономических партнёров, что
повышает её значимость на мировой арене путём диверсификации отноше*
ний со странами ЛАКБ; в ряде государств региона Россия может восстано*
вить своё военное присутствие, что является логичным ответом на военное
расширение НАТО на постсоветском пространстве; развитие энергетических
отношений со станами региона будет содействовать выходу России к берегам
Антарктиды, где находится большое количество неразработанных нефтегазо*
вых ресурсов, которые в перспективе могут стать полем битвы в рамках пере*
дела сфер влияния в мире. Всё это возможно лишь при чётком определении
интересов России в этом регионе и потенциальных угроз, исходящих из него.
Следовательно, успех России на латиноамериканском направлении будет за*
висеть от законодательного закрепления российской стратегии в этом регио*
не и сбалансированности там внешней политики.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы.
Во�первых, Латинская Америка благодаря своим природным ресурсам и

активной внешней политике её государств все больше превращается в само*
стоятельный центр влияния в мире, и в перспективе роль и значение этого
региона будут только возрастать. Это открывает дополнительные возможно*
сти для расширения связей ведущих мировых держав в сфере экономики и
политики с этим перспективным во многих отношениях континентом.

Во�вторых, стратегический рывок КНР в Латинскую Америку по време*
ни совпал с проведением в ряде стран региона реформ, «открывших» их на*
циональные экономики для роста экономических обменов с Китаем и экс*
пансии в них китайского капитала. Китайские экспортеры в полной мере
воспользовались этими возможностями и повели инвестиционное наступле*
ние на латиноамериканские рынки. В результате хозяйственные связи КНР
со странами региона вышли за рамки торговли и распространились на об*

226 Часть вторая. Деятельность США, КНР и РФ в регионах мира



ласть инвестиционного сотрудничества и оказания экономического и техни*
ческого содействия государствам Латинской Америки. При этом двусторон*
нее сотрудничество Китая с отдельными государствами было дополнено уста*
новлением связей с региональными экономическими и политическими
организациями ЛАКБ — с «Группой Рио», с Межамериканском банком раз*
вития и Карибским банком развития, а также с ведущими субрегиональными
интеграционными группировками — МЕРКОСУРом, Андским сообществом
наций и Карибским сообществом. В результате Пекин стал играть ключевую
роль в региональных инфраструктурных проектах, оттеснив Вашингтон на
второй план.

В�третьих, США в настоящее время сталкиваются с серьезной конку*
ренцией в западном полушарии со стороны внерегиональных акторов, преж*
де всего КНР и ЕС. У Соединенных Штатов ныне нет ни экономических, ни
политических ресурсов для выдвижения масштабных инициатив в отноше*
нии Южной Америки, вроде создания Панамериканской зоны свободной
торговли. И в этих условиях у стран Латинской Америки не остается иного
выбора, кроме диверсификации своих международных и внешнеэкономиче*
ских связей — нравится это «северному соседу» или нет.

В�четвертых, учитывая географическую отдалённость РФ от латиноаме*
риканских стран, Москве приходится иметь дело с давлением ряда междуна*
родных акторов, включая КНР и США, которые имеют свои стратегические
установки в этом регионе. В результате России приходиться задействовать
свои дипломатические и экономические рычаги для выстраивания эффек*
тивных межгосударственных связей со странами этого региона. И хотя по
сравнению с Китаем и США экономические и инвестиционные позиции
России в Латинской Америке пока слабы, можно выделить три основных на*
правления, формирующие общую платформу национальных интересов РФ и
стран ЛАКБ в мире: Россия и многие государства региона являются сторон*
никами многополярного мира; они желают занимать достойное место в гло*
бальном экономическом и финансовом регулировании и не приемлют вме*
шательство стран Запада в их внутренние дела; Россия и страны Латинской
Америки не являются соперниками в экономической области, а дополняют
друг друга. В совокупности эти направления являются базисом для того, что*
бы Россия вплотную занялась уточнением своей внешнеполитической стра*
тегии в отношении Латинской Америки, что придаст новый импульс разви*
тию отношений между Россией и странами этого региона.
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Часть третья
ПРОТИВОБОРСТВО АКТОРОВ
«ТРЕУГОЛЬНИКА» НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
АРЕНЕ:
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИИ

3.1. Использование США, Китаем и Россией
«мягкой» и «жёсткой» силы на международной арене

Развитие теории «мягкой силы»

В последние годы термин «мягкая сила» (soft power) часто появляется в
новостных сводках, а также в высказываниях различных специалистов в об*
ласти политологии и общественных отношений. Это выражение впервые было
импользовано в книге американского политолога Джозефа Ная в 90*х годах
прошлого века. Он утверждал, что политика «мягкой силы» — один из ключе*
вых аспектов современной внешней политики ведущих мировых держав.

При этом основы теории применения «мягкой силы» в Китае были зало*
жены еще в древности такими китайскими философами, как Лао*цзы, Сунь
цзы и Конфуций. Эта теория более двух тысяч лет практиковалась в Китай*
ской империи, претерпев некоторые изменения, дожила до наших дней. Как
отмечал древний китайский философ Лао*цзы, одним из первых использо*
вавший философию «мягкой силы» применительно к государству и власти:
«Лучшие вожди те, кого народ не замечает». Это не значит, что вождь не дол*
жен ничего делать. «Когда хороший вождь закончит свое дело, деланное ру*
ками народа, то он будет считать, что они все делали по своему желанию и
плану»1. Тогда, по мнению философа, народ будет наилучшим образом под*
чинен, так как не будет чувствовать какого*то гнета власти и будет уверен в
том, что все действия исходят от народа.

Позднее к этому пришел и Антонио Грамши, который, будучи итальян*
ским теоретиком марксизма, выдвинул понятие о «мягкой силе» как о «пози*
ционной революционной борьбе»2. Далее концептуальные основы примене*



ния стратегии «мягкой силы» нашли отражение в работе Джозефа Ная, кото*
рый разработал теорию комплексной взаимозависимости политических
факторов и принимал участие в проекте по реформе национальной безопас*
ности США. В своей книге «Обреченные лидировать: меняющаяся природа
американской власти» Най отмечал, что США победили в «холодной войне»
именно «мягкой силой», а не экономической мощью и армией3. И действи*
тельно, это сыграло немаловажную роль в дестабилизации и последующем
развале СССР, особенно в период «гласности» в 80—90*е годы XX века, когда
Россия переживала времена глубочайшего кризиса. Вследствие этого россий*
ское общество и культура были значительно деформированы под влиянием
западной культуры в новых для нее капиталистических реалиях.

Однако не только культура и искусство являются инструментами «мяг*
кой силы», но и наука, и технологический прогресс. Поэтому в своей книге
«Soft Power. Means to Success in World Politics»4 Най приводит следующие дан*
ные опроса, который проводился в 2000 г.: примерно 80 % респондентов из
43 стран мира восхищаются достижениями США в технологиях и науке, око*
ло 60 % выражают любовь к американской музыке, кино и телевидению.
А более половины опрошенных выразили симпатию к американской полити*
ке и отметили огромный финансовый вклад в «мягкую силу» США. В 2000*х
годах Соединенные Штаты вкладывали в «мягкую силу» примерно в 10 раз
больше средств, чем в военную, при том, что они являются абсолютными ли*
дерами в мире по военным расходам.

Концепция и стратегия «мягкой и жёсткой силы» США

На текущий момент в стратегии, используемой США на международной
арене, сочетается применение «мягкой и жесткой» силы в интересах сохране*
ния однополярного мироустройства. При этом американская концепция
«мягкой силы» покоится на нескольких основных «столпах» (рис. 3.1.1).

Первый столп — это привлекательность американской культуры и образа
жизни, так называемая «американская мечта». Вторым столпом можно счи*
тать стратегию международного образования, формирующую положительный
образ США в глазах международного сообщества и создающую центр притя*
жения для различных лидеров и мнений в других государствах. Иностранные
выпускники американской образовательной программы, становясь полити*
ческими и культурными лидерами, формируют среди населения своих стран
положительное отношение к США. Не меньший вклад вносит распростране*
ние «американских ценностей» через СМИ, кино и шоу*бизнес. А против тех
государств, которые ставят под сомнение правомерность американской моде*
ли развития мирового сообщества, Вашингтон применяет «жёсткую силу» и
иные методы воздействия, включая методы информационной войны5.

В настоящее время наиболее эффективной стратегией США является
«публичная дипломатия». В рамках этой стратегии американское руководство
освящает свои внешнеполитические акции, фокусируется на наиболее важ*
ных для США политических темах, а также осуществляется постоянный и
плотный контакт с иностранными интеллектуальными элитами. В частности,
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в программах обмена студентами, научных стипендий и премий, которые не
только повышают уровень доверия к США, но и позволяют их участникам
напрямую знакомиться с «американскими ценностями». Так, к 2000 г. через
международную образовательную систему США прошло около 200 человек,
ставших впоследствии главами государств различных стран. Некоторые из
них в период своего пребывания у власти заняли активную проамериканскую
позицию — к таковым относятся Тэтчер, Саакашвили, Ющенко, Порошенко
и ряд других лидеров.

«Умная сила» во внешнеполитическом курсе 44#го президента США

Б. Обама, ставший 44*м американским президентом, выступал за дипло*
матические методы внешнеполитического курса США. Он считал, что «пере*
бор» с применением силы формирует в сознании международного сообщест*
ва имидж США как «милитаристского государства» и вбивает клинья между
США и теми, кто преследует те же цели, что и Америка6. И если Дж. Буш*мл.
вводил войска в Афганистан и Ирак, то Обама поэтапно вывел их из этих
стран, оставив там незначительные силы7.

В начале своего президентства он был одним из самых популярных лю*
дей на Земле, свидетельством чему стало вручение Обаме Нобелевской пре*
мии мира. Первый чернокожий президент был символом обновления США,
реальности американской мечты. На фоне Буша*мл., втянувшего Америку в
две тяжелые и, главное, ненужные войны и «великую рецессию», Б. Обама
казался олицетворением «Америки с человеческим лицом»8.

В стремлении примирить Запад с исламским миром, устранить угрозу
распространения ядерного оружия, перезагрузить отношения с Россией и
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Рис. 3.1.1. Стратегия «мягкой силы», используемая США.
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странами Латинской Америки, помешать опасному для США возвышению
Китая он попытался реализовать программу, которая не укладывается полно*
стью ни в одну из существовавших в США внешнеполитических традиций.
Это была амбициозная доктрина, подразумевавшая трансформацию самого
характера американского лидерства на основе использования «умной силы» с
особым акцентом на инновационно*технологическое превосходство США, с
помощью которой они должны были разделить со своими партнерами ответ*
ственность за судьбы мира.

Обама также отказался от «экспорта демократии» путем военных вторже*
ний и начал проводить более реалистический внешнеполитический курс:
уменьшил критику России по вопросам демократии и прав человека, заморо*
зил вопрос о вступлении Украины и Грузии в НАТО и признал в 2010 г. более
влиятельную роль России на постсоветском пространстве (что и обеспечило
успех «перезагрузки» в том же году). Да и сама «перезагрузка» тогда имела ло*
гику: Москва и Вашингтон использовали сотрудничество для реализации
своих важных интересов в точках соприкосновения.

Однако во внешней политике Б. Обаме, как правило, не хватало реши*
тельности, последовательности и твердости в тех случаях, когда это было не*
обходимо. Он проводил «красные линии», а потом сам же их нарушал. Он по*
тратил много сил на урегулирование долговременного израильско*палестин*
ского конфликта, упустив неконтролируемый, лавинообразный процесс
формирования «Исламского государства». Обама называл РФ региональной
державой с «порванной в клочья экономикой» и одновременно обвинял
В. Путина и Россию во вмешательстве в президентские выборы в США.

В рамках реализации плана по сокращению ядерных вооружений Б. Оба*
ма в 2010 г. заключил договор СНВ*3 с Россией, а также способствовал в
2015 г. подписанию шестистороннего соглашения по иранской ядерной про*
грамме. Однако в первом случае сотрудничество приостановилось из*за кри*
зиса в российско*американских отношениях, а во втором — из*за ухудшения
отношений с Израилем, традиционным союзником США.

Многие внешнеполитические проекты Обамы, начиная с глобальных
интеграционных объединений и заканчивая его вкладом в подписание Па*
рижского соглашения по изменению климата, были нацелены на перспекти*
ву, а не на получение мгновенного результата. В начале 2010*х годов в поли*
тике «умной силы» США имели место как универсальные, так и специфиче*
ские моменты. И во всех случаях внешнеполитическая деятельность США
имела свои особенности9.

Самым распространенным и универсальным направлением политики
этой силы США в 2011—2013 гг. можно назвать образовательные и научные
программы, в том числе программы обменов. В частности, к таким програм*
мам можно отнести курсы Fulbright Program, которая в течение одного года
предоставляет возможность для иностранных граждан пройти обучение или
проводить научные исследования в США. Существуют также курсы для пре*
подавателей английского языка, которые предоставляют возможность моло*
дым преподавателям всего мира совершенствовать методы обучения, повы*
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сить уровень владения английским языком и расширить свои знания о США,
пройдя 9*месячный курс обучения. Всего, по данным американских дипло*
матических представительств, образовательное и научное направление было
сильнее представлено в странах бывшего СССР (за исключением Казахстана
и Армении), а также во Вьетнаме, с которым США особенно активно разви*
вали студенческие обмены и программы получения высшего образования в
американских университетах.

Другое направление политики «умной силы» — поддержка и развитие де*
мократии — получило наибольшее распространение на пространстве бывшего
СССР. В этих странах работает программа малых грантов и финансирования
местных НПО, не связанных с политическими партиями. Программы ориен*
тированы на деятельность в таких сферах, как развитие гражданского общест*
ва, образование, открытость правительства, разрешение конфликтов, борьба с
торговлей людьми, этическое и гендерное равноправие. По данным государст*
венного портала США по внешней поддержке, на Украине затраты на это на*
правление в общем объеме затрат в 2009—2013 гг. составили 37 %, в Узбекиста*
не — 33 %, в Армении — 17 %10. В связи с этим следует особенно выделить Ук*
раину и Киргизию, где за последнее десятилетие произошло несколько
политических трансформаций. В то же время направление «демократизации»
получило меньшее развитие, например, в Казахстане и Азербайджане, где по*
литические системы и режимы достаточно устойчивы, а также во Вьетнаме и
Бразилии, где в политических системах отсутствуют транзитивные тренды.

Тем не менее, политика продвижения американских ценностей и взгля*
дов, как при Обаме, так и при прошлых администрациях, создавала зоны
конфликта. «Арабская весна», в ходе которой США поддерживали оппозици*
онные силы, привела к дестабилизации Ближнего Востока, что в итоге спо*
собствовало росту влияния ИГИЛ. А украинский кризис стал камнем пре*
ткновения в российско*американских отношениях. При администрации
Б. Обамы они прошли полный цикл — от «перезагрузки» до кризиса, сравни*
мого с худшими эпизодами времен «холодной войны»11. Искусственно раздув
украинский кризис и создав самый острый конфликт в Европе с начала
1980*х годов, администрация Б. Обамы поставила крест на вопросе интегра*
ции России в западное сообщество. Между тем, введя против России жесткие
санкции, причем одновременно с усилением политики экономического и во*
енного сдерживания КНР, США поспособствовали консолидации незапад*
ного мира. Стали усиливаться альтернативные институты глобального управ*
ления (БРИКС, ШОС). И Запад вдруг обнаружил раскол «единства» мирово*
го сообщества и подъем правого популизма, где не*Запад выглядит весьма
уверенно и сплоченно. А Россия при Обаме из региональной державы и пе*
риферии Европы стала одним из лидеров не*Запада и вторым центром Боль*
шой Евразии. При этом ни санкции, ни ожесточенная критика России не
смогли изменить политику Москвы в отношении Украины и других раздра*
жающих Вашингтон вопросов12.

И на остальных направлениях внешней политики США ее итоги оказа*
лись не лучше. «Большая двойка» с Китаем не состоялась, «перезагрузка» от*
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ношений с Россией провалилась, и вместо ориентированной на Америку сети
партнерств с другими центрами силы Б. Обама получил конфронтационные
или весьма напряженные (в случае с КНР) отношения с ключевыми незапад*
ными державами.

Усилив одновременное сдерживание и России, и Китая, администрация
Обамы обесценила то, чего американские реалисты добивались со времен
Р. Никсона: чтобы отношения Вашингтона с Москвой и Пекином были луч*
ше, чем между Россией и КНР. Не без участия Вашингтона произошло бес*
прецедентное сближение двух евразийских держав, запустившее процесс
формирования Большой Евразии как единого геополитического пространст*
ва, в котором Америке места нет.

Таким образом, можно констатировать, что стратегия «умной силы»,
стартовавшая при администрации Б. Обамы с 2009 г., проходила период сво*
его становления как интеллектуальный инструмент геополитики США, пред*
назначенный для глобального преобразования международной среды в XXI
веке в интересах сохранения однополярного мироустройства. Эта стратегия
была адаптирована под национальные интересы США и сравнима с невоен*
ным доминированием над странами путем вовлечения с помощью ряда мер в
сферу американских ценностей и интересов. Однако реализация этой страте*
гии США столкнулась с трудностями. Это связано с приходом к власти адми*
нистрации Трампа, которая оказалась вовлечена в ожесточенное внутрипо*
литическое противостояние со всем миром, и с личностью 45*го президента
США, его особенностями импульсивного подхода к выработке американско*
го внешнеполитического курса, а также с тем, что свои идеи и взгляды на гло*
бальное мироустройство есть и у других влиятельных стран, и они не совпа*
дают с американским видением.

Особенности политики 45#го и 46#го президентов США
в сфере применения «мягкосилового арсенала»

В период пребывания у власти 45*го президента США Д. Трампа его дея*
тельность была нацелена на решение внутренних проблем страны. В мировых
делах он отказался от ненужных глобальных военных затрат и поддержки
правительств тех государств, которые не несут Америке должной выгоды. Это
был прагматичный подход, направленный на усиление геоэкономических, а
не геополитических позиций США в мире.

При 45*м президенте США на мировой арене происходила дальнейшая
поляризация сил. Союзники Соединенных Штатов под нажимом Вашингтона
защищали сложившийся односторонний миропорядок с доминирующей ро*
лью США, другие государства укрепляли формирующийся многополярный
мир, добиваясь конкретных результатов. Свидетельством тому является раз*
витие структур ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Союзные США государства, недо*
вольные успехами государств ШОС, старались использовать свой «мягкоси*
ловой арсенал» для организации «цветных революций» и переворотов в стра*
нах*членах этой Организации. Совместно с США им удалось столкнуть в хаос
Ливию, Сирию, осуществить «цветную революцию» в Грузии и начать граж*
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данскую войну на Украине. А политическая и иная пропаганда использова*
лась Вашингтоном и его союзниками для «промывки мозгов» международно*
му сообществу с целью поддержания тезиса о приоритете американских цен*
ностей над остальными. Для этого западные власти будут активно применять
широкий набор инструментов, таких как аналитические центры и специаль*
ные фонды, теле* и радиостанции, вещающие на разных языках, мультиме*
дийные службы, а также социальные сети Интернета для того, чтобы удержи*
вать мировое сообщество в рамках однополярного мира под эгидой США.

Пентагон для этих целей продолжал активно использовать миротворче*
ский потенциал США, позволяющий устанавливать мир в «горячих точках»
планеты в выгодном для Вашингтона ракурсе. Миротворчество также являет*
ся специфичным способом обеспечения военного присутствия в регионах
мира. Именно под его флагом, а после 11 сентября 2001 г. — под лозунгом
борьбы с терроризмом — США создали военные базы на Балканах и в Афга*
нистане, расширяют военное присутствие в Африке. Очевидно и то, что
практика решения военных конфликтов силами региональных организаций
(НАТО и др.), где США играют одну из «первых скрипок в оркестре», про*
должится. При этом неравенство партнеров США в сфере миротворчества, в
средствах воздействия на обстановку в районе кризиса, а также в политиче*
ских и экономических возможностях приводит к фактическому подчинению
политики региональных организаций целям и задачам политики Вашингто*
на. А когда в момент прекращения конфликта с использованием механизмов
миротворчества начинает рушиться старая государственная машина стра*
ны — участницы конфликта, начинают налаживаться новые схемы взаимоот*
ношений, у Вашингтона появляется шанс упрочить свои позиции «в новой
системе координат». Десятки американских НПО, тянущиеся за миротворче*
скими миссиями, проникают во все поры местного общества, делая его зави*
симым от США. В последующем американский бизнес, как правило, выиг*
рывает тендеры на послевоенное восстановление экономики этой страны и
разработку там полезных ископаемых. Так было на Балканах, на африкан*
ском континенте, где американские компании безоговорочно одерживали
победу над конкурентами13.

Что касается нынешних российско*американских отношений, то при
46*м президенте США Джо Байдене информационная война и санкции, на*
чатые 44*м и 45*м президентами США против РФ, продолжатся. И в ближай*
шей перспективе эти санкции сняты не будут. Этому препятствуют действую*
щие ныне антироссийски настроенный Конгресс США, который ввел эти
санкции «до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины», на что Рос*
сия не пойдет ни при каких обстоятельствах. При этом стоит заметить, что
информационная война против России дает обратный эффект. Так, вывод
части российских войск из Сирии был расценен в мировых СМИ как победа
политики России над политикой Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.
А продление Байденом Договора СНВ*3 в феврале 2021 г. ещё на 5 лет без
всяких дополнительных условий (на чем настаивал Трамп) полностью соот*
ветствует предложению В. Путина, которое он озвучил в 2020 г.
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Также следует отметить, что администрация Дж. Байдена будет пытаться
подорвать российско*китайское стратегическое партнерство. Возможности
сделать это, однако, у нынешней американской администрации весьма огра*
ниченны. В силу целого комплекса причин она не может действовать в духе
Realpolitik по образцу политики администрации Никсона*Киссинджера в
«треугольнике» США*СССР*КНР. Чтобы сблизиться с РФ и, соответствен*
но, добиться ослабления российско*китайских связей, официальный Ва*
шингтон будет вынужден признать российские интересы в так называемом
ближнем зарубежье — а это табу для любого, даже самого популярного и ав*
торитетного американского президента. В этих условиях, как представляется,
американская политико*академическая элита рассматривает российско*ки*
тайское сближение на антиамериканской основе как нечто безальтернатив*
ное, как нечто такое, к чему Америка вынуждена приспособиться, но чего
преодолеть она не может14.

Глобальное и региональное измерение «мягкой силы» Китая

В настоящее время в китайской политологии «мягкая сила» предстает
как триада следующих элементов: культурный диалог со странами*партнера*
ми; несиловое лидерство, обусловленное экономическими успехами в мире,
и оказание гуманитарной и технологической помощи государствам «третьего
мира»; проведение на мировой арене политики сотрудничества со всеми
странами. Культурный компонент Китая в мире реализуется с помощью ки*
тайских эмигрантов (хуацяо), «народной дипломатии», распространения ки*
тайского языка, в том числе через Институты Конфуция и СМИ. «Простое»
гуманитарное сотрудничество и «народная дипломатия», а также усилия по
созданию позитивного образа страны за рубежом — это «три кита», на кото*
рых зиждется «мягкая сила» Китая (рис. 3.1.2).

Однако успехи Пекина по созданию положительного образа КНР в мире
зачастую аннулируются другими его действиями, направленными против
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Рис. 3.1.2.Области применения «мягкой силы» Китая.
Источник: URL: https://pptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com/slides/pics/003/608/262



своих граждан. В частности, грандиозный успех всемирной выставки ЭКС*
ПО в Шанхае, которую посетили около 70 млн человек и на которой было
представлено 195 стран, был омрачен арестом лауреата Нобелевской премии
мира Лу Сяобо. Аналогичная ситуация была и с пекинской Олимпиадой
2008 г., после которой последовали массовые аресты китайских правозащит*
ников. Несмотря на это, КНР активно развивает стратегию «мягкой силы»,
делая акцент на международной образовательной программе и ориентируясь,
в первую очередь, на страны АТР и Юго*Восточную Африку. Так, ещё в
2007 г. в Китае обучалось более 190 тыс. студентов из 188 стран мира, и в
дальнейшем это число только росло.

Кроме того, Государственная канцелярия Китая в 2004 г. начала создание
по всему миру Институтов Конфуция, целью которых является распростране*
ние среди иностранных граждан китайского языка и культуры. Хотя этот про*
ект по своей сути аналогичен более ранним — испанскому (Институт Серван*
теса, 1991 г.) и немецкому (Институт Гёте, 1951 г.) — китайский вариант дос*
тиг заметно больших успехов. По оценкам Пекина, по состоянию на 2010 г.
насчитывалось 322 института и 369 классов Конфуция в 96 странах мира в
сравнении со 140 отделениями у испанского аналога и 149 у германского.

Как и США, Китай старается представить миру свою массовую культур*
ную продукцию. В основном это кинофильмы, так или иначе рассказываю*
щие о китайской истории в своеобразном эпическом и даже фантастическом
стиле. Для этого Китай не скупится на внешнеполитическую пропаганду. Он
тратит на соответствующие цели до 10 млрд долл. в год. Из них порядка
7 млрд долл. — на зарубежное вещание и использование электронных рек*
ламных щитов. Миллионы долларов направляются на образовательные про*
екты, обмены студентами и преподавателями. Кроме того, в некоторых вузах
КНР «народная дипломатия» преподается как учебный предмет в целях под*
готовки молодого поколения экспертов по соответствующей проблематике15.

Китайская мировая «образовательная экспансия» как механизм «народ*
ной дипломатии» развивается достаточно успешно: по данным ЮНЕСКО,
число китайских студентов за рубежом составляет 14 % от общемирового по*
казателя, превращая Китай в крупнейшего «поставщика» студентов*ино*
странцев. В США наибольшее количество обладателей степени PhD неаме*
риканского происхождения приходится на выходцев из КНР16. Тем не менее,
в Китай возвращается только треть обучившихся17, но это не особенно беспо*
коит Пекин, потому, что оставшиеся специалисты представляют собой ре*
сурс и резерв «мягкой силы» КНР за рубежом.

Вместе с тем у «мягкой силы» Китая есть трудности в продвижении своей
гуманитарной продукции за рубеж в силу специфики китайского менталитета
и образа жизни, особой сложности языка, в ряде случаев — из*за отсутствия
общей культурно*исторической базы со странами*реципиентами. А в области
киноэкспорта у КНР нет достаточного опыта. Так, в 2011 г. китайская кино*
индустрия выпустила 791 фильм, но только 52 из них оказались пригодны для
продажи за рубеж: 50 картин было снято в совместном формате, поэтому ис*
тинно китайским «культурным продуктом» оказались только 2 фильма. Кро*
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ме того, в Китае было снято 15 тыс. серий телесериалов (самый высокий по*
казатель в мире в 2011 г.), но выручка от экспорта этого вида кинопродукции
оказалась вдвое меньше, чем заработала Южная Корея, изучившая запросы
массового иностранного телезрителя18.

Что касается значения гуманитарного сотрудничества для России и Китая,
то его можно проиллюстрировать мнением российского ученого В. Ларина. Он
считает вопрос о состоянии российско*китайских гуманитарных связей гораз*
до более важным, нежели совершенство экономических отношений двух
стран, поскольку пока «самым слабым звеном нынешней конструкции» рос*
сийско*китайского стратегического партнерства ему видится отсутствие в ней
массовой общественно*политической опоры. Российский эксперт полагает,
что и китайские, и российские школьные программы и учебники дают прими*
тивные знания о стране*соседе, из которых в дальнейшем складывается невер*
ное или негативное восприятие друг друга. В связи с этим В. Ларин подчеркива*
ет значение подготовки истинных профессионалов — специалистов*синологов
в России и в Китае — русистов, которых пока катастрофически не хватает.

Важно отметить и уникальную особенность китайской культурной экс*
пансии — «хуацяо», китайские эмигранты, которых в мире, по разным дан*
ным, насчитывается около 40 млн. Несмотря на то, что КНР не признает
двойного гражданства, китайские традиции говорят о том, что текущая стра*
на проживания человека важна куда меньше, чем родина его предков. Поэто*
му любой выходец из Китая, неважно в каком поколении живущий вдали от
родины, считается в первую очередь китайцем. С этим связан феномен «чай*
натаунов», компактных поселений этнических китайцев со своей архитекту*
рой, культурой, а иногда и законами.

Из этого можно сделать вывод, что, несмотря на древнюю историю стра*
тегии «мягкой силы», на данный момент Китай проходит стадию ее реформа*
ции и адаптации к современным реалиям. Это можно сказать и обо всей ки*
тайской культуре. Правительство КНР поощряет любое заимствование техно*
логий и материальных достижений у западной цивилизации, но внимательно
следит за проникновением чужеродной культуры, оставляя исконные китай*
ские ценности на некоем сакральном уровне. Эту политику можно характери*
зовать следующим образом: искать общее, оставаясь различными. Также сле*
дует отметить, что в настоящее время Китай не претендует на статус сверхдер*
жавы официально, и даже на роль гегемона своего региона, хотя китайские
экономические показатели в мире свидетельствуют об обратном. Но эксперты
разных стран всерьез сомневаются в истинных намерениях Пекина и считают,
что избранная Китаем позиция «мягкой силы» является стратегическим
выжиданием. Сейчас из уст экспертов все чаще можно слышать слова:
«XXI век — век Великого Китая».

«Мягкая» стратегия США в отношении Китая

В связи с ростом могущества Китая Соединенные Штаты вынуждены
учитывать интересы КНР. В этом плане уместно сослаться на американскую
концепцию «G*2». В ней США признавали определенную зависимость от
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Китая и демонстрировали готовность к сотрудничеству с ним в глобальных
делах. Однако Пекин отклонил идею разделить с Вашингтоном бремя ответ*
ственности за судьбы мира. Поэтому в США уже не отрицают, что америка*
но* китайское сотрудничество постепенно сходит на «нет» из*за существова*
ния ряда серьезных проблем: «торговая война», Тайвань, Тибет, Северная
Корея, права человека, рост военной мощи КНР и т. д. В связи с этим адми*
нистрация Обамы не допустила Пекин к участию в «Соглашении о Трансти*
хоокеанском партнерстве» в АТР19.

Несмотря на тесную взаимосвязь двух ведущих экономик мира, Вашинг*
тон ревностно защищает свои передовые технологии. Это выражается, в част*
ности, в установлении торговых барьеров и ограничений на экспорт высоко*
технологичной продукции в КНР. Противостояние Вашингтона по ключе*
вым для Пекина вопросам региональной безопасности и торговле также не
способствует сближению внешнеполитических позиций двух государств.

В свое время Б. Обама рассчитывал заручиться поддержкой КНР в укра*
инском вопросе. Однако Си Цзиньпин лишь подтвердил неизменность пози*
ции Китая по Украине, которая заключается в «отстаивании необходимости
политического решения кризиса».

С приходом к власти в Белом доме администрации Трампа ситуация в
американо*китайских отношениях изменилась в худшую сторону. Как обе*
щал Д. Трамп во время предвыборной кампании, он начал экономическую
войну с Китаем и попытался потеснить его на мировой арене. Именно эта
держава сейчас представляет для США наибольшую опасность — экономика
КНР развивается быстрее, её военное могущество крепнет. Поэтому Трамп
стремился развивать промышленное производство в США, пытаясь вернуть
обратно рабочие места. Ведущие американские СМИ при поддержке круп*
нейших рейтинговых агентств США Standard & Poor's и Moody's развязали
против КНР информационные атаки, прежде всего против её финансового
сектора, понизив кредитный рейтинг Китая. Трамп также добивался объявле*
ния Китая «валютным манипулятором», после чего в отношении его товаров
в США были введены повышенные пошлины, тарифы и прочие сдерживаю*
щие китайский товаропоток санкции20. Однако у Китая есть ответное нево*
енное оружие — 1 трлн долл. в казначейских обязательствах ФРС. Их сброс
может начаться в случае, если Соединенные Штаты развяжут «холодную вой*
ну» против КНР.

Риторика Дж. Байдена по отношению к Китаю является значительно
более миролюбивой в сравнении с критикой России. При этом 46*й прези*
дент США больше опасается решительных и часто непредсказуемых дейст*
вий В. Путина, чем осторожных и легче просчитываемых внешнеполитиче*
ских шагов Си Цзиньпина. К этому следует добавить, что подавляющая
часть экспертов США по России относится к Москве крайне негативно, а
большинство экспертов по Китаю склонны демонстрировать симпатию или
хотя бы понимание в отношении Пекина. Такие же принципиальные разли*
чия в восприятии существуют между российской и китайской диаспорами в
Соединенных Штатах: если китайские иммигранты в США в своем боль*
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шинстве оказываются лоббистами нормализации отношений между США и
КНР, то о большинстве российских или русскоязычных иммигрантов этого
не скажешь.

Тем не менее, необходимость усиления конкурентоспособности амери*
канских товаров на внутреннем и международном рынках может содейство*
вать сохранению введенных администрацией Д. Трампа торговых ограниче*
ний по отношению к китайской продукции. И как показывает опыт примене*
ния Вашингтоном поправки «Джексона—Вэника» и других санкционных
законов, эти торговые ограничения по отношению к Китаю могут сохранять*
ся долгое время. Не стоит забывать и о том, что процесс ослабления Соеди*
ненных Штатов в мировой экономике и политике не был обращен Д. Трам*
пом вспять и неизбежно будет продолжаться при Дж. Байдене. Более того,
пандемия COVID*19 значительно ускорила сдвиг в глобальном соотношении
сил между КНР и США в пользу Пекина, а ее последствия создают долго*
срочную экономическую и политическую инерцию, которая будет действо*
вать еще очень долго.

В этих условиях в Вашингтоне сохраняется и увеличивается популяр*
ность призывов к «стратегической сдержанности», сокращению внешнеполи*
тических обязательств, «уходу» из отдельных регионов мира и т. д. И подобно
тому, как Трамп за 4 года своего президентства убедился в невозможности
оторвать Россию от Китая, так и Байдену придется убедиться в невозможно*
сти оторвать Китай от России. Москва нужна Пекину независимо от текуще*
го состояния китайско*американских отношений, поэтому Китай ни при ка*
ких обстоятельствах не будет активно поддерживать США в их стремлении
загнать Россию «на обочину мирового развития».

В ближайшей перспективе американо*китайские отношения будут оста*
ваться сложными и преимущественно конкурентными. В некоторых облас*
тях, например, по вопросам прав человека в Китае или в сфере технологиче*
ской конкуренции с КНР, от администрации Байдена можно ожидать даже
более жесткого курса, чем от Трампа.

Сильные и слабые стороны российской «мягкой силы»

В начале 90*х годов прошлого века Россия имела значительное влияние
на обширные пространства стран Варшавского договора, а также на страны
на других континентах, с которыми СССР вел тесное сотрудничество. Но в
начале 2000*х годов российские власти в отличие от Китая решили, что стра*
тегия «мягкой силы» является пережитком коммунистического прошлого.
Поэтому к началу 2000 г. практически все программы «мягкой силы» и рас*
пространения русской культуры за рубежом были приостановлены или нахо*
дились в состоянии упадка. К тому же в тот период Москва избрала тактику
невмешательства во внутренние дела Украины. Единственное, что она позво*
лила себе — восстановить историческую справедливость, присоединив к РФ
Крым после проведения там референдума по этому вопросу. Данный шаг вы*
звал глубокий кризис в отношениях Москвы и Киева на фоне активной под*
держки Вашингтоном и Брюсселем прозападного выбора Украины. Россия
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была обвинена во всех проблемах украинского общества и в глазах мировой
общественности вновь стала «агрессором». Перманентные изменения в со*
ставе политической элиты Украины, никак не ориентированной на мнение
рядовых граждан страны, и происходящие под влиянием внешнего фактора
(частично европейского, очень редко — российского и всегда — американ*
ского) также сыграли деструктивную роль.

Хотя казалось бы, по сравнению с США, у России в диалоге с Украиной
есть более весомые «козыри» не только в экономической, но и в гуманитар*
ной сфере: общая история и культура, многочисленные диаспоры и трансгра*
ничные родственные узы и многое другое, что неразрывно связывает россиян
и украинцев. Для сохранения и укрепления этих связей Москве было необхо*
димо не только задействовать потенциал МИД РФ, но и активно противосто*
ять антироссийской пропаганде и практике хотя бы путем работы по разви*
тию культурного присутствия РФ через скоординированную реализацию гу*
манитарных, образовательных и лингвистических проектов. Увы, если что и
было сделано Москвой в этом направлении, то по сравнению с усилиями За*
пада этого оказалось явно недостаточно.

Несмотря на это, Россия по*прежнему сохраняет значительный потен*
циал своей «мягкой силы» на мировой арене. На постсоветском пространст*
ве в сфере культурно*гуманитарного взаимодействия Россия больше сориен*
тирована на государства — члены СНГ, поскольку там ее лидерские возмож*
ности наиболее заметны. А в рамках ШОС РФ нацелена на развитие тех сфер
сотрудничества, которые способствуют консолидации ее позиций в Органи*
зации, но с учетом влияния другой «стержнеобразующей» страны ШОС —
Китая.

При этом большой пласт населения центральноазиатских стран продол*
жает считать русский язык и культуру частью своей национальной истории, а
их изучение — «ступенькой» для карьерного роста и выхода в мир. В этих го*
сударствах проживает значительное количество этнических русских, состав*
ляющих до 20 % их населения. Тесные культурные связи РФ со странами
Центральной Азии (ЦА) позитивно влияют на российский имидж в регионе.
Как показал опрос, доля населения, доброжелательно относящегося к Рос*
сии, в государствах ЦА является более высокой, чем в других постсоветских
странах. Так, в Казахстане она составляет 84 %, Узбекистане — 85 %, Кыргыз*
стане — 84 %, в Таджикистане — 90 %. Такие показатели были достигнуты, в
том числе благодаря работе в регионе «Россотрудничества», Фонда «Русский
мир», Кыргызско*российского и Таджикско*российского университетов, фи*
лиалов российских вузов, а также других российских гуманитарных структур.

Концептуальным основанием нынешнего взаимодействия с государства*
ми ЦА в области применения «мягкой силы» является тезис, сформулирован*
ный президентом РФ В.В. Путиным в 2012 г. — о необходимости расширять
образовательное и культурное присутствие России в мире и, особенно, в
странах, где часть населения говорит на русском языке или понимает его. Для
этого за последние годы были заключены межправительственные соглашения
об открытии российских центров науки и культуры с 18 государствами, в ча*
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стности, со странами ЦА — Киргизией и Таджикистаном, а также с некото*
рыми сопредельными государствами, в числе которых находится и Китай.
К 2013 г. в 41 стране мира было открыто 90 центров «Русского мира»21.

В 2014 г. была принята комплексная «Стратегия расширения гуманитар*
ного влияния России в мире». Она сформулировала подходы и задачи РФ в
сфере «мягкой силы». Документ является беспрецедентным для России. В не*
которых вопросах его разработчики вынуждены, по сути, «вспахивать цели*
ну». «Списать и подсмотреть» не у кого, многое приходится творить собст*
венными силами, сверяясь с позициями руководства страны и заинтересо*
ванных ведомств. Но одной Стратегии недостаточно. Нужны практические
решения, в том числе ресурсные, кадровые и прочие, с которыми пока не все
успешно складывается. Сложность процесса усугубляется рядом проблем, за*
трудняющих продвижение позитивного имиджа России в международном со*
обществе и обоснование притягательности сотрудничества с РФ.

Одним из препятствий укрепления влияния российской «мягкой силы»
на постсоветском пространстве является сокращение масштабов изучения рус%
ского языка и влияния системы российского образования. Во многих странах
бывшего СССР был закрыт целый ряд русских школ, что вызвало перезагру*
женность оставшихся. Проблема нехватки русских школ усугубляется недос*
таточностью числа учителей и уровня их подготовки. А при поступлении в
российские вузы выпускники школ из государств ЦА не могут конкурировать
с российскими абитуриентами: они просто не изучали многое из того и в том
объеме, что требуется для зачисления в высшие учебные заведения РФ. Прак*
тика учета результатов ЕГЭ также является «камнем преткновения» для цен*
тральноазиатских абитуриентов. И хотя количество студентов из государств
ЦА, обучающихся в российских вузах, за последних 15 лет не снизилось, од*
нако существенно увеличивается число абитуриентов, выезжающих на учебу
в другие страны. Так, среди обладателей стипендии «Болашак» вузы ЕС вы*
брали 46,6 %, США — 29 %, а РФ — только 9,5 % молодых людей. При этом
на центральноазиатский рынок образовательных услуг вышли государства,
ранее на нем практически не представленные — Пакистан, Саудовская Ара*
вия, Турция, Иран, Япония. Например, в исламских странах учится 2,3 тыс.
таджиков, что гораздо больше студентов из Таджикистана в России. Многие
страны предоставляют студентам из ЦА возможность бесплатного обучения.

Анализ опыта работы филиалов российских вузов в государствах постсо*
ветского пространства показывает растущую потребность расширения в
регионе сети образовательных школ с российской учебной программой. На*
пример, путем спонсирования дополнительных русских классов в школах.
Параллельно представляется возможным более активно использовать меха*
низмы дистанционного получения среднего образования на русском языке и
применять иные формы включения школьников из стран ЦА в российское
образовательное пространство.

Следует также констатировать, что в России очень мало Фондов поддерж%
ки гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. Хотя существуют
«Росзарубежцентр» и Фонд «Русский мир», однако этого явно недостаточно.
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Нет в России и НПО, которые работали бы исключительно в Централь*
но*Азиатском регионе (ЦАР). А ведь там уже активно функционируют фонды
К. Аденаура, Ф. Эберта, Макартуров, Карнеги, Сороса и другие западные
НПО, затраты которых в ЦА увеличиваются год от года. Это способствует
росту влияния в регионе стран ЕС и НАТО. Государства ЦАР, выступая полу*
чателями финансовой и иной помощи, вынуждены следовать в русле интере*
сов западных доноров.

А проблемы поддержки соотечественников, проживающих на постсовет*
ском пространстве, заключаются прежде всего в том, что статус этих людей во
многом не отрегулирован двусторонними и многосторонними юридически
обязывающими документами. До сих пор не решена проблема двойного гра*
жданства, и только в ЦА с Таджикистаном у России есть соответствующее со*
глашение. А соотечественники из других центральноазиатских стран в РФ
приравнены к иностранцам. Вместе с тем ожидаемое достижение соглашений
о двойном гражданстве — это весомый вклад в дело включения соотечествен*
ников из ЦА в российское правовое пространство. Кроме того, двойное граж*
данство станет гарантией для них на случай возникновения экстремальных
ситуаций, подобных украинской.

Другая проблема — слабость организационной базы, препятствующая
представительному участию соотечественников в региональных мероприяти*
ях. Поэтому важным является создание Координационных советов, объеди*
няющих все или большинство организаций соотечественников в каждой
стране региона с целью согласования их усилий для лучшего решения суще*
ствующих проблем. При этом Советы должны иметь информационное обес*
печение: интернет*сайт либо печатный орган, что требует поддержки со сто*
роны российских госструктур или фондов. Положительным примером здесь
может послужить Кыргызстан, где 63 местным организациям соотечествен*
ников удалось создать единый Координационный совет.

Одной из важнейших проблем в гуманитарной сфере является сложное
положение в России мигрантов из стран Азии. Для развития экономики РФ не*
обходима квалифицированная рабочая сила, однако таковая из государств
ЦА поступает редко: в основном это люди без специальной подготовки и об*
разования. Они не знают, в каком регионе РФ есть для них работа и какие
специальности нам нужны (информация в основном исходит от друзей и род*
ственников, уже побывавших в России). Это подстегивает незаконную ми*
грацию выходцев из ЦА и обусловливает их правовую незащищенность перед
работодателем. Мигранты берутся за незнакомую прежде работу, создавая
тем самым проблему качества труда. Они часто пополняют ряды криминаль*
ных элементов, провоцирующих коррупцию, допускают и другие нарушения
российского законодательства.

Правовое и уважительное обращение с мигрантами — это вклад в гармо*
низацию отношений России со странами ЦА. Поэтому весьма важно форми*
рование благоприятных условий для легальной трудовой миграции в РФ. По*
лезным видится создание в странах ЦА центров не только для сдачи экзаме*
нов по русскому языку, но и по правовому просвещению, необходимому для
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пребывания на территории РФ. Зная язык и законы России, мигранты смогут
получать юридическую защиту. Также представляется целесообразным от*
крытие единой центральноазиатской биржи труда, обеспечивающей инфор*
мацией о востребованных в РФ специальностях.

Как позитивную, так и негативную сторону для России имеет сотрудни%
чество стран Центральной Азии с внерегиональными силами. Сравнительно
взвешенную и «смягченную» политику в ЦА проводят государства ЕС, кото*
рые осуществляют в регионе порядка 15 программ научно*технической помо*
щи. При этом Евросоюз при разработке стратегии в отношении ЦА в опреде*
ленной мере учитывает позиции России. Брюссель понимает традиционно
высокую роль нашей страны в регионе и выстраивает политику таким обра*
зом, чтобы она открыто не задевала интересы РФ. США же, в отличие от ЕС,
стремятся нейтрализовать влияние России в ЦАР, а также растущую там роль
КНР, в лице которой США видят своего основного стратегического соперни*
ка. Вашингтон открыто нацелен на расширение отношений со странами ре*
гиона, в том числе в рамках программы «Партнерство ради мира». Ее целью
является наращивание военно*технического и образовательного сотрудниче*
ства с вооруженными силами центральноазиатских стран.

Роль Турции в гуманитарном диалоге со странами ЦА носит двойствен*
ный характер. С одной стороны, Анкара стремится наглядно продемонстри*
ровать свою лояльность и посредническую роль в регионе, а с другой — про*
двигает на пространстве ЦА собственные интересы. Историческая, культур*
ная и языковая близость к тюркоязычному населению центральноазиатских
государств, «прозападный» имидж светской мусульманской страны способст*
вуют расширению турецкого влияния в регионе.

Иран обозначил свое присутствие в ЦА прежде всего в экономической
области, что в принципе отвечает интересам государств региона. Однако
имидж ИРИ как страны «воинствующего ислама», претензии Тегерана на ли*
дерство в мусульманском мире, чрезмерная идеологизация его внешней по*
литики не способствуют популярности Ирана в ЦА. Начиная с 1991 г. на гу*
манитарном пространстве региона проявилась Япония. Она стала проводить
в ЦА Дни своей культуры, а с 1999 г. — предоставлять студентам из Азии сти*
пендии для обучения в японских университетах. Правительство Японии уч*
редило в Алматы «Центр развития человеческих ресурсов», который проводит
различные культурные мероприятия, организует курсы по изучению япон*
ского языка и подготовке менеджеров и т. д. Токио также начал выдавать
гранты на цели развития культурно*образовательных и спортивных учрежде*
ний в ЦАР.

Поэтому, говоря о влиянии «мягкой силы» России на пространстве ЦАР,
можно сделать вывод о том, что интересы РФ окажутся под угрозой в том слу*
чае, если внешние игроки, недружественные России, продолжат наращивать
гуманитарную помощь региону в противоречащих интересам РФ целях. Что*
бы сбалансировать этот процесс, России крайне важно расширять собствен*
ное присутствие в ЦА, в том числе в гуманитарной сфере. Это способно при*
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нести реальные плоды, ибо почти все страны региона предрасположены к со*
трудничеству с РФ больше, чем, например, с Ираном, Турцией или США.

Сейчас вопросами укрепления имиджа России и формирования активов
«мягкой силы» призваны заниматься два ведомства. Федеральное агентство
по делам СНГ (Россотрудничество) занято не только вопросами влияния на
страны СНГ, но и международного гуманитарного сотрудничества и имеет
представительства в 76 странах мира. Подобную работу ведет и Российский
центр науки и культуры (РЦНК) с акцентом на совместные научные изыска*
ния, обмен техническим опытом и культурным достоянием. РЦНК проводит
различные выставки и концерты, направленные на привлечение внимания к
современной русской науке и искусству. Нельзя оставить без внимания и ак*
тивное иновещание российских СМИ — так с 2005 г. телеканал Russia Today
круглосуточно вещает на английском, арабском и испанском языках, и его
суммарная аудитория насчитывает порядка 700 млн человек (рис. 3.1.3).

В настоящее время перед российским правительством стоит трудная за*
дача — необходимо не просто укрепить положительный имидж, но в некото*
ром роде создать его заново. Приоритетным направлением тут является со*
хранение влияния русского языка и культуры в приграничных территориях,
сохранение его межнациональной роли. Кроме того, необходимо наращива*
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Рис. 3.1.3. Институциональный фундамент реализации «мягкой силы» России.
Источник: URL: https://pptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com/slides/pics/003/608/262



ние престижа российской науки и искусства в западных странах, а для этого в
первую очередь нужно активное внутреннее развитие этих отраслей, которое,
к сожалению, не так велико. Не стоит забывать и о том, что распространение
русской культуры на Западе может протекать достаточно успешно ввиду ог*
ромного исторического наследия страны, однако зацикливаться на этом ни в
коем случае нельзя, ибо подобная стратегия без привнесения чего*то нового
приведет к стагнации и угасанию.

Информационная война США против России

Первое определение термина «информационная война» было дано в док*
ладе корпорации RAND «Strategic Information Warfare a New Face of War»
(1996 г.). Согласно данному документу, «информационная война — это война
в информационном пространстве». К трем военным пространствам (сухопут*
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Рис. 3.1.4. Концепция информационной войны США.
Источник: URL: http://ok*t.ru/studopedia/baza14/454477405857.files/image019.png



ному, морскому и воздушному) был добавлен новый — информационный22.
Впоследствии в документе «Joint Doctrine for Information Operations» (1998 г.)
было дано определение «информационной войны», но уже как «информаци*
онных операций — конфликт, в котором критически важным и стратегиче*
ски важным ресурсом является информация, которая подлежит освоению
или уничтожению»23 (рис. 3.1.4).

Особенно это касается стран, несогласных с американской моделью гло*
бального миропорядка, прежде всего России и Китая, которые создают аль*
тернативы американскому пути развития, одним из которых является ШОС.
После вступления в Организацию Индии и Пакистана она представляет
больше половины человечества и глобального материального производства.
Поэтому понятно, почему США вместе со своими союзниками ведут против
РФ информационную войну, так как она выступает против однополярного
мира с доминирующей ролью США и продвигает идею многополярности.
При этом в Вашингтоне продолжают опасаться Россию, рассматривая ее как
геополитического конкурента, не забывая о и том, что это единственное госу*
дарство, которое может гарантированно уничтожить Соединенные Штаты.
Её активное неприятие незаконных односторонних действий США в мире
также раздражает Вашингтон. Поэтому предпринимаются меры по дискреди*
тации РФ на международной арене и отрыву от нее партнеров по ШОС, пре*
пятствованию действиям других пророссийских центров силы — ОДКБ, Ев*
разийскому экономическому союзу и БРИКС. Для этого Вашингтон активно
использует целую серию способов, приемов и методов24 (рис. 3.1.5).

К основным из них относятся:
нарушение договоренностей. После распада СССР Москва, доверяя дого*

воренностям с лидерами западных стран о том, что образовавшийся после
«холодной войны» «статус*кво» нарушаться не будет и что Запад не станет
расширять НАТО и вторгаться в сферу интересов РФ на постсоветском про*
странстве, не уделяла достаточного внимания развитию гуманитарного со*
трудничества с бывшими республиками СССР. Она финансировала эти ак*
ции по остаточному принципу, в расчете на то, что эти государства экономи*
чески и исторически и так прочно связаны с Россией25. Запад же во главе с
США в нарушение договоренностей действовал явно и тайно. Путем мас*
штабного финансирования и при помощи НПО он не только создавал на тер*
ритории этих стран «пятые колонны», но и «перекраивал» в соответствии со
своими интересами общественное сознание, культуру и мировоззрение.
В силу этого ряд государств Европейского региона стали переориентировать*
ся в сторону США и ЕС. Сначала эта переориентация была осуществлена
странами Восточной Европы и Балтии, а затем Грузией и Украиной. И когда
Москва осознала истинную подоплеку этого процесса, продвигать свой
имидж и пропагандировать притягательность сотрудничества с Россией ока*
залось уже поздно;

навязывание стереотипов. Типичным примером использования этого ме*
тода является использование специальных словосочетаний, которые могут
меняться в зависимости от стоящих задач. Так, когда Россия в 2008 г. оказала
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помощь Южной Осетии, защитив ее население и своих граждан от очевидно*
го агрессора, она в итоге оказалась в изоляции, а в западных СМИ была пред*
ставлена в качестве стороны, инспирировавшей конфликт. В англоязычных
СМИ также активно используются другие ложные клише — Россия — «импе*
рия зла», которая стремится к воссозданию времен СССР, «диктаторский ре*
жим Путина» и т. д.

Аналогичным образом повели себя западные СМИ и после известных
событий на Украине в 2014 г. Если ранее в этих СМИ говорилось о «поддер*
живаемых Россией сепаратистах на Украине», то теперь все чаще встречается
другое определение — «совместные российско*сепаратистские войска». В це*
лом Вашингтон потратил более 5 млрд долл. на помощь Киеву для формиро*
вания прозападного курса страны и реализации русофобского проекта по от*
рыву Украины от России по аналогии с реализованными ранее планами в
Восточной Европе и Балтии;

подбор выгодных фактов. Когда аудитории предлагается якобы самой сде*
лать вывод из материалов СМИ. Однако в западных СМИ часто дается лож*
ный выбор, когда часть невыгодных фактов умалчивается. Например, когда
был совершен государственный переворот на Украине, западными политоло*
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Рис. 3.1.5. Способы, приемы и методы информационной борьбы.
Источник: URL: http://geum.ru/next/images/16485*nomer*4e79a8eb.gif



гами отбиралась только информация, дискредитирующая президента Украи*
ны В. Януковича и силы правопорядка, одновременно умалчивалось о пре*
ступных действиях «Майдана», о попытках физически уничтожить главу го*
сударства;

подмена понятий и ключевых слов. Через обозначение своих неправомер*
ных действий словами, имеющими в сознании людей нейтральную или поло*
жительную окраску. Яркий тому пример — объявление «санкций» против
России после воссоединения с Крымом, да и не только против нее. Дело в
том, что санкции имеет право объявлять только СБ ООН после соответствую*
щей резолюции. А слово «санкции» было вброшено Вашингтоном в мировые
СМИ для обоснования легитимизации действий США в сознании мировой
общественности;

провокации и использование психотравмирующих событий. Авиакатастрофа
боинга «Малайзийских авиалиний» на Украине в июле 2014 г. также стала
предлогом для создания западного «санкционного» фронта против России,
которую сразу обвинили в поддержке ополченцев, которые якобы сбили са*
молет. При этом не было представлено никаких доказательств, были приве*
дены лишь пространные заявления официальных лиц США и домыслы псев*
доэкспертов. Российская версия, озвученная Генштабом ВС РФ, опровергну*
та не была;

искажение исторических событий. Разрушительная мощь этого воздейст*
вия на все слои общества настолько велика, что оно может поставить под со*
мнение не только историю государства, но и сам факт правомерности его су*
ществования. Это касается не только текущих событий в мире, но и истории
человечества, фальсификаторы которой пытаются доказать, что СССР (пра*
вопреемницей которого является Россия) мало что сделал для освобождения
человечества от фашизма26. Для этого проводится коренной пересмотр ито*
гов Второй мировой войны. Так, американский историк X. Болдуин считает,
что исход этой войны решили 11 битв («великих кампаний»). В частности,
операция «Маркет Гарден» в Голландии, высадка англо*американских войск
в Нормандии, битва за атолл Мидуэй. Из битв, выигранных Красной Армией,
он упоминает лишь Сталинградскую битву27. Кроме того, в западноевропей*
ских и американских учебниках истории уже давно пишут о том, что решаю*
щую роль в победе над нацистской Германией и милитаристской Японией
сыграли победы англо*американских войск. А такие события, как битва на
Курской дуге, победа в которой дала стратегическое превосходство на всех
фронтах, последующие освобождение Европы от нацизма советскими вой*
сками — все это описывается как бои местного значения, не являющиеся пе*
реломными в ходе мировой войны. «Промывка мозгов» в области истории
коснулась не только западного сообщества, но и граждан России. В 1990*х го*
дах в Россию хлынули различные западные фонды, предлагая всевозможные
услуги. Так, американский фонд Open Society Fund, возглавляемый Дж. Со*
росом, предложил свои услуги Минобразования РФ и стал безвозмездно фи*
нансировать выпуск учебников по истории для средних и старших классов.
В них Вторая мировая война описана как абсолютный триумф англосаксов, а
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важнейшие события на советско*германском фронте перечисляются через
запятую. Так называемую образовательную помощь Open Society Fund про*
должает оказывать странам Прибалтики, Грузии и Украине. А для Японии
история войны была полностью переписана. После знакомства с этим «ново*
делом» большинство японцев стали считать, что атомная бомбардировка Хи*
росимы и Нагасаки — дело рук... Советского Союза (!).

Антироссийская пропаганда также ведется в сетях Интернета. Объектами
воздействия являются журналисты, политические и общественные деятели, а
также граждане стран ШОС, ОДКБ и СНГ (рис. 3.1.6).

Цель одна: заполнить головы этих людей самыми изощренными вымыс*
лами. Помимо Интернета, не менее важными по значимости сферами прило*
жения усилий являются телевидение, кинематограф и радио. На просторах
этого информационного пространства последовательно, не прекращаясь ни
на минуту, также идет идеологическая война против России. В связи с собы*
тиями на Украине, а также в Сирии администрация США резко усилила ин*
формационную войну, масштабы которой превосходят самые мрачные пе*
риоды «холодной войны» против СССР.

Одной из антироссийских программ, касающихся событий в мире, явля*
ется проект, запущенный после военных действий в Южной Осетии, когда
стратеги из Пентагона обнаружили, что «отсталая и небоеспособная россий*
ская армия», оказывается, способна быстро разгромить «мобильную и высо*
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Рис. 3.1.6.Средства информационной агрессии и ее объекты воздействия.
Источник: URL: http://1.bp.blogspot.com/



коэффективную армию будущего», подготовленную американскими инструк*
торами по стандартам НАТО. Поэтому для пресечения разброда среди амери*
канских союзников в 2009 г. на саммите НАТО в Страсбурге было предложено
создать «Службу стратегических коммуникаций». При вашингтонском Цен*
тре по анализу европейской политики было создано подразделение
Information Warfare Initiative (Инициатива в области информационной вой*
ны). Его главная задача — тотальное блокирование любой информации, кото*
рую Россия попытается распространять в странах мира. Одновременно бри*
танское правительство объявило о создании «Бригады 77», сотрудники кото*
рой должны сражаться с «российской пропагандой» на просторах Интернета.
В 2016 г. в Евросоюзе была создана оперативная группа по стратегическим
коммуникациям — для запрета распространения российской информации по
всем каналам, от публичной дипломатии до онлайн*пространства. Подоплека
её создания — резолюция Европейского парламента от 23 ноября 2016 г.
«Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих
сторон». Автор этого документа А. Фотыга предложила приравнять россий*
ские газеты и телевидение к террористическим организациям «Аль*Каида» и
ИГИЛ, которые «ведут активные пропагандистские кампании с целью ском*
прометировать европейские ценности и интересы». Поэтому Фотыга призва*
ла Европарламент бороться с «пропагандой Кремля» путем более активного ее
разоблачения28.

В ответ на эти призывы Президент РФ В. Путин в феврале 2021 г. высту*
пая на сессии онлайн*форума «Давосская повестка дня — 2021», отметил, что
«все более значимую роль в жизни общества стали играть современные техно*
логические и прежде всего цифровые гиганты. И это уже не просто какие*то
экономические гиганты, по отдельным направлениям они де*факто конкури*
руют с государствами. Их аудитория исчисляется миллиардами пользовате*
лей, которые проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей
жизни. В связи с этим у общества возникает вопрос: где грань между успеш*
ным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консо*
лидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управ*
лять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути,
узурпировать или ограничивать естественное право человека самому решать,
как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать? Поэтому в
перспективе можно ожидать, что более агрессивным станет и характер прак*
тических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ро*
лью послушных управляемых сателлитов, использование торговых барьеров,
нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, инфор*
мационной сфер»29.

Таким образом, рассмотрев стратегии США, КНР и РФ в сфере приме*
нения «мягкой» и «жёсткой» силы на международной арене, можно сделать
следующие выводы.

Во�первых, их объединяет стремление показать свою культуру с интерес*
ной и привлекательной стороны. Китай для этого использует свою древнюю
историю, философию, а также эстетику. Продукты развлекательной культуры
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(кино, компьютерные игры), выпускаемые в Китае, это ярко показывают.
А деятельность США на культурном поле может быть характеризована как
«актуальная», ввиду того, что они не часто заглядывают в прошлое. Россия
так же, как и Китай апеллирует к богатой истории и прошлым достижениям
как царской России, так в меньшей степени и советской.

Во�вторых, в сфере гуманитарного сотрудничества с государствами мира
явно виден интерес США, КНР и РФ к расширению влияния своего языка.
Это благотворно сказывается как на экономическом сотрудничестве, так и на
научном, культурном и в других сферах. Кроме того, распространенность
языка — есть показатель его статуса и значимости в мировом сообществе, а
значит, и страны — источника языка. Общей чертой стратегий трех госу*
дарств является продвижение образования и науки, которые занимают клю*
чевое место в стратегии «мягкой силы». Через образовательные программы
можно не только распространять свою культуру и язык, кроме этого они мо*
гут показать уровень технических достижений страны, что, безусловно, поло*
жительно отразится на ее имидже.

В�третьих, анализ общих черт стратегий «мягкой силы» США, КНР и
РФ показывает, что они различаются в общих направлениях. В первую оче*
редь, они различаются глобальными целями. США стараются удерживать за
собой титул мирового лидера во всем. Кроме того, США активно комбиниру*
ют «мягкую силу» с иными формами воздействия, как прямыми (применение
силы к другим государствам), так и непрямыми (экономические, дипломати*
ческие). Китай старается защитить свою культуру и проводит протекциони*
стскую политику, при этом развивая бизнес и экономическое партнерство с
другими государствами, в том числе налаживая рынки сбыта своей продук*
ции. Россия же старается вернуть себе влияние на региональном и мировом
уровнях. Кроме того, США, КНР и РФ имеют разную ресурсную базу, как
финансовую, так и культурно*техническую. Следовательно, в совокупности с
разными целями методология используемых процессов различна.

3.2. Гибридная война США против России и Китая

Концепция ведения гибридной войны по взглядам западных теоретиков

Помимо применения Соединенными Штатами методов информацион*
ного воздействия на Россию и Китай Вашингтон намерен использовать про*
тив них средства гибридной войны в случае резкого ухудшения взаимоотно*
шений с ними. Главной целью своего президентства Д. Трамп избрал лозунг
«Вернем Америке былое величие!», что в сфере геополитики по существу оз*
начает — сохранение доминирования Соединенных Штатов в мировых делах.
Поэтому для усиления американского влияния на другие государства мира
46*й президент США Джо Байден будет продолжать широко использовать
методы гибридной войны и иные действия с целью удержания их на своей ор*
бите под лозунгом «Наши лучшие дни еще впереди»30, чтобы сохранять одно*
полярный мир под эгидой Вашингтона.
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Для этого в США и НАТО активно ведутся исследования концепции ве*
дения «гибридной войны» и «стратегии непрямых действий» против ряда го*
сударств, включая Россию и Китай31.

Согласно версии бывшего советника НАТО, генерал*майора ван Каппе*
на гибридная война — «это смешение классического ведения войны с ис*
пользованием нерегулярных вооруженных формирований. Государство, ко*
торое ведет эту войну, совершает сделку с ее негосударственными исполните*
лями — боевиками, группами местного населения, организациями, связь с
которыми формально Вашингтоном полностью отрицается. Эти исполнители
могут делать такие вещи, которые делать не могут США, обязанные следовать
Женевской и Гаагской конвенциям о законах сухопутной войны и договорен*
ностям с другими странами. Таким образом, всю грязную работу можно пере*
ложить на плечи негосударственных формирований»32.

А по мнению подполковника Корпуса морской пехоты США Б. Неметта,
«гибридная война» — это современный вид партизанской войны, который
объединяет современные технологии и современные методы мобилизации.

Также изобретено множество иных формулировок гибридной войны, и
на эту тему западными экспертами написаны десятки книг. Поэтому анализ
практики многих конфликтов современности и некоторые научные разработ*
ки позволяют рассматривать «цветные революции» в качестве важной состав*
ной части «гибридной войны» США.

В военно*политическом контексте это понятие может объединять широ*
кий диапазон действий, осуществляемых государством*агрессором с исполь*
зованием военных и иррегулярных формирований с одновременным привле*
чением гражданских компонентов. В работах западных экспертов встречается
близкое к этому понятие «войны управляемого хаоса». Широкое распростра*
нение получило также понятие «гибридные угрозы», которые определяются
как угрозы, создаваемые противником, способным адаптивно использовать
традиционные и нетрадиционные средства для достижения собственных
целей.

Таким образом, по мысли американских стратегов, гибридная война —
это форма военных действий с вовлечением в конфликт разнородных по со*
ставу, средствам, уровню и характеру подготовки сил (рис 3.2.1).

Из научных статей понятие «гибридных войн и угроз» «перекочевало» в
некоторые официальные и рабочие документы США и НАТО. Например, в
п. 13 Итоговой декларации саммита НАТО, состоявшегося в Шотландии,
впервые на официальном уровне говорится о необходимости готовить альянс
к участию в гибридных войнах (hybrid warfare). По мнению специалистов аль*
янса, такие войны включают проведение широкого спектра прямых боевых
действий и тайных операций, осуществляемых по единому плану вооружен*
ными силами, партизанскими и другими иррегулярными формированиями.
При этом понятие «гибридные угрозы» объединяет широкий диапазон враж*
дебных обстоятельств и намерений, таких как кибервойна, сценарии асим*
метричных конфликтов низкой интенсивности, глобальный терроризм,
пиратство, незаконная миграция, коррупция, этнические и религиозные кон*
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фликты, безопасность ресурсов, демографические вызовы, транснациональ*
ная организованная преступность, проблемы глобализации и распростране*
ние оружия массового уничтожения (ОМУ). В концепции НАТО, получив*
шей название «NATO’s Bi*Strategic Command Capstone Concept», гибридные
угрозы определяются как угрозы, создаваемые противником, способным од*
новременно адаптивно их использовать.

В интересах совершенствования способности союзников США противо*
стоять гибридным угрозам в этом документе содержится требование наладить
тесную координацию между министерствами внутренних дел, привлекать
силы полиции и жандармерии для пресечения нетрадиционных угроз, свя*
занных с пропагандистскими кампаниями, кибератаками и действиями мест*
ных сепаратистов. Проведение учений для отработки действий в гибридной
войне считается одним из приоритетов альянса. В Латвии, в частности, для
целей подготовки и координации таких учений создан специальный центр
(Strategic Communications Centre of Excellence). Важным шагом альянса по
подготовке к войнам нового типа является решение о формировании Сил бы*
строго развертывания (СБР), находящихся в 48*часовой готовности к дейст*
вию. Наряду с подразделениями сухопутных войск СБР в их составе планиру*
ется иметь авиацию и силы флота. Их комплексный состав позволяет предпо*
ложить, что это формирование может привлекаться для решения двух
принципиально разных задач. Одна из них будет заключаться в предотвраще*
нии диверсионно*разведывательных действий противника в угрожаемый пе*
риод и борьбе с иррегулярными формированиями на собственной террито*
рии. Другая задача состоит в организации подрывной работы на территории
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Рис. 3.2.1. Гибридная война по взглядам стратегов США.
Источник: URL: http://rubicon.org.ua/images/stati/gibrid.jpg



противника за счет создания иррегулярных сетевых структур, заранее обеспе*
ченных людскими и материальными ресурсами.

Российские специалисты Ю.Н. Балуевский и М.М. Хамзатов33 еще в
2014 г. предупреждали, что эти действия изначально предполагают согласо*
ванные точечные воздействия по ключевым элементам системы националь*
ной безопасности противника на всей его территории разновидовыми такти*
ческими группировками, управляемыми из единого стратегического центра.

Театры действий гибридной войны

Театр гибридной войны — территория какого*либо одного континента с
прилегающими к нему океанским (морским), воздушным и космическим
пространством, на котором могут быть развернуты или ведутся военные дей*
ствия отдельными враждующими государствами или коалициями государств.
При этом состав и границы театра войны устанавливаются военно*политиче*
ским руководством каждого государства — участника гибридной войны, ис*
ходя из стратегических задач, вытекающих из общего плана войны и учета
политического, экономического, географического и собственно военного
факторов.

В границы театра военных действий (ТВД) входит территория государст*
ва*жертвы с прилегающими приграничными зонами. Эти зоны включают
территории союзников и партнеров, которые используются государством*аг*
рессором на различных этапах гибридной войны. В зависимости от конкрет*
но сложившихся условий военно*политической обстановки масштаб, роль и
значение театра действий гибридной войны могут меняться.

В случае ведения гибридной войны против отдельного государства или
группы государств она будет проходить в «серой зоне», которую следует рас*
сматривать как ТВД, на котором развивается гибридный военный конфликт
(рис. 3.2.2).

Важное значение для успешного проведения операций гибридной войны
имеет подготовка театра военных действий, которая проводится по опреде*
ленному плану еще в мирное время и совершенствуется в ходе войны. При
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Рис. 3.2.2. Основные составляющие гибридной войны по взглядам США.
Источник: URL: https://cont.ws/uploads/pic/2016/9/Слайд2.JPG



этом содержание ее подготовки определяется спецификой гибридной войны
как интегратора военных и невоенных форм, средств, методов и технологий
борьбы, используемых в современных многомерных конфликтах для получе*
ния политических, экономических, военных, информационно*психологиче*
ских преимуществ действий в период, который невозможно в чистом виде от*
нести ни к войне, ни к миру. Мероприятия, предусмотренные стратегиями и
контрстратегиями гибридной войны, осуществляются на ТВД задолго до на*
чала активной фазы действий.

Ярким примером продуманной заблаговременной подготовки серой
зоны в рамках ТВД на юго*восточных рубежах России является целенаправ*
ленная деятельность США и НАТО на Украине. Работа по подготовке инфра*
структуры гибридной войны и превращения этой страны в плацдарм агрессии
против России развернулась с первых лет после провозглашения независимо*
сти и продолжается до сих пор. К опорным элементам этой инфраструктуры в
информационно*коммуникационной сфере следует отнести: Центр инфор*
мации и документации НАТО, Офис связи НАТО — Украина34, Институт ев*
ро*атлантического сотрудничества, Межпарламентский совет Украина —
НАТО35, Институт трансформации общества с собственным сетевым холдин*
гом, Общественная лига «Украина — НАТО» и др. Помимо этого, на средства
американского Национального фонда демократии также были учреждены
15 региональных центров евро*атлантической интеграции, преимущественно
с охватом юго*востока и севера Украины. Такая тактика укладывается в об*
щую канву информационной работы западных НПО на Украине, где особое
внимание уделяется традиционно пророссийским регионам. Созданные сете*
вые структуры при прямой поддержке дипломатов ряда западных государств
уже неоднократно активно вмешивались в события на Украине в 2004 г.,
а также в конце 2013—2014 гг.

При этом стратегия гибридной войны нацелена на изнурение стра*
ны*жертвы и предполагает широкий спектр действий, включающих исполь*
зование воинских и иррегулярных формирований одновременно с проведе*
нием в рамках единого замысла операций по хаотизации экономики, сферы
военной безопасности и культурно*мировоззренческой сферы, а также при*
менение кибератак. Государство*агрессор, без формального объявления вой*
ны, тайно атакует структуры государственного управления, экономику, ин*
формационную и культурно*мировоззренческую сферу, силы правопорядка
и регулярную армию страны*мишени. Затем на определенном этапе развер*
тываются военные действия с участием местных мятежников, наемников, ча*
стных военных компаний, поддерживаемых кадрами, оружием и финанси*
руемых из*за рубежа и некоторыми внутренними структурами: преступными,
националистическими и псевдорелигиозными организациями, отдельными
олигархами.

Важная составляющая стратегии — целенаправленное воздействие на
сферу военной безопасности государства, чтобы втянуть его в непомерные
изнуряющие военные расходы путем провоцирования локальных конфлик*
тов в приграничных районах и стратегически важных регионах, проведения у
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его границ масштабных военных учений по провокационным сценариям,
развертывания дестабилизирующих систем оружия, использования возмож*
ностей «пятой колонны» и агентурных сетей. Временные рамки действия
стратегии гибридной войны — многие годы.

Комплекс таких действий страны*агрессора формируется по заранее оп*
ределенному стратегическому замыслу и воздействует на широкий спектр во*
енных и гражданских целей противника, включая население страны*мише*
ни. Конечная цель состоит в подрыве совокупной мощи государства, пози*
ций и влияния правительства внутри страны и на международной арене.

Таким образом, в отличие от других видов угроз комплекс гибридных уг*
роз ориентируется строго на выбранный объект воздействия и имеет четко
определенный формат и заранее определенную конечную цель, что представ*
ляет собой ядро стратегического замысла операции. Его успешная реализа*
ция зависит от наличия источника, способного обеспечить необходимые
силы и средства, а также возможности доступа к ним. Такой синергетический
эффект применения гибридных средств борьбы обусловливает их особую
опасность для всей системы обеспечения национальной безопасности стра*
ны — жертвы агрессии.

Западными стратегами разрабатываются и контрстратегии, предназна*
ченные для противодействия и нейтрализации эффективности стратегий
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Рис. 3.2.3. Цели США в рамках борьбы за глобальное лидерство.
Источник: URL: http://img*fotki.yandex.ru/get/6211/163177035.0/0_7cfbe_19f509a6_XXL



войны, избранных противником. При этом ведущая роль в подготовке ТВД
отводится созданию условий для разрушительного информационно*психоло*
гического и экономического воздействия на противника. Применение непря*
мых асимметричных действий и способов ведения гибридной войны позво*
ляет лишить противоборствующую сторону фактического суверенитета и на*
вязать свою волю без захвата территории государства военной силой.

Используя невоенные ресурсы, такие как экономическая мощь, высо*
кий уровень развития технологий, науки и культуры, а также возможности
навязывания миру свои политические идеалы и моральные стандарты, США
и их партнеры по НАТО в состоянии оказать необходимое влияние на поли*
тиков и население страны*мишени без широкого применения традиционных
приемов военного давления и принуждения. При этом военная сила, воен*
ный потенциал остаются в арсенале коллективного Запада, а угроза их воз*
можного применения служит дополнительным стимулом для удержания
многих других государств в русле, определенном Вашингтоном, с решитель*
ным пресечением попыток идти путем собственных национальных интере*
сов (рис. 3.2.3).

Фактор «цветных революций» в гибридной войне

Отдельное место в списке инновационных подрывных технологий в рам*
ках гибридной войны занимают «цветные революции». Политическим реали*
ям современности вполне соответствует формулировка, предложенная поли*
тологом А. Манойло: «цветная революция» — это «технология организации
государственного переворота в условиях искусственно созданной политиче*
ской нестабильности, когда давление на власть осуществляется в форме по*
литического шантажа, а основной движущей силой таранного удара по вла*
сти выступает специально организованное протестное движение»36. Можно
добавить, что от политического шантажа противоборствующие стороны пе*
реходят к силовым мерам воздействия, реализация которых может привести к
развязыванию в стране гражданской войны. В ходе её применяются техноло*
гии гибридной войны.

Анализируя развитие военно*политической обстановки на Ближнем
Востоке, следует заметить, что в этом регионе силами Запада довольно ус*
пешно реализуются способы «бескровной» смены власти в рамках «цветных
революций» в тех странах, чья политика не устраивает США. Как правило,
они включают следующий набор методов и средств их реализации, проводи*
мых последовательно:

проведение по отношению к государству — объекту нападения «страте*
гии непрямых действий» (скрытая и всесторонняя поддержка антиправитель*
ственных движений, размывание единства народных масс за счет информа*
ционных провокаций; взращивание прозападных лидеров оппозиции к дей*
ствующей власти и т. д.);

создание в стране экономических и социальных трудностей (за счет эко*
номических и иных блокад), сеяние розни между партиями, нациями/народ*
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ностями и конфессиями, искусственное усиление недовольства населения
сложившимся положением в государстве;

спонсорство и управление очередной «цветной революцией» при помо*
щи «твиттерных акций». Одновременно используется массированное ин*
формационно*психологическое воздействие на международное сообщество
с использованием «эффекта CNN» (с призывами к «защите недовольного
властью народа и завоеваний демократии», вплоть до использования воен*
ной силы;

и, наконец — военное вмешательство в страну — объект агрессии. Осо*
бенностью такого вторжения является то, что оно проводится коалиционны*
ми силами (дабы «размыть» ответственность за свои деяния) и под прикрыти*
ем мандата международных организаций (в частности, ООН)37.

Как правило, в результате таких акций в государствах*объектах «мирной
агрессии» к власти приходят режимы, угодные агрессору.

Вследствие «мирной агрессии» против ряда государств на Ближнем
Востоке под угрозой оказались важные геополитические интересы России в
этом регионе. В феврале 2012 г. Россия была на грани от того, чтобы поте*
рять своего стратегического и экономического партнера — Сирию. До этого
Москвой были утрачены позиции в Ираке и Ливии, где Запад использовал
указанные методы и средства, обусловившие политические перевороты в
этих странах.

Первоначально в Ираке под предлогом разработки Багдадом ОМУ в ходе
военной агрессии было свергнуто правительство С. Хусейна. Американо*бри*
танская группировка войск, словно на полигоне, наносила удары по военным
и гражданским объектам и использовала способы информационно*психоло*
гического воздействия на иракскую армию и население. Для придания меж*
дународной легитимности своим действиям западная коалиция получила
мандат ООН (3 месяца спустя после военного вторжения в Ирак).

В результате военного вторжения в стране было сформировано проаме*
риканское правительство, ОМУ так и не нашли, а С. Хусейн был повешен.
Из*за разразившейся междоусобицы между суннитами и шиитами страна
оказалась в хаосе и на грани развала, а разработка ее нефтяных недр доста*
лась нефтяным компаниям США и Великобритании. Российские, китайские
и европейские нефтяные компании, правительства стран которых осуждали
военное вторжение в Ирак, остались «не у дел».

Затем в Египте для смены действующей власти был по полной программе
задействован интернет*ресурс (Twitter, Facebook, Blackberry и Messenger). По
электронной почте был распространен план свержения режима Х. Мубарака
со спутниковыми фотографиями и схемами дорог, описанием стратегических
объектов для штурма: президентский дворец, теле* и радиостанции. Правя*
щий режим не смог удержать власть при беспрецедентном давлении социаль*
ных сетей и поднятой ими «улицы».

В Ливии также во всю мощь были задействованы информационные тех*
нологии. Twitter и Blackberry завели и активно использовали микроблоги на
арабском, чтобы проводить информационно — психологическое воздействие
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на ливийцев. Вследствие этого, а также невмешательства России и Китая в
грубое нарушение Западом резолюций СБ ООН по применению военной
силы, правящий режим Джамахирии был свергнут, а М. Каддафи — убит.
В итоге Россия потеряла еще одного важного экономического партнера на
Ближнем Востоке.

После этих событий Сирия заняла одну из ключевых позиций в регионе
по ряду причин. Во*первых, это мощный военно*политический союзник
Ирана, связанный с ним договорными обязательствами. Во*вторых, на си*
рийском побережье располагалась единственная в дальнем зарубежье база
российского ВМФ, которая мешает Западу беспрепятственно действовать в
Средиземном море. Дамаск также заключил долгосрочные контракты с Мо*
сквой на поставки вооружения. Смена власти в Сирии грозила лишить Рос*
сию и того, и другого, что стало бы заметным проигрышем РФ на геополити*
ческой арене Ближнего Востока. Однако этого не произошло благодаря ак*
тивной военной помощи Сирии со стороны ВС России, которая не только
упрочила свои позиции на геополитической арене Ближнего Востока, но и
дополнительно получила авиабазу в этой стране.

Расширяется и военный плацдарм для возможной военной агрессии про*
тив Ирана. США и Израиль намереваются любыми способами, вплоть до во*
енного вмешательства, лишить Россию союзника в его лице. Поводом для
этого служат обвинения Тегерана в развитии ядерной программы и поддерж*
ке международного терроризма38.

«Серая зона» действий в стратегии «неопределенности»

Действия в рамках «гибридной войны» позволяют конкурировать с враж*
дебными США государствами, находясь ниже порога обычной войны и ниже
порога того, что может вызвать международную реакцию. Отсюда и появился
термин «серая зона» как промежуточная среда между черным и белым, вой*
ной и миром.

Своеобразными «красными линиями», ограничивающими цели, размах,
и используемыми в операции в «серой зоне», является недопущение эскала*
ции событий до уровня, на котором станет возможным вмешательство ООН
на основе резолюции Генеральной Ассамблеи «Об агрессии» от 14 декабря
1974 г.39, введение в действие ст. 5 Договора о коллективной обороне НАТО,
а также развитие конфликта, способного вызвать жесткие меры реагирования
со стороны мирового сообщества.

В США планирование операций в «серой зоне» относят к сфере так на*
зываемых «стратегий неопределенности», которые предполагают создание
условий в политической и военной сфере в отдельном государстве, регионе
или на мировой арене, при которых затруднительно правильно оценивать об*
становку, эффективно использовать армию и совершать адекватные, сораз*
мерные политические шаги.

При этом «серая зона» используется как в краткосрочном, так и в долго*
срочном планировании, а конкуренция между субъектами направлена на
формирование новой международной системы. По сложившейся на Западе
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традиции авторы концепции «серой зоны» ищут примеры ее современного
использования вне рамок стратегий, применяемых в повседневной практике
США и НАТО: это действия Китая в Южно*Китайском море; России —
на юго*востоке Украины, на Среднем Востоке; Ирана — в Ираке, Сирии и
Ливане.

Смысл таких действий, по мнению авторов, заключается в том, что упо*
мянутые субъекты оспаривают лидерство США, союзы и партнерские связи в
Восточной Европе, Восточной Азии и на Среднем Востоке с целью продви*
жения собственного видения многополярного мира, в котором Америка бу*
дет более ограниченной, а ее влияние — размытым.

Важной характеристикой «серой зоны» является использование в ее пре*
делах поэтапного подхода, задача которого заключается не в достижении от*
дельных оперативно*тактических целей, а в формировании нарастающей ла*
вины относительно маломасштабных событий, совокупность которых служит
катализатором новой стратегической реальности. При этом поэтапный под*
ход усложняет задачу сдерживания и соблюдения баланса, что требует прове*
дения согласованных мер противодействия.

В «серой зоне» государствами*агрессорами используются нетрадицион*
ные средства. Это тщательно проработанные и хорошо интегрированные не*
военные средства, подобранные таким образом, чтобы в результате их ис*
пользования избежать нарушения «красных линий» и не допустить эскалации
конфликта за счет тщательно выбранного масштаба операций и распределе*
ния их во времени. При стратегическом планировании важно предвидеть, ка*
кие действия могут вызвать непропорционально сильную ответную реакцию
противника.

В результате последовательного и осторожного применения совокупно*
сти действий в «серой зоне» их результирующая составляющая в каждый дан*
ный момент должна размещаться ниже порога традиционного конфликта.
При этом каждая операция в «серой зоне» уникальна в своем контексте, од*
нако среди них можно выделить некоторые общие характеристики:

• они представляют собой некую гибридную комбинацию военных и не*
военных методов для получения стратегических результатов за счет формиро*
вания сложной и противоречивой обстановки, что в конечном итоге снижает
эффективность применяемых соперником контрстратегий;

• применяемые методы и средства не соответствуют представлениям о
линейной модели традиционных военных конфликтов, что создает трудности
для использования отработанных оборонительных действий. Нелинейный
характер развития конфликта в «серой зоне» является важнейшим фактором,
способствующим получению стратегических преимуществ за счет относи*
тельно незначительных воздействий;

• используемые в «серой зоне» методы и средства существенно осложня*
ют задачу выбора между действием и бездействием. Каждый из возможных
вариантов представляется одинаково ответственным и неприятным, что ока*
зывает разрушительное воздействие на контрстратегии, разрабатываемые
противостоящей стороной.
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Государства, ведущие гибридную войну в «серой зоне», рассматривают ее
как менее дорогостоящую альтернативу традиционной войне. Особенности
«серой зоны» позволяют использовать различные способы военного и нево*
енного насилия постепенно, скрытно и косвенно. При скрытом воздействии
применяются нерегулярные военные формирования, ведется война «чужими
руками», используются частные военные компании, что позволяет скрывать
истинных инициаторов конфликта. Таким образом, «серая зона» становится
податливым пространством между войной и преступностью на пересечении
нетрадиционных средств, незаконных методов и международных норм, по*
рядка и анархии.

Широкие возможности, которые предоставляют действия в «серой зоне»
для решения комплекса стратегически важных для США задач, обусловлива*
ют растущее внимание к этому феномену со стороны американских исследо*
вательских центров. В их числе — Консультативный совет по международной
безопасности (КСМБ) Федерального консультативного комитета, созданный
для предоставления Государственному департаменту США консультаций и
предложений по аспектам научной, военной, дипломатической, политиче*
ской и общественной дипломатии, контроля над вооружениями, разоруже*
ния, международной безопасности и нераспространения40.

КСМБ считает, что концепция «серой зоны» является особенно актуаль*
ной сегодня в связи с широким использованием гибридных стратегий в со*
временных конфликтах и применяемых при этом различных форм и спосо*
бов действий. В связи с этим Совет рекомендует правительству США:

• сформулировать единый правительственный подход к противодейст*
вию попыткам использовать возможности «серой зоны» в ущерб интересам
США, в том числе привлечь агентства, которые непосредственно не связаны
с обеспечением международной безопасности;

• создать организационную структуру, которая будет способствовать ко*
ординации и управлению операциями в «серой зоне» с привлечением всех за*
действованных государственных учреждений США;

• разработать новый подход к планированию действий по решению про*
блем в «серой зоне», включая оценку целей, задач и интересов США в разных
странах и регионах мира;

• продолжить усилия по устранению основных источников насилия и
условий, которые делают стратегию «серой зоны» потенциально эффектив*
ной для противников США путем предоставления экономических льгот, про*
ведения акций в защиту прав человека, помощи в организации качественного
управления, повышения уровня общественного здравоохранения и обеспече*
ния верховенства закона;

• разработать и внедрить в Государственном департаменте и в прави*
тельстве США систему «после извлеченных уроков», а также дополнительных
мер по отработке сценариев «серой зоны» в военных учениях с привлечением
правительственных структур.

В целом проблемы «серой зоны» рассматриваются в военных кругах
США как приоритетные и важные для обороны страны и для выработки ре*
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шений ее руководством. Считается, что такому подходу способствуют сле*
дующие факторы:

во%первых, угрозы «серых зон» несут в себе новый импульс, способный
придать ускорение реформам обороны США и разработкам новой военной
стратегии;

во%вторых, успехи противников США будут последовательно подрывать
позиции и влияние Вашингтона до тех пор, пока высшие руководители не
примут инновационных решений, направленных на адаптацию государства и
вооруженных сил к новым конфликтам и организацию противодействия про*
тивнику.

Стратегия непрямых действий против стран, неугодных США

В настоящее время стратегия непрямых действий (СНД) является наибо*
лее эффективными средством ведения геополитической борьбы между госу*
дарствами, которые правящие круги стран НАТО активно используют во вто*
рой половине XX — начале XXI века в целях разгрома или ослабления своих
реальных и потенциальных государств*противников на международной
арене41. Подобные способы захвата геополитических пространств использу*
ются руководством альянса, которое, придерживаясь принципа «скрывать
свои возможности и намерения», не афиширует применение данной стра*
тегии.

Технология сокрушения «враждебных» государств посредством примене*
ния стратегий непрямых действий и «мягкой силы» строится на основе сле*
дующих базовых идей и подходов42:

• использование как открытых, так скрытых форм и методов воздейст*
вия, избегая открытой конфронтации и прямого силового столкновения с
противником, с целью внутреннего разрушения государства*противника;

• достижение господства агрессора над атакуемой страной имеет целью
лишение ее экономической и ресурсной самодостаточности и способности к
устойчивому развитию.

Это достигается путем создания в рамках государственной системы стра*
ны*жертвы особого пространственно*организационного механизма «внеш*
него управления», позволяющего установить опосредованный и скрытый
контроль над процессами жизнедеятельности атакуемой стороны, а также
возможность трансформации общественно*политической системы государ*
ства*жертвы в соответствии с интересами и целями внешних акторов миро*
вой политики. Это означает не только физическое разрушение самого инсти*
тута государственности страны*жертвы, что ведёт к завоеванию её террито*
рии и ресурсов, но и уничтожение самобытной цивилизации данной страны,
т. е. изменение цивилизационной, конфессионально*культурной и нацио*
нальной идентификации её народа. При этом следует подчеркнуть, что такая
победа в ходе геополитического противоборства, в отличие, например, от по*
беды в войне, является необратимой, т. е. исторически неоспариваемой ввиду
исчезновения оспаривающей стороны с исторической арены43; воздействие
государства*агрессора на государственную систему страны*жертвы осуществ*
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ляется как по внешнеполитической линии, так и за счёт внутренней транс*
формации системы.

Следует отметить, что страны Запада не являются пионерами примене*
ния стратегий непрямых действий и «мягкой силы». Впервые принципы стра*
тегии непрямых действий были сформулированы в Китае ещё в V в. до н. э.
китайским полководцем и военным теоретиком Сунь*цзы, который изложил
принципы стратегии достижения победы над врагами в трактате «Сунь*цзы
бин фа», или «Правила ведения войны мудреца Суня». Концептуальная сущ*
ность данной стратегии заключается в «достижении победы над противни*
ком, не сражаясь с ним», что означает необходимость «побеждать замыслом».

При этом американская модель СНД ориентирована на быстрый развал
государственной системы страны*жертвы за счёт формирования внутри вра*
ждебного государства кризисных явлений системного характера и создания в
рамках её государственной системы болевых точек, способствующих углубле*
нию кризисных процессов. Это позволяет атакующему государству выждать
ослабления своего противника до необходимого уровня и появления усло*
вий, при которых проведение силовых акций по захвату территории может не
потребоваться. В данном случае роль вооруженных сил будет сведена к закре*
плению силовым путём существующей экономической и демографической
ситуации в конкретном регионе44.

Что касается западных технологий «цветных революций» на постсовет*
ском пространстве и Ближнем Востоке, то они, как правило, реализуются в
следующей последовательности45:

• осуществляется дестабилизация социально*политической и экономи*
ческой систем страны*жертвы путем создания масштабного системного кри*
зиса и погружения ее в состояние «управляемого хаоса», что делает политиче*
ский режим данной страны уязвимым для внешнего давления. При этом
главной целью дестабилизирующих действий государства*агрессора является
создание в стране*жертве подконтрольного внешним силам «центра влия*
ния» в лице оппозиционных сил, наращивающих противодействие правяще*
му режиму вплоть до развязывания вооруженной борьбы. Для выполнения
данной программной установки государство*агрессор находит в среде правя*
щей элиты «враждебной» страны сторонников, которые становятся исполни*
телями трансформации политической системы страной*агрессором;

• в условиях «управляемого хаоса» осуществляется формирование струк*
туры*аттрактора в лице оппозиционного центра социально*политического
влияния, задачей которого является взятие власти в стране при смене поли*
тического режима;

• создание институтов государственного управления и силовых структур
под эгидой международных организаций.

Ведение геополитической борьбы в рамках СНД обладает превосходст*
вом над стратегиями «прямых действий» по следующим параметрам:

• позволяет агрессору минимизировать затраты на трансформацию по*
литической системы страны*жертвы без применения силовых методов и при
соблюдении оптимального баланса показателей «прибыль — риски»;
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• обеспечивает возможность регулирования масштабов нанесённого
ущерба экономической системе враждебной страны, а также ограничивает
потери её людских и экологических ресурсов в целях их дальнейшего исполь*
зования.

Произошедшие на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке
«цветные революции» являются следствием разработанной в Соединённых
Штатах теории «управляемого хаоса» (или, как ещё её называют — теории «кон*
тролируемой нестабильности»), авторами которой являются Дж. Шарп, автор
книги «От диктатуры к демократии» и Ст. Манн, автор книги «Теория хаоса и
стратегическая мысль», на основе которых была разработана технология реали*
зации стратегии «мягкой силы», базирующейся на следующих принципах46:

• объединение всех политических сил, выступающих против существую*
щего законного правительства;

• подрыв уверенности руководства страны в своих возможностях по ста*
билизации обстановки и в лояльности силовых структур;

• дестабилизация обстановки в стране путём инициирования протест*
ных настроений, культивируемых в различных слоях общества с целью под*
рыва легитимности существующего политического режима;

• инициирование смены власти путём оспаривания результатов выборов
(зачастую ещё до их окончания) и организации актов гражданского непови*
новения.

Практически во всех странах, вовлечённых в хаос массовых беспорядков,
«стихийные» толпы были организованы посредством рассылки сообщений о
намечающихся митингах и протестных акциях через социальные сети и элек*
тронную почту, а также на мобильные телефоны. Поэтому произошедшие в
последние годы «цветные революции» на постсоветском пространстве и на
Ближнем Востоке следует квалифицировать не как революции, а как «хаос и
мятежи», замаскированные под стихийные выступления народа в целях сме*
ны неугодных внешним силам политических режимов.

Формируемые политтехнологами общественные структуры в социальных
сетях создают опасно критическую массу людей на трех основных уровнях:

• на информационном уровне оппозиционные силы акцентируют вни*
мание людей на существующих проблемах с выработкой обострённой реак*
ции на недостатки в общественной жизни с популистскими предложениями
по их решению;

• на ментальном уровне формируются убеждения, что «так дальше жить
нельзя» и «жить стало невыносимо»;

• на социальном уровне активизируется деятельность этнических, соци*
альных, религиозных и региональных групп с целью их мобилизации на при*
менение радикальных методов решения существующих в обществе проблем.

Подрывные действия США в отношении России и Китая

Следует отметить, что против современных технологий «мягкой силы» и
«цветных революций» очень сложно защищаться стандартным набором
средств. Осуществление государственного переворота в России с использова*
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нием протестного потенциала народных масс, обманутых «благими» идеями
«справедливой революции» — наиболее приемлемый для Запада сценарий.
Еще в период начала «холодной войны» США сформулировали свои цели в
отношении России (на тот момент — СССР). В директиве СНБ 20/1 была
сформулирована конкретная задача: «Уменьшить мощь и влияние России до
таких пределов, при которых она больше не будет представлять угрозу миру и
стабильности международного сообщества».

Однако крушение Советского Союза и всего социалистического лагеря
показалось Вашингтону недостаточными для окончательного «уменьшения
мощи и влияния Москвы». Россия все еще оставалась крупнейшим государ*
ством мира с огромным потенциалом. Она тождественна самой Евразии, так
как ее территория, демографический ресурс и индустриально*технологиче*
ское развитие способны стать прочной основой для континентальной евра*
зийской интеграции. Обладая внушительными запасами природных ресурсов
и занимая выгодное географическое положение, Россия имеет все шансы
превратиться в стратегического партнера для тех, кто заинтересован в торго*
во*экономическом сотрудничестве. В то же время укрепление России — это
угроза глобальной гегемонии западных стран, и прежде всего США.

Поэтому после развала СССР Вашингтону было необходимо установить
контроль над политическими и экономическими процессами на постсовет*
ском пространстве, а также внутри новой России. Американские «фабрики
мысли» трудились над созданием стратегии постепенной фрагментации Рос*
сийской Федерации и ее окончательного распада. При этом успешная реали*
зация проекта «свободной конфедерации», направленная на децентрализа*
цию политической системы, могла бы окончательно уничтожить российскую
государственность. Создание «санитарных кордонов» из враждебных россий*
скому государству режимов — это попытка ограничить влияние России и
изолировать ее от участия в важных европейских и мировых событиях. Нали*
чие подобной практики в современных подходах ряда государств раскрыл
президент России В.В. Путин в 2014 г. в послании к Федеральному собранию.
Он открыто заявил о том, что США и их союзники нашли бы любой повод с
целью «сдержать растущие возможности России, повлиять на неё, а еще луч*
ше — использовать в своих интересах»47. Этот тезис находит свое подтвер*
ждение в выступлении директора ЦРУ У. Бернса 25 февраля 2021 г., который
в своем обращении к Сенату заявил, что наибольшее внимание будет уделять
борьбе с Китаем, который стремительными темпами закрепляется в роли но*
вого полюса силы. Что касается отношений с Россией, то Бернс отметил, что
не видит оснований для стабильного надежного сотрудничества с президен*
том В. Путиным. По мнению главы американской разведки, отношения с
русскими будут колебаться от острого противостояния до надоедливого
соревнования48. При этом РФ и КНР вышли на уровень стратегического
партнерства и их совместные торгово*экономические, энергетические и по*
литические проекты динамично развиваются.

Это вынуждает противников сближения России и Китая использовать
все инструменты для сдерживания этих государств. Так, события, связанные

274 Часть третья. Противоборство акторов «треугольника»...



с организацией массовых протестов в Гонконге, известные как «революция
зонтиков», свидетельствуют о применении деструктивных политических тех*
нологий в отношении Китая. Попытка раскачать ситуацию через одно из
наиболее уязвимых мест КНР (в тогдашнем Гонконге) — нанесение удара по
правящей КПК с целью демонстрации отсутствия в китайском обществе со*
лидарности с действиями государственного аппарата. Тем самым Соединен*
ные Штаты демонстрировали свое недовольство проводимой Пекином поли*
тикой, одновременно указывая на наличие средств и возможностей для дес*
табилизации внутриполитической ситуации в КНР. Однако эта попытка
дестабилизации внутриполитической ситуации в КНР провалилась.

Что касается России, то в условиях современной системы международ*
ных отношений, которая характеризуется напряжением между Москвой и
Вашингтоном, сворачиванием многих сфер сотрудничества, администрация
Байдена будет по*прежнему стараться вбить клин в отношения Москвы и Пе*
кина. Поэтому еще в 2015 г. начальник ГРУ Генштаба ВС РФ И. Сергун зая*
вил, что для США ключевыми задачами на долгосрочную перспективу явля*
ются: «воспрепятствование политико*экономическим интеграционным про*
цессам в Центрально*Азиатском регионе, а также окружение России и Китая
как потенциальных противников сетью дружественных и лояльных Вашинг*
тону режимов и очагов напряженности»49.

При этом в отношении РФ, равно как и по отношению к КНР, реализу*
ется комплексная подрывная стратегия, где в качестве высокоэффективного
орудия геополитики выступает корреляция технологий «цветных революций»
и гибридной войны. Среди инструментариев этих акций необходимо выде*
лить следующие аспекты:

Финансово%экономический и технический аспекты: обвал рубля и юаня и
стимулирование инфляции через наращивание нефтедобычи внутри США,
давление на Саудовскую Аравию и ОПЕК с целью обрушения цен на нефть и
сокращения доходов России, введение Западом ограничений на экспорт неф*
тедобывающей техники, которая нужна для добычи трудноизвлекаемых при*
родных ресурсов. Нелегитимные санкции, введенные Западом в отношении
России, и торговая война, объявленная США Китаю, нацелены на то, чтобы
привести экономики РФ и КНР в состояние рецессии, понизить жизненный
уровень их граждан, тем самым вызвав широкую волну социального недо*
вольства и уже на этой ниве, путем заранее подготовленной политической
агентуры на местах и сочувствующих лиц в элите попытаться осуществить го*
сударственный переворот.

Военно%политический: создание по периметру российских и китайских
границ очагов нестабильности, дестабилизация ситуации посредством техно*
логий «цветных революций» в странах — участницах интеграционных объе*
динений на постсоветском пространстве и в АТР, попытки втянуть Россию и
Китай в затяжной, изматывающий конфликт с Западом. Так, в 2014 г. генсек
ОДКБ Н.Н Бордюжа констатировал, что «возникновение и развитие очагов
конфликтов на пространстве ОДКБ и ШОС в большинстве случаев связано с
активизирующимся внешним воздействием»50.
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Информационный аспект: целенаправленная информационная «обработ*
ка» населения РФ и КНР, углубляющая раскол между народом и государст*
венной властью, постепенная подмена ценностей и культурных кодов, «рас*
кручивание» социофобий с параллельным возвеличиванием «западных идеа*
лов», ревизия истории (на страницах школьных и вузовских учебников и в
СМИ), уничтожение исторической памяти. Эффективным инструментом
реализации геополитических целей является переформатирование сознания.
Слом духовно*интеллектуальных скреп действует намного эффективнее лю*
бого оружия, лишая общество государства*мишени культурного иммунитета.

Завершая рассмотрение вопросов, связанных с применением Соединен*
ными Штатами стратегии непрямых и иных действий в рамках гибридной
войны против России и Китая, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, против тех стран, которые заявляют о необходимости созда*
ния многополярного мира и проводят независимую от Соединенных Штатов
политику, включая Россию и Китай, Вашингтон использует методы инфор*
мационной войны с целью скомпрометировать эти государства в глазах миро*
вого сообщества. И для усиления своего влияния на другие государства мира
Вашингтон будет широко использовать методы гибридной войны и иные
действия с целью удержания их на своей орбите и сохранять однополярный
мир под эгидой Вашингтона. А для смены политических режимов в «неугод*
ных» для США государствах может быть использована стратегия непрямых
действий. Реализуя её, США демонстрируют готовность использовать воен*
ную силу и даже применяют ее, часто пренебрегая нормами международного
права. В случае ведения гибридной войны против отдельного государства или
группы государств, она будет проходить в так называемой серой зоне.

Во�вторых, по периметру границ России и Китая постепенно создаются
«серые зоны», рассчитанные на долгосрочную перспективу. Эти зоны различ*
ными «оттенками серого» уже охватили территорию России и протянулись от
Арктики до Закавказья и Центральной Азии. Есть еще одна угроза на Даль*
нем Востоке России, где Япония претендует на «северные территории». Та*
кие спорные территории уже созданы совместными усилиями США и НАТО
на протяжении всей «дуги нестабильности» от западного побережья Африки
до Центральной Азии. При этом для действий в «серой зоне» характерны сле*
дующие общие черты: противостояние в «серой зоне» развивается ниже при*
знанного правового понимания войны; применяемые в «серой зоне» страте*
гии рассчитаны на введение противника в заблуждение и построены на по*
степенном движении к цели при сочетании нетрадиционных, военных и
невоенных средств. Тем самым создается сложная обстановка неоднозначно*
сти, которая парализует действия субъектов, готовых вмешаться в конфликт
(международных организаций или отдельных государств).

В�третьих, значительное место в списке инновационных подрывных
технологий в рамках гибридной войны США занимают «цветные революции»
в рамках управляемого хаоса. При этом они являются технологиями органи*
зации государственного переворота в условиях искусственно созданной по*
литической нестабильности, когда давление на власть осуществляется в фор*
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ме политического шантажа, а основной движущей силой удара по власти вы*
ступает специально организованное протестное движение. Анализ развития
военно*политической обстановки на Ближнем Востоке свидетельствует, что
в этом регионе силами США довольно успешно реализовались способы «бес*
кровной» смены власти в рамках «цветных революций» в Ливии, Ираке,
Египте и Сирии.

В�четвертых, с учетом масштабов и реального характера угроз и подрыв*
ных действий Соединенных Штатов против РФ успешное решение комплек*
са задач по обеспечению безопасности ее и союзников может быть достигну*
то за счет: консолидации общества России и укрепления национальной обо*
роны; развития связей с Китаем и другими союзниками и партнерами,
умелым использованием потенциала существующих организаций обеспече*
ния международной безопасности и решительным противодействием попыт*
кам деструктивного влияния в сфере международных отношений. Это также
означает, что органы власти России должны внимательно следить за тенден*
циями изменения военно*политической обстановки в мире и оценивать ве*
роятные последствия функционирования «стратегического треугольника»
для экономических интересов России.

3.3. Совершенствование вооруженных сил
США и Китая

Влияние концепций и военных технологий на развитие ВС США

Еще одним аспектом, угрожающим национальным интересам России,
является совершенствование вооруженных сил акторов стратегического тре*
угольника под влиянием новейших технологий. Прописав в своей Стратегии
национальной обороны 2019 г. тезис о возрождении соперничества великих
держав, США приступили к перестройке своих ВС для этой задачи. Они
должны быть готовыми к войне, в том числе и с Китаем, во всех сферах,
включая космос и киберпространство. С этой целью в октябре 2019 г. была
обнародована Стратегия модернизации армии 2019: инвестируя в будущее,
которая стала ориентиром в деле совершенствования видов ВС США51. В ней
описано, как будут трансформироваться все компоненты армии и флота в
силу, способную с высокой эффективностью вести операции на глобальном и
тактическом уровне. К 2028 г. ВС США должны быть готовы вести операции
на одном театре военных действий (ТВД), а к 2035 г. — одновременно на не*
скольких в составе объединенных группировок коалиционных сил НАТО.
Для этого было принято решение о формировании к 2022 г. двух новых ко*
мандований объединённого командования ОВС НАТО — «Атлантика» и объ*
единённого командования тыла. Это позволит обеспечивать переброску
войск из США в Европу и их ускоренное развёртывание вблизи российских
границ. В 2019 г. для этого были определены основные запасные транспорт*
ные маршруты, а в 2020 г. — сформирован механизм координации трансгра*
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ничных перебросок, что позволит сократить сроки получения необходимых
разрешений с 15 до 5 суток. США уже потратили 6300 млрд долл. на работы
по развёртыванию системы передового базирования в странах Европы52.

Одним из ведущих подходов в строительстве ВС США является интен*
сивное развитие и широкое применение новых военных технологий в интере*
сах реализации концепции «сетецентрических войн будущего»53. В соответст*
вии с ней происходит всесторонняя технологизация процессов всех сфер во*
енных действий и деятельности органов военного управления. Это означает,
что в реальном масштабе времени будет собираться и перерабатываться ин*
формация и приниматься соответствующие решения, которые будут дово*
диться до участников военных действий. Для реализации этих возможностей
в Пентагоне идет коррекция боевых уставов и наставлений. Так, «сетецен*
тричная модель войн будущего» реализована в таких документах, как «Гло*
бальная информационная сеть»54, «Перспективная технология тактического
целеуказания ВВС»55, «Единая тактическая система радиосвязи»56 и в настав*
лении «Боевая система будущего»57, а также в ряде других уставов для видов
ВС США.

Таким образом, в будущей войне на первый план выходят не только так*
тико*технические характеристики (ТТХ) образцов и систем вооружения и во*
енной техники (ВВТ), но и способности войск по ведению «объединенных»
военных действий для «войн будущего поколения»58. Для этого в структурах
ВС США активно внедряются новые способы обучения военнослужащих и
формирование у командиров навыков управленческой деятельности в буду*
щих военных действиях.

Нарастающее влияние на развитие геополитических процессов в мире
оказывают информационные войны, ставшие значимым инструментом внеш*
ней политики США. Поэтому в перспективе следует ожидать, что политиче*
ская и иная пропаганда в рамках таких войн будут и далее использоваться Ва*
шингтоном для «промывки мозгов» международному сообществу с целью
поддержания тезиса о приоритете американских ценностей над остальными.
Для этого применяется широкий набор инструментов, таких как аналитиче*
ские центры, теле* и радиостанции, вещающие на разных языках, мультиме*
дийные службы — и все это для того, чтобы удерживать мировое сообщество
в рамках однополярного мира под эгидой США. В зарубежных странах по*
средством Интернета этим занимается «киберкомандование» ВС США для
создания в странах*противниках условий для проведения «цветных револю*
ций» и иных акций.

Не забывают и о совершенствовании ядерного оружия. В ближайшей
перспективе в США будет разработана новая концепция применения амери�
канской триады стратегических ядерных сил. Она начнет формироваться с
2026 г. и просуществует до 2080—2090*х годов. В ВМС вместо подводных ло*
док с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) типа
«Огайо» будут приняты на вооружение субмарины проекта 826 «Колумбия».
На смену МБР «Минитмен*III» придет ракета «стратегического сдерживания
наземного базирования» — GLSD. В ВВС появится новый стратегический
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бомбардировщик B*21 «Рейдер», который заменит существующие типы само*
летов B*52H, B*1 и B*259. А ядерное оружие будет постепенно терять особое
положение в системе обеспечения безопасности США, став «оружием поля
боя», для чего разрабатываются атомные заряды малой и сверхмалой мощно*
сти. Так называемое «чистое» ядерное оружие, применение которого может
открыть принципиально новую эру войн (рис. 3.3.1).

По мере увеличения дальности крылатых ракет (КР), районы, из которых
могут наноситься удары высокоточным оружием (ВТО) по территории Рос*
сии и Китая, значительно расширятся. Также разрабатываются гиперзвуко*
вые ракеты разных типов, способные летать со скоростью до 10 Махов, пре*
одолевая расстояние в 1 тыс. км менее чем за 5 минут. Этот потенциал лежит
в основе концепции «Глобального молниеносного удара», предполагающей на*
несение в течение часа разоружающего удара по противнику США в любой
точке мира60. Поэтому под их ударом могут оказаться практически все цели
на территории РФ и КНР, которые рассматриваются Пентагоном в качестве
объектов для его нанесения.

Одним из амбициозных проектов США в развитии ВТО является про*
грамма FALCON нацеленная на разработку к 2025 г. боевой системы для на*
несения с территории США ударов «трансконтинентальной дальности»
(до 16 тыс. км). Ее главным элементом станет система гиперзвуковых КР, ос*
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Рис. 3.3.1. Цели США в рамках борьбы за глобальное лидерство.
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нащенных боеприпасами весом до 500 кг. Время боевого развертывания этой
системы не будет превышать двух часов. А в качестве более дешевого ВТО
планируется использовать комплекс Small Launch Vehicle, разработка которо*
го ведется и который обеспечит вывод на космическую орбиту боевой нагруз*
ки до 1 т при стоимости запуска не более 5 млн долл.

Предполагается, что в перспективе также будет применяться в военных
действиях будущего лазерное оружие. У ВМС США уже есть лазерное воору*
жение в виде орудия, установленного на борту десантного корабля. Лазеры
планируется использовать не только на море: сухопутная электрическая во*
локонно*лазерная оружейная система, разработанная Lockheed Martin, уже
прошла полевые испытания, в ходе которых за считанные секунды была
уничтожена наземная цель.

Для достижения превосходства в космическом пространстве Соеди*
нённые Штаты, начиная с 2018 г. приступили к созданию нового вида воо*
ружённых сил — космических войск. И хотя космического оружия еще нет,
уже выпущены наставления по применению боевых систем США в космосе,
из космоса по земле, с земли в направлении космоса, для чего ведутся лётные
испытания систем, которые станут таким оружием. В связи с этим Вашинг*
тон не намерен заключать никаких соглашений в области ограничения воен*
ной деятельности в космосе, за исключением противоспутниковых систем.
Это связано с тем, что Пентагон озабочен испытаниями противоспутниково*
го оружия, проведенными Китаем, так как зависимость ВС США от космиче*
ских систем уже достигла 90 %. В перспективе следует ожидать инициативу
США о начале переговоров с участием Китая, России и, возможно, других
стран по противоспутниковому оружию.

Для защиты от ударов из космоса, Соединенные Штаты продолжают ак*
тивно создавать глобальную систему противоракетной обороны (ПРО), спо*
собную защитить их территорию и силы за рубежом. Эта система должна об*
ладать такими тактико*техническими характеристиками (ТТХ), которые бы
делали бесперспективным для противников США вкладывание значительных
средств в развитие ракетных технологий и сдерживали бы их от конфронта*
ции с Америкой.

В настоящее время ПРО США защищает их территорию от ограниченно*
го удара МБР. Она развернута в двух позиционных районах — на Аляске и в
Калифорнии. Для перехвата ракет на среднем участке их траектории полета
развернуты радиолокационные станции (РЛС) раннего предупреждения на
Алеутских островах (о. Шемия), в Калифорнии (Бил), Гренландии (Туле) и
Великобритании. РЛС морского базирования размещены на эсминцах и
крейсерах, которые оснащены системами «Иджис», и на территории Аляски.
Дополнительно создан целый ряд систем для защиты от ракет малой и сред*
ней дальности при помощи модернизированного комплекса «Пэтриот»; стро*
ится передвижной радар передового базирования AN/TPY*2 для обнаруже*
ния и сопровождения МБР; создан противоракетный комплекс наземного
базирования для заатмосферного перехвата ракет средней дальности и идет
модернизация корабельной системы «Иджис», обеспечивающей возможность
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обнаружения и перехвата МБР с использованием противоракеты «Стан*
дарт*3». Последовательно развертывается европейский компонент глобаль*
ной ПРО, который будет решать задачи защиты войск США на этом конти*
ненте. По мере укрепления ракетного потенциала КНДР, при поддержке
США развивается ПРО Южной Кореи и Японии, основу которой составляют
ПЗРК «Пэтриот» и система «Иджис» морского базирования.

Таким образом, объединение систем ПРО членов НАТО в рамках единой
системы управления одновременно с реализацией «Адаптивного подхода
США к развертыванию ЕвроПРО», установка американских систем ПРО на
Ближнем Востоке и в Азии являются практической реализацией поэтапного
развертывания глобальной ПРО. И при ее завершении может измениться
природа международных отношений. Ключевым стимулом поведения на ме*
ждународной арене станет не соблюдение норм международного права, а
стремление ряда стран использовать глобальную ПРО США для защиты сво*
их интересов. При таком сценарии роль Совбеза и других институтов ООН
может быть существенно девальвирована.

Для повышения боевых возможностей сухопутных войск (СВ) США оп*
ределен ряд главных направлений, в рамках которых военно*промышленный
комплекс (ВПК) ведет разработку новых образцов ВВТ61. В первую очередь
речь идет о создании ударного ВТО большой дальности, с помощью которого
СВ смогут «преодолевать и нейтрализовать неприятельские системы ограни*
чения и воспрещения манёвра, обеспечивая военное превосходство на всех
уровнях»62. В рамках данного направления Пентагон в 2020 г. запросил
1,3 млрд долл. с целью создания: стратегической системы гиперзвукового ра*
кетного комплекса (очевидно, именно для этого Вашингтон в 2019 г. вышел
из ДРСМД); баллистической ракеты средней дальности и управляемого ар*
тиллерийского боеприпаса увеличенной дальности63.

Другое направление совершенствования технического оснащения
войск — создание семейства бронированных машин нового поколения.
В рамках этого направления ведутся работы по четырем основным програм*
мам, совокупные расходы на которые в 2020 г. составили 2 млрд долл. для
создания: обитаемой боевой машины пехоты (БМП), которая заменит БМП
«Брэдли»64; многоцелевого бронетранспортера (БТР) и создаваемых на его
базе различных специализированных машин, которые заменят в СВ весь парк
БТР М113 и технику на его базе65; легкого танка с возможностью транспорти*
ровки самолетами; семейства боевых машин, предназначенных для оказания
огневой поддержки пехоте66.

Следующее направление — создание новых летательных аппаратов, спо*
собных осуществлять вертикальный взлет и посадку с целью повысить манев*
ренность, ударную мощь и живучесть армейской авиации, увеличив ее радиус
действия. Работы ведутся с целью создания к 2030 г.: легкого вертолета на за*
мену вертолета OH*58 «Кайова»67; штурмового вертолета большой дальности
для замены всего парка вертолетов UH*60 «Блэкхок» и в перспективе АН*64
«Апач»; беспилотной авиационной системы и модульной системы с открытой
архитектурой68.
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В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различ*
ного назначения получили широкое распространение в американских ВС и
играют важную роль в объявленной руководством США «войне с террором».
Вполне естественно, что Командование Сил специальных операций (ССО)
ВВС США приняло на вооружение несколько типов БПЛА среднего и лёгко*
го класса для выполнения задач разведки, наблюдения и целеуказания, а так*
же для нанесения точечных ударов. При этом количество беспилотников в
ССО ВВС США постоянно увеличивается и формируются новые эскадрильи.
В настоящее время в распоряжении Командования ССО имеется пять строе*
вых эскадрилий вооруженных БПЛА MQ*9А. В марте 2019 г. появилась ин*
формация, что компания General Atomics Aeronautical Systems испытала но*
вую наземную станцию управления Block 50 Ground Control Station (GCS) для
управления разведывательно*ударным беспилотным летательным аппаратом
MQ*9А Reaper. Управление осуществлялось с комплекса, распложенного на
аэродроме Грейт*Бьютт в штате Калифорния69.

В рамках развития направления «Сетевые технологии и связь» в 2020 г.
было потрачено 2,3 млрд долл. для повышения эффективности управления
силами и средствами в ходе ведения операций будущего. А в рамках програм*
мы «Противовоздушная и противоракетная оборона» в 2020 г. было запроше*
но 1,4 млрд долл. для создания новых систем радиотехнического и иного воо*
ружения, а также для разработки передовых технологий с целью повышения
защищенности подразделений от ударов средств воздушного нападения.
Кроме того, адаптируются под нужды СВ США существующие системы ПВО
и ПРО малой и средней дальности70.

В рамках программы «Огневая мощь солдата» в 2020 г. планировалось
потратить 0,8 млрд долл. с целью создания новых образцов стрелкового
оружия, а также усовершенствованной системы ночного видения и интег*
рированной системы «дополненной реальности»71. У военнослужащих
вскоре появятся солнечные панели на касках для зарядки батарей, питания
экранов и другого оборудования, применяемого во время боя. Уже разрабо*
тан планшет, который изображает рельеф местности. Фирма Natick работа*
ет над созданием самолета воздушной разведки размером с ладонь, который
будет передавать видео в реальном масштабе времени72. Изучаются методы,
по которым можно превратить солдат в «ходячие генераторы» путем сбора
кинетической энергии от их движения с помощью приборов, закрепленных
поверх униформы.

Что касается развития ВМС США, то их боевые возможности несоизме*
римы с другими флотами мира. В их составе 10 атомных авианосцев, 10 круп*
ных десантных кораблей, выполняющих роль морских баз для вертолётов и
самолётов вертикального взлёта, 57 ударных многоцелевых подводных ло*
док — носителей тяжёлых ракет. Корпус морской пехоты США насчитывает
202 тыс. военнослужащих, он может быть переброшен в любую точку мира по
приказу президента США без согласия на то Конгресса.

Следует также учесть еще одно обстоятельство: берега США омывают два
океана, которые защищают их территорию. Пентагон использует это преиму*
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щество в полной мере: у него полное господство в Атлантике и на Тихом океа*
не, которое обеспечивается флотами ВМС, в том числе и авианосцами, радиус
действия которых достигает 1500 км (!). На этой дальности у них всестороннее
боевое обеспечение, которое сложно преодолеть: радиолокационные дозоры,
авиаразведка и силы охраны, состоящие из кораблей и подводных лодок,
обеспечивают действия авианосцев, на борту которых находится порядка 95
самолётов, из них 65 ударных, способных нести ядерное оружие.

Модернизация видов вооруженных сил Китая

В настоящее время численность НОАК — тех, кто находится на действи*
тельной военной службе — более 2,3 млн солдат и офицеров (к примеру, вто*
рая по численности в мире армия США имеет в своем составе 1,3 млн воен*
нослужащих, пятая в этом списке армия РФ насчитывает почти 800 тыс. че*
ловек). Кроме того, в составе НОАК, по мнению специалистов, около 3 млн
человек хорошо подготовленных резервистов и порядка 12 млн народного
ополчения. Поэтому китайская армия входит в тройку самых сильных ВС в
мире, несмотря на то, что расходы на военные нужды НОАК почти в 4 раза
меньше, чем у США. При этом за последние 15 лет в области перевооружения
Китай совершил рывок, аналогов которому в мировой истории нет. В основе
всего — мощнейший военно*промышленный комплекс, включающий в себя
24 предприятия атомной отрасли, 12 предприятий ракетно*космической от*
расли, 9 авиазаводов, 14 заводов по производству бронетехники, 20 предпри*
ятий по сборке артиллерийских орудий и более 200 предприятий по произ*
водству боеприпасов. Их деятельность способствует проведению реформ в
китайской армии при соблюдении двух основополагающих принципов: со*
хранения полного контроля со стороны Компартии Китая над развитием
НОАК и роста боевых возможностей армии за счет повышении боевого мас*
терства ее личного состава.

А чтобы адаптироваться к новым реалиям XXI в., стратегия «активной»
обороны Китая наполнилась новым содержанием, включающим следующие
основные требования.

Во%первых, обновление представлений о ведении войны будущего, в ко*
торой с учетом стратегических интересов КНР армия и флот Китая будут на*
носить высокоточные удары по всей стратегической и оперативной системе
построения войск противника, проводя операции с применением всех видов
и родов войск НОАК на суше, на море, в воздухе и космосе.

Во%вторых, это установка на победу в войне в условиях информационно*
го противоборства. ВС Китая, понимая суть информационной войны, счита*
ют владение информацией ключевым способом удержания лидерства на поле
боя. Для этого в НОАК был создан такой вид ВС, как Силы стратегической
поддержки, которые отвечают за разработку новых способов ведения сете*
центрической войны и противодействие им в ВС других стран, в первую оче*
редь — США73.

В%третьих, учитывая существующие угрозы национальной безопасно*
сти, совершенствуется система стратегического планирования, которая
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включает координацию военных действий на ТВД, распределение ответст*
венности по округам и интегрированное использование сил и средств в ходе
будущих операций. При этом уделяется внимание как традиционным сферам
борьбы на суше, в море и воздухе, так и новым сферам — в космосе, сети Ин*
тернет. Принимаются меры по укреплению военного сотрудничества со стра*
нами мира, имеющими важное значение для Китая.

Исходя их этих требований, целью модернизации ВС КНР является все*
стороннее повышение качества и эффективности обороноспособности стра*
ны за счет переоснащения войск новыми образцами ВВТ и достижений в
сфере информатизации армии для значительного повышения ее стратегиче*
ского потенциала в 2021 г. Особое внимание обращается на развитие науки и
технологии как ядро боеспособности НОАК. Это позволит повысить уровень
боеспособности войск за счет трансформации армии из сил «количественно*
го превосходства» в силы «качественного превосходства». Для этого структу*
ры НОАК стали переходить на сетевую информацию — от общевойсковых
объединений к межрегиональным объединениям, а модели развития — от от*
носительного разделения военной и гражданской сфер к их глубокой инте*
грации74.

В Пекине главными угрозами для КНР считают покушающихся на её су*
веренитет сепаратистов, действующих под лозунгами: «За независимость
Тайваня», «За независимость Восточного Туркестана» и «За независимость
Тибета». Не оставляет китайское руководство без внимания наращивание во*
енного присутствия США в АТР. Поэтому основные силы ВМС и ВВС Китая
сосредоточены на юге страны для решения задач при возможном противо*
стоянии Соединенным Штатам. Другая цель потенциальной военной актив*
ности Китая —Тайвань. По мнению военных экспертов, несмотря на отсутст*
вие опыта десантных операций, НОАК способна закрыть «тайваньский во*
прос» в считанные недели, если не дни. Однако прагматичный Пекин не
стремится к прямой военной экспансии. Гораздо выгоднее решить проблему
мирно, добившись присоединения процветающего острова путем политиче*
ского нажима. На данный момент для КНР наиболее эффективной стратеги*
ей является экономическая экспансия. За последние 15 лет, посадив на «кре*
дитную иглу» Киргизию, Таджикистан и Казахстан, Китай сумел отторгнуть
от этих стран почти 2000 кв. км спорных пограничных территорий. Большую
ставку власти КНР делают и на свою диаспору, которая, разрастаясь, способ*
на влиять на внутриполитические и экономические процессы стран прожива*
ния. В будущем именно китайская диаспора может стать важнейшим ресур*
сом геополитики Поднебесной.

Для руководства КНР главной задачей является создание армии нового
типа, подготовленной и вооруженной согласно современным требованиям
ведения войны. Милитаризация Китая, на вооружении которого, по разным
оценкам, от 300 до нескольких тысяч ядерных боеголовок, приковывает при*
стальное внимание мирового сообщества. Следит за приумножением воен*
ной мощи Китая и Россия. Но, как считает российский президент В. Путин,
«Китай не является угрозой безопасности России. Мы поддерживаем добро*
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соседские отношения уже на протяжении нескольких сотен лет, и слухи о
том, что многомиллионная армия Китая однажды займет обширные террито*
рии нашего Дальнего Востока, сильно преувеличены»75.

Тем не менее за годы реформ китайский ВПК по количеству выпускае*
мой военной техники вышел на первое место в мире. Каждый год в Китае вы*
пускается более 300 боевых самолетов и вертолетов, столько же танков, по*
рядка 30 подводных лодок и боевых кораблей. По производству практически
всех классов военной техники Китай опережает все вместе взятые страны
НАТО. Ежегодные военные расходы Китая сегодня оцениваются примерно в
215 млрд долл. (2*е место в мире). Впрочем, это пока заметно уступает расхо*
дам на военные нужды в США, которые тратят 705,4 млрд долл. (на 2021 фи*
нансовый год). Тем не менее за последние пять лет КНР увеличила продажу
своего оружия на 150 % и недавно вышла на третье место в мире по этим по*
казателям. При этом некоторые западные эксперты скептически относятся к
новинкам китайского ВПК, намекая, что в Поднебесной не прочь позаимст*
вовать чужие технологии. Так, аналитик сингапурского Института обороны и
стратегических исследований Майкл Раска утверждает, что установки ракет
«земля—воздух» HQ*6A концептуально основаны на итальянских ракетах
Аlenia Aspide, а китайские палубные истребители J*16 имеют в качестве про*
тотипа российские Су*30. Не все так гладко и в китайских ВМС. Единствен*
ный китайский авианосец «Ляонин» — заложенный в 1985 г. для ВМФ СССР
под названием «Рига» (с 1990 г. — «Варяг»), имеет серьезные ограничения для
использования палубной авиации, в связи с чем эксплуатируется как учеб*
но*экспериментальный корабль.

Основные мероприятия в рамках модернизации ядерной триады Китая
направлены на разработку и производство новых твердотопливных БР с улуч*
шенной точностью стрельбы и минимальной уязвимостью. А для парирова*
ния угрозы девальвации ядерного потенциала из*за развертывания США
стратегической ПРО, минобороны КНР приняло программу оснащения МБР
разделяющимися головными частями и средствами преодоления ПРО. Для
этого разработана МБР «Дунфэн*5Б» с ядерной кассетной головной частью,
ведутся работы по модернизации МБР «Дунфэн*31» для оснащения её сред*
ствами преодоления ПРО. В стратегической авиации идет поступление ядер*
ных КР для бомбардировщиков «Хун*6», продолжается модернизация радио*
электронного оборудования ядерной триады. Боевые возможности морского
компонента китайских ракетных войск будут увеличены за счет ввода в состав
ВМС атомной подводной лодки проекта 094 с 16 БР «Цзюлайн*2» дальностью
стрельбы около 8000 км.

Модернизация ракетных войск является приоритетным направлением в
рамках общей модернизации НОАК. Постоянный рост ассигнований, а так*
же темпы развития этой отрасли являются впечатляющими, что вызывает
наибольшие опасения у ряда зарубежных государств. Во многом это связано с
последними космическими достижениями Китая, а также с разработкой но*
вых видов ядерного оружия. В конце 2016 г. в китайских СМИ были опубли*
кованы данные о том, что НОАК имеет на вооружении примерно 200 МБР
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(DF*5, DF*31, DF*41), примерно 300 БРСД (DF*21, DF*26), около 1200 так*
тических баллистических ракет (DF*11, DF*15, DF*16) и до 3 тыс. крылатых
ракет семейства DH*10. Тем не менее пока нет оснований полагать, что ядер*
ный потенциал КНР представляет серьезный фактор, способный повлиять на
изменение ядерного баланса сил в мире: он слишком мал и технически отстал
от США и РФ как для ведения оборонительных действий, так и для нанесе*
ния превентивных ударов.

С развитием ядерной триады НОАК тесно связаны космические програм�
мы КНР, поскольку боевые баллистические и космические ракеты*носители
разрабатываются в рамках единой госпрограммы, включающей запуски раз*
личных видов спутников разведки, связи, наблюдения и навигации. В на*
стоящее время китайская орбитальная группировка состоит из более чем 100
космических летательных аппаратов различного назначения, еще 100 спутни*
ков могут быть введены в строй в ближайшем будущем76. А для обнаружения
стартов МБР вероятного противника при помощи российских специалистов
строится китайская система СПРН.

Китайские специалисты продолжают активно работать над совершенст*
вованием противоспутниковых систем. Еще в 2007 г. при помощи ракеты на*
земного базирования был уничтожен один из старых китайских спутников,
находившийся на орбите на расстоянии 900 км от поверхности Земли. Это
испытание продемонстрировало способность Китая наносить удары по уча*
сткам околоземного пространства, где находятся спутники*разведчики, а
также системы ПРО космического базирования США.

Особую роль в повышении боевых возможностей НОАК будут играть по*
ставки в войска робототехнических комплексов (РТК). Согласно концепции
«роботизации поля боя», номенклатура китайских робототехнических систем
будет представлена двумя типами роботов: «Т*роботс», контрольные функ*
ции управления которым сохранятся за оператором, и «F*роботс» — автоном*
ными или действующими при минимальном вмешательстве человека. При*
менение этих роботов повысит боевые возможности частей СВ в ходе прове*
дения операций и частично заменит военнослужащих при проведении ими
мероприятий боевого и тылового обеспечения.

В то же время концепция создания автономного робота имеет ряд трудно
решаемых проблем, связанных с рисками несанкционированного или непра*
вильного применения систем оружия, в том числе против мирного населения
либо своих войск. В этой связи военное руководство отдает предпочтение раз*
работке Т*роботов для применения их в структурах СВ НОАК. В частности,
одной из целей ведущихся сейчас работ является создание «экзоскелета же*
лезного солдата», который может поступить на вооружение не раньше
2040 г.77 А программы по созданию «F*роботов» могут быть реализованы не
ранее 2065 г., «Т*роботов» — к 2070 г. Эти комплексы рассматриваются китай*
скими экспертами в качестве эффективной системы оружия в операциях бу*
дущего.

В рамках модернизации сухопутных войск НОАК, их общевойсковые ар*
мии переходят на структуру механизированных объединений с более высокой
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ударной мощью и мобильностью. Эти преобразования привели к тому, что
сильными сторонами СВ являются наличие большого числа боеготовых ди*
визий и бригад, содержащихся по штатам военного времени, и гибкая моби*
лизационная база, опирающаяся на многочисленный обученный резерв. Так*
же проводятся мероприятия по техническому переоснащению войск, по оп*
тимизации видов связи и коммуникаций, что повысило боеготовность и
мобильность НОАК за счет совершенствования боевых характеристик ВВТ.
Тем не менее недостатками проводимых преобразований продолжают оста*
ваться медленное техническое переоснащение армии, а также невысокий
уровень квалификации офицерского состава.

Развитие военно�воздушных сил стало одним из главных требований воен*
ной модернизации НОАК. В настоящее время в ВВС и морской авиации
ВМС НОАК имеется более 220 бомбардировщиков JH*7, более 400 тяжелых
истребителей семейства Су*27/30/35С/J*11/15/16 и более 250 легких истреби*
телей J*10. При этом высокими темпами продолжается производство JH*7,
J*11В (копия Су*27), J*16 (копия Су*30), J*10 модификаций В и С. Китай
обошел Россию в производстве истребителей 5*го поколения. Если россий*
ский Т*50 пока не вышел из стадии испытаний, то в 176*й бригаде ВВС
НОАК уже имеется не менее шести серийных J*20 5*го поколения. Кроме
того, по сравнению с ВС РФ НОАК имеет весь спектр разведывательных
БПЛА, а также несколько типов боевых БПЛА. Техническое переоснащение
ВВС идет по двум направлениям: модернизация имеющегося парка авиации
и вооружений ПВО, а также подготовка личного состава ВВС к ведению бое*
вых действий на технике нового поколения. Эти мероприятия осуществляют*
ся за счет закупок ВВТ за рубежом и за счет производства вооружений на
предприятиях Китая. Но, несмотря на растущую с каждым годом долю воен*
ной продукции, выпускаемой в КНР, большинство технологий в ВВС Китая
является безлицензионными российскими копиями. Наряду с приобретени*
ем у России ЗРК С*400 в КНР идет разработка собственной ЗРК HQ*9.

Модернизация военно�морских сил Китая базируется на положениях Во*
енно*морской доктрины НОАК, предусматривающих создание ВМС и под*
держивающих их ВВС, способных не только отразить агрессию со стороны
моря, но и предусматривающих превентивные удары, в том числе на океан*
ском ТВД. Для этого на первом этапе модернизации (до 2000 г.) были созда*
ны оперативные группировки сил, способные поддерживать операционный
режим в пределах зоны, ограниченной «первой цепью островов» (Филиппин*
ские острова и Рюкю, акватории Желтого, Восточно*Китайского и Юж*
но*Китайского морей). На этом направлении силы флота количественно
обеспечены силами и средствами для создания благоприятного операционно*
го режима в пределах этой зоны, что говорит об успешном выполнении задач
первого этапа. На втором этапе (до 2020 г.) планировалось усилить ВВТ
ВМС, чтобы они могли осуществлять оперативные действия в пределах «вто*
рой цепи островов» (Курильские о*ва, о. Хоккайдо, о*ва Нампо, Мариан*
ские, Каролинские и о. Новая Гвинея, включая акватории Японского и Фи*
липпинского морей, а также морей Индонезийского архипелага). На третьем
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этапе (до 2050 г.) предполагается создать флот, способный решать поставлен*
ные задачи в любом районе Мирового океана.

В настоящее время ВМС КНР сохраняют структуру, ориентированную
на действия в прибрежной и ближнеморской операционных зонах, и им уда*
лось существенно увеличить свой военный потенциал присутствия в морской
операционной зоне. Атомный подводный флот Китая пока не вышел из ста*
дии строительства кораблей небольшими сериями, что компенсируется нали*
чием крупнейшего в мире (более 55 единиц) флота неатомных подлодок,
включая новейшие лодки проектов 039А/В и 043 и российские лодки проекта
636ЭМ. В дополнение к авианосцу «Ляонин» на китайских верфях завершает*
ся строительство аналогичного по конструкции авианосца. При этом сущест*
вует дисбаланс в военно*морском строительстве Китая. Это связано с тем,
что в течение 90*х годов XX в. происходило значительное сокращение катер*
ных сил с увеличением числа кораблей эскортной группы морской, а затем и
океанской зоны, что привело к снижению боевой готовности кораблей при*
брежной зоны. Таким образом, в настоящее время ВМС НОАК способны
обеспечивать лишь безопасность прибрежной зоны Китая, и они слишком
слабы, чтобы противостоять главным морским державами в АТР78.

Итоги анализа подходов США и Китая к развитию их вооруженных сил за
счет внедрения новейших технологий позволяют сделать следующие выводы.

Во�первых, совершенствование сил и средств вооружённой борьбы как в
США, так и в Китае идёт непрерывно в соответствии с развитием новейших
технологических достижений. Создание и внедрение новых образцов ВВТ
приводит не только к совершенствованию структур их ВС, но и изменению
стратегии и тактики ведения боевых действий. Скачкообразное развитие по*
лучили информационные системы разведки, связи, управления, обнаруже*
ния целей на базе новейших электронных компонентов. В сочетании с каче*
ственным совершенствованием других технологий появилась возможность
создания новых образцов ВВТ, способных совершить революцию в военном
деле. С учётом развития современных и перспективных наступательных воо*
ружений предсказать момент нападения противника представляется весьма
сложным, так как дальность действия современных средств поражения по*
зволяет нападающему нанести внезапный удар из мест базирования или пат*
рулирования его боевыми системами.

Во�вторых, за последние годы в ряде направлений модернизации НОАК
достигнуты немалые успехи. Но по сравнению с модернизацией ВС США от*
ставание Китая в этой области пока остается существенным. И несмотря на
то, что главным соперником военные стратеги Китая считают США, в на*
стоящее время практически все виды войск НОАК подготовлены в рамках ве*
дения боевых действий в ближайшем окружении КНР. Кроме того, китай*
ские войска не имеют практического опыта ведения боевых действий в совре*
менных локальных военных конфликтах.

В�третьих, в перспективе сухопутные войска США по сравнению с СВ
НОАК претерпят наиболее радикальные изменения как по задачам, так по
составу и тактике ведения боевых действий. Широкое распространение высо*
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коэффективных радиолокационных и тепловизионных средств разведки, вы*
сокоточных крылатых ракет, боеприпасов с кассетными самоприцеливающи*
мися боевыми элементами и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не
позволит осуществлять в будущем полномасштабные наземные операции в
их традиционном понимании. Любое скопление бронетехники и живой силы
с высокой вероятностью будет выявлено и уничтожено.

В�четвертых, в войне будущего соединения и части ВВС становятся од*
ним из главных звеньев как в обороне, так и в нападении. От успешности ве*
дения ими боевых действий в воздушно*космическом пространстве зависит
успешность действий и сухопутных сил, и военно*морского флота. Поэтому
приоритетными задачами ВВС Китая и США считаются контроль воздушно*
го пространства, обеспечение господства в воздухе, нанесение ударов на
большую глубину ядерными и высокоточными неядерными средствами пора*
жения по наземным и надводным целям. Прослеживается тенденция перехо*
да авиации на большие (свыше 15 км) и сверхмалые (до 50 м) высоты, увели*
чивается средняя скорость их полёта и боевой радиус действий. В обозримой
перспективе для ведения боевых действий на сверхмалых высотах в основном
будут применяться беспилотные и дистанционно*пилотируемые летательные
аппараты.

В�пятых, тенденции развития ВВТ на флотах ВМС США и Китая пока*
зывают, что акцент боевых действий на море всё больше смещается под воду,
особенно с учётом растущих противоречий между США, с одной стороны, и
Китаем и Россией — с другой. Их боевые действия под водой будут отличать*
ся высокой скрытностью, внезапностью и сложностью определения государ*
ственной принадлежности нападавшего, что обусловливает разработку в
НОАК и в ВМС США новых технических средств опознавания для обеспече*
ния своевременного и адекватного ответа на агрессию.

3.4. Подводные камни
сотрудничества России с США и Китаем

Негативные факторы, влияющие на развитие отношений России и США

Помимо военных приготовлений указанных государств, на националь*
ные интересы России оказывают влияние «подводные камни» сотрудничест*
ва с этими акторами.

Современные причины глубокого кризиса в российско*американских
отношениях, начавшегося в 2012 г. и усугубившегося после присоединения
Крыма к России в 2014 г., можно свести к двум ключевым обстоятельствам:
это явное пренебрежение, выказываемое США в отношении РФ на протяже*
нии длительного времени, официальное отнесение ее к разряду государств,
не имеющих решающего слова в серьезных вопросах мировой политики; и
охватившее российскую политическую элиту и значительную часть населе*
ния страны острое чувство несправедливости, желание доказать США, что
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Россия, несмотря ни на что, остается великой державой, к мнению которой
не просто желательно, но и необходимо прислушиваться79.

При этом существующая ныне российско*американская конфронтация
имеет системную природу и сложно преодолимые последствия, что обуслов*
лено несколькими факторами80.

Во%первых, они носят комплексный характер и отражают противоречия
на ценностном, военно*политическом и международно*правовом уровне, на*
копившиеся с 1991 г. В российско*американских отношениях после эйфории
1991—1993 гг. на первый план стали выходить разногласия сначала по второ*
степенным, а затем и по более важным вопросам. Лишившись глобальной
роли после развала СССР, Москва попыталась очертить круг своих интере*
сов, а США отказывались признать их не только в Центральной и Восточной
Европе или на Ближнем и Среднем Востоке, но и на территории бывшего Со*
ветского Союза. В дальнейшем список расхождений стал выглядеть все вну*
шительнее: войны в Сербии, Ираке, Ливии и Сирии, санкции против Ирана,
расширение НАТО, политика Москвы и Вашингтона в отношении стран
СНГ, где происходило столкновение интересов России и США, сменявшееся
затем определенной нормализацией отношений.

Во%вторых, события на Украине стали переломным моментом, который
перевёл двусторонние отношения в качественно новую фазу, когда стороны
стали однозначными противниками. А годы президентства Б. Обамы и
Д. Трампа способствовали углублению этой конфронтации. В 2022 г. из*за
спецоперации ВС РФ на Украине отношения между Москвой и Вашингто*
ном стали серьезной причиной эскалации напряженности в их взаимоотно*
шениях, поэтому надежды на партнёрство или нормализацию отношений,
судя по высказываниям 46*го президента США Джо Байдена, пока не имеют
под собой основания: каждая из сторон воспринимает другую как угрозу сво*
им национальным интересам и правилам международного порядка.

В%третьих, в ходе украинского кризиса стало очевидно, что США видят
угрозу не столько в действиях России, сколько в её политическом режиме.
Распространёнными стали обвинения российского президента в крушении
малазийского «Боинга», «аннексии» Крыма, агрессии против Украины и т. д.
В свою очередь, Россия на протяжении 1990*х и начала 2000*х гг. избегала от*
крытой конфронтации с США в ответ на косвенное противостояние воен*
но*политической интеграции в рамках СНГ и попытки открытого выведения
Украины из орбиты российского влияния. Однако с началом конфликта на
Украине в 2022 г., наступательными действиями США по линии НАТО и вве*
дением санкций против России она стала воспринимать американские дейст*
вия как враждебные.

В%четвертых, в настоящее время Россия и США пытаются взаимно осла*
бить влияние друг друга на постсоветском пространстве, в Европе и на Ближ*
нем Востоке. При этом Вашингтон старается минимизировать сотрудничест*
во с Москвой по совпадающей для национальных интересов повестке обеих
сторон: международный терроризм, вопросы контроля над вооружениями,
стабилизация региональных конфликтов. Разблокирование конфронтации
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осложняется прочно укоренившимися в американском истеблишменте анти*
российскими настроениями и инерционностью внешней политики США.

В%пятых, подобное восприятие сложно изменить ввиду отсутствия эко*
номической, научно*технологической или культурно*гуманитарной основы
взаимоотношений США и России. Тем не менее в Москве готовы к конст*
руктивному диалогу, но лишь на условиях равноправия, уважения интересов
друг друга и взаимных юридических гарантий. Однако эти условия неприем*
лемы для Вашингтона, не желающего принять реалии мировой политики
XXI в. с множественностью моделей развития.

В%шестых, с беспрецедентным усилением антироссийской информаци*
онной кампании стало очевидно, что Вашингтон делает ставку на ослабление
России изнутри. А любая положительная риторика других членов междуна*
родного сообщества в адрес России или соглашение с ней воспринимаются
Вашингтоном в качестве «предательства» национальных интересов США и
наличия связей с российским режимом. Поэтому негативное восприятие друг
друга Вашингтоном и Москвой продолжает нарастать в отсутствие предпосы*
лок двустороннего сближения. Также следует учитывать, что в российско*
американских отношениях почти отсутствует торгово*экономическая компо*
нента, по пути сокращения идёт традиционное сотрудничество в области ос*
воения космоса и атомной энергетики.

Таким образом, российско*американская конфронтация представляет
собой не просто очередную схватку двух противников времён холодной вой*
ны, но самое острое с момента распада биполярного мира противостояние за
право определять контуры нового миропорядка. При этом каждая из сторон
опасается проиграть эту схватку за миропорядок, утратив свой авторитет на
мировой арене. К этому следует добавить, что Россия и США как две ядерные
сверхдержавы по определению не могут быть друзьями ввиду необходимости
контрбалансировать друг друга. Поэтому в современных условиях основная
задача российской внешней политики состоит в содействии установлению
такого международного порядка, который предполагал бы меньшее неравен*
ство и уравнивание условий для развития РФ, ее большую безопасность, ос*
нованную на многостороннем диалоге и учете интересов всех вовлеченных
сторон81. А для возвращения в клуб ведущих экономических держав мира ру*
ководству России придется рассчитывать в основном на собственные силы, с
учетом того, что антироссийские санкции со стороны Вашингтона будут про*
должены.

Проблемы отношений РФ и США в военно#политической области

За весь период новейшей истории правительство США всегда стреми*
лось сдерживать СССР, а затем Россию в качестве державы, оказывающей
значительное влияние на развитие процессов в регионах мира. Исключение
составляет их альянс времен совместной борьбы против фашизма, сменив*
шийся затяжной холодной войной. И если в ряде областей сотрудничество
между США и РФ продолжает быть более*менее стабильным, несмотря на
введенные американские санкции против России, то в военно*политической
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сфере их точки зрения на проблемы региональной и глобальной безопасно*
сти расходятся по многим параметрам82.

Поэтому в Арктическом регионе российско*американские отношения в
ближайшей перспективе будут оставаться конфликтными. Россия выступает
за сложившуюся секторальную систему раздела Арктики и отстаивает свои
права на Северный морской путь. А США отказываются от секторального де*
ления и выступают за интернационализацию Северного Ледовитого океана,
омывающего Арктику, и, как следствие, — за сокращение акватории действий
Северного флота ВМФ РФ, который является морским компонентом россий*
ских стратегических ядерных сил (СЯС)83. Кроме того, в Арктическом совете
его члены — США, Норвегия, Дания, Канада и Швеция — не признают право
РФ на Северный морской путь. Одновременно Вашингтон наращивает свои
военные возможности в Арктике, где российской Чукотке противостоит по*
стоянно расширяющийся аляскинский бастион84. На территории этого штата
расположены морская, армейская и военно*воздушные базы и ещё 54 других
военных объекта. В ответ Россия активно наращивает свое военное присутст*
вие в Арктике путем строительства стационарных военных баз на островах
Арктического архипелага, где уже построено 425 военных объектов.

В Европе после краха биполярности между Россией и НАТО во главе с
США образовалась «дуга нестабильности» с тлеющими конфликтами с опас*
ностью их разрастания в Косово и Приднестровье. В 2020 г. замороженный
конфликт между Азербайджаном и Арменией по поводу спорных террито*
рий в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой. Его разрастание удалось
предотвратить усилием России, благодаря которой при помощи ее миро*
творческих сил между конфликтующими сторонами вновь установился
хрупкий мир.

При этом на континенте соперничают два подхода к обеспечению евро*
безопасности. Атлантический подход фокусирует внимание на важности со*
хранения гарантий безопасности США союзникам по НАТО, а евроатланти*
ческий подход, признавая американское лидерство в Европе, стремится
ограничить свободу их действий через подписание взаимообязывающих со*
глашений. Инициативой России в этой области был проект Договора о евро*
пейской безопасности, которым она стремилась ограничить деятельность
США комплексом соглашений, призванных снизить их свободу в вопросах
применения силы, и создать механизм совместного обсуждения Россией и
НАТО проблем безопасности. Однако в Белом доме опасались, что посредст*
вом этого соглашения Москва пытается подорвать механизм действий НАТО
не только в Европе, но и в других странах мира. Поэтому под давлением Ва*
шингтона Брюссель отказался от переговоров с Москвой по поводу реализа*
ции этого Договора, и им не удалось выработать новые правила их взаимо*
действия в Европе. Одновременно администрация Д. Трампа предпринимала
все зависящее от нее, чтобы повысить вклад европейских членов альянса в
повышение боевых возможностей блока.

Это связано со стремлением США участвовать в урегулировании кон*
фликтов на постсоветском пространстве и расширить сферу ответственности
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НАТО за счет включения в нее территорий этих стран; с сохранением кон*
фликтного потенциала в отношениях России со странами Центральной и
Восточной Европы, вызванного историческим наследием. Поэтому в бли*
жайшей перспективе напряженность военно*политических отношений меж*
ду Россией и США в Европе будет сохранена, что создает новые конфликт*
ные узлы противоречий во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона не
только в Европе, но и в других регионах мира.

Что касается вопросов глобальной безопасности, ее ключевой проблемой
является разночтение Москвой и Вашингтоном понятия «стратегической ста*
бильности», которая для США связана с определением параметров развития
стратегических ядерных сил (СЯС). А в российской трактовке она выступает
набором условий, снижающих риск начала ядерной войны. Для ликвидации
этих разночтений и сохранения паритета в области вооружений между США
и Россией в феврале 2021 г. был подписан Договор СНВ*3, предусматриваю*
щий снижение потолков СЯС до 1550 блоков у каждой из сторон и фикси*
рующий правила их диалога: сохранение прав России и США на наличие
«возвратного потенциала» МБР; учет проблемы ПРО в структуре стратегиче*
ского баланса сил; исключение из переговорного процесса неядерного ВТО;
отказ от приоритетности переговоров по сокращению тяжелых МБР; ослаб*
ление системы взаимных инспекций.

Кроме того, в 2019 г. США вышли из Договора о ликвидации ракет сред*
ней и меньшей дальности. Поэтому в СМИ все чаще стали говорить о воз*
можности вооруженного конфликта между Россией и США. Однако война
между ними маловероятна из*за наличия у обоих государств ядерного ору*
жия, но возникновение военного конфликта между ними с применением
обычных средств поражения, наподобие их военного противоборства в Корее
и во Вьетнаме, некоторые эксперты не исключают85. В таких конфликтах,
«головной болью» для США будет ненадежность их военных союзников. Так,
на вопрос о том, какую из сторон в случае американо*российского вооружен*
ного конфликта они поддержат, большинство респондентов из стран НАТО
ответило, что лучше сохранять нейтралитет. Например, в Германии более
70 % выступили за нейтралитет; в Греции нейтралитет поддерживает 81 %; в
Словакии — 65 % опрошенных, а 20 % готовы прийти на помощь России. И в
АТР союзников у США тоже мало, за исключением Южной Кореи и Японии,
которые воевать за американские интересы вряд ли будут. В арабском мире
США ненавидит абсолютное большинство населения, даже в важнейшем со*
юзнике Вашингтона среди арабских нефтяных монархий — Саудовской
Аравии86.

Также конфликтной сферой российско*американских отношений оста*
ется проблема нераспространения ядерного оружия. Формально Москва и Ва*
шингтон совместно выступают за укрепление Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО). Однако между Россией и США сложился комплекс
противоречий, связанных с разночтением преамбулы Договора и его статей, а
также с различием в политике в отношении государств*аутсайдеров в системе
нераспространения, в отношении которых Вашингтон реализовал ряд акций:

3.4. Подводные камни сотрудничества России с США и Китаем 293



в Ираке — проведение военной операции под предлогом изъятия ОМП у «по*
тенциально опасного» режима; в Иране — требования свернуть программу
обогащения урана, а в КНДР — отдать ядерные объекты под контроль комис*
сии «пяти держав»; в Пакистане — допуск американских представителей к
управлению ядерным потенциалом страны; по отношению к Индии — час*
тичное признание ее ядерного статуса в обмен на открытие ею своих ядерных
объектов для МАГАТЭ87. Со своей стороны, Москва небезосновательно счи*
тает, что под прикрытием этих акций США выдавливают своих конкурентов с
перспективных мировых ядерных рынков, и это задел для применения страте*
гии США «контрраспространения» в отношении к России в будущем. Поэто*
му для обеспечения национальной безопасности и усиления роли в решении
проблем в военно*политической области США и Россия активно развивают
боевые возможности своих вооруженных сил на потенциальных театрах воен*
ных действий.

Что касается развития неядерных компонентов ВС РФ, то на протяже*
нии ряда лет после развала Советского Союза на Западе считали, что они на*
долго потеряли свою боеспособность. Однако когда проявились их боевые
возможности в Грузии и Сирии, это стало шоком для них. За короткий срок
России удалось превратить эти войска в современную армию, способную
оперативно решать самые сложные задачи. Кроме того, у ВС РФ есть мощ*
ный мобилизационный резерв, а в ВС США его не существует. И какими бы
сильными ни были агрессоры, с которыми воевала Россия, они всегда проиг*
рывали, в том числе и потому, что сталкивались с необходимостью вести бое*
вые действия не только против действующей армии, но и против населения
страны, прошедшего ранее военную службу.

А для усиления своего информационного потенциала на международном
уровне Россия взяла на вооружение некоторые элементы западной стратегии
«гибридных войн». Если прежде преимущества этой стратегии активно ис*
пользовал Вашингтон, прибегая к использованию СМИ, Интернета и негосу*
дарственных акторов в своих интересах, то теперь Москва может защищать
свои интересы, противостоя антироссийской политике Запада, используя для
этого возможности «глобальной паутины» и иные средства, в связи с чем аме*
риканские военные инструкторы, участвующие в боестолкновениях на Дон*
бассе на стороне ВС Украины, признаются, что им противостоит не россий*
ская армия, а идейно мотивированные местные жители и добровольцы из
России. И хотя по охвату интернет*пропаганды США еще опережают РФ, но,
в отличие от них, Москва не стремится навязывать свои взгляды другим стра*
нам мира.

Узкие места сотрудничества России и Китая: российский аспект

Следует отметить, что в многочисленных научных и журналистских пуб*
ликациях и в электронных изданиях неоднократно высказывалась обеспоко*
енность в связи с «мирным китайским нашествием» в Россию. Там приводят*
ся различные факты и примеры того, как китайские трудовые мигранты и
предприниматели при фактической поддержке своего государства ведут на
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территории России деятельность, которая зачастую приводит к разрушитель*
ным последствиям, прежде всего для окружающей среды и природопользова*
ния. И если оставить в стороне административно*правовые и социальные ас*
пекты, касающиеся деятельности китайцев в России, ухудшения крими*
ногенной обстановки на заселяемых ими территориях, а выделить сугубо
экономическую составляющую нынешнего трансграничного сотрудничества,
то можно констатировать, что выгоды от него в немалой степени являются
для РФ иллюзорными — соотношение издержек и выгод складывается для
России далеко не самым благоприятным образом. В связи с этим целесооб*
разно привести мнение эксперта В. Шмата, высказанное им в одной из не*
давних публикаций под названием «Нефтегазовый цугцванг».

По его мнению, «в экономической сфере основные риски сотрудничест*
ва России с Китаем находятся в ресурсно*сырьевом секторе. Развитие добы*
вающих производств, нацеленных на экспорт продукции, не создает доста*
точных предпосылок для усиления внутренних интеграционных процессов в
РФ и привязывает восточные регионы страны в большей степени к Китаю,
нежели к России. Это относится и к нефтегазовому сектору, который в совре*
менном формате развития не создает серьезных интегрирующих эффектов.
Трассы магистральных трубопроводов прокладываются с прицелом на экс*
порт и, по большей части, обходят обжитые территории стороной, чем дела*
ют нефть и газ, добываемые на востоке страны, недоступными для россий*
ских потребителей. Для выполнения работ в строительстве приглашались ки*
тайские подрядчики и рабочие. Китайские инвестиции в нефтегазовые
проекты РФ, и не только нефтегазовые, привлекаются на условиях предос*
тавления связанных кредитов. Названные обстоятельства не позволяют рас*
сматривать развитие нефтегазового сектора на востоке России в качестве
«сильнодействующего средства» от хозяйственной дезинтеграции, которое
помогло бы устойчивому развитию приграничных регионов РФ»88.

Кроме того, практически все авторы, затрагивающие тему социаль*
но*экономического развития восточных регионов России, сходятся во мне*
нии, что выправить баланс издержек и выгод в сотрудничестве с Китаем и
другими странами можно лишь путем увеличения экспорта обработанной
продукции, товаров с высоким «содержанием» добавленной стоимости. Дей*
ствительно, в стоимостной структуре экспорта регионов Дальневосточного
округа сырьевые товары занимают порядка 80 %. При этом доля машин, обо*
рудования и транспортных средств в суммарном экспорте дальневосточных
регионов составляет всего 2,2 %. А показатели удельного веса машинострои*
тельной продукции в импорте составляет: по Дальневосточному ФО —
51,2 %, 47,4 % — из стран АТЭС; по российскому импорту в целом — 34,4 %,
по импорту из стран АТЭС — 61,7 %. В структуре экспорта Хабаровского
края, который является крупнейшим производителем продукции обрабаты*
вающей промышленности на Дальнем Востоке, доля машин и оборудования
составляла всего 2,4 %, а в импорте — 58,7 %. Эти данные статистики свиде*
тельствуют о том, что восточные регионы РФ, да и вся страна в целом, остро
нуждаются в улучшении структуры экспорта.
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Но возникают вопросы, как это сделать, если развитие обрабатывающего
сектора промышленности происходит слишком медленно? Если в последние
годы обрабатывающая промышленность Дальнего Востока набрала темпы
роста, превышающие среднероссийский показатель, то для промышленности
Сибирского федерального округа эта скорость оказывается недостижимой:
регион устойчиво демонстрирует самый медленный рост среди всех феде*
ральных округов России. При этом в структуре обрабатывающей промыш*
ленности Сибирского ФО преобладают отрасли, фактически замыкающие
технологическую цепочку ресурсного сектора — обогащение сырья, выплавка
металлов, деревообработка, а продукции с действительно высокой добавлен*
ной стоимостью производится крайне мало?

Поэтому некоторые ведущие российские ученые*экономисты, не без
влияния которых формируется государственная экономическая политика,
полагают, что развивать обрабатывающую промышленность на Дальнем Вос*
токе вообще нет смысла из*за ее слишком высокой трудоемкости и что при
дефиците рабочей силы выгоднее сосредоточиться на развитии добывающего
сектора и энергетики. Производительность труда в современной российской
обрабатывающей промышленности по выпуску продукции в среднем в 3,5
раза ниже, чем в добыче полезных ископаемых, а по валовой добавленной
стоимости — в 6,4 раза ниже.

Но показатели добывающего сектора находятся под сильным влиянием
нефтегазовой промышленности, а без учета добычи топливно*энергетиче*
ских полезных ископаемых оказывается, что производительность труда по
добавленной стоимости в горнодобывающем секторе сопоставима с обраба*
тывающим — в среднем на уровне 2 млн руб. в расчете на одного занятого.
В обрабатывающем секторе есть отрасли с более высокой производительно*
стью, например химическое производство — 2,8 млн руб., при том что в рос*
сийской химической промышленности крайне низка доля производств слож*
ной дорогостоящей продукции. Однако если на востоке России, равно как и в
других регионах страны, развивать обрабатывающий сектор с применением
новых технологий, сделав акцент на производстве дорогостоящей продукции,
то вопрос повышенной трудоемкости отпадет сам собой.

Очевидно, главная проблема такого пути развития — отсутствие собст*
венных технологий для освоения ресурсов полезных ископаемых в сложных
горно*геологических условиях, которые преобладают в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке, что хорошо видно на примере нефтегазовых ресурсов и
в особенности шельфовых месторождений, где у РФ пока нет своих техноло*
гий. К ведению интенсивного сельского хозяйства в районах рискованного
земледелия Россия тоже технологически не готова. Сказанное отнюдь не оз*
начает, что не нужно осваивать ресурсы полезных ископаемых восточных ре*
гионов, но это не должно стать каким*то безусловным приоритетом. На вос*
токе России нужно и должно развивать добывающий сектор как естествен*
ную и неотъемлемую часть региональной экономики и сырьевую основу для
глубокой переработки, но нельзя допускать его превращения в проблему, ко*
торая, разрастаясь, может погубить весь социально*экономический организм
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территории. Это относится и к освоению всего российского природно*ре*
сурсного потенциала89. При этом на востоке страны для обеспечения роста
необходимо создать такие условия трудовой деятельности, которые включают
возможности приложения высококвалифицированных специальностей, зна*
ний и навыков, творческой самореализации, а не только высокие денежные
доходы, и условия жизни, чтобы часть населения страны была готова устре*
миться на Восток. Для этого идеологические и мобилизационные методы
прошлого должны быть заменены надлежащими экономическими и социаль*
ными стимулами.

Для интеграции восточных территорий в экономику РФ следует сбалан*
сированно подходить к формированию региональной специализации и то*
варных потоков, которые главным образом должны быть ориентированы на
внутренний рынок, а не на внешнеторговые направления. Необходимо стре*
миться к достижению естественной конкурентоспособности всех региональ*
ных экономик страны на основе внутренней эффективности производства.
Применительно к хозяйству восточных регионов это означает нацеленность
на выпуск продукции, в ценах которой действительно содержится высокая
доля добавленной стоимости. Только подобным способом можно свести к
минимуму негативное действие объективного фактора удаленности восточ*
ных регионов страны и больших транспортных издержек.

Проблема восточных регионов России состоит не в их слабости или бед*
ности, а наоборот, в богатстве природными ресурсами и обширности терри*
тории, что в сочетании с удаленностью от центра и слабыми хозяйственными
связями с остальной частью страны делает Дальний Восток и Забайкалье
слишком привлекательными для экспансии со стороны сопредельных госу*
дарств. Одной из главных причин, породивших нынешнюю сложную ситуа*
цию, является унификация подходов к регулированию социально*экономи*
ческого развития регионов. Поэтому правительство РФ ввело на Дальнем
Востоке и в Забайкалье специальный налоговый режим, что является чрезвы*
чайной мерой, поскольку на пути унификации взаимоотношений между цен*
тром и регионами, по которому ранее двигалась Россия, решить проблемы
ускоренного развития восточных регионов не удалось. Кроме того, необхо*
дим целый комплекс мер, направленных на выравнивание конкурентных ус*
ловий в экономике российского востока и северо*восточных провинций Ки*
тая. Это касается тарифов и цен на продукцию и услуги инфраструктурного
характера: электроэнергию, транспортные услуги и прочие условия. Если ки*
тайские предприниматели для ведения бизнеса на территории РФ получают
госкредиты под 2 %, то и у российских предпринимателей должны быть не
худшие условия кредитования.

Возможно, имеет смысл, чтобы функции льготного кредитования взял
на себя специальный фонд для финансирования проектов по развитию вос*
точных регионов, который в свое время предложил создать тогдашний пре*
мьер*министр Д.А. Медведев. Следует подчеркнуть, что конкурентоспособ*
ность региональных экономик — включая сибирскую и дальневосточную,
должна быть естественной, основанной на внутренней эффективности
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хозяйственного развития, а не искусственно питаемой за счет специальных
налоговых, инвестиционных и прочих режимов. Становится очевидным, что
России нужна налогово*бюджетная реформа, нацеленная на то, чтобы каж*
дый регион — субъект РФ, а в его границах каждый субъект местного само*
управления — располагал достаточными компетенциями для использования
и развития своего хозяйственного и финансового потенциала. При этом вос*
точные регионы РФ объективно заинтересованы в построении более рацио*
нальной модели федеративных отношений, включая сферу межбюджетных
взаимодействий с центром. Но в сегодняшней ситуации Сибири, и в особен*
ности Дальнему Востоку, в не меньшей степени нужна прагматичная поли*
тика хозяйственного развития, балансирующая интересы регионов и центра.
Однако в рекомендациях экспертов «Стратегии*2020» о такой политике не
было сказано ни слова, равно как и о региональной экономической полити*
ке вообще90.

Федеральный центр продолжает двигаться по пути административного
решения проблем и в определенной степени копирует советский стиль управ*
ления экономикой, который основывался на принципе: если есть проблема,
нужно создать специальный управленческий орган для ее решения. Так, для
решения проблем развития восточных территорий создано федеральное Ми*
нистерство по развитию Дальнего Востока с широко, но весьма неконкретно
очерченными функциями, включая координацию деятельности по реализа*
ции государственных программ развития, управление частью федерального
имущества, контроль за осуществлением органами государственной власти
субъектов своих полномочий.

В современных подходах к решению проблем российского востока, вы*
двигаемых разными экспертами, просматривается любопытное совпадение.
Сторонники федеральной власти действуют в административном ключе, а ли*
беральные экономисты продолжают поиски по части реформирования адми*
нистративных структур на разных уровнях власти. Но и те и другие сходятся в
оценке значения восточных территорий как инструмента для интеграции Рос*
сии в экономическое пространство АТР. Причем акцент делается на сотруд*
ничестве в энергетической сфере и на привлечении иностранных инвестиций.
Поэтому для стимулирования территориального развития необходимо опре*
деление формата открытия регионов Дальнего Востока для иностранных ин*
вестиций и размещения производств, в первую очередь из развитых стран.
Данный шаг также поможет реализовать стратегию «перетягивания» на терри*
торию России части китайских инвестиций в развитие производственной и
социальной инфраструктуры развивающихся стран.

К этому прагматизму целесообразно добавить разумный протекционизм.
Стимулирование притока иностранных инвестиций не должно оборачиваться
созданием для зарубежных компаний и предпринимателей условий деятель*
ности, более предпочтительных по сравнению с условиями для российского
бизнеса. Если возникает необходимость в каких*то особых преференциях, то
они должны быть локализованы в рамках отдельных хозяйственных анклавов,
отделенных от общего экономического пространства и внутреннего рынка.
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При этом развитие экономического сотрудничества с КНР таит в себе
риски по вполне очевидной причине. Участие в РФ капиталов других стран, в
отличие от китайского, не сопровождается массовым заселением «осваивае*
мых» территорий выходцами из стран*инвесторов с образованием нацио*
нальных диаспор, прежде всего в восточных регионах. Причем плохо контро*
лируемая российскими властями иммиграция из Китая зачастую идет впере*
ди инвестиций в экономику или даже вместо них.

Таким образом, Россия объективно заинтересована в силу складываю*
щихся обстоятельств в тесном экономическом сотрудничестве с Китаем в
различных сферах. И дело не только в географическом соседстве. Взаимодей*
ствие, обмен ресурсами и капиталом, глубокая интеграция с одной из круп*
нейших национальных экономик мира таят в себе значительный потенциал
разнообразных выгод для России, однако они не придут сами собой. Для это*
го Россия должна на деле реализовать прагматичные подходы к сотрудниче*
ству, позволяющие максимизировать свои выгоды и минимизировать из*
держки, добиваясь наилучшего баланса издержек и выгод для себя. Китай*
ская сторона стремится к тому же и пока что преуспевает гораздо лучше.
Выгоды, которые сейчас получает Россия, в значительной степени поверхно*
стные, а её издержки затрагивают фундаментальные основы социально*эко*
номического развития восточных регионов страны.

Завершая анализ взаимоотношений России с США и Китаем в воен*
но*политической области, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, к общим угрозам и вызовам России и Китаю со стороны
США относятся: закрепление в официальных документах Белого дома их
роли в качестве соперников интересам США в мире; нарастание россий*
ско*американских и американо*китайских противоречий; формирование Ва*
шингтоном «Большого Ближнего Востока» и вовлечение его стран в сферу
своего влияния; расширение зоны ответственности США в «дуге нестабиль*
ности», включающей Афганистан, Ливию, Сирию и Иран; использование
Соединенными Штатами военной силы, политических и экономических, ин*
формационных и иных акций против РФ и КНР; вероятность развязывания
военных конфликтов в зонах национальных интересов Китая и России; рас*
тущая военная активность США в акваториях Мирового океана.

Во�вторых, в настоящее время разногласия между Россией и США по
многим принципиальным и даже второстепенным вопросам глобальной и ре*
гиональной безопасности носят долгосрочный характер. И если какие*то
контакты и каналы связи и в нынешних условиях сохранились, то либо на
минимальном уровне в форме негласного обмена отдельной информацией
между спецслужбами, либо в ходе диалога в ООН. А усиливающаяся на*
пряжённость между США и РФ в рамках их взаимоотношений в военно*по*
литической сфере снижает вероятность укрепления безопасности в мире в
ближайшей перспективе. Ни Москва, ни Пекин не приемлют концепцию од*
нополярности мира под эгидой США. Они выступают за многополярность
мироустройства, отводя в нем центральную роль ООН в решении междуна*
родных проблем, и противостоят доминированию одной страны либо группы
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стран на международной арене. Поэтому в среднесрочной перспективе их от*
ношения с США в военной сфере будут сочетать в себе как сотрудничество,
так и конкуренцию, формируя тем самым хрупкое динамическое равновесие.

В�третьих, в России воспринимают США как враждебное государство,
которое ущемляет ее национальные интересы и игнорирует российские ини*
циативы на мировой арене. Москва считает, что целью американской поли*
тики во втором десятилетии XXI в. в отношении РФ является дальнейшее ос*
лабление российской государственности, поэтому в ближайшей перспективе
их отношения в военно*политической области будут напряженными. Этому
способствует антироссийская направленность американской внешней поли*
тики и применяемые к РФ различные экономические санкции и ограниче*
ния, стремящие помешать ее возрождению в качестве экономической держа*
вы XXI в., а также существующие расхождения между Москвой и Вашингто*
ном по проблемам глобальной и региональной безопасности.

В�четвертых, Китай также не намерен следовать в фарватере политики
США по проблемам безопасности, по ним у него есть стратегический парт*
нер — Россия и много иных союзников во всем мире. А те сценарии, которые
Вашингтон реализует в Ливии, Ираке, Сирии и в других странах мира, где
правительство США стремится убрать неугодного им лидера страны и сме*
нить политический режим на проамериканский, никогда не будут иметь ме*
сто в Китае.

3.5. Нераскрытый потенциал российско#китайского
сотрудничества в Евразии

Современное состояние экономического сотрудничества
между РФ и КНР

Когда речь идёт о современном состоянии торговли между КНР и его ос*
новными партнёрами, то объём торговли между Китаем и Россией кажется
небольшим. Так, в 2017 г. товарооборот между двумя странами достиг уровня
в 84,4 млрд долл., а объём торговли между Китаем и США составил 637,9 млрд
долл., между Китаем и Японией — 297,2 млрд долл., между Китаем и Южной
Кореей — 239,9 млрд долл., между Китаем и Германией — 180,5 млрд долл91.
Сравнительные данные за 2018 г. о внешнеторговом обороте РФ с основными
торговыми зарубежными партнерами приведены в табл. 3.5.1.

И не следует ожидать, что в ближайшем будущем китайско*российская
торговля достигнет такого же уровня, как между Китаем и США или Япони*
ей, так как нынешний объём внешней торговли России намного меньше, чем
у этих государств.

Также следует отметить, что структура китайско*российской торговли
часто подвергается критике российскими экспертами за чрезмерную концен*
трацию Китая на энергоносителях. Конечно, энергия является основной
статьей экспорта России в Китай. Однако это характеризует не только китай*
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Таблица 3.5.1. Внешнеторговый оборот России с основными торговыми партнерами

Январь—май 2018 г. Январь—май 2017 г.

млн
долл.

в % к
млн

долл.

в % к

к январю—
маю 2017 г.

итого
к январю—
маю 2016 г.

итого

Внешнеторговый оборот 271 387 123,3 100 220 078 129,6 100

В том числе:

Страны дальнего зарубежья 239 113 124,0 88,1 192 768 129,5 87,6

из них страны Евросоюза: 119 772 122,1 44,1 98 111 131,5 44,6

Бельгия 5214 125,1 1,9 4170 125,6 1,9

Германия 24 348 125,0 9,0 19 473 128,5 8,8

Испания 2406 111,5 0,9 2159 140,6 1,0

Италия 10 338 111,4 3,8 9279 125,2 4,2

Латвия 2005 74,2 0,7 2702 115,6 1,2

Нидерланды 19 531 115,4 7,2 16925 133,0 7,7

Польша 8362 130,7 3,1 6398 141,4 2,9

Словакия 2281 111,3 0,8 2048 133,6 0,9

Великобритания 5849 125,1 2,2 4675 120,6 2,1

Финляндия 6238 129,2 2,3 4827 150,7 2,2

Франция 7084 119,2 2,6 5944 123,6 2,7

Чехия 3348 120,5 1,2 2777 146,6 1,3

страны АТЭС: 79 713 123,1 29,4 64 737 132,7 29,4

Китай 40 831 131,4 15,0 31 066 136,8 14,1

Республика Корея 8623 111,1 3,2 7758 147,3 3,5

США 9289 110,5 3,4 8407 120,1 3,8

Япония 8427 127,5 3,1 6610 107,8 3,0

Индия 4269 126,2 1,6 3383 120,6 1,5

Турция 11 387 146,2 4,2 7791 128,0 3,5

Швейцария 2407 128,0 0,9 1881 118,6 0,9

Государства — участники
СНГ

32 273 118,2 11,9 27311 129,9 12,4

Азербайджан 957 108,6 0,4 882 155,4 0,4



ско*российскую торговлю, но и всю внешнюю торговлю России в целом. Так,
в 2017 г. энергетика и нефтепродукты в стоимостном выражении составили
59 % российского экспорта. На этом фоне структура китайско*российской
торговли не лучше и не хуже, чем вся российская внешняя торговля. При этом
в качестве крупного производителя и экспортёра газа Россия сталкивается с
растущим давлением со стороны США на европейском и азиатском рынках.
Китай как один из крупнейших потребителей газа стратегически важен для
России. Поэтому энергетическое сотрудничество выступает важной сферой
углубления двустороннего прагматичного сотрудничества. Это взаимодейст*
вие в сфере энергетики носит всеобъемлющий характер и распространяется
не только на торговлю нефтью и природным газом, но и охватывает такие на*
правления, как ядерная энергетика, уголь, электричество и новые виды энер*
гоносителей. Главная цель продвижения энергетического сотрудничества —
это реализация двусторонней выгоды и совместного выигрыша.

При этом Китай уделяет повышенное внимание российскому направле*
нию в своей внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности,
подчеркивая их высокий уровень. В современных условиях активизировалось
практическое сотрудничество во многих областях, в том числе в реализации
крупных совместных проектов, совершенствуется договорно*правовая база
по всему спектру двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделяется
повышению доверия и укреплению взаимопонимания между простыми граж*
данами, что, помимо гуманитарной составляющей, стимулирует увеличение
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Январь—май 2018 г. Январь—май 2017 г.

млн
долл.

в % к
млн

долл.

в % к

к январю—
маю 2017 г.

итого
к январю—
маю 2016 г.

итого

страны ЕАЭС 22 725 115,1 8,4 19 745 133,8 9,0

Армения 783 127,9 0,3 612 125,4 0,3

Беларусь 13 836 118,0 5,1 11721 128,9 5,3

Казахстан 7453 109,2 2,7 6822 144,4 3,1

Киргизия 654 110,8 0,2 590 130,6 0,3

Молдова 607 136,6 0,2 444 97,0 0,2

Таджикистан 402 127,9 0,1 315 134,3 0,1

Туркмения 124 74,9 0,0 166 30,8 0,1

Узбекистан 1620 132,3 0,6 1225 120,5 0,6

Украина 5838 128,7 2,2 4535 132,9 2,1

Источник: URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/140.htm

Окончание табл. 3.5.1



числа коммерческих сделок и взаимных и нвестиций и дает реальный эконо*
мический результат92.

Российско*китайские отношения не носят конъюнктурного характера и
не зависят от ситуации в мире или от действий третьих стран. Партнерство,
основанное на политическом доверии, позволяет более эффективно отстаи*
вать общие интересы на международной арене, координировать действия в
рамках СБ ООН, различных международных организаций и форумов, проти*
востоять распространению международного терроризма, прилагать действен*
ные усилия по поддержанию мира, стабильности и безопасности на регио*
нальном и глобальном уровнях.

Высокий уровень отношений, географическое соседство, исторически
широкие связи во многих отраслях создают весьма благоприятные условия
для качественного расширения экономических связей. При этом Китай удер*
живает 1*е место в списке внешнеторговых партнеров РФ, которая занимает
9*е место в списке основных торговых партнеров КНР93.

Россияне покупают все больше китайских товаров, а Россия поставляет в
Китай ряд видов продукции, ключевой для китайской экономики. Речь идет
не только об энергоносителях, хотя они стратегически важны для экономиче*
ской безопасности КНР.

Например, благодаря российско*китайскому сотрудничеству в области
мирного атома китайская атомно*энергетическая отрасль смогла значительно
повысить уровень применяемых технологий. А первая очередь Тяньваньской
АЭС с реакторами российского производства была признана самой безопас*
ной из действующих в КНР. Экспериментальный реактор на быстрых ней*
тронах, спроектированный и построенный вблизи Пекина при помощи рос*
сийских специалистов, позволил Китаю, наряду с Россией и Японией, войти
в тройку государств мира, где действуют реакторы четвертого поколения.
В Китае при содействии России также построены современные заводы по
обогащению урана, которые вырабатывают высококачественное топливо для
АЭС. Есть еще проекты в авиастроении, мирном космосе и других сферах.

Во время посещения России председателем КНР Си Цзиньпином в июле
2017 г. главы двух стран достигли единства мнений по вопросам упрочнения
китайско*российского стратегического сотрудничества и приняли Совмест*
ное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о
дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и страте*
гического взаимодействия.

Это заявление стало дорожной картой развития российско*китайских от*
ношений на долгосрочный период. Оно утвердило направления дальнейшего
развития двусторонних отношений и основные сферы сотрудничества:

• необходимо сделать так, чтобы преимущества тесных политических
связей превратились в реальные результаты в каждой из сфер прагматичного
российско*китайского сотрудничества;

• при этом экономическое развитие Китая в значительной степени зави*
сит от научно*технической инновации, и в этой области Россия по*прежнему
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остается достаточно авторитетной страной с большим научно*техническим
потенциалом;

• китайско*российские торгово*экономические отношения демонстри*
руют темпы развития, исчисляющиеся двузначными показателями, правда, за
исключением периода, когда негативное влияние международного финансо*
вого кризиса оказалось слишком сильным;

• торгово*экономический обмен также выступает важным звеном ки*
тайско*российских связей. В сферах торговли услугами, взаимного инвести*
рования и в научно*технических областях тоже существует огромный потен*
циал, который сторонам предстоит раскрыть;

• молодежный обмен становится приоритетным направлением гума*
нитарного сотрудничества. Поэтому представляется чрезвычайно важным
расширять обмены между китайской и российской молодежью, создав со*
ответствующие механизмы на долгосрочной основе. Ведомства культуры и
просвещения Китая и России должны создать площадку для проведения
молодежного обмена и поощрять такой обмен во всех формах и проявле*
ниях, включая организацию студенческих диалогов, молодежных лаге*
рей и т. д.94

Тем не менее потенциал развития китайско*российского торгово*эконо*
мического сотрудничества еще далеко не исчерпан. И чтобы охарактеризо*
вать нераскрытый потенциал сотрудничества России и Китая, следует про*
анализировать достигнутые успехи во взаимном сотрудничестве, а также вы*
явить узкие места их взаимодействия в основных сферах для того, чтобы
найти способы их устранения.

Узкие места сотрудничества в торгово#экономической сфере

Мировой финансовый кризис 2010—2013 гг. а также разразившаяся в
2020 г. глобальная пандемия коронавируса оказали существенное негативное
влияние на экономику России и Китая, что привело к резкому падению меж*
государственного товарооборота. При этом многочисленные факторы неоп*
ределенности в международной торговле, а также замедление темпов эконо*
мического роста в России и Китае обусловили определённое снижение дина*
мики развития двусторонней торговли (рис. 3.5.2).

Данные статистики за эти годы свидетельствуют о том, что России со*
вместно с Китаем удалось остановить негативные тенденции, стабилизиро*
вать ситуацию во взаимной торговле и обеспечить устойчивые темпы прирос*
та товарооборота95. Но, несмотря на достаточно высокий товарооборот меж*
ду двумя странами, его структуру нельзя назвать благоприятной для РФ,
поскольку она не соответствует установкам на модернизацию ее экономики.
В структуре российского экспорта в КНР в посткризисный период преобла*
дали (и до сих пор преобладают) сырьевые товары, и их доля постоянно
растёт. На второй позиции в российском экспорте в Китай находятся постав*
ки древесины и изделий из неё, составляющие 6,97 % совокупного экспорта
РФ в КНР. На третьем месте в совокупном российском экспорте в Китай на*
ходятся поставки цветных металлов — 3,99 % (табл. 3.5.3).
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Рис. 3.5.2. Внешняя торговля России с Китаем во время мирового финансового кризиса.
Источник: URL: http//www.gks.ru/wrps/wimp/connect/rosstat

Таблица 3.5.3. Удельный вес основных групп в экспорте РФ в КНР

Источник: URL: http//www.ved.gov.ru/exportcountriers/



А в китайском экспорте в Россию преобладают товары обрабатывающей
промышленности. В то же время наблюдается постоянный рост доли высоко*
технологичной продукции. При этом основными статьями китайского экс*
порта в Россию являются: машинно*техническая продукция (36,12 %), хими*
ческая продукция (8,37 %), текстиль (6,70 %), трикотаж (5,95 %) и обувь
(табл. 3.5.4).

На первый взгляд, подобное положение дел может показаться естествен*
ным: располагающей богатыми природными ресурсами России выгодно спе*
циализироваться на поставках сырья в Китай. Однако эта ситуация иррацио*
нальная, потому что в отраслевой структуре российской экономики, помимо
сырьевого сектора, также широко представлены другие секторы промышлен*
ности и сферы услуг, а российские товары и услуги вполне могут конкуриро*
вать с китайскими. Например, аэрокосмический сектор, авиа* и судострое*
ние и др. Следовательно, существующий потенциал российской экономики
не реализуется в китайском направлении в полной мере, с учетом ёмкого
внутреннего рынка Китая. Тем более что с китайской стороны проявляется
большой интерес к такому сотрудничеству.
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Таблица 3.5.4. Удельный вес основных товарных групп в импорте
РФ из КНР
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Диспропорции в инвестиционном сотрудничестве

Следует также отметить, что за последние годы прямые инвестиции из
Китая составляли в среднем менее 1 % в совокупных инвестициях, получен*
ных Россией. Ещё меньше доля России в полученных Китаем прямых
инвестициях96. При этом главными приоритетами инвестиционной деятель*
ности КНР в России является разработка полезных ископаемых, лесное хо*
зяйство, энергетика, торговля, строительство и связь. Основной объём китай*
ских инвестиций приходится на кредиты, выданные китайскими банками
российским компаниям (ОАО «Роснефть» — 15 млрд долл., ОАО «Транс*
нефть» — 10 млрд долл.) в обмен на поставки нефти.

Но официальная статистика не отражает действительных объёмов китай*
ских прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) в Россию. Поэтому о реальных
масштабах китайских ПЗИ в Россию можно судить по данным, основанным
на публичных отчётах о зарубежных вложениях китайских компаний. Напри*
мер, согласно этой информации, в 2013 г. они инвестировали 6,25 млрд долл.
в уставный капитал Банка России97. В 2014 г. эти капиталовложения сократи*
лись до 3,53 млрд долл. Вместе с тем были заключены контракты на новое
строительство на сумму 4,67 млрд долл. Таким образом, всего в 2014 г. из Ки*
тая было привлечено в Россию 8,2 млрд долл. В дальнейшем рост прекратил*
ся. В 2016 г., по данным AEI, китайские инвестиции в Россию составили
2,23 млрд долл., что на 38 % меньше, чем в 2015 г. В дальнейшем снижение
инвестиционной активности в российскую экономику было связано с панде*
мией коронавируса в 2020—2021 гг. и опасениями крупных китайских компа*
ний, и прежде всего банков, работающих на рынках США и ЕС, которые мог*
ли попасть под действие экономических санкций, введённых против России.
Кроме того, некоторые китайские инвесторы ожидают более выгодные пред*
ложения для начала инвестиций. При этом новые вложения в индустриаль*
ный сектор российской экономики сдерживаются сравнительно слабым раз*
витием сферы услуг в России и закрытостью области российских высоких
технологий для иностранного капитала.

Что касается снижения активности на российском рынке в целом, то ки*
тайские инвесторы объясняют его в значительной степени состоянием рос*
сийской экономики. Об этом свидетельствует, в частности, исследование,
проведённое компанией Ernst & Young (EY). Ею были опрошены руководите*
ли 142 китайских фирм, имеющих оборот свыше 30 млн долл., в том числе
31 крупной компании с оборотом более 1 млрд долл. Чаще всего в качестве
препятствия для инвестиций в российскую экономику руководство китай*
ских компаний называло проблемы с соблюдением законодательных норм.
Такой вариант ответа выбрало 39 % участников опроса. Наиболее остро не*
достатки в правовой сфере воспринимаются крупными китайскими компа*
ниями (71 %). Ещё 34 % всех респондентов отметило экономическую неста*
бильность в России. Причём среди компаний, которые уже присутствуют на
российском рынке, на ухудшающуюся макроэкономическую ситуацию указа*
ло 63 %. В то же время на трудности с поиском интересных проектов для ка*
питаловложений пожаловалось только 15 % из работающих в России китай*
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ских компаний по сравнению с 22 % в целом. Аналогичные результаты дал
опрос 60 представленных в России китайских компаний, проведённый кон*
салтинговой компанией IPT Group, в котором большинство респондентов
(57 %) полагало, что притоку инвестиций из Китая препятствует нестабиль*
ная макроэкономическая ситуация в РФ. Тогда как традиционные для рос*
сийского рынка проблемы с соблюдением законодательных норм назвало
только 43 % участников опроса.

При этом 57 % респондентов отмечают, что китайские компании плани*
руют расширять присутствие на российском рынке. По данным исследова*
ния EY, 61 % участвовавших в опросе китайских компаний намеревался осу*
ществить вложения в экономику России в течение ближайших пяти лет. Ки*
тайские инвесторы проявляют интерес к вложению средств в российскую
фармацевтическую промышленность, которая в 2020—2021 гг. единственная
в мире смогла разработать сразу три вакцины против коронавируса; в проек*
ты в области биотехнологий и медицинских исследований, в онлайн*киноте*
атры и мобильные игры. Таким образом, сохраняющийся высокий интерес
китайских инвесторов к российскому рынку позволяет рассчитывать на ак*
тивизацию инвестиционного взаимодействия. При этом необходимо учиты*
вать, что Китай всё сильнее интегрируется в мировую финансовую систему.
Такие институты, как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд
Шёлкового пути, платёжная система CIPS, начинают тесно сотрудничать с
западными институтами. А это, в свою очередь, ограничивает возможности
реализации имеющегося потенциала инвестиционного сотрудничества РФ
и КНР.

Пока Россия заметно отстаёт в освоении рынка капитала КНР, хотя раз*
витие сотрудничества между Россией и Китаем в инвестиционной сфере от*
вечает взаимным интересам обеих стран. К числу наиболее крупных инве*
стиционных проектов, реализуемых российскими компаниями в Китае,
можно отнести покупку «Русалом» двух заводов по производству катодных
блоков для алюминиевых заводов в пров. Шаньси и создание совместного
предприятия по разработке и производству строительных пластмасс и спла*
вов Kuibyshev Azot Engineering Plastics Company, учредителями которого ста*
ли ОАО «Куйбышев Азот» и шанхайская торговая компания «Хэ Е», а общий
объем инвестиций составил 18 млн долл., в том числе 8,1 млн долл. россий*
ских инвестиций98. Ещё одним из важнейших совместных проектов является
строительство нефтеперерабатывающего завода в г. Тяньцзине с участием
ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтяной корпорации
(CNPC). При этом значительная роль в обеспечении инвестиционного рыв*
ка, преодолении сложившихся структурных диспропорций отводится разви*
тию широкого спектра форм российско*китайских приграничных внешне*
экономических связей. В их использовании особую актуальность приобрета*
ет формирование баланса интересов сторон. Его достижение во многом
определяется взаимовыгодностью реализуемых сторонами задач и соответст*
вием механизмов организации и основных форм экономического сотрудни*
чества99.
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Приграничное и межрегиональное сотрудничество:
проблемы и перспективы

Важной составляющей двусторонних экономических связей, а также
значимым фактором стимулирования социально*экономического развития
определенных регионов РФ является межрегиональное и приграничное со*
трудничество России и Китая. Около 70 субъектов России в настоящее вре*
мя напрямую взаимодействуют с провинциями Китая. Они решают мас*
штабные задачи в рамках проводимых региональных программ развития.
Для России это программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, а для
Китая — восстановления и возрождения старых промышленных регионов
Маньчжурии. Осуществление этих программ позволит решить ключевую
проблему торгово*экономических отношений с точки зрения России, а
именно стимулировать диверсификацию структуры российского экспорта,
которая в последние годы характеризуется усугубляющейся диспропорцией,
когда экспорт российских регионов представлен преимущественно природ*
ными ресурсами100.

Основными торговыми партнерами Китая в России являются Хабаров*
ский и Приморский края, Амурская область, а также Красноярский край, Ке*
меровская и Иркутская области. Из китайских регионов лидерами является
пров. Хэйлунцзян, Автономный район Внутренняя Монголия и пров. Цзи*
линь.

Внешняя торговля с КНР для приграничных регионов Дальневосточного
федерального округа имеет разное значение. Так, если на долю внешнеторго*
вого оборота с Китаем в Приморском и Хабаровском краях приходилось со*
ответственно 51 и 43 % внешнеторгового оборота этих регионов, то в Амур*
ской области — 90 %. Поэтому осуществление на практике баланса интере*
сов составляет серьезную проблему, требующую скоординированных усилий
и являющуюся длительным и сложным процессом. Как отметил генеральный
директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» А.
Чекунков, «наиболее перспективно развитие сотрудничества России и Китая
на Дальнем Востоке, который является кладовой природных богатств»101.
В свою очередь, генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию
предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй заметил, что «потенциал сотрудниче*
ства наших стран в области сельского хозяйства до сих пор не использован в
полной мере. В 2018 г. был запущен Крымский мост, а у нас на границе пока
нет ни одного моста. В Благовещенске мост вступил в последний этап строи*
тельства, но на это потребовалось 20 лет». Его озабоченности разделяет и ге*
неральный управляющий China Chengtong International Investment Ltd. Чжоу
Лицюнь: «Есть договоренность, что товарооборот между нашими странами
достигнет 100 млрд долл., а в 2020 г. — 200 млрд долл. Однако этого пока не
произошло. Товарооборот между Россией и Китаем составляет 80 млрд, а с
США 500 млрд. Мы импортируем больше 95 млн тонн сои, треть из них —
американского происхождения, из России — только 500 тыс. тонн». Его оза*
боченности дополняет председатель Туристической палаты КНР Ван Пин:
«В 2017 г. мы отправили более 1,5 млн китайских туристов в Россию, а в Таи*
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ланд около 10 миллионов! То есть у нас есть огромный потенциал в этой
сфере».

Успехи и проблемы в военно#техническом сотрудничестве

Следует отметить, что военно*техническое сотрудничество с КНР наи*
более плодотворно развивалось в период с 1992 по 2004 г., когда Россия осу*
ществляла масштабные поставки боевой техники и вооружения в Китай.
В их числе более ста боевых самолетов и вертолетов различных типов, в том
числе истребители СУ*27, а также их модификация СУ*30МКК. Кроме того,
российская сторона передала Китаю лицензии на производство СУ*27, а
российские специалисты приняли участие в проектах китайских истребите*
лей J*10, JF*17, учебного самолета L*15102. Во второй половине 2000*х годов
в Китае, пережившем научно*техническую революцию, вызванную бурным
освоением китайскими экспертами японских, американских и российских
технологий, было решено, что они в состоянии самостоятельно справиться с
оснащением НОАК современным вооружением и техникой. Однако полно*
стью Китай не отказался от импорта вооружений из России. Так, «Рособо*
ронэкспорт» заключил с минобороны Китая контракт на поставку 150 авиа*
двигателей АЛ*31Ф. Затем был заключен контракт на поставку 123 дви*
гателей АЛ*31ФН, которые используются на истребителе J*10. Однако
недостаточная защита интеллектуальной собственности остается острой
проблемой, с которой сталкиваются все страны, развивающие сотрудничест*
во с КНР в сфере гражданских и военных высоких технологий. При этом
мировой опыт показывает, что эта угроза почти никогда не ведет к отказу от
совместных с Китаем проектов, она лишь вынуждает тщательнее планиро*
вать взаимодействие. А примеры сотрудничества КНР с развивающимися
странами в сфере высоких военных и гражданских технологий (Аргентина,
Иран, Пакистан) показывают, что китайская сторона легко идет на передачу
партнерам технологий на экономически обоснованных условиях.

Также надо отметить, что в настоящее время пока не разработан сцена*
рий совместных действий российских и китайских руководителей при приня*
тии решения о военном взаимодействии в случае угрозы безопасности для
обеих стран в рамках ШОС. Как следствие, например, в 2010 г. страны «Шан*
хайской пятерки» так и не смогли сыграть заметную роль в урегулировании
межэтнических столкновений в Киргизии103. Поэтому кооперация с КНР
приобретает особую важность в свете обострения отношений России с США
и ЕС, а Китая — с Соединенными Штатами и приграничными странами в
Южно*Китайском море.

Особенности сотрудничества в космической области

В 2020 г. Китай начал строительство многомодульной станции. У нее
должно быть три отсека и два стыковочных узла для космических кораблей
или добавления новых модулей. А к 2022 гг. Поднебесная планировала со*
брать на орбите полноценную космическую станцию типа советской станции
«Мир», послать корабли к Луне и Марсу и, таким образом, сравниться с Рос*
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сией и США в освоении космоса. При этом космическая программа стала для
Китая одним из главных приоритетов. Это свидетельствует о том, что Пекин
намерен в течение ближайших десяти лет значительно укрепить свои пози*
ции в космической отрасли. В настоящий момент в активе Китая 11 отправ*
ленных в космос тайконавтов, две космические лаборатории, луноход Yutu,
гигантский телескоп для поиска внеземной жизни и многое другое. Китай*
ская спутниковая группировка насчитывает 181 аппарат, включая 21 спутник
навигационной системы Beidou, аналога американской GPS и российской
ГЛОНАСС. Для сравнения: у США — 576 аппаратов, а у России — около 140.

Секрет успеха КНР в освоении космоса — большие финансовые влива*
ния, упорство и российские технологии, благодаря которым китайская кос*
мическая программа совершила существенный скачок. Результатом сотруд*
ничества с Россией стали 93 контракта, включая продажу Пекину схем строи*
тельства корабля «Союз» со всей начинкой и скафандрами, а также помощь в
тренировке тайконавтов в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагари*
на. При этом сотрудничество России и Китая в космической отрасли базиру*
ется на двух документах: межправительственном соглашении от 18 декабря
1992 г. и межведомственном соглашении от 25 марта 1994 г.

С начала 2000*х годов стороны стали продвигать идею совместного ис*
следования и использования космического пространства в мирных целях, од*
нако говорить о каком*то прорывном сотрудничестве долгое время не прихо*
дилось. Ситуация начала меняться в 2014 г., когда после воссоединения Кры*
ма с Россией США наложили вето на поставки в РФ высокотехнологичной
продукции. Запрет распространился и на электронно*компонентную базу,
которая использовалась в российских спутниках. Подходящую замену пред*
приятия космической промышленности страны нашли в Китае. А китайскую
сторону, которая в ближайшие годы планирует приступить к строительству
многомодульной космической станции, интересует российский опыт дли*
тельных космических полетов и строительства крупных космических объек*
тов. Помимо этого, у Пекина нет ряда важных технологий, и он готов предло*
жить Москве свое партнерство в обмен на них104.

Также следует отметить, что российско*американское сотрудничество в
космосе развивается более успешно, чем американо*китайское. Сотрудниче*
ство США и КНР в освоении космического пространства началось на опти*
мистичной ноте: в 1979 г. между двумя странами было заключено Соглаше*
ние о взаимопонимании и сотрудничестве в космической сфере. В 1990*х го*
дах Китай запустил в космос 19 американских коммерческих спутников (из
них шесть пусков были неудачными), выведя американо*китайское сотруд*
ничество на новый уровень. Но в процессе сотрудничества выяснилось, что
часть американских технологий, повышающих точность китайских баллисти*
ческих ракет, оказалась в руках КНР, причем некоторые из них были переда*
ны им компаниями США Hughes и Loral добровольно. Результатом стало
прекращение сотрудничества США и Китая в области космических запусков,
а потом и во всех остальных сферах. В 2011 г. в бюджет США была включена
строчка, запрещающая NASA в любой форме контактировать с Китаем. По*
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этому уже 20 лет США делают все, чтобы воспрепятствовать развитию косми*
ческого направления китайской науки и техники. Например, из*за американ*
ских санкций Китай не может продавать свои запуски, хотя возможности у
него очень большие, но выход на рынок пусковых услуг для него под запре*
том. В создании орбитальных станций Китай оказался также позади осталь*
ных участников этого процесса. Как считает сотрудник Института космиче*
ских исследований РАН Н. Эйсмонт, «есть и препятствия технического плана
к налаживанию сотрудничества. Китайцы для своих орбитальных станций
выбрали орбиты несколько иного наклонения. Если сейчас запланировать
стыковку с китайскими станциями, будут определенные проблемы. Но тако*
го рода проблемы были в свое время и между США и СССР, и это удалось
преодолеть», отмечает он105.

Поэтому КНР ищет других партнеров, следствием этих поисков в значи*
тельной мере является сотрудничество с Россией. Так, «Роскосмос» и Нацио*
нальная космическая администрация Китая договорились значительно рас*
ширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных
орбитальных группировок. Кроме того, было подписано соглашение между
правительствами России и Китая о мерах по охране технологий в области ис*
следования и использования космического пространства; иными словами,
китайская сторона не сможет заняться нелицензионным копированием рос*
сийской продукции. Это было основное условие, которое Москва выдвинула
для начала предметных переговоров.

При этом успехи китайской космической программы вызывают законо*
мерный вопрос о том, не составит ли она конкуренцию российской. Ведь по*
зиции России в космосе — не только один из неоспоримых поводов для на*
циональной гордости, но и существенный источник дохода: прибыль за дос*
тавку астронавтов на МКС и доставку спутников на орбиту при помощи
российских ракет*носителей приносит «Роскосмосу» сотни миллиардов руб*
лей. Помимо этого, Россия продает США двигатели РД*180, служащие пер*
вой ступенью для американской ракеты Atlas*5.

Возможные пути повышения потенциала
российско#китайского сотрудничества

Важным стимулом для реализации потенциала российско*китайского
сотрудничества являются: продолжающиеся экономические санкции Запада
по отношению к России и санкции США по отношению к Китаю; возраста*
ние роли АТР и российского Дальнего Востока в качестве рынков сырья и
сбыта готовой продукции для экономик обеих стран; развитие добрососед*
ских отношений между обеими странами. Как заявил премьер Госсовета КНР
Ли Кэцян по итогам 23*й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР,
«Пекин готов развивать сотрудничество с Москвой. Мы заинтересованы в
развитии инновационного сотрудничества с российскими коллегами, в част*
ности планируем создать фонд, чтобы поддержать совместные научно*техни*
ческие проекты и разработки. Но такой высокий уровень — это не финал.
Это говорит о том, что у нас огромное пространство для дальнейшего разви*
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тия. В процессе общения мы сошлись в том, что у нас огромный нераскры*
тый потенциал»106.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и
Китаем является расширение практического сотрудничества в научно*техни*
ческой области между научными центрами, академическими институтами
и технопарками. Так, по линии Российского фонда фундаментальных иссле*
дований ведется активное сотрудничество с Государственным фондом есте*
ственных наук Китая. Совместные проекты выполняются по таким приори*
тетным направлениям, как энергосберегающие технологии, наносистемы,
промышленная химия, рациональное природопользование, информацион*
но*коммуникационные технологии и живые системы107. Также активно раз*
вивается сотрудничество региональных отделений РАН с научно*технически*
ми организациями Китая. В настоящее время более 30 институтов Россий*
ской академии наук осуществляют научное сотрудничество с различными
научными организациями КНР в рамках межинститутских прямых догово*
ров. В 2020 г. из 171 заявки было поддержано 50 совместных проектов по та*
ким научным направлениям, как ядерная физика, нанотехнологии, энерго*
сберегающие технологии, математика, экология, биофизика, биотехнология,
фотохимические процессы, материаловедение, лазерные технологии, иссле*
дования плазмы и др. Важным направлением продвижения технологий на
китайские наукоемкие рынки является участие российских региональных ис*
следовательских структур, промышленных предприятий и компаний в прово*
димых в Китае выставках и ярмарках высоких технологий.

Космическая отрасль также оказалась в общем потоке развития россий*
ско*китайских отношений, которые начали стремительно улучшаться после
введения санкций против России со стороны Европы и США. Китай крайне
заинтересован в приобретении российских двигателей РД*180, которые мог*
ли бы использоваться в китайском ракетостроении, а Россия — в поставках
китайской радиоэлектроники космического назначения. Такой обмен обсуж*
дался и на уровне вице*премьеров Д. Рогозина и Ван Яна, а также на уровне
президента В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Можно предположить, что кризис в отношениях России с США и ЕС
на фоне сохраняющегося роста напряженности в китайско*американских и
китайско*японских отношениях придаст новый импульс сотрудничеству в
сфере военных высоких технологий. В этих условиях обе стороны заинтере*
сованы максимально использовать имеющийся потенциал промышленной
кооперации, чтобы защитить себя от возможных санкций и других мер эко*
номического давления. Тем не менее развитию такого сотрудничества пре*
пятствует недостаточная информированность сторон о реальном потенциале
друг друга. Очевидно, этот недостаток необходимо устранить в ближайшем
будущем из*за наличия общей угрозы для национальных интересов РФ и
КНР со стороны Соединенных Штатов. При этом российско*китайское во*
енно*техническое сотрудничество в обозримой перспективе будет продол*
жать играть важную роль в общем комплексе двусторонних отношений. Ки*
тай остается ключевым рынком российской продукции военного назначения,
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и от взаимодействия с Россией зависит ряд важных программ перевооруже*
ния НОАК.

Среди других факторов, способствовавших укреплению российско*ки*
тайских связей, следует отметить географическую близость стран, взаимную
дополняемость экономических ресурсов и заниженные курсы национальных
валют, позволившие наращивать взаимный экспорт товаров и услуг108. При
этом смещение центра роста мировой экономики в страны Восточной и
Юго*Восточной Азии поставило перед правительством РФ задачу активнее
задействовать восточное направление внешнеэкономической деятельности и
в первую очередь расширять торговое и инвестиционное сотрудничество с
КНР. Введение секторальных санкций со стороны США и их союзников, ко*
торые ограничили доступ российским банкам и промышленным компаниям
к западным рынкам капитала, ускорило эти процессы109. В дополнение к это*
му руководство Китая выступило с предложением создать «Экономический
пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века». Осуществле*
ние этой инициативы, известной также как «Один пояс, один путь» (ОПОП),
призвано обеспечить широкую кооперацию стран, расположенных вдоль ис*
торического Великого Шёлкового пути. Центральное место в ходе реализа*
ции этой инициативы отводится России, через которую должно пройти три
из шести экономических коридоров, призванных установить тесные связи
между Европой и Азией. Для финансирования проектов в рамках инициати*
вы ОПОП потребуются значительные средства, часть из которых могут пре*
доставить китайские компании и банки, уже сейчас активно работающие за
рубежом. Наряду с этим Китай начал постепенно открывать свой фондовый
рынок для российских эмитентов, разрешив им привлекать средства в юанях
за счёт размещения долговых облигаций внутри страны. Тем самым создается
значительный потенциал для российско*китайского инвестиционного со*
трудничества.

Рассматривая нефтегазовую сферу, которую можно назвать основным
направлением российско*китайского энергетического сотрудничества, сле*
дует отметить совместные проекты трубопроводных поставок углеводородов
из РФ в КНР. Результатом сотрудничества в нефтяной сфере стало вступле*
ние в строй трубопроводной ветки Сковородино—Мохэ—Дацин, которая яв*
ляется ответвлением российского нефтепровода «Восточная Сибирь—Тихий
океан». Значительные результаты достигнуты и в газовой сфере. Например,
российский газовый холдинг «Газпром» и государственная нефтегазовая ком*
пания Китая CNPC подписали договор купли*продажи природного газа с по*
ставкой по «восточному» маршруту. Контракт действует 30 лет и предусмат*
ривает поставки в КНР 38 млрд кубометров газа в год. И в ближайшей пер*
спективе следует ожидать увеличение экспорта до 60 млрд кубометров. На
реализацию проекта поставок газа в КНР России потребуются инвестиции в
размере 55 млрд долл. (Китаю — 22 млрд долл.), которые будут направлены на
обустройство месторождений и строительство газопроводов, в том числе га*
зотранспортных систем «Сила Сибири» и «Алтай».
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Развитие межрегионального и приграничного сотрудничества России и
Китая также будет способствовать стратегическому раскручиванию широко*
масштабных торгово*экономических отношений между этими странами.
Опыт развития приграничных связей показывает их востребованность и спо*
собность к развитию. Ограничиваясь бартерными торговыми операциями ме*
жду предприятиями и компаниями сопредельных территорий на начальной
стадии межрегиональных контактов, сотрудничество получило дальнейшее
развитие преимущественно в строительстве и сельском хозяйстве. Достигнут
также определенный прогресс в таких сферах, как энергетика, совместное
производство бытовой электротехники, комплексное освоение лесных ресур*
сов. Улучшается инфраструктура транспортных перевозок, более разнообраз*
ными становятся формы развития двустороннего технико*экономического
сотрудничества. Особо следует отметить, что в большинстве случаев на регио*
нальном уровне инициатором процесса экономической интеграции выступа*
ет китайская сторона.

Касательно территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и
свободного порта во Владивостоке председатель российско*китайского ко*
митета дружбы Б. Титов отметил, что это уникальный эксперимент в России,
и нигде больше нет такого понятия, как «зона опережающего развития». Та*
ких зон на Дальнем Востоке четырнадцать: во Владивостоке, Хабаровске,
Петропавловске*Камчатском и других городах. Там были созданы такие осо*
бые условия для инвесторов, как низкие налоги, благоприятный деловой
климат. Поэтому китайским компаниям следует поторопиться, ведь сейчас
там уже много инвесторов из различных стран Тихоокеанского бассейна и
Америки110.

Для этого в Программе сотрудничества между регионами Дальнего Вос*
тока и Восточной Сибири РФ и Северо*Востока КНР российской и китай*
ской сторонами предусматривается осуществление целого комплекса деталь*
но проработанных согласованных мер по обустройству пунктов пропуска,
строительству и реконструкции приграничной инфраструктуры. Их реализа*
ция позволит кардинально совершенствовать условия для внешнеэкономиче*
ских контактов, наращивания внешнеторгового оборота. Высокий уровень
проработанности вопросов развития российско*китайского сотрудничества
также нашел свое отражение в решениях по сотрудничеству в сфере транс*
порта, где закрепляется открытие конкретных направлений российско*ки*
тайского международного железнодорожного и авиационного сообщения.
В приграничье России и Китая предусматривается создание и развитие ряда
зон научно*технического сотрудничества. Программой закреплена заинтере*
сованность сторон в укреплении сотрудничества в сфере трудовой деятельно*
сти и туризма, гуманитарной сфере, охране окружающей среды. Такое соче*
тание предполагает в перспективе как наличие широкой зоны для развития
сотрудничества, так и возможность формирования конкурентных отноше*
ний. В последнем случае, как показывают сравнения данных по привлечению
прямых иностранных инвестиций в приграничье обеих стран, в более выиг*
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рышном положении находятся китайские провинции, имеющие значительно
более благоприятный инвестиционный климат.

Завершая анализ нераскрытого потенциала экономических проектов
России и Китая и возможных путей решения существующих проблем в этой
области, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, в китайском экспорте в Россию преобладают товары обраба*
тывающей промышленности и наблюдается стабильный рост доли высоко*
технологичной продукции. При этом основными статьями китайского экс*
порта в Россию являются: электронная и машинно*техническая продукция,
химическая продукция, текстильная одежда, одежда трикотажная и обувь.
В структуре российского экспорта в КНР до сих пор преобладают сырьевые
товары, и их доля постоянно растёт. На второй позиции в российском экс*
порте в Китай находятся поставки древесины и изделий из неё, на третьем
месте находятся поставки цветных металлов. Эта ситуация иррациональна,
потому что в отраслевой структуре российской экономики, помимо сырьево*
го сектора, также широко представлены другие секторы промышленности и
сферы услуг, а российские товары и услуги вполне могут конкурировать с ки*
тайскими, например продукция аэрокосмического сектора, авиа* и судо*
строения и др. Следовательно, существующий потенциал российской эконо*
мики, который можно реализовывать в Китае с его очень ёмким внутренним
рынком, не реализуется на китайском направлении в полной мере. Тем более
что с китайской стороны проявляется большой интерес к такому сотрудниче*
ству.

Во�вторых, главными приоритетами инвестиционной деятельности КНР
в России являются: разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство,
энергетика, торговля, строительство и связь. Основной объём китайских ин*
вестиций приходится на кредиты, выданные китайскими банками россий*
ским компаниям в обмен на поставки нефти и газа. За последние годы пря*
мые инвестиции из Китая составляли в среднем менее 1 % в совокупных ин*
вестициях, полученных Россией. Ещё меньше доля России в полученных
Китаем прямых инвестициях. В целом снижение инвестиционной активно*
сти в российскую экономику было связано с пандемией коронавируса в
2020—2021 гг. и опасениями крупных китайских компаний, и прежде всего
банков, работающих на рынках США и ЕС, которые могли попасть под дей*
ствие экономических санкций, введённых против России. Кроме того, неко*
торые китайские инвесторы ожидают более выгодных предложений для нача*
ла инвестиций. Новые вложения в индустриальный сектор российской эко*
номики сдерживаются сравнительно слабым развитием сферы услуг в России
и закрытостью области российских высоких технологий для иностранного
капитала. При этом необходимо учитывать, что Китай всё сильнее интегри*
руется в мировую финансовую систему. Его финансовые структуры — Азиат*
ский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд Шёлкового пути, нацио*
нальная платёжная система CIPS — начинают тесно сотрудничать с западны*
ми институтами. Это, в свою очередь, ограничивает возможности реализации
имеющегося потенциала инвестиционного сотрудничества РФ и КНР.
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В�третьих, к этому следует добавить недостаточную защиту российской
интеллектуальной собственности в Поднебесной, что является острой про*
блемой, с которой сталкиваются и другие страны, развивающие сотрудниче*
ство с КНР в сфере гражданских и военных высоких технологий. При этом
мировой опыт показывает, что эта угроза почти никогда не ведет к отказу от
совместных с Китаем проектов, она лишь вынуждает более тщательно плани*
ровать взаимодействие. Также необходимо отметить, что в настоящее время
пока не разработан сценарий совместных действий российских и китайских
руководителей при принятии решения о военном взаимодействии в случае
угрозы безопасности для обеих стран в рамках ШОС.

В�четвертых, для улучшения китайско*российского сотрудничества в
экономической сфере было бы целесообразно: расширять масштаб двусто*
ронней торговли, ускорять строительство современных логистических и тор*
говых платформ и повышать уровень удобства торговли; усиливать взаимное
сотрудничество в области инвестиций и содействовать проведению китай*
ско*российских инвестиционных форумов, а также совершенствовать поло*
жения национальных законодательств об инвестициях, устранять админист*
ративные барьеры в процессе инвестирования, прибегая к более гибким ме*
тодам при продвижении крупных инвестиционных проектов; углублять
сотрудничество в научно*технической и инновационной областях, реализо*
вав ряд важных научно*технических проектов по таким направлениям, как
строительство авиационной, космической и вертолетной техники, обогаще*
ние урана, применение реакторов на быстрых нейтронах и наметить будущее
сотрудничество в сфере нанотехнологий, биоинженерии, новых источников
энергии и новых материалов; расширять экономическое сотрудничество в
приграничных регионах и ускорить трансграничный обмен и строительство
базовых объектов таможенной инфраструктуры, упорядочить процесс прохо*
ждения грузов через границу, совместно бороться с «серой растаможкой»,
создавая благоприятную среду для двустороннего сотрудничества.

3.6. Особенности борьбы акторов «треугольника»
с пандемией коронавируса

Реальное положение дел борьбы в США с COVID#19 и их претензии к КНР

Глобальная пандемия COVID*19, разразившаяся на планете в конце
2020 г., нанесла серьезный урон Соединенным Штатам. Хотя еще в 2005 г.
президент США Дж. У. Буш описал, какой будет пандемия: «Она во многом
похожа на лесной пожар, если ее поймать рано, она может быть потушена с
ограниченным ущербом. Если ей позволить тлеть незаметно — она может вы*
расти в ад, который может быстро распространиться за пределы способности
контролировать ее»111. Спустя 15 лет пожар пандемии коронавируса стал
стремительно распространятся в мире (рис. 3.6.1).
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Неучёт предостережения Буша привел к тому, что неупорядоченные дей*
ствия Белого дома на начальном этапе борьбы с эпидемией, а также перегруз*
ка системы здравоохранения не позволили спасти всех, кому можно было по*
мочь. Тем не менее в апреле 2020 г. президент США Д. Трамп оповестил мир о
прорыве в борьбе с этой инфекцией заявив, что «выбранная им стратегия по*
могла снизить рост заболеваемости в США, так как количество заболевших
американцев перестало расти, и это является явным доказательством того, что
наша стратегия по борьбе с вирусом работает, а американцы следуют реко*
мендациям»112. Он также обвинил Китай в том, что тот скрыл масштабы ко*
ронавируса и степень его заразности, чтобы запастись необходимыми товара*
ми медицинского назначения, и весь январь скрывал от ВОЗ информацию о
вирусе. Президент США пригрозил Пекину суровой карой, если выяснится,
что тот сознательно укрывал вспышку COVID*19113. В дополнение к этим уг*
розам госсекретарь США М. Помпео заявил, что «компартия Китая стремит*
ся к мировому господству и угрожает безопасности США, поэтому либо Ки*
тай будет жить по законам западной цивилизации, либо с ним случится то, что
ранее случилось с СССР»114.

Однако реальное положение дел в США на начальном этапе борьбы с
COVID*19 свидетельствует о том, что из*за неготовности к этой борьбе они
прочно удерживали первое место в мире по количеству заболевших этим не*
дугом. Их медперсоналу не хватало средств индивидуальной защиты,
тест*систем и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В резуль*
тате больницы оказались переполнены заболевшими коронавирусом, а морги
были не в состоянии разместить умерших. Как отмечала The Washington Post,
«американцы умирают дома или в перегруженных больницах и домах преста*
релых из*за того, что у них не был вовремя обнаружен этот вирус при помо*
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Рис. 3.6.1. Распространение коронавируса в регионах мира в 2020 г.
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щи тестирования»115. Кроме того, в госрезерве США не было необходимых
объемов тестов, которые нужны для борьбы с COVID*19.

Первая волна пандемии обнажила ряд других серьезных недостатков аме*
риканской системы здравоохранения, где 27 млн граждан США вообще не
имеют медицинсих страховок, в связи с чем реакция Белого дома на панде*
мию являлась своего рода «лоскутным одеялом» разнообразных усилий,
включая срочное закрытие предприятий на карантин; попыток введения
чрезвычайного положения в некоторых штатах; предписаний всем гражданам
носить маски и пребывать дома. Как следствие, в апреле было объявлено о ка*
тастрофическом обвале американской экономики на 40 %, а из*за закрытия
предприятий на карантин страна потеряла порядка 25 млн рабочих мест116.

COVID*19 выявил другую ахиллесову пяту национальной безопасности
США: их атомные станции не могли полноценно работать из*за того, что об*
служивающий персонал заболевал и помещался в карантин, что создавало
проблему для их бесперебойного функционирования. Другие жизненно важ*
ные учреждения США — полиция, предприятия пищевой промышленности,
почтовая служба и поставщики медицинских услуг — также были чрезвычай*
но напряжены, поскольку их персонал болел COVID*19117.

Есть еще одно существенное обстоятельство, снижающее эффективность
борьбы с пандемией в США. Иностранцы, прибывающие туда авиарейсами,
были поражены тем, что им никто не задавал медицинских вопросов и не тре*
бовал, чтобы они находились на обязательном двухнедельном карантине. По
сути, американские аэропорты являлись «ситом», которое пропускало мил*
лионы людей в страну, а отсеивало лишь очень немногих. Это подтверждается
данными Бюро транспортной статистики США: в январе число пассажиров
международных авиакомпаний составило более 4 млн человек, часть из кото*
рых прибыла прямыми рейсами из Китая, многие — прямо из Уханя. Поэтому
последующие затраты на карантин 200 пассажиров с одного международного
рейса в течение двух недель составляли около четверти млн долл., а карантин
для 9 млн человек обходился примерно в 11,25 млрд долл.118

Хотя в начале января Центр по контролю и профилактике заболеваний и
Национальный центр медицинской разведки неоднократно выражали обеспо*
коенность по поводу распространения в стране COVID*19, эти предостережения
администрацией Трампа оставались без внимания вплоть до середины марта.
При этом сеть должностных лиц и подразделений, связанных с управлением
чрезвычайными ситуациями, которые знали, как реагировать на пандемию,
была заменена группой Белого дома во главе с вице*президентом М. Пенсом119.

Видя эти промахи в борьбе с пандемией, ряд частных компаний и корпо*
раций предложили Белому дому свою помощь. Глава компании Salesforce
М. Бениофф призвал в марте другие компании не увольнять сотрудников в те*
чение 90 дней. Корпорация General Motors в середине марта объединилась с
компанией по изготовлению ИВЛ, и в апреле они начали производство тысяч
аппаратов, а также нарастила производство масок для лица до 50 тыс. в сутки.
Компания Starbucks, владеющая сетью ресторанов, предложила своим сотруд*
никам остаться дома с сохранением зарплаты до 3 мая. Компания AT&T со*

3.6. Особенности борьбы акторов «треугольника» с пандемией... 319



вместно с другими интернет*провайдерами открыла по всей стране точки бес*
платного доступа к Wi*Fi, что позволило американцам сохранять связь друг с
другом, а дети получили возможность дистанционного обучения. Компания
Gilead Science пожертвовала свои запасы противовирусных препаратов госу*
дарству для пациентов, у которых был диагностирован COVID*19120. Корпо*
рации IBM и HP создали консорциум High Performance Computing Consortium,
чтобы помочь ученым лучше понять природу вируса, а правительство США
выделило необходимые средства, чтобы обеспечить принятие дополнитель*
ных мер для удовлетворения основных потребностей населения во время
пандемии121.

Помимо этого, 14 апреля Д. Трамп объявил, что прекращает финансиро*
вание ВОЗ, так как она «играет на стороне Пекина, и заявил, что он сделает
все, для того чтобы привлечь КНР к ответственности за пандемию»122. Для
этого у США есть весомый козырь — доллар, которого нет у Китая и на кото*
рый приходится около 2/3 валютных резервов мира. Однако газета The
Economist в своей публикации отметила, что Китай может уменьшить это
преимущество с помощью непросчитанных Трампом мер: КНР является важ*
ным кредитором и техническим партнером США и имеет американские об*
лигации на 1,3 трлн долл. Он также не учел, что на территории КНР располо*
жены тысячи американских предприятий, и если США за счёт Китая решат
«обнулить» свой госдолг, прикрываясь коронавирусом, то Китай заберёт эти
предприятия себе. А если Пекин предъявит к оплате американские обяза*
тельства по кредиту, то страшно представить, что ждет тогда финансовую
систему США. Тем не менее Вашингтон продолжает упорно давить на Пекин
и ждет от него оправданий, тем самым пытаясь «убить двух зайцев» — свалить
всю вину на Китай, чтобы скрыть собственные промахи в борьбе с пандеми*
ей, и потребовать от него возмещения ущерба за понесенные потери.

Тем временем в 2021 г. уровень заболеваемости коронавирусной инфек*
цией в мире достиг беспрецедентных масштабов. Было зафиксировано около
45 млн случаев заболевания и более миллиона погибших (табл. 3.6.2).

Поэтому в рамках борьбы со второй волной пандемии коронавируса пре*
зидент США Байден подписал ряд распоряжений, направленных на усиление
борьбы с ней. По его словам, при нынешних темпах заражения смертельной
инфекцией количество летальных исходов в ближайшее время могло достичь
полумиллиона. Согласно его планам, вакцинация в США будет ускорена, а
количество тестов увеличено. Чрезвычайное законодательство будет исполь*
зоваться для увеличения производства предметов первой необходимости, та*
ких как маски. Объявляя о десяти мерах, Байден сказал, что для победы над
пандемией потребуются месяцы, но Америка «справится с этим, если люди
будут вместе»123. Иностранным путешественникам необходимо будет полу*
чить отрицательный результат теста перед отъездом в США и пройти четыр*
надцатидневный карантин по прибытии в Америку.

Помимо уже объявленных правил ношения масок и социального дистан*
цирования, во всех федеральных объектах, в аэропортах и на многих самоле*
тах, поездах и автобусах станет обязательным ношение масок. Губернаторам
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штатов и местным властям будет выделено больше средств для борьбы с пан*
демией, также будет создан новый офис для координации национальных от*
ветных мер для борьбы с COVID*19. Закон о оборонном производстве будет
использован для ускорения производства средств индивидуальной защиты и
основных материалов, необходимых для производства вакцин. Эти шаги
были предприняты на следующий день после того, как Байден был приведен
к присяге в качестве 46*го президента США. При этом тон и планы Байдена
резко контрастируют с высказываниями его предшественника Д. Трампа, ко*
торый часто стремился приуменьшить серьезность коронавирусного кризиса
и оставлял большую часть планирования отдельным штатам, в результате
чего политика по всей стране была неодинаковой. При этом Соединенные
Штаты продолжают прочно удерживать первое место в мире по количеству
заболевших и умерших от этой заразы. Так, по состоянию на 1 марта 2021 г. в
США заболели 28 605 669, а умер — 513 091 человек.

Успехи Китая в борьбе с коронавирусом

Следует отметить то, что разработанная Китаем модель на первом этапе
борьбы с пандемией продолжала совершенствоваться и стала для междуна*
родного сообщества образцом системы борьбы с возвратным циклом панде*

3.6. Особенности борьбы акторов «треугольника» с пандемией... 321

Таблица 3.6.2. Статистика пандемии коронавируса в мире на 27 июля 2020 г.
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мии коронавируса. Для этого Китай в борьбе со второй волной пандемии
применял уже проверенные на практике способы борьбы с Covid*19, которые
позволили ему успешно преодолеть пандемию124:

Во%первых, одной из первых в стране была закрыта пров. Хубей и
г. Ухань, откуда началась эпидемия, за неделю была построена мобильная
больница, а вторая — через две недели. Дополнительно в город прибыли
6 тыс. врачей и медсестёр и направлено 2 тыс. машин «скорой помощи» со
всех провинций Китая. Врачи, работавшие в городе, получили от властей на*
граду в размере 10 тыс. юаней и год бесплатного входа в любые туристические
объекты по всему Китаю (что было сделано впервые в мире).

Во%вторых, позднее власти посадили на карантин все население Китая,
надев на него маски, срочно запустив их в массовое производство. На всей
территории КНР были закрыты школы, детсады, торговые центры, рестора*
ны, кафе. Работали только магазины и аптеки, где был введен запрет на про*
дажу жаропонижающих лекарств и лекарств против кашля. На время каран*
тина было ограничено количество рейсов общественного транспорта, а пра*
вительство заменило старые деньги населения на новые (что также было
сделано впервые).

В%третьих, перемещения внутри Китая по провинциям и въезд/выезд
в/из Гонконга осуществлялись только через карантин. Была усовершенство*
вана система камер слежения с помощью дронов с распознаванием лиц без
масок и через маски. Они нависали над нарушителями и просили их надеть
маски. Некоторые гостиницы использовали роботов*разносчиков, тем са*
мым полностью исключая контакт с проживающими там гражданами, нахо*
дившимися на карантине (что тоже было сделано впервые). За распростра*
нение в соцсетях ложной информации о распространении вируса в стране
были введены штрафы и уголовная ответственность. И хотя в Китае не су*
ществует бесплатной медицины, правительство КНР обеспечило бесплатное
лечение заболевшим коронавирусом иностранцам и китайским гражданам
(для КНР это было нововведением).

В%четвертых, правительство КНР обязало владельцев частного бизнеса
сохранять зарплаты работникам, а госслужащие регулярно получали зарплату
из госбюджета. Малый и средний бизнес был поддержан выплатами в разме*
ре декларируемой прибыли и отменой взимания платы в январе — марте за
аренду помещений, а владельцам квартир было рекомендовано не взимать
плату с квартиросъемщиков за эти же месяцы.

В%пятых, компании Китая Midea и Haier обеспечили больницы телевизо*
рами, кондиционерами и прочими бытовыми приборами. Компания Мeityan
весь карантин исполняла любые заказы, включая лекарства, продукты и т. д.
Онлайновая логистическая компания JD.com также сыграла важную роль —
она гарантировала быструю доставку товаров первой необходимости потре*
бителям во время карантина. Приложение Meeting компании Tencent позво*
лило школам продолжить работу в форме онлайн*классов. Компании Alibaba,
Pinduoduo стали «спасательным кругом» для владельцев малых предприятий,
поддерживая их связь с потребителями внутри страны и за рубежом, а соци*
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альная сеть WeChat поддерживала контакты между людьми, находившимися
на карантине. Эта сеть также предоставила правительству возможность рас*
пространять важную для общества информацию. И по мере смягчения режи*
ма карантина программное обеспечение, встроенное в WeChat, стало исполь*
зоваться для мониторинга состояния здоровья жителей (что стало возмож*
ным благодаря тому, что эти приложения установлены в Китае почти на всех
смартфонах).

В%шестых, была организована кампания помощи странам, поражённым
коронавирусом. Китай отправил команды врачей в Россию, Иран, Пакистан
и Таджикистан, которые получали гуманитарную помощь от Китая партиями
противоэпидемических грузов и защитными средствами. Пекин также заявил
о готовности поддержать соглашение G20 о прекращении двусторонних вы*
плат по кредитам более бедными странами и готов взаимодействовать с ВОЗ,
хотя их партнёрство проходило сложно, поскольку Китай стремился не
столько поделиться информацией о коронавирусе, сколько разузнать о мето*
дах лечения подобных болезней. Тем не менее он никогда не отказывался от
диалога (что является значительным преимуществом КНР по сравнению со
странами Запада).

В%седьмых, в борьбе с пандемией участвовало не только правительство
КНР, но Компартия Китая, которая является, по сути, главным стержнем
общества. На пике эпидемии ее члены активно включились в борьбу с
COVID*19. Огромные полномочия получили райкомы КПК, которые стали
центрами антикризисного управления и позволили властям не «потерять»
страну. Ключевые решения — вводить или ослаблять карантин на подкон*
трольной местным органам власти территории — принимали не они сами,
а именно партия125.

Таким образом, во время второй волны пандемии коронавируса Китай
смог остановить рост числа заболевших (по состоянию на 1 марта 2021 г. в
стране заболели — 100 965, умерли — 4835, вылечились — 95 646 человек), в
то время как во всем мире их число увеличилось в 13 раз.

При этом, как считает научный сотрудник Совета по международным от*
ношениям в Нью*Йорке Яньчжун Хуань, китайский опыт едва ли применим
в других странах мира, потому что «даже если кто*то из демократических ли*
деров захочет скопировать китайский подход, у него просто не хватит для
этого сил и власти»126. Но, несмотря на это мнение, другие представители на*
учной сферы связывают современное «китайское чудо» с быстротой реакции,
с которой правительство Поднебесной взяло под контроль ситуацию. При
этом основным партнёром Китая в борьбе с этой угрозой стала Россия.
В 2020 г. обе страны оказали активную поддержку друг другу в борьбе с пан*
демией. Россия, потеряв рынок сбыта нефти в Европе, обрела его в Китае,
что положительно сказалось на российской экономике, которая серьезно по*
страдала от эпидемии. В перспективе это увеличит влияние Пекина на вектор
развития экономических отношений двух стран127.

Серьезной сложностью на этом пути стало снижение мирового спроса на
китайскую продукцию из*за эпидемии коронавируса, оказавшее негативное
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влияние на национальное хозяйство Китая: резко снизились его доходы в
сфере туризма и торговли; многие предприятия приостановили работу; ряд
стран отказались приобретать продукцию из КНР и т. д. Невзирая на этот
ущерб, власти Китая к 2050 г. планируют построить в стране общество «бла*
годенствия», уровень жизни в котором сравняется с показателями развитых
держав. А для того чтобы лучше понять, как распространялся вирус, группа
экспертов из ВОЗ в январе 2021 г. отправилась в Китай, чтобы провести свое
расследование. Его результаты должны не только помочь установить проис*
хождение COVID*19, но и обезопасить мир от новых пандемий.

В целом стратегия правительства и Компартии Китая на максимальную
изоляцию заражённых зон страны оказалось верной. И если еще в феврале
2020 г. американские СМИ ругали Поднебесную за то, что, закрыв Ухань и
другие города от остального мира, власти КНР «похоронили в стране остатки
демократии», то в начале марта большинство западных стран во главе с США,
попав под удар пандемии, стали разваливаться на закрытые национальные
зоны, где каждый «стоял сам за себя». Поэтому эти страны стали срочно при*
бегать к похожим мерам, которые уже реализовал Китай во время борьбы с
первой волной коронавируса.

Предпринимаемые Россией меры в борьбе с коронавирусом

В начале марта 2019 г. в России были зафиксированы первые случаи за*
ражения коронавирусом, в связи с чем в регионах РФ были предприняты
срочные меры по противодействию распространения этой инфекции: уже к
22 марта в стране было развернуто более 55 тыс. инфекционных коек, подго*
товлено 7,5 тыс. специальных боксов, более 40 тыс. аппаратов ИВЛ и более
600 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации. В медучрежде*
ниях был сформирован запас лекарственных препаратов и неснижаемый
запас средств индивидуальной защиты. Было принято решение выплатить
денежное поощрение медработникам, участвующим в борьбе с коронавиру*
сом (для реализации этих мероприятий правительством РФ стали использо*
ваться средства из резервного фонда). Помимо этого, власти стали анализи*
ровать борьбу с пандемией в зарубежных странах, чтобы избежать их ошибок
в борьбе с инфекцией и перенять у них положительный опыт. Также был ор*
ганизован мониторинг за эпидемической обстановкой в стране и приняты
меры по усилению санитарного контроля на границе РФ, была осуществлена
эвакуация россиян, находящихся за рубежом, которые помещались в каран*
тин на 14 дней. Всем гражданам страны было предписано оставаться дома с
незамедлительной изоляцией лиц с подозрением на коронавирус и была про*
ведена дезинфекция всех помещений предприятий и ведомств РФ. Важным
аспектом в борьбе с заболеванием стала переподготовка медперсонала, чтобы
он умел оказывать помощь подготовленным к борьбе с этим вирусом 6 тыс.
врачей*инфекционистов, 2 тыс. пульмонологов и 18 тыс. медсестер.

Но, несмотря на предпринятые меры, эпидемия продолжала распростра*
няться в стране, и по состоянию на 11 мая в России число заболевших
COVID*19 приблизилось к отметке 209 тыс. случаев, но количество смертей
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за сутки составило всего 3510, что явилось самым низким показателем в мире
благодаря поголовному тестированию населения страны.

Однако в начале борьбы с COVID*19 можно было наблюдать «перегибы»
органов власти в их стремлении отрапортовать об успехах в борьбе с эпиде*
мией, несмотря на то, что ими для этого не все было сделано. Так, в апреле
руководство МВД доложило В. Путину, что они готовы ввести электронные
пропуска для личного транспорта, чтобы сократить распространение панде*
мии, но когда их начали вводить, из*за множественных сбоев в программном
обеспечении это привело к временному образованию огромных автомобиль*
ных пробок на дорогах, и только после срочной отладки этой программы си*
туация стабилизировалась. Это же произошло с попытками получения одно*
разовой выплаты 10 тыс. руб. на каждого ребёнка в мае, когда портал Госус*
луг «завис» из*за большого количества заявок. А в Москве, на которую
приходилась почти половина всех заразившихся коронавирусом, было трудно
вызвать врача на дом по телефону, так как линии связи все время были пере*
гружены звонками москвичей, нуждающихся в медпомощи. Из*за того, что
многие медучреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID*19 и
все силы персонала были брошены на борьбу с пандемией, больным с други*
ми заболеваниями стало труднее получить соответствующую помощь.

В апреле президент РФ поручил правительству установить медработни*
кам специальные выплаты. На эти цели регионам выделили 41,8 млрд руб.,
еще более 10 млрд — для федеральных учреждений. Но деньги получили ме*
нее половины медработников, хотя средства по регионам были распределе*
ны. Поэтому В. Путин распорядился прекратить «бюрократическую кани*
тель» и не считать часы и минуты работы медработников с коронавирусными
больными, а давать им деньги за сам факт участия в лечении.

Вызванные пандемией ограничения сильно ударили по экономике и со*
циальной сфере РФ, нанеся урон благосостоянию многих ее граждан, у кото*
рых доходы снизились, а непредвиденные расходы и долги стали расти.
В мае число зарегистрированных безработных в России достигло 1 млн
400 тыс. (при этом их количество было в 20 раз меньше, чем в США). Выну*
жденное ограничение работы в марте—мае негативно сказалось на многих
секторах экономики, где коллективы ряда крупных предприятий промыш*
ленности РФ и частных предпринимателей ушли на карантин, что резко сни*
зило доходы российского бюджета. Помимо этого, на госказну страны про*
должали негативно влиять экономические санкции Запада и падение нефтя*
ных доходов. И если для Китая падение цен на нефть — это «плюс», то для
казны России это — «минус», так как из*за падения цен на нефть, которая
является основным источником доходов РФ, и приостановки активности ки*
тайских предприятий, использующих эти энергоресурсы, замедлился рост
российского ВВП.

В середине мая представитель ВОЗ в России М. Вуйнович заявила, что си*
туация с распространением коронавируса в стране вошла в стадию стабилиза*
ции. Тем не менее Путин предупредил правительство, что осенью возможна
вторая волна заболеваемости COVID*19, причем органы власти уже знают, как
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этой волне противостоять. Для этого число специализированных коек в РФ
было увеличено до 130 тыс. и сформирован дополнительный запас оборудова*
ния и техники. Минобороны построило 16 стационарных госпиталей (а не
временных, как это было сделано в США и КНР). В каждом регионе страны
есть всё необходимое для того, чтобы оказывать помощь людям с тяжёлыми
осложнениями, а врачи знают о болезни гораздо больше, чем это было в нача*
ле эпидемии. Ими отработаны новые методики лечения с использованием эф*
фективных препаратов, производство которых в России существенно нарасти*
ли. Продолжают работать все органы власти, организации непрерывного цик*
ла, медицинские учреждения, аптеки, финансовые структуры, осуществляется
торговля продуктами питания и товарами первой необходимости.

Однако эти меры президент РФ В. Путин посчитал недостаточными. Он
ввел в действие Указ об оказании материальной поддержки российским
семьям по уходу за ребенком, для чего им был повышен минимальный раз*
мер финансовой помощи до 6750 руб., которые также получили неработаю*
щие граждане и студенты. Президент также посчитал необходимым запус*
тить специальную кредитную программу «поддержки занятости», которой
воспользовались все предприятия в пострадавших отраслях экономики и со*
циально ориентированные некоммерческие организации (НКО), что позво*
лило поддержать 7 млн рабочих мест. В сфере оказания помощи самозаня*
тым гражданам был возвращен их налог на доход, уплаченный в 2019 г., в
полном объёме.

При этом Россия продолжает оказывать помощь странам мира в их борьбе
с коронавирусом. Для этого тысячи тест*систем для диагностики COVID*19,
партии медицинского оборудования были переданы Китаю, Казахстану,
Киргизии и Венесуэле. В Италию была отправлена большая группа военных
специалистов с оборудованием для оказания помощи в борьбе с пандемией,
за что Россия получила благодарность от официальных властей страны и ме*
стного населения. В то время как СМИ США разразились негодованием по
поводу оказываемой военнослужащими РФ Италии, государству — члену
НАТО, помощи в борьбе с коронавирусом, американские военные, вместо
того чтобы помочь своим союзникам по альянсу, незаконно перехватили
предназначенный для Италии груз с 500 тыс. тестов на COVID*19.

Следует отметить, что Россия первая в мире зарегистрировала сразу три
вакцины от коронавируса. Поэтому западные медиа начали информацион*
ную войну против разработки российских ученых. Тем не менее ВОЗ назвала
российскую вакцину безопасной и эффективной, поблагодарив за ее разра*
ботку. Это связано с тем обстоятельством, что 6 февраля 2021 г. агентство
Bloomberg сообщило мировому сообществу о том, что российская вакцина
«Спутник V», к которой на Западе поначалу отнеслись со скептицизмом, те*
перь стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией128. Поэтому другие
страны начали «выстраиваться в очередь» за поставками препарата после
того, как в престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали ре*
зультаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую
эффективность «Спутника V». Это позволило России заключить соглашение
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о поставках вакцины с десятком стран Азии, Южной Америки и Ближнего
Востока, а в Европе «Спутник V» уже поставляется в Венгрию и Сербию.
И еще 20 стран заявили о намерении заключить такое соглашение с Россией.
Сумма заявок составляет более миллиарда доз. В совокупности это позволит
России приобрести ценные экономические и политические рычаги влияния
на международном уровне129. Что касается вакцинации в России, то по со*
стоянию на начало февраля первую прививку вакциной от COVID получили
1 374 498 человек (0,94 % от населения); полностью привито 117 014 человек;
среднее количество всех прививок (первых и вторых) в день — 88 638.
А по состоянию на 1 марта 2021 г. в России заболели 4 257 650, умерли 86 455,
вылечились 3 823 074 человека130.

Исходя из анализа методов и способов борьбы с коронавирусом в США,
Китае и России, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, ничто так не обнажает системные отличия различных методов
борьбы США, Китая и России, как борьба с COVID*19 на ее первом этапе, ко*
торая нанесла гражданам этих стран существенный урон. Насколько разруши*
тельными были последствия от первой волны пандемии для их экономик и
финансов, пока точно подсчитать трудно. Но, невзирая на потери, эти госу*
дарства для отражения второй волны COVID*19 усиливали свои системы здра*
воохранения и совершенствовали методы борьбы с пандемией во время ее вто*
рой волны. Одновременно между ними началась международная гонка — кто
первый изобретет вакцину против COVID*19. Приз этой гонки — огромные
геополитические и финансовые бонусы победителю от многих стран мира, ко*
торых накрыли последующие волны коронавируса. При этом, несмотря на ин*
формационную войну против разработок российских ученых, Россия первая в
мире зарегистрировала три вакцины от коронавируса, за поставки которой
другие страны мира начали «выстраиваться в очередь». Хотя для ускорения
создания антивирусной вакцины было бы целесообразно объединить усилия
мирового сообщества, к чему призывала лидер ФРГ А. Меркель.

Во�вторых, в ходе противодействия первой волне пандемии администра*
ция Белого дома предъявила Китаю обвинения в распространении пандемии
в мире, в результате которой экономике США был нанесён ущерб. А в амери*
канских СМИ разразилась «пандемия дезинформации» о России, публикова*
лась искаженная информация о смертности в РФ и о ее помощи Италии.
К новой холодной войне, которую ведет Вашингтон против Москвы начиная
с 2014 г., добавилась холодная война и против Пекина. Анализ способов
борьбы США с вирусом показывает, что первоначальная неготовность аме*
риканских властей на первых этапах противодействию COVID*19, перегрузка
системы здравоохранения, которая почти полностью перешла в частный сек*
тор, а ее господдержка была сведена к минимуму, — все это не позволило
американским властям своевременно справиться с пандемией.

В�третьих, несмотря на то что COVID*19 первым нанес удар по Китаю,
страна успешнее других в мире справилась с этим вирусом благодаря своевре*
менно принятым жестким мерам правительства и КПК, которые применяли
разнообразные способы противодействия пандемии во всех сферах жизнедея*
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тельностины. Поэтому эти способы активно применялись властями КНР во
время второй волны пандемии. При этом стратегия борьбы с COVID*19 пра*
вительства и Компартии Китая оказалась верной. Многие страны мира стали
срочно прибегать к мерам, похожим на те, которые уже реализовал Китай.

В�четвертых, российские власти оказались готовы к отражению второй
волны COVID*19. Для этого в стране создана комплексная система для борь*
бы с этой болезнью. Такой глобальный вызов, как пандемия, является причи*
ной повышения эффективности совместной гуманитарной работы России и
Китая на международном уровне. Когда в Китае была острая фаза эпидемии,
он без колебаний принимал зарубежную помощь. А когда произошло улуч*
шение, стал активно оказывать помощь другим странам. Аналогично посту*
пила Россия, которая оказывала помощь ряду стран мира, несмотря на то, что
в стране пик пандемии еще не был пройден. Но некоторые государства — со*
юзники США предпочитают умалчивать об этом и не принимать помощь от
РФ и КНР. Тем самым они сохраняют иерархию гегемонии Вашингтона в
мире, против которой выступают Москва и Пекин, совместная борьба против
COVID*19 для которых является шагом по выстраиванию новой системы ме*
ждународных отношений с одинаковыми для всех правилами, оказывающей
благотворное влияние на граждан всего мира.

3.7. Влияние американо#китайского противостояния
на интересы России

Деятельность США в противостоянии с Китаем

В выступлении перед сотрудниками Государственного департамента
США президент Байден назвал Китай «наиболее серьезным соперником»,
который бросает вызов процветанию, безопасности и демократическим цен*
ностям Америки131. Поэтому его администрация делает ставку на противо*
стояние Пекину с помощью союзников, разделяющих демократические цен*
ности США.

В связи с этим в Азиатско*Тихоокеанском регионе (АТР) США продол*
жают противостояние с Китаем в Южно*Китайском море и развивают отно*
шения с военно*политическими союзниками США в АТР, включая Японию,
Южную Корею, Австралию и Индию, которые с точки зрения Вашингтона
являются «зрелыми демократиями». В документе, озаглавленном «Временное
стратегическое руководство по национальной безопасности», который был
утвержден президентом Байденом в начале марта 2021 г., говорилось, что «на
протяжении десятилетий наши союзники стояли на нашей стороне против
общих угроз и противников и работали рука об руку, чтобы продвигать наши
общие интересы и ценности. Они являются огромным источником силы и
уникальным американским преимуществом, помогая выполнять обязанно*
сти, необходимые для обеспечения безопасности нашей страны и процвета*
ния нашего народа. Наши демократические союзы позволяют нам выступать
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единым фронтом, вырабатывать единое видение и объединять наши силы для
продвижения высоких стандартов, установления эффективных международ*
ных правил и привлечения к ответственности таких стран, как Китай. Вот по*
чему мы будем подтверждать, инвестировать и модернизировать Организа*
цию Североатлантического договора (НАТО) и наши союзы с Австралией,
Японией и Республикой Корея, которые, наряду с другими нашими глобаль*
ными альянсами и партнерствами, являются величайшим стратегическим ак*
тивом Америки»132.

Чтобы создать своего рода «санитарный кордон» на восточных и южных
рубежах КНР, Министерство обороны Соединенных Штатов разработало
Индо*Тихоокеанскую стратегию133 и в 2018 г. сформировало Индо*Тихооке*
анское командование вооруженных сил США (рис. 3.7.1).

При этом администрация Байдена видит важнейшую цель своей внеш*
ней политики прежде всего в продвижении американских демократических
«ценностей» — в качестве средства идеологического нажима на Китай. Для
чего будет продолжена начатая еще государственным секретарем в админист*
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рации Д. Трампа М. Помпео антикитайская идеологическая кампания, чтобы
«дать отпор» нарушениям прав человека в КНР134. Как заявил советник пре*
зидента по вопросам национальной безопасности Дж. Салливан, «админист*
рация Белого дома намерена в этом отношении продолжить шаги, которые
были предприняты предыдущей администрацией»135. Она также будет разви*
вать формат четырёхстороннего диалога по вопросам безопасности (в составе
США, Японии, Индии и Австралии) в своей политике в регионе. Свидетель*
ство тому: 12 марта 2021 г. был проведен саммит «четверки», на котором еще
раз было подтверждено намерение строить «свободный, открытый, инклю*
зивный Индо*Тихоокеанский регион, который опирается на демократиче*
ские ценности и свободен от принуждения»136.

В дополнение к четырёхстороннему диалогу летом 2021 г. выстраиваемая
Вашингтоном сеть коалиций в АТР, направленная на военное сдерживание
Китая, приросла очередным альянсом. Президент США Джо Байден совмест*
но с премьером Британии Борисом Джонсоном и его австралийским коллегой
Скоттом Моррисоном объявили о создании нового трехстороннего партнер*
ства в области обороны и безопасности. Главной составляющей названного
AUKUS (по первым буквам названия стран*участниц) нового англосаксон*
ского союза станет передача Австралии чувствительных технологий строи*
тельства атомных подводных лодок, а также дальнейшая интеграция военного
и разведывательного потенциала Вашингтона, Лондона и Канберры для жест*
кого противостояния Пекину.

Джо Байден так объяснил геополитическую подоплеку этой инициативы:
«Сегодня мы делаем новый исторический шаг по углублению и формализа*
ции сотрудничества между тремя нашими странами. Мы все понимаем, что
необходимо гарантировать мир и стабильность в Индо*Тихоокеанском ре*
гионе. Нам нужно учитывать текущую региональную стратегическую ситуа*
цию и то, как она может измениться»137. Кто именно, по мнению Байдена,
угрожает изменить стратегические расклады в АТР в ущерб американо*бри*
тано*австралийским интересам, так и осталось за скобками его выступления.
Ни разу не упомянули Китай и Джонсон с Моррисоном.

Тем не менее для международных экспертов не является секретом, что на
всех уровнях власти США давно и без обиняков называют КНР главной стра*
тегической угрозой. Еще со времен администрации Барака Обамы реализует*
ся концепция «разворота США к Азии», которую экс*президент Д. Трамп по*
ставил на жесткие антикитайские рельсы, вступив в прямую политико*эко*
номическую и информационную конфронтацию с Пекином. Его преемник,
46*й президент США, демонстрирует преемственность в этом вопросе и по*
следовательно повышает ставки в эскалации отношений с КНР, «обклады*
вая» Поднебесную как с запада, так и с востока.

В частности, Байден открыто продавил крайне критическое по отноше*
нию к Китаю коммюнике в ходе июньской встречи лидеров «Большой семер*
ки», а затем успешно «пристегнул» союзников по НАТО к сколачиваемой ан*
тикитайской коалиции, включив в итоговый документ саммита Североатлан*
тического альянса соответствующие тезисы. Одновременно Вашингтоном
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активно продвигаются и различные региональные объединения для сдержи*
вания КНР.

А в качестве прикрытия военной направленности политики США против
КНР в ходе беседы с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным
делам Яном Цзечи, состоявшейся в марте 2021 г., государственный секретарь
США Э. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать отстаи*
вать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне,
Тибете и Гонконге, и настаивать на том, чтобы Китай присоединился к меж*
дународному сообществу в осуждении военного переворота в Мьянме. Гос*
секретарь подтвердил, что США будут работать вместе со своими союзниками
и партнерами в защиту их общих ценностей и интересов, чтобы привлечь
КНР к ответственности за ее усилия, направленные на «угрозу стабильности»
в Индо*Тихоокеанском регионе, в том числе в районе Тайваньского пролива,
и подрыв «международного порядка, основанного на правилах»138.

Таким образом, созданный трехсторонний союз направлен против Ки*
тая. В этом уверен генеральный директор Российского совета по международ*
ным делам А. Кортунов: «Задача состоит в том, чтобы не дать Китаю взять
под контроль основные морские транспортные пути в акваториях Тихого и
Индийского океанов. Это продолжение той линии, которая ведется США в
рамках других организаций, таких как QUAD, предусматривающей четырех*
стороннее сотрудничество США, Индии, Австралии и Японии»139.

В то же время провозглашенное байденовской администрацией стратеги*
ческое противодействие Китаю не означает полный разрыв связей с этой
страной. Как подчеркивается во «Временном стратегическом руководстве по
национальной безопасности», «мы также признаем, что стратегическая кон*
куренция не препятствует и не должна препятствовать сотрудничеству с Ки*
таем, когда это отвечает нашим национальным интересам. Действительно,
восстановление американского превосходства гарантирует, что мы будем
взаимодействовать с Китаем с позиции уверенности и силы. Мы будем вести
практическую, ориентированную на результат дипломатию с Пекином и ра*
ботать над снижением риска неправильного восприятия и просчетов. Мы бу*
дем приветствовать сотрудничество китайского правительства по таким во*
просам, как изменение климата, глобальная безопасность здравоохранения,
контроль над вооружениями и нераспространение, где переплетаются наши
национальные судьбы»140.

В какой мере, однако, реалистичны эти американские планы сдержива*
ния КНР? Представляется, что в Вашингтоне не в полной мере учитывают те
перемены, которые произошли в мире за последние десятилетия. Если обра*
титься к опыту первой холодной войны, то тогда Соединенные Штаты могли
проводить успешную политику сдерживания и СССР, и Китая прежде всего
благодаря своему абсолютному экономическому превосходству над коммуни*
стическими гигантами. Ни Москва, ни Пекин не могли предложить своим
союзникам на международной арене что*то, хотя бы в отдаленной степени
напоминающее такие широкомасштабные программы американской эконо*
мической помощи, как «План Маршалла», «Союз ради прогресса» и др. Да и
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крупнейший в мире американский внутренний рынок оставался сильнейшим
соблазном для любой национальной экономики.

В настоящее время, однако, баланс экономических сил в мире резко изме*
нился — и не в пользу США. Теперь уже Китай, а не Америка, является круп*
нейшей в мире экономикой — и с этим обстоятельством приходится считаться
и тем странам, которые формально остаются американскими союзниками.

Так, 15 ноября 2020 г. в Ханое было подписано соглашение о Всесторон*
нем региональном экономическом партнерстве (Regional Comprehensive
Economic Partnership), целью которого является создание крупнейшей в мире
зоны свободной торговли с примерно с 2,2 млрд потребителей и объёмом
ВВП в 28 трлн долл., что составляет более 32 % от общего мирового объёма
ВВП. Это соглашение подписали те страны, которые являются военно*поли*
тическими союзниками США в Азиатско*Тихоокеанском регионе, включая
Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Филип*
пины и Таиланд141. Хотя Индия не подписала это соглашение, Китай остает*
ся крупнейшим внешнеэкономическим партнером Нью*Дели, и там не соби*
раются (несмотря на военно*политические проблемы между двумя этими
азиатскими гигантами) отказываться от преимуществ экономического со*
трудничества с Китаем.

Полтора месяца спустя американская глобальная система союзов полу*
чила новую «пробоину» ниже ватерлинии. 30 декабря 2020 г. было заключено
инвестиционное соглашение между ЕС и КНР. Очевидно, что это соглаше*
ние — большой шаг на пути формирования зоны свободной торговли между
Евросоюзом и Китаем. Хотелось бы отметить в этой связи, что переговоры
между США и ЕС о формировании трансатлантического торгового и инве*
стиционного партнерства были сорваны, а из Транстихоокеанского торгового
партнерства Соединенные Штаты вышли при администрации Трампа.

Возникает вопрос: будут ли в этих условиях американские «союзники» в
Европе и в Азии добросовестно выполнять свой союзнический долг перед
Соединенными Штатами, особенно в условиях, когда американская полити*
ка сдерживания может нанести ущерб взаимовыгодным экономическим свя*
зям с КНР? Так, по некоторым данным, уже сейчас многие американские со*
юзники в АТР без всякого энтузиазма воспринимают американские идеи о
размещении американских ракет средней дальности на их территории.

Иными словами, в нынешних условиях для Соединенных Штатов будет
крайне трудно сдерживать один лишь Китай, не говоря уже о «двойном сдер*
живании» КНР и РФ. Постепенно не в пользу США меняется не только соот*
ношение экономических сил с Китаем, но и военный баланс между двумя
державами. В настоящее время Вашингтон утратил абсолютное военное пре*
восходство в прибрежных районах КНР, которым он обладал с начала холод*
ной войны.

По словам командующего Индо*Тихоокеанским командованием ВС
США адмирала Ф. Дэвидсона, «КНР проводит быструю, всеобъемлющую во*
енную модернизацию в сухопутной, морской, воздушной, космической, ки*
бернетической и информационной областях, уделяя особое внимание систе*
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мам, предназначенным для ограничения доступа*воспрещения присутствия
(anti*access — area denial, A2/AD) по всему региону и повышения потенциала
страны и стратегического сдерживания. Эта далеко идущая стратегия согла*
суется с заявленными целями модернизации Народно*освободительной ар*
мии (НОАК), которых лидеры КНР по*прежнему полны решимости достичь
<...> КНР располагает крупнейшими в мире военно*морскими силами, чис*
ленность которых за последние два десятилетия увеличилась втрое. ВМС
КНР ввели в эксплуатацию более 25 крупных кораблей только в 2020 г.,
включая боевые корабли, боевые корабли*амфибии и две атомные подвод*
ные лодки с баллистическими ракетами <...> Тем временем НОАК разверну*
ла свой первый истребитель*невидимку 5*го поколения J*20». Вывод коман*
дующего однозначен: в ИТР Соединенные Штаты теряют качественное пре*
восходство над потенциальным противником142.

Американские военные вынуждены констатировать, что китайская сто*
рона успешно применяет в отношении ВС США тактику «ограничения дос*
тупа*воспрещения присутствия» (Anti*Access/Area Denial, A2/AD) в западной
части Тихого океана. Как сказал министр ВВС США Ф. Кендалл, Соединен*
ные Штаты являются доминирующей в мире военной державой, но на рас*
стоянии 1000 миль от китайского побережья это уже не так благодаря усили*
ям КНР143.

По данным американской военной разведки, в 2021 г. ускорились темпы
наращивания китайских СЯС, и на протяжении ближайшего десятилетия ки*
тайский ядерный арсенал, насчитывающий в настоящее время 200 боеголо*
вок, должен по меньшей мере удвоиться, создав тем самым серьезную угрозу
континентальным США. Но СЯС КНР переживают в настоящее время не
только количественный рост, но и качественное совершенствование: по аме*
риканским оценкам, новейшие китайские стратегические платформы не ус*
тупают по эффективности, надежности и способности перенести первый вра*
жеский удар стратегическим носителям США и РФ, которые в настоящее
время находятся в стадии разработки144.

Для озабоченности американских военных имеются веские основания.
В средствах массовой информации появились сообщения о строительстве в
районе китайско*монгольской границы 230 ракетных шахт, в которых могут
быть размещены китайские МБР типа DF*41 (ракеты такого типа могут дос*
тавить до 10 боевых блоков до территории США). В этом случае только в этих
ракетных шахтах китайская сторона сможет разместить стратегические раке*
ты с общим числом боеголовок 2300 единиц. Это больше, чем в настоящее
время имеют на вооружении СЯС США и РФ (согласно Договору СНВ*3, об*
щее количество развернутых стратегических боезарядов у Москвы и Вашинг*
тона не должно превышать 1550 единиц)145.

Некоторые высокопоставленные американские военные утверждают, что
в ближайшее время Стратегическому командованию ВС США придется уде*
лять стратегическому ядерному сдерживанию Китая не меньше (а может
быть, и больше) внимания и сил, чем сдерживанию России. Так, по утвер*
ждению заместителя командующего Стратегическим командованием генера*
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ла Т. Буссьера, уже через несколько лет у КНР будет больше ядерных боего*
ловок, чем у РФ146.

Таким образом, в настоящее время можно констатировать, что Вашинг*
тон проигрывает Пекину не только в экономическом соревновании, но и в
гонке вооружений. Да, у Соединенных Штатов все еще имеется немало воен*
но*технических преимуществ перед Китаем — и по общему размеру оборон*
ных расходов, и по размеру и оснащенности некоторых видов вооруженных
сил, и прежде всего ВМС.

Но весь этот громадный военный потенциал американская сторона выну*
ждена расходовать на обеспечение глобального военного присутствия США.
У Китая же нет глобальных амбиций, он не претендует на статус «сверхдержа*
вы», благодаря чему китайская сторона может сосредоточить свои силы и
средства на наиболее приоритетных для нее направлениях американо*китай*
ского противоборства, добиваясь преимущества перед Вашингтоном.

Реализация национальных интересов России
на фоне американо#китайского противостояния

Содержание национальных интересов России на современном этапе её
развития изложено в Стратегии национальной безопасности РФ. В частно*
сти, в её ст. 25 указано, что «с учетом долгосрочных тенденций развития си*
туации в Российской Федерации и в мире ее национальными интересами на
современном этапе являются: повышение качества жизни и благосостояния
граждан; защита конституционного строя, суверенитета, независимости, го*
сударственной и территориальной целостности РФ, укрепление обороны
страны; развитие безопасного информационного пространства, защита рос*
сийского общества от деструктивного информационно*психологического
воздействия; устойчивое развитие российской экономики на новой техноло*
гической основе; укрепление традиционных российских духовно*нравствен*
ных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа
России; поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безо*
пасности, правовых основ международных отношений»147.

При этом нынешнее американо*китайское противостояние на глобаль*
ном и региональном уровнях при его обострении может вызвать частичный
или полный переход к мобилизации части или всех ресурсов российского об*
щества, а также привлечению ресурсов союзников и стратегических партне*
ров в интересах обеспечения безопасности страны и её развития. Такой пере*
ход может прервать или существенно затормозить реализацию утвержденных
проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Фе*
дерации» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры. В совокупности это, безусловно, может снизить качество
жизни и благосостояние основной массы российского населения.

Что касается влияния американо*китайского противостояния на обеспе*
чение территориальной целостности страны, то оно может проявиться в слу*
чае обострения военно*политической обстановки в Азиатско*Тихоокеан*
ском регионе. Это связано с тем обстоятельством, что нарастание военной
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напряженности в этом регионе на границах РФ может создать угрозу её госу*
дарственной и территориальной целостности, а также вовлечения россий*
ских Вооруженных Сил в разрешение этого конфликта. В этих условиях воз*
никнет необходимость создания дополнительных оперативно*стратегиче*
ских группировок войск (сил) ВС РФ и органов военного управления,
активизация выполнения Государственного оборонного заказа. Стратегиче*
ское сдерживание при этом будет осуществляться путем повышения потен*
циала ядерного сдерживания, а боеготовность воинских формирований и ор*
ганов управления — за счёт поддержания их в заданной степени готовности к
боевому применению. А действия российских миротворцев в зоне военных
конфликтов на постсоветском пространстве наглядно демонстрируют, что и
в других регионах мира стабильность может быть обеспечена без американ*
ского участия.

Обострение американо*китайского противостояния будет сопровождать*
ся информационным противоборством США и КНР, что может негативно
отразиться на развитии безопасного информационного пространства РФ и
снизить уровень защиты российского общества от деструктивного информа*
ционно*психологического воздействия. При этом основным объектом такого
деструктивного воздействия может стать российская молодежь, на которую
может усилиться насаждение чуждых идеалов и ценностей, что обусловит ра*
зобщенность и поляризацию общества, разрушение фундамента культурного
суверенитета, подрыв основ политической стабильности и государственно*
сти. В этих условиях будет необходимо повышение защищенности информа*
ционной инфраструктуры государства и устойчивости ее функционирования;
развитие системы прогнозирования, выявления и предупреждения угроз РФ,
определения их источников, оперативной ликвидации последствий реализа*
ции таких угроз; предотвращение деструктивного информационно*техниче*
ского воздействия на российские информационные ресурсы, включая объек*
ты отечественной критической информационной инфраструктуры; повыше*
ние устойчивости функционирования единой сети электросвязи России, а
также российского сегмента сети Интернет и иных значимых объектов ин*
формационно*коммуникационной инфраструктуры, а также недопущение
иностранного контроля за их функционированием.

Для снижения деструктивного влияния иностранной пропаганды на
«умы и сердца» россиян важная роль должна быть отведена тесному взаимо*
действию профессионального журналистского и экспертного сообществ
страны в формате сети информационно*аналитических групп, состоящих из
дипломатов, политологов, политтехнологов, публицистов, репортеров, пси*
хологов, сотрудников систем связи и коммуникации, веб*дизайнеров, спо*
собных не только прогнозировать возможные внешнеполитические риски и
информационные атаки, но и оперативно, доходчиво разъяснять мировому
сообществу суть внешнеполитических инициатив и позиций России, постав*
ляя в мировое информационное пространство оценки и комментарии соот*
ветствующего контента. При этом американо*китайское противостояние мо*
жет вызвать подъем российского патриотизма.
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Помимо этого, это противостояние объективно снижает конкурентоспо*
собность США и Китая в глобальном и региональном аспектах. И это сниже*
ние может еще более ускориться при обострении противостояния США и
Китаю других мощных в экономическом плане держав. В свою очередь, это
может обеспечить повышение конкурентоспособности отечественной на*
циональной экономики. Однако этот временный успех может быть быстро
нейтрализован при разрешении имеющихся американо*китайских противо*
речий.

Что касается геополитических аспектов американо*китайского противо*
стояния, влияющих на международную обстановку, то взвешенная внешняя
политика Российской Федерации в условиях их обострения может закрепить
за ней статус одной из лидирующих мировых держав, деятельность которой
направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных
партнерских отношений в условиях полицентричного мира. При этом, как
представляется, особое внимание должно быть уделено поддержке развитию
региональной и субрегиональной интеграции в рамках многосторонних меж*
дународных институтов, диалоговых площадок, региональных объединений,
в том числе в Азиатско*Тихоокеанском регионе, Европе, на Ближнем Восто*
ке, в Латинской Америке и Африке. Для этого на международном уровне не*
обходимо усилить задействование российской «мягкой силы», нацелив её на
поддержание положительного имиджа страны в международном сообществе.
При этом она не должна ориентироваться на систему ценностей, принятую в
странах Запада, поскольку в этом случае Россия фактически попадет под их
идеологическую зависимость, в связи с чем в глобальной сети международно*
го сообщества необходимо создать логическую связку, которая отвечает мис*
сии РФ в современном мире.

В частности, России целесообразно принять меры по усилению ее гума*
нитарных позиций в Центральной Азии, которые, несмотря на их сужение за
последние 20 лет, все еще превосходят по значению и качеству растущие по*
зиции Китая в регионе (если РФ не будет целенаправленно и постоянно уде*
лять внимание развитию своей гуманитарной активности в странах этого ре*
гиона, вкладывая в нее достаточные средства, то враждебные ей силы смогут
расширить там своё присутствие и заметно потеснить РФ с занимаемых ею
позиций, как это уже произошло в странах Восточной Европы и Балтии, в
Грузии и на Украине).

Целесообразно также обратить внимание и на усиление гуманитарной
составляющей деятельности ШОС, которая подвластна негативному воздей*
ствию недружественных Организации сил. Для этого нужны совместные уси*
лия по возведению своего рода гуманитарного кордона «антишосовским» ак*
циям путем укрепления «внутришосовского» гуманитарного взаимодействия,
в связи с чем первоочередной задачей Секретариата ШОС может стать разви*
тие единого «информационного поля» Организации: на телевидении, в прес*
се, на радио, а также создание его рейтингового агентства. В связи с этим ви*
дится целесообразным создание радио* и телевизионного канала «Новости
Евразии» (Eurasia News) либо обеспечение широкой доступности телеканала
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«Мир» для населения не только стран — участниц ШОС, но и наблюдателей
и партеров по диалогу. Важным представляется и основание печатного органа
ШОС, например доступной общественно*деловой ежедневной газеты, выхо*
дящей на языках стран Организации.

В целом результаты оценки влияния американо*китайского противо*
стояния на интересы России позволяют сделать следующие выводы.

Во�первых, конкуренция США и Китая на современном этапе — яркий
пример нелинейности международных отношений. По историческим меркам
их соперничество произошло молниеносно: в 2019—2021 гг. число взаимных
санкций, ограничений и запретов превысило количество аналогичных мер за
все годы после окончания холодной войны, вместе взятых. При этом пределы
американо*китайского противостояния до сих пор не исчерпаны, а фунда*
ментальных предпосылок для коренного разворота в сторону потепления
взаимоотношений пока не просматривается. Их продолжающееся соперни*
чество в сфере геополитики и экономики будет оказывать существенное
влияние на реализацию российских национальных интересов в XXI в.

Во�вторых, усилия 46*го президента США по сдерживанию КНР на гло*
бальном уровне являются продолжением политики Д. Трампа. Тем не менее
Вашингтону пока не удаётся нащупать асимметричные шаги, которые позво*
лили бы в полной мере восстановить американское превосходство над Кита*
ем. При этом отношения США со своими союзниками и партнёрами ослаб*
лены, а авторитет американской внешней политики в ряде регионов мира по*
дорван, в том числе из*за непредсказуемой политики Д. Трампа. Поэтому
нынешняя администрация Белого дома во главе с Дж. Байденом восстанав*
ливает и укрепляет стратегическое партнерство с НАТО и Евросоюзом, чтобы
решить проблему снижения вовлеченности США в конфликты за пределами
Индо*Тихоокеанского региона с целью концентрации сил против Китая. Во*
енное, технологическое и политическое сдерживание КНР останется важней*
шей внешнеполитической задачей американской дипломатии.

В�третьих, американо*китайское противостояние объективно снижает
конкурентоспособность США и Китая на международной арене. Поэтому
взвешенная внешняя политика Российской Федерации в условиях обостре*
ния этого противостояния может закрепить за ней статус одной из лидирую*
щих мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание
стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в
условиях формирования полицентричного мира, за который выступают и
Москва, и Пекин. Но если у Китая на глобальном уровне начнется «голово*
кружение от успехов», то России будет целесообразно усилить западный век*
тор своей внешней политики. Если же в противостоянии с США Китай нач*
нет проигрывать, то России разумно усилить союз с ним, чтобы не допустить
выигрыша Запада. При этом американо*китайское противостояние в эконо*
мической и торговой областях в регионах мира может обеспечить повышение
конкурентоспособности отечественной продукции и национальной эконо*
мики. Однако этот временный успех может быть быстро нейтрализован при
разрешении имеющихся американо*китайских противоречий.
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3.8. Воздействие изменений глобальной обстановки
на безопасность РФ

Тенденции развития военно#политической обстановки в мире

Помимо американо*китайского противостояния, на безопасность Рос*
сии в XXI в. оказывают воздействие тенденции изменения глобальной обста*
новки. Современная военно*политическая обстановка (ВПО) в мире характе*
ризуется ростом нестабильности, обусловленной комплексом взаимосвязан*
ных, преимущественно негативных факторов глобального и регионального
масштаба на фоне ужесточения конкуренции между существующими и новы*
ми «центрами силы», в связи с чем ее развитие в ближайшей перспективе бу*
дет определяться продолжающимися процессами глобализации и связанным
с ними стремлением США упрочить свое положение как единственной
сверхдержавы в однополюсном мире и в противовес этому — попытками ре*
гиональных центров силы уменьшить доминирующее влияние США на ми*
ровую политику148.

Нарастанию напряженности в регионах мира способствует расширение
масштабов терроризма и радикального экстремизма, усиление кризисных явле*
ний в мировой экономике, связанных с последствиями пандемии COVID*19,
обострение борьбы за энергетические, водные, продовольственные и иные
ресурсы. В мире сохраняются значительные запасы ядерных вооружений, хи*
мического и биологического оружия, наращиваются военные потенциалы ве*
дущих стран. Эта тенденция усиливается в связи с продолжающимися в ряде
стран мира работами по созданию новых высокотехнологичных средств воо*
руженной борьбы, сопоставимых по своей эффективности с ядерным оружи*
ем и не подпадающих под контроль и ограничения. Одновременно формиру*
ются возможности для переноса военных действий в космическую сферу и
киберпространство. Последние события в Соединенных Штатах, связанные с
результатами деятельности 46*го президента США, наглядно демонстрируют
громадное влияние современных информационных технологий на массовое
сознание и достижение желаемых результатов. В условиях активизации анти*
российской кампании сформировался и имеет тенденцию к постоянному на*
ращиванию целый спектр угроз безопасности РФ в информационной сфере
со стороны США, их союзников и партнеров.

Особую обеспокоенность с точки зрения обеспечения безопасности Рос*
сии вызывает рост числа международных приверженцев насильственного
экстремизма, сепаратизма и радикального ислама. Это во многом обусловле*
но применением странами Запада двойных стандартов в оценке ситуаций с
соблюдением прав человека, проявлений неофашизма и расизма в различных
регионах мира. По*прежнему актуальной является значимость военной силы
как инструмента реализации национальных интересов государств, а причи*
ной вооруженных конфликтов все чаще становятся чисто экономические
приоритеты заинтересованных сторон.
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Одним из ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на раз*
витие ВПО в мире, является стремление США любой ценой сохранить лиди*
рующую роль на международной арене. Решение данной задачи рассматрива*
ется Белым домом в качестве главного условия обеспечения национальной
безопасности США, их экономического развития, а также «комфортного»
уровня благосостояния американской нации. Такая политика приводит к по*
пыткам американской стороны компенсировать неспособность к контролю
ключевых международных процессов все более широким задействованием
силовых инструментов, а также целенаправленным созданием «управляемых»
кризисных ситуаций, последующее разрешение которых требовало бы непо*
средственного участия США149.

Спровоцированный Вашингтоном и его партнерами кризис на Украине
и попытки принизить роль РФ в разрешении конфликта в Сирии являются
продуманными шагами по формированию в лице России образа «главного
врага Запада». Ключевое влияние на данный процесс оказывает руководство
Пентагона, американского военно*промышленного комплекса и стоящих за
ними лоббистских групп. При этом Соединенные Штаты рассматривают
санкционное давление на Россию в качестве одного из основных инструмен*
тов воздействия на нее. Поводом для этого стали события на Украине в
2014—2022 гг., политика которой была нацелена на вступление в НАТО и на
силовой возврат в свой состав «мятежных» территорий ЛНР и ДНР. Это обу*
словило для РФ необходимость признания независимости этих республик и
проведения военной спецоперации с целью демилитаризации Украины. Это
позволило США консолидировать НАТО и ЕС и ввести совместные санкции,
чтобы замедлить развитие России и при помощи информационной войны
изолировать ее от глобальных процессов.

Кроме того, целенаправленно раздуваемая «российская угроза» позволя*
ет Белому дому обосновывать необходимость значительного увеличения объ*
емов финансирования программ разработки новых средств вооруженной
борьбы, наращивания масштабов присутствия ВС США за рубежом и доби*
ваться от иностранных государств принятия выгодных Вашингтону решений
в военной и политической сферах. А отмена законодательно введенных мер
дискриминационного характера против России является в США гораздо бо*
лее сложным и продолжительным процессом, чем их принятие.

К этому следует добавить, что в среднесрочной перспективе руковод*
ство США не будет воспринимать РФ как равного партнера, обладающего
правом на отличные от американских подходы к решению глобальных и ре*
гиональных проблем, а также на продвижение и защиту своих национальных
интересов.

Кроме того, для оказания влияния на военно*политические процессы в
мире Вашингтон будет активно использовать экономические факторы. В ча*
стности, в рамках существующей финансово*банковской системы предпри*
нимаются шаги по сдерживанию экономического развития России, Китая и
стран Евросоюза. При этом Соединенные Штаты стремятся нанести макси*
мальный ущерб российским интересам «руками» своих союзников и партне*
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ров, главным образом европейских, так как уровень сотрудничества и взаим*
ная зависимость Европы и России, прежде всего в экономической сфере, в
силу географической близости всегда были на порядок масштабнее, чем взаи*
модействие США с РФ. Вот почему навязанный Евросоюзу антироссийский
курс наносит существенно более серьезный ущерб европейским странам, чем
самим Соединенным Штатам. Что касается развития ВПО по границам Рос*
сии, то её тенденцию можно охарактеризовать следующим образом.

Обстановка на северных границах России

Важное стратегическое значение для России имеет открытый выход че*
рез Баренцево море в Атлантический океан. В интересах противодействия
этому ряд приарктических государств во главе с США пытаются воспользо*
ваться отсутствием законодательного закрепления арктических границ РФ в
рамках ООН. В частности, это связано с тем обстоятельством, что в Арктике
находятся огромные ресурсы и сосредоточена значительная часть предпри*
ятий научно*промышленного комплекса РФ, в том числе связанных с разра*
боткой и освоением нефтегазовых месторождений России.

Одновременно в связи с потеплением климата в Арктике и разработкой
новых технологий добычи там природных ресурсов значительно повысился
интерес к этому региону многих государств мира, причем не только стран,
находящихся в Арктическом поясе. Так, к развитию Северного морского
пути и добыче углеводородов в северных широтах помимо приарктических
государств рассчитывают подключиться Китай, Корея, Индия и Сингапур.

При этом арктические государства наращивают свое военное присутст*
вие в полярных районах Севера, где страны НАТО ведут мониторинг обста*
новки в регионе и расширяют свои военные возможности. Для развертыва*
ния СБР НАТО в Норвегии созданы склады оружия и военной техники аль*
янса. В качестве реакции на стратегию альянса ВС России проводят
регулярные военные учения, воздушное патрулирование арктических регио*
нов и полеты стратегической авиации. А руководство НАТО под предлогом
«вынужденного реагирования» на активизацию деятельности России в Запо*
лярье принимает меры по укреплению северного фланга блока. Особое зна*
чение придается организации патрулирования воздушного пространства Ис*
ландии и прилегающих к ней районов Северной Атлантики силами и средст*
вами ОВВС НАТО, несения боевой службы в регионе американскими
и британскими атомными подводными лодками, а также полетам самолетов
стратегической авиации ВВС США. При этом альянс активно привлекает на
регулярной основе к коалиционным мероприятиям боевой подготовки в се*
верных широтах формирования ВС нейтральных стран — Финляндии и
Швеции.

Ситуация на западных границах России

Анализ ВПО в этом регионе показывает, что политика стратегического
сдерживания и ослабления экономического потенциала, проводимая консо*
лидированным Западом в отношении России, является явной угрозой для
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безопасности РФ. Вдоль её западной границы совершенствуется военная ин*
фраструктура альянса, в прибалтийских странах развернуты батальонные так*
тические группы НАТО и создаются координационные центры по приему и
развертыванию дополнительных сил. Такие же центры созданы в Болгарии,
Польше и Румынии, в которых развернуты ракеты*перехватчики на базах
ПРО. Администрация США заявляет о готовности обеспечить их безопас*
ность, положительно реагируя на просьбы о защите от «военной угрозы» со
стороны РФ. Пентагон в рамках реализации «адаптивного подхода» по созда*
нию европейского сегмента глобальной системы ПРО США практически за*
вершил мероприятия по развертыванию и вводу в эксплуатацию противора*
кетного комплекса «Иджис Эшор» в Румынии. Это свидетельствует о том,
что, несмотря на достигнутые договоренности по иранской ядерной програм*
ме, Вашингтон продолжает развертывание в Европе компонентов глобальной
системы ПРО.

Усиленное передовое военное присутствие НАТО реализуется с опорой
на подготовленную инфраструктуру восточноевропейских стран. К настоя*
щему времени там модернизировано значительное количество аэродромов, а
также расширены возможности морских портов по базированию и обслужи*
ванию кораблей и судов ВМС.

При этом НАТО наращивает активность по всему миру, уделяя особое
внимание возможным столкновениям с Россией, — в альянсе прямо называ*
ют эту задачу приоритетной. Особая активность военных группировок НАТО
наблюдается на европейском континенте (рис. 3.8.1).

Общее число военных баз альянса в этой части света — 11. Только в
2018 г. их состав увеличился с 23 тыс. до 42 тыс. человек. Речь идет не о пол*
ной численности войск альянса в Европе, а исключительно о «силах немед*
ленного реагирования». Особое внимание уделяется подготовке, оснащению
и тренировкам именно этих групп повышенной мобильности. На них в слу*
чае чрезвычайной необходимости возлагается особая задача — нанесения
первичного удара в плане «сдерживания России». Речь идет о концепции так
называемой неядерной войны, активно продвигаемой сейчас стратегами аль*
янса. Особенно это стало актуальным после начала проведения ВС РФ спец*
операции на Украине.

Помимо этого, было резко увеличено количество учений НАТО, которые
проводятся на территории сопредельных с Россией государств и имеют явную
антироссийскую направленность. В рамках трансформации альянса продол*
жается реализация политики «открытых дверей» с целью охвата блоком всего
евроатлантического пространства. В качестве первоочередных претендентов
на вступление в НАТО рассматриваются Черногория, уже получившая офи*
циальное приглашение, Македония, Босния и Герцеговина; в 2022 г. о своем
желании вступить в НАТО заявили Швеция и Финляндия. Также в Брюсселе
рассматривается возможность е присоединения к альянсу государств постсо*
ветского пространства (включая Грузии и Украину).

Из*за военных действий на Украине (более подробно см. раздел 4.7)
сложная ситуация складывается вокруг Приднестровья, внешнеэкономиче*
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ская деятельность которого ограничена скоординированными усилиями
Молдавии, Украины и стран Запада. В условиях отказа ЕС от продления по*
сле 1 января 2016 г. льгот для приднестровских экспортеров она имеет тен*
денцию к обострению. Молдавская сторона препятствует обеспечению нор*
мальной жизнедеятельности Оперативной группы российских войск в
Приднестровской Молдавской Республике и предпринимает попытки ском*
прометировать миротворческую операцию, проводимую российскими воен*
нослужащими, с целью их замены на миссию ОБСЕ.

Кроме того, масштабный рост потока беженцев в Европу из зон неста*
бильности в Северной Африке и Ближнего Востока может спровоцировать
обострение социально*политической ситуации в регионе и привести к акти*
визации террористической деятельности на европейском континенте.

342 Часть третья. Противоборство акторов «треугольника»...

Рис. 3.8.1. Военные объекты НАТО в Европе.
Источник: URL: https://twitter.com



Обстановка на южных границах России

Дестабилизирующим элементом ВПО в регионе является увеличение ко*
личества стран, где ведется вооруженная борьба с международным террориз*
мом, — это Сирия, Ирак, Йемен, Ливия. Нельзя назвать спокойной и обста*
новку в зоне прекращения нагорно*карабахского конфликта, где ВС Арме*
нии и Азербайджана разделены миротворческими силами России. При этом в
Армении продолжают жаждать реванша в ответ на победу в этом конфликте
сил Азербайджана. Кроме того, в НАТО стремится Грузия, которая хочет вос*
становить свою территориальную целостность.

С момента вывода многонациональных сил НАТО из Афганистана угро*
за национальной безопасности РФ с этого направления возросла. В послед*
нее время там замечено увеличение количества террористических и религиоз*
но*экстремистских бандформирований, проникших в страну из ближне*
восточного региона. При этом треть боевиков являются выходцами из
среднеазиатских республик, входящих, в том числе, в «Исламское движение
Узбекистана», которое участвовало в подготовке террористических актов в
России, в «Союз исламского джихада» и в ряд других организаций, которые
хотят создать исламское государство в республиках Центральной Азии. К это*
му следует добавить, что часть из них являются членами ОДКБ, поэтому в
случае вторжения на их территорию боевиков из Афганистана Россия будет
обязана оказать им военную помощь в соответствии с действующим между
ними договором.

Ситуация в регионах, граничащих с Дальним Востоком РФ

Для этих регионов характерно дальнейшее развитие тенденций нараста*
ния борьбы за лидерство между США, КНР и Японией. Администрация
США в рамках реализации курса «стратегического разворота» в сторону АТР
активизирует взаимодействие с государствами, чей потенциал может быть
эффективно использован для решения задачи сдерживания в регионе расту*
щего влияния КНР. В экономической области Вашингтон концентрирует
внимание на стимулировании интеграционных процессов путем формирова*
ния новых многосторонних механизмов кооперации, функционирование ко*
торых способствовало бы решению задачи по укреплению региональных по*
зиций США. В условиях быстрого роста военно*экономической мощи Китая
Вашингтон будет укреплять свои позиции в регионе путем демонстрации
силы в ходе мероприятий оперативной подготовки, которые зачастую носят
откровенно провокационный характер.

Белый дом также придает большое значение развитию отношений не
только с традиционными региональными союзниками Вашингтона, но и с
новыми партнерами, такими как, например, Вьетнам. При этом Соединен*
ные Штаты пытаются интернационализировать территориальные противоре*
чия Китая с Японией, Вьетнамом и Филиппинами. Их основная задача — за*
крепиться в роли «третейского судьи» в данных спорах, чтобы иметь допол*
нительные рычаги давления на КНР и одновременно стимулировать
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союзников и партнеров к более тесному сотрудничеству с ними в военной
сфере.

Можно ожидать, что в интересах решения задачи сдерживания Китая
США усилят свое военное присутствие не только в Южно*Китайском море,
но и в районе российских Курильских островов. С учетом этого серьезным
потенциальным источником военной опасности для РФ остаются традици*
онные территориальные притязания Японии по поводу островов Итуруп, Ку*
нашир и Малой Курильской гряды. Также правительство Японии приступило
к реализации мер, направленных на повышение роли вооруженных сил как
инструмента государственной политики. Законодательно закреплена и воз*
можность их участия в действиях коалиционных группировок войск при от*
сутствии непосредственной угрозы национальной безопасности, и формы
применения воинских формирований в операциях на территории иностран*
ных государств, в том числе проводимых без санкции СБ ООН. А на Корей*
ском полуострове под предлогом защиты от северокорейской ядерной угрозы
США начали строительство базы противоракетной обороны THAАD в Юж*
ной Корее, что было расценено КНР как угроза ее национальной безопасно*
сти. Поэтому Китай ввел санкции против Южной Кореи, вынудив ее дать
обещание не развертывать далее эту систему ПРО, что также отвечает интере*
сам России.

Угрозы для безопасности РФ в среднесрочной перспективе

Следует отметить, что в среднесрочной перспективе внешние угрозы
России все более приобретают комплексный характер за счет усиления нега*
тивного воздействия политических, экономических, информационных и дру*
гих внешних вызовов. Вместо существовавшей ранее открытой угрозы круп*
номасштабного военного столкновения появилось множество угроз локаль*
ного характера, которые менее предсказуемы. В связи с этим наметилась
тенденция расширения конфликтного пространства и распространения его
на зоны жизненно важных интересов России. Изменившиеся источники уг*
роз — как внутренние, так и внешние — могут стремительно трансформиро*
ваться в военные конфликты с возможностью их эскалации, особенно при
неудачном исходе их разрешения на начальном этапе. Другая группа военных
угроз безопасности России связана с наличием потенциальных и реальных
очагов вооруженных конфликтов в непосредственной близости от ее границ.

К особой группе военных угроз РФ следует отнести деятельность между*
народных террористических организаций, которая стала долговременным
фактором современной политической жизни, превратившись в одну из самых
серьезных проблем человечества.

Всесторонний анализ данной проблемы и условий, в которых она разви*
вается, позволяет сделать вывод о дальнейшем усилении агрессивности тер*
роризма, увеличении его потенциала и роста профессионального уровня меж*
дународного терроризма за счет приобретения опыта проведения крупномас*
штабных акций в регионах мира, совершенствования подготовки террористов
за счет активного использования наемничества, тесного смыкания политиче*
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ских террористических структур с преступными сообществами, а также ис*
пользования ими принципиально новых форм политического противоборст*
ва на современном этапе. При этом пропагандистским прикрытием подобных
акций часто является широкое распространение лозунгов «национально*ос*
вободительной борьбы» (рис. 3.8.2).

В таких документах, как «Стратегия национальной безопасности»150 и
«Военная доктрина РФ»151, подробно излагаются угрозы и вызовы нацио*
нальным интересам России в ближайшей и среднесрочной перспективе. Они
детализируются в ведомственных документах государственных структур, от*
ветственных за принятие мер по защите национальных интересов России,
определяются конкретные направления и меры противодействия этим угро*
зам и вызовам. И они периодически уточняются в зависимости от склады*
вающейся военно*стратегической обстановки в мире и в регионах РФ.

Вызовы для информационной безопасности России

Существенными вызовами для информационной безопасности России
являются планы ряда стран Запада, и прежде всего США, использовать свое
превосходство над Россией, полученное в результате успехов в организации
ведения информационной борьбы в глобальном информационном прост*
ранстве152.

В настоящее время в США активизировано проведение работ, направ*
ленных на реализацию национальной информационной стратегии. Ее цель —
обеспечить подавляющее информационное превосходство путем навязыва*
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Рис. 3.8.2. Уровень террористической активности в регионах мира.
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ния информации, побуждающей высшее военно*политическое руководство
других стран принимать выгодные для США решения. Эта цель США будет
достигаться путем ведения стратегического информационного противоборст*
ва с использованием атакующего информационного оружия воздействия на
индивидуальное, групповое и общественное сознание граждан России. По*
этому за последние годы на Западе резко возросло количество средств специ*
ального программно*математического воздействия на информационные сис*
темы федеральных органов власти РФ, при котором во много раз увеличилось
количество компьютерных вирусов и хакерских атак. Также продолжается
неконтролируемый рост масштабов информационных сетей, находящихся в
частных руках. А ситуация в глобальных информационных сетях уже во мно*
гом вышла из*под контроля ее создателей.

Поэтому применение различных форм и способов ведения информаци*
онной войны против России обусловливает рост угроз для ее информацион*
ной безопасности (рис. 3.8.3).

Угрозы для военной безопасности РФ по стратегическим направлениям

На северо%западном стратегическом направлении усугубляющим факто*
ром появления военных угроз для России являются проблемы взаимоотно*
шений с прибалтийскими странами. На почве нерешенных территориальных
проблем и ущемления прав русскоязычного населения в Эстонии и Латвии
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Рис. 3.8.3. Угрозы информационной безопасности России.
Источник: URL: http://900igr.net/up/datas/182344/016.jpg



может возникнуть военно*политическое противостояние России и стран
НАТО с оказанием политического и силового давления на РФ, вплоть до бло*
кирования ее военного и торгового флота в акваториях Баренцева и Балтий*
ского морей. А вступление в НАТО Литвы способствовало изоляции группи*
ровки российских войск в Калининградской области силами альянса на суше
и с моря, что существенно ухудшило стратегическое положение России в
Балтийском бассейне. Это, в свою очередь, привело к качественному измене*
нию военно*стратегической ситуации в регионе в целом.

На западном стратегическом направлении наибольшую опасность для
России представляет Североатлантический альянс и его вооруженные силы.
Мероприятия военно*политического руководства блока будут по*прежнему
направлены на превращение альянса в единственную организацию, способ*
ную диктовать свои военно*политические и экономические требования не
только в Европе, но и за ее пределами. При этом, наряду с повышением по*
литической активности, руководство блока значительное внимание будет
уделять укреплению военной составляющей альянса153. С присоединением к
НАТО стран — кандидатов третьей очереди его боевой потенциал может воз*
расти еще в 1,5 раза. Поэтому дальнейшая реализация планов продвижения
НАТО на восток, при определенных условиях, будет означать для России
значительное повышение уровня потенциальной военной опасности. При
этом расширение НАТО имеет многовекторную направленность: включение
новых стран в альянс увеличивает возможности США и других ведущих дер*
жав альянса оказывать политическое и военное давление на Россию с южно*
го, юго*западного, западного и северо*западного направлений; их давление
на РФ может рассматриваться как попытка шантажа, осуществляемого без
непосредственного применения военной силы в целях достижения интересов
альянса. Что касается постсоветского пространства этого направления, то
одним из наиболее взрывоопасных регионов, помимо Украины, продолжает
оставаться Приднестровье с учетом того, что Молдавия все более ориентиру*
ется на Запад, а Россия в соответствии с взятыми на себя обязательствами
вовлечена в процесс урегулирования этого конфликта. В этих целях Вашинг*
тон готов рассмотреть комплекс мер против Тирасполя, вплоть до использо*
вания альянсом силы для ликвидации фактической независимости Придне*
стровья154.

На юго%западном стратегическом направлении военная опасность для РФ
будет исходить прежде всего от нестабильности процессов разрешения терри*
ториальных, национально*этнических и конфессиональных споров в респуб*
ликах Закавказья, перераспределения сфер влияния между традиционными и
вновь образующимися центрами силы, участвующими в распределении неф*
ти и газа Каспийского бассейна. В случае вовлечения Грузии и Азербайджана
в процесс расширения НАТО Россия может оказаться перед фактом форми*
рования геостратегического коридора для прямого выхода стран НАТО в рай*
он Каспийского моря и Центральной Азии, что является непосредственной
военной угрозой безопасности России
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В настоящее время ВПО на центральноазиатском стратегическом на%
правлении также остается сложной. Именно отсюда исходят основные угрозы
безопасности России, связанные с региональной нестабильностью, экспан*
сией радикального ислама, международным терроризмом, распространением
наркотиков и неконтролируемой миграцией. А активизация в последнее вре*
мя деятельности исламских экстремистов в Афганистане стала следствием
быстрого вывода войск из этой страны и падения проамериканского режима
в Кабуле. Одновременно предпринимаются попытки усиливать влияние
США на центральноазиатские республики. США ищут надежного союзника
рядом с Каспийским морем, в районе с большими запасами нефти и газа, что
позволит Вашингтону с этого направления не только готовить военную опе*
рацию против Ирака, но и контролировать ЦА.

Существенной опасностью на этом направлении является распростране*
ние исламского экстремизма, особенно в странах, граничащих с Россией, где
преобладает мусульманское население. Всплеск национального экстремизма
наиболее показателен на примере Ферганской долины, расположенной на
территории Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Деятельность уйгурских
исламских организаций грозит стать источником вооруженного конфликта с
вовлечением в него Китая и центральноазиатских республик.

С геополитической, военной и экономической точек зрения самой
уязвимой частью РФ является Дальневосточное стратегическое направление.
Демографическая экспансия Китая (в Приморье, Забайкалье, Амурскую
область и в другие регионы), его динамичное превращение в мощную в во*
енно*экономическом отношении мировую державу могут обусловить воз*
никновение угрозы военной безопасности России в случае обострения от*
ношений между Москвой и Пекином. Хотя в настоящее время это малове*
роятно.

Особое влияние на формирование ситуации в регионе оказывает и Япо*
ния, которая традиционно следует в фарватере внешней и военной политики
США. И несмотря на прогресс в развитии двусторонних отношений, Россия
и Япония все еще далеки от заключения мирного договора, как это предлагал
В. Путин на Дальневосточном форуме в 2018 г., и решения территориальной
проблемы Курильских островов. Японская сторона по*прежнему стремится
использовать экономические возможности, чтобы добиться уступок в вопро*
се окончательного территориального разграничения. Однако передача остро*
вов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а также Малой Курильской гря*
ды представляет угрозу территориальной целостности России, а в геополити*
ческом плане превратит Охотское море в замкнутый водоем, при этом силы
ВМФ, базирующиеся в портах Охотского моря, будут отрезаны от выхода в
Тихий океан.

Что касается Сибирского стратегического направления, то эта часть рос*
сийской территории от Сибири до Дальнего Востока богата практически все*
ми видами сырья и энергоресурсов и обладает огромными массивами тайги.
На Сибирь и Дальний Восток приходится 1/2 мировых запасов угля и почти
1/3 — нефти и газа. При этом большая часть Восточной Сибири представляет
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относительно слабое звено в геополитической и экономической структуре
России, что связано со слаборазвитой и нестабильной экономикой при мощ*
ной ресурсной базе, растянутостью транспортных коммуникаций, а также с
низкой плотностью трудоспособного населения региона. Это способствует
активизации миграции (том числе нелегальной) китайского населения на
территорию Забайкалья и на Дальний Восток.

Корейский п*ов по*прежнему остается серьезным очагом напряженно*
сти в регионе. США и Япония фактически не заинтересованы в образовании
единого сильного корейского государства, которое может стать для них серь*
езнейшим экономическим конкурентом, а в перспективе — и мощной воен*
но*политической силой.

В целом проведенный анализ содержания угроз для безопасности России
на среднесрочную перспективу позволяет прийти к следующим выводам.

Во�первых, в настоящее время мировое развитие характеризуется усиле*
нием глобальной конкуренции, напряженности в различных областях межго*
сударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством цен*
ностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов эконо*
мического и политического развития на глобальном и региональном уровне
на фоне общего осложнения международных отношений. Происходит по*
этапное перераспределение влияния в пользу новых центров экономического
роста и политического притяжения. Неурегулированными остаются многие
региональные конфликты и сохраняются тенденции к их силовому разреше*
нию, в том числе в регионах, граничащих с РФ. Существующая архитектура
международной безопасности не обеспечивает равной безопасности всех го*
сударств. Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных
угроз в информационное пространство и внутреннюю сферу РФ. При этом на
ряде направлений военные опасности для России усиливаются. В обобщен*
ном виде эти угрозы выглядят следующим образом (рис. 3.8.4).

Во�вторых, к основным внешним военным угрозам РФ относятся:
• наращивание силового потенциала НАТО и наделение его глобальны*

ми функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права,
приближение военной инфраструктуры альянса к границам России, в том
числе путем дальнейшего расширения блока;

• подрыв глобальной и региональной стабильности, наращивание воин*
ских контингентов иностранных государств на территориях стран, сопредель*
ных с РФ и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе
для и военно*политического давления на Россию;

• развертывание систем стратегической ПРО, подрывающих глобальную
стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно*ядер*
ной сфере, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание
стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

• территориальные претензии к РФ и ее союзникам, вмешательство в их
внутренние дела и нарушение отдельными государствами международных до*
говоренностей, а также несоблюдение ранее заключенных международных
договоров в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений;
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• применение военной силы на территориях государств, сопредельных с
Россией и ее союзниками, в нарушение Устава ООН и других норм междуна*
родного права и растущая угроза глобального терроризма и экстремизма, их
новых проявлений в условиях недостаточно эффективного международного
сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с применением радио*
активных и токсичных химических веществ;

• возникновение очагов межнациональной и межконфессиональной на*
пряженности, деятельность международных вооруженных радикальных груп*
пировок, иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих
к государственной границе РФ и границам ее союзников, а также наличие
территориальных противоречий;

• использование информационных и коммуникационных технологий в
военно*политических целях для осуществления действий, противоречащих ме*
ждународному праву, направленных против суверенитета, политической неза*
висимости, территориальной целостности РФ и представляющих угрозу меж*
дународному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности;

• установление в государствах, сопредельных с Россией, режимов, в том
числе в результате свержения легитимных органов государственной власти,
политика которых угрожает интересам РФ, а также подрывная деятельность
специальных служб и организаций иностранных государств и их коалиций
против России.
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Рис. 3.8.4. Обобщенные угрозы военной безопасности России.
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3.9. Внутренние вызовы развитию России
и пути их ликвидации в XXI веке

Внутригосударственные препятствия, препятствующие развитию страны

В современных условиях существенной угрозой безопасности России
являются внутренние вызовы развитию страны, препятствующие ее возрож*
дению в качестве ведущей державы мира. Наиболее существенной угрозой,
препятствующей развитию страны, являются последствия пандемии корона*
вируса. В целом статистика результатов влияния пандемии на Россию неуте*
шительная: численность населения страны сократилась на 510 тыс. человек,
при этом смертность в 2020 г. стала рекордной с 2008 г. По итогам января —
октября 2020 г. она составила 113,2 человека на 10 тыс. населения, став мак*
симальной с 2010 г. Именно высокий уровень смертности многие демографы
считают главным вызовом национальной безопасности России. Подсчитано,
что, если бы в последней трети ХХ в. российские власти добились такого же
снижения смертности, что и ведущие страны Европы, население страны сей*
час было бы в 2 раза больше. Детей же в первом полугодии 2020 г. родилось
на 5,2 % меньше, чем в 2019 г. Не стоит забывать и о том, что Россия не*
сколько лет назад вступила в очередную демографическую яму и её прогно*
зируемый ежегодный вклад в снижение числа родившихся — 3 %155.

Уменьшение населения РФ ведёт к тому, что молодое работоспособное
поколение не может полностью заместить уходящих на пенсию работников.
Это проявляется во всех отраслях, но в большей мере в тех, которые связаны
с цифровой экономикой. Нужно учитывать и то, что в стране низкая произ*
водительность труда — в 3 раза ниже, чем во Франции, Германии, США или
Японии. И хотя количество рабочей силы в РФ больше, чем в ряде развитых
государств, она выпускает продукции в 3*4 раза меньше. В России есть про*
грамма, в которой предусмотрены меры по повышению производительности
труда на 5 % ежегодно начиная с 2024 г. Если удастся её реализовать, то дефи*
цит кадров может сократиться. Но заместить нынешнее убывание высоко*
профессиональной рабочей силы мигрантами не получится, потому что в
стране низкая заработная плата. На ту зарплату, которая предлагается ми*
грантам, могут согласиться только работники с низкой квалификацией, и
они едва ли помогут повысить эффективность труда. А специалисты высоко*
го уровня будут искать места в тех государствах, где платят больше156. Так, де*
нежные доходы россиян, согласно данным Росстата, во 2*м квартале 2020 г.
снизились на 8,4 % в годовом исчислении. При этом Минэкономразвития не
вложило средства на компенсацию этого снижения в свою программу восста*
новления страны после второй волны COVID*19. Основная часть финансо*
вой помощи от государства в период пандемии поступила семьям с детьми, а
граждане, которые еще не обзавелись ребенком, получили минимальную
поддержку. Хотя именно эта категория населения будет находиться в группе
риска в ближайшее время, так как ее представителям будет сложно найти ра*
боту и достойный заработок. Такая ситуация влечет ограничение потреби*
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тельского спроса. Так, в 2020 г. жители России более чем на 1/3 сократили
число покупок в магазинах из*за пандемии коронавируса (на 39 %), а сред*
ний чек покупки увеличился на 19 %157.

Касаясь причин падения доходов россиян по итогам 2020 г., проректор
Финансового университета при Правительстве РФ А. Сафонов обратил вни*
мание на специфическую ситуацию, в которой оказался российский рынок
труда: «В 2020 г. резкий рост регистрируемой безработицы, стартовав с отмет*
ки в 700 тыс. человек в начале года, составил 3,75 млн человек к октябрю.
Если не создать устойчивую занятость для людей, то говорить о том, что
власть сможет только при помощи пособия по безработице и увеличения зар*
плат в бюджетном секторе переломить ситуацию с падением реальных дохо*
дов населения, будет нельзя»158.

Российский бизнес также испытывает существенные трудности, в том
числе после отмены карантинных мер. Он будет восстанавливаться медленно,
так как в стране отсутствуют какие*либо поддерживающие меры, способные
быстро помочь ему встать на ноги. 2021 г. принес для малого бизнеса России
множество разных новостей, самая неприятная из которых — отмена Едино*
го налога на вмененный доход (ЕНВД). Это был один из самых популярных
налоговых режимов, которым в России во время пандемии пользовались бо*
лее 2 млн плательщиков. Многие предприниматели ждали, что ЕНВД про*
длят, в Госдуму вносилось предложение о продлении этого режима до 2024 г.
Однако правительство к мнению бизнеса не прислушалось. Позиция Мин*
фина и Минэкономики была проста: якобы ЕНВД используется для ухода от
налогообложения159.

Поэтому в ближайшей перспективе выручка бизнеса будет снижаться, и
по этой причине предпринимателям придется сокращать штат. Масштабное
увольнение неминуемо будет сопровождаться дальнейшим ростом цен. Ди*
ректор Института социального анализа и прогнозирования РАНХ и ГС
Т. Малева считает, что ни о каком экономическом росте страны до тех пор,
пока доходы населения продолжают падать, говорить не приходится. Такая
ситуация будет затяжной, а потому ожидаемым следствием станет стагнация
в экономике России160.

По мнению академика Р. Нигматулина, сокращение численности насе*
ления, низкая рождаемость и высокая смертность связаны, в том числе, с
пренебрежительным отношением власти к науке и учёным. По расчётам Ин*
ститута социально*экономических проблем народонаселения РАН, к 2025 г.
численность населения страны будет стабильно уменьшаться с интенсивно*
стью 500 тыс. человек в год. Это, главным образом, связано с двумя обстоя*
тельствами. Во%первых, из*за того, что в России была сокращена система
здравоохранения и в итоге выросла смертность. И в ближайшие 2*3 года фи*
нансирование здравоохранения ещё больше будет сокращаться. Во%вторых —
в стране катастрофически упала рождаемость, она фактически стала такой
же, как в 1990*е годы, когда Россию сотрясали многочисленные кризисы.
Следовательно — смертность сильно зависит от финансирования здравоохра*
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нения, а рождаемость — от уровня жизни людей. И всё потому, что начиная с
2013 г. экономика РФ деградирует.

Одна из причин — российский бюджет распределяется крайне неэффек*
тивно, при этом власти игнорируют мнение видных экспертов и ученых. Для
сравнения: на базовые ценности развития гражданина европейской страны
(образование, здравоохранение, науку, культуру) ежегодно выделяется по*
рядка 20 % от ВВП, а в России — более чем в 2 раза меньше. Следовательно,
при сохранении нынешней социально*экономической стратегии и отноше*
ния власти к науке и к базовым ценностям население России будет и дальше
сокращаться. Как следствие, жизнь большинства её граждан будет ухудшать*
ся, а интеллектуальный и технологический уровень страны — падать161. Та*
ким образом, пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб развитию
страны, в течение 20 лет и без того регулярно подвергающейся различным
внешним и внутренним вызовам и рискам (рис. 3.8.5).

При этом узкий слой российских бизнесменов и чиновников продолжает
богатеть, несмотря на череду кризисов. Разрыв между доходами 10 % самого
состоятельного и 10 % самого бедного населения в России составляет 15 раз,
а в странах Европы — 6*7 раз. Там самые бедные слои населения освобожде*
ны от подоходного налога, а в России они его платят. Налог на богатство в
развитых странах мира составляет 40 % и более, а в РФ для самых высоких
доходов ставка поднята только на 15 %. При этом пособия для бедных слоев
населения страны, которые растут в последнее время, принципиально ничего
не меняют, а их низкие доходы снижают потребительский спрос. Из*за этого
экономика развивается медленно, и возникает угроза её деградации. А для
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Рис. 3.9.1. Темпы роста ВВП России с 1991 по 2019 г. (в процентах).
Источник: сайт Fincan.ru



российских нуворишей, несмотря на сложную социально*экономическую
обстановку в России, важно продолжать увеличивать свои доходы, поэтому
они кладут деньги в банки других стран, где ситуация стабильнее. Поэтому их
капиталы бегут за рубеж, однако «холодным душем» для них стал их арест ря*
дом европейских стран и США в рамках проводимой санкционной политики
по отношению к России.

Также следует отметить, что из*за событий на Украине Россия столкну*
лась с кризисной ситуацией в финансовой отрасли: коллективный Запад аре*
стовал 350 млрд долл., которые Центробанк РФ хранил в его банках. С учетом
этого обстоятельства российская власть, чтобы восполнить эти потери, будет
по*прежнему ориентироваться на развитие энергодобывающих отраслей, на*
целенных на экспорт природных ресурсов. При этом экспорт российских
энергоресурсов будет направлен не в Европу, куда нацелены газо и нефтепро*
воды, а в другие регионы мира, на что потребуются дополнительные расходы
для создания новых веток газо* и нефтепроводов.

Важным фактором, сдерживающим развитие экономики России, являет*
ся минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который по состоянию на ко*
нец 2021 г. составлял 12 792 руб. Если в развитых странах этот показатель на*
ходится в районе 50—60 % от средних зарплат, то в России он не превышает
30 %. И чем ниже этот показатель, тем ниже стоимость оплаты труда.

Трудовые мигранты из менее благополучных постсоветских стран обес*
ценивают российский рынок труда, соглашаясь на более низкие зарплаты,
как правило выдаваемые по «серой схеме». Чем меньше зарабатывают они,
тем меньше денег поступает в казну государства на развитие социально важ*
ных проектов. А гастарбайтер после работы в России уезжает с заработанны*
ми деньгами к себе на родину, где рубли имеют куда более высокую «покупа*
тельную способность», нежели местная валюта, а казна российская остается
без причитающегося ей налога162. Поэтому, по мнению экспертов, которых
регулярно опрашивает Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ, на ближай*
шие 6 лет максимальная планка роста для российской экономики — 2 %,
(этого показателя она достигнет лишь к 2024 г.)163.

Тем временем цены на продукты первой необходимости в стране продол*
жают повышаться. Это вызывает недовольство населения, так как их доходы
постоянно падают. Оно появляется и оттого, что гражданам постоянно рас*
сказывают в СМИ, особенно по телевизору, об успехах сельского хозяйства.
Однако это неверно. В России практически прекращено семеноводство
овощных культур, и она полностью зависит от зарубежных компаний*моно*
полистов, ряд из которых в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине, пре*
кратили свои поставки в Россию, из*за чего производство сельхозпродукции
в стране может оказаться в трудном положении, так как селекционные цен*
тры, созданные в советские годы, сейчас влачат жалкое существование. Вос*
становить семеноводство можно в течение 2*3 лет, но для этого нужны мощ*
ные финансовые вливания в инфраструктуру.

От постоянного роста цен на продукты, инфляции, налогов, подорожа*
ния тарифов ЖКХ и лекарств доходы населения продолжают падать, что ска*
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зывается на общем экономическом климате страны. При этом предпринима*
тели, особенно средние и мелкие, не выдерживают натиска ограничений, по*
боров, запретов и коррупционных нагрузок со стороны чиновников.

Также следует отметить, что в период до 2024 гг. политическая жизнь
страны будет находиться в зоне турбулентности. Это связано с поправками в
Конституцию РФ, которые обязывают изменить порядок формирования ор*
ганов власти. Так, Госдума получила расширенные полномочия в вопросах
формирования и контроля работы правительства РФ. Меняются функции Со*
вета Федерации с точки зрения процедуры его формирования и с точки зре*
ния его полномочий. Будет усиливаться новая госструктура — Госсовет, кото*
рую нужно встраивать в систему власти. На политический расклад в законода*
тельных органах власти будет влиять вероятный уход с политической арены
лидеров ЛДПР, КПРФ, «Яблока», а также падение популярности у электората
«Единой России» из*за отсутствия у этой партии стратегии развития общества
в сфере идеологии (согласно социологическим опросам, за «партию власти» в
случае выборов сегодня проголосовало бы лишь 30 % избирателей). Когда все
эти процессы начнут запускаться, западные оппоненты будут провоцировать
внутреннюю оппозицию на протестные действия. Но каких*то серьезных по*
литических потрясений не будет (вопреки ст. 31 Конституции Госдумой был
введен приоритет отказных решений со стороны органов власти и механизм
признания публичным мероприятием любого собрания граждан).

Серьезным фактором, сдерживающим развитие России, является дегра*
дация системы образования. Её нынешнее состояние — следствие навязан*
ной западными «партнерами» болонской системы образования (том числе
ЕГЭ, бакалавриат и пр.). Свою лепту в падение её эффективности внесла
коммерциализация. Поэтому в глобальном рейтинге университетов Round
University Ranking (RUR) за 2021 г. МГУ находился на 91*м месте164. Кроме
МГУ в российский топ*10 вошли: Национальный исследовательский ядер*
ный университет «МИФИ» (101*е место в мире), Томский государственный
университет (103*е место), Московский физико*технический институт (106*е
место), Санкт*Петербургский государственный университет (305*е место),
Национальный исследовательский технологический университет (309*е ме*
сто), Казанский (Приволжский) федеральный университет (372*е место),
Томский политехнический университет (375*е место), Санкт*Петербургский
политехнический университет Петра Великого (384*е место)165.

Что касается уровня образования в российской «глубинке», то сельским
педагогам российским законодательством было обещано бесплатное жилье с
отоплением и освещением. Но не сказано, из какого бюджета возмещаются
эти расходы — из федерального или из местного. В результате вместо льгот у
педагогов — судебные споры. Кроме того, им гарантируется предоставление
жилья вне очереди. Но в Жилищном кодексе РФ вообще нет понятия «перво*
очередное предоставление жилой площади». Также до сих пор не решен во*
прос об уравнивании нагрузки на ставку для учителей начальной школы, ус*
тарели и нормативы по классному руководству. Прибавка к жалованию в
1000 руб. положена только тому учителю, у которого в классе не меньше
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25 учеников, а если в классе меньше (что характерно для многих сельских
школ), эту прибавку он не получит166.

Поэтому перед нынешнем правительством во главе с Мишустиным стоит
задача «двойной сложности» — в непростых условиях западных санкций,
проводя намеченные структурные преобразования, не допустить серьезного
снижения уровня жизни людей. Несмотря на заметный рост тревожных ожи*
даний, оценки качества работы главы правительства удерживаются на уровне
50 %. А своё недовольство население вымещает на министрах, чиновниках и
политических партиях. Так, доверие к министрам упало на 5 %, а рейтинг
«Единой России» просел на 10 %. Однако даже при растущем недовольстве
жители России не собираются массово выходить на улицу и требовать, как в
Белоруссии, смены власти. Претензии чаще всего носят не политический, а
материальный характер. Для власти это успокаивающий признак. Но, если
граждане страны в ближайшем будущем будут опять постоянно слышать о
росте тарифов и цен, у них может обозначиться и предел терпению. Так, в
2022 г. налоговое бремя для россиян стало тяжелее: гражданам придется пла*
тить четыре новых сбора из*за изменений в Налоговом кодексе. При этом в
2020 г. число банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимате*
лей выросло в России на 73 %167.

Пути ликвидации проблем, препятствующих преобразованию России

В Кремле учитывают рост уровня недовольства населения, связанного с
падением уровня жизни. Поэтому 21 июля 2020 г. президент России подписал
Указ «О национальных целях развития страны до 2030 года». Его основными
задачами являются: сохранение населения, здоровье и благополучие людей,
возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безо*
пасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпри*
нимательство, а также цифровая трансформация. Основные цели развития
государства в указе конкретизированы в отдельных разделах, в которых ска*
зано следующее.

О здоровье и продолжительности жизни в тексте указа говорится, что ожи*
даемая продолжительность жизни в стране к 2030 г. должна равняться 78 го*
дам (сегодня она в среднем составляет около 73 лет, однако российские банки
отказываются выдавать серьезные кредиты лицам, достигшим 70*летнего
возраста).

О нацпроектах: кабинету министров Мишустина было поручено скор*
ректировать программы нацпроектов до 2024 г. и разработать единый план по
достижению национальных целей развития страны на период до 2030 г. Глава
государства также поручил привести его майский указ от 2018 г. в соответст*
вие с новым указом и актуализировать соответствующие нормативные акты
(ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной
финансовый период приоритетно предусматривается выделение бюджетных
средств на реализацию национальных целей, а также расходование на нац*
проекты дополнительных доходов федерального бюджета, которые образуют*
ся в ходе его исполнения). Кроме того, глава государства дал поручения пра*
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вительству подготовить новую государственную программу научно*техноло*
гического развития «с учётом опыта организаций и сложнейших
технологических проектов, особенно в сфере оборонно*промышленного
комплекса». При этом он требует кардинально изменить подход финансиро*
вания наук за счет бюджетных средств. По мнению президента В. Путина, не*
обходимо создавать особые стимулы для бизнеса и привлекать его к участию
в научных разработках. В. Путин также упомянул частные компании, кото*
рые принимают участие «в прикладных исследованиях вместе с научными
институтами, вузами и конструкторскими бюро»168.

Об экономике: глава государства поручил обеспечить рост ВВП выше
среднемирового, сохраняя при этом макроэкономическую стабильность. Со*
гласно документу, уровень бедности к 2030 г. должен быть снижен вдвое по
сравнению с 2017 г. и реальный рост инвестиций в основной капитал должен
составить не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 г., а реальный рост
экспорта несырьевых неэнергетических товаров — не менее 70 % по сравне*
нию с 2020 г. Еще одна задача — увеличение численности занятых в сфере ма*
лого и среднего предпринимательства (МСП), включая индивидуальных
предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек (проект по поддержке
МСП включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения
предпринимательской деятельности; расширению доступа субъектов малого
и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финан*
сированию; акселерации субъектов МСП; созданию системы поддержки
фермеров и развитию сельской кооперации; популяризации предпринима*
тельства).

О технологиях: среди целевых показателей, характеризующих достижение
национальных целей к 2030 г., названы, в частности, «рост доли домохо*
зяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интер*
нету до 97 %, а также увеличение доли массовых социально значимых услуг,
доступных в электронном виде, до 95 %». К 2030 г. должна быть достигнута
«цифровая зрелость» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в
том числе здравоохранения и образования, а также государственного управ*
ления. Кроме того, в четыре раза по сравнению с уровнем 2019 г. должен уве*
личиться объем вложений «в отечественные решения в сфере информацион*
ных технологий» (это является крайне важным направлением развития стра*
ны, так как в настоящее время они базируются на западных технологиях.
И отключение России от программы SWIFT может привести к коллапсу ее
банковской системы).

Об образовании: в документе сказано, что к 2030 г. Россия должна войти в
десятку мировых лидеров по качеству общего образования и по объему науч*
ных исследований. Помимо этого, в стране должна быть сформирована эф*
фективная система выявления, поддержки и развития способностей и талан*
тов у детей и молодежи169.

Комментируя указ президента, председатель правительства РФ М. Ми*
шустин отметил: «Мы провели точечную настройку национальных и феде*
ральных проектов, чтобы они более уверенно выводили нас на националь*

3.9. Внутренние вызовы развитию России... 357



ные цели развития с учетом новых непростых условий, которые возникли в
том числе из*за распространения коронавирусной инфекции. Также опреде*
лены результаты, непосредственно влияющие на улучшение жизни людей,
сохранение занятости, доходов, повышение доступности и качества образо*
вания, создание благоприятных условий для предпринимательской деятель*
ности и поддержки ключевых отраслей экономики. Мы обновили, а где надо
и дополнили список мероприятий, которые нужны для их достижения.
А для достижения целей указа предусматривается ежегодно выделение
12 трлн руб.»170.

Помимо этого, во время пандемии кабинет министров разработал ком*
плекс мер по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики: транс*
порта, туризма, розничной торговли, сферы услуг и общественного питаниея
(рис. 3.8.6).

На их спасение было выделено 3 трлн руб., а бюджеты регионов допол*
нительно получили 300 млрд. На помощь гражданам в прошлом году допол*
нительно направили 600 млрд. В основном деньги пошли на выплаты семьям
с детьми. Кроме того, за 2020 г. премьер*министр заменил шесть министров и
начал административную реформу. И если раньше кабинет министров
Д. Медведева в год принимал 200 решений, то теперь — 5 тыс. В 2020 г. пре*
мьер объехал лично 15 регионов страны, а другие делали это за 3—5 лет. Ещё
одно важное достижение Мишустина — он дал старт реализации проекта
«Северный морской путь», который имеет стратегическое значение для рос*
сийской экономики171.

При этом некоторые направления указа были запущены в 2020 г., часть
из них уже работали в полную силу с 2021 г. Так, в сфере здравоохранения бу*
дет и дальше развиваться отраслевая система оплаты труда, создается единый
реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства, внедряется система
маркировки лекарств и их контроля. Переход предприятий и организаций на
удаленную работу в условиях самоизоляции привел к ускоренной цифровиза*
ции как в государственном, так и в частном секторе. Дополнительно создает*
ся единая межведомственная информационная аналитическая система мони*
торинга реализации нацпроектов на всех уровнях власти.
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Рис. 3.9.2. Результаты работы правительства Российской Федерации в 2020 г.
Источник: Аргументы и факты. 2021. № 4.



Эксперты агентства Bloomberg отметили, что экономика России в 2021 г.
пережила наименьший спад из*за пандемии коронавируса по сравнению с
большинством западных экономик. Они считают, что это произошло благо*
даря решению правительства РФ не вводить локдаун во время второй волны
коронавируса172.

К этому следует добавить, что в конце ноября был дан старт работе не
имеющего аналогов в мире сверхпроводящего ускорителя — бустера, научного
проекта Объединенного института ядерных исследований. Его ввод с строй
даёт ученым доступ к новейшим технологиям. Ученые из Российского хими*
ко*технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) совместно со
специалистами Института общей химии и Института элементоорганических
соединений РАН синтезировали гибридные азотосодержащие вещества с вы*
сокой скоростью горения, которые окажутся полезными в качестве добавок к
твердому ракетному топливу, делая его более конкурентоспособным на меж*
дународном рынке.

Кроме того, Россия является мировым лидером по технологическому за*
делу в переходе на новый энергетический уклад. У неё есть не только необхо*
димые углеводородные ресурсы для энергетической обеспеченности перехода,
но и технологический задел, на 15 лет опережающий остальной мир в вопросах
атомной энергетики и производства водорода. «Росатом» уже сегодня может
поставлять водород на экспорт в качестве энергоносителя будущего. Но США
не могут допустить такого развития событий, поэтому стремятся максимально
ухудшить двусторонние отношения любыми способами. При этом было бы
наивно предполагать, что антироссийские санкции администрации президен*
та Джо Байдена закончатся: в ближайшем будущем, наоборот, они будут уси*
ливаться. А руководители других стран понимают, что если сегодня не догово*
риться с Россией, то можно отстать от неё в энергетическом переходе навсегда.
Это понимает Япония, которая в 2019 г. заключила с Москвой договор о реа*
лизации пилотного проекта о поставках водорода из России173.

К этому следует добавить следующее. Президент России, выступая на
сессии онлайн*форума «Давосская повестка дня 2021» 25 февраля 2021 г. от*
метил, что «трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной эко*
номике, политике, социальной жизни, технологиях. Но есть вероятность
столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой
всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через по*
иск «внутренних» и «внешних» врагов. При этом ясно, что мир не может идти
по пути построения экономики, работающей на «золотой миллиард». Это
просто деструктивная позиция, и такая модель по определению неустойчива.
Сейчас важно от общей констатации перейти к делу, направить реальные
усилия и ресурсы на то, чтобы добиться как снижения социального неравен*
ства внутри отдельных стран, так и постепенного сближения уровня эконо*
мического развития разных стран и регионов планеты. Только вместе мы
сможем добиться прогресса в решении серьёзнейших проблем»174.

Опрос «Левада*центра» показал в связи с предпринятыми правительст*
вом мерами и планами реализации указа президента, что большинство опро*
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шенных россиян (49 %) считает: Россия движется в правильном направле*
нии, иной точки зрения придерживаются 43 % (рис. 3.8.7).

Наиболее достижимые цели указа россияне связывают со своими мечта*
ниями: о нормальной семье мечтают 90 % жителей страны; получить интерес*
ную работу — 76 % и хорошее образование — 71 %. И для того, чтобы их гра*
дус оптимизма поддерживался на должном уровне, столь необходимом для
дальнейшего развития страны, российским властям необходимо делать став*
ку не на углеводороды, а на «человеческий капитал». В развитых странах дав*
но поняли, что основная ценность государства, это не ресурсы и террито*
рии — а «человеческий капитал», который позволил таким странам, как
США, Китай, Германия, Япония, развиться до уровня сильнейших экономик
мира.

Президент В. Путин в течение 2020 г. неоднократно и настойчиво обо*
значал необходимость экономического рывка российской экономики одной
формулой: «действовать на опережение». Эти требования составили ядро
российской антикризисной стратегии в условиях пандемии, последователь*
ная реализация которой позволила частично минимизировать негативные
последствия коронавируса. При этом российская система здравоохранения
показала себя более эффективной, чем во многих странах мира, включая
экономически наиболее развитые175. Поэтому для устранения негативных
факторов, сдерживающих развитие России, ее власти необходимо уделить
больше внимания рекомендациям отечественных экспертов и ученых.
В противном случае указ президента РФ постигнет печальная участь «Стра*
тегии развития страны до 2020 г.», многие положения которой остались
лишь на бумаге.

Завершая рассмотрение внутренних вызовов развитию России в XXI в.,
можно прийти к следующим выводам.
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Рис. 3.9.3. Градус оптимизма в российском обществе в 2020 г.
Источник: Аргументы и факты. 2021. № 4.



Во�первых, основной внутренний вызов безопасности страны связан с
незавершенностью объявленного правительством Мишустина реформирова*
ния госструктур управления страной, где наблюдается разрыв между консти*
туционными принципами и реальной политикой, несоблюдение законов,
регламентирующих их деятельность, и слабость механизмов гражданского
контроля над институтами государственной власти. Многие действующие за*
коны не обеспечены механизмами их реализации, и поэтому не работают.
Развитие России необходимо начинать с наведения порядка в государствен*
ном механизме. Не повысив качества управления, нельзя решить другие зада*
чи, главная из которых — улучшение жизни россиян.

Во�вторых, другими серьезными внутренними угрозами для развития
России являются: в экономической области — незавершенность экономиче*
ских преобразований, слабость рыночных институтов экономики, сохране*
ние коррупции в стране и бегство капиталов из неё, финансовые спекуляции
и возрастание неравномерности социально*экономического развития регио*
нов; в области социальных отношений — социальное расслоение общества,
большой разрыв между наиболее богатыми и бедными, низкая эффектив*
ность сферы образования и рост безработицы. Проблема и в том, что в Рос*
сии очень высока диверсификация граждан по уровню доходов. Для этого не*
обходимо повышение МРОТ до адекватного уровня и отказ от идеологии
«налогового террора».

В�третьих, действенным способом противодействия этим негативным
факторам являются развитие сильной российской экономики с опорой на на*
циональные прорывы в области высоких технологий. При этом экономиче*
ский рост страны могут обеспечить: рост занятости, рост производительности
труда и рост конкуренции. Но в условиях нынешней демографической ситуа*
ции занятость в стране расти не может — для этого нет достаточного количе*
ства трудовых ресурсов. И если не стимулировать рождаемость, роста произ*
водительности труда не будет. Также необходимо осваивать дешёвое кредито*
вание, поскольку оно помогает развивать малый и средний бизнес. Кроме
того, необходимо пересмотреть шкалу и содержание прогрессивного налога,
чтобы налоги для большей части населения стали меньше, а поступления в
казну страны от состоятельной прослойки граждан и бизнеса росли пропор*
ционально росту их доходов. При этом усиление борьбы с коррупцией будет
способствовать притоку в Россию зарубежных инвестиций.

Следует отметить, что направления преобразования России в XXI в. на*
дежно защищены от внешних угроз и вызовов военной мощью страны. В этих
целях Россия укрепила ВС РФ и разработала гиперзвуковое вооружение,
обеспечив причинение неприемлемого ущерба любому агрессору, который
вздумает применить против нее военную силу. При этом сегодня у США нет
средств противостоять вооружению России, тем более в гиперзвуковом пла*
не. А через 15 лет будет уже поздно что*то менять, поэтому недруги России
будут продолжать применять против неё санкции, провокации и информаци*
онные войны.
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3.10. Мифы об угрозах, препятствующие развитию
взаимоотношений акторов «стратегического треугольника»
в XXI веке

Мифология об угрозах
как средство достижения стратегических целей

Во времена «холодной войны трехсторонние отношения между СССР,
Китаем и США служили одной из опорных точек биполярной системы меж*
дународных отношений, разделенной на два антагонистического лагеря —
соцстраны, включая СССР и Китай, и западные государства во главе с Со*
единенными Штатами. После ее окончания биполярность рухнула, уступив
место геополитическому лидерству США.

Что касается нынешних взаимоотношений США—РФ—КНР, то они на*
поминают неравносторонний «стратегический треугольник», в котором са*
мое большое расстояние — между его вершинами, в силу того что Пекин и
Москва не приемлют давления Вашингтона на другие страны при помощи
санкций, когда последний использует двойные стандарты во внешней поли*
тике и при каждом удобном случае применяет военную силу.

При этом каждая из сторон «треугольника» стремится реализовать
свои национальные интересы в том числе с использованием мифов об уг*
розах со стороны других его акторов. Эта мифология базируется на невер*
ной оценке тенденций развития обстановки в мире и связанных с ней угроз
национальным интересам под влиянием внутренних сил, заинтересован*
ных в нагнетании обстановки в той или иной сфере деятельности государ*
ства на международной арене. Заинтересованные в этом силы активно за*
нимаются тиражированием в СМИ заданных мнений, преследующих ко*
рыстные цели. Свидетельством тому служит то, что накануне принятия
очередного госбюджета в СМИ США, РФ и КНР регулярно появляются се*
рии статей о возрастании военных и иных угроз для безопасности этих
стран. Их излюбленной темой являются проблемы межгосударственных от*
ношений, вопросы глобальной и региональной безопасности и ошибочные
оценки военной политики акторов «треугольника». Базируясь на этих пуб*
ликациях, заинтересованные силы (минобороны, ВПК и т. д.) добиваются
увеличения расходов на оборонную часть ежегодного бюджета. Кроме того,
эти мифы препятствуют развитию взаимоотношений Пекина, Москвы и
Вашингтона в XXI в. в интересах ликвидации общих угроз их националь*
ным интересам. Но самое опасное то, что некоторые из мифических угроз
«перекочёвывают» в национальные законодательные акты. Особенно в
этом преуспел Вашингтон, который муссирует «старые» и инициирует «но*
вые» мифы об угрозах национальным интересам Соединенных Штатов со
стороны России и Китая, которые служат обоснованием роста напряжен*
ности между ними.
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Мифы об угрозах России западному сообществу

«Русские идут!» — этот миф возник еще во времена холодной войны и он
до сих продолжает существовать в западных СМИ. Реальность этой угрозы
западному сообществу доказывают через демонстрацию военных парадов
9 мая на Красной площади, посвященных победе над фашизмом во Второй
мировой войне, которую начали отнюдь не русские176. Тем не менее антирос*
сийские апологеты в своих концепциях «нового прочтения» истории этой
войны стараются представить Россию отнюдь не победительницей фашизма.
Такие западные историки, как X. Болдуин, Г. Якобсен и Г. Доллингер, пыта*
ются доказать мировому сообществу, что исход Второй мировой войны ре*
шили такие «великие кампании», как высадка англо*американских войск в
Нормандии (хотя она произошла в конце войны) и боевые действия на Тихо*
океанском и Североафриканском театрах военных действий, где действовали
несколько дивизий с обеих сторон.

Советско*германскому фронту отводится второстепенное место (хотя
против Красной Армии сражались от 60 до 80 % всех войск вермахта)177. А та*
кие события, как Сталинградская битва, ставшая началом коренного перело*
ма в ходе этой войны, битва на Курской дуге, давшая русским стратегическое
превосходство на всех фронтах, освобождение Европы от фашизма советски*
ми войсками — все это описывается западными историками как «бои местно*
го значения». При этом старательно обходится тот факт, что войска Италии,
Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Финляндии, Норвегии,
Хорватии, Испании и Дании добровольно принимали участие на стороне
вермахта в походе на Восток. Кроме того, они поставили на службу Третьему
рейху свою экономику.

После коллапса Советского Союза и прекращения существования Вар*
шавского договора в глобальные СМИ был запущен миф о российской оккупа%
ции соседних стран, в который верят несведущие обыватели. Под влиянием
этого мифа в Прибалтике, Грузии и на Украине ситуация зашла так далеко,
что там не только открываются музеи «оккупации», но уничтожаются памят*
ники героям Великой Отечественной войны. При этом действия «русских ок*
купантов» какие*то странные: они не уничтожили их культуру и самобыт*
ность. Вместо этого строили города, порты, развивали образование, науку,
помогали создавать национальную интеллигенцию и всячески благоустраи*
вали «захваченные» территории, хотя русские города и села во время войны
пострадали гораздо больше. По сути власти этих стран взяли курс на тоталь*
ную русофобию, а советский период истории ими преподносится как один из
самых страшных эпизодов в новейшей истории. Все это делается в расчете на
то, чтобы эта политика соответствовала стратегии Вашингтона по отноше*
нию к России, ведь под это у него можно выпросить как можно больше фи*
нансовых средств, чтобы решить многочисленные проблемы (деградация
экономики, рост безработицы, эмиграция населения в другие страны и т. д.).

От них не отстают бывшие страны Варшавского договора, ныне являю*
щиеся активными членами НАТО. Раздувая миф о российской «угрозе», они
рассчитывают получить согласие США разместить на их территориях воен*
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ные базы, за эксплуатацию которых они будут получать финансовые диви*
денды, чувствуя себя комфортно под защитой 5*й статьи устава альянса178.
При этом общая численность военнослужащих в НАТО достигает более
3 млн солдат и офицеров, военный бюджет альянса в 2021 г. превысил рос*
сийский в 23 раза (!), а у России численность ВС РФ составляет — менее
1 млн. Но эти объективные факты не играют большой роли для НАТО, пото*
му что их главная задача продолжать гибридную войну против России. По*
этому антироссийски настроенные силы упорно продолжают приравнивать
Россию к колонизаторам и, чтобы остановить её, призывают применить во*
енную силу.

В западных СМИ появился миф о том, что в случае войны с Россией воо%
ружённые силы Запада непременно одержат верх. Однако этого не произойдет
по ряду причин. Во%первых, РФ сумела в короткие сроки создать боеспособ*
ную армию, имея лишь 10 % от военного бюджета США. При этом ВС РФ
обладают командованием, разведкой, коммуникационными возможностями
и имеют боевой опыт участия в локальных военных конфликтах (в Афгани*
стане, Закавказье, в Приднестровье, на Балканах, Украине и т. д.). Во%вто%
рых, по многим параметрам технического оснащения ВС РФ превосходят
США. Они обладают системами ПВО С*400 и С*500, гиперзвуковыми кры*
латыми ракетами («Авангард», «Цикрон», «Сармат», «Кинжал» и т. д.), кото*
рых нет в ВС США и НАТО, а также средствами радиоэлектронной борьбы,
способными нанести заметный урон (так, в мае 2018 г. войска РЭБ России
вывели из строя технику США в Сирии). В%третьих, для США война — это
вооруженная борьба в целях защиты американского доминирования в мире
и интересов их корпораций в различных регионах планеты. Но духовные
ценности военнослужащих альянса не подразумевают необходимость отдать
свою жизнь ради этих интересов, а уж о том, чтобы умереть ради защиты ук*
раинцев или грузин, не может быть и речи. Российские военнослужащие бо*
лее патриотичны, они не желают разделить судьбу порабощенных Западом
стран и готовы воевать ради интересов Родины179. В%четвертых, в соответст*
вии с Основами государственной политики РФ в области ядерного сдержи*
вания Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ
на применение против нее и ее союзников ядерного оружия и других видов
ОМП. Это предусмотрено также в случае агрессии против России с приме*
нением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование
государства180. При этом массированные ядерные удары повлекут за собой
лавину губительных последствий для всего мира, особенно для европейских
союзников США, что поставит под угрозу существование цивилизации
на планете. В военных ведомствах всех стран мира это понимают, поэтому
антироссийски настроенные политологи ищут другие способы покорить
Россию.

США и их союзники тешат себя иллюзией возможности ослабить Рос%
сию, сменив её правительство, на том основании, что в течение последних
20 лет В. Путин правит Россией, а в США за это время сменилось шесть пре*
зидентов. Но приход к власти тех или иных лидеров, а также проводимая ими
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политика — это результат расстановки внутренних общественных сил, а не
внешнего воздействия.

Наиболее свежий миф о России — миф Джо Байдена о том, что она регу%
лярно вмешивается в президентские выборы в Соединенных Штатах. На сей раз
Москву обвинили не только в попытках повлиять на электоральный процесс
в 2016 г., но и в том, что она вела информационные кампании ещё против
М. Лютера Кинга и Р. Рейгана (!) и продолжает сеять раздор в американском
обществе по сей день. Как отметил глава комитета сената по разведке Ричард
Бёрр, «цель России гораздо шире: посеять раздор в обществе и дискредитиро*
вать государственный аппарат. Спекулируя на существующих разногласиях,
Россия пытается посеять недоверие среди наших сограждан к демократиче*
ским институтам и друг к другу»181. Под прикрытием этого мифа 15 апреля
2021 г. США ввели очередной пакет санкций против России. Они коснулись
32 лиц, «причастных» к вмешательству в выборы президента США в 2020 г., и
шести российских компаний. Кроме того, Министерство финансов США из*
дало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам
приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком и иными
финансовыми ведомствами РФ после 14 июня 2021 г.182 В этой связи амери*
канское издание The Hill отметило, что «решение ввести санкции было при*
нято на фоне попыток Байдена демонстративно противостоять президенту
России Путину... США определенно сильнее России в экономическом и по*
литическом отношении, но это ядерная держава — обладающая правом вето в
СБ ООН и влиянием на мировой арене, поэтому введенные санкции против
неё еще больше охлаждают отношения между двумя странами»183.

Мифические угрозы Китая национальным интересам США и России

При президенте Б. Обаме американо*китайские отношения в экономике
и финансовой сфере развивались весьма плодотворно. При этом Вашингтон
«закрывал глаза» на внутриполитическую деятельность Пекина, а тот не вме*
шивался в международную деятельность Белого дома. Однако при Д. Трампе
ситуация изменилась. Стремясь вернуть былое «величие Америки», 45*й пре*
зидент США при помощи торговой войны стал сдерживать Китай. Поэтому
некоторые политологи считали, что в 2020 г. выходец из команды Обамы Джо
Байден, став президентом, сменит антикитайский курс своего предшествен*
ника. Но этого не случилось: 46*й президент США, придя к власти, продол*
жил политику Д. Трампа, направленную на санкционное давление на КНР.
Видя, как в XXI в. стремительно Китай оттесняет Соединенные Штаты с пер*
вых позиций не только в глобальной экономике, но и в политический облас*
ти, Вашингтон стал усиленно раздувать мифы о китайской угрозе националь*
ным интересам США.

К ним относится миф о том, что Китай своей агрессивной глобальной по%
литикой угрожает Соединенным Штатам. Как отмечает американский поли*
толог Г. Аллисон, «Соединенные Штаты серьезно обеспокоены потенциаль*
ной возможностью Китая использовать долговое бремя китайских кредитов
или субнациональных групп для получения доступа к стратегическим и воен*
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ным объектам США. И такое насильственное поведение Китая проявляется
во всем мире — от Ближнего Востока и Африки до Латинской Америки и Ев*
ропы»184. В связи с этим госсекретарь США Э. Блинкен своими заявлениями
пытается настроить Евросоюз против России и Китая. Так, он назвал самы*
ми большими угрозами для ЕС российский проект «Северный поток*2» и
Всеобъемлющее соглашение об инвестициях с Китаем, которые «плохо ска*
зываются на трансатлантических связях», надеясь этим настроить Брюссель
против Москвы и Пекина185. При этом Вашингтон давит на Пекин по всем
фронтам: через его шельмование за нарушение прав уйгуров, нарушение па*
тентных прав и протекционизм в экономической сфере, агрессивную поли*
тику в Южно*Китайском море, антиамериканские экономические санкции
и т. д.186

Вслед за обвинениями в адрес Пекина последовало усиление американ*
ского военного присутствия у границ Китая. В добавление к постоянным во*
енным учениям в Желтом море Пентагон направил на постоянное базирова*
ние в Японии эсминец «Рафаэль Перальта», а на островах Восточно*Китай*
ского и Южно*Китайского морей должны появиться американские ракетные
системы на случай «потенциальной агрессии Китая». Документ о необходи*
мости их создания направлен на утверждение в Конгресс США187.

Следующий миф Соединенных Штатов — Китай совместно с Россией на%
мерен создать антиамериканский военный союз. Под его влиянием в Стратегии
национальной безопасности США, утвержденной Д. Трампом в декабре
2017 г., указывается, что Россия и Китай «являются вызовом могуществу,
влиянию и интересам Америки и пытаются подорвать ее безопасность».
В ней указывается, что Москва ответственна за «военное вмешательство на
Украине и в Грузии», а Пекин несет ответственность за «агрессию в Юж*
но*Китайском море» и стремится утвердить свои стратегические интересы на
европейской земле путем использования недобросовестной торговой практи*
ки, вложения финансовых средств в ключевую промышленность и инфра*
структуру Европы188. К этому следует добавить, что на американо*китайской
встрече в Анкоридже Блинкен заявил о «глубокой озабоченности действиями
Китая в Синьцзяне, Гонконге, на Тайване, экономическим давлением на
американских союзников». Отмечалось, что «каждое из этих действий угро*
жает основанному на законе порядку, позволяющему поддерживать мировую
стабильность». Учитывая, что Гонконг и Синьцзян считаются в Пекине внут*
ренним делом Китая, американское давление не могло остаться без ответа.
Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи обвинил американцев в том, что они
«злоупотребляют постулатами национальной безопасности, препятствуя нор*
мальным торговым отношениям, и подстрекают некоторые другие страны к
нападкам на Китай, но Штатам не удастся задушить Китай»189.

Еще одним мифом является утверждение Вашингтона, что Китай явля%
ется источником глобальной пандемии COVID%19. Об этом прямо заявлял 45*й
президент США Д. Трамп190. Тем самым его администрация пыталась «убить
двух зайцев». Свалить всю вину на Китай, чтобы скрыть собственные прома*
хи в борьбе с пандемией и потребовать от него возмещения ущерба за поне*
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сенные потери. Но особую вину за это Пекин не признает: ВОЗ не располага*
ет подтвержденной информацией о том, что коронавирус был создан в лабо*
ратории в Ухане, а исследования, проведенные в Нидерландах и в Италии, не
выявили искусственное происхождение COVID*19.

К этому следует добавить, что руководители европейских государств
пока воздерживаются от одобрения мифотворческой политики США, и на
это есть веские причины. Торговый оборот с Китаем превосходит оборот с
Вашингтоном. При этом европейцы боятся быть втянутыми в военные игры
США. С другой стороны, они видят мощь ВС России и крепнущий политиче*
ский союз Пекина и Москвы. Чтобы посеять недоверие между ними, Ва*
шингтон пытается запугать российское общество мифами об китайской угро*
зе национальным интересам России, которые тиражируют некоторые отече*
ственные СМИ.

Один из таких мифов о в том, что перенаселенность Китая угрожает рос%
сийским дальневосточным регионам. Безусловно, 1,3 млрд человек — это много,
но прирост населения в КНР составляет всего 0,55 %, находясь на среднеевро*
пейском уровне, в результате политики властей по контролю рождаемости.
При этом по территории КНР занимает 3*е место в мире, поэтому китайцы
имеют немалые резервы для освоения земель внутри страны. При этом чис*
ленность китайских мигрантов в России на порядок ниже и находится под
плотным контролем Федеральной миграционной службы и МВД. В случае вы*
явления криминала в их среде они отправляют всех причастных к нему обрат*
но в Китай. Кроме того, китайские мигранты, как правило, не получают рос*
сийского гражданства, а об их наплыве в российские наукоемкие производст*
ва и исследовательские центры речь не идет, как не слышно и о китайских
миллионерах, постоянно проживающих в России. Поэтому миф о китайской
демографической экспансии не выдерживает критики ни с точки зрения эко*
номики, ни с точки зрения географии, ни с точки зрения демографии.

В реальности Поднебесную интересует лишь стабильная поставка при*
родных ресурсов из Сибири и Дальнего Востока, которая способствовала по*
явлению мифа о том, что острый дефицит природных ресурсов в Китае обу%
словливает экономическое завоевание дальневосточных регионов РФ. Ими как
раз КНР не обделена. Она занимает 1*е и 2*е места в мире по запасам угля,
железа, марганца, меди, вольфрама, олова, алюминия, золота и т. д. Даже
нефти в ней добывают около 200 млн т в год (половина того, что добывается
в России) и активно ведут разведку новых месторождений. И в отношении
природного газа картина, далеко не удручающая: его прогнозные запасы
только в пров. Сычуань исчисляются десятками трлн кбм191.

Авторы мифов о китайской угрозе намеренно игнорируют заявления ру*
ководителей КНР относительно того, что Китай не имеет территориальных
претензий к своим северным соседям в результате работы спецкомиссии этих
стран, которая привела к урегулированию всех вопросов по спорным терри*
ториям. Республики Центральной Азии и Россия являются членами ОДКБ, и
агрессия против любого участника этой организации автоматически влечет
ответные действия всех ее членов192.
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Несостоятельность американских мифов
о российских и китайских угрозах

Следует отметить, что в противоборстве с Россией и Китаем США жиз*
ненно необходим их образ как врага американских национальных инте*
ресов.

Причём агрессивного и упорного, который «обижает соседние страны, а
многие свои малые народы до сих пор держит в неволе». В этом достаточно
убедиться, посмотрев различные американские фильмы, где в качестве об*
раза главных врагов западного сообщества выступают в основном русские,
китайцы, северокорейцы, иранцы, сербы и т. д. По существу это информаци*
онная война, которую США год за годом ведут против этих народов, превра*
щая их в «агентов», «террористов», и «оккупантов». Хотя ряд американских
экспертов уже много лет пытается донести до американской элиты очень
простую мысль: нельзя одновременно сдерживать Китай и Россию, посколь*
ку это лишь толкает страны в объятия друг друга. Однако настроенная против
РФ и КНР элита продолжает рассуждать о мнимых российских и китайских
военных угрозах, намеренно игнорируя то обстоятельство, что в современных
условиях США достигают свои цели в мире в основном за счет стратегии не*
прямых действий, санкций, информационной войны «цветных революций»
для приведения к власти ориентированных на них режимов, и т. д. А войны
против таких сильных соперников, как Россия и Китай, обладающих воен*
ной мощью и ядерным оружием, они стремятся избегать. Поэтому и прибега*
ют к раздуванию мифов об российских и китайских угрозах, чтобы превра*
тить в глазах мирового сообщества Россию и Китай в «изгоев человечества».

Чтобы победить Москву и Пекин, Вашингтону необходимы сфокусиро*
ванные общенациональные усилия, но этого трудно достичь без поддержки
американской нации. А вот американская общественность выражает иные
настроения. Подтверждение тому — результаты опроса Чикагского совета по
мировым делам, участники которого поставили Россию на 9*е, а Китай —
на 11*е место среди наиболее серьезных угроз для американских интересов.
Выше оказалось изменение климата, политическая поляризация в США и
массовый приток в Америку иммигрантов и беженцев. Опрос прогнозно*ана*
литической компании «Группа Евразия» наглядно продемонстрировал гро*
мадный разрыв между «элитами» и простыми американцами по ключевому
вопросу о войне и мире. На вопрос о том, надлежит ли Америке «иницииро*
вать военную операцию» в прибалтийском государстве, мнения простых аме*
риканцев разделились почти поровну: 54,2 % ответили утвердительно,
45,8 % — отрицательно. Но среди политической элиты 95 % однозначно вы*
сказались за войну. Примерно такая же картина и с присутствием ВС США в
других европейских странах. Почти половина опрошенных считает, что Аме*
рике следует сократить или полностью вывести свои войска из Польши
(48 %) и Германии (49 %), а за наращивание этих войск высказалось лишь 5
и 3 % соответственно.

Таким образом, не только простые американцы, но и мировое сообщество
в целом видят несостоятельность мифов Вашингтона о российской и китай*
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ской угрозе. Но вместо того, чтобы совместными усилиями противостоять
глобальным угрозам человечеству в виде COVID*19, распространению ядер*
ного оружия и терроризма, Вашингтон муссирует «старые» и «новые» мифы об
угрозах национальным интересам Соединенных Штатов со стороны России и
Китая, которые служат обоснованием роста напряженности между ними.

Подводя итоги анализа мифов об угрозах России и Китая национальным
интересам США, препятствующих развитию их взаимоотношений в XXI в.,
можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, на протяжении всей истории существования СССР, а затем
России Вашингтон рассматривает Москву в качестве своего главного геопо*
литического соперника, что прописано в Оборонной доктрине и в Стратегии
национальной безопасности США. На самом деле демократы и республикан*
цы в Вашингтоне в последнее время непримиримо соперничают между со*
бой, причем их вражда расколола американское общество, в котором 46 млн
граждан США считают, что в результате подтасовок на президентских выбо*
рах победа в 2020 г. досталась не Д. Трампу, а Джо Байдену. Но в их отноше*
нии к внешнему миру они объединяются на антирусских и антикитайских
позициях, которые в обозримой перспективе будут определять фундамен*
тальные контуры геополитики Вашингтона.

Во�вторых, Вашингтон объявил Пекин и Москву своими главными со*
перниками и пытается вести против обоих государств санкционную, идеоло*
гическую, экономическую и политическую войну. На Китай США давят за
якобы «угнетение» уйгуров и гонконгцев, коронавирус, агрессивную полити*
ку в Южно*Китайском море и т. д. Россию обвиняют в стимулировании вой*
ны на Донбассе, якобы во «вмешательстве в американские выборы» и прочих
мифических «грехах».

В�третьих, регулярная публикация в западных СМИ голословных ут*
верждений о «российской и китайской угрозах» и не подтверждённые факта*
ми мифы о РФ и КНР как о «государствах*агрессорах» стали чем*то вроде
«промывки мозгов» для мирового сообщества. Эти мифы меняют формы,
становятся всё более образными и выразительными, однако суть их остается
прежней: подрыв репутации России и Китая на международном уровне. Они
почти всегда лишены доказательств и причинно*следственных связей, но
экспрессивно выписанный фальсификаторами образ мифов о РФ и КНР в
качестве «врагов человечества» прочно закрепляется в топе первых мировых
новостей. А каждая новая провокация против России и Китая становится
продолжением предыдущих.

В�четвертых, долгом экспертного сообщества России и Китая в этой
связи является защита правды об их реальной политике, которая нацелена на
то, чтобы международная архитектура взаимоотношений была справедливой,
демократичной и обеспечивала устойчивость, опираясь на широкое взаимо*
действие государств и их интеграционных объединений. И эту информацию
необходимо аргументировано доводить до нынешнего и будущего поколений
жителей планеты.
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Часть четвертая
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
ВЫЗОВОВ И УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ИНТЕРЕСАМ РОССИИ

4.1. Развитие российской теории и практики
многополярного мира в рамках международных структур

Развитие теории многополярного мира в рамках БРИКС

Нестабильность современных международных отношений в сочетании с
несовершенством теории многополярности обусловливают периодическое
уточнение её трактовок, находящих свое отражение в совместных документах
стран — членов международных организаций и на национальном уровне.

Точкой отсчета в процессе выработки единой концепции многополяр*
ности можно считать встречу министров иностранных дел стран БРИК в
Екатеринбурге 16 мая 2008 г., в результате которой было принято совместное
коммюнике. В п. 3 этого документа указывалось, что «современное мироуст*
ройство должно основываться на верховенстве международного права и ук*
реплении многосторонних начал при центральной роли ООН». При этом
термин «многополярность» (multipolarity) в коммюнике не использовался, а
характеристика миропорядка ограничивалась двумя пунктами преамбулы,
предполагавшей обсуждение проблем международных финансовых институ*
тов и продовольственной безопасности, подрываемой экономическим
кризисом1. В этом документе, помимо прочего, выделялся вопрос о под*
держке Россией и Китаем стремления «Индии и Бразилии играть более вид*
ную роль в ООН», что будет регулярно повторяться впоследствии во всех со*
вместных документах БРИК—БРИКС как указание на необходимость ре*
формирования Совета Безопасности ООН посредством наделения этих
стран, а затем и ЮАР, статусом постоянных членов этой структуры2.

В Екатеринбурге в 2009 г. лидеры России, Китая, Индии и Бразилии, со*
бравшиеся обсудить итоги мирового кризиса, отчасти изменившего баланс
сил в их пользу, смогли оформить свою позицию в отношении многополярно*



сти более отчетливо. В п. 12 Совместного заявления указывалось: «Мы под*
черкиваем нашу позицию в пользу более демократического и справедливого
многополярного миропорядка, основанного на верховенстве международного
права, равноправии, взаимном уважении, сотрудничестве, скоординирован*
ных действиях и коллективном принятии решений всеми государствами».

Важно отметить, что в данном пункте многополярный мир трактуется
как возможность принятия решений всеми государствами, противореча дру*
гому определению многополярности, в котором глобальную политику фор*
мируют несколько центров экономического, политического и цивилизацион*
ного влияния. Таким образом, в терминологии четырех государств многопо*
лярность фактически приравнивалась к многосторонности, что отнюдь не
означало принятия подобной трактовки всеми странами — участницами
организации3.

Дальнейшее развитие идеологии многополярности в рамках БРИК отра*
зилось в Совместном заявлении глав государств и правительств стран — уча*
стниц Второго саммита БРИК в Бразилии (2010). Преамбула, сформулиро*
ванная на Екатеринбургском саммите, практически не претерпела никаких
изменений, однако в основной части нового документа был сделан акцент на
особую роль G*20, притом не только в борьбе с последствиями финансового
кризиса, но и в формулировке «целостной стратегии на посткризисный пери*
од». Впоследствии в документах саммитов эта «двадцатка», объединяющая
традиционно развитые и развивающиеся «полюсы» формирующегося много*
полярного мироустройства, регулярно возникала в таком качестве в совмест*
ных документах «четверки»4.

Третья встреча в китайском городе Санья (2011) привела к целому ряду
существенных изменений как в структуре форума, к которому присоедини*
лась Южно*Африканская Республика, так и в его идеологии (рис. 4.1.1).

В Декларации, принятой по итогам этой встречи, вновь появляется тер*
мин «многополярность», однако уже не в качестве абстрактной цели, а объ*
ективно существующей посткризисной тенденции. Так, в п. 7 Декларации
указывается: «Мы едины во мнении, что мир претерпевает далеко идущие,
сложные и глубокие изменения, характеризующиеся усилением многополяр*
ности, экономической глобализации и нарастанием взаимозависимости».
Традиционно была озвучена позиция стран БРИКС о необходимости интен*
сифицировать участие Индии, Бразилии, а также присоединившейся ЮАР в
структурах ООН и была подтверждена ведущая роль G*205.

Саммит в Нью*Дели (2012) перед встечей «Большой двадцатки» в Мек*
сике не принес практически ничего нового. В п.3 итогов этого саммита со*
держалась частично перефразированная позиция относительно сложившего*
ся миропорядка: «БРИКС — это платформа для диалога и сотрудничества ме*
жду странами в условиях многополярного, взаимосвязанного и все более
сложного глобализирующегося мира». И, несмотря на исключительно фор*
мальную роль геополитической преамбулы, теория многополярности была
раскрыта в контексте перераспределения влияния в международных финан*
совых структурах. В тексте Декларации преобладали требования по скорей*
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шему реформированию Бреттон*Вудской финансовой архитектуры, обосно*
ванные возросшей ролью полюсов глобального Юга и их стремлением рас*
ширить свое влияние в МВФ и Международном валютном фонде6.

Пятый саммит стран БРИКС, прошедший в Дурбане (2013), оказался
наиболее неожиданным с точки зрения поиска общей концепции многопо*
лярности. Основной задачей встречи стала интенсификация финансово*эко*
номического взаимодействия в рамках «пятерки», связанная с перспективами
создания единого банка БРИКС и выражающаяся в ряде соглашений о со*
трудничестве между государственными корпорациями и госбанками стран —
участниц этой организации. При этом понятие многополярности не возник*
ло ни в тексте декларации по итогам саммита, ни в заявлениях лидеров перед
прессой. Однако в п. 22 Декларации появилась формулировка «гармоничное
мироустройство», непосредственно заимствованная из внешнеполитической
доктрины Китая.

К настоящему времени политический потенциал и перспективы разви*
тия стран — участниц БРИКС рассматриваются с двух диаметрально проти*
воположных позиций, которые условно можно обозначить как «оптимисти*
ческую» и «пессимистическую».

Первой придерживаются преимущественно российские политологи,
предполагающие дальнейшее укрепление двухсторонних отношений внутри
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Рис. 4.1.1. Страны — члены БРИКС.
Источник: URL: http://vestifinance.ru



БРИКС и утверждение некого миропорядка, инициированного странами —
участницами этой организации. Указывается на активную антизапад*
ную политику стран БРИКС, среди которых особенно выделяется Китай.
«БРИКС — это “золотой кирпич”, который Поднебесная, похоже, хотела бы
заложить в фундамент нового мирового порядка как в плане финансовой, так
и международно*политической архитектуры», — утверждает профессор
С. Лузянин, обращая внимание на китайскую политику «выхода из тени»7.

С другой стороны, доля скептических отзывов по поводу идеологическо*
го потенциала БРИКС и перспектив его дальнейшего развития по*прежнему
весьма существенна. Среди критиков следует отметить историка Н.А Косола*
пова, выявившего зависимый характер идеологического становления полити*
ческого пространства БРИКС, проходящего в рамках уже сложившегося гло*
бального миропорядка, при наличии там таких центров силы, как США,
G*20, G*7 и т. д. (рис. 4.1.2)8.
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Рис. 4.1.2. Потенциалы государств G*7 и БРИКС.
Источник: URL: https://vz.ru



Если обобщить позиции «пессимистов», то можно выделить ряд основ*
ных проблем, приписываемых международному форуму БРИКС, среди кото*
рых, наряду с экономической и политической дезинтегрированностью, сле*
дует отметить отсутствие полноценной идеологической платформы, способ*
ной выступить в качестве привлекательной альтернативы существующему
«однополярному» миропорядку во главе с США.

Таким образом, учитывая, что в ближайшем будущем БРИКС сохранит
формат дискуссионной площадки, основной функцией которой является со*
гласование интересов ее стран*участниц, идеологическое направление разви*
тия объединения следует признать наиболее актуальным. Однако вопреки
многочисленным попыткам по структуризации и оформлению, предприня*
тым за последние десятилетия, современную теорию многополярности пока
нельзя счесть ни полноценной, ни всесторонне разработанной.

Особенности трактовок многополярности на национальном уровне

Рассматривая теорию и практику трактовки многополярности на нацио*
нальном уровне, можно выделить две основные позиции, первая из которых
представляет собой классическую многоцентричность, построенную на ос*
танках идеологии холодной войны, а вторая — многосторонность, более
адаптированную под реалии современного глобализирующегося мира.

Наиболее ярким представителем первой концепции является Россия,
традиционно позиционирующая себя в качестве одного из ключевых между*
народных центров силы, являющегося также «выразителем интересов всего
незападного мира». История российской многоцентрично*многополярной
теории началась в начале 1996 г., когда Е.М. Примаков, занявший пост ми*
нистра иностранных дел РФ, впервые использовал ее, заменив малоуспеш*
ную политику «демократической солидарности».

На тот момент схожих взглядов придерживался и «выходящий из тени»
Китай, активно стремившийся занять достойное место в узком кругу миро*
вых лидеров. В июле 1995 г. тогдашний генеральный секретарь КПК Цзян
Цзэминь заявил, что «современный мир идет к многополярной структуре, и
эпоха, когда одна*две державы или группировки великих держав заправляли
мировыми делами и определяли судьбы других государств, больше никогда
не вернется». В апреле 1997 г. он обратил внимание на «ускоренное развитие
тенденции многополярности как на глобальном, так и на региональном
уровнях»9.

Сближение позиций позволило России и Китаю подписать совместную
декларацию о многополярном мире и формировании нового международного
порядка, где были провозглашены такие основополагающие принципы тео*
рии многополярности, как: невмешательство во внутренние дела третьих
стран; уважение суверенитета; неприемлемость блоковой дисциплины и пе*
реход политики на региональный уровень (1997)10. Косовский конфликт
1999 г. и связанная с ним антиамериканская направленность российско*ки*
тайской внешней политики начала 2000*х способствовали переходу от наме*
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ченного многополярного пути к более реалистической многоцентричной тео*
рии, использовавшейся как альтернатива американскому гегемонизму.

В Концепции национальной безопасности РФ (2000) впервые было ука*
зано на противостояние российско*китайской теории и однополярной кон*
цепции, лежащей в основе внешнеполитических доктрин стран Запада:
«После окончания эры биполярной конфронтации возобладали две взаимо*
исключающие тенденции. Первая тенденция проявляется в укреплении эко*
номических и политических позиций значительного числа государств и их
интеграционных объединений. Вторая тенденция проявляется через попытки
создания структуры международных отношений, основанной на доминирова*
нии в международном сообществе развитых западных стран при лидерстве
США». Поэтому в Концепции было отмечено: «Угрозы национальной безо*
пасности Российской Федерации в международной сфере проявляются в по*
пытках других государств противодействовать укреплению России как одного
из центров влияния в многополярном мире»11. Подобная позиция была рас*
ценена западными экспертами как «комплекс травмированной сверхдержа*
вы», хотя на сегодняшний день она прошла существенную трансформацию и
по*прежнему влияет на ситуацию в мире12.

Наиболее красноречиво это отражено в высказываниях представителей
военных кругов и независимых аналитиков КНР. Первые, среди которых на*
ходятся представители Национального университета обороны НОАК и Ака*
демии военных наук, подвергают резкой критике пассивность китайской
внешней политики, опирающейся на теорию «гармоничного мира», предпо*
лагая в качестве альтернативы более жесткую конфронтацию с традиционны*
ми западными странами*лидерами. В качестве типичного примера многоцен*
тричной риторики можно привести высказывания старшего полковника ВВС
Дай Сюя, призвавшего в январе 2012 г. к созданию военно*политического
союза между Пекином и Москвой, направленного на сдерживание США, а
также генерал*майора Ло Юаня, заявившего, что Китаю следует отвечать на
враждебные действия США «так же жестко, как Россия».

С другой стороны, главный редактор журнала Contemporary International
Relations Лю Липин в духе многосторонности разделил все существующие го*
сударства на четыре типа: сверхдержавы (США), сильные (Англия, Франция,
Германия, Япония, Китай, Россия, Индия, Бразилия и др.), средние и слабые
страны. По его мнению, сильные страны и сверхдержава образуют «Большую
двадцатку» — полюсы многостороннего мира. При этом каждый полюс при*
нимает участие в глобальных делах, но основные усилия направляются на
собственные регионы13.

Резкий всплеск многоцентричной риторики произошел в период кризи*
са 2008—2012 гг., существенно ослабившего страны Запада. Важным для по*
нимания характера российской многополярности стало заявление тогдашне*
го президента РФ Д.А. Медведева, сделанное в сентябре 2008 г.: «Мир должен
быть многополярен. Однополярность неприемлема, мы не можем принять
такое мироустройство, в котором все решения принимаются одной страной,
даже такой серьезной и авторитетной, как Соединенные Штаты Америки»14.
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Кроме того, в стратегии национальной безопасности Российской Феде*
рации возникло понятие «ключевого субъекта формирующихся многополяр*
ных международных отношений», к которым Россия причислила себя15.
В Концепции внешней политики России, принятой в 2013 г., напрямую ука*
зывалось на то, что «продолжают сокращаться возможности исторического
Запада доминировать в мировой экономике и политике. Происходит рассре*
доточение мирового потенциала силы и развития, его смещение на Восток, в
первую очередь в АТР. Глобальная конкуренция впервые в новейшей исто*
рии приобретает цивилизационное измерение и выражается в соперничестве
различных ценностных ориентиров и моделей развития в рамках универсаль*
ных принципов демократии и рыночной экономики», что, с одной стороны,
указывало на переход к более либеральной трактовке многополярности, а с
другой — на возвращение идеологического противостояния с западными гео*
политическими теориями16.

Теория многосторонности также представлена внешнеполитическими
концепциями «развивающихся демократий» — Бразилии и ЮАР, первая из
которых обладает определенными «мессианскими комплексами», отчасти
роднящими ее с российско*китайской концепцией. При этом ее историче*
ские мечты о «Большой Бразилии» стали реализовываться уже к середине
1980*х годов, когда страна выступила с инициативой создания регионального
блока МЕРКОСУР, являющегося, вплоть до сегодняшнего дня, одним из
наиболее влиятельных южноамериканских объединений. Однако попытки
Бразилии превратиться в региональную доминанту встретили упорное сопро*
тивление со стороны Соединенных Штатов, поддержавших ее конкурентов —
Аргентину и Мексику. Поэтому в начале 1990*х годов внешнеполитическая
доктрина Бразилии, направленная на сотрудничество с США, была пере*
смотрена, и именно тогда во внешней политике страны возникла теория мно*
гополярного мира.

Особенность бразильской трактовки заключалась в том, что за целью по*
строения многополярного миропорядка скрывалось желание доминировать в
собственном регионе, а не оспаривать мировое лидерство у глобальных цен*
тров силы. Фактически многосторонность по*бразильски была выражена в
«теории гомициклов», последовательно ставящей перед страной три внешне*
политические задачи: во%первых, наладить сотрудничество со странами Юж*
ноамериканского региона; во%вторых, заручиться поддержкой глобальных
полюсов Юга (страны РИК); в%третьих, выступить в качестве выразителя
интересов «третьего мира», приобретя тем самым необходимое для полноцен*
ного полюса политическое влияние17.

На схожих позициях находится концепция многополярности ЮАР, ос*
вободившейся от политики апартеида в 1994 г. и активно включившейся в
борьбу за лидерство в Южно*Африканском регионе, на которое претендовала
также Нигерия. Этому противостоянию активно способствовала официально
пропагандируемая политика изжития апартеида, позволившая ЮАР высту*
пать от имени всей африканской цивилизации. Важным этапом интеграции
африканских государств в сфере влияния ЮАР стало превращение Организа*
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ции африканского единства в Африканский союз, произошедшее в июле
2002 г. Помимо этого Республика последовательно выступает за отмену эко*
номических барьеров, создание новой инфраструктуры и демократизацию на
континенте, выделяя себя в качестве основного агента грядущей панафри*
канской интеграции. Таким образом, к началу 2000*х годов основные цели
ЮАР были окончательно сформированы и начали реализовываться. В этом
плане была показательна попытка президента Зумы выступить в качестве по*
средника в Ливийском конфликте, закончившаяся неудачей, но, тем не ме*
нее, показавшая ту ключевую роль в регионе, которой удалось добиться стра*
не за это время18.

Тем не менее теория многополярного мира не играет в южноафрикан*
ской дипломатии столь важную роль, как в китайской или российской, но
многосторонность в таких проявлениях, как стремление к абсолютному суве*
ренитету региональных полюсов, их право на цивилизационную самобыт*
ность и наличие сфер влияния, защищенных от более крупных центров силы,
находит свое отражение в доктрине «убунту» («справедливость» и «собор*
ность»), являющейся стержневой политической концепцией ЮАР19. Эта тео*
рия во многом способствовала принятию ЮАР в БРИКС, однако, несмотря
на декларируемое стремление выйти в мировые лидеры, политика республи*
ки сумела сохранить свой прагматичный характер.

Неоднозначной выглядит в отношении теории многополярности пози*
ция Индии, находящейся на стыке многоцентричности и многосторонности.
С одной стороны, ее стремление играть более существенную роль в форми*
рующемся миропорядке не вызывает сомнений, при том что экономический
потенциал и политический авторитет этой страны превращает ее в непрере*
каемого лидера Южно*Азиатского региона. В пользу гегемонистских устрем*
лений Индии говорят ее отношения с Непалом, а также индийско*пакистан*
ский конфликт, длящийся с 1947 г. В 1998 г. Индия, так же, как и ее партнеры
по РИК, оказалась в конфронтации с Западом вследствие проведения испы*
таний ядерного оружия, воспринятых как непосредственная угроза глобаль*
ной безопасности.

Исходя из этого, можно предположить, что в Индии развивается много*
центричная теория, аналогичная российско*китайской. Однако, с другой
стороны, индийская внешнеполитическая позиция является более замкну*
той, а сфера ее геополитических интересов практически ограничивается ее
собственным регионом. Кроме того, неоднозначным во внешней политике
Индии остается вопрос ее отношений с Западом, весьма существенный для
формирования любых внешнеполитических концепций. Так, бывший посол
Индии в России Канвал Сибал отмечал: «Сформировавшаяся модель отно*
шений Индия — США будет отличаться от отношений Америки с Британией,
Японией или Францией. Это будет уникальная модель, в которой Индия ос*
танется самостоятельной сущностью, тогда как Соединенные Штаты сохра*
нят веру в свою исключительность»20. Стоит также отметить, что, проводя
сдержанную политику по отношению к США, Индия с 2003 г. активно участ*
вует в деятельности «форума развивающихся демократий» IBSA, являясь, та*
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ким образом, единственной страной БРИКС, имеющей членство в обеих
структурах.

Таким образом, несмотря на подчеркнуто экономический характер меж*
дународного клуба БРИКС, геополитическая теория многополярности играет
весьма существенную роль в формируемой им позиции. Элементы теории
многополярности, среди которых абсолютный суверенитет всех полюсов,
равное представительство в международных организациях, главенствующая
роль ООН, отказ от блоковой дисциплины и т. п., активно вовлекаются в
структуру совместных декларативных документов стран БРИКС, не только
отражаясь в преамбулах, но и определяя содержание политико*экономиче*
ских рекомендаций «пятерки».

Фактически многополярная теория задает координаты для деятельности
объединения, формулируя его цель, приоритеты и принципы этой деятельно*
сти. Кроме того, коллективное признание теории многополярности всеми
странами — участницами БРИКС демонстрирует общность их взглядов на су*
ществующий миропорядок, а также подчеркивает их статус как государств,
уже обладающих полным суверенитетом и рассматривающих себя в качестве
перспективных региональных лидеров.

Тем не менее в рамках БРИКС отсутствует полноценная теоретическая
база и даже общепринятая терминология, способная формализовать много*
численные национальные концепции («гармоничный мир» КНР, «диплома*
тия убунту» ЮАР, «демократический мир» Индии и т. д.), схожие по содержа*
нию с многополярной теорией. Что гораздо более важно — страны*участни*
цы не имеют общего видения картины существующего миропорядка в рамках
теории многополярного мира, самостоятельно выделяя полюсы и расставляя
приоритеты, не согласующиеся друг с другом. Результатами подобных несо*
ответствий становятся трудности при интеграции внутри объединения.

В целом перспективы дальнейшего развития теории многополярности
раскрываются в двух наиболее вероятных вариантах:

• либо противоречия, имеющие место на сегодняшний день, оконча*
тельно разделят «пятерку» на «демократическую тройку» и российско*китай*
ский тандем, сохраняющий верность классическо*реалистическому воспри*
ятию, что обусловит переход инициативы к новым международным клубам
развивающихся стран, опирающихся в своей деятельности на иные теорети*
ческие концепции, например к более «либеральной» ШОС;

• либо посредством интенсивного взаимодействия экспертных центров в
рамках регулярно проводимых форумов в течение нескольких лет объедине*
ние БРИКС получит столь необходимую ему теоретическую базу, определяю*
щее место в которой будет занимать обновленная теория многополярности,
отражающая нетипичный характер возникающих полюсов (информацион*
ных, цивилизационных и т. д.) и их право на участие в глобальном управ*
лении.

Реализация второго, оптимистического сценария, дающего теории мно*
гополярного мира шанс на дальнейшее существование и развитие, потребует
не только грандиозной координационной работы по согласованию внешне*
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политических доктрин стран, различных по своей историко*культурной тра*
диции, но и политической воли правительств стран*участниц, а также воз*
никновения относительной блоковой дисциплины, характеризующей, на*
пример, успешно оформившееся объединение G*7. К сожалению, исходя из
результатов проведенного исследования, приходится констатировать, что ве*
роятность подобного развития событий остается крайне малой.

Подходы России к перспективам формирования многополярного мира

Многие международные эксперты приписывают первые шаги по выра*
ботке стратегии многополярности для международных отношений России.
И для этого есть основания. Еще 23 апреля 1997 г. Россией и Китаем в Моск*
ве была подписана декларация по многополярному миру и установлению но*
вого международного порядка, а 15 мая того же года декларация была зареги*
стрирована в ООН21.

В ней указано, что РФ и КНР будут прилагать усилия для содействия раз*
витию многополярного мира и установлению нового международного поряд*
ка. Отмечалось, что в конце XX в. в международных отношениях произошли
глубокие перемены. Утверждается многообразие политического, экономиче*
ского и культурного развития всех стран, растет роль сил, выступающих за
мир и широкое международное сотрудничество. Все большее число стран
приходит к общему пониманию того, что необходимы взаимное уважение,
равенство и взаимная выгода, а не силовая политика, диалог и сотрудничест*
во, а не конфронтация и конфликты. Построение мирного, стабильного,
справедливого и рационального нового международного политического и
экономического порядка становится настоятельным требованием эпохи и
императивом исторического развития.

Декларация также гласила, что каждое государство имеет право, исходя
из своих конкретных условий, независимо и самостоятельно выбирать путь
развития без вмешательства со стороны других государств. Различия в соци*
альном строе, идеологиях, системах ценностей не должны становиться пре*
пятствием для развития нормальных межгосударственных отношений. При
этом в декларации подчеркивалось, что Китай и Россия переходят к новой
форме взаимоотношений, и она не направлена против третьих стран. Возла*
гались надежды, что ООН сыграет важную роль в установлении нового меж*
дународного порядка совместно с силами, способствующими формированию
многополярного мира, среди которых назывались развивающиеся страны и
Движение неприсоединения.

Далее позиции Москвы и Пекина в области формирования многополяр*
ного мира еще больше сблизились. Их совместная декларация о международ*
ном порядке в XXI в., подписанная в Москве 1 июля 2005 г. президентом РФ
В. Путиным и председателем КНР Ху Цзиньтао, логически продолжала эту
линию. К тому времени США уже вторглись в Ирак, и декларация являлась
реакцией на этот вызов, будучи призванной укрепить усилия по организации
нового международного порядка. В этой декларации также говорилось, что
«многообразие культур и цивилизаций в мире должно стать основой для их
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взаимообогащения, а не для конфликтов. Не «столкновение цивилизаций»,
но необходимость глобального сотрудничества — вот определяющее требова*
ние мира в современных условиях22.

При этом формирующийся многополярный мир существенно отличается
от других моделей многополярности, главным образом за счет противостоя*
ния России и Китая Западу во главе с США. В основном это связано с тем,
что: прямые иностранные инвестиции в Россию в связи с продолжающимися
санкциями стран Запада и США резко сократились, включая прямые инве*
стиции в технологии; в рамках ВТО наблюдается стремление США проводить
дискриминацию РФ и КНР в торгово*экономической области. Но, несмотря
на западные санкции, российские и китайские компании все активнее зани*
мают финансовые средства на мировых рынках капиталов. При этом роль
России как поставщика энергии на главные международные рынки постоян*
но растет.

В Концепции внешней политики Российской Федерации помимо этого
зафиксировано положение о том, что «Россия будет добиваться формирова*
ния многополярной системы международных отношений, реально отражаю*
щей многоликость современного мира с разнообразием его интересов»23.

Необходимо также отметить, что понимание российскими политиками,
дипломатами и учеными необходимости разработки теории многополярности
возникло из кризисной ситуации в конце XX в. Вначале произошел распад
Советского Союза, сопровождавшийся этническими конфликтами. Подоб*
ный коллапс случился и в Югославии, что привело к нескольким внешним
интервенциям и изменению политической карты региона. Бомбардировка
НАТО и самопровозглашение албанцами Косово были чувствительным уда*
ром не только по суверенитету Союзной Республики Югославия, на тот мо*
мент состоявшей из Сербии и Черногории, но и по европейскому геополити*
ческому устройству в целом.

События 11 сентября 2001 г. также повлияли на восприятие мировой
системы в новом качестве. Неслучайно в публикации от сентября 2003 г.
один из отечественных апологетов многополярности Е.М. Примаков отме*
чал, что «вслед за событиями 11 сентября отчетливее, чем когда бы то ни
было, проявилось противостояние двух тенденций. С одной стороны, сохра*
нение при определенной модернизации миропорядка, основывающегося на
таком механизме многосторонних действий, как Организация Объединен*
ных Наций. С другой — ставка на то, что жизненно важные для человечества
решения могут приниматься одной страной — Соединенными Штатами —
на основе субъективного восприятия Вашингтоном международной действи*
тельности»24.

Примаков указывал, что ЕС превращается в центр силы, сопоставимый
по своим возможностям с США. Китай, Россия, Индия и Япония также не
собираются следовать в хвосте событий, определяемых в Вашингтоне. Им
была отмечена необходимость роли ООН в становлении многополярности.
Ранее Примаков замечал, что «неравномерность развития государств будет
проявляться преимущественно в антагонистических формах, даже домини*
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рующая держава исторически не сможет образовать однополярное мироуст*
ройство»25. Важно отметить, что он уже тогда отрицал лидерство США, ука*
зывая на стремительно растущие возможности других стран и альянсов. «Па*
дение американского противовеса — СССР, не дает основания считать — что
США — безусловный победитель, и, следовательно, мир должен быть одно*
полярным, с единственным центром в Вашингтоне. Этому противоречит и
сам ход мирового развития».

Это подтверждается следующими данными: совокупный ВВП Китая и
Индии больше ВВП США. Лидерство США в научно*техническом прогрессе
как одно из условий однополярного мира тоже сегодня активно оспаривает*
ся26. Это подтверждается статистикой: к 2011 г. сложились четыре главных
центра научного прогресса — США (31 % мировых расходов на НИОКР по
паритету покупательной способности), Европейский союз (24 %), Китай
(14 %) и Япония (11 %)27.

В целом, Е.М. Примаков, будучи сторонником создания «стратегическо*
го треугольника Россия—Индия—Китай, который мог бы сбалансировать аг*
рессивное поведение США и парировать другие вызовы, заслуженно считает*
ся одним из первых отечественных практиков многополярности.

Концепция «неоевразийства» другого российского политолога А.Г. Ду*
гина также является одной из идеологических и интеллектуальных платформ
для разработки многополярности. Он полагает, что «...евразийство на уровне
планетарного тренда — это глобальный революционный цивилизационный
концепт, который, постепенно уточняясь, призван стать новой мировоззрен*
ческой платформой взаимопонимания и сотрудничества для широкого конг*
ломерата различных сил, государств, народов, культур и конфессий, отказы*
вающихся от атлантической глобализации. Евразийство есть совокупность
всех естественных и искусственных, объективных и субъективных препятст*
вий на пути однополярной глобализации, причем возведенных от простого
отрицания к позитивному проекту, к созидательной альтернативе». Хотя
классическое евразийство было связано исключительно с судьбой России,
которая характеризовалась как Евразия из*за своей уникальности, огромной
территории и непосредственного расположения между «классической» Евро*
пой и Азией, концепция Дугина дополнила эту идеологию новыми методо*
логиями и научными понятиями. Таким образом, она получила глобальное
измерение, вышла за пределы континента Евразия. В его понимании «евра*
зийство — это философия многополярной глобализации, призванная объе*
динить все общества и народы Земли в строительстве самобытного и ориги*
нального мира, каждая составляющая которого органично проистекала бы из
исторических традиций и местных культур»28.

Довольно близким к данной формуле является мнение другого россий*
ского ученого Б. Мартынова, который отмечал, что новая нарождающаяся
многополярность не может быть никакой иной, кроме как цивилизационной.
Он подчеркивает, что «...межцивилизационное общение — это реальность со*
временного мира, в котором помимо государств и наряду с ними в постоян*
ные многопрофильные и многоуровневые международные контакты различ*

4.1. Развитие российской теории и практики многополярного мира... 391



ного рода все больше вступают различные экономические и финансовые ин*
ституты, негосударственные структуры, религиозные, предпринимательские,
общественные объединения и, наконец, отдельные люди как представители
своих цивилизационных архетипов. Кроме того, преимущество системы мно*
гополюсного мироустройства перед однополярной и биполярной в том, что
для своего функционирования она должна основываться на праве. Верность
этого наблюдения очевидна на примере однополюсного мира, существующе*
го “по понятиям” главного игрока глобальной системы. Применимо оно и к
биполярности, где каждый из двух “равноответственных” субъектов стремит*
ся к обеспечению “свободы рук” в своей зоне влияния, невзирая ни на какое
международное право. Однако для взаимодействия нескольких крупных иг*
роков, обладающих примерно сопоставимой мощью и влиянием, право необ*
ходимо для того, чтобы обеспечивать между ними разумный modus vivendi.
Это тем более применимо к такой сложной системе, как цивилизационная
многополярность»29.

Тем не менее далеко не все российские ученые и дипломаты указывали
на положительный характер формирующейся многополярности. Например,
научный руководитель Института США и Канады РАН С. Рогов заявлял, что
«в новой полицентричной системе отсутствуют общие “правила игры”, нор*
мы и институты, которые могли бы эффективно регулировать взаимодейст*
вие центров силы — как сотрудничество, так и соперничество», поэтому тен*
денция к многополярности создает «неустойчивость и непредсказуемость
эволюции современной системы международных отношений, создает угрозу
выхода ситуации из*под контроля»30.

Как «суверенная страна Россия способна самостоятельно определять для
себя и сроки, и условия движения по этому пути», — заявил президент РФ
В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию РФ в 2018 г. Разумеется,
что результаты и перспективы необратимого продвижения российского об*
щества по избранному пути развития не могут быть осмыслены вне рамок тех
перемен исторического масштаба, которые произошли в мире на рубеже
XX—XXI веков, когда мировое сообщество вступило в сложный этап форми*
рования новой системы международных отношений.

Исходную позитивную роль для запуска этого процесса, который обеща*
ет быть достаточно длительным, с сильным элементом неопределенности и
непредсказуемости, сыграло прекращение изнурительного, жесткого проти*
востояния между обладателями крупнейших ракетно*ядерных потенциалов и
их союзниками, что не раз ставило человечество на грань катастрофы. После
того как мировому сообществу удалось освободиться от пресса идеологиче*
ской и политической конфронтации времен холодной войны, в мире утвер*
дились демократические, рыночные модели развития.

Широкое поле совпадающих интересов государств мира позволило пре*
образовать алгоритм международных отношений, открывая перспективы ре*
шения общечеловеческих проблем без сдерживающего влияния блоковой
дисциплины и идеологических шор, хотя в сфере стратегической стабильно*
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сти и контроля над вооружениями элементы двухполярной системы по*преж*
нему сохраняются.

Очерченные радикальные сдвиги неслучайно совпали с набирающей
обороты глобализацией. Она существенно сблизила различные мировые
культуры благодаря новой динамике торгово*экономических связей, бурно*
му совершенствованию средств информации и коммуникаций. Резко усили*
лась взаимозависимость государств: их безопасность и процветание стали не*
делимы.

В то же время процессы глобализации усугубили неравномерность ми*
рового развития. Расширились региональные зоны напряженности — как от*
крытые, так и тлеющие. На смену традиционным вызовам пришли иные уг*
розы безопасности и устойчивому развитию: международный терроризм,
распространение оружия массового уничтожения, организованная преступ*
ность, наркотрафик, нелегальный оборот обычных вооружений, экологиче*
ская деградация, массовые эпидемии, техногенные катастрофы. Вызовы и
угрозы нового поколения приобрели планетарный размах, а мировое сооб*
щество далеко не сразу осознало эту опасность. Поначалу преобладающее
хождение получили рассуждения о том, что утверждение принципов демо*
кратии и рыночной экономики само по себе явится регулирующим стержнем
международных отношений. Такие надежды, однако, оказались иллюзорны*
ми, а стереотипы холодной войны — весьма живучими. Не обошлось также
без пагубного воздействия дефицита доверия между международными акто*
рами, стремления приспособить окружающий мир под их односторонние
интересы.

Как следствие, международные отношения стали утрачивать системооб*
разующее начало. Переходный период в них принял противоречивый и за*
тяжной характер, а сама попытка дать сколько*нибудь четкое определение
новой системе международных отношений явилась серьезным вызовом. В ре*
зультате сложилась ситуация, отличающаяся перманентной нестабильно*
стью: приобретая все большую взаимозависимость, мир становится все менее
безопасным. Лавина беспрецедентных террористических актов, обрушив*
шаяся на многие страны в начале ХХI в., наглядно продемонстрировала без*
отлагательную необходимость согласованного ответа на новые вызовы и при*
дания глобальным процессам управляемого характера. При этом обозначи*
лись две методики реагирования на новые угрозы.

Первый — путь односторонних, в том числе превентивных, силовых дей*
ствий, предпринимаемых в обход ООН и в нарушение международного пра*
ва. Подобная линия, несмотря на провозглашаемые «благие намерения»,
в конечном итоге провоцирует неоправданное соперничество, культивирует
пренебрежение международными законами и многосторонними института*
ми. Возрастает опасность расшатывания несущей конструкции международ*
ного правопорядка, утраты предсказуемости мировой политики, расползания
гонки вооружений.

Другой путь — коллективный поиск адекватных решений для устранения
нарастающих политических, экономических, криминально*террористиче*
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ских рисков и в долгосрочном плане — разработка стратегии управления гло*
бализацией, что позволило бы всем нациям (а не только так называемому зо*
лотому миллиарду) пользоваться ее плодами. Внедрению нового духа в меж*
дународные отношения способствует сплоченность мирового сообщества, а
не чьи*либо односторонние акции.

Российская Федерация — последовательный сторонник второго пути.
Ее руководители полагают, что оптимальной моделью для всех стран — вне
зависимости от размера территории, численности населения или потенциала
в той или иной сфере — является демократическая многополярная система.
Система, которая в полной мере учитывала бы законные интересы всех госу*
дарств и в то же время предоставляла бы каждому из них надежную защиту с
помощью международного права. Поэтому Россия выдвинула программу соз*
дания Глобальной системы противодействия новым угрозам и вызовам, кото*
рая получила признание и поддержку всех государств — членов ООН.

Приоритетная задача в ней — выработка такого мироустройства, которое
гарантировало бы стабильность и безопасность на всех уровнях, содействуя
нейтрализации нынешних вызовов и угроз и не допуская появление новых.
Есть все объективные предпосылки для выстраивания демократического ми*
ропорядка, при котором каждое государство несло бы свою долю ответствен*
ности за будущее человечества, а мировое сообщество оберегало бы междуна*
родное право и законные интересы каждого из его членов. Базисный прин*
цип этой программы: безопасность и процветание через международное
взаимодействие при сохранении национальной самобытности.

В этом смысл российской идеи многополюсности. Многополярный
мир — это не столкновение полюсов и соперничество между ними, а утвер*
ждение в международной жизни коллективных начал, тесное взаимодействие
основных мировых центров на основе равноправия и партнерства. Россий*
ский подход лишен элементов конфронтации и соперничества. Москва ис*
кренне заинтересована в сотрудничестве со всеми своими партнерами и уве*
рена в том, что эффективное взаимодействие не должно строиться на религи*
озно*цивилизационном родстве или готовности принять все ценности и
разделить взгляды тех, кто организует антитеррористическую деятельность.
При всей важности прямого антитеррористического аспекта в международ*
ной деятельности им ограничиваться нельзя.

Требуется постоянный широкоформатный анализ причин, которые под*
питывают международный терроризм. При этом прочный антитеррористиче*
ский фронт не создать, если одни члены мирового сообщества для обеспече*
ния собственной и коллективной безопасности будут использовать методы,
противоречащие законным интересам других. Примером тому является не*
урегулированность региональных или внутригосударственных этнических и/
или конфессиональных конфликтов. Яркое подтверждение — ближневосточ*
ный конфликт, где палестино*израильское урегулирование перестало быть
отдельной региональной проблемой: этот вопрос напрямую затрагивает отно*
шения Запада с исламским миром.
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Не менее важна перестройка отношений Север—Юг. Из них нужно иско*
ренить все, что порождало или сопровождало развитие терроризма на миро*
вой арене, а именно — поднять уровень жизни той большей части населения
планеты, которая находится за пределами «золотого миллиарда», хотя нельзя
сводить корни возрастания международного терроризма исключительно к
бедности Юга и, что не менее существенно, необходимо устранить асиммет*
рию в правах и возможностях «золотого миллиарда» и остального мира. Объ*
ективно назрела необходимость последовательных действий в различных на*
правлениях, начиная от закладки правовых условий, благоприятствующих
доступу населения Юга к мировым достижениям научно*технического про*
гресса, современного массового образования, и кончая прекращением всех
видов дискриминации. Естественно, что становление справедливого миропо*
рядка невозможно без обязательств и со стороны Юга — прежде всего соблю*
дения прав человека, демократизации общества, но не всегда и не во всем по
«северному» образцу, без учета историко*культурных традиций.

Свежего осмысления также требуют отношения Запада и Востока. Госу*
дарства, входящие в эти понятия, никогда не определялись по географиче*
скому принципу, а относились к этим полюсам по политическим мотивам.
И нельзя не учитывать их специфику, когда речь идет о двоецентрии в страте*
гической ядерной области и насущной необходимости достижения догово*
ренностей по трем взаимосвязанным чувствительным проблемам обеспече*
ния международной безопасности — недопущению милитаризации космоса,
противоракетным системам и нераспространению ОМУ.

Таким образом, Россия продолжает активно работать над формировани*
ем демократической многополярной модели миропорядка. В ее основу зало*
жены следующие основные принципы: новое мироустройство призвано отра*
жать существование в мире различных центров влияния. Это потребует нема*
лых усилий по гармоничной стыковке их интересов и разработке общей
стратегии урегулирования международных конфликтов и других проблем об*
щепланетарного характера; это мироустройство призвано опираться на ре*
зультативное многостороннее сотрудничество, что предполагает надлежащую
координацию деятельности ведущих международных структур. Схематически
это можно представить в форме пирамиды, вершину которой образует ООН и
ее Совет Безопасности. Уровнем ниже расположены многочисленные регио*
нальные организации, взаимодействующие с ООН и соединенные между со*
бой горизонтальными связями. Далее — плотная ткань двусторонних отно*
шений. И, наконец, фундамент и своего рода цементирующий материал всей
конструкции — международное право; Россия полностью отдает себе отчет в
неизбежных трудностях на избранном пути, но не считает такую модель уто*
пической. Более того, РФ полагает, что ее неуклонное воплощение в жизнь —
по силам мировому сообществу посредством конструктивного, убеждающего
диалога между всеми заинтересованными сторонами, а не навязывания ко*
му*либо субъективных воззрений. В своем подходе к формированию нового
мироустройства Россия не одинока. Ее позицию разделяет широкий круг го*
сударств, которые считают, что многостороннему сотрудничеству и укрепле*
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нию международного правопорядка при центральной координирующей роли
ООН в современном мире нет альтернативы31.

Обобщая вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам.
Во�первых, несмотря на регулярные упоминания о многополярности в

официальных международных документах, единая и общепризнанная трак*
товка данного понятия так и не сформировалась. Неопределенными остают*
ся основные характеристики многополярного мироустройства, пути его по*
строения и т. д., что, тем не менее, не позволяет отрицать теорию многопо*
лярности как таковую. Будучи логическим продолжением развития теории
полярности, прошедшей через стадии «классической многополярности» на*
чала XX в., биполярного противостояния холодной войны и однополярного
мироустройства начала 1990*х годов, современная теория многополярности
находится в процессе своего становления, исход которого важен как с прак*
тической, так и с теоретической точек зрения.

Во�вторых, вне зависимости от трактовок, отличительными чертами лю*
бой многополярной теории стран незападного мира являются абсолютный
суверенитет полюсов, наличие у них сфер влияния и руководящая роль меж*
дународных организаций, позволяющих всем полюсам принимать решения
коллегиально. Важным критерием выделения полюса многополярного мира
также является его способность оказывать влияние на функционирование
мировой политической системы: будучи не только экономической доминан*
той, но и цивилизационным центром глобального масштаба, полюс может
своим исчезновением повлечь коренную трансформацию всей системы меж*
дународных отношений.

В�третьих, многополярное мироустройство воспринимается членами
«пятерки» в рамках различных парадигм международных отношений, что обу*
словливает несогласованность их оценок роли «традиционных» международ*
ных институтов Ялтинско*Потсдамской системы (Совет Безопасности ООН,
МВФ) и «неформатных» дискуссионных площадок (G*20, G*8, БРИКС). Их
единой позицией является абсолютизированный характер государственного
суверенитета. В частности, это связано с тем, что страны — участницы
БРИКС относятся к государствам, способным проводить независимую внеш*
нюю политику, и объединены во многом именно по данному принципу.

В�четвертых, многополярность связывается с пересмотром «несправед*
ливой» финансовой архитектуры и расширением представительства глобаль*
ного Юга в Совете Безопасности ООН. При этом следует отметить активное
противодействие Китая по отношению к стремлению Индии закрепиться в
Совбезе в качестве постоянного члена, что, тем не менее, не отражается в
официальных документах БРИКС. Восприятие многополярности как миро*
порядка, «выравнивающего» закрепившееся неравенства по линии Север—
Юг, в первую очередь объясняется догоняющим характером развития всех
стран «пятерки».

В�пятых, характерной чертой многополярного миропорядка, с точки
зрения стран БРИКС, является его стабильность, обеспечиваемая главенст*
вующей ролью международных организаций и формальным равенством «по*

396 Часть четвертая. Возможные пути нейтрализации вызовов...



люсов». Несмотря на то что большинство критиков многополярности опира*
ются именно на ее неустойчивость и непредсказуемость, именно с достиже*
нием многополярного мироустройства связываются надежды основных
лидеров БРИКС — Китая и России — на геополитический статус*кво, столь
необходимый для сохранения устойчивого экономического роста.

В�шестых, Россия впредь будет намерена и далее играть самую активную
роль в построении новой модели мироустройства — создании внешних усло*
вий, надежно гарантирующих безопасность и процветание граждан РФ, дос*
тичь которых можно в случае, если мировое сообщество сможет выработать
необходимые базовые принципы для межгосударственных отношений на со*
временном этапе развития человечества.

4.2. Повышение роли России
в борьбе с глобальными и региональными угрозами

Предпринимаемые шаги России
в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом

Важную роль при этом будет играть повышение активности России в
борьбе с глобальными и региональными вызовами и угрозами. В обострив*
шихся международных условиях РФ продолжает энергичное участие в между*
народном антитеррористическом сотрудничестве, прежде всего на площадках
ООН, ряда других авторитетных многосторонних организаций, а также в дву*
стороннем формате. При этом она разделяет серьезные опасения мирового
сообщества по поводу глобальной террористической угрозы, которая приоб*
рела в последние несколько лет качественно новое и тревожное измерение,
связанное с выходом в лидеры «террористического интернационала» группи*
ровки ИГИЛ, поднявшей террористическое насилие на невиданный уровень
жестокости и претендующей впервые в истории на создание собственного
террористического «псевдогосударства»32.

Для российских властей очевидно, что в свое время ряд ведущих миро*
вых игроков принялись за безответственную «геополитическую инженерию»
в некоторых регионах мира, предусматривавшую целенаправленное и сис*
темное вмешательство во внутренние дела независимых стран, дестабилиза*
цию и свержение «неугодных» режимов. Именно такая политика во многом
привела к разрушению традиционных механизмов государственного управле*
ния и обеспечения безопасности в регионах Ближнего Востока и Северной
Африки, бесконтрольному распространению в них оружия, спровоцировала
небывалый всплеск «радикализации» местного населения и в итоге привела к
разгулу боевой активности террористических и экстремистских структур.

Крайнюю озабоченность у России вызывают такие общемировые «поли*
тические» черты нынешнего международного терроризма, как эффективное
использование террористами протестных настроений в обществе, умелое
«вплетение» терроризма и его носителей в ткань региональных и внутренних
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конфликтов, проникновение террористических групп и лидеров вглубь оппо*
зиционных движений, перехват ими инициативы и последующее вытеснение
оттуда ответственных и конструктивных политических сил.

Поэтому РФ исходит из того, что с глобальной террористической угро*
зой надо бороться сообща, на подлинно коллективной основе, при централь*
ной координирующей роли ООН и соблюдении норм международного права,
без «двойных стандартов». Принципиальная позиция России состоит и в том,
что основу эффективной стратегии по решающему и окончательному пресе*
чению угроз, исходящих от крупнейших террористических группировок во
главе с ИГИЛ, должна в итоге составить международная коалиция, действую*
щая на полностью легитимной основе решений ООН, твердо приверженная в
своих действиях нормам международного права.

Россия вносит весомый вклад в укрепление международной системы
противодействия терроризму, придавая в этом плане первостепенное значе*
ние задачам выполнения глобальной контртеррористической стратегии
ООН, антитеррористических резолюций СБ и Генеральной Ассамблеи ООН,
эффективному осуществлению и расширению числа участников универсаль*
ных антитеррористических конвенций.

Российская сторона принимает активное участие в совершенствовании
нормативных рамок международного контртерроризма, в частности она сыг*
рала определяющую роль в разработке важнейших для решения актуальных
задач антитеррористического сотрудничества резолюций Совета Безопасно*
сти ООН 2170 и 2178, нацеленных на пресечение деятельности ИГИЛ и на
борьбу с феноменом «иностранных террористов*боевиков». Принимая во
внимание существенное финансовое укрепление ряда террористических ор*
ганизаций в Сирии и Ираке за счет нелегальной торговли нефтью, Россия
энергично поддерживает усилия Контртеррористического комитета СБ ООН
и его исполнительного директората по контролю выполнения государствами
базовой антитеррористической резолюции СБ 1373, предметного диалога со
странами по резолюциям 162433 и 217834.

В условиях роста угроз со стороны ИГИЛ, «Аль*Каиды» (запрещены в
РФ) и связанных с ней группировок Россия рассматривает в качестве весьма
актуальной задачу повышения эффективности имеющегося «антиалькаидов*
ского» санкционного режима СБ ООН. Наряду с введением более прозрачных
процедур деятельности Контртеррористического комитета СБ ООН важным
является обеспечение неукоснительного выполнения государствами своих
обязательств по применению санкционных мер в отношении фигурантов соот*
ветствующего списка.

Россия активно участвует в деятельности Центра ООН по вопросам борь*
бы с терроризмом и выступает за согласование проекта Всеобъемлющей кон*
венции о международном терроризме, которая содержала бы общепризнанное
определение терроризма. Она исходит из необходимости найти такое решение,
которое было бы приемлемым для всех государств — членов ООН. Только то*
гда данная конвенция сможет реально стать всеобъемлющей и служить эффек*
тивным инструментом мирового сообщества в борьбе с терроризмом.
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В увязке с задачами предупреждения терроризма, в том числе в плане
борьбы с подстрекательством к террористическим преступлениям и с уче*
том важности антитеррористического партнерства с институтами граждан*
ского общества, Россия рассматривает привлекающие все большее между*
народное внимание вопросы противодействия «насильственному экстре*
мизму». В этой сфере многоконфессиональная Россия имеет уникальный
исторический опыт, которым она готова открыто делиться с зарубежными
партнерами.

Она исходит из того, что эффективная борьба с терроризмом невозможна
без надежного перекрытия источников его финансирования, как того требу*
ют профильные резолюции СБ ООН и международные стандарты Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В этой
связи РФ уделяет повышенное внимание наращиванию международного со*
трудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма. Важное значение имеет укрепление многостороннего сотрудни*
чества, усиление роли международных институтов в противодействии финан*
сированию терроризма. РФ последовательно выступает за то, чтобы деятель*
ность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег носи*
ла неполитизированный, сугубо технический характер.

Так, в рамках российского председательства в этой структуре был реали*
зован масштабный проект, направленный на выявление незаконных финан*
совых потоков от производства и оборота афганских наркотиков. В ходе про*
веденного исследования было установлено наличие взаимосвязи между дохо*
дами от афганского наркотрафика и финансированием терроризма, а также
выявлены финансовые центры по отмыванию афганских наркоденег. Важно
и впредь, чтобы данные юрисдикции оставались на контроле этой Группы в
ходе очередных раундов ее заседаний и анализировались предпринимаемые
меры по недопущению легализации афганских наркодоходов.

На сегодняшний день наиболее актуальными представляются также уси*
лия по борьбе с финансовой подпиткой ИГИЛ. На октябрьском и чрезвы*
чайном декабрьском пленумах Группы в 2015 г. Россия ставила вопрос о том,
чтобы ее стандарты, в частности Рекомендация 5 (тематика противодействия
финансированию терроризма), учитывали необходимость всеобъемлющего
выполнения государствами разработанных резолюций СБ ООН 2199 и
225335, вводящих запрет на торговлю с ИГИЛ сирийской и иракской нефтью.
Россия предложила задействовать в этих целях существующие механизмы СБ
ООН для оказания давления на государства, не выполняющие юридически
обязывающие решения Совета Безопасности по лишению ИГИЛ финансо*
вой подпитки.

Важным является и принятое по инициативе России в декабре 2015 г. ре*
шение о том, что усилия Группы на ближайшую перспективу будут сфокуси*
рованы преимущественно на вопросах противодействия финансированию
терроризма. Этой теме с акцентом на финансовые потоки, связанные с
ИГИЛ, было посвящено прошедшее 13—19 февраля 2016 г. в Париже пленар*
ное заседание ФАТФ, на котором Россия продолжала продвигать принципи*
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альную линию, направленную на повышение эффективности и практической
отдачи от совместных с партнерами по Группе действий.

РФ приняла активное участие в исследованиях по выявлению каналов
финансовой подпитки ИГИЛ, а также новых, «нетрадиционных» источников
финансирования терроризма. Сейчас задача видится в скорейшем переходе к
практической фазе по идентификации конкретных государств, физических и
юридических лиц, вовлеченных в экономические отношения с ИГИЛ. При
этом РФ привержена развитию двусторонних связей по тематике противо*
действия финансированию терроризма, в том числе оказывает международ*
ным партнерам необходимую экспертную помощь. В этих целях российская
сторона приглашает зарубежных специалистов на обучение по профильным
программам в Международном учебно*методическом центре финансового
мониторинга. Россия заинтересована в наращивании взаимодействия между
региональными группами в целях укрепления глобальной системы противо*
действия подпитке терроризма. РФ также привержена развитию и укрепле*
нию многостороннего диалога по этой проблематике между подразделениями
финансовой разведки по каналам Группы подразделений финансовой раз*
ведки «Эгмонт». При этом в международном сотрудничестве в решении ми*
ровой проблемы наркотиков Россия традиционно играет одну из ключевых
ролей и является участницей трех профильных международных конвенций в
сфере контроля над наркотиками — Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 г.36, Конвенции о психотропных веществах 1971 г.37 и Конвен*
ции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо*
тропных веществ 1988 г.38; она также является членом Комиссии ООН по
наркотическим средствам.

Основной целью внешнеполитических усилий России на антинаркоти*
ческом направлении является значительное сокращение производства и по*
требления опиатов, кокаина, каннабиса, а также синтетических наркотиков и
новых психоактивных веществ с долгосрочной перспективой по созданию
общества, свободного от наркотиков.

Решение этих задач должно основываться на принципах общей и совме*
стной ответственности всех государств, комплексного и сбалансированного
подхода к стратегиям и мерам по сокращению спроса и предложения на нар*
котики, включая недопустимость легализации употребления наркотиков в
немедицинских целях. В условиях ухудшения ситуации с незаконным произ*
водством наркотиков в Афганистане и их контрабандой, в том числе в Рос*
сию, приоритетом РФ является активизация комплексных международных
усилий, направленных на борьбу с афганской наркоугрозой, которая квали*
фицирована в ряде документов ООН в качестве угрозы международному
миру и стабильности.

РФ — член Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противо*
действия легализации преступных доходов и финансированию терроризма с
момента его основания в 1997 г., инициатор создания в 2004 г. Евразийской
группы по противодействию легализации преступных доходов и финансиро*
ванию терроризма, наблюдатель в Азиатско*Тихоокеанской группе по проти*
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водействию отмыванию денег с 2010 г. Функции этих групп в России выпол*
няет Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Россия совместно с Францией стали инициаторами инициативы Париж*
ского пакта — международного механизма с участием более 50 государств и
международных организаций, нацеленного на борьбу с опиатами афганского
происхождения. Одновременно РФ придает важное значение реализации
Итогового документа состоявшейся в Нью*Йорке 19—21 апреля 2016 г. Спе*
циальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме нарко*
тиков в контексте достижения целей и задач, сформулированных в Политиче*
ской декларации 2009 г. и Плане действий до 2019 г. Для этого правительство
России ежегодно выделяет 2 млн долл. качестве добровольного взноса в Фонд
Управления ООН по наркотикам и преступности, которые идут на поддержку
антинаркотических и антикриминальных проектов Управления.

Важную роль в антитеррористической деятельности играет сотрудниче*
ство России с государствами СНГ.

Развитие антитеррористического сотрудничества РФ
в рамках международных организаций

Сотрудничество в борьбе с террористической угрозой на пространстве
СНГ осуществляется в рамках Антитеррористического центра государств —
участников СНГ (АТЦ СНГ) и в двустороннем формате. Решение о создании
Центра принято на саммите СНГ в июне 2000 г. Положение о нем утверждено
Советом глав государств СНГ в декабре 2000 г. Штаб*квартира АТЦ располо*
жена в г. Москве. Центр также имеет отделение в г. Бишкеке (Киргизия)
(рис. 4.2.1).

АТЦ СНГ является самостоятельным постоянно действующим отрасле*
вым органом Содружества, призванным обеспечить координацию взаимо*
действия спецслужб и правоохранительных органов государств — участников
СНГ в области борьбы с международным терроризмом и иными проявления*
ми экстремизма. В его компетенцию входит содействие профильным органам
стран Содружества в проведении оперативных мероприятий и комплексных
операций по борьбе с международным терроризмом, в осуществлении межго*
сударственного розыска преступников, а также в организации подготовки
специалистов антитеррористических подразделений.

Отдельной задачей является обеспечение информационного обмена со
спецслужбами и правоохранительными структурами, органами отраслевого
сотрудничества, сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях разви*
тия террористической обстановки. В рамках Центра функционирует банк
данных, содержащий сведения о лицах, объявленных в межгосударственный
розыск по обвинению в совершении преступлений террористического харак*
тера, и вероятных местах их укрытия. Сотрудники АТЦ участвуют в подготов*
ке нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы деятельности
Центра, а также в разработке и правовом сопровождении проектов докумен*
тов, направленных на совершенствование международно*правовой базы
борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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В своей деятельности Центр руководствуется трехлетними программами
сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и ины*
ми насильственными проявлениями экстремизма. При этом АТЦ взаимодей*
ствует с профильными структурами в рамках Содружества: Советом руково*
дителей органов безопасности и специальных служб, Советом командующих
пограничными войсками, Советом министров обороны, Советом министров
внутренних дел, Советом руководителей таможенных служб, Координацион*
ным советом генеральных прокуроров, Бюро по координации борьбы с орга*
низованной преступностью и другими видами преступлений на территории
СНГ и пр.

Центр на основе двусторонних меморандумов и протоколов строит отно*
шения с рядом международных организаций и структур: Исполнительным
директоратом Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН,
Управлением ООН по наркотикам и преступности, Региональной антитерро*
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Рис. 4.2.1. Структура антитеррористического центра участников СНГ.
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ристической структурой Шанхайской организации сотрудничества, Секрета*
риатом Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийской
группой по противодействию легализации преступных доходов и финансиро*
ванию терроризма и др.

Проблематика новых вызовов и угроз в формате ОДКБ является неотъем*
лемым элементом обеспечения региональной безопасности на постсоветском
пространстве (рис. 4.2.2).

С целью повышения эффективности в сфере борьбы с новыми вызовами
и угрозами осуществляется работа по реализации поставленной Советом кол*
лективной безопасности задачи по трансформации Организации в много*
функциональную структуру противодействия всему спектру вызовов и угроз
безопасности государств*членов.

В октябре 2016 г. в ОДКБ была утверждена Стратегия коллективной
безопасности до 2025 г., а также принято Совместное заявление госу*
дарств — членов Организации о противодействии международному терро*
ризму39. При Совете министров иностранных дел ОДКБ с 2006 г. действует
Рабочая группа по Афганистану. Среди основных направлений ее работы —
мониторинг ситуации в Афганистане, оказание помощи Таджикистану в ук*
реплении таджикско*афганской границы, а также подготовка кадров для
антинаркотических, правоохранительных и пограничных структур Афга*
нистана и стран Центральной Азии в высших учебных заведениях госу*
дарств — членов ОДКБ.
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Рис. 4.2.2. Структура ОДКБ.
Источник: URL: https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_



При Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ функционируют
рабочие группы по вопросам борьбы с терроризмом, противодействию неза*
конной миграции, информационной политике и безопасности. В декабре
2014 г. была одобрена Антинаркотическая стратегия государств*членов40,
создан Консультационный координационный центр ОДКБ по вопросам реа*
гирования на компьютерные инциденты. А в октябре 2016 г. был создан
Центр кризисного реагирования, на который возложены функции по инфор*
мационно*аналитическому и организационно*техническому сопровождению
процесса выработки решений уставными органами Организации.

Кроме того, в феврале 2009 г. были сформированы Коллективные силы
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Ежегодно проводятся их совме*
стные комплексные учения с участием контингентов и оперативных групп
государств — членов ОДКБ

Начиная с 2004 г. на регулярной основе проводятся учения Коллектив*
ных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, в том числе
с отработкой антитеррористических задач. В 2016 г. в апреле в Таджикистане
состоялось первое совместное учение сил и средств разведки вооруженных
сил государств — членов ОДКБ «Поиск*2016», в мае на территории Армении
были проведены тактико*специальные совместные учения «Кобальт*2016»
подразделений органов внутренних дел (полиции), в июле на территории
Киргизии — совместное командно*штабное учение «Рубеж*2016», в августе в
Белоруссии и в России состоялись учения «Нерушимое братство*2016» и
«Взаимодействие*2016». В ходе маневров отрабатывались тренировочные
операции по отражению вторжения на территорию государства — члена
ОДКБ незаконных вооруженных формирований, деятельность подразделе*
ний по защите от хакерских и информационно*психологических атак.

ОДКБ поддерживает контакты со структурами ООН, включая Контртер*
рористический комитет СБ ООН, Управление ООН по наркотикам и пре*
ступности. В сентябре 2016 г. был подписан Меморандум о взаимопонима*
нии между Секретариатом ОДКБ и Исполдиректоратом СБ ООН. Действуют
аналогичные документы между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом
ШОС, а также Исполнительным комитетом СНГ. В октябре 2016 г. был раз*
работан механизм формирования и утвержден Единый список организаций,
признанных террористическими в формате ОДКБ.

В целях борьбы с преступлениями в информационной среде в ОДКБ осу*
ществляется операция постоянного действия «ПРОКСИ» («Противодействие
криминалу в сфере информации»). В качестве перспективного направления
сотрудничества в рамках ОДКБ рассматривается обеспечение безопасности
спортивных и других крупных международных мероприятий, в том числе с
учетом опыта состоявшейся в России Всемирной летней Универсиады, зим*
них олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионата мира по футболу
2018 г. и Всемирной зимней Универсиады в Красноярске 2019 г.

Региональная антитеррористическая структура ШОС (РАТС ШОС) была
учреждена в соответствии с Соглашением между государствами — членами
ШОС о Региональной антитеррористической структуре от 7 июня 2002 г. Она
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является постоянно действующим органом ШОС и предназначена для содей*
ствия координации и взаимодействия компетентных органов государств —
членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Основ*
ными задачами и функциями РАТС ШОС являются разработка предложений
и рекомендаций о развитии сотрудничества для соответствующих структур
ШОС; содействие компетентным органам государств — членов ШОС; сбор и
анализ информации, поступающей в РАТС от государств — членов ШОС;
участие в подготовке международно*правовых документов; содействие в под*
готовке специалистов и инструкторов для антитеррористических подразделе*
ний; установление и поддержание рабочих контактов с международными ор*
ганизациями, занимающимися вопросами борьбы с терроризмом, сепаратиз*
мом и экстремизмом (рис. 4.2.3).

При РАТС ШОС учрежден институт постоянных представителей госу*
дарств — членов ШОС. В июне 2012 г. президент РФ выступил с инициати*
вой о реформировании РАТС ШОС и последующем создании на ее базе уни*
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Рис. 4.2.3. Шанхайская организация сотрудничества.
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версального Центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности,
главной задачей которого должно стать комплексное противодействие
международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркоти*
ков, транснациональной организованной преступности. В рамках реализации
этого предложения в июле 2014 г. МИД России выступил с предложением
сформировать на первом этапе Рабочую группу по противодействию финан*
сированию терроризма наркобизнесом. Советом глав государств — членов
ШОС была утверждена Программа сотрудничества государств — членов
ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016—
2018 гг. По инициативе российской межведомственной делегации 8 апреля
2016 г. Советом РАТС ШОС утвержден Алгоритм совместных действий ком*
петентных органов государств — членов ШОС по противодействию вызовам
и угрозам, исходящим от ИГИЛ.

Участие России в обеспечении международной
информационной безопасности

В третьем тысячелетии информационно*коммуникационные технологии
превратились в один из основных вызовов глобального развития. Виртуаль*
ное пространство все чаще используется в военно*политических, криминаль*
ных и террористических целях. Мишенью компьютерных атак становятся го*
сударства и частные компании, а зачастую и рядовые граждане. Интернет ак*
тивно «осваивают» террористы и преступники. Не отстают от них отдельные
страны, которые наращивают военный потенциал в цифровой сфере, создают
системы массовой электронной слежки.

Россия традиционно рассматривает данную проблематику как единую
«триаду» угроз военно*политического, террористического и криминального ха*
рактера. Она исходит из того, что в сложившихся условиях необходимо сосре*
доточить международные усилия на предотвращении конфликтов в информа*
ционном пространстве, не допустить противоправного применения этих техно*
логий и гарантировать соблюдение прав человека в цифровой сфере.

Очевидно, наиболее эффективной формой международного сотрудниче*
ства в области противодействия всему комплексу угроз в этой сфере станет
принятие универсальных правил ответственного поведения государств в ин*
формационном пространстве. Такие правила должны закрепить в цифровой
сфере принципы неприменения силы, уважения государственного суверени*
тета, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения основ*
ных прав и свобод человека, а также равные права для всех государств на уча*
стие в управлении сетью Интернет, в связи с чем Россия совместно с государ*
ствами — членами ШОС, партнерами по БРИКС и СНГ активно продвигает
на международной арене соответствующие миротворческие инициативы.
Именно страны ШОС инициировали предметное обсуждение правил поведе*
ния государств в информационном пространстве. В 2012 г. ими был подготов*
лен и распространен в ООН проект Правил поведения в области обеспечения
международной информационной безопасности41. В ходе 70*й сессии Генас*
самблеи ООН в 2016 г. консенсусом принят российский проект резолюции
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«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте ме*
ждународной безопасности». Резолюция получила рекордное число соавто*
ров — 84 государства.

Данный документ предполагает создание Группы правительственных
экспертов ООН, мандат которой включает в себя исследование того, как ме*
ждународное право применяется к использованию информационно*комму*
никационных технологий государствами, а также норм и правил ответствен*
ного поведения государств, мер укрепления доверия и наращивания потен*
циала, которые являются важным условием предотвращения потенциально
конфликтных ситуаций. Большая работа в этом направлении проделана в
рамках ОБСЕ. В декабре 2013 г. Постоянный совет ОБСЕ утвердил Первона*
чальный перечень мер укрепления доверия в рамках ОБСЕ с целью снижения
рисков возникновения конфликтов в результате использования информаци*
онно*коммуникационных технологий, что впервые создало региональный
механизм взаимодействия государств в целях противодействия угрозам в этой
сфере и дало старт формированию «страховочной сетки» в информационной
сфере на пространстве от Ванкувера до Владивостока.

Нет сомнения в том, что потребности развивающихся стран в информа*
ционно*коммуникационной сфере должны быть учтены, однако практиче*
ское наполнение данной тематики требует конкретизации. В этой связи важ*
но гарантировать, чтобы программы «наращивания потенциала» не исполь*
зовались в качестве прикрытия для вмешательства во внутренние дела
государств*получателей, а переданные технологии не применялись впослед*
ствии в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной ста*
бильности и безопасности.

При этом борьба с преступностью в глобальном информационном про*
странстве осложняется отсутствием полноценной международно*правовой
базы сотрудничества государств. В связи с этим РФ последовательно высту*
пает с инициативой разработки под эгидой ООН универсальной конвенции
по противодействию информационной преступности. В вопросах использо*
вания Интернета Россия исходит из стратегической задачи интернационали*
зации управления данной сетью и повышения в этом контексте роли Между*
народного союза электросвязи. Необходимо обеспечить равные права для
всех государств на участие в управлении сетью Интернет и суверенное право
государств на регулирование и обеспечение безопасности ее национального
сегмента.

Деятельность России в борьбе с региональными вызовами
в рамках ее партнерства с АСЕАН

С июля 1996 г. Россия является полноправным партнером по диалогу с
Ассоциацией государств Юго*Восточной Азии (АСЕАН). Министр ино*
странных дел России ежегодно участвует в конференциях Ассоциации с диа*
логовыми партнерами в формате «АСЕАН+1». 19*20 мая 2016 г. состоялся
юбилейный саммит Россия—АСЕАН в Сочи, приуроченный к 20*летию уста*
новления отношений диалогового партнерства. В ходе мероприятия лидеры
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подтвердили важность дальнейшего укрепления сотрудничества в интересах
эффективного противодействия терроризму и другим угрозам безопасности.
Первоочередные задачи на этом направлении закреплены в принятой 20 мая
Сочинской декларации, а также в Комплексном плане действий, включаю*
щем расширенный раздел по борьбе с терроризмом и транснациональной
преступностью и раздел по сотрудничеству в сфере информационно*комму*
никационных технологий. Ежегодно в рамках Диалогового партнерства Рос*
сия—АСЕАН проходит Совещание старших должностных лиц по трансна*
циональной преступности и заседание Совместной рабочей группы по борьбе
с терроризмом. Оба мероприятия проводятся в межведомственном формате
(с российской стороны — МИД, ФСБ, МВД и Росфинмониторинг) при коор*
динирующей роли России.

В рамках межведомственного формата осуществляется сотрудничество
по следующим направлениям: борьба с терроризмом, незаконным оборотом
наркотиков, транснациональной организованной преступностью и пиратст*
вом, ОМУ*терроризмом, противодействие легализации преступных доходов
и финансированию терроризма, защита критически важной инфраструктуры,
обеспечение кибербезопасности.

При координирующей роли МИД РФ были проведены обучающие курсы
для представителей правоохранительных органов и специальных служб стран
АСЕАН по проблематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, включая
аспекты противодействия финансированию терроризма. С тех пор подобные
мероприятия по повышению квалификации проходят на ежегодной основе.
Аналогичные курсы по линии ФСБ и МВД получили высокую оценку парт*
неров.

Региональный форум (АРФ) АСЕАН по безопасности, созданный в
1994 г., является ведущим механизмом регионального политического диалога
по всему спектру вопросов обеспечения мира и стабильности в АТР. При
этом АРФ объединяет 27 участников: 10 стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам,
Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Фи*
липпины), 10 диалоговых партнеров Ассоциации (Австралию, Индию, Кана*
ду, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Россию, США, Японию и
Евросоюз), а также Бангладеш, Восточный Тимор, КНДР, Монголию, Паки*
стан, Папуа—Новую Гвинею и Шри*Ланку. Заявки на участие подали Казах*
стан, Киргизия и Афганистан.

Укрепление многопланового сотрудничества с государствами — участни*
ками АРФ по противодействию терроризму является одним из российских
приоритетов. Эта проблематика регулярно обсуждается в рамках Межсесси*
онных встреч по противодействию терроризму и транснациональной пре*
ступности. Основное внимание этих встреч сосредоточено на вопросах кон*
солидации усилий стран*участниц по ликвидации любых форм материальной
и финансовой подпитки ИГИЛ. В сфере антитеррора согласованные обяза*
тельства участников зафиксированы в Рамочных договоренностях о сотруд*
ничестве между участниками АРФ в области противодействия терроризму и
транснациональной преступности, утвержденных в 2007 г.
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Основные мероприятия Межсессионной группы поддержки по мерам
доверия и превентивной дипломатии на контртерроритстическом треке в
формате АРФ определены Рабочим планом по борьбе с терроризмом и транс*
национальной преступностью, который регулярно актуализируется в целях
консолидации усилий государств — участников АРФ и сосредотачивается на
ключевых вопросах повестки дня профильных межсессионных встреч Фору*
ма. В нем закреплены такие приоритетные для России направления, как
обеспечение безопасности в сфере информационно*коммуникационных тех*
нологий, борьба с незаконным оборотом наркотиков, ОМУ*терроризмом,
торговлей людьми, радикализацией общественных настроений. По предло*
жению России в документ включена также проблематика противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма.

Подводя итог анализа роли России в борьбе с глобальными и региональ*
ными угрозами, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, Россия вносит свой весомый вклад в укрепление международ*
ной системы противодействия терроризму, придавая в этом плане первосте*
пенное значение задачам выполнения Глобальной контртеррористической
стратегии ООН, антитеррористических резолюций СБ и Генеральной Ас*
самблеи ООН, а также расширению числа участников универсальных анти*
террористических конвенций. Практическим шагом в этом направлении мо*
гут стать предпринимаемые усилия ряда региональных структур безопасности
по координации их действий в регионах мира в борьбе с международным тер*
роризмом и экстремизмом под эгидой ООН с согласия государств, на терри*
ториях которых такая борьба ведется.

Во�вторых, наиболее эффективной формой международного сотрудни*
чества в области противодействия всему комплексу информационных угроз
станет принятие универсальных правил ответственного поведения государств
в информационном пространстве. Такие правила должны закрепить в цифро*
вой сфере принципы неприменения силы, уважения государственного суве*
ренитета, невмешательства во внутренние дела других государств, уважения
основных прав и свобод человека, а также равные права для всех государств
на участие в управлении сетью Интернет. В связи с этим Россия совместно с
государствами — членами ШОС, партнерами по БРИКС и СНГ активно про*
двигает на международной арене соответствующие инициативы. Важно га*
рантировать, чтобы программы наращивания потенциала этих инициатив не
использовались в качестве прикрытия вмешательства во внутренние дела не*
зависимых государств, а переданные технологии не применялись впоследст*
вии в целях, несовместимых с задачами обеспечения международной ста*
бильности и безопасности.

В�третьих, рабочая группа АТЭС по борьбе с терроризмом является
приоритетной для России региональной площадкой, позволяющей макси*
мально эффективно осуществлять и продвигать конкретные инициативы, на*
правленные на борьбу с терроризмом. При активном участии российской
стороны была разработана и одобрена лидерами АТЭС ее Консолидирован*
ная антитеррористическая стратегия. Она является действенным многосто*
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ронним механизмом обмена информацией о террористических угрозах в
АТР, основой для обсуждения таких актуальных вопросов, как обеспечение
транспортной, продовольственной, пограничной и кибербезопасности, про*
тиводействие финансированию терроризма и пресечение трансграничных
перемещений иностранных террористов*боевиков, обеспечение безопасно*
сти проведения крупных международных мероприятий и привлечение воз*
можностей деловых кругов в борьбе с новыми вызовами и угрозами на про*
странстве АТЭС. Кроме того, важную роль в борьбе с глобальными и регио*
нальными вызовами и угрозами играет политическое взаимодействие России
и другими государствами мира.

4.3. Увеличение роли «мягкой силы» России
на международной арене

Пути совершенствования «мягкой силы» РФ
по взглядам российских политологов

Впервые в официальном политическом дискурсе России понятие «мяг*
кая сила» было озвучено в выступлении президента В. Путина на совеща*
нии послов и российских дипломатов 9 июля 2012 г. По его мнению, под
«мягкой силой» подразумевалось «продвижение своих интересов и подходов
путем убеждения и привлечения симпатий к своей стране, основываясь на
ее достижениях не только в материальной, но и духовной культуре и интел*
лектуальной сфере». Путин также отметил, что образ России за рубежом
часто оказывается искаженным и не отражает ни реальную ситуацию в стра*
не, ни ее вклад в мировую цивилизацию, науку, культуру, ни в развитие
мирных международных отношений. В этой связи встает вопрос о необхо*
димости применения отечественной дипломатией новых технологий и ме*
тодов внешнеполитического влияния. «Традиционные, привычные методы
международной работы освоены нашей дипломатией достаточно хорошо,
если не в совершенстве, но по части использования новых технологий, на*
пример, так называемой «мягкой силы», есть над чем подумать», — заявил
В.В. Путин на этом совещании42.

Президент Института национальной стратегии М. Ремизов, комменти*
руя предложение президента РФ применять «мягкую силу», справедливо от*
мечал, что она является слабым местом в российской международной поли*
тике потому, что образ страны в международном правовом мнении оставляет
желать лучшего. «Есть какие*то старые ресурсы, связанные с русской культу*
рой, с советским научно*техническим заделом. Но они работают именно в
режиме ретро*стиля, в режиме воспоминаний, а не как актуальный ресурс».
По его мнению, «нарастить мягкую» силу можно «только инициировав ка*
кие*то действительно интересные амбициозные проекты внутри страны, и
привлечь к ним внимание»43.
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А из выступлений участников заседания Российского общественного со*
вета по международному сотрудничеству, состоявшегося 31 октября 2012 г. в
Общественной палате РФ, становится понятно, что общегосударственной
концепции «мягкой силы» до этого времени в России не существовало. Мож*
но было говорить о существовании определенной единой позиции членов
Общественной палаты относительно интерпретации данного термина. Ими
«мягкая сила» трактовалась главным образом как сила, которая занимается
овладением умами людей и привлечением их симпатий на свою сторону,
симпатий к своей стране, ее культуре, прибегая к таким инструментам, как
кинематограф, пропаганда культурных ценностей, произведений искусства,
музыки, научных достижений, образовательных программ, то есть «всего, что
может создать позитивный и узнаваемый образ страны за рубежом»44.

В тот период согласно международным рейтингам Россия по многим по*
казателям «мягкой силы» уступала аналогичным показателям других стран.
Поэтому в выступлении Д. Медведева на совещании руководителей предста*
вительств Россотрудничества за рубежом 3 сентября 2012 г. было отмечено,
что Россия находится на 10*м месте по индексу «мягкой силы», в то время как
по индексу «жесткой силы» Россия занимает одно из первых мест в мире. Та*
кая диспропорция, по его мнению, снижает позитивный имидж страны и ее
конкурентоспособность. Среди инструментов «мягкой силы», которые могли
бы исправить диспропорцию, он назвал применение механизмов вовлечения
иностранных граждан в культурные обмены и развитие образовательных ус*
луг России на международных рынках. Компенсировать имиджевые потери
России, по мнению Медведева, также должны центры науки и культуры Рос*
сотрудничества, количество которых к 2015 г. планировалось приблизить
к 100. «Мы должны расширять сеть, но, прежде всего, думать о содержании
работы, ее формах, делать центры многофункциональными и полезными, —
пояснил Медведев. — Критерием эффективности должны быть конкретные
показатели — количество людей, вовлеченных в культурный обмен».

Вместе с тем официальная государственная позиция, направленная на
важность применения технологий «мягкой силы» во внешней политике стра*
ны, сопровождается критическим отношением к расширенному применению
данных технологий. Более того, реальная практика использования техноло*
гий «мягкой силы» в ряде случаев расценивалась как деструктивная и проти*
воправная.

Вместе с тем, в Концепции внешней политики Российской Федерации,
утвержденной В.В. Путиным 12 февраля 2013 г., отмечалось, что «усиление
глобальной конкуренции и накопление кризисного потенциала ведут к рис*
кам подчас деструктивного и противоправного использования “мягкой силы”
и правозащитных концепций в целях оказания политического давления на су*
веренные государства, вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации
обстановки, манипулирования общественным мнением и сознанием, в том
числе в рамках финансирования гуманитарных проектов и проектов, связан*
ных с защитой прав человека за рубежом»45. Поэтому в обновленной Концеп*
ции внешней политики Российской Федерации отмечается, что в рамках пуб*
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личной дипломатии с применением новых информационно*коммуникацион*
ных технологий Россия будет:

• добиваться ее объективного восприятия в мире;
• развивать собственные эффективные средства информационного

влияния на общественное мнение за рубежом;
• обеспечивать усиление позиций российских СМИ в мировом инфор*

мационном пространстве, предоставляя им необходимую государственную
поддержку;

• активно участвовать в международном сотрудничестве в информаци*
онной сфере, принимать необходимые меры по отражению информацион*
ных угроз ее суверенитету и безопасности.

Следует также отметить, что в соответствии с президентским указом «Во*
просы Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, прожи*
вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству»
от 8 мая 2013 г. Россия внесла изменения в области выделения средств на ме*
ждународные донорские проекты. Вместо многосторонних проектов, кото*
рые осуществляются, например, в рамках Всемирного банка, правительство
России будет уделять больше внимания конкретным двусторонним проектам,
чтобы участие РФ в решении проблем иностранного государства было персо*
нализировано46.

Дипломатический источник газеты «КоммерсантЪ» так объяснил логику
этого указа: «В странах Африки никто не догадывается, что речь идет о до*
норской помощи из России. Мы финансируем программы по всему миру,
без разбора, по усмотрению международных организаций, в которые идут
наши деньги. Между тем наши геополитические конкуренты львиную долю
средств направляют на адресные двусторонние проекты в важных для себя
регионах»47.

Работы в области разработки российской модели и стратегии «мягкой
силы» в настоящее время ведутся фондом «Русский мир», созданным по указу
президента России от 21 июня 2007 г., и Федеральным агентством по делам
СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гу*
манитарному сотрудничеству (Россотрудничество), созданным в сентябре 2008 г.

В одном из своих выступлений министр иностранных дел России С. Лав*
ров заявил: «Русский мир — огромный ресурс укрепления авторитета России
в мире, над его сохранением и развитием надо работать активно и целеуст*
ремленно, на ежедневной основе. Важно не только распространять русский
язык и российскую культуру, но и расширять возможности получения обра*
зования на русском языке»48.

Согласно заявлению руководителя Россотрудничества в 2012—2014 гг.
К. Косачёва, «чем в большем числе стран Россия будет иметь свои центры,
чем больше стран будет иметь возможность говорить на русском языке, о рус*
ской культуре, о русской истории, о русской науке, тем легче будет России
занимать подобающие ей позиции в глобальном масштабе». И далее: «Наши
центры не призваны противодействовать каким*то тенденциям, будь они в
зародыше или уже обозначившиеся. Но если не будет культурного присутст*
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вия, если не будет связей на духовном уровне между людьми, то никакие уси*
лия политиков, экономистов, таможенников — кого угодно — по созданию
дееспособных интеграционных структур не окажутся востребованными»49.

Большим успехом России в области использования такого инструмента
«мягкой силы», как «спорт высоких достижений», стала организация и прове*
дение в 2014 г. зимних Олимпийских игр в Сочи. По замечанию политолога
О. Матвейчева, эти игры стоит рассматривать как «сверхоружие в сфере мяг*
кой силы, как гигантское событие, которое смотрят миллиарды людей на
планете. О нем рассказывают все мировые СМИ. Причем медийный отклик,
как это было и в случае с советской Олимпиадой 80*го, растягивается на де*
сятилетия. Никакие затраты на проведение игр не могут сравниться с мас*
штабами информационного покрытия получаемого позитивного эффекта.
Олимпиада является кульминацией всплеска положительных эмоций в миро*
вом масштабе. Она дает возможность заставить мир полюбить себя, что сде*
лать очень и очень непросто»50.

При этом важно отметить, что недооценка роли инструментов «мягкой
силы» в выстраивании тесных контактов между государствами может привес*
ти на практике к ослаблению партнерских отношений и к усилению влияния
деструктивных сил, формирующих из дружественного государства образ вра*
га. Именно такого рода метаморфоза случилась в последние годы с политиче*
ской элитой Украины: Россия стала представляться в образе враждебного го*
сударства. Формированию резко негативного имиджа России способствовала
слабая работа российских дипломатических каналов влияния, работа в облас*
ти межкультурного обмена, в сфере информационного продвижения общих
для России и Украины культурно*исторических ценностей, общей историче*
ской памяти51.

Слабостью российской «мягкой силы» на Украине воспользовались аген*
ты влияния из США и Европейского союза, которые стали проводить поли*
тику усиленного продвижения европейских ценностей и политику присоеди*
нения Украины к западным международным организациям. В итоге массиро*
ванная атака «мягкой силы» на украинское общество со стороны стран
Запада обернулась победой «евромайдана» и государственным переворотом,
приведшим в итоге к гражданской войне внутри страны и к попыткам изоля*
ции России со стороны Запада.

Иначе говоря, соревнование в области эффективного применения инст*
рументов «мягкой силы» по отношению к Украине Россия проиграла. К на*
стоящему времени Европейский союз и США имеют безраздельное влияние
на властные структуры Украины, за исключением провозглашенных респуб*
лик на юго*востоке страны.

С критической позиции в отношении эффективности использования
Россией своих ресурсов «мягкой силы» в отношении Украины и других госу*
дарств выступил министр иностранных дел С.В. Лавров: «Необходима суще*
ственная перестройка работы с общественностью не только на украинском,
но и на всем постсоветском направлении. Рискованно во всем полагаться на
очень важные, но все же статичные факторы вроде исторических корней,
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сохранения русского языка или русских диаспор — сами по себе они еще ни*
чего не гарантируют. Нужны глубокий и трезвый анализ эффективности дей*
ствий всех без исключения вовлеченных в эту сферу государственных и него*
сударственных институтов и формирование на основе этого анализа последо*
вательной и долгосрочной работы в общегосударственном масштабе, а не
усилиями одних дипломатических или культурных представительств»52.

В настоящее время репутация государства на международной арене, фор*
мируемая в том числе и с помощью инструментов «мягкой силы» (МС), явля*
ется важным условием для привлечения и приращения идеологических и ма*
териальных ресурсов страны. Тем не менее до сих пор в мировой политоло*
гии, включая и российский, и китайский ее сегменты, единой трактовки МС
нет. Экспертное сообщество РФ рассматривает «мягкую силу» зачастую как
механизм позитивизации международного образа РФ через ресурсы гумани*
тарного диалога, «народной дипломатии» и СМИ.

А в китайской политологии она предстает как триада следующих элемен*
тов: культурный диалог со странами*партнерами; несиловое лидерство, обу*
словленное экономическими успехами в развивающемся мире и оказание гу*
манитарной и технологической помощи государствам «третьего мира»; про*
ведение на мировой арене политики сотрудничества со всеми странами. При
этом культурный компонент реализуется с помощью потенциала китайских
эмигрантов (хуацяо), «народной дипломатии», распространения китайского
языка в мире, в том числе через Институты Конфуция и СМИ53. «Простое»
гуманитарное сотрудничество Китая (ГС), его «народная дипломатия» (НД),
а также усилия по созданию позитивного образа страны за рубежом — это три
кита, на которых обычно и зиждется «мягкая сила».

Это триединство может быть реально возведено в ранг МС только в том
случае, если оно будет дополнено четвертым компонентом — мировоззренче*
ской установкой продуцирующего их государства. Установкой, согласно кото*
рой это государство будет четко представлять себе, какие именно политические,
экономические и иные цели оно намерено достичь несиловыми методами.

По мнению сотрудника ИДВ РАН Е. Сафроновой, «мягкая сила» — это
не только гуманитарное сотрудничество и «народная дипломатия», но и
имидж*мейкерская работа государства. Цель гуманитарного сотрудничества и
НД — формирование климата доверия как благоприятной среды для более
масштабных политико*стратегических и экономических инициатив, а также
улучшение образа страны в мировом восприятии. «Мягкая сила» — это овла*
дение умами в государстве*контрагенте настолько, чтобы оно не просто одоб*
ряло «modus vivendi и modus operandi» страны*партнера, но добровольно при*
няло бы их как модели для подражания54. Учитывая существующие разночте*
ния термина «мягкая сила», Сафронова считает, позволительно там, где это
не нарушает смысла повествования, заменять его термином «гуманитарное
сотрудничество». При этом она подразумевает, что гуманитарную деятель*
ность страны по своей значимости можно поставить в один ряд с её внешне*
политической и экономической активностью, направленной на обеспечение
государственных интересов за рубежом.
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Учет роли «мягкой силы» в доктринальных документах России

В современном мире на Россию оказывается сильное политическое и
экономическое давление со стороны США и стран Западной Европы. Естест*
венно, вступать в прямую военную конфронтацию с Россией невыгодно ни*
кому из них, поэтому в ход идут всевозможные методы воздействия на нее.
В качестве примера можно привести введение санкций США и странами ЕС
против РФ, акты, направленные на введение персональных ограничений и
санкций для ряда граждан России, серия допинг*скандалов и отстранений
российских атлетов от соревнований различного уровня на весьма шатких и
практически бездоказательных основаниях.

Соответственно, российской власти необходимо эффективно противо*
действовать этому. 30 ноября 2016 г. президент РФ В. Путин представил Со*
вету Безопасности страны новую Концепцию внешней политики РФ. Поми*
мо закрепления её основных принципов — открытости, предсказуемости,
прагматизма, нацеленности на достижение и отстаивание национальных ин*
тересов — в документе фигурирует понятие «мягкая сила», которое определя*
ется как «комплексный инструментарий решения внешнеполитических задач
с опорой на возможности гражданского общества, информационно*комму*
никационные, гуманитарные и другие альтернативные классической дипло*
матии методы и технологии»55.

В соответствии с этим документом «мягкая сила» во внешней политике
РФ использует соответствующий инструментарий и реализуется в следующих
областях.

Во%первых, она опирается на Россотрудничество — организацию, подве*
домственную МИД РФ, на которую возложен широкий ряд задач (распро*
странение русского языка и укрепление его позиций в мире, продвижение
русской культуры за рубежом, поддержка общемирового развития, сохране*
ние памятников и мемориалов и т. д.). Главным образом деятельность орга*
низации направлена на страны СНГ.

Во%вторых, в последнее время в России проводилось много спортивных
состязаний и международных форумов по различным тематикам (зимняя
Олимпиада в Сочи в 2014 г., Международный студенческий форум в 2017 г.,
Чемпионат мира по футболу в 2018 г. и т. д.). Организация данных мероприя*
тий и гостеприимство приятно удивили многих иностранных гостей вопреки
давлению со стороны различных западных СМИ. Таким образом, вопреки за*
падной дезинформации, постепенно складывается образ России как друже*
любной, готовой оказать теплый прием страны,

В%третьих, у Российской Федерации есть могучий потенциал для
развёртывания «мягкой силы» с помощью информационных технологий,
представляющих возможность охватить широкую аудиторию, оперативно
доставить необходимую информацию. В социальных сетях, как отечествен*
ных, так и зарубежных, распространяется актуальная информация о внутрен*
ней и внешней политике России с целью формирования её позитивного об*
лика, а также анализируются и «парируются» антироссийские выпады.
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что роль «мяг*
кой силы» в современном мире невозможно переоценить, ведь зачастую это
едва ли не единственный возможный способ приобретения влияния на меж*
дународной политической арене. Только использовать её необходимо ак*
куратно, так как результаты её применения трудно предугадать заранее56.
И в нынешней непростой политической ситуации России просто необходи*
мо совершенствовать свою концепцию «мягкой силы», защищая жизненно
важные интересы страны и не теряя свои позиции в мировой расстановке
политических сил.

Направления совершенствования стратегии «мягкой силы»
в интересах реализации национальных интересов России

По мнению российских экспертов, «мягкая сила» России должна вклю*
чать следующие параметры:

• сеть различных центров и учебных заведений на постсоветском про*
странстве по изучению русского языка, русской культуры и русской истории.
Задача этой сети — обеспечивать доминирование русской ментально*куль*
турной, духовной составляющей на евразийском направлении;

• формирование политики государства в вопросах научно*образователь*
ного сотрудничества России со странами постсоветского пространства.
Цель — через научное взаимодействие оказание услуг в получении высшего
образования, сформировать интеллектуальную, элитную пророссийскую
прослойку в странах СНГ;

• конструирование схем взаимодействия российских политических элит
с различными неправительственными общественными организациями. Здесь
предстоит добиваться того, чтобы многочисленные неправительственные ор*
ганизации (НПО) выполняли роль активных проводников российских на*
циональных интересов в государствах СНГ по технологиям «прямого» и «не*
прямого» действия;

• использование современных информационно*сетевых технологий в
сочетании с взаимодействием различных прогосударственных организаций,
«мозговых» информационно*аналитических центров, неправительственных
общественных организаций, структур масс*медиа (интернет*сообщества,
твиттер, информационные сообщества, телевидение, радио, печатные изда*
ния). Все это должно быть выстроено в определенную систему и представлять
арсенал средств, которые необходимо использовать в борьбе с врагами и кон*
курентами России;

• применение внутриполитических сетевых возможностей, в том числе
через горизонтальные структуры, а также церковные общины, для ослабле*
ния влияния российского либерального политического кластера, ориентиро*
ванного на западные, англосаксонские ценности. В этой связи следует отме*
тить эффективность деятельности Центра исследования политической куль*
туры России;

• увсиление патриотического движения в стране. Его взаимодействие с
Русской православной церковью также позволит не только усилить позиции
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в стране, но «русский мир» в целом, сделать РФ безусловным лидером пост*
советского пространства, что создаст предпосылки для ее восстановления в
качестве великой державы.

Данная задача определяет стратегию национальной безопасности РФ в
глобальном информационном мире в период продолжающейся информаци*
онной войны Запада против неё. В этот период функцию сопротивления
«мягкой силе» Запада и восстановления целостности цивилизационного про*
странства страны могут осуществлять патриотические силы России. Эта стра*
тегия с опорой на придание российской цивилизации системообразующего
характера с практическими выводами в части национализации общенарод*
ной собственности может позволить России свою национальную безопас*
ность в эпоху глобализации и войн нового поколения57. При этом важнейши*
ми элементами ее «мягкой силы» являются культурный обмен и двустороннее
взаимодействие. Сильной составляющей этих элементов является наработка
контактов для бизнеса и информирование российского бизнеса о предложе*
ниях, что особо важно для экспортеров. Такие организации, как Россотруд*
ничество, фонд «Русский мир», подразделения российских университетов и
Российской академии наук вносят значимый вклад не только в образование и
науку, но и в формирование благоприятного бизнес*климата. В этой связи
министр иностранных дел РФ С.В. Лавров акцентировал внимание на сле*
дующей проблеме применения российской «мягкой силы»:

Россия традиционно помогает другим государствам, однако эта помощь
фактически обезличена и не воспринимается общественностью как помощь
именно России, а скорее как помощь международных финансовых инсти*
тутов;

• решением этой проблемы будет являться эффективное использование
потенциала Росструдничества с тем, чтобы бизнес более активно получал по*
литическую поддержку со стороны государства, дипломатическое сопровож*
дение своих проектов, а государство — добивалось более эффективного укре*
пления наших позиций на международной арене. Поэтому дипломатическое
сопровождение бизнеса требует подготовки высококвалифицированных рос*
сийских специалистов данного профиля;

• российские культурные и образовательные проекты остаются одним из
эффективных инструментов российского влияния на страны СНГ.

Ведущий сотрудник ИМЭМО РАН Э. Соловьев отмечает, что благопри*
ятное позиционирование России на постсоветском пространстве как никогда
требует сегодня комплекса мер «мягкой силы». К этим мерам он относит: соз*
дание более широких и открытых общественных и экономических связей,
привлечение финансовых ресурсов российских бизнес*структур к различным
образовательным и культурным проектам. При всей ограниченности ресур*
сов Россия на постсоветском пространстве является важным фактором обес*
печения безопасности и экономическим локомотивом развития. Россия не*
обходима странам СНГ как рынок приложения избыточных трудовых ресур*
сов, как важнейший транзитный путь для надежного и стабильного выхода на
рынки третьих стран, а также в качестве источника инвестиций.
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А для союзников по ОДКБ Россия выступает гарантом безопасности, по*
ставщиком современных вооружений и военно*технического сотрудничества
на льготных условиях.

В свою очередь, страны СНГ, способны обеспечить России ресурсную
базу (природные ресурсы, рабочую силу, транзитные возможности), необхо*
димую для успешной модернизации и ускоренного развития страны. Однако
на постсоветском пространстве есть ряд факторов, усложняющих активные
действия России в СНГ:

• трудности российской модели развития в ходе нынешнего финансово*
экономического кризиса и международных санкций сильно ударили по
имиджу России;

• этот кризис значительно снизил как прямые российские внешнеполи*
тические возможности (проекции влияния, обусловленного экономической
мощью), так и косвенные (формирующиеся за счет авторитета политики и
эффективности избранной модели развития);

• в постсоветских государствах уже выросло поколение людей, для кото*
рых Россия представляет собой нечто внешнее в социокультурном и языко*
вом отношении.

Поэтому в данных условиях для усиления реального влияния России на
постсоветском пространстве использовать влияние «мягкой силы» представ*
ляется лучшим вариантом. Также решению возникающих проблем будет спо*
собствовать грамотное государственное регулирование. А в связи с болезнен*
ностью восприятия государственной инвестиционной активности России за
рубежом, целесообразно создание влиятельных институциональных струк*
тур, включающих не только государственных чиновников и бюрократов, но и
частных предпринимателей всех заинтересованных стран региона.

Благоприятными для экономического климата являются курсы повыше*
ния квалификации для бизнесменов и руководителей, научные конференции
в ведущих университетах, мастер*классы для российских специалистов, про*
граммы по международному академическому обмену, гранты для обеспече*
ния сотрудничества отечественных и зарубежных исследователей. Ответом на
подобные шаги образовательных учреждений может быть финансирование
предприятиями данных проектов, а также предоставление рабочих мест вы*
пускникам вузов.

Важнейшим вкладом в будущее является также применение инноваци*
онных технологий. Так, для быстрого и бесплатного обмена информацией
при обучении и бизнес*сотрудничестве могут быть использованы социальные
сети, «облачные» серверы и другие возможности Интернета. Институт иссле*
дований развивающихся рынков Московской школы управления в Сколково
также советует переключить внимание с крупных государственных компаний
на поддержку и развитие частного предпринимательства. Это, по мнению
аналитиков, докажет, что «мягкая сила» России может развиваться даже во*
преки методам «жесткой силы», зачастую используемой для решения внеш*
неполитических задач.
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Для достижения своих целей России нужно продолжить модернизиро*
вать и выводить на глобальную арену вузы, что поспособствует формирова*
нию связей в молодежной среде и распространению культурных идей.
А применение «мягкой силы» негосударственными организациями поможет
преодолеть экономические трудности, возникшие в связи с украинским
кризисом.

Миротворческая деятельность
как инструмент реализации «мягкой силы» РФ

Анализ тенденций развития военно*политической обстановки (ВПО) в
мире показывает, что, во%первых, мироустройство середины XX в., опре*
делённое Ялтинской и Потсдамской конференциями, в современных услови*
ях подвергается глубокой трансформации: происходит передел сфер влияния
между современными национальными и региональными «центрами силы»,
претендующими на лидерство в мире. В отличие от военных катаклизмов, ха*
рактерных для первой половины XX в., процессы перераспределения сфер
влияния сейчас происходят в основном мирным путём, за счёт финансо*
во*экономической, политической и миротворческой экспансии. Там, где
мирными средствами достичь политических целей передела политической
карты мира не удаётся, применяется военная интервенция под прикрытием
международного мандата в форме миротворческих акций. При этом миро*
творчество становится специфичным способом обеспечения присутствия
вооруженных сил (ВС) государства во многих регионах мира. Именно под его
флагом, а после 11 сентября 2001 г. под лозунгом борьбы с международным
терроризмом, США создают новые военные базы на Балканах, расширяют
военное присутствие в Закавказье, в Африке и в других регионах мира58.

Во%вторых, миротворческая деятельность многих стран мира в рамках
ООН выходит на новые рубежи. Так, в 2007 г. под эгидой Организации дейст*
вовало 22 миротворческих миссии, из них 10 в Африке, четыре на Ближнем
Востоке, по четыре в Азии и Европе, четыре на Ближнем и Среднем Востоке,
а также «миссия по стабилизации» на Гаити. Еще 33 операции проводились
под эгидой региональных организаций и альянсов59. В этих операциях в об*
щей сложности было задействовано более 110 тыс. военнослужащих. А начи*
ная с 1948 г. 118 стран добровольно предоставили в распоряжение ООН более
750 тыс. военнослужащих и гражданского полицейского персонала. И если
учесть, что еще 10 лет назад численность миротворческих контингентов со*
ставляла всего 20 тыс. человек, то рост государственной заинтересованности
в миротворческих миссиях — налицо.

В настоящее время Россия занимает лишь 45*е место в рейтинге миро*
творчества, а Китай — 12*е. При этом до недавнего времени Пекин воздержи*
вался от какой*либо вовлеченности в миротворчество, а на сегодняшний день
он направил для участия в операциях ООН, в основном в африканские стра*
ны, богатые энергоресурсами, почти две тысячи военнослужащих и впервые
продвинул своего кандидата на пост командующего силами в одной из мис*
сий ООН60.
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В%третьих, западные государства крайне неохотно посылают своих воен*
ных на территории, где у них нет явных интересов. В текущих операциях ООН
на долю ВС Евросоюза приходится менее 5,8 %, на США — 0,5 %, в то же вре*
мя Организация испытывает хроническую нехватку миротворцев. Поэтому
ООН предпочитает переложить миротворческие задачи на региональные бло*
ки государств. Очевидно, что практика решения региональных конфликтов
силами региональных миротворцев, где США играют одну из «первых скри*
пок в оркестре» стран*миротворцев (НАТО, ЕС, ОБСЕ, Африканский союз
и т. д.), продолжится.

В%четвертых, чтобы играть «первую скрипку» в миротворческой деятель*
ности, совсем не обязательно находиться в списке стран*лидеров. Достаточно
проанализировать, как относительно «небольшие» страны с гораздо меньши*
ми амбициями активно проводят свою политику и шаг за шагом реализуют
свои интересы в «горячих точках», например Дания и Южная Корея в Ираке
или Норвегия в Шри*Ланке.

В%пятых, важным фактором для России как государства*миротворца яв*
ляется прогноз результатов настоящих и будущих кризисных ситуаций в мире
и четкое представление, где следует уклоняться от участия в миротворческих
акциях, а где обязательно стоит «поучаствовать». Нередко под вывеской «пре*
кращения конфликтов и строительства мира» решается большое количество
стратегически важных национальных задач, которые обычно не афишируют*
ся. Зачастую в результате «силового» умиротворения, миротворческих акций
и гуманитарной помощи в конфликтных регионах/странах к власти приходят
режимы, которые становятся «в кильватер» политической ориентации основ*
ного государства*миротворца. Яркий тому пример — нынешняя власть в бал*
канских странах, в Ираке, ориентирующаяся на США.

В%шестых, неравенство в военно*политических возможностях и средст*
вах воздействия на обстановку в районе кризиса, в ресурсном обеспечении,
финансово*экономических возможностях партнеров по миротворческим
операциям приводит к фактическому подчинению общей политики регио*
нальных организаций и миротворческих коалиций целям и задачам политики
«старшего партнера». Когда в момент прекращения конфликта с использо*
ванием механизмов миротворчества рушится «старая» государственная ма*
шина и начинают налаживаться новые схемы взаимоотношений, у государст*
ва*миротворца, участвовавшего в операции, появляется шанс упрочить свои
позиции «в новой системе координат». Оперативность и гибкость страны,
участвующей в миротворческом процессе, позволяют в этот момент занять
новые позиции в связи с изменяющейся политической и экономической си*
туациями.

Так, в постконфликтном урегулировании вслед за военными в стране на*
чинают «разворачиваться» гуманитарные организации, экономисты, про*
мышленники; приходит частный бизнес страны*миротворца и т. п. Десятки
национальных гуманитарных организаций, тянущиеся за международными
миссиями, проникают во все поры местного общества, делая его зависимым
от стран*миротворцев. В современных условиях это в основном организации,
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базирующиеся на прочной евро*американской политико*экономической
системе, которые обеспечивают местному населению куда больший заработок
и лучшее отношение, нежели местная власть. В последующем частный бизнес
страны*миротворца, как правило, выигрывает тендеры на послевоенное вос*
становление экономики зоны конфликта и разработку полезных ископаемых.
Так было на Балканах, в Ираке, на африканском континенте, где американ*
ские компании безоговорочно одерживали победу над конкурентами.

В%седьмых, поддержание мира представляет собой эффективную с точки
зрения затрат государственную деятельность. В свое время Генеральный сек*
ретарь ООН Пан Ги Мун отмечал, что 30 млрд долл., израсходованные на
миротворческие операции за всю историю Организации, представляют со*
бой лишь одну тридцатую часть мировых военных расходов в 2007 г. «Ми*
зерные» расходы США на миротворческую деятельность по сравнению с
бюджетом на оборонные нужды страны приносят Вашингтону большие по*
литические и экономические дивиденды. Военные операции Соединенных
Штатов в конфликтных регионах мира, где присутствуют американские на*
циональные интересы, часто прикрываются мандатом ООН. Поэтому миро*
творческая деятельность под вывеской ООН зачастую является более выиг*
рышной для Соединенных Штатов, чем оказание помощи в формате двух*
сторонних взаимоотношений.

По сравнению с Соединенными Штатами РФ обладает гораздо меньшим
опытом миротворчества. Российские воинские контингенты участвовали в
миротворческих операциях на Балканах (в составе миссии ООН UNPROFOR
и операций НАТО IFOR, SFOR и KFOR), часть подразделений находится в
миссиях ООН в Африке. На постсоветском пространстве ВС РФ локализиро*
вали конфликты в Таджикистане, Приднестровье, в Грузии — с Южной Осе*
тией и Абхазией.

На Ближнем Востоке в результате действий сирийской армии при под*
держке ВКС РФ был полностью восстановлен контроль над сирийско*иор*
данской границей. Созданы условия для возобновления деятельности миро*
творческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Из*
раилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией СБ ООН 1974 г.
№ 35061. В августе 2018 г. миротворцы ООН в сопровождении российской во*
енной полиции начали совершать регулярное патрулирование в районе си*
рийско*иорданской границы.

Помимо этого, в соответствии с договоренностями, указанными в совме*
стном заявлении президента РФ, президента Азербайджана и премьер*мини*
стра Армении, с 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех
военных действий в Нагорном Карабахе, которые начались между противо*
борствующими сторонами. Для контроля за прекращением огня и военных
действий в Нагорном Карабахе был развернут миротворческий контингент
России62 (рис. 4.3.1).

Его основу составляют подразделения 15*й отдельной мотострелковой
бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Согласно догово*
ренностям руководителей Азербайджана, Армении и России, она направила в
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Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц ав*
томобилей и специальной техники. В подписанном В. Путиным указе не
только названо количество действующих в этом регионе российских «голубых
касок» и единиц техники, указаны сроки пребывания там солдат и офицеров,
и места их службы, но также определен порядок ротации миротворческого
контингента. При этом основное отличие этой миссии российских миротвор*
цев состоит в том, что они пришли в Карабах именно для разграничения сто*
рон, а не для того, чтобы выступить на чьей*либо стороне, как это, зачастую,
имело место в бывшей Югославии.

На основе практики проводимых операций одновременно происходило
и развитие правовой базы российского миротворчества, переход к всё боль*
шему учёту стандартов и требований ООН. При этом для реализации миро*
творческой деятельности РФ как инструмента ее «мягкой силы» в горячих
точках планеты необходимо учитывать следующие критерии: наличие в ре*
гионе реальной угрозы миру и безопасности; степень, в которой данный кон*
фликт затрагивает интересы России; отвечает ли участие в операции интере*
сам организаций и союзов, членом которых является РФ; целесообразность
применения миротворческих сил как наиболее подходящего средства разре*

422 Часть четвертая. Возможные пути нейтрализации вызовов...

Рис. 4.3.1. Место дислокации российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Источник: URL: www.kp.ru/daily/2171206/4318995/



шения кризиса; перспективы урегулирования конфликта и увязка учреждае*
мой операции с политико*экономическим процессом урегулирования; согла*
сие легитимного правительства на учреждение операции; точный и ясный
мандат на проведение операции (весьма желателен мандат ООН); наличие
сил и средств, финансовых возможностей для проведения операции; степень
риска для миротворческого контингента; адекватное представительство Рос*
сии в командовании миротворческих сил в соответствии с ролью и численно*
стью её воинского контингента в учреждаемой операции. Естественно, долж*
ны учитываться тенденции в развитии миротворчества и те уроки, которые
позволяет извлекать анализ операций, проводимых ведущими странами мира
в сфере миротворчества.

Возможные совместные шаги России и Китая
в области укрепления гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС

Развитие ситуации на международной арене и деструктивные действия
Запада, создающие препоны для РФ и КНР в их внешнеполитических ини*
циативах, обостряют вопрос о совершенствовании стратегического партнер*
ства двух стран. Поэтому для поддержки совпадающих интересов Китая и
России целесообразны совместные усилия по возведению своего рода гума*
нитарного кордона западным акциям и по превращению ШОС в важный эле*
мент региональной безопасности, в частности путем укрепления «внутришо*
совского» гуманитарного взаимодействия.

Страны Центральной Азии, Китай и Россия являются носителями бога*
тых традиций и обычаев, удивительной истории, и поэтому их сотрудничест*
во открывает пути для межцивилизационного диалога. Следует отметить
крайнюю желательность следующих китайско*российских инициатив по раз*
витию гуманитарного потенциала ШОС в следующих областях.

Совершенствование информационной политики в рамках ШОС. Еще в
2008 г. грузино*осетинский конфликт выявил проблемы в информационном
обеспечении и освещении событий. На саммите в Душанбе бывший в то вре*
мя президентом РФ Д.А. Медведев был вынужден разъяснять лидерам госу*
дарств*членов и наблюдателей ШОС суть происходивших на Кавказе собы*
тий. Это свидетельствует о том, что, во%первых, не все лидеры государств име*
ли полное представление о югоосетинском кризисе, а во%вторых, что
информационная политика в ШОС оставляет желать лучшего. В рамках Ор*
ганизации до сих не создана единая информационная сеть, и в ее централь*
ноазиатском сегменте продолжается «ретрансляция» западных трактовок по*
ложения дел. Можно вспомнить, как предвзято освещались и освещаются в
США и странах ЕС события на Украине, в Андижане и Тибете, ситуация во*
круг иранской ядерной программы, а также положение в Афганистане63.

Для исправления ситуации в медийной сфере первоочередной задачей
российско*китайского гуманитарного взаимодействия должно стать форми*
рование единого информационного поля ШОС: на телевидении, в прессе, на
радио. В связи с этим целесообразныо создание радио* и телевизионного ка*
нала «Новости Евразии» (Eurasia News) либо обеспечение широкой доступно*
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сти телеканала «Мир» для населения не только стран — участниц ШОС, но и
наблюдателей и партеров по диалогу. Важным представляется основание пе*
чатного органа ШОС — доступной общественно*деловой ежедневной газеты,
выходящей на языках стран Организации. Эти и другие меры в исполнении
российско*китайского «дуэта» могли бы повысить взаимопонимание между
народами и снизить возможность искажения политики РФ и КНР и деятель*
ности ШОС в целом.

Сотрудничество в области здравоохранения. Со дня основания ШОС дек*
ларирует необходимость сотрудничества в области здравоохранения. Но по*
скольку эта сфера — во многом конкурентная отрасль, то кооперация стран
Организации в этом направлении носила и до сих пор носит дискретный ха*
рактер. При этом необходимость наращивания сотрудничества в здраво*
охранной сфере диктуется реальным положением дел. Во многих странах ЦА
состояние лечебной базы больниц из*за нехватки средств является неудовле*
творительным, наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров,
информированность среди профессионалов*медиков невысока, а осведом*
ленность высокоуязвимых к заболеваниям групп населения оставляет желать
много лучшего64. Противодействие пандемии коронавируса в странах ЦА ве*
дется Россией и Китаем «по всем фронтам», их сотрудничество осуществля*
ется на основе равноправия и взаимной поддержки. Такой опыт может быть
полезен миру, который на фоне пандемии COVID*19 начинает входить в
этап политической и экономической турбулентности. Тем не менее вопрос о
качестве медицинской помощи продолжает оставаться крайне острым. Ои
напрямую связан с проблемой предотвращения заболеваемости на всем про*
странстве ШОС. В связи с этим следует отметить, что страны ЦА с помощью
международных здравоохранных организаций уже достигли определенных
успехов в борьбе с некоторыми заболеваниями, в частности туберкулезом.

Еще одним фактором эпидемического риска является глобализация ми*
ровой экономической жизни, сопряженная с ростом миграции рабочей силы,
индустриализацией и интернационализацей торговли продовольствием. При
массовом производстве и переработке продуктов питания, при экспорте за*
мороженных продуктов и полуфабрикатов повышается вероятность обшир*
ных трансграничных эпидемий. Поэтому особенно остро для ШОС встает во*
прос о качественности санитарного контроля на границах, состояния экс*
портно*импортных продуктов питания, о здоровье скота, содержащегося в
приграничных районах и служащего сырьем для мясо*молочной промышлен*
ности. Думается, внимание этому вопросу должен в первую очередь уделить
Китай, который является не только крупным экспортером продовольствия,
но и третьим по объему мировым донором продуктов питания.

Огромный ущерб здоровью населения стран ШОС наносит наркоторгов*
ля. Распространение ВИЧ/СПИД ускоряется ростом внутривенного потреб*
ления наркотиков в ЦА. На долю потребителей инъекционных наркотиков
приходится 70—90 % новых случаев СПИД/ВИЧ в регионе, при этом инфи*
цируется в основном молодежь. Комбинированная инфекция ТБ/СПИД
снижает выживаемость и увеличивает затраты на медицинскую помощь.
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В Россию из Исламской Республики Афганистан ежегодно переправляется
около 100 т чистого героина, а число жертв наркомании превышает ежегод*
ные потери СССР времен афганской военной кампании. Несмотря на стро*
гость законов, потребление наркотиков растет и в Китае. В стране удается
изымать только 18 % ввозящихся наркотических средств65.

В перспективе смягчению проблем здравоохранения в ЦА могло бы спо*
собствовать учреждение Шанхайской организации здравоохранения (ШОЗ),
имеющей задачей создание единой сети медицинской помощи и страхования
и предоставление качественного медицинского обслуживания гражданам го*
сударств — членов ШОС в любой стране — участнице Организации. В систе*
ме ШОЗ, основные усилия по созданию которой, видимо, придется предпри*
нять России и Китаю, можно было бы проводить обучение и стажировку спе*
циалистов из стран*членов и наблюдателей ШОС, обмениваться опытом и
идеями. Создание ШОЗ — это задача средне* и даже долгосрочного характе*
ра, поскольку для ее выполнения понадобится не только отладка практиче*
ского взаимодействия и договорное обеспечение новой структуры, но и весь*
ма значительные инвестиции.

Пока же Шанхайский форум, ввиду скромности его бюджета, мог бы ог*
раничиться созданием условий для обучения лаборантов по исследованию
биологического материала с целью эффективного выявления случаев особо
опасных инфекций, в том числе туберкулеза, полиомиелита, чумы, малярии; а
также для подготовки врачей и фельдшеров*фтизиатров, консультирования
медицинских учреждений, курирующих зараженных людей; проведения дей*
ственного эпидемиологического контроля, повышения ответственности са*
нитарного контроля в пунктах пересечения границ. Профилактика, выявле*
ние и лечение болезней эпидемического характера — весьма актуальная и
важная задача для многих стран ШОС, учитывая, что Азия периодически под*
вергается вспышкам массовых заболеваний. Страны ШОС по совместной
инициативе Москвы и Пекина могли бы в перспективе создать единый иссле*
довательский центр по разработке вакцин, новых лекарственных средств, а
также диагностических и антинаркотических тест*систем. Видится целесооб*
разным привлечение стран ШОС к практике здравохранных учений, опыт ко*
торых на региональном уровне имеет АТЭС, а МЧС России — на страновом.

Сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си%
туаций. Известно, что регион ЦА периодически подвергается оползням, зем*
летрясениям, засухе, заморозкам и прочим природным катаклизмам. Особен*
но страдают от их последствий менее экономически успешные страны регио*
на, а также ряд провинций КНР. В 2005 г. между правительствами государств
ШОС было подписано Соглашение о взаимодействии при ликвидации чрез*
вычайных ситуаций (ЧС). Однако стороны так и не рассмотрели вопрос о
создании постоянно действующего специализированного центра. В его от*
сутствие странам ЦАР приходится каждый раз просить помощи у соседей,
что не только не решает проблему, но затрудняет процесс развития нацио*
нальных служб ЧС: их специалисты не имеют должной подготовки и не могут
адекватно отвечать на вызовы природы или техногенных катастроф.
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Учитывая большой опыт МЧС РФ, Москва могла бы стать инициатором
и совместным с Пекином спонсором создания единого центра ШОС по фор*
мированию служб ЧС и управления ими. Финансирование деятельности цен*
тра могли бы осуществлять страны Организации на долевой основе.

Сопутствующая задача здесь — создание необходимых правовых и орга*
низационных условий для проведения совместных спасательных операций,
включая подготовку и тренировку персонала по единым методикам и его бы*
струю переброску, а также обеспечение совместимости технических средств.

Сотрудничество в области экологии. Тяжелой экологической проблемой в
ШОС является обмеление Аральского моря. Это крупнейшее экологическое
бедствие современности вызвало резкое ухудшение условий жизни сотен ты*
сяч людей не только в Приаралье, но на соседних пространствах ШОС. Кро*
ме того, в районе Ферганской долины большую опасность представляют за*
хоронения радиоактивных отходов. Страны ЦАР глубоко озабочены пробле*
мами природоохранной сферы и пытаются проводить соответствующие
мероприятия при содействии международных организаций: ПРООН, ОБСЕ,
ЕС, Международного фонда спасения Арала и др. В 2004 г. в ШОС была дос*
тигнута договоренность о сотрудничестве по вопросам охраны окружающей
среды и сохранения экологического баланса в ЦАР, предотвращения опусты*
нивания земель, а также по противодействию другим деградационным про*
цессам. Но свое развитие кооперация в этой сфере получила лишь в 2006 г.,
когда началось проведение регулярных встреч соответствующих экспертных
групп. В результате их работы были утверждены проекты «Прогнозирование
водности трансграничных рек бассейна Аральского моря» и «Расширение со*
трудничества в области охраны окружающей среды и улучшения экологии
бассейна Аральского моря».

Несмотря на стремление ШОС разрешить многочисленные экологиче*
ские проблемы стран*участниц, справиться с ними собственными силами
она не может. Поэтому в этой области российско*китайскому тандему в
ШОС следует принять меры по налаживанию регулярного взаимодействия с
международными структурами, в частности с ЮНИСЕФ, ЮПФПА, Всемир*
ным и Азиатским банками и другими финансовыми институтами. Казахстан*
ский дипломат Б. Нургалиев в его бытность генеральным секретарем ШОС
не раз высказывал мысль о целесообразности подключения международного
ресурса: «Только если к усилиям государств Центральной Азии, а также
ШОС присоединятся дружественные страны и институты системы ООН,
можно добиться прогресса в реализации проектов по восстановлению благо*
приятных условий для жизнедеятельности населения Приаралья в области
охраны здоровья населения и окружающей среды, создания новых рабочих
мест, улучшения бытовой инфраструктуры, восстановления биоразнооб*
разия»66.

В результате проведенного анализа роли «мягкой силы» России на меж*
дународной арене можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, задействование возможностей «мягкой силы» должно стать
самоценным вектором внешней политики РФ, нацеленным на поддержание
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положительного международного имиджа страны. Если она не будет целена*
правленно и постоянно уделять внимание развитию этой силы, вкладывая в
нее достаточные средства, то соперники РФ смогут расширить собственное
культурное присутствие на постсоветском пространстве и заметно потеснить
Россию с занимаемых ею позиций. При этом её «мягкая сила» не может опи*
раться на систему ценностей, принятую в западных странах, поскольку в этом
случае Россия фактически попадет под идеологическую зависимость от США
и Европы.

Во�вторых, основой российской идеологии могут стать ценности мирно*
го сосуществования народов. Для реализации «мягкой силы» России необхо*
димо создавать свою логическую связку, которая бы отвечала образу и миссии
в сложном многополярном мире. Миссия России — невзирая на лишения и
нужды, не жалея сил и затрат гарантировать безопасность и стабильность в ре*
гионе, на континенте и в глобальном мире. Авторитет ШОС в мире постоянно
растет. Организация все более становится структурой активного политиче*
ского и экономического взаимодействия, и гуманитарное сотрудничество, не*
сомненно, благоприятствует сближению народов стран Евразии. Реализация
предложенных выше российско*китайских инициатив, став новым гумани*
тарным «прорывом», способствовала бы усилению не только «мягкосиловых»
позиций, но и общего потенциала ШОС.

В�третьих, необходимо сформировать образ России как страны, где бе*
режно сохраняются богатые исторические традиции русской культуры, где
уважаются культуры всех народов, где существует творческая свобода и плю*
рализм. Образ России должен быть образом страны, где интересы федераль*
ного центра и регионов согласуются при уважении суверенитета и государст*
венной целостности Российской Федерации. Позиционирование России как
динамично развивающейся страны, члена БРИКС и ведущего государства
ШОС, несомненно, усилит привлекательность ее «мягкой силы». Приорите*
том политики «мягкой силы» РФ должно стать предоставление системати*
ческой и всесторонней поддержки соотечественникам за рубежом, защита
постоянно проживающих за границей российских граждан, помощь в реали*
зации прав русскоязычного населения в иностранных государствах. Улучше*
нию образа России будет служить улучшение условий жизни граждан страны,
создание эффективной системы образования, расширение гражданских прав
и свобод.

В�четвертых, гуманитарное сотрудничество России со странами Цен*
тральноазиатского региона устойчиво развивается: где*то РФ поддерживает
свое влияние, где*то утрачивает, однако пророссийское пространство в ЦА
сохраняется. И его консолидация с помощью «мягкой силы» является важной
предпосылкой успешного, жизнеспособного позиционирования РФ в Цен*
тральной Азии и в ШОС в целом. Поэтому России следует незамедлительно
принять меры по усилению ее позиций в ЦАР, которые, несмотря на их суже*
ние за последние 20 лет, все еще превосходят по значению и качеству пози*
ции Китая. Не стоит терять это преимущество, и гуманитарное сотрудничест*
во может быть эффективным механизмом выполнения этой задачи.
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4.4. Направления нейтрализации угроз России
в информационной сфере

Проблемы и перспективы информационной политики России

Россия и Запад имеют большое количество пересекающихся интересов в
мире, чтобы сохранять даже видимость нейтралитета по отношению друг к
другу. Поэтому западными экспертами России по*прежнему отводится место
вассала Запада, и этим они стараются ограничить ее национальные интересы
в мире. Подобное обстоятельство противоречит статусу России как мировой
державы67.

Чтобы отстоять свои интересы в современном мире, России необходимо
было иметь четко выработанную концепцию противодействия вызовам и уг*
розам в политической, экономической, военной и в информационной сфе*
рах, чтобы защитить собственную безопасность68. В этих целях в РФ в 2002 г.
была уточнена Доктрина информационной безопасности РФ69. Ее анализ
показал, что данная доктрина до этого времени реализовалась слабо и нужда*
лась в уточнении с учетом современной и будущей геополитической ситуа*
ции в мире. В уточнении также нуждалась и информационная политика
страны, обеспечивающая информационную безопасность РФ на всех на*
правлениях ее жизнедеятельности. При этом следует отметить, что в настоя*
щее время, с целью нейтрализации внутренних источников угроз националь*
ной безопасности, в информационной сфере России постоянно совершенст*
вуются механизмы реализации прав граждан на получение, хранение,
пользование и распоряжение информацией, в том числе с использованием
современных информационно*коммуникационных технологий. В новых ус*
ловиях, когда монополизм государства в области информации оказался час*
тично разрушен, нерешенными продолжают оставаться многие проблемы
охраны и защиты конфиденциальной информации, интеллектуальной собст*
венности и коммерческой тайны, без чего невозможно эффективное управ*
ление, предотвращение негативного внешнего воздействия, решение всего
комплекса проблем информационной безопасности.

Значимым этапом решения проблем информационной безопасности
станет разработка и реализация стратегии всеобъемлющей информатизации
страны, ориентированной на развитие электронной системы осуществления
административных процедур, услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу
государственными органами и иными организациями, и переход государст*
венного аппарата на работу по принципу информационного взаимодействия.
Ускоренными темпами должна развиваться индустрия информационных и
телекоммуникационных технологий, где особое внимание следует уделить
последовательному повышению качества, объема и конкурентоспособности
национального контента, который призван занимать доминирующее положе*
ние внутри страны, и его продвижению во внешнее информационное про*
странство.
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Приоритетным направлением является совершенствование нормативной
правовой базы обеспечения информационной безопасности и завершение
формирования комплексной государственной системы ее обеспечения, в том
числе путем оптимизации механизмов государственного регулирования дея*
тельности в этой сфере. Большое значение должно предаваться наращиванию
деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению
и пресечению преступлений против информационной безопасности, а также
надежному обеспечению безопасности информации, охраняемой в соответ*
ствии с законодательством. Необходимо активно продолжать разработку и
внедрение современных методов и средств защиты информации в системах,
используемых в информационной инфраструктуре, являющейся жизненно
важной для страны.

Нейтрализации ряда внутренних источников угроз национальной безо*
пасности будет способствовать информационное обеспечение государствен*
ной политики, которое заключается в доведении до граждан России и внеш*
ней аудитории объективной информации о государственном курсе во всех
сферах жизнедеятельности общества, официальной позиции по общественно
значимым событиям внутри страны и за рубежом, о деятельности государст*
венных органов. Важной задачей при этом является расширение каналов и
повышение качества информирования зарубежной общественности. Состав*
ной частью информационного обеспечения государственной политики вы*
ступает информационное противоборство, представляющее собой комплекс*
ное использование информационных, технических и иных методов, способов
и средств для воздействия на информационную сферу с целью достижения
политических, экономических и иных задач либо защиты собственного ин*
формационного пространства70.

В деле информационной безопасности менее всего нужно ориентиро*
ваться на партнерские отношения с передовыми индустриально развитыми
государствами, уже вошедшими в стадию информационных обществ. В каж*
дом конкретном случае у администрации этих государств имеется своя иерар*
хия приоритетов, связанных с собственной концепцией национальных инте*
ресов, в соответствии с которой выбираются и тактические приемы «партнер*
ских» отношений. Неслучайно в период развала СССР наличие общих
целевых установок и определенного выбора способов их реализации застави*
ло США и их западноевропейских союзников по НАТО вычленить «кон*
фликтную информационную политику» как самостоятельное направление
внешнеполитического курса по отношению к СССР. Поэтому высокий уро*
вень теоретической и практической разработки вопросов, связанных с поис*
ками оптимальных моделей поведения политического руководства РФ в ус*
ловиях кризисных и конфликтных ситуаций, должен позволить создать но*
вые прикладные концепции уже в ближайшее время. Иными словами, на
повестку дня с особой остротой встает вопрос не столько об информацион*
ном партнерстве с США, западноевропейскими и даже восточноевропейски*
ми странами, сколько об информационной защите от такого партнерства71.
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Также необходимо выявить дестабилизирующие факторы информацион*
ной безопасности, где их источниками в различных ситуациях могут быть как
отдельные личности, так и организации, объединения. Но наиболее сильными
из них являются скрыто или открыто враждебные государства или их коали*
ции, в которых создаются и функционируют специальные органы и службы.
Особую группу составляют современные информационные системы и средст*
ва, поскольку они одновременно являются орудием приведения в действие
информационных угроз, каналом проникновения их в сознание личности или
общественное сознание и генератором спонтанных угроз, возникающих
вследствие технических неисправностей и других причин. Именно последнее
обстоятельство позволяет рассматривать их в качестве самостоятельного ис*
точника дестабилизирующих факторов. При этом следует учитывать, что каж*
дому источнику свойственны определенные виды дестабилизирующих факто*
ров. В межгосударственных отношениях это, как правило, конфликты различ*
ных масштабов и сфер жизнедеятельности страны (экономика, политика,
идеология, дипломатия и т. д.)72.

К основным видам наиболее важных для внутригосударственных деста*
билизирующих факторов России следует отнести: правовой вакуум населе*
ния страны в большинстве вопросов обеспечения информационной безопас*
ности; преднамеренное или непреднамеренное нарушение имеющегося за*
конодательства по вопросам информационной безопасности; существующие
политические и военные конфликты различного масштаба; злоумышленные
действия преступных элементов и групп в отношении информационных ис*
точников; отказы, сбои, технические ошибки информационных систем или
средств; природные явления и процессы, затрудняющие получение, переда*
чу, прием и хранение информации или разрушающие информационные сис*
темы, и т. д. Эти источники вместе с присущими им видами дестабилизи*
рующих факторов формируют целый спектр информационных угроз, воздей*
ствующих на состояние информированности политического руководства
страны. К ним относятся: похищение, уничтожение, потеря, сокрытие, раз*
глашение, фальсификация, компрометация истинной информации, а также
фабрикация, распространение и внедрение заведомо ложной информации.
В результате снижается информированность субъектов государственного
управления, у них создается искаженное представление о социальных про*
цессах в мире.

Публикуемая в настоящее время информация российских исследова*
тельских организаций отличается от прежних документов более высоким
уровнем обобщения и аналитичности, достижение которого возможно только
при наличии обширной базы фактологических и социологических данных.
Эта особенность позволяет сделать вывод, что, помимо собственных возмож*
ностей и отработанных методик социально*экономических и политических
процессов, в подготовке докладов руководству страны все чаще должны ис*
пользоваться экспертные и аналитические работы отечественных исследова*
телей. При этом осуществляется переход от самостоятельной аналитической
обработки первичных материалов (взглядов отдельных политиков, программ*
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ных документов партий, общественных движений и т. п.) к исследованию
аналитико*синтетических документов и материалов альтернативных иссле*
довательских структур. Также можно говорить и о формировании качествен*
но нового по своим параметрам информационного канала для зарубежных
СМИ, в которых циркулирует информация, подготовленная квалифициро*
ванными специалистами России, хорошо знающими социально*политиче*
скую и экономическую ситуацию в стране.

При этом изменение социально*экономического и политического разви*
тия России обусловливает необходимость постоянного совершенствования
системы защиты информации. Поскольку Россия становится все более ак*
тивным субъектом мировой политики и экономики, это влечет за собой не*
обходимость обеспечения безопасности значительных объемов конфиденци*
альных сведений. Переход развитых стран мира в информационную стадию
развития с такими неизбежными последствиями, как информационные пре*
ступления, информационный терроризм и даже возможность проведения ин*
формационных войн, ставит на повестку дня вопрос о возрастающем значе*
нии проблем защиты информации государственной важности. Для России
основная задача состоит в том, чтобы обеспечить такой уровень безопасности
информации, который гарантировал бы сохранение и упрочение российской
демократической государственности, политической и социальной стабильно*
сти общества, защиту прав и свобод граждан в информационной сфере, рав*
ноправное вхождение страны в мировое информационное пространство, в
том числе при включении ее информационных ресурсов в глобальные ин*
формационно*телекоммуникационные сети.

В современных условиях для России важным является формирование
негативного глобального общественного мнения о недружественных приго*
товлениях, открытых и тайных акциях США и НАТО. Поэтому здесь нет не*
обходимости заниматься фальсификацией или искажением фактов действи*
тельности: объективно внешняя политика США и НАТО направлена на реа*
лизацию национальных интересов США в мире и достижение глобальных
интересов НАТО на международной арене, установление одного центра силы
в общей системе международных отношений. В связи с этим существует на*
сущная необходимость вести эту работу в России систематически, а не эпизо*
дически, например в период кризисных ситуаций, связанных с провокация*
ми, военными конфликтами, локальными войнами и т. п., с привлечением
всех политических средств государства, делая особый упор на дипломатию и
средства массовой информации и коммуникации. Отдельные попытки такой
работы провялились в период югославского кризиса, когда особая позиция
России в вопросе использования военной силы НАТО против боснийских
сербов реально раскрыла несоответствие между «миротворческими» устрем*
лениями США и их союзников и их действиями против мирного населения
Боснии.

Кроме того, необходимо отработать варианты трансформации сущест*
вующих подходов к ведению информационной войны с целью вывести про*
цессы их управлением на один из высших уровней стратегического планиро*
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вания и выработать единое понимание проблемы защиты государства от ин*
формационного оружия и кибертерроризма.

К сожалению, нынешние раздробленные усилия различных ведомств РФ
пока не дают реальных результатов. Поэтому для решения проблемы необхо*
димо уточнение общей концепции на основе доктрины информационной
безопасности, которая позволяла бы государству координировать деятель*
ность всех участников создания и обеспечения национальной информацион*
ной безопасности (рис. 4.4.1).

При этом стратегия развития информационного общества в России, как
и любая стратегия, должна включать в себя следующие положения: ясное оп*
ределение цели; четкое представление об окружающей среде; отчетливое
представление об имеющихся ресурсах; возможные приемы и способы дости*
жения поставленной цели в заданных условиях окружающей среды при нали*
чии определенных ресурсов. Важнейшая задача — определение национальных
интересов России в информационной сфере, прежде всего с учетом цикла
«потребность — интерес — цели реализации интереса — ресурсы — эффектив*
ный способ достижения цели»73. Также следует учитывать, что трансформа*
ции современного общества, вызванные глубоким проникновением в повсе*
дневную жизнь информационных технологий, во многом есть объективный
процесс, не зависящий от проводимой государством политики. Происходя*
щие процессы трансформации столь фундаментальны, что они несут угрозу
всем, кто не воспринял новых условий. Причем темпы преобразований столь
высоки, что, не учтя характера изменений сегодня, завтра уже не будет време*
ни и сил догнать. И, несмотря на то, что в России была принята специальная
федеральная программа «Электронная Россия»74, темпы ее реализации пока
не позволяют говорить о том, что разрыв, отделяющий Россию от всего ос*
тального мира, будет преодолен в ближайшее десятилетие. Сегодня Россия
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находится далеко позади не только ведущих стран Запада, но и многих стран
Азии, и вынуждена ориентироваться на импорт оттуда информационных тех*
нологий. Такие оценки предполагают, что страна рискует оказаться на дне
«цифровой пропасти» вместе с большинством африканских стран и стран Ла*
тинской Америки. Однако в последнее время появилась возможность исполь*
зовать виток технологической революции с целью выхода России из сложив*
шегося положения в области развития ее информационной стратегии.

Основные задачи по парированию угроз
для информационной безопасности РФ

Основными задачами России по предотвращению, парированию и ней*
трализации внешних и внутренних угроз информационной безопасности
являются75:

• создание законодательной базы обеспечения информационной безо*
пасности личности, общества и государства, формирующей правовую основу
для противодействия информационным угрозам. Такая база имеется сейчас
во многих странах мира. Формируется она и в России. Так, например, в РФ
приняты законы «О государственной тайне»76, «Об информации, информа*
тизации и защите информации»77, «Об участии в международном информа*
ционном обмене»78 и некоторые др. Ведется работа по созданию механизмов
практической реализации этих законов, подготавливаются другие законопро*
екты, регулирующие общественные отношения в информационной сфере;

• проведение специальных мероприятий, направленных на обеспечение
информационной безопасности в органах государственной власти страны и
местного самоуправления. В настоящее время в стране активно ведутся рабо*
ты по созданию защищенной информационно*телекоммуникационной сис*
темы органов государственной власти, способной противостоять внешним и
внутренним информационным угрозам;

• создание и внедрение отечественных высокоэффективных средств, ме*
тодов и систем защиты информации в общегосударственных информацион*
ных и телекоммуникационных системах, а также методов обеспечения на*
дежного и бесперебойного функционирования этих систем в экономической,
финансовой и общественно*политической сферах;

• создание и практическое внедрение эффективных средств, методов и
систем защиты национальных информационных ресурсов страны от разруше*
ний и несанкционированного доступа, повышение надежности и безопасно*
сти их хранения. В России уже ведутся научно*исследовательские работы не
только по инструментальным средствам защиты информационных ресурсов,
но и по их классификации по категориям информационной безопасности.
При этом учитывается как их национальная специфика, так и международ*
ный опыт, в частности принятые в 1991 г. группой европейских стран реко*
мендации «Критерии оценки безопасности информационной технологии»79.
Можно надеяться, что выполнение этих исследований позволит сделать за*
щиту национальных информационных ресурсов России более надежной и
эффективной;
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• развитие отечественной промышленности для производства современ*
ных средств информационной техники, используемых для создания и разви*
тия национальной информационной инфраструктуры, обеспечения деятель*
ности оборонного комплекса, органов государственного управления и наибо*
лее важных предприятий финансовой и деловой сферы;

• разработка и проведение в жизнь специальных организационно*право*
вых и воспитательных мероприятий, направленных на предотвращение и
нейтрализацию информационных угроз в духовной сфере жизни общества,
формирование общественного сознания населения страны в направлении ак*
тивного противодействия этим угрозам.

В число этих мероприятий должны входить:
• открытое провозглашение и активная пропаганда государственной

идеологии общества, которая была бы понятной и приемлемой для большин*
ства населения, учитывая культурные и исторические традиции развития
многонациональной страны;

• разработка и осуществление цивилизованных форм воздействия на
средства массовой информации с целью их ориентации на распространение в
обществе духовных ценностей, отвечающих национальным целям страны,
воспитанию патриотизма и гражданского долга по защите ее интересов.

Таким образом, меры по обеспечению информационной безопасности
страны должны быть комплексными и содержать в себе не только мероприя*
тия идеологического и воспитательного характера, направленные на соответ*
ствующую ориентацию общественного сознания. Также важно широко ис*
пользовать «мягкую силу» России для реализации ее национальных интере*
сов и взаимодействовать с Китаем в рамках ШОС.

Направления развития информационной стратегии России

По мнению российских экспертов, развитие информационной стратегии
страны целесообразно определить периодом до 15—20 лет. Такая длитель*
ность позволяет учитывать динамику социальных, культурных, технологиче*
ских и финансово*экономических процессов в российском обществе. В рас*
сматриваемый период ситуация в России и в мире буде характеризоваться
следующими изменениями.

В политической сфере: продолжится перенос общественно*политической
деятельности в Глобальную сеть; появятся новые сетевые политические обра*
зования и партии; возможно появление транснациональных политических
объединений на основе Глобальной сети, которые будут оказывать влияние
на деятельность нескольких государственных структур; продолжающийся
рост и развитие горизонтальных связей в еще большей степени возвысит по*
тенциал «общественного мнения» как мерила эффективности деятельности
госаппарата; политические кампании будут приобретать все больше вирту*
альности, побеждать на выборах станет не личность, а виртуальный образ по*
литика, сформированный СМИ, и оппозиционная правительству деятель*
ность сосредоточится на использовании Интернета.
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В социальной сфере: сохранится социальное неравенство в обществе, при
этом оно претерпит глубокую трансформацию: исчезнут некоторые прежние
профессии и появятся новые профессиональные классы. Наиболее массо*
вым по численности будет кластер наемных рабочих и корпоративных слу*
жащих — среда, наиболее восприимчивая к изменениям в обществе; продол*
жится снижение инновационного потенциала населения страны вследствие
изменения демографической карты России, вызванного общим старением
населения, снижением рождаемости, повышением продолжительности жиз*
ни и ее низким уровнем в большинстве дотационных регионов страны, не*
контролируемыми миграционными потоками из стран Средней Азии.

В финансово%экономической сфере: продолжится трансформация эконо*
мики под влиянием новых маркетинговых концепций «сетевой торговли».
При этом ключевую роль займут электронные средства платежей — как на
уровне юридических, так и физических лиц; усилится давление на Россию на
международной арене со стороны международных финансово*экономиче*
ских структур и транснациональных корпораций.

В промышленной сфере: сохранится ориентация на развитие сборочного
производства на территории России на заводах зарубежных кампаний.
А ключевые для становления информационного общества отрасли высоко*
технологичной промышленности в РФ в будущем кардинально восстановле*
ны не будут. Сохранится зависимость от поставок зарубежного оборудования
и технологий; сохранится и общий невысокий уровень развития информаци*
онной инфраструктуры в стране и ее неравномерное развитие по регионам.

В сфере науки и образования: в среднесрочной перспективе сохранится от*
сутствие отечественных значимых конкурентоспособных отраслей ИТ*про*
мышленности, чему способствовал 15*летний провал в области фундамен*
тального знания в области информационных технологий, и ориентация на
зарубежные нормативные документы и стандарты в области ИТ; будет усили*
ваться ориентация системы высшего и среднего образования на удовлетворе*
ние наиболее значимых потребностей общества в подготовке низшего и сред*
него звена специалистов. Высшее звено руководителей промышленных и фи*
нансовых компаний по*прежнему будет предпочитать проходить подготовку
за рубежом.

В сфере безопасности государства: продолжится сращивание националь*
ной и зарубежной преступности в транснациональные преступные синдика*
ты. В сферу их интересов попадет «цифровая» экономика. Увеличится число
противоправных действий с использованием информационных технологий и
против объектов информационной инфраструктуры; экстремистские дейст*
вия приобретут характер кибер*террористических. Произойдет слияние пре*
ступных хакерских сообществ с террористическими организациями. Воз*
можно появление высокозаконспирированного преступного сетевого сооб*
щества, аналога «Аль*Каиды», но ориентированного на экстремистскую
деятельность в глобальной сети.

Таким образом, предстоящее десятилетие будет нести в себе ряд принци*
пиальных новаций в социальном устройстве общества, которые кардинально
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повлияют на характер межличностных и государственных отношений. С уче*
том текущего состояния и возможностей России, важнейшей будет являться
не столько задача достижения лидирующих позиций в новом обществе,
сколько сохранение статус*кво в принципиально новых условиях.

В этих условиях первостепенной задачей государства становится созда*
ние работоспособного механизма внешнеполитической информации, обес*
печивающего наиболее полное и своевременное доведение до российской и
международной общественности достоверной информации о государствен*
ной политике России, ее официальной позиции по социально значимым со*
бытиям российской и международной жизни. Также возникает необходи*
мость уточнения алгоритма информационного обеспечения российских
внешнеполитических инициатив, осуществляемого в настоящее время зачас*
тую декларативно, урывками и в ограниченном геополитическом пространст*
ве, на разработку, планирование и проведение целевых информационных
кампаний в широких масштабах, носящих систематический и интенсивный
характер и концентрируемых вокруг каждого значимого конкретного собы*
тия или ситуации, что придаст им наибольшую силу воздействия80. Именно
такой подход оправдал себя во время острого информационного противобор*
ства по вопросу самоопределения Республики Крым и её возвращения в со*
став РФ. Ставшие на тот период ежевечерними тематические ток*шоу с при*
влечением отечественных и зарубежных политиков, общественных деятелей,
экспертов, ученых; аналитические программы ведущих российских тележур*
налистов, телемосты, целевые сессии в блогосфере создали массированное и
эффективное информационное обеспечение позиций России в этой неорди*
нарной и достаточно кризисной ситуации. Эффективность такого подхода
признает влиятельная американская Washington Post, отмечая, что «в буду*
щем весь мир будет следовать тактике Путина, и это та реальность, которую
необходимо признать»81.

Важным фактором успешности противодействия внешнему информаци*
онному влиянию представляется создание российским представительствам и
организациям за рубежом возможностей для работы по нейтрализации рас*
пространяемой дезинформации о внешней политике РФ. При этом департа*
мент информации и печати МИД РФ функционально пока не приспособлен
для конвейерного обеспечения зарубежных СМИ профессионально подго*
товленными материалами, которые масштабно и оперативно обслуживали бы
внешнеполитические интересы России.

В связи с этим важная роль должна быть отведена тесному взаимодейст*
вию профессионального журналистского и экспертного сообществ в формате
сети информационно*аналитических групп, состоящих из дипломатов,
политологов, политтехнологов, публицистов, репортеров, переводчиков,
психологов, сотрудников систем связи и коммуникации, веб*дизайнеров,
способных не только прогнозировать возможные внешнеполитические риски
и информационные атаки, но оперативно и доходчиво разъяснять мировому
сообществу суть внешнеполитических инициатив и позиций России. Важ*
ным шагом стало переформатирование информагентства РИА Новости, теле*
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канала Russia Today (RT) и радио «Голос России» в медиа*холдинг «Россия
сегодня» для решения главной задачи — поставки на телеканалы и в инфор*
мационные агентства нужной России информации, продвигаемой в мировое
информационное пространство. При этом возрастает востребованность обос*
нованных рекомендаций ученых и специалистов, учитывающих специфику
общественного мнения в каждой стране, необходимую для отладки потока
адресной объективной информации о России, — информация должна дости*
гать определенной целевой группы и давать соответствующий эффект.

Ключевым фактором успешности внешнеполитического направления
обеспечения информационной безопасности страны представляется государ*
ственная поддержка деятельности российских информационных агентств по
продвижению их продукции на зарубежный информационный рынок. Такая
поддержка могла бы осуществляться через выделение грантов российским
СМИ за рубежом, инвестирование в совместные российско*зарубежные про*
екты (прокладка новых информационных магистралей и т. д), приобретение
активов зарубежных медиа*компаний и информагентств, привлечение рос*
сийского бизнеса к инвестированию в разработку актуальных направлений в
области новейших информационно*коммуникационных технологий. Необ*
ходимо и дальше совершенствовать эту деятельность, развивая российскую
сеть иновещания, постепенно наращивая количество ее узлов за рубежом.

Об эффективности этого направления свидетельствует деятельность теле*
канала Russia Today. По данным информагентства Inter Press Service, уже к ян*
варю 2010 г. RT стал вторым по популярности после BBC иностранным кана*
лом в США, в 6,5 раз обогнав «Аль*Джазиру», занявшую третье место. Кроме
того, RT в 2018 г. подтвердил статус крупнейшего поставщика новостного про*
дукта на международном уровне, став первым в мире телеканалом, который
преодолел отметку в 1 млрд просмотров на YouTube. Вместе с тем такая дея*
тельность не должна стать инструментом прямой пропаганды, односторонне
освещающей те или иные события, что может подорвать мировое доверие.

Необходимым представляется также создание под патронажем Совета
Безопасности РФ межведомственного аналитического Центра по разработке
новейших информационно*психологических технологий, методик продви*
жения внешнеполитической информации. Решением здесь может стать соз*
дание сетевых интеллектуальных клубов с привлечением ученых, интеллек*
туалов, патриотически настроенных журналистов и деятелей культуры, про*
тиводействующих в глобальной сети внешнему информационному влиянию
и манипулированию сознанием населения, оперативно реагирующих на ин*
формационные атаки извне (рис. 4.4.2).

Важным элементом системы противодействия внешней информацион*
ной экспансии должна стать эффективная контрпропаганда, представляю*
щая собой ответную информационную акцию, направленную на нейтрализа*
цию воздействия конкретного враждебного выпада. В то же время контрпро*
пагандистская деятельность не должна представлять собой серию лишь
оборонительных мероприятий, пассивный арифметический баланс тезисов,
противопоставляемых с запозданием в ответ на тезисы противной стороны,
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но систему акций, позволяющих упреждать информационные атаки и пере*
хватывать инициативу в информационном противоборстве.

Анализ возможных направлений нейтрализации угроз России в инфор*
мационной сфере позволяет прийти к следующим выводам.

Во�первых, приоритетным направлением нейтрализации угроз России
в информационной сфере является совершенствование ее нормативно*пра*
вовой базы и формирование комплексной государственной системы ее обес*
печения, в том числе путем оптимизации механизмов государственного ре*
гулирования деятельности в этой сфере. Важное значение также должно
отводиться наращиванию деятельности правоохранительных органов по пре*
дупреждению, выявлению и пресечению преступлений против информаци*
онной безопасности, а также надежному обеспечению безопасности инфор*
мации, охраняемой в соответствии с российским законодательством. Для
этого необходимо активно продолжать разработку и внедрение современных
методов и средств защиты информации в системах, используемых в инфор*
мационной инфраструктуре, являющейся жизненно важной для страны, раз*
рушение которой может оказать отрицательное воздействие на националь*
ную безопасность.

Во�вторых, необходимо выявить дестабилизирующие факторы информа*
ционной безопасности, где их источниками в различных ситуациях могут
быть как отдельные личности, так и организации, объединения. Но наиболее
сильными из них являются скрыто или открыто враждебные государства или
их коалиции, в которых создаются и функционируют специальные органы и
службы. Особую группу составляют современные информационные системы
и средства, поскольку они одновременно являются орудием приведения в
действие информационных угроз, каналом проникновения их в сознание
личности или общественное сознание и генератором спонтанных угроз, воз*
никающих вследствие технических неисправностей и других причин. Имен*
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Рис. 4.4.2. Направления защиты информационной безопасности.
Источник: URL: http://images.myshared.ru/18/1250652/slide_4.jpg



но последнее обстоятельство позволяет рассматривать их в качестве само*
стоятельного источника дестабилизирующих факторов. В межгосударствен*
ных отношениях это, как правило, конфликты различных масштабов и сфер
жизнедеятельности страны (экономика, политика, идеология, дипломатия
и т. д.).

В�третьих, важная роль должна быть отведена тесному взаимодействию
профессионального журналистского и экспертного сообществ в формате сети
информационно*аналитических групп, состоящих из дипломатов, политоло*
гов, политтехнологов, публицистов, репортеров, переводчиков, психологов,
сотрудников систем связи и коммуникации, веб*дизайнеров, способных не
только прогнозировать возможные внешнеполитические риски и информа*
ционные атаки, но и оперативно, доходчиво разъяснять мировому сообщест*
ву суть внешнеполитических инициатив и позиций России.

В�четвертых, в условиях глобализации необходима скорейшая реформа
системы обеспечения национальной безопасности РФ, которая должна быть
способна адекватно отвечать на угрозы нового времени. В основу обеспече*
ния национальной безопасности России должна быть положена информаци*
онная политика, определяющая национальные интересы и приоритеты в ин*
формационной сфере. Достижение и удержание информационного превос*
ходства.

4.5. Стратегия развития российско#китайских отношений
в XXI веке

Современное состояние стратегического партнерства РФ и КНР

В последние годы стратегическое партнерство России и Китая характе*
ризуется небывалым подъемом, который наблюдается на всех уровнях дву*
сторонних взаимодействий. Отношения этих ядерных держав, постоянных
членов СБ ООН и ведущих государств ШОС, являются объектом присталь*
ного наблюдения, что позволяет говорить об огромной их значимости в со*
временном мире. Именно сотрудничество с Китаем предоставляет широкие
возможности альтернативного развития для России в рамках двустороннего
сотрудничества в организациях БРИКС и ШОС. При этом их стратегическое
партнерство рассчитано на долговременный исторический срок, чем подчер*
кивается серьезность намерений лидеров обеих стран, отраженных в двусто*
ронних и многосторонних договорах и соглашениях. Однако современная
военно*политическая обстановка в мире диктует все новые условия, застав*
ляющие государства думать прежде всего о национальной безопасности, су*
веренности их границ и собственных интересах. Именно поэтому представ*
ляется достаточно сложным спрогнозировать, как будут относиться друг к
другу РФ и КНР через 15—20 лет82.

С одной стороны, формулировка «стратегическое партнерство» приме*
нительно к российско*китайским отношениям позволяет с уверенностью
заявить о том, что партнерство России и Китая будет укрепляться, а их взаи*
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мозависимость будет расти, что так или иначе приведет к тому, что «вес» дву*
стороннего альянса на международной арене увеличится в силу значимости
данных отношений в региональном и общемировом развитии. Однако в на*
стоящее время у Китая нет откровенных союзников среди других стран мира,
что является редкостью для современных влиятельных и крупных держав, и
вполне вероятно, что он в них пока не нуждается. Ввиду этого стратегическое
партнерство с Россией в перспективе может зайти в тупик, если руководство
КНР изменит свой внешнеполитический курс и переориентируется на Запад
под воздействием внешних сил и обстоятельств.

Хотя эксперты считают, что данное развитие событий маловероятно и
нелогично, особенно учитывая события в Гонконге, схожие по почерку
внешних акторов с «евромайданом», что заставляет китайских лидеров с
большим вниманием подойти к вопросу укрепления политического, эконо*
мического и культурного сотрудничества с Россией. Не стоит забывать и о
том, что большинство американских геополитических концепций сводятся к
недопущению сближения КНР и РФ. Следовательно, для Запада будет прин*
ципиально важным создать все условия, препятствующие реализации данно*
го сценария.

Современные отношения между Китаем и Россией носят гармоничный
характер, а их ключевые проблемы связаны с взаимоотношениями с другими
странами в регионах мира. Так, Китай в наибольшей степени обеспокоен воз*
можностью столкновения интересов с США в АТР, а также западным вмеша*
тельством во внутренние проблемы страны (СУАР, Тайвань, Тибет, и т. д.).
А Россия воспринимает нестабильность на постсоветском пространстве
(на Украине, Кавказе и т. д.) сквозь призму своих интересов и степени участия
в этой нестабильности НАТО и США. Таким образом, следуя логике данного
подхода, сотрудничество России и Китая будет продолжаться до тех пор, пока
между ними не возникнет каких*либо серьезных разногласий, напрямую за*
трагивающих их национальные интересы.

И Россия, и Китай усвоили уроки в области взаимодействия с США; обе
стороны выступают за многополярный мир и пропагандируют политику не*
вмешательства во внутренние дела других стран, в связи с чем они становятся
ближе друг к другу; руководители КНР и РФ понимают, что в двустороннем
взаимодействии России и Китая они способны нивелировать слабые стороны
политики и экономики своих государств путем активного сотрудничества
друг с другом. При этом РФ и КНР рассматривают ООН как эффективный
механизм поддержания международной безопасности, выступающий за разо*
ружение и нераспространение оружия массового поражения, против терро*
ризма, сепаратизма, экстремизма и организованной преступности. Именно
по этим вопросам они согласуют свои позиции на международной арене и
способны так или иначе влиять на их решение. Поэтому правительства обеих
стран заинтересованы друг в друге, поскольку лишь в тандеме представляется
возможным выступить в противовес странам Запада.

Кроме того, за последние несколько лет отмечается, что значительная
часть населения Китая с большой теплотой относится к России. Это связано
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прежде всего с внешней политикой США, где РФ выступает в качестве анти*
пода западным ценностям и сторонником идей, разделяемых КНР. Необхо*
димо отметить, что «стратегическое партнерство», которое зачастую путают с
союзническими отношениями или альянсом, не предусматривает полного
тождества позиций и мнений, наоборот, по некоторым вопросам они могут
быть диаметрально противоположны.

При этом смысл партнерства заключается в согласовании взглядов и по*
иске при возникающих разногласиях альтернативных решений, устраиваю*
щих обе стороны. Поэтому Россия и Китай — страны с разными политиче*
скими системами и идеологиями — зачастую имеют различные позиции, но
умело согласовывают их, избегая возможных противоречий друг с другом.

Проблемы в российско*китайских отношениях есть, поэтому сводить
анализ этих отношений к хвалебным эпитетам руководства обеих стран не
стоит. Но, тем не менее, все недопонимания, которые существуют между сто*
ронами на данный момент, не носят глобального характера. Особого внима*
ния заслуживает миф о так называемой китайской угрозе83, распространив*
шейся в просторах сети Интернет, предрекающей столкновение двух держав
в грядущем столетии. Эти опасения прежде всего связаны с возможной ки*
тайской экспансией на Дальнем Востоке РФ. На самом деле, оценивая мас*
штабы легальной и нелегальной миграции жителей Поднебесной на террито*
рию России, можно утверждать, что процент китайцев в РФ уступает их ко*
личеству в других странах мира.

Таким образом, анализируя современные российско*китайские отноше*
ния, можно прийти к выводу, что пока руководители обеих стран настроены
дружелюбно по отношению друг к другу и трезво оценивают стратегическую
значимость взаимодействия своих стран, следуя подписанным соглашениям,
эти отношения будут углубляться, независимо от провокаций третьих стран,
которые значительно усилились в последнее время.

Рассматривая возможные сценарии развития российско*китайских отно*
шений в XXI в., эксперты видят не только вероятность укрепления стратеги*
ческого партнерства России и Китая, но даже в некоторых вариантах неиз*
бежность его перерастания в союзнические отношения.

На первый взгляд, данная позиция кажется утопичной, но, тем не менее,
она имеет право на существование. К тому же Китай является редким на се*
годняшний день крупным государством*одиночкой, что дает России возмож*
ность подставить ему свое «дружеское плечо поддержки». Более того, РФ и
КНР способны изменить текущий ход вещей на мировой арене именно в аль*
янсе при минимальном столкновении интересов между друг другом. Хотя
процесс этот вряд ли будет столь гладким, поскольку он коренным образом
способен изменить сложившуюся систему международных отношений на
глобальном уровне.

В целом в современных условиях РФ и КНР всеми силами содействуют
развитию двусторонних отношений, придерживаясь следующих основных
принципов: взаимное уважение, равенство, невмешательство во внутренние
дела друг друга, взаимная поддержка и всемерное продвижение политическо*
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го взаимодоверия; взаимодополняемость, взаимовыгода и взаимное благо*
приятствование, учет долгосрочной перспективы, стремление к совместному
развитию.

Конкретные проекты развития российско#китайских отношений

На фоне западных санкций, объявленных России и Китаю, эти страны в
ближайшем будущем планируют объединить свои усилия по разработке ра*
кетных двигателей и электронной компонентной базы, в сфере спутниковой
навигации, исследования и освоения Луны, изучения дальнего космоса. Мо*
сква и Пекин также продолжат взаимодействовать в сфере гражданского
авиастроения, в частности в создании широкофюзеляжного дальнемагист*
рального самолета и тяжелого вертолета.

Стоит упомянуть о заключении межправительственного соглашения о
сотрудничестве в области обеспечения международной информационной
безопасности, которое предполагает в том числе обмен данными о потенци*
альных рисках и угрозах. Как считают в российском МИД, «по существу, речь
идет о создании правовых рамок для диалога заинтересованных ведомств на*
ших стран по всему спектру вопросов»84. В связи с этим бывший в то время
вице*премьером Д. Рогозин заявил, что санкции против российской радио*
электронной промышленности потеряли смысл после начала сотрудничества
РФ и КНР в этой сфере. Выделяя взаимодействие в атомной промышленно*
сти, Рогозин отметил, что Россия готова продемонстрировать китайским
партнерам работу по созданию в Санкт*Петербурге плавучего энергоблока,
который уже готов. При этом Москва заинтересована в сотрудничестве в
строительстве плавучих тепловых электростанций для нужд Китая, в серий*
ном исполнении — не менее шести энергоблоков.

Еще одним крупным российско*китайским проектом может стать прода*
жа Китаю 100 самолетов Sukhoi Superjet. ЗАО «Гражданские самолеты Сухо*
го» подписало меморандум с пулом китайских инвесторов — Henan Oberoi
Aircraft Company, Shanghai Yuan Fei Aviation Technology Сompany, а также
China Tianli Aviation Technology Co. Согласно этому меморандуму эти компа*
нии построят предприятие для сборки SSJ100 в г. Чжэнчжоу пров. Хэнань.
Сейчас Sukhoi Superjet 100 является чуть ли не единственным российский
проектом гражданского самолета, дошедшим до стадии коммерческой экс*
плуатации. При этом некоторые детали лайнера, включая двигатели, разраба*
тывались и закупались у иностранных производителей авиатехники. В итоге
доля импортных комплектующих в сборке составила более 53 %. Поэтому в
настоящее время российские инженеры усиленно работают над тем, чтобы
эти комплектующие были заменены российскими.

Товарооборот России и Китая по итогам 2020 г. сократился в годовом
выражении на 2,9 % и составил 107,76 млрд долл. Это снижение было вызва*
но пандемией коронавируса, охватившей всю планету, включая РФ и КНР.
Тем не менее, по сравнении с другими партнерами Китая — это лучший
результат85. При этом продолжена работа по активизации использования на*
циональных валют при расчетах в двусторонней торговле. В результате за*
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ключенных соглашений выигрывают обе стороны. Китай получает новые
рынки сбыта, а Россия добивается дальнейшего развития торгово*экономи*
ческих отношений с КНР86.

Следует отметить, что строительная отрасль в ряде регионов РФ пока
еще не очень развита, в них отсутствует опытная рабочая сила и ощущается
дефицит комплектующих строительных материалов. Следует также заметить,
что строительная отрасль России имеет свою специфику, что проявляется в
законодательстве, режиме ввоза трудовых ресурсов, финансово*налоговой
политике и в других областях. В этой ситуации ООО «Китайстрой», компа*
ния, входящая во Всекитайскую инженерно*строительная корпорацию
(ВИСК), которая занимает 80*е место в списке 500 ведущих крупнейших
компаний мира, исходя из своих возможностей, взяла подряд на постройку
высококачественных объектов, в том числе самого высокого здания в Евро*
пе — башни «Федерация» в Москве, здания многофункционального торгово*
го центра «Стокманн Невский центр» в Санкт*Петербурге. Эта компания
принимала участие в декоративно*отделочных работах почти всех китайских
предприятий и учреждений в России, включая филиал Китайского банка в
России, Китайский культурный центр в Москве, филиал Китайского строи*
тельного банка в России и др.

В целом ВИСК постоянно уделяет внимание российскому рынку, в ос*
воение которого вложила немало людских и материальных средств. В даль*
нейшем ее филиал «Китайстрой» намерен укреплять строительство корпора*
тивной команды компании, реализовать научное управление и усиливать ло*
кализацию на российском рынке. Одновременно с наращиванием своих
преимуществ ВИСК, используя в полной мере инвестиционную и финансо*
вую политику России, намерен более активно бороться за заказы на строи*
тельство местных крупных общественных и частных объектов, добиться ста*
бильного развития «Китайстроя» в России и в соседних странах и регионах,
чтобы эта компания стала одним из ведущих предприятий на российском
строительном рынке87.

Также следует отметить, что председатель Правления ОАО НК «Рос*
нефть» И. Сечин и президент Китайской национальной нефтегазовой корпо*
рации (CNPC) Чжоу Цзипин подписали долгосрочные соглашения по по*
ставке в Китай 46 млн т нефти. Общая стоимость контракта — 270 млрд долл.,
он рассчитан на 25 лет. Помимо поставок сырой нефти, «Роснефть» и CNPC
осуществляют совместные проекты по строительству нефтеперерабатываю*
щего завода (НПЗ) в Тяньцзине и развитию сотрудничества в области
нефтедобычи88. А директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
К. Дмитриев сообщил, что российско*китайский инвестиционный фонд
(РКИФ) достиг договоренности о вхождении в акционерный капитал дальне*
восточной компании Russia Forest Products (RFP) — второй по величине ле*
созаготовительной компании России. Данная сделка обеспечивает высокую
доходность, а также продвижение двустороннего экономического сотрудни*
чества между Россией и Китаем. В результате этой сделки РКИФ может инве*
стировать в RFP более 200 млн долл. и стать крупнейшим акционером компа*
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нии. Данная инвестиция позволит создать новые рабочие места на россий*
ском Дальнем Востоке и внедрить современные технологии в российское
лесоводство.

Кроме того, китайские города и российское Приамурье вместе занялись
развитием приграничного туризма. В административном центре пров. Хэй*
лунцзян была создана китайско*российская трансграничная региональная
ассоциация туризма «3+1», которая охватывает три города провинции — Хар*
бин, Ичунь и Хэйхэ и один регион в России — Амурскую область. Эта ассо*
циация одновременно является международной и региональной организаци*
ей туристического сотрудничества.

В сфере военного сотрудничества президент РФ В. Путин дал согласие
на продажу Китаю зенитных ракетных комплексов С*400 «Триумф». Помимо
покупки этих комплексов китайская сторона настаивает на получении пол*
ных сведений о тактико*технических характеристиках С*400. Однако в Моск*
ве обоснованно считают, что в первую очередь должны быть удовлетворены
потребности Министерства обороны России. В настоящее время речь идет о
продаже от двух до четырех дивизионов С*400, в состав каждого из которых
входит восемь пусковых установок с ракетами*перехватчиками.

Реализация этой сделки, однако, вызывает ряд опасений у Москвы. Она
опасается копирования этой техники Китаем, так как Пекин запросил под*
робную информацию о характеристиках «Триумфа». Похожая ситуация на*
блюдалась во время переговоров между Москвой и Пекином относительно
продажи новых истребителей Су*35С. Изначально китайская сторона объя*
вила о намерении приобрести 48 боевых самолетов, и этого было бы доста*
точно для комплектации двух — трех полноценных эскадрилий. Позднее Ки*
тай решил ограничиться лишь приобретением четырех истребителей. В Мо*
скве посчитали продажу столь малого количества Су*35С экономически
невыгодной, и переговоры на некоторое время прервались. В настоящее вре*
мя они проводятся в замедленном режиме, причем Россия настояла на рас*
ширении возможного контракта до 24 истребителей. Параллельно Китаю мо*
гут быть проданы и турбореактивные двухконтурные двигатели с камерами
АЛ*41Ф1С.

Кроме того, Китай продолжает нелицензионное копирование россий*
ской продукции военного назначения, внося в нее изменения. Поэтому Рос*
сия с осторожностью относится к продаже Китаю вооружений и военной тех*
ники четвертого поколения, поскольку эта страна начинает играть все более
значительную роль на мировом рынке, предлагая покупателям более дешевые
копии российского оружия и собственные разработки этой техники.

Наблюдается перекос и по объему взаимных инвестиций. Так, из Китая в
Россию в 2017 г. пришел 1 млрд долл. прямых инвестиций, в то время как из
России в Китай пришло 240—250 млн долл. Это совсем мало. Подписанные
соглашения позволят резко увеличить инвестиционную составляющую, соз*
дать базу для развития инфраструктуры, прежде всего по проекту создания
«Нового Шелкового пути» и строительства скоростной дороги Москва—Ка*
зань. Кроме этого, есть проекты Морского пути и развития Арктики. «С по*
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мощью Китая и созданного Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Россия сможет развивать инфраструктуру на Дальнем Востоке. Это важно для
России, особенно в условиях западных санкций. Тем более что западные
СМИ сетуют, что США и Европа оказались в стороне от российско*китай*
ского сотрудничества89.

Развитие инвестиционной политики в российско#китайских отношениях

Главными позициями развития российско*китайского сотрудничества в
области инвестиций является наращивание финансовых активов, ибо в слу*
чае отсутствия финансовой выгоды ни один инвестор не захочет размещать
свои активы, какими бы ни были цели предприятия. Ведь у инвестора имеют*
ся финансовые средства, и он ищет привлекательные проекты для их вложе*
ния с целью получения прибыли. В случае если российский рынок покажется
китайским инвесторам недостаточно привлекательным, они смогут найти бо*
лее выгодные способы вложения средств — в странах с благоприятным инве*
стиционным климатом, низким уровнем коррупции, а также более квалифи*
цированными трудовыми ресурсами90.

За последние десятилетия КНР успешно проявила себя в эффективном
использовании имеющихся экономических ресурсов. На данный момент
экономика Китая хоть и замедляет темпы своего роста, но остается одной из
самых быстрорастущих в мире, лидером в целых производственных отраслях.
Динамичный рост толкает государство и представителей бизнеса на поиски
новых экономических ресурсов для дальнейшего развития.

Деятельность России на мировой арене в плане развития инвестицион*
ных программ становится все менее активной, Китай же, обладая огромными
экономическими ресурсами и постоянно рассматривая возможные области
для инвестирования, находит Россию приемлемой целью финансирования.

При этом в условиях небольшого выбора предложений в области инве*
стирования российские предприятия рассматривают данную возможность
исключительно с положительной стороны, не уделяя пристального внимания
дальнейшим вопросам управления проектом. В настоящее время КНР вкла*
дывает достаточное количество ресурсов практически во все важные направ*
ления российской экономики — от совместных проектов в области энергети*
ки и добычи ископаемых до сферы обслуживания и торговли. Особое внима*
ние Китай уделяет предприятиям, деятельность которых каким*либо
образом связана с дальневосточной частью России. Примером совместных
проектов в области энергетики является сотрудничество РФ и КНР в области
развития Тяньваньской АЭС, которое включает строительство двух ее бло*
ков, работы по поставке радиоизотопных термоэлектрических генераторов,
взаимодействие с китайскими партнерами в доработке быстрого реактора, а
также решение вопросов о выделении площадки для размещения новых бло*
ков АЭС91.

В качестве примера российско*китайской кооперации в сфере нефтедо*
бычи можно привести соглашение ПАО «Роснефть» и China National
Petrolium Corporation о наращивании объема транзитного потока углеводоро*
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дов через Казахстан и его пролонгации вплоть до 2023 г. Согласно этому кон*
тракту количество транспортируемой нефти увеличится до 91 млн т и позво*
лит планово наращивать продажи в азиатском направлении92. Также следует
отметить сотрудничество российской компании «Востсибуголь» и одной из
крупнейших компаний Китая в сфере добычи угля Shenhu, в котором активы
распределены между российской и китайской сторонами в равных долях.

В процессе сотрудничества планируется развитие совместной добычи ка*
менного угля в Зашуланском месторождении в Забайкалье93. Одним из самых
крупных вложений в российскую экономику за последнее время можно счи*
тать приватизацию «Роснефти», объем вложений составил порядка 9 млрд
долл. Одним из последующих шагов «Роснефти» может стать привлечение
китайского партнера для разработки месторождений в Ямало*Ненецком ав*
тономном округе. В 2018 г. Китай, Япония и Индия нарастили объем вложе*
ний в российские предприятия на 25 % в общей сумме до 32,4 млрд долл., при
этом вложении со стороны китайского партнера составляют 8 млрд долл.

В дальнейшем китайские инвесторы рассматривают возможность вложе*
ния средств в обрабатывающую и горнодобывающую отрасли. Несмотря на
увеличение потока инвестиций в российские предприятия со стороны азиат*
ских партнеров, в том числе Китая, практически все инвестиции приходятся
на добывающую промышленность и нефтегазовую отрасль, а участие в разви*
тии обрабатывающей промышленности и транспортной отрасли происходит
крайне низкими темпами.

Также не стоит забывать, что российская экономика является для китай*
ских инвесторов лишь одним из объектов вложений наряду с другими страна*
ми. Главенствующие позиции в привлечении капитала китайских инвесторов
в настоящее время занимает Казахстан, который на протяжении долгого вре*
мени укрепляет экономические отношения с Поднебесной. Китайские инве*
сторы продолжают сотрудничество с белорусскими предприятиями, где объ*
ем вложений в машиностроительную отрасль увеличился до 0,6 млрд долл.
Не следует считать, что только китайские партнеры — единственно верный
путь развития российских предприятий. Необходимо учитывать, что Россия
входит в первую десятку стран Европы по количеству проектов с привлечени*
ем прямых инвестиций. Например, Германия принимает участие в 43 рос*
сийских проектах.

Китайские инвестиции в Россию составляют порядка 0,5 % от общего
объема инвестиций КНР за рубежом. Тем не менее в последнее время наме*
тились положительные тенденции. В 2017 г. китайские инвестиции в Россию
увеличились почти на 116 % до 654 млн долл., а всего с 2004 по 2012 г. объем
реализованных китайских прямых инвестиций в нашу страну составил
4,4 млрд долл.94

Одновременно в России постоянно совершенствуется инвестиционное
законодательство, создана сеть специальных экономических зон, в которых
организованы благоприятные условия для деятельности иностранных пред*
принимателей, в том числе в сфере налоговых льгот и инфраструктуры. Ряд
китайских компаний создают производства в свободной экономической зоне
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(СЭЗ) в Калужской и Липецкой областях. В 2012 г. был создан Россий*
ско*китайский инвестиционный фонд, образованный Российским фондом
прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией для активи*
зации инвестиционного сотрудничества. В России определен курс на ускоре*
ние развития Сибири и Дальнего Востока, и в этом плане для китайских ин*
весторов открывается много новых возможностей. Перспективным является
расширение кооперации в сфере сельского хозяйства и агропромышленного
комплекса, прежде всего за счет создания на российской территории перера*
батывающих производств. Имеются и другие проекты, например по разви*
тию туристической инфраструктуры, объектов торгово*развлекательной ин*
дустрии.

Направления раскрытия потенциала российско#китайского сотрудничества

В результате анализа «узких мест» российско*китайского сотрудничества
представляется возможным определить ряд приоритетных направлений по*
вышения его потенциала. К основным из них относятся следующие.

Первое — необходимо минимизировать риски, связанные с иммиграци*
онно*экономической экспансией Китая, а саму экспансию ассимилировать в
рамках общего регионального хозяйства лишь при выполнении трех условий:
относительно высокой и равномерной заселенности восточных регионов гра*
жданами России, существенно более плотной, чем в настоящее время; при
достаточно развитой, диверсифицированной и конкурентной экономике, не
находящейся в прямой зависимости от «китайского фактора»; при эффектив*
ном иммиграционном, финансовом, техническом, экологическом и ином
госконтроле, распространяющемся на все виды и форматы хозяйственной
деятельности.

Второе — совместные разработки в области высоких технологий и вне*
дрение их в производство. Китай нуждается в производимом в России обору*
довании и продукции обрабатывающей промышленности в военной, косми*
ческой, авиационной и судостроительной отраслей. В ходе совместного
сотрудничества на основе высоких технологий производить самолеты граж*
данского и военного назначения, космические летательные аппараты и воен*
ную технику, газовые турбины и другое крупное оборудование. Это сотрудни*
чество может быть осуществлено на следующих условиях: Россия выделяет в
качестве своей доли технику и технологии, а Китай предлагает денежные
средства, рынок для совместного освоения и производства.

Третье — совместное освоение запасов нефти и газа. Речь идет об уско*
ренном освоении богатейших запасов нефти и газа в России, прокладке тру*
бопроводов для их поставки в Китай за счет предоставляемых им капиталов и
рабочей силы. При таком варианте в ближайшие 10 лет Китай смог бы полу*
чать ежегодно 50 млн т сырой нефти и 10 млрд кбм природного газа, а Рос*
сия — более 10 млрд долл. или товаров на эту сумму.

Четвертое — совместное освоение лесных ресурсов. Россия обладает од*
ной четвертой всех мировых запасов древесины, ежегодно производит ее в
два раза больше Китая. После принятия программы охраны природных лесо*
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насаждений Китай сократил производство древесины, а потребность в ней
растет. Предлагается России нарастить производство и экспорт древесины в
Китай с нынешних нескольких миллионов кубометров до нескольких десят*
ков миллионов кубометров в год, увеличив тем самым свои валютные поступ*
ления до 10 млрд долл. Для удовлетворения этих потребностей она будет еже*
годно расходовать только часть естественного прироста леса, что никак не
повлияет на экологию. С другой стороны, в Китае только на северо*востоке
имеется несколько сот тысяч свободных лесорубов.

Пятое — совместное освоение земельных ресурсов. Россия занимает
первое в мире место по территории, а по размеру пахотной земли на душу на*
селения превосходит Китай в 10 раз. Однако вследствие влияния таких фак*
торов, как нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве, недостатки механиз*
ма управления и использования научных достижений в производстве, ощу*
щается нехватка продукции сельского хозяйства, на ее импорт приходится
тратить валюту. В Китае же, где отмечается наименьшая в мире площадь на
душу населения и огромный избыток рабочей силы, наработана достаточно
передовая технология сельскохозяйственного производства. При этом Си*
бирь испытывает острую потребность в рабочей силе — около 5 млн человек.
В этой ситуации выходом могло бы быть использование многочисленной ки*
тайской рабочей силы для участия в освоении обширных районов восточной
части России, особенно в форме подряда на обработку земли для выращива*
ния зерновых, овощей, фруктов, а также животноводства. Это станет мощ*
ным стимулом для ускорения развития экономики обеих стран.

Шестое — совместное развитие районов свободной торговли, торговых
зон взаимных рынков и районов совместного освоения. Они обеспечиваются
большой протяженностью общих границ, многочисленными пунктами про*
пуска на границе и огромными потенциальными возможностями торговли.
В ближайшее время необходимо решить ряд вопросов: в приграничных рай*
онах, особенно там, где имеются парные пункты пропуска и удобные пути со*
общения, организовать зоны свободной торговли, торговые зоны взаимных
рынков, районы экономического освоения. Сюда относится и спорная тер*
ритория — участок площадью в 400 кв. км на островах Большой Уссурийский
и Тарабарова, которую можно было бы совместно использовать для создания
особой торговой зоны или свободного порта. Таким образом, Китай и Россия
могли бы избежать налогообложения или сократить налогообложение при
проведении экспортно*импортных операций, чтобы расширить масштабы
торгово*экономической деятельности.

Чтобы поднять китайско*российскую торгово*экономическую деятель*
ность на новую ступень, необходимо убрать два основных препятствия:

• устранить угрозу китайским гражданам в России. Россия нуждается не
в десятках или сотнях тысяч, а в миллионах рабочих рук в интересах развития
своей экономики. Предлагается, чтобы российское правительство поставило
на повестку дня вопрос о принятии политики, поощряющей приезд китай*
ской рабочей силы в Россию, формировало соответствующее общественное
мнение, благосклонное отношение к появлению китайской рабочей силы на
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российском рынке. При этом обе стороны должны усилить контроль за экс*
портом рабочей силы Китаем;

• ликвидировать сверхвысокие таможенные тарифы. Многие россий*
ские эксперты считают эту причину основным мотивом отказа от вложения
капиталов в РФ. В России самые высокие тарифы в мире, поэтому ежегод*
ный объем капиталовложений в нее не превышает 10 % от капиталовложений
в Китае. Стремление КНР участвовать в разработках природных богатств
России и в научно*техническом освоении также упирается в высокие налоги.
Предлагается уменьшить налоговые ставки и ориентироваться на мировой
опыт в этой сфере95.

Седьмое — для достижения максимального эффекта инвестиционного со*
трудничества необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем
российской экономики, которые препятствуют полноценному взаимодейст*
вию с китайскими партнёрами. В частности, представляется целесообраз*
ным, чтобы Межправительственная российско*китайская комиссия по инве*
стиционному сотрудничеству оказала содействие разработке и согласованию
общих правил и требований к взаимным инвестициям, что позволит снять
имеющееся недопонимание между представителями российского и китай*
ского бизнеса. Целесообразно учредить специальный фонд при Внешэко*
номбанке или другом российском институте развития, располагающем ква*
лифицированными кадрами для Национальной ассоциации институциональ*
ных инвесторов по финансовым рынкам, на которую возложен контроль за
размещением и обращением облигаций на межбанковском рынке Китая96.
Наряду с этим, необходимо содействовать продвижению российских компа*
ний на рынок капитала КНР. Это целесообразно для предприятий, имеющих
активы на территории КНР или ведущих с ней активную торговлю. Кроме
того, выход этих банков на внутренний китайский рынок позволит им суще*
ственно снизить стоимость фондирования в юанях для своих клиентов.

Восьмое — возможности использования внешнеэкономических связей во
многом закладываются при разработке стратегий социально*экономического
развития сопредельных регионов. Расширение спектра взаимодополняемости
формирующихся экономик создает условия для развития сотрудничества, по*
скольку способствует наращиванию преимуществ обеих сторон при интегра*
ции в международное разделение труда. Наличие противоречий в интересах
сторон, напротив, приводит к обострению конкуренции и ограничению сфер
конструктивного взаимодействия. Соответственно, поле для экономического
приграничного сотрудничества может иметь тенденцию как к расширению,
так и к ограничению связей сторон. Накопленный за годы развития пригра*
ничных связей опыт позволяет оценить перспективность использования по*
тенциала приграничного сотрудничества.

Подводя итоги анализа потенциала российско*китайского сотрудничест*
ва, следует отметить, что по объему и разнообразию форм оно является не*
отъемлемой составной частью совокупного комплекса российско*китайских
отношений стратегического партнерства и равноправного взаимодействия.
В последние годы между РФ и КНР заключено более сотни соглашений, ко*
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торые способствовали активизации и значительному расширению двусторон*
него сотрудничества. Экономическая составляющая сотрудничества стала
ключевой во всём комплексе российско*китайских отношений, которые на
современном этапе характеризуются диверсификацией видов экономических
связей и активным взаимодействием.

Однако главным звеном торгово*экономического сотрудничества России
и Китая остаётся торговля, структура которой не отражает конкурентные пре*
имущества экономик обеих стран. Расширению общего поля и определенной
гармонизации торгово*экономического взаимодействия двух стран может
способствовать устойчивое наращивание инновационно*модернизационного
вектора экономического развития РФ и КНР. А экстенсивное и интенсивное
развитие торгово*экономического сотрудничества с Китаем крайне важно как
дополнительный источник динамики для российской экономики. Главное на
данном этапе — полностью использовать предоставляемые возможности в це*
лях реализации конкурентных преимуществ экономики России.

Двусторонняя торговля между Россией и Китаем также обладает боль*
шим нераскрытым потенциалом, об этом свидетельствует резкое увеличение
объёма сотрудничества с начала 2017 г. Относительно масштабное взаимо*
действие с Китаем сохраняется в атомной энергетике и в меньшей степени в
космосе и гражданском авиастроении97. Но по многим направлениям —
станкостроение, микроэлектроника, отдельные сегменты транспортного и
энергетического машиностроения — КНР опережает Россию, приближаясь к
мировому уровню, и может рассматриваться как источник современного обо*
рудования и технологий для модернизации соответствующих отраслей рос*
сийской экономики.

Россия и Китай представляют собой огромные растущие рынки также
для аутсорсинга. Для этого необходимо повышать качество и уровень двусто*
роннего сотрудничества по таким направлениям, как разработка программ*
ного обеспечения и его прикладное использование. Россия надеется, что ее
технопарки привлекут китайские инвестиции, но пока это не приносит за*
метных результатов. При этом российская сторона выбирает для технопарков
удаленные регионы с небольшим населением и недостаточно развитой эко*
номикой. Она надеется, что иностранный капитал будет развивать эти регио*
ны, однако для зарубежного бизнеса такой рынок недостаточно привлекате*
лен. Китайские парки новых технологий в основном являются высокотехно*
логичными производственными зонами, а российская сторона сооружает
научно*исследовательские объекты, которые значительно различаются с точ*
ки зрения экономической эффективности и модели продвижения. Китай*
ский опыт показывает, что невозможно вести научно*исследовательскую ра*
боту и одновременно запускать производство, сложно сочетать экономиче*
скую эффективность и производственные ожидания. По объективным
причинам эти два направления не могут быть объединены, так как у них от*
сутствуют точки пересечения.

Таким образом, в будущем возможны два пути развития двустороннего
экономического сотрудничества. Первый — более глубокое развитие сущест*
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вующего потенциала торговой кооперации, второй — открытие новых сфер
взаимодействия, включая расширение кооперации в неэнергетических облас*
тях, что позволит сделать структуру китайско*российского экономического
сотрудничества более рациональной, разнообразной и всесторонней. Пред*
ставляется целесообразным и изучение возможностей расширения спектра
услуг в телекоммуникационной сфере, а также в области электронной пере*
дачи данных и электронной коммерции. По мере увеличения торгового обо*
рота на внутреннем рынке двух стран электронная коммерция превращается
в новую форму бизнеса. Она обладает огромным потенциалом и в будущем
может стать важным видом торговли между КНР и Россией, поэтому надо
прилагать максимум усилий для ее развития. Защищая свои интересы, Рос*
сия проводит регулирование экономической политики. Однако вносимые из*
менения не становятся окончательными, им не хватает преемственности, а
это вызывает серьезные вопросы у китайских компаний, инвестирующих в
российскую экономику и ведущих активную торговлю.

Анализ стратегии развития российско*китайских отношений в XXI в. по*
зволяет прийти к следующим выводам.

Во�первых, отношения между Китаем и Россией, характеризующиеся вы*
соким политическим уровнем и прочностью, отвечают интересам обеих стран
и служат важным обеспечением мира и стабильности на планете. Между
ними существует налаженный механизм партнёрства, в интересах которого
создано 11 подкомиссий по главным отраслям взаимодействия обеих стран.
Кроме того, подписано множество договоров и создано немалое количество
нормативно*правовых актов, которые закрепляют взаимовыгодное сотрудни*
чество России и Китая.

Во�вторых, между Китаем и Россией существует взаимодополняемость в
национальных индустриальных отраслях. Россия имеет огромные преимуще*
ства по энергетике, тяжелой промышленности и в области высоких техноло*
гий. Китай достиг значительных результатов в отрасли машиностроения, из*
готовления текстиля, бытовой техники и в телекоммуникациях. Благодаря
такому плотному взаимодействию страны дополняют друг друга, что способ*
ствует достижению высоких конкурентных позиций на международных и
межрегиональных рынках.

В�третьих, экономические отношения России и Китая имеют много*
ярусную структуру. На верхнем ярусе располагаются крупные контракты, ко*
торые предназначены для реализации технически сложных проектов и дли*
тельной оптовой поставки важных товаров. На среднем ярусе располагаются
проекты российских и китайских предпринимателей в различных областях.
На нижнем ярусе осуществляется приграничная торговля. При этом Россия и
Китай располагают большой ёмкостью национальных рынков, что позволяет
им увеличить оборот товаров, природных ресурсов, технологий и денежных
средств.

В�четвертых, основными сферами сотрудничества двух государств явля*
ются энергетика, транспорт, сельское и лесное хозяйство. Эти сферы имеют
не только коммерческий интерес, но и перспективу для длительного сотруд*
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ничества России и Китая. Однако они требуют постоянных совместных ком*
плексных нововведений. Важным вопросом обоюдного сотрудничества явля*
ется развитие трубопроводных поставок газа и нефти из России в Китай.
Было принято множество выгодных нормативных актов по этому поводу, что
вызвало резкий рост иностранных инвестиций в эту область. Россия и Китай
также активно развивают агропроизводственный комплекс, программу
строительства жилья в сельскохозяйственной местности и развитие инфра*
структуры туристического бизнеса. Китай готов принимать активное участие
в развитии российского Дальнего Востока, в реализации стратегии импорто*
замещения и совместно создавать значимые проекты инвестиционного со*
трудничества. Россия придает большое значение инициативе «Одного пояса,
одного пути» и связывает эту инициативу с Евразийским экономическим
союзом.

В�пятых, у России и Китая согласованы проекты по строительству авто*
транспортного маршрута Европа—Западный Китай, евразийской высокоско*
ростной магистрали Москва—Пекин. Развивается и сотрудничество с Китаем
в космосе, авиации и военно*технической сфере. Есть идея большого азиат*
ского энергокольца для поставок российской электроэнергии. Для этого ки*
тайские компании стали соинвесторами проекта «Ямал СПГ».

В�шестых, общие геополитические угрозы для РФ и КНР, неприкрытая
враждебность со стороны США в отношении России и скрытая, но еще более
серьезная в отношении Китая создают условия для дальнейшего развития
российско*китайского сотрудничества. Своей агрессивной политикой на ми*
ровой арене Соединенные Штаты во многом цементируют стратегические
отношения Китая и России. Раскручивая конфронтацию с Россией в полити*
ческой, военной и экономической сферах, отказываясь учитывать ее закон*
ные национальные интересы, администрация 46*го президента США вынуж*
дает Москву все больше разворачиваться на Восток. В Вашингтоне по*преж*
нему не понимают, что если Россия и Китай, взаимодополняющие друг друга
по многим параметрам, будут действовать единым блоком, американской ге*
гемонии в мире быстро наступит конец. Для этого Москва и Пекин должны
более активно развивать все сферы стратегического сотрудничества как на
глобальном, так и на региональном уровнях.

4.6. Совершенствование военного компонента РФ
для защиты национальных интересов

Военная организация России как основа обеспечения ее безопасности

При совершенствовании военного компонента РФ в XXI в. руководство
страны учитывает военно*политические отношения России со странами За*
пада во главе с США, поскольку с ними в последние годы имеется ряд серьез*
ных противоречий, в том числе в военной области. В связи с этим внешнепо*
литические шаги РФ и ее военная политика в ближайшей перспективе будут
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направлены на обеспечение военной безопасности страны как на глобаль*
ном, так и на региональном уровне, где всё более возрастает необходимость
защиты ее национальных интересов.

Анализ современного внешне* и внутриполитического положения Рос*
сии и ее национальных интересов в различных регионах мира позволяет оп*
ределять задачи ВС РФ по обеспечению национальной безопасности. Они
сформулированы в Концепции национальной безопасности (КНБ)98, в Стра*
тегии национальной безопасности (СНБ) РФ99, а также в ее Военной док*
трине.

В КНБ определены характер и направленность военного строительства
государства, основные требования к группировкам войск (сил) по решению
оперативно*стратегических задач в будущей войне, направления их реорга*
низации, а также основные принципы обеспечения безопасности страны в
оборонной сфере. Это позволяет сформулировать исходные данные для раз*
работки военной доктрины России и различных концепций развития сил и
средств обеспечения ее безопасности. В Концепции отмечается, что обеспе*
чение национальной безопасности является важнейшим направлением дея*
тельности страны, где главной целью практической деятельности государства
и общества в этой сфере является совершенствование военной организации
России для обеспечения адекватного реагирования на угрозы, которые могут
возникать в XXI в.

Россия не стремится поддерживать паритет в вооружениях и вооружен*
ных силах с ведущими государствами мира и их военными альянсами, а ори*
ентируется на реализацию принципа реалистического сдерживания, в основе
которого лежит решимость адекватно использовать имеющуюся военную
мощь для предотвращения агрессии. При предотвращении войны и воору*
женных конфликтов Россия отдает предпочтение политическим, экономиче*
ским и другим невоенным средствам. Однако пока неприменение силы не
стало нормой международных отношений, национальные интересы РФ тре*
буют наличия достаточной военной мощи для ее обороны.

Для выполнения этой задачи Россия должна обладать потенциалом ядер*
ных сил, способных гарантировать нанесение заданного ущерба любому госу*
дарству*агрессору либо коалиции государств. Ее вооруженные силы боевым
составом мирного времени должны быть способны обеспечить надежную за*
щиту страны от воздушно*космического нападения и решение задач по отра*
жению агрессии в локальной войне, а также развертывание группировки
войск (сил) для решения задач в региональной войне.

СНБ исходит из того, что интересы обеспечения безопасности России и
эволюция геополитической обстановки предопределяют необходимость во*
енного присутствия России в некоторых стратегически важных регионах
мира. Размещение в государствах этих регионов на договорной основе и на
принципах партнерства воинских контингентов (военных баз) должно,
во%первых, продемонстрировать готовность России выполнить свои союзни*
ческие обязательства, во%вторых, содействовать формированию устойчивого
военно*стратегического баланса сил в регионах и, в%третьих, обеспечивать

4.6. Совершенствование военного компонента РФ для защиты... 453



РФ возможность реагировать на кризисную ситуацию в начальной стадии ее
зарождения.

Для обеспечения военной безопасности РФ военная организация госу*
дарства постоянно совершенствуется. Во главе неё находятся Вооруженные
Силы, которые состоят из центральных органов военного управления, объе*
динений (военных округов, флотов, армий, флотилий, корпусов), соедине*
ний (дивизий, бригад), воинских частей и организаций, входят как в виды и
рода войск, так и в тыл ВС. В военную организацию РФ входят и другие вой*
ска, воинские формирования и органы: пограничные войска, национальная
гвардия, железнодорожные войска, войска ФАПСИ при президенте РФ, вой*
ска гражданской обороны, военные формирования министерств и ведомств,
органы безопасности и внешней разведки, а также часть промышленного и
научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач воен*
ной безопасности100.

Руководство Вооруженными Силами осуществляет Президент РФ, кото*
рый в соответствии с Конституцией является Верховным Главнокомандую*
щим. Ему предоставлено право в случае агрессии или при непосредственной
ее угрозе вводить на территории страны военное положение. В пределах сво*
их полномочий он может издавать приказы и директивы, обязательные для
исполнения ВС РФ, другими войсками, воинскими формированиями и орга*
нами. Управление ими осуществляет министр обороны через Министерство
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Рис. 4.6.1. Подчиненность видов и родов войск ВС РФ.
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обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации
(рис. 4.6.1).

Развитие всех компонентов военной организации РФ осуществляется в
рамках единой идеологии военного строительства по взаимоувязанным со*
гласованным планам, основанным на оперативно*стратегических и техни*
ко*экономических расчетах, направленных на создание оптимальной и сба*
лансированной структуры организации. При этом строительство ВС осуще*
ствляется с учетом следующих основных принципов:

• интенсификация форм развития, предполагающая повышение огне*
вых, маневренных и иных возможностей войск (сил);

• повышение военной мощи государства путем осуществления науч*
но*технических прорывов в различных областях военного дела, реализация
их в форме новых средств вооруженной борьбы;

• мобильная оборона с опорой на ядерное сдерживание, которая пред*
полагает наличие стратегических ядерных сил и региональных группировок
войск общего назначения и резервов для наращивания усилий с целью отра*
жения агрессии;

• экономия сил и средств с одновременным приоритетным развитием
тех видов ВС (родов войск), которые обеспечивают сдерживание агрессии и
оперативное разрешение военных конфликтов;

• руководство строительством ВС со стороны государства, которое отра*
жается в планах и мероприятиях по обеспечению военной безопасности;

• контроль за деятельностью ВС со стороны высших органов власти, ко*
торые влияют на разработку и реализацию военной политики, правовое обес*
печение всех мероприятий по реформированию вооруженных сил, неукосни*
тельному соблюдению международных и конституционных прав и свобод
личности военнослужащих, контроль за комплектованием амии и флота;

• централизация руководства и единоначалия на правовой основе в усло*
виях ограниченного состава сил и средств и времени на принятие решений;

• соответствие структуры, состава и численности войск (сил) возлагае*
мым на них задачам, законодательству, международным обязательствам, эко*
номическим возможностям и стратегическому положению государства;

• заблаговременное создание запасов, накопление мобилизационных
ресурсов, что обусловливается сокращением возможностей экономики в во*
енное время восполнять стратегические запасы и сужением рамок мобилиза*
ционного развертывания.

А часть промышленного и научного комплексов государства предназна*
чена для поддержания на необходимом уровне обороны страны промышлен*
ного и научного потенциала. Это обеспечивается:

• технологическим развитием оборонного промышленного потенциала
на основе достижений науки и техники и использованием технологий двой*
ного назначения;

• государственной поддержкой предприятий и научных организаций,
определяющих военно*техническую и технологическую устойчивость функ*
ционирования и развития ВПК;
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• ведением научно*технических исследований и разработок вооружений
и военной техники, развитием экспериментальной, испытательной и про*
мышленной базы;

• высоким уровнем мобилизационной готовности промышленного ком*
плекса и устойчивостью его функционирования в различных условиях ВПО.

Боевая готовность год от года растет, армия и флот получают новейшие
образцы вооружений и военной техники, часть из которых не имеет мировых
аналогов, а количество проводимых учений вселяет уверенность в надежной
защите мирного населения страны от вероятной агрессии.

Одним из основных способов подготовиться к возможной войне являет*
ся отработка оборонительных и наступательных действий в условиях, макси*
мально приближенных к боевым. Недаром этому уделяется в современной
российской армии так много внимания. Руководство Министерства обороны
понимает важность постоянного оттачивания мастерства своих подчинен*
ных, поэтому внезапные проверки боеготовности проводятся постоянно. На*
ряду с внезапными проверками проводятся всевозможные плановые учения,
которые отличаются между собой масштабностью и количеством задейство*
ванных иностранных подразделений. Так, например, последние несколько
лет стало традицией проводить стратегические маневры, в которых принима*
ют участие десятки тысяч военнослужащих, тысячи единиц вооружений и во*
енной техники, корабли и авиация. Названия у этих мероприятий всегда за*
висят от места проведения, например «Центр», «Запад» и т. п.

Темпы перевооружения видов и родов войск Вооруженных сил России

Для парирования угроз военной безопасности России было запланирова*
но увеличение военного бюджета в 2020 г. на 6,6 %, из которых около 70 %
направлено на закупки современного вооружения и военной техники, в связи
с чем последовательно укрепляется ядерная триада СЯС РФ, где доля совре*
менного вооружения составляет 82 %. В 2019 г. в российских войсках страте*
гического назначения (РВСН) заступил на боевое дежурство ракетный полк,
оснащённый комплексом «Ярс». Авиационные СЯС пополнились модерни*
зированными самолётами — Ту*160 и Ту*95МС. Подтверждена возможность
залповых пусков ракет с подводных лодок. В 2019 г. подводный крейсер стра*
тегического назначения «Юрий Долгорукий» осуществил успешный залпо*
вый пуск четырех БРПЛ «Булава» (стрельба таким количеством ракет с под*
водных крейсеров была проведена впервые в мире). На опытно*боевом де*
журстве находятся высокоточные гиперзвуковые авиационно*ракетные
комплексы «Кинжал». В войсках стоят на вооружении боевые лазерные ком*
плексы «Пересвет». Началось серийное производство ракетного комплекса
«Авангард»; в 2019 г. заступил на боевое дежурство ракетный полк, воо*
ружённый этим комплексом с планирующим крылатым блоком. Успешно
проведены испытания тяжёлой МБР стратегического назначения «Сармат».
Ни у одной страны мира, кроме России, сегодня нет гиперзвукового оружия,
а тем более гиперзвукового оружия межконтинентальной дальности.
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Серьезные усилия направлены на создание обеспечивающих объектов
действий ядерной триады за счет совершенствования аэродромной сети, сис*
темы базирования флотов, развития арктической группировки и арсеналов
хранения оружия. Для этого за последние пять лет было завершено техниче*
ское обустройство семи ракетных полков РВСН; введены в строй новые РЛС;
реконструированы 17 аэродромов, еще 12 находятся в стадии высокой готов*
ности. Ежегодно в рамках выполнения оборонного заказа войска получают
более 300 летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия. Их
число уже превысило 2100 единиц. Боевые возможности авиационных страте*
гических ядерных сил (СЯС) ВВС за пять лет увеличились в 1,5 раза, доля со*
временных ракетоносцев достигла 75,7 %, а количество самолетов, способных
применять новые КР, увеличилось более чем в 11 раз. Стратегические бомбар*
дировщики ВВС стали регулярно выполнять задачи боевого патрулирования в
ключевых районах мира — над акваториями Тихого, Атлантического и Север*
ного Ледовитого океанов. Наметилось возрастание морского военного при*
сутствия России в стратегически важных акваториях за счет дальних походов
кораблей ВМФ. В Средиземном море создана постоянная группировка под*
лодок и кораблей. Таким образом, в настоящее время армия России оснащена
современными образцами ВВТ, способными гарантированно нанести непри*
емлемый ущерб агрессору, в том числе обладающему средствами ПВО и ПРО.

Говоря о состоянии оружия возмездия, стоит сказать и о системе, без ко*
торой есть шанс не успеть принять решение об ответе на агрессию. Это систе*
ма предупреждения о ракетном нападении. В настоящее время над нашей
страной «натянут» замкнутый радиолокационный купол, который способен
засечь пуск баллистической, гиперзвуковой или других типов ракет со всех
опасных направлений. Система работает в разных диапазонах, поэтому по*
пытки найти в ней «дыру» окажутся тщетными.

При этом Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) призва*
ны обеспечить решение задач по установлению факта ракетно*ядерного на*
падения, его отражения, а также проведения эффективных ответных дейст*
вий. В состав РВСН входят ракетные армии, военно*учебные заведения и на*
учно*исследовательские учреждения, воинские части специальных войск и
учреждения тыла и охраны (рис. 4.6.2).

Но ВС РФ могут защищать национальные интересы страны не только
ядерными средствами. Неядерные силы РФ тоже выходят на уровень, позво*
ляющий гарантированно обеспечивать оборону России. Доля современного
ВВТ составила в 2021 г. 70 %.

Высокоточное оружие развивается также стремительно. Количество но*
сителей высокоточных КР в войсках за пять лет увеличилось более чем в 30
раз. Были налажены серийные поставки в войска ракетных комплексов «Ис*
кандер*М», комплекс «Калибр» поступил на вооружения подводных и над*
водных кораблей ВМФ, в ВВС начата модернизация самолетов дальней авиа*
ции под применение новой КР Х*101. Дополнительно в 2019 г. ВС РФ полу*
чили более 31 тыс. единиц техники связи, при этом уровень оснащённости
современными средствами управления повысился в войсках до 66 %.
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Помимо традиционных классов ВТО «воздух—земля» и «воздух—воздух»
разрабатываются перспективные системы «космос—земля», «космос—воз*
дух» и «космос—космос», в том числе гиперзвуковые КР с дальностью стрель*
бы до несколько тысяч километров. Широкое применение получили высоко*
точные авиабомбы от малого до сверхбольшого калибра, управляемые артил*
лерийские снаряды и автономные авиационные боеприпасы (рис. 4.6.3).

Для дальнейшего развития систем ВТО Минобороны при участии РАН,
ведущих научных центров и НИИ сформировало систему инновационной
деятельности, в рамках которой за последние пять лет было проработано око*
ло 1,5 тыс. научно*технических проектов, 450 из которых отобраны для вне*
дрения, свыше 180 находятся в стадии реализации и более 300 образцов про*
шли апробацию. Более 800 инновационных образцов и технологий были ото*
браны МО РФ в рамках форума «Армия*2019», где был представлен созданный
в РФ ударный беспилотный комплекс «Ланцет», который в перспективе может
кардинально изменить характер боевых действий101. Доведение к 2021 г. уров*
ня оснащенности ВС современным ВВТ до 70 % позволит им считаться одной
из самых передовых армий мира, несмотря на то что бюджет ВС РФ значитель*
но уступает американскому. При этом по экспорту вооружений Россия зани*
мает второе место в мире после США.

Сухопутные войска ВС РФ в настоящее время распределены по трем воен*
ным округам — Западному, Центральному и Восточному. В военное время
они преобразуются во фронты, подчиненные стратегическим командовани*
ям, имея в своем составе необходимое количество органов управления и бое*
готовых соединений, полностью оснащенных вооружением и военной техни*
кой. Они предназначены к выполнению задач в условиях военных конфлик*
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Рис. 4.6.2. Структура и состав Ракетных войск стратегического назначения.
Источник: URL: http://present5.com/presentation/3/93613509_142766896.pdf*img/93613509



тов локального масштаба и совместно с другими видами ВС способны
предотвращать их перерастание в крупномасштабную войну.

В составе группировок Сухопутных войск (СВ) мирного времени преду*
сматривается также наличие частей и соединений сокращенного состава. Их
предназначение — быстрое развертывание для наращивания группировок
войск при отражении агрессии против нашей страны и ее союзников. В их
состав входят: мотострелковые, танковые, воздушно*десантные войска, ра*
кетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, а также
специальные войска (разведывательные, инженерные, радиационной, хими*
ческой и бактериологической защиты, и гидрометеорологические) и тыл
(рис. 4.6.4).

Говоря о технике Сухопутных войск, следует отметить артиллерию. Одни
из самых мощных пушек в мире, созданных еще в СССР, проходят модерни*
зацию в лучших традициях российской «оборонки», но наряду с этим созда*
ются и новые образцы, которые позволят завоевать господство на поле боя.
Речь в первую очередь об артиллерийских комплексах «Коалиция*СВ», огне*
метных системах «Тосочка» и метателях реактивных снарядов «Торнадо». Эти
виды вооружения в ближайшем будущем составят основу ракетных войск и
артиллерии и будут еще долгое время зачищать пространство перед наступле*
нием сухопутных подразделений. Сейчас доля современного оружия в Сухо*
путных войсках составляет 45 %. Что касается вооружения самих солдат, то
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Рис. 4.6.3. Перспективные системы вооружения ВС России.
Источник: URL: http://rrnews.ru/system/files/styles/body_main_img_570_only_width/priva

te/news/img*



здесь на первый план выходит «Ратник». В состав этой боевой экипировки
входят различные системы жизнеобеспечения, а также новейшее стрелковое
оружие, например автоматы АК*12.

Для соответствия параметрам армии XXI в. сухопутные войска регулярно
переоснащаются на новые образцы ВВТ. В ходе проводимых преобразований
они получили боеспособные полки, бригады и дивизии, оснащенные новыми
системами ВВТ, а на всех стратегических направлениях были созданы само*
достаточные группировки войск. Следует отметить, что в ходе проводимой
военной операции ВС РФ в Сирии все командующие военными округами
приобрели боевой опыт. Там также получили навыки боевого управления все
командующие общевойсковыми армиями и армиями ВВС и ПВО, почти все
командиры дивизий и более половины командиров общевойсковых бригад и
полков с их штабами. Практически весь лётный состав оперативно*тактиче*
ской и армейской авиации также приобрел опыт ведения боевых действий в
Сирии. Но даже с учетом опыта, приобретенного российскими войсками в
Сирии, и их предыдущих действий на Балканах, Северном Кавказе и в Юж*
ной Осетии Россия пока уступает США в опыте применения военной силы в
локальных военных конфликтах. Американские войска приобрели боевой
опыт во многих «горячих точках планеты»: в Афганистане, Ливии, Ираке,
Сирии, в Персидском заливе, на Балканах и Голанских высотах и в других
частях мира. Поэтому американский опыт российским военным целесооб*
разно изучать и адаптировать его применительно к военным действиям ВС
РФ в будущих локальных конфликтах на планете.

В интересах развития Воздушно%космических сил (ВКС) в 2019 г. в их со*
единения и части было поставлено 126 самолётов и вертолётов, 10 космиче*
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Рис. 4.6.4. Структура и состав Сухопутных войск.
Источник: URL: https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0bf7/0006af2e*de06ebd4/img38.jpg



ских аппаратов, 120 единиц техники ПВО. Их составным элементом являют*
ся Военно*воздушные силы (ВВС), которые сочетают в себе оборонительные
и ударные функции и предназначены для эффективного действия при отра*
жении воздушно*космического нападения, завоевания господства в воздухе,
а также для решения задач авиационной поддержки Сухопутных войск, веде*
ния воздушной разведки, транспортных перевозок и специальных задач
(рис. 4.6.5).

Для доставки различных видов боеприпасов в ВВС имеются стратегиче*
ские бомбардировщики Ту*160, Ту*95МС, Ту*22М3, которые в настоящее
время проходят глубокую модернизацию и вскоре станут еще современнее.
Из фронтовых бомбардировщиков выделяется Су*34, который после модер*
низации получит новые средства поражения и бортовую электронику. Нишу
истребителей традиционно занимают тяжелые машины на базе Су*27 (Су*30,
Су*35С), а в легком классе нет равных МиГ*29 и его многочисленным моди*
фикациям. На этом модельный ряд не заканчивается, ведь в перспективе
ВКС вооружатся истребителем нового поколения Су*57 и самым последним
представителем семейства бойцов в легком весе МиГ*35. Контракты на эти
машины уже подписаны и в стадии исполнения.

Помимо боевой, важную роль на поле боя играет транспортная авиация.
Сейчас самым известным ее представителем можно считать самолет типа
Ил*76 и его вариации, а также машины разработки КБ Антонова. Срок служ*
бы многих антоновских самолетов к 2030 г. подойдет к концу, но российская
промышленность готовит им смену. Так, известный всему миру транспорт*
ник Ан*26 сменит Ил*112В, а потомком Ан*12 станет один из проектов, вы*
бранных в результате конкурса на создание среднего транспортника.
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Рис. 4.6.5. Структура и состав Военно*воздушных сил.
Источник: URL: https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/08fc/00017c13*ee27a89c/640/img30.jpg



Еще одной частью современных Воздушно*космических сил, которая в
ближайшем будущем станет неотъемлемой, является беспилотная авиация,
например «Охотник», «Альтиус» и «Форпост», которые проходят испытания и
в скором времени будут защищать страну в одном строю с пилотируемыми
самолетами. Доля современных вооружений в самом воюющем виде Воору*
женных сил составляет 73 %102.

Акцент в авиации направлен на обновление парка военно*транспортной
авиации, прежде всего на самолет Ил*76МД*90А, испытания которого про*
должаются. Испытания проходит и новый самолет*заправщик. Активно ве*
дется доработка самолета Ил*112В, который заменит Ан*24 и Ан*26 в 2022 г.
Завершается создание беспилотных разведывательных ударных комплексов
средней дальности, в 2020 г. они начали поступать в войска.

В настоящее время войска воздушно%космической обороны (ВКО) России
контролируют воздушное пространство над центральным промышленным
районом России и отвечают за ПРО Москвы. В общей сложности они при*
крывают свыше 140 объектов государственного управления, промышленно*
сти и энергетики, транспортных коммуникаций и атомных электростанций с
использованием комплексов тактической ПРО малого, среднего и большого
радиуса действия и других систем.

При развитии сил ВКО особое внимание уделяется средствам предупреж*
дения о ракетном нападении (СПРН). Их главной составляющей являются РЛС
«Воронеж», способные засекать на расстоянии до 6—8 тыс. км крупные ракеты
противника. В 2019 г. на боевое дежурство заступила новейшая загоризонталь*
ная РЛС «Контейнер», в связи с чем система СПРН стала более чувствительной.
По сравнению с «Воронежем» новая РЛС способна одновременно отслеживать
сверхмалые воздушные цели, включая гиперзвуковые крылатые ракеты (КР) и
самолеты, выполненные по технологии «стелс», определяя их траекторные па*
раметры на удалении от 3 тыс. км от госграницы РФ103. Помимо создания но*
вых элементов системы СПРН, идет массовая закупка зенитных ракетных ком*
плексов С*400 «Триумф», проходит тестирование С*500 «Витязь» и модер*
низация Московской системы ПРО, а также ведутся работы по созданию
интегрированной управляющей системы ВКО. При этом особой «головной бо*
лью» натовских стратегов является Калининградская область, оказавшаяся по*
сле распада СССР в тылу у натовской восточноевропейской группировки. Ее
зенитные комплексы С*400, размещённые там, и противокорабельные ком*
плексы «Бастион», в сочетании с ударным комплексом «Искандер», способны
создавать для натовских войск обширные «зоны запрещенного доступа», по*
крывающие огромные морские и сухопутные территории (рис. 4.6.6).

В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по экспорту
вооружений во многом благодаря своим системам ПВО. Так, об эффективно*
сти системы С*400 «Триумф» говорит то, что Турция, Китай, Индия заклю*
чили многомиллиардные контракты на ее поставку. Помимо систем большой
дальности — С*400 и С*300 — войска противовоздушной обороны страны
имеют в боевом составе комплексы средней и малой дальности, такие как
«Бук», «Тор», «Панцирь», «Тунгуска», «Шилка» и др. Все они подтверждают

462 Часть четвертая. Возможные пути нейтрализации вызовов...



свои выдающиеся технические характеристики не только в ходе учений, но и
в реальных боевых действиях в Сирии и на Украине.

Военно%Морской Флот (ВМФ) предназначен для создания надежной обо*
роны государства, обеспечения национальных интересов России в Мировом
океане и в прилегающих к России акваториях, поддержания военно*полити*
ческой стабильности на морских и океанских пространствах. В его состав
входят четыре флота — Северный, Тихоокеанский, Балтийский, Черномор*
ский — и Каспийская флотилия, органы военного управления и родов сил:
подводные и надводные силы, морская авиация, береговые войска, подразде*
ления обеспечения и обслуживания (рис. 4.6.7).

Северный флот обеспечивает защиту границ России со стороны Северно*
го Ледовитого океана. Его база расположена в Североморске. Данный флот яв*
ляется самым молодым, его флагман — атомный ударный крейсер «Петр Вели*
кий». Балтийский флот стоит на защите государственных границ с западного
фланга. Его флагман — эсминец «Настойчивый». Черноморский флот распо*
лагается на побережье Черного моря с базой в Севастополе в Крыму. Флагман
флота — крейсер «Москва». Тихоокеанский флот выполняет необходимые бое*
вые задачи на востоке страны. Его база находится во Владивостоке. Флагман
флота — крейсер «Варяг». Каспийская флотилия базируется в основном в Аст*
рахани, ее флагманом выступает ракетный корабль «Дагестан».
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Рис. 4.6.6. Схема единой системы ПВО России и Белоруссии.
Источник: URL: http://posredi.ru/sootnoshenie*sil*rossiya*nato.html



Что касается развития ВМФ России, то для него российский ВПК стал
разрабатывать и поставлять на вооружение новые корветы и малые ракетные
корабли со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами и КР типа
«Оникс» и «Калибр». Строятся фрегаты дальней морской зоны. На «Адмирал*
тейских верфях» для Северного флота строится патрульный корабль ледового
класса «Николай Зубов», который в 2024 г. присоединится к аналогичному
кораблю «Николай Панин». Новые крейсеры не строятся, а обновляется при*
брежный флот исходя из экономических возможностей России, у которой,
кроме побережья Камчатки, нет прямого выхода в океан. Поэтому у ВМФ РФ
нет возможностей для господства на океанских просторах и нет такой необ*
ходимости. США всегда будут превосходить их по количеству кораблей. Ис*
ходя из этого, больше внимания уделяется развитию боевых возможностей
береговых систем, сил подводного флота в сочетании с развитием группиро*
вок разнородных сил ВМФ на воде, под водой и в воздухе.

Что касается пополнения флота, то в 2020 г. ВМФ был передан первый
серийный атомный подводный крейсер проекта «Борей*А» «Князь Олег»,
вооруженный баллистическими ракетами «Булава» (всего планируется при*
нять на вооружение семь таких подлодок). В надводном кораблестроении
тоже все неплохо. Малые ракетные корабли, корветы, фрегаты, патрульные
корабли могут нести оружие, зарекомендовавшее себя в Сирии, РФ — крыла*
тые ракеты «Калибр». А о разработке подводного беспилотника «Посейдон»
президент РФ впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 г.
Такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными
боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе
авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру104.

В настоящее время оснащённость ВМФ новым вооружением и техникой
составляет 62,3 %. В его боевой состав принято 14 новых кораблей и боевых
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Рис. 4.6.7. Структура и состав Военно*Морского Флота.
Источник: URL: http://www.grandars.ru/images/1/review/id/3801/234d691eb4.jpg



катеров, а также 11 судов обеспечения, четыре новейших береговых ракетных
комплекса «Бал» и «Бастион». Черноморский флот пополнился шестью са*
мыми малошумными в мире подводными лодками проекта «Варшавянка»,
которые прозвали в НАТО «черными дырами». На вооружении Новороссий*
ской ракетно*артиллерийской бригады стоят комплексы «Бал» с противоко*
рабельными КР и единственный в мире подвижной артиллерийский ком*
плекс «Берег», боеприпас которого ничто не может отвратить от цели по всей
траектории его полета. На Тихоокеанском флоте вступила в строй бригада
подлодок в составе шести субмарин типа «Варшавянка»105. Начаты испыта*
ния подводной лодки проекта «Борей*А», отличающейся повышенной
скрытностью и надёжностью по сравнению с иностранными аналогами. Осо*
бое внимание уделяется развитию вспомогательного флота, который к 2027 г.
будет пополнен 176 морскими и рейдовыми судами106.

Пристальное внимание уделяется развитию воздушно%десантных войск
(ВДВ), где доля современного ВВТ составляет 63,7 %. В эти войска в 2019 г.
было поставлено более 300 новых образцов ВВТ и свыше 11 тыс. комплектов
средств десантирования личного состава, вооружения и грузов. А в целях сба*
лансированного развития всех компонентов ВДВ — реализуется комплексная
целевая программа обновления этих войск.

Что касается развития Тыла ВС РФ, то в 2020 г. он должен был решить
следующие задачи: обеспечить внедрение современных и перспективных тех*
нологий во все сферы материально*технического обеспечения войск (сил), а
также реализацию приоритетных проектов в рамках программы «Эффектив*
ная армия»; повысить эффективность создания, поиска и внедрения прорыв*
ных технологий для создания нового вооружения и техники; улучшить все*
стороннее взаимодействие и информационное обеспечение при решении за*
дач обороны страны. Однако программа внедрения прорывных технологий
для полного перевооружения ВС РФ, в том числе за счет «импортозамеще*
ния», пока полноценно не работает. ВПК России не может одномоментно
восстановить свои возможности после введенных Западом и Украиной санк*
ций. Поэтому сегодня ВПК сталкивается с рядом проблем.

Первая из них — основной объём импортозамещения приходился на
продукцию, производимую на Украине, где было налажено производство га*
зотурбинных двигателей для кораблей ВМФ РФ и турбореактивных устано*
вок для самолётов ВВС. В этой области российского ВПК главная задача со*
стоит в том, чтобы поставлять в войска их аналоги, разработанные на новом
технологическом уровне. И ВПК с задачей успешно справляется. В России
налажено производство вертолётных и корабельных газотурбинных двигате*
лей. Следующая задача ВПК — замещение более высокотехнологичных сис*
тем, которые до 2014 г. Россия импортировала из ряда западных стран (на*
пример, из Франции импортировались тепловизоры для прицелов ночного
видения). При этом введенные Западом санкции — это предоставляемый
ВПК своеобразный шанс для разработки собственной высокотехнологиче*
ской продукции, обеспечивающий выход из «заколдованного круга», в кото*
ром ВПК сейчас находится ввиду определенного дефицита новых идей (к
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примеру, поставляемые в войска самолёты Су*30 и Су*35 — это развитие ещё
советского истребителя Су*27).

Проблемой является наращивание на мощностях военных предприятий
производства продукции двойного назначения. Это сложный процесс, кото*
рый требует и от компаний ВПК, и от государства в целом больших инвести*
ций и четкой организационной и маркетинговой работы, с которой у ВПК
пока не все благополучно. Задачи тут стоят амбициозные: добиться к 2025 г.
роста производства гражданской продукции на 30 %, а на 50 % к 2030 г. Есть
еще одна проблема ВПК на сегодня — сложное финансовое положение боль*
шого числа предприятий и компаний: их задолженность по кредитам состав*
ляет 2 трлн руб. Очевидно, выход из этой проблемы один: обеспечить более
высокую рентабельность заказов Министерства обороны РФ. Чем более вы*
сокотехнологичная продукция будет поставляться в войска, тем больше
должна быть прибыльность предприятий ВПК.

Результаты военных действий ВС РФ в Сирии

При реформе военной организации государства также учитывается опыт
боевых действий ВКС в Сирии. Как заявил министр обороны РФ С. Шойгу,
выступая на совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу
в октябре 2018 г., «за три года участия российской группировки в боевых дей*
ствиях в этой стране при её поддержке полностью разгромлены бандформи*
рования ИГИЛ107. Всего за время операции было уничтожено свыше 87 500
боевиков, освобождено 1411 населённых пунктов и более 95 % территории
Сирии. Также министр обороны РФ сообщил, что в ходе боевых действий по*
ражено порядка 122 тыс. объектов террористов. А российские сапёры за вре*
мя операции в Сирии разминировали 6500 га территории республики,
1500 км дорог, свыше 19 тыс. зданий и сооружений. Общая площадь освобож*
денной территории равна 10 тыс. км (около 5 % от площади всей Сирии)108.
Террористы были вытеснены из Латакии, восстановлено сообщение с Алеп*
по, Пальмира была вновь освобождена от незаконных вооруженных форми*
рований. Также была очищена большая часть провинций Хама и Хомс,
деблокирована авиабаза Квайрес, которая была заблокирована на протяже*
нии трех лет, и установлен контроль над нефтегазовыми полями вблизи
Пальмиры.

Всего пилоты российских ВКС в Сирии выполнили более 9 тыс. вылетов.
Нанесены удары высокоточным оружием на дальность свыше 1,5 тыс. км. На
территории Сирии уничтожено более 2 тыс. бандитов — выходцев из России,
в том числе 17 полевых командиров (рис. 4.6.8).

Ударная авиация ВКС РФ уничтожила большую часть объектов нефтя*
ной промышленности, находящейся под контролем боевиков, тем самым су*
щественно сократив источники финансирования террористических группи*
ровок.

В результате ударов удалось остановить, а в отдельных местах и полно*
стью прекратить ресурсное обеспечение террористов за счет пресечения тор*
говли углеводородами. ВКС России уничтожили в Сирии 209 объектов неф*
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тедобычи и перекачки топлива. Таким образом, Россия показала всему миру,
что её современная армия сильна.

Для примера, по сравнению с ней Соединенные Штаты для борьбы с Ху*
сейном собирали свои войска на Аравийском полуострове три месяца, а Рос*
сия за считанные дни перебросила свою группировку ВКС в Сирию, которая
совершала ежедневно по 70—80 вылетов и уничтожала по 250 целей. Для
сравнения: американцы совершали около 20 вылетов, притом у них было 180
самолетов, а у ВКС только 50. Поэтому Вашингтон был вынужден признать,
что российская армия является второй по мощи в мире. Работа ВКС РФ в
Сирии не прошла зря: достигнут результат, который ощутим, особенно если
сравнить с той катастрофической ситуацией, которая складывалась до того,
как Россия начала военную операцию.

Тем не менее одними действиями авиации в войне с террористами с их
полупартизанскими силами и методами ведения боевых действий не спра*
виться. Помимо помощи, оказанной сирийским правительственным вой*
скам, успехи которых в конечном итоге и привели к установлению переми*
рия и началу мирных переговоров, было налажено четкое сочетание военной
операции ВКС с действиями российских дипломатов, политических деятелей
других государств. Контакт с американскими военными был налажен быст*
рее, чем с политическими деятелями США. Россия предложила и подписала
меморандум о недопущении происшествий в небе над Сирией, и вскоре аме*
риканские военные пришли к выводу, что этот меморандум эффективен.

Сказалось умение российских военных контактировать с местным насе*
лением, обеспечить четкое взаимодействие и учет особенностей боевых дей*
ствий в климатических условиях Сирии, найти контакт с вооруженными
группировками, которые хотели бы сложить оружие или же участвовать в
конфликте на стороне сирийских ВС.
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Рис. 4.6.8. Итоги операции ВКС РФ в Сирии (по состоянию на 2018 г.).
Источник: URL: http://rrnews.ru/system/files/styles/body_main_img_570_only_width/private



В итоге Россия получила в Сирии две военные базы (военно*воздушная
база в Хмеймиме и пункт обслуживания ВМФ в Тартусе), с помощью кото*
рых она может контролировать весь Ближний Восток и восточную часть Сре*
диземного моря, где находятся корабли НАТО. А боевой опыт, приобретен*
ный командованием ВС РФ в Сирии, был впоследствии применен во время
спецоперации России на Украине.

Прекращение договора о РСМД и его влияние
на международную безопасность

По мнению российских парламентариев, разрыв администрацией
Д. Трампа Договора по РСМД послужил стимулом для развития гонки воору*
жений. Глава комитета Госдумы по международным делам Л. Слуцкий пола*
гает, что ликвидация ДРСМД может привести к серьёзному кризису в сфере
контроля над ядерными арсеналами, так как ракеты средней и меньшей даль*
ности относятся к классу нестратегического (тактического) ядерного оружия.

В настоящее время США делают ставку на эскалацию общей напряжен*
ности в мире. Эти действия создают опасность прямого вооруженного кон*
фликта на территории Европы, поскольку данная политика ведет к увеличе*
нию военной напряженности на границах России, что невыгодно не только
Москве, но и близлежащим к России странам. Первыми новую ситуацию по*
чувствуют на себе европейцы, поскольку системы средней и меньшей дально*
сти порождают новые риски в первую очередь именно на европейском кон*
тиненте. Поэтому заявление Трампа по ДРСМД оказалось для европейских
партнеров США неприятной неожиданностью. Последствия почувствует на
себе и Китай, так как США выражают все больше озабоченности развитием
ядерного арсенала Китая. Критика ДРСМД, звучавшая из уст членов коман*
ды Трампа, связана и с тем, что Договор никак не ограничивает развитие
ядерных сил КНР. Поэтому, отказываясь от Договора, США развязывают
себе руки не только на европейском, но и на азиатском ТВД. Пентагон начал
расширять арсенал средств сдерживания Китая, закрепляя за собой позиции
«эскалационного доминирования», однако среди азиатских союзников США
вряд ли найдутся желающие увидеть их ракеты на своей территории.

Проиграет и глобальная безопасность, так как в условиях отказа от
ДРСМД очень проблематичным представляется будущее режима нераспро*
странения ядерного оружия. Россия может пересмотреть свою военную док*
трину, которая сейчас основана на оборонительной системе, перейдя к дейст*
виям превентивного характера в случае выявления признаков агрессии про*
тив неё. При этом Россия готова к переговорам по разоруженческой тематике,
но «стучаться в закрытую дверь» больше не будет и подождёт, пока США осоз*
нают необходимость равноправного диалога по этой теме.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы
Во�первых, совершенствование Вооруженных сил РФ и средств воо*

ружённой борьбы идёт непрерывно в соответствии с развитием новейших
технологических достижений. Создание и внедрение новых образцов ВВТ
приводит не только к совершенствованию структур видов и родов войск, но и
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к изменению стратегии и тактики ведения боевых действий. Скачкообразное
развитие получили информационные системы разведки, связи, управления,
обнаружения целей на базе новейших электронных компонентов. В сочета*
нии с качественным совершенствованием других технологий появилась воз*
можность создания новых образцов ВВТ, способных совершить революцию в
военном деле. А с учётом развития современных и перспективных наступа*
тельных вооружений предсказать момент нападения противника представля*
ется весьма сложным, так как дальность действия современных средств пора*
жения позволяет нападающему нанести внезапный удар из мест базирования
или патрулирования его боевыми системами.

Во�вторых, в перспективе сухопутные войска России претерпят наиболее
радикальные изменения как по задачам, так по составу и тактике ведения
боевых действий. Широкое распространение высокоэффективных радиоло*
кационных и тепловизионных средств разведки, высокоточных КР, боепри*
пасов с кассетными самоприцеливающимися боевыми элементами и БПЛА
не позволит осуществлять в будущем полномасштабные наземные операции
в их традиционном понимании. Любое скопление бронетехники и живой
силы с высокой вероятностью будет выявлено и уничтожено. В этих условиях
СВ ВС РФ придётся наряду с ВВС и ВМФ по*новому решать задачу разгрома
вооружённых сил агрессора, разрушения его объектов инфраструктуры и
уничтожения живой силы. А высокая вероятность возникновения локальных
конфликтов низкой интенсивности в регионах мира требует присутствия в
составе ВС РФ подготовленных частей и подразделений, ориентированных
на уничтожение незаконных вооружённых формирований с применением
новейших средств вооруженной борьбы.

В�третьих, в войне будущего соединения и части ВВС становятся одним
из главных звеньев как в обороне, так и в нападении. От успешности ведения
ими боевых действий в воздушно*космическом пространстве зависит успеш*
ность действий и сухопутных сил, и военно*морского флота. Поэтому приори*
тетными задачами ВВС России, Китая и США считается контроль воздушного
пространства, обеспечение господства в воздухе, нанесение ударов на большую
глубину ядерными и высокоточными неядерными средствами поражения по
наземным и надводным целям. Прослеживается тенденция перехода авиации
на большие (свыше 15 км) и сверхмалые (до 50 м) высоты, увеличивается сред*
няя скорость полёта и боевой радиус действий. В обозримой перспективе для
ведения боевых действий на сверхмалых высотах в основном будут применять*
ся беспилотные и дистанционно*пилотируемые летательные аппараты.

В�четвертых, операция в Сирии дала ВС РФ, и прежде всего командова*
нию и личному составу ВКС, существенный боевой опыт и возможность про*
демонстрировать в действии российское оружие, спутниковую связь и нави*
гационную систему ГЛОНАСС. Это является мощным стимулом для прода*
жи российского вооружения на региональном и глобальном уровнях. При
этом опыт войны в Сирии и другие современные конфликты локального
уровня должны побудить российское государственное и военное руководство
страны заняться решением одной из главных задач — разработкой стратегии
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и уточнением теории использования ее ВС с учетом особенностей противо*
партизанской войны как наиболее востребованного в ближайшие десятиле*
тия способа ведения боевых действий.

В�пятых, тенденции развития ВВТ на военных флотах показывают, что
акцент боевых действий на море всё больше смещается под воду, особенно с
учётом растущих противоречий у США с Китаем и Россией. Их боевые дейст*
вия под водой будут отличаться высокой скрытностью, внезапностью и слож*
ностью определения государственной принадлежности нападавшего, что обу*
словливает разработку в ВМФ РФ новых технических средств опознавания
для обеспечения своевременного и адекватного ответа на агрессию. В XXI в.
уже невозможно воевать успешно, если основные параметры систем связи
Сухопутных войск, ВВС и ПВО, ВМФ, РВСН, ВКС не совпадают. Руковод*
ству ВС РФ и конструкторским бюро военных ведомств необходимо завер*
шить решение проблемы сопрягаемости морских, сухопутных и воздушных
средств связи и управления, привести их к основным параметрам, позволяю*
щим использование стратегических, оперативных и тактических автоматизи*
рованных систем управления войсками. Также нельзя откладывать принятие
решения о состыковке топографических основ морских и общевойсковых
карт прибрежной зоны морей и океанов. Среди других приоритетных задач —
разработка кодекса требований к боевой технике и вооружению ХХI в., том
числе боевым машинам с собственным интеллектом. Также требует пере*
смотра теория использования современных авиации, флота и специальных
сил с учетом растущего значения киберопераций в будущих военных кон*
фликтах.

В�шестых, нет никаких оснований полагать, что количественная гонка
вооружений — по типу той, которая велась Советским Союзом и Соединен*
ными Штатами во второй половине прошлого века, — повторится в нынеш*
нем столетии. Главной проблемой будут не количественные, а качественные
характеристики стратегических арсеналов — таких как, например, растущее
использование в этой области элементов искусственного интеллекта. При
этом основная часть международных проблем, в которых проявляется конку*
ренция между Москвой и Вашингтоном, касается их стратегического парите*
та, реализации США глобальной и региональной систем ПРО, региональных
кризисов в Афганистане, Северной Корее и Сирии, перспектив расширения
НАТО, дестабилизации ситуации на Украине, а также ряда других вопросов.

4.7. Взаимоотношения РФ, США и КНР
в свете военного кризиса на Украине

Причины военного кризиса и цели спецоперации ВС РФ

С момента дезинтеграции СССР до начала спецоперации ВС РФ на Ук*
раине, Киев самостоятельно определял свой путь развития, опираясь на
сверхдоходы от российского газа, постепенно интегрируясь в европейские
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структуры и отдавая при этом промышленный потенциал страны на откуп за*
падным компаниям. При этом Украина оставалась одним из крупнейших
торговых партнеров России даже после воссоединения Крыма с РФ в 2014 г.
На международном уровне Киев проводил прозападную политику вопреки
тому, что Россию и Украину объединяло общее историческое прошлое и тер*
риториальная близость, предопределявшая с точки зрения военной безопас*
ности нейтральный статус Украины.

В то же время для Запада территория Украины являлась удобным плац*
дармом для враждебных России группировок войск к ее границам и подго*
товки к боевым действиям против РФ. Выгодная позиция для пуска ракет,
подлетное время которых позволяет поражать объекты на всю глубину стра*
тегической обороны РФ, воодушевила Вашингтон, когда киевские власти,
заявив о желании вступить в НАТО, не возражали против создания баз альян*
са на территории страны. Чтобы Москва не препятствовала этому, Вашинг*
тон содействовал двум «майдановым революциям» на Украине, сперва поста*
вив в 2005 г. на пост президента прозападного В. Ющенко, а затем вынудив
В. Януковича покинуть президентский пост в 2014 г.

Успех этих акций был достигнут благодаря осуществлению Соединенны*
ми Штатами стратегии «непрямых действий» в отношении Украины с целью
изменения её внешней политики на прозападную и усилению в ней антирос*
сийской риторики. Для достижения этих целей применялись местные СМИ,
финансируемые извне, и действия «пятой колонны» как в органах власти
страны, так и среди её населения. В итоге Украина в одностороннем порядке
прекратила действие Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией и стала
активно проводить проамериканскую политику в регионе109.

При этом Киев не отказался от попыток силой вернуть Крым. Несмотря
на то что Украина в свое время присоединилась к Конвенции ООН по запре*
щению биологического и токсинного оружия, 30 украинских лабораторий
было вовлечено в полномасштабную военно*биологическую деятельность в
стране под патронажем Пентагона. А президент В. Зеленский на Мюнхен*
ской конференции по европейской безопасности грозился выйти из Буда*
пештского меморандума, чтобы стать обладателем ядерного оружия. Это соз*
давало бы угрозу не только безопасности России, но всему миру110.

Со своей стороны, Москва шаг за шагом утрачивала влияние на Украи*
ну, финансируя там свою «мягкую силу» по остаточному принципу, рассчи*
тывая на то, что эта страна экономически прочно связана с Россией благода*
ря поставкам киевским властям стратегически важной продукции. Она ди*
пломатическими средствами пыталась примирить прозападный Киев с
пророссийски настроенными жителями Луганской и Донецкой областей, ко*
торые приносили в киевскую казну до 30 % экспортной выручки. Чтобы си*
лой подавить эти настроения, в 2014 г. Киев начал карательную операцию на
Донбассе, в которой за восемь лет было уничтожено более 14 тыс. мирных
жителей.

Учитывая стремительное нарастание угроз для национальной безопасно*
сти России и то, что более 120 тыс. жителей ЛНР и ДНР являются российски*
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ми подданными111, 17 декабря 2021 г. МИД РФ направил президенту США и
генсеку НАТО проект соглашения, предполагающий отказ от расширения во*
енного альянса за счет принятия в него Украины, а также от развертывания
ракет вне территории блока. Ни одно из этих российских требований не было
принято ни в Белом доме, ни в Брюсселе, что крайне разочаровало Москву112.

21 февраля 2022 г. Совет Безопасности России обсудил обращения глав
ДНР и ЛНР к президенту РФ с просьбой признать независимость этих рес*
публик. В тот же вечер В. Путин подписал соответствующие указы, а также
договоры о сотрудничестве и взаимопомощи между Россией ДНР и ЛНР, в
том числе в военной сфере. 23 февраля главы этих республик вновь обрати*
лись к президенту РФ с просьбой об «оказании помощи в отражении военной
агрессии украинского режима»113.

В результате произошло резкое обострение напряжённости на россий*
ско*украинской границе, где Киев начал сосредоточие ударных группировок
ВСУ с целью окончательно подавить силой пророссийски настроенный
Донбасс114. В этом ему активно помогал Пентагон, который, активно постав*
ляя Киеву вооружение, объявил о расширении военного присутствия в Вос*
точной Европе115. Чтобы предотвратить военную агрессию Киева, Москве
было необходимо «сыграть на опережение» ВСУ, проведя встречную военную
акцию на Украине с целью прекращения новой бойни на Донбассе.

24 февраля 2022 г. российские войска во взаимодействии с вооружённы*
ми формированиями ДНР и ЛНР развернули широкомасштабные боевые
действия против ВС Украины, главной целью которых было освобождение
Донбасса116. Однако резолюция Генассамблеи ООН ES*11/1 не признала эту
цель правомерной и оценила Россию как страну*агрессора, призвав её вывес*
ти свои войска с территории Украины117.

Стратегически важный результат первого этапа спецоперации на Украи*
не был достигнут уже в его начале, когда дистанционными ударами высоко*
точным оружием ВС РФ подавили основные средства ПВО и уничтожили
ВМФ Украины и большую часть ВВС. В результате к исходу марта боевой по*
тенциал ВСУ существенно понизился, но их боеспособность утрачена не
была. Об этом свидетельствуют следующие данные.

В ходе боевых действий силами ВСУ на Донбассе было повреждено
11 413 объектов инфраструктуры и 6247 жилых домов; 770 линий электропе*
редач и пунктов распределения электроэнергии; 176 объектов теплоснабже*
ния; 52 объекта водоснабжения; 2669 объектов газоснабжения118. 20 апреля
власти ДНР передали в Международный суд в Гааге документы о 6 тыс. пре*
ступлений ВСУ против мирного населения. По данным Минобороны РФ, по
состоянию на 25 марта в ходе спецоперации погибло более 1,3 тыс. россий*
ских военнослужащих и свыше 3,8 тыс. было ранено. При этом суммарная су*
точная стоимость войны на Украине для России составила 20—25 млрд
долл.119 Невзирая на эти потери, российские войска и формирования ДНР и
ЛНР продолжали наступать (рис. 4.7.1).

В ходе второго этапа их цель операции заключалась в завершении разгро*
ма оставшихся группировок ВСУ в районах Днепрапетровска, Мариуполя, в
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блокировании Одессы и в установлении полного контроля над Донбассом,
тем самым обеспечив сухопутный коридор в Крым. Для этого российское ру*
ководство использовало апробированную в Сирии тактику: медленное насту*
пление на разных направлениях из*за сложной минной обстановки на их
пути и действий диверсионных групп ВСУ.

Помимо этого, националисты из батальонов «Азов», «Донбасс» и «Ай*
дар» подготовили в районах Днепра укрепрайоны и использовали мирных
жителей в качестве «живого щита». Чтобы снизить уровень антироссийских
настроений среди мирных жителей на освобожденных территориях, им была
оказана всесторонняя гуманитарная помощь и организована работа с мест*
ными властями, а ВС РФ продолжали наносить точечные удары по стратеги*
чески важным объектам ВСУ.

В ходе семинара, посвященного событиям на Украине, американский
военный эксперт С. Риттер заявил, что «российские атаки на склады горюче*
го и боеприпасов делают украинскую боевую технику бесполезной, при этом
значительная часть украинских войск вынуждена была находиться в Одессе и
под Киевом. Поэтому Россия побеждает по всем показателям в военной опе*
рации на Украине. Но вы не услышите об этом, потому что в западных СМИ
раскручивают абсолютно противоположный тезис»120.

Умелое использование стратегии и тактики руководством ВС РФ обеспе*
чило успех военных задач данного этапа спецоперации, в ходе которого ВСУ
потеряли 140 самолетов и 487 беспилотных летательных аппаратов; 252 зенит*
ных ракетных комплекса; 2353 танка и других боевых машин; 256 установок
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Рис. 4.7.1. Ход ведения первого этапа спецоперации ВС РФ на Украине.
Источник: https://qph.fs.quoracdn.net/main*qimg*d68dd4a5e9a4d01b9740a20a8a5c10b5*lq



реактивных систем залпового огня и 1014 орудий артиллерии и минометов.
Безвозвратные потери украинских частей составили более 100 тыс. человек, а
ежедневные убытки бюджета Украины —67,8 млн долл. Из*за войны на Запад
бежало более 4 млн человек (2,3 млн — в Польшу, 600 тыс. — в Румынию,
380 тыс. — в Молдавию, 350 тыс. — в Венгрию и 275 тыс. — в Словакию)121.

Все это свидетельствовало о неминуемом военном поражении ВСУ в их
противостоянии с Российской армией, у которой в наличии современное
вооружение, обусловившее военное превосходство над украинскими группи*
ровками войск.

Зеленский старался всеми способами оттянуть военный крах и демили*
таризацию Украины, ежедневно упрашивая западных партнеров, чтобы те
поставляли ему как можно больше оружия и боеприпасов. Помимо этого, ки*
евские власти привлекли на Украину 6824 иностранных наемника из 63 госу*
дарств, подавляющая часть которых находилась в составе украинских группи*
ровок в городах Киев, Харьков, Одесса, Николаев и Мариуполь122. В боевых
действиях также участвовали советники НАТО. Так, в организации обороны
Одессы принимал участие французский подданный Б. Леви. Другие офицеры
НАТО руководили обороной Мариуполя и силами формирования «Азов», а
генерал*майор ВС США Р. Клутье руководил созданием бандформирований,
которые должны были действовать после прихода на Украину частей ВС РФ.
Инструкторы НАТО занимались подготовкой подразделений ВСУ к боевым
действиям до их начала и в течение всего периода боев с российскими вой*
сками и вооружёнными формированиями ДНР и ЛНР.

Одновременно представители Зеленского намеренно затягивали россий*
ско*украинские переговоры по поводу ликвидации военного кризиса на Ук*
раина, и они были готовы обсуждать вопрос о членстве Украины в НАТО и о
статусе Крыма только после того, как боевые действия прекратятся и россий*
ские войска будут выведены из страны123. Эта позиция Киева была согласо*
вана с Вашингтоном.

У Москвы была иная точка зрения в отношении будущности Украины
после окончания спецоперации ВС РФ, цели которой взаимосвязаны не
только с признанием принадлежности Крыма к России и независимости ЛНР
и ДНР, но и с обязательством Запада — не вооружать Украину и отказать ей
во вхождении в НАТО. Поэтому до её окончания руководство России выдер*
живало паузу, а российские политологи высказывали несколько вариантов.
Они предполагали, что Москва будет способствовать созданию на её террито*
рии новых политических образований — Малороссии, Новороссии и Запад*
ной Украины. Другие исходили из того, что она не будет препятствовать при*
соединению западных территорий Украины к Польше, Румынии и Венгрии.
Были и другие варианты, политическая реализация которых тесно увязана с
военными целями спецоперации ВС РФ на Украине и какой путь для её даль*
нейшего развития изберут киевские власти.

Поэтому до завершения спецоперации Москва признавала легитимность
Зеленского в качестве президента страны. Если он реально хотел прекратить
войну на Украине, сохранив при этом президентские полномочия, ему необ*
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ходимо было сделать выбор: либо оставаться «пешкой» в геополитическом
противостоянии Запада с Россией, либо способствовать развитию Украины в
качестве нейтрального государства, отказавшись во внешней политике стра*
ны от антироссийской направленности.

Реакция США и их европейских союзников
на события на Украине

До начала спецоперации ВС РФ политика и стратегия Вашингтона по
отношению к Москве сохранялась в режиме, начавшемся в 2014 г. США при
помощи санкционной политики и дипломатического давления на междуна*
родном уровне всеми способами стремились остановить развитие России.
Российско*американские отношения скатились до уровня холодной войны
50*х годов прошлого века, с той разницей, что на этот раз количество разно*
образных санкций в отношении РФ резко возросло, превысив в 2022 г. 6 тыс.,
что явилось беспрецедентным. Это было сделано в расчете на то, что россия*
не, возмущенные снижением своего жизненного уровня, помогут Белому
дому в ходе «цветной революции» смести ненавистный путинский режим124.
Однако этого не произошло: уровень поддержки гражданами РФ действий
президента В. Путина с момента начала операции на Украине составил
77,9 %125. В Вашингтоне посчитали, что если развитие России нельзя остано*
вить при помощи «цветной революции», то следует нанести сокрушительный
удар по российской промышленности, ограничив доступ её продукции на ме*
ждународный рынок, изгнать РФ из ВТО и т. п. Это отвечало целям Страте*
гии национальной безопасности США, где их главными противниками опре*
делены Россия и Китай. Поэтому, воспользовавшись военным кризисом на
Украине, цель Вашингтона в соответствии с принципом «разделяй и власт*
вуй», была: сначала «разобраться чужими руками» с экономически слабой
Россией, а затем с более сильным противником — Китаем.

Учитывая это, Вашингтон консолидировал страны НАТО и ЕС под своей
эгидой и при помощи коллективных санкций пытался изолировать РФ от
глобальных экономических процессов, а развязанная им информационная
война, основанная на лжи и искажении фактов по поводу спецоперации на
Украине, искажала ее цели, способствуя превращению России в «изгоя» в
глазах международного сообщества.

Это соответствовало идее Бзежинского, изложенной им в книге «Вели*
кая шахматная игра», где сказано, что «без Украины Россия никогда не будет
евразийской империей»126. Вашингтон заставил членов НАТО увеличить во*
енные расходы, снизив тем самым финансовое бремя США, и продолжал ак*
тивно «подливать масло» в огонь российско*украинского кризиса поставками
Киеву больших партий оружия. Он сыграл ведущую роль в оказании «уду*
шающего» нажима на Россию, для чего администрация Байдена содействова*
ла отключению российских банков от мировой финансовой системы и не
позволила ЦБ РФ воспользоваться своими финансовыми активами, храня*
щимися в западных банках. В результате произошел разрыв торгово*эконо*
мических связей России со многими государствами мира, поставки им рос*
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сийских энергоресурсов, пшеницы, никеля, титана, алюминия и удобрений
были нарушены.

Это выгодно Вашингтону, поскольку этот разрыв ударил по его экономи*
ческому сопернику — Евросоюзу, который под давлением США отказался от
ввода в эксплуатацию «Северного поток*2». В результате стоимость газа в Ев*
ропе достигла 2400 долл. за 1000 кубометров 900 долл., а Брюссель способст*
вовал увеличению зависимости стран ЕС от поставок американского газа по
завышенным ценам.

Однако ни американский газ, ни поставки его из стран Персидского за*
лива не смогли заменить российские энергоресурсы, которые обеспечивали
потребности европейской промышленности и граждан ЕС. В результате в
2022 г. цены на энергоносители и продовольствие в Европе резко выросли,
достигнув рекордного уровня, а инфляции в ЕС к исходу года превысила
7 %127.

Несмотря на удручающую статистику, в знак солидарности с Вашингто*
ном Брюссель стал усиленно поставлять оружие ВСУ, что также было на руку
военно*промышленному комплексу США, который поставляет его в евро*
пейские армии, получая громадную прибыль. Введя масштабные антирос*
сийские санкции, Евросоюз все глубже погрязал в разнообразных кризисах в
сферах экономики, энергетики и общественной жизни. Верховный предста*
витель ЕС Ж. Боррель признал, что Евросоюз допустил ошибки в развитии
отношений с Россией и упустил возможность наладить их.

К тому же 5 млн беженцев с Украины, наводнивших европейские госу*
дарства, не являлись заботой США — ведь война шла не на их территории, а в
Европе. Кроме того, США и другие западные государства выслали более
400 российских дипломатов из своих стран, тем самым препятствуя диалогу с
Россией в интересах поиска выхода из кризиса на Украине.

Главный покровитель Зеленского — Байден не собирался ввязываться на
Украине в войну с Россией, обладающей ядерным и трансконтинентальным
гиперзвуковым оружием, легко преодолевающим систему ПРО США, пред*
почитая, чтобы это делали ВСУ и наемники. Он отказал Зеленскому выслать
в помощь американские подразделения и воспретить доступ в воздушное
пространство Украины. Аналогично на эти просьбы ответил и Брюссель. Ук*
раина нужна Западу как постоянный очаг напряженности с Россией. «Холод*
ным душем» для наемников стали удары высокоточным оружием по районам
их сосредоточения и учебным центрам на границе с Польшей, их окружение
в районах Днепропетровска и Мариуполя подразделениями из Чеченской
республики128.

«Забыв» о евроатлантической солидарности, Вашингтон, следуя своим
интересам, отменил свое эмбарго на российские поставки титана и нефти в
США, о чем сообщил госсекретарь Блинкен129. Все это свидетельствует о
том, что Вашингтон заинтересован в собственной выгоде в Европе, а не в ста*
билизации обстановки на Украине.

В связи с этим по окончанию спецоперации на Украине возможно изме*
нение конфигурации системы безопасности в Европе, в которой вместо
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принципа «обеспечение равной безопасности для всех» возобладает принцип
«равной угрозы для всех», поскольку коллективный Запад не намерен следо*
вать зафиксированному им в Стамбуле принципу — «никто не должен укреп*
лять свою безопасность за счет безопасности других стран», зафиксированно*
му Хартией европейской безопасности130.

В ответ на отлучение российских банков от международной системы рас*
четов SWIFT ЦБ РФ запустил собственную систему передачи финансовых
сообщений, легализовал криптовалюту и накопил в «подушку финансовой
безопасности» более 620 млрд долл., позволяющих продержаться как мини*
мум несколько лет без помощи извне. Следует отметить, что западные санк*
ции не коснулись поставок российских энергоресурсов в другие страны мира,
поэтому у Москвы по*прежнему есть торговый канал связи с мировой эконо*
микой. В 2021 г. доля российских энергоресурсов в общем объема мировых
поставок составила 14 %. Что касается предприятий российского оборон*
но*промышленного комплекса, то они работают на российской электронной
продукции, являясь при этом вторым по величине экспортером оружия в
мире, на их долю приходится примерно 20 % мировых продаж оружия.

Тем не менее санкционная политика коллективного Запада негативно
повлияла на экономику России и на жизнь ее граждан. Начиная с весны
2022 г. они уже не могут расплачиваться за услуги и приобретённые товары
платежными картами — VISA, American Express, Master Card и Europay. При
этом инфляция в РФ в апреле 2022 г. составила 17,5 %, что привело к росту
цен на продовольственные товары и к дефициту лекарств. Разорились многие
предприятия торговли, сферы услуг и общепита, в стране выросла безработи*
ца. В результате высококлассные специалисты эмигрировали в Турцию
(14 тыс. человек), Грузию (31 тыс. человек), Армению (7 тыс. человек) и в
другие постсоветские республики131.

Результаты санкционного давления Запада на экономику России выяви*
ли её многие негативные особенности. С закрытием для России европейских
рынков пострадали отрасли, работающие на экспорт. Были остановлены за*
воды автопрома, выпускавшие западные модели автомашин. Пострадал тури*
стический бизнес и гражданский авиапарк РФ, 90 % которого составляют
лайнеры европейского и американского производства. Ситуация для произ*
водителей гражданской продукции также изменилась в худшую сторону:
в мае их склады электроники были почти полностью опустошены, а закупать
ее в других странах стало дорого. Поэтому ряд предприятий, работавших до
введения санкций с западными фирмами, разорились.

Нынешнее правительство России во главе с М. Мишустиным делает все,
чтобы исправить существующие перекосы в экономике страны и дать про*
мышленности мощный импульс к импортозамещению и развитию отечест*
венных IT*технологий. Свидетельством этих усилий является развитие агро*
промышленного комплекса РФ, который в кратчайшие сроки обеспечил про*
довольственную безопасность страны, а экспорт сельскохозяйственной
продукции на мировой рынок в 2021 г. составил 14 %.
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Следует отметить, что в санкционной политике коллективного Запада в
отношении России наблюдаются сбои. Так, Грузия, которая наравне с Ук*
раиной стремилась стать членом НАТО, заявила о том, что она не присоеди*
нится к санкциям, памятуя о результатах военной авантюры бывшего прези*
дента М. Саакашвили, который решил силой вернуть «мятежные» террито*
рии Южной Осетии, в результате чего в течение пяти дней вооруженные
силы Грузии были разгромлены. Поэтому правящая партия «Грузинская меч*
та» придерживается своей генеральной линии — не вмешиваться в россий*
ско*украинский конфликт и не поддерживать санкции Запада против Рос*
сии, несмотря на оказываемое давление на неё. Такой же политики придер*
живается правительство Молдовы, избравшее политику нейтралитета в
отношении военного конфликта на Украине. Продолжает придерживаться
политики нейтралитета Азербайджан, не присоединяясь к антироссийским
санкциям. Кроме того, страны АСЕАН, Ближнего Востока, Африки и Юж*
ной Америки также не ввели санкции против России.

США стали главными выгодоприобретателями в результате военного
кризиса на Украине, переложив все издержки противостояния с Россией на
Европу и взяв на себя бремя ответственности за контроль евразийского теат*
ра военных действий.

Отношения США и Китая на фоне военного конфликта на Украине

Для усиления давления на Россию из*за военного конфликта на Украине
Вашингтон пытался заставить Пекин занять антироссийскую позицию. Од*
нако Пекин в событиях на Украине занял де*факто по отношению к РФ дру*
жественную позицию нейтралитета132. При этом в КНР внимательно анали*
зировали ход спецоперации на Украине и санкционные действия Запада, со*
измеряя их с активностью США в АТР. 24 февраля, когда российские войска
начали спецоперацию на Украине, представитель МИД КНР Хуа Чуньин
значительную часть своего ежедневного брифинга посвятила критике США,
обвинив Вашингтон в «проведении блоковой политики для создания кон*
фронтации и разделения на основе идеологии», отметив при этом, что Китай
и Россия «действуют ответственно, поддерживая международную безопас*
ность и стабильность»133.

Но и одобрять действия Москвы Пекин не спешил. С одной стороны, он
стремился расширить стратегическое партнерство с Россией, но, с другой —
ему важно было не слишком сближаться с Москвой, так как это повышало
риск ввода западных санкций против него самого. Пекин заинтересован в
стабильной ситуации в мире, в которой он может развиваться и наращивать
военную силу.

Это усиливает рост враждебности США по отношению к Китаю, кото*
рые осознали, что они в ближайшем будущем могут потерять доминирующее
положение в мире. Об этом свидетельствует трехкратное превышение темпов
роста ВВП КНР (6,0 %) по сравнению с ВВП США (2,1 %). При этом попыт*
ки Вашингтона затормозить развитие Китая при помощи санкций постоянно
терпят неудачу.
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В частности, Белый дом запретил продажу оружия Китаю, вынудив его
самостоятельно развивать эту отрасль, благодаря чему он стал третьим по ве*
личине экспортером оружия в мире. США запретили американским компа*
ниям экспортировать электронные чипы в Китай, чтобы остановить там
строительство суперкомпьютеров. В ответ КНР разработала собственный су*
перкомпьютер TaihuLight и вытеснила в 2020 г. США из мирового рынка, про*
изведя 250 млн компьютеров и 1,5 млрд смартфонов134. Китай стал серьезным
конкурентом США в основополагающих технологиях нового века — в сферах
искусственного интеллекта, квантовой информатики, биотехнологии и т. д.135

На этом фоне Белый дом продолжает считать, что система государствен*
ного устройства и международного сотрудничества США является образцом
для остальных государств мира. Но на деле это означает проецирование аме*
риканской военной силы в те регионы, которые представляют стратегиче*
ский интерес для Вашингтона, где он пытается навязать свою модель разви*
тия. Это в корне противоречит китайскому видению международного сотруд*
ничества. Председатель КНР Си Цзиньпин нацелен на то, чтобы к середине
этого века построить в Китае общество «благоденствия», которое «затмит»
американскую модель и будет служить притяжением для других государств
мира136. В 2020 г. Китай стал единственной страной в мире с положительным
экономическим ростом, а его ВВП по величине — вторым в мире. Доход на
душу населения превысил 10 тыс. долл., выведя тем самым почти 100 млн гра*
ждан КНР из нищеты. Кроме того, китайские власти быстро преодолели пан*
демию коронавируса в 2021 г. и поделились эпидемической информацией с
международным сообществом. По прогнозам американского политолога С.
Суаре, к 2030 г. Китай достигнет своей цели — стать ведущей экономической
державой мира137.

Чтобы не допустить этого, в отношении Китая Белый дом желал бы сде*
лать то же самое, что на Украине: «чужими руками задержать его развитие
при помощи поддержки очагов сопротивления сепаратистов в Тибете, Синь*
цзяне, Гонконге и Тайване для разжигания там протестов и беспорядков сре*
ди радикальных групп. Глава МИД КНР Ван И призвал США выполнить ряд
обещаний, данных президентом Д. Байденом, в том числе — не сдерживать
Китай Индо*Тихоокеанской стратегией и не устраивать провокации вокруг
объединения материкового Китая с Тайванем138.

Хотя на словах США официально выступают за их воссоединение в соот*
ветствии с принципом «одно государство, две системы», на деле они прилага*
ют всяческие усилия для укрепления оборонного потенциала Тайваня. Посол
КНР в США Цинь Ган предупредил, что если Вашингтон будет поощрять тай*
ваньские власти к провозглашению независимости острова, между Китаем и
США может возникнуть военный конфликт139. Однако они вряд ли дойдут до
прямого военного столкновения из*за крайне высокой цены для обеих сторон
вследствие разрыва важной связки между ними в торгово*экономической
сфере. Во Временном стратегическом руководстве США по национальной
безопасности подчеркивается: «Мы признаем, что стратегическая конкурен*
ция не препятствует и не должна препятствовать сотрудничеству с Китаем»140.
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Прибытие 15 апреля 2022 г. делегации американских конгрессменов на
Тайвань стало очередным поводом для серьезного обострения обстановки во*
круг острова. Кроме того, США распространяли ложную информацию о по*
зиции Китая в отношении к российско*украинскому кризису, пытаясь спро*
воцировать напряженность между Пекином и Тайбэем. В этом им активно
помогал лидер тайваньских властей Цай Инь*вэнь, стремясь заставить Пекин
пойти на компромиссы и уступки. В ответ Китай объявил о проведении воен*
ных учений вблизи тайваньской территории.

Для усиления в АТР военного давления на Китай Вашингтон делает
ставку на военные альянсы — AUKUS и QUAD в интересах реализации целей
индо*тихоокеанской стратегии в этом регионе141. Но, по словам командую*
щего Индо*Тихоокеанским командованием ВС США адмирала Ф. Дэвидсо*
на, «КНР располагает крупнейшими в мире военно*морскими силами, чис*
ленность которых за последние два десятилетия увеличилась втрое. ВМС
КНР только в 2020 г. ввели в эксплуатацию более 25 крупных кораблей,
включая боевые корабли, корабли*амфибии и две атомные подводные лодки
с баллистическими ракетами <...> и истребитель*невидимку 5*го поколения
J*20». Вывод командующего однозначен: в АТР США теряют качественное
превосходство над потенциальным противником142.

И если пять лет назад шансы на военный конфликт в Южно*Китайском
море были малы, то сейчас возможность военного столкновения там сущест*
венно повысилась143. Белый дом усиленно раздувает китайскую псевдоугрозу
в международных СМИ и перекладывает вину за внутреннее экономические
и социальные проблемы в США на Китай и Россию144. Руководитель Центра
изучения стран Дальнего Востока китаевед К. Котков считает, что в запасе у
России есть два*три месяца на то, чтобы переломить ситуацию на Украине в
свою сторону, и Китай готов выдержать этот срок, не присоединяясь к анти*
российским санкциям, к которым Вашингтон упорно призывает Пекин145.

Стратегическое сближение Китая и России на фоне военного кризиса на
Украине является прямой угрозой для национальных интересов США в
мире, так как это в корне меняет мировой баланс сил, при котором Вашинг*
тон потеряет свое влияние и позиции в Евразии. Стратегическое взаимодей*
ствие крупнейших евразийских держав — РФ и КНР — движется по восходя*
щей не только в торговле, но и в других ключевых областях, включая полити*
ческую и военную. Они образуют тандем в СБ ООН и на международных
саммитах, блокирующий попытки США и их приверженцев усилить запад*
ную гегемонию146.

При этом в рамках реализации национальной военной стратегии у Рос*
сии и Китая разные театры военных действий (ТВД) и разные операционные
среды. Поэтому партнерство с Китаем позволяет России сосредоточить свое
внимание на западном ТВД, а Китаю — на морском ТВД, откуда он видит во*
енную угрозу своей безопасности. Сближение с Москвой позволило Пекину
сместить вектор развития НОАК с суши на море. А российско*китайская гра*
ница для каждой из стран — надежный стратегический тыл. Китай заинтере*
сован в том, чтобы Россия не потерпела неудачу при проведении спецопера*
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ции на Украине и сохранила статус основного поставщика ему энергоресур*
сов в случае развязывания военного конфликта в Южно*Китайском море,
при котором ВМС США перекроют главную артерию их поставок в КНР —
Ормузский пролив. Для этого Сенат США принял Закон о стратегической
конкуренции, гласящий, что Соединенные Штаты будут тратить до 2026 г. по
300 млн долл. в год на борьбу с «глобальным влиянием Китая»147.

В настоящее время Соединенные Штаты вкладывают большую часть
своих усилий в антироссийскую стратегию в Европе, а на одновременное
давление на Пекин и Москву у Вашингтона не хватает сил и средств. При
этом укрепление во многих областях сотрудничества России с Китаем обес*
печивает политический и экономический выигрыш для обоих государств на
международной арене, тем самым осложняя доминирование США в мире.
Именно этого США и их союзники по НАТО боятся больше всего. Накануне
открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 г. лидеры РФ и
КНР В. Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором го*
ворится: «РФ и КНР призывают НАТО отказаться от идеологизированных
подходов времен “холодной войны” и уважать суверенитет, безопасность и
интересы других стран. Стороны выступают против формирования в АТР за*
крытых блоковых структур <...> и сохраняют бдительность относительно не*
гативного влияния на стабильность в этом регионе индо*тихоокеанской
стратегии США»148.

Перспективы российско#китайского стратегического
партнерства

По мере развития кризиса на Украине Пекин настойчиво подчеркивал,
что российско*китайские отношения являются «лучшими за всю историю».
Чтобы помирить Россию и Украину, он предлагал Москве и Киеву свои по*
среднические услуги для разрешения военного конфликта мирными средст*
вами, чтобы они могли развивать всестороннее сотрудничество в рамках реа*
лизации проекта «Один пояс, один путь», который в 2018 г. обрел конкретное
содержание в виде концепции «построения единой всеобщей судьбы челове*
чества». При этом китайский лидер Си Цзиньпин в этом вопросе весьма
прагматичен, он не навязывает точку зрения КПК другим государствам, а по*
следовательно развивает сотрудничество с ними.

Как отмечал в свое время руководитель Центра Института Дальнего Вос*
тока РАН А. Островский, с каждым годом объем российско*китайского това*
рооборота увеличивается, поэтому Пекину невыгодно портить отношения с
Москвой. «В 2021 г. объем товарооборота между двумя странами составил
146,7 млрд долл. В связи с западными санкциями к концу 2022 г. он составит
180 млрд долл., а в 2023 г. — вырастет до 200 млрд долл.»149. Это важно для
Москвы, так как в условиях резкого обострения отношений с коллективным
Западом ей необходимо усиление стратегического партнерства с Пекином.
Для этого необходимо дальнейшее укрепление российско*китайской внеш*
неполитической координации, в том числе на площадках ООН, ШОС,
БРИКС и РИК в АТР и в Евразии.
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Тем не менее глобальная экономическая экспансия Китая привела к
тому, что Пекин становится прямым конкурентом Москвы в сотрудничестве
со странами ряда регионов в экономической и военной областях. В связи с
военным кризисом России с Украиной Пекин изучает разные варианты тор*
говых маршрутов в Европу в обход российской территории. Вариант маршру*
та через Каспий считается самым выгодным, в связи с чем следует ожидать
увеличения объема грузоперевозок по нему из Китая в Европу150. Существует
и некая неопределенность, связанная с изменением экономического «веса»
России и Китая в рамках ШОС. Москва опасается, что решающий голос в ре*
шении тех или иных проблем развития Организации скоро будет принадле*
жать только Пекину. Примечательно, что президент РФ В. Путин не был
приглашен 25 января 2022 г. на онлайн*саммит лидеров КНР и республик
Центральной Азии, итогом которого стало формирование площадки «Цен*
тральная Азия — Китай», на которой и будут приниматься важнейшие для ре*
гиона решения в экономической и политической сферах без участия Рос*
сии151. Также сопряжение китайского проекта с российским проектом ЕАЭС
в рамках евразийской интеграции откровенно буксует из*за отсутствия в этом
проекте не только стратегии, но и даже концепции. Разговоры идут многие
годы, но дальше дискуссий дело пока не сдвинулось152.

Для реализации необходимо решительно продвинуть практическую ра*
боту по реальному сопряжению этих проектов. Речь идет о качественном
продвижении по пути «увязки взаимных интересов, в том числе по торговым
режимам, о формировании соответствующих дорожных карт сотрудничества
в области торговых, производственных, финансовых обменов, строительстве
транспортных коридоров Транссиба и БАМа.

Помимо развития транспортной артерии «Восток—Запад», необходимо
продвигать транспортный коридор «Север—Юг» с подключением к его
строительству Индии, Пакистана и Афганистана. В результате реализации
главные транзитные пути из Азии в Европу (за исключением пути через Су*
эцкий канал) будут под контролем России и Китая. Кроме того, в части раз*
вития евразийских транспортных коридоров РФ и КНР нужно содействовать
строительству логистических платформ, упорядочить процесс прохождения
грузов через госграницы, совершенствовать соответствующие положения на*
циональных законодательств.

Финансовые потери России, связанные с блокадой «Северного пото*
ка*2» и другими потенциальными рестрикциями такого рода, возможно ком*
пенсировать за счет повышения объёмов поставок газа в Китай по газопрово*
ду «Сила Сибири» и ускорения процесса ввода в строй газопровода «Союз—
Восток», что также позволит «подтянуть» развитие дальневосточных регио*
нов России. Понятно, что при этом не снимаются логистические задачи, свя*
занные с каналами транспортировки с Ямала, других привязанных пока к Ев*
ропе российских месторождений.

Важным направлением является наращивание взаиморасчетов в нацио*
нальных валютах. Это позволит России минимизировать негативные послед*
ствия отключения системы SWIFT и способствовать развитию банковской
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сферы РФ, независимой от доллара. Уже в первой половине 2021 г. 16 % от
всего китайского импорта в Россию было оплачено юанями, при этом четыре
года назад эта доля не превышала 2 %. Тем не менее очевидно, что в перспек*
тиве при взаимных расчетах национальные валюты не будут на уровне пари*
тета, а будет перекос в сторону именно китайской национальной валюты, что
выгодно Китаю, так как это способствует интернационализации юаня.

В промышленной сфере большое значение будет иметь увеличение реа*
лизации совместных проектов с КНР на основе высоких технологий, что по*
зволило бы компенсировать потери из*за западных санкций. Наиболее важ*
ными для России являются совместные проекты в области авиастроения, ос*
воения космоса и добычи энергоресурсов.

Также целесообразно усилить практическое взаимодействие РФ и КНР в
сфере медицины, чтобы разработать систему предотвращения повторных
вспышек COVID*19/омикрона. Этому способствовало бы объединение уси*
лий в разработке и производстве вакцин (в том числе для третьих стран и
рынков), включая, конечно, и вопрос взаимного признания вакцин.

Растет и актуальность российско*китайского сотрудничества в рамках
ШОС. В целях укрепления этой организации следует, в том числе совместно,
нивелировать деструктивное влияние информационной войны Запада, кото*
рая провокационно сулит некоторым странам ШОС распространение на них
«украинского сценария».

На этом фоне Пекин намерен прагматично развивать стратегическое
партнерство с Москвой, но не в ущерб своим экономическим связям с США
и Европой, так как Россия не может экономически заменить сотрудничество
Китая со странами Запада. Поэтому для Пекина важно, чтобы отношения с
Евросоюзом не скатывались «вниз», на фоне событий на Украине.

Исходя из анализа взаимоотношений России, США и Китая в свете рос*
сийско*украинского военного кризиса, можно сделать следующие выводы.

Во�первых, в связи с событиями на Украине происходит стремительное
изменение геополитической обстановки в мире, характерной чертой которой
является борьба двух тенденций — сохранения однополярности международ*
ных отношений под эгидой США и строительства многополярного мира, сто*
ронниками которого является Китай и Россия. Поэтому, чтобы сохранить
свое глобальное лидерство, Вашингтон, используя свой экономический по*
тенциал и военную мощь, усиливает давление на Россию и Китай с примене*
нием разнообразных санкций против них, так как в его Стратегии нацио*
нальной безопасности они названы главными соперниками США. В этой
связи Вашингтон старается препятствовать укреплению российско*китай*
ской стратегической связки с целью изолировать от них партнеров в различ*
ных регионах мира, используя для этого принцип «разделяй и властвуй», что*
бы сначала «чужими руками разобраться» с Россией, а затем — с Китаем.

Во�вторых, в феврале 2022 г. Россия не совершала агрессию против Ук*
раины, а в соответствии с её Конституцией и во исполнение договоров о
дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР провела спецоперацию ВС РФ в инте*
ресах защиты своих граждан, проживающих в Донбассе, а также для демили*
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таризации и денацификации Украины с целью снижения военных угроз
национальной безопасности со стороны киевских властей, спонсируемых За*
падом, который использовал Украину в качестве «ритуальной жертвы» в дли*
тельной геополитической борьбе против России. В украинском контексте
речь идет о глобальной задаче Запада — замедлить развитие РФ и сохранить
свою гегемонию. Поэтому в 2022 г. российско*американские отношения ска*
тились до уровня новой холодной войны.

В�третьих, Вашингтон на фоне военного конфликта на Украине пытал*
ся заставить Китай занять антироссийскую позицию и добивался от Пекина
обещания не помогать Москве. Однако Пекин по отношению к Москве занял
дружественную позицию нейтралитета. При этом он заинтересован в ста*
бильной ситуации в мире, зная, как функционировать в таких условиях и на*
ращивать свою силу, продолжая последовательно развивать сотрудничество с
другими государствами и расширяя свое присутствие в АТР, Латинской Аме*
рике и Африке, чтобы к 2030 г. стать ведущей экономической державой мира.
Чтобы не допустить этого, Белый дом желал бы в отношении Китая сделать
то же самое, что на Украине, — «чужими руками задержать его развитие при
помощи поддержки очагов сопротивления сепаратистов в Тибете, Синьцзя*
не, Гонконге и на Тайване. Помимо этого, усиливается информационная
война США против КНР, основанная на лжи и искажении фактов, чтобы на*
равне с Россией превратить её в «изгоя» в глазах международного сообщества.

В�четвертых, адекватным ответом России и Китая на агрессивную по*
литику США является усиление их стратегического партнерства. Для этого у
России есть природные ресурсы и обширный внутренний рынок, способст*
вующие экономическому развитию Китая, и современные российские воору*
женные силы, обладающие боевым опытом. А у Китая имеются финансы и
развитые высокотехнологические отрасли, способствующие преодолению
Россией западных санкций. При этом необходимость одновременного сдер*
живания России и Китая в Европе и АТР вынуждает США распылять силы,
не позволяя добиться решающего военного превосходства над ними, так как
Москва и Пекин на должном уровне поддерживают стратегические ядерные
силы.

4.8. Опора России на собственные силы
в условиях западных санкций
и перспективы восстановления сотрудничества с США

Западные санкции в отношении российской продукции требуют приня*
тия срочных мер по обеспечению выживаемости российской экономики в ус*
ловиях обостряющейся конкуренции на международном рынке в процессе
его глобализации. Минэкономразвития РФ разработало концепцию «Эконо*
мическая безопасность России»153, одним из главных ориентиров которой
стало восстановление её статуса мировой экономической державы. По мне*
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нию разработчиков этой концепции, по уровню ВВП России необходимо в
обозримой перспективе войти в шестёрку мировых лидеров, а также значи*
тельно увеличить уровень благосостояния населения. Неотъемлемой частью
этого плана становится доминирование в научной, технологической и фи*
нансовой сферах.

Стимулами для этого будут:
Во%первых, коммерциализация сферы НИОКР и ее встраивание в рыноч*

ный механизм. Ориентация исследований, в том числе и фундаментальных,
на конкретные целевые программы и приоритетное финансирование науч*
но*технических проектов, связанных с развитием инновационного бизнеса, а
также выстраивание сетей «наука—эксперимент—производство».

Во%вторых, обеспечение повышенного финансирования научно*техни*
ческой сферы для выпуска массовой отечественной продукции без учета за*
трат на НИОКР в интересах обороны страны (в среднем затраты на НИОКР
гражданского назначения в России составляют порядка 12 млрд долл., в
США 264, в Евросоюзе 150 и в Японии 130 млрд долл.)

В%третьих, формирование тесной связи между сферой НИОКР и про*
мышленностью, включая: создание государственной системы поощрения
предпринимателей за использование в производстве новейших достижений
отечественной науки и техники; целевое финансирование особо важных и
перспективных российских проектов; снижение налогов и предоставление
специальных кредитов, лизинг новейших видов машин и оборудования под
государственные гарантии.

В%четвертых, признание властями страны приоритетности научно*тех*
нического прогресса и инновационного развития. Государство должно иметь
специальные программы по ускорению научно*технического прогресса и ин*
новационному развитию российской промышленности. Такие программы
имеются практически во всех развитых странах мира.

В%пятых, расширение международного научно*технического сотрудни*
чества с другими государствами и изучение полезного зарубежного опыта.
Необходимо также реализовать комплекс мер по улучшению экономической
деятельности на международном рынке и безопасности российских предпри*
ятий154. К ним относится:

• проведение изменений в законодательной базе страны в экономиче*
ской области с учетом изменения политической и экономической обстанов*
ки в мире;

• выявление зарубежных конкурентов, особенно проводящих антирос*
сийскую политику на международном рынке, выяснение направленности их
устремлений и разработка мер по противодействию им;

• вскрытие среди российских бизнес*партнеров недобросовестных юри*
дических лиц и применение к ним мер согласно Федеральному закону
№ 135*ФЗ «О защите конкуренции»155;

• содействие выявлению и уточнению финансовых, коммерческих, орга*
низационных, технических и технологических позиций, гарантирующих со*
хранение и укрепление положения предприятий на рынке и систематический
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анализ потенциальных и реальных угроз российским позициям на внешнем
рынке, их ликвидация в соответствии с Законом РФ «О безопасности»
№ 2446*I156;

• отслеживание криминогенной обстановки внутри страны вокруг оте*
чественных предприятий и сбор информации об организованной преступно*
сти и отдельных лицах, имеющих противоправные намерения в отношении
этих предприятий;

• организация охраны предприятий, защита жизни и здоровья сотрудни*
ков, обеспечение личной безопасности руководителей предприятий и членов
их семей от посягательств со стороны преступных элементов;

• исключение технического проникновения на предприятия конкурен*
тов, криминальных организаций и отдельных лиц с целью съема важной ин*
формации, согласно Федеральному закону «О внесении изменений в отдель*
ные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государствен*
ного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности»
№ 272*ФЗ157;

• обеспечение бесперебойной работы предприятий в условиях кризис*
ных ситуаций и участие в принятии конкретных мер по выходу из них;

• информационное обеспечение управленческой деятельности руко*
водства по проблемам безопасности и иным жизненно важным для предпри*
ятий вопросам, а также совершенствование нормативной базы в интересах
обеспечения безопасности предприятий.

Обеспечение экономической безопасности России в условиях западных
санкций на международном рынке может осуществиться с помощью158:

• умелого государственного прогнозирования, которое предполагает
анализ рисков появления угроз безопасности и даёт детальный прогноз воз*
можных исходов, уточнение долгосрочной экономической стратегии России
и конкретных мероприятий по снижению этих угроз;

• создания независимых аналитических источников в научной и техно*
логической сфере жизнедеятельности государства;

• нормализации и поддержки благоприятных международных отноше*
ний России и улучшения законодательной базы в сфере национальной эко*
номики;

• поддержания финансовой независимости страны и частичного отказа
от иностранных кредитов.

К другим мерам, по мнению российских экпертов, относится159:
• уточнение международной политики России в увязке с западными

санкциями и промышленной политикой РФ;
• ускорение научно*технического прогресса и повышение конкуренто*

способности российских товаров, ключ к которой лежит в свободном пред*
принимательстве, основанном на рыночных механизмах;

• последовательное укрепление российской науки на базе реального сек*
тора российской экономики, прежде всего в промышленных отраслях, про*
изводящих IT*продукцию и предметы народного потребления;
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• перевод российского производства на инновационный путь развития и
создание мощного комплекса производств, работающих в условиях западных
санкций;

• постоянная поддержка и расширение конкурентных преимуществ тех
предприятий, которые ориентируются на выпуск новой технологичной про*
дукции и создание собственных ее видов, с одновременным сокращением от
неконкурентоспособных предприятий*банкротов;

• завершение реформы естественных монополий, направленной на фор*
мирование конкурентоспособных блоков внутренних производителей;

• разработка национальной программы повышения конкурентоспособ*
ности производства в целях стимулирования отечественного инновационно*
го бизнеса, усиления связей между академическими институтами, отраслевы*
ми НИИ и промышленными предприятиями;

• изменение налогового режима для инновационных фирм и подразде*
лений.

Таким образом, теоритический базис для развития российской экономи*
ки в условиях западных санкций существует. Многое зависит от того, какая
модель экономического развития страны будет принята правительством в
ближайшей перспективе. Очевидно, в условиях дефицита квалифицирован*
ных организаторов производства, которых в свое время заменили так назы*
ваемые эффективные менеджеры, наиболее вероятным сценарием станет
создание при правительстве некоего координационного центра и ряда под*
чинённых ему структур, призванных распределять наиболее важные дефи*
цитные ресурсы в условиях западных санкций. Такие структуры могут при*
нять формат рабочих групп при правительстве (или при созданном прави*
тельством штабе по импортозамещению). Это позволит локализовать
лоббистские усилия частных компаний (и госкорпораций) в борьбе за сред*
ства госфинансирования, выделяемые на импортозамещение. А эффектив*
ность их работы будет завесить в первую очередь от того, приводными рем*
нями от кого и к кому они служат: от государства к крупному бизнесу, кото*
рый государство намерено использовать для достижения своих целей, или
наоборот — от крупного бизнеса к государству, чтобы использовать государ*
ственные рычаги в интересах промышленников160.

В то же время консолидированный Запад не будет «сложа руки» наблю*
дать за развитием российской экономики. Чтобы затормозить этот процесс,
США вместе со своими союзниками будут вводить всё новые санкции и огра*
ничения в отношении к РФ. Помимо этого, они применят свою излюблен*
ную тактику поджигания старых и организации новых региональных кон*
фликтов по периметру границ России. Напряжение вокруг пророссийски на*
строенного Приднестровья в Молдавии, попытка госпереворота в Казахстане
и т. п. — яркое подтверждение тому.

Ряд западных аналитиков в своих прогнозах сравнивают экономику Рос*
сии в 2022 г. с периодом разрухи во время Гражданской войны. Другие счита*
ют, что «падение» российской экономики будет либо нулевым, либо мини*
мальным. При этом вводимые Евросоюзом санкции — это отличный способ
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«отвязаться» от европейского рынка. Помимо него, существуют другие гло*
бальные рынки — а это десятки стран с растущей экономикой. Никакие за*
падные санкции не смогут помешать России эффективно освоить экономи*
ческое пространство ЕАЭС, рынок в Китае или в Индии с их многомилли*
ардным населением на взаимовыгодных условиях и т. д.

Бюджетный сектор РФ отнюдь не маленький, запасы государственных
денег в нём значительны, а налогооблагаемая база в стране стабильна. Соот*
ветственно, все социальные обязательства правительства будут выполнены, а
значит, внутренний рынок будет поддерживаться платежеспособным спро*
сом. Следует добавить, что меры поддержки самых разных отраслей — от IT
до строительства — уже начали реализовываться, а значит, стагнация произ*
водств не угрожает России161.

Тем не менее целесообразно реализовать ряд направлений для внедрения
на предприятиях мероприятий мер по обеспечению их экономической безо*
пасности (табл. 4.8.1).

Современное состояние экономической безопасности России по*преж*
нему оставляет желать лучшего, поэтому решением этой проблемы будет яв*
ляться переход от экспортно*сырьевого развития страны к инновационному
и использование преимуществ в отечественной науке, образовании и техно*
логиях, которые являются решающими факторами, способствующим эконо*
мическому развитию РФ.

Важно также осуществлять прорыв в отраслях, являющихся основной
специализацией РФ на мировом рынке: в сфере энергетики, транспорте и в
аграрном секторе; формирование мощного научно*технического комплекса;
диверсификация национального хозяйства; развитие рынка и предпринима*
тельства, их обеспечение на законодательном уровне.

Тенденции развития экономической ситуации в мире создают, однако,
определённые риски, и перспективы России в эпоху глобализации зависят от
объективных условий развития мирового хозяйства и субъективных процес*
сов, происходящих на мировой арене и в отдельных регионах РФ. Экономи*
ческая безопасность России всё ещё оставляет желать лучшего, поэтому это
обуславливает поиск новых международных партнёров и развитие собствен*
ной экономики.

Подводя итоги направлений развития России с опорой на собственные
силы в условиях западных санкций, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, будущее место России в мире зависит, прежде всего, от поли*
тики и действий российского руководства, общества и государства, от мас*
штаба и интенсивности экономических реформ и от степени интеграции
страны в мировое хозяйство в условиях продолжающихся западных санкций.

Во�вторых, главным направлением развития России с опорой на собст*
венные силы является повышение конкурентоспособности российской эко*
номики при активизации инвестиционного процесса, а также сохранение
науки и переводе ее на приоритетное финансирование. Россия должна интег*
рироваться в мировое научно*техническое пространство, чтобы стать одним
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их лидеров и достойным партнером в области инноваций и торговли высоко*
технологичными продуктами.

В�третьих, для этого Минэкономразвития РФ разработало концепцию
«Экономическая безопасность России», одним из главных ориентиров кото*
рой стало восстановление для страны статуса мировой экономической дер*
жавы. По мнению разработчиков этой концепции, по уровню ВВП России
необходимо в обозримой перспективе войти в шестёрку мировых государств,
а также значительно увеличить уровень благосостояния среди населения
страны.
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Таблица 4.8.1. Мероприятия по обеспечению экономической безопасности
предприятий

№
п/п

Наименование
мероприятий

Результаты
реализации мероприятий

1 Изучение и анализ законов РФ и
регионов, подзаконных актов, ин*
струкций и положений, аналитиче*
ская обработка информации

Выявление нестыковок и противоре*
чий в законодательных актах и нор*
мативно*инструктивных материалах
с целью минимизации налогов
и сборов

2 Сбор, обработка и анализ сведений
о заинтересованных в работе пред*
приятий экономических, общест*
венных и политических организа*
циях

Выработка рекомендаций по дости*
жению компромиссных решений по
устранению препятствий для разви*
тия бизнеса

3 Изучение и анализ информации о
потенциальных и действующих
партнерах, методах их поведения
на рынке

Выявление уровня профессионализа*
ции партнеров, психологии их пове*
дения, принятие мер по нормализа*
ции отношении либо по отсечению
недобросовестных партнеров

4 Сбор и анализ информации о кри*
минальных структурах, выявление
агентов этих структур внутри пред*
приятия, их целей в отношении
предприятий и методов их работы.

Выработка механизмов и принятие
контрмер против ОПГ, в том числе
силовых с возможным привлечением
силовых структур (МВД, ФСБ) для
противодействия криминалу

5 Изучение и анализ информации о
недобросовестных конкурентах и
методах их деятельности на рынке
и внутри предприятия

Разработка и реализация механизмов
противодействия деятельности недоб*
росовестных конкурентов фирмы, а
также коррумпированных чиновни*
ков, предотвращение внеплановых
налоговых проверок, мошеннических
действий, попыток использования
спецслужб
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4.9. Факторы в пользу восстановления
российско#американских отношений

Этому может способствовать в том числе нормализация российско*аме*
риканских отношений. Существующие ныне проблемы в российско*амери*
канских отношениях можно было бы преодолеть, если Москва и Вашингтон
смогли бы создать действенный механизм партнерства с учетом того, что их
объединяют совпадающие интересы в области глобальной безопасности. Од*
нако Москва и Вашингтон до 2022 г. так и не сумели выработать систему со*
гласования и координации своей политики в этой области, а после 24 февра*
ля российско*американские контакты и вовсе прекратились. Если какие*то
каналы связи сохранились, то либо на минимальном уровне в форме неглас*
ного обмена отдельной информацией между спецслужбами, либо в ходе диа*
лога и работы по линии ООН. Например, в рамках подготовки резолюций
СБ ООН по противодействию иностранным боевикам*террористам и фи*
нансированию ИГИЛ, «Джабхат ан*Нусры» и группировок, связанных с
Аль*Каидой (запрещены в РФ), в том числе за счет доходов от торговли неф*
тью и нефтепродуктами, или Глобального контртеррористического форума
при ООН162.

Тем не менее возможности для создания реального партнерства России и
США далеко не исчерпаны. Это обусловлено следующими факторами.

Первый из них — это отсутствие фундаментального конфликта интересов
между Россией и США. Тезис о «неизбежной вражде» России и США столь
же необоснован, как и миф об их «естественной дружбе». Как свидетельству*
ет двухсотлетнее развитие российско*американских отношений, и царская
Россия, и Советский Союз в критические моменты истории, когда нарушался
баланс сил в мире, оказывались партнерами и даже союзниками США. Так
было и в период американской революции, и в годы Гражданской войны в
США, и во время двух мировых войн. Причина этого заключалась в угрозе
ключевым интересам национальной безопасности двух держав, когда они
сталкивались с вызовами этим интересам со стороны третьей державы или
коалиции ряда государств. Общая опасность помогала найти общий язык
двум весьма непохожим друг на друга государствам163.

Второй фактор — ослабление глобальной управляемости в международ*
ных отношениях со стороны ООН, что серьезно беспокоит и американские, и
российские политические круги, ведь именно они были инициаторами созда*
ния этой организации в конце Второй мировой войны. И нынешние россий*
ско*американские отношения ошибочно считать «вечным кризисом». Сейчас
они напоминают движение маятника Фуко, который в 2022 г. находится на
наибольшем расстоянии от центральной оси международных отношений, но
в перспективе этот маятник неминуемо начнет движение в обратную сторону,
то есть в направлении нормализации российско*американских отношений и
их улучшения перед лицом общей угрозы их национальным интересам, как
это уже было в XX в.
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Следовательно, третий фактор свидетельствует о том, что нормализация
российско*американского партнерства возможна при наличии трех основных
компонентов: определение общих интересов; наличие механизма совместно*
го принятия решений (в рамках ООН или других организаций) и осуществле*
ние этих решений обоюдными усилиями. К сожалению, в российско*амери*
канских отношениях эти составные блоки стратегического партнерства в на*
стоящий момент заморожены.

В результате партнерство России и США не может быть эффективным,
если не будет воссоздан механизм их военно*политического взаимодействия
в рамках Совета Россия—НАТО. Ибо сохраняющиеся сферы расхождений по
закону «маятника» обладают потенциалом возврата к конфронтационной мо*
дели отношений между Россией и США. Также следует учитывать банкротст*
во американского лидерства в том виде, в котором оно имело место в течение
последних 15—20 лет, и наиболее дальновидная часть политического и эко*
номического истеблишмента США это сознает. Она понимает, что Америка
более не способна самостоятельно в одиночку решать крупные политические
проблемы. И в этом заключается еще один потенциал российско*американ*
ского сближения.

Четвертый фактор, усиливающий взаимное притяжение РФ и США, —
наличие общего «врага» их национальным интересам в лице международного
терроризма, неконтролируемого распространения ядерного оружия и т. д.
Это еще один стимул для восстановления сотрудничества между Россией и
США в сфере военной безопасности.

Пятый фактор свидетельствует о том, что при всех нынешних разногла*
сиях и асимметричности экономических и политических позиций у Москвы
и Вашингтона сохраняются многие общие интересы в подходе к ключевым
проблемам международной безопасности, что позволяет надеяться, что им
удастся не допустить разрастания расхождений и возврата к геополитической
конфронтации.

В%шестых, с учетом перечисленных факторов, свидетельствующих о
возможности восстановления российско*американских отношений, все же
главным для сближения позиций РФ и США является время, которое обу*
словливает смену стереотипов, сложившихся в Москве и Вашингтоне по
отношению друг к другу. При этом восстановление их взаимовыгодного
партнерства будет непростой задачей — слишком различны сегодня воз*
можности двух держав. Так, нынешний ВВП США превышает ВВП России,
ещё более заметен разрыв в сфере военных расходов. И в краткосрочной
перспективе баланс сил в российско*американских отношениях вряд ли из*
менится в пользу РФ, что может быть использовано США для усиления на*
жима на нее. Но по мере обеспечения устойчивых темпов экономического
развития России возникнут предпосылки для выравнивания отношений с
Соединенными Штатами, обеспечивающие более равноправное взаимодей*
ствие двух государств и преодоление рецидивов их противостояния. Это
создаст основу для формирования в отдаленной перспективе устойчивой
модели взаимовыгодного сотрудничества как в рамках двусторонних отно*
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шений, так и в подходе к решению ключевых проблем мировой политики и
экономики, обеспечения безопасности на глобальном и региональном
уровнях.

Барьеры, существующие на пути улучшения отношений между РФ и США

На сегодняшний момент приходится констатировать, что перечисленные
направления улучшения российско*американских отношений пока не реали*
зованы и в ближайшем будущем вряд ли будут. Разрыв между декларациями и
реальностью российско*американских отношений произошел вследствие
грубых ошибок дипломатии обеих стран, особенно в период после развала
Советского Союза. Тогда создавалось впечатление, что РФ готова пойти на
любые уступки США, ничего не требуя взамен. Предоставив инициативу чуть
ли не целиком американской стороне, Россия не смогла обеспечить равно*
правный характер провозглашенного партнерства. Как писала в то время анг*
лийская газета «Индепендент», «диалог между Западом и Россией в конечном
счете сводился к официальным встречам, на которых России предлагалось
согласиться с решениями, принятыми другими правительствами».

Кроме того, в последнее время вырос список международных проблем,
где две державы придерживаются противоположных позиций. Во внутрипо*
литических дебатах в обеих странах амбициозные политики все чаще исполь*
зуют риторические выпады в адрес другой стороны для того, чтобы «набирать
очки» в ходе избирательных баталий. Конечно, можно списать эти тревожные
симптомы в российско*американских отношениях на «конъюнктурные мо*
менты».

К примеру, по итогам промежуточных выборов в США в ноябре 2018 г.,
Д. Трамп, избавившись от угрозы импичмента, почувствовал себя свободнее
в принятии внешнеполитических решений, в том числе по новым антирос*
сийским санкциям. Первый пакет ограничений запретил продажу России
оружия и технологий двойного назначения, а также кредитование со стороны
госструктур США, а далее эти санкции по отношению к РФ шли по нарас*
тающей. Поэтому антироссийские санкции, введенные Обамой и Трампом,
которые обрели в США силу закона, Байденом не будут отменены на протя*
жении его президентского срока, если иметь в виду антироссийскую полити*
ку Демократической партии США, победившей на выборах 2020 г. В пер*
спективе Байден может объявить запрет на кредитование России со стороны
МВФ и Всемирного банка — хотя она уже много лет не нуждается в подобных
кредитах.

Несмотря на эти американские санкции, РФ обладает способностью
вмешиваться в глобальные мировые проблемы и действовать вразрез с инте*
ресами США. Это подтверждают российские действия на Украине, в Сирии и
в Нагорном Карабахе, подрывающие американское доминирование в мире.
Эти вызовы национальным интересам США со стороны РФ на региональном
уровне укладываются и в набирающий силу процесс усиления других госу*
дарств на мировой арене, что способствует ослаблению глобальных институ*
тов, созданных Западом во главе с Соединенными Штатами. Продолжаю*
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щийся мощный экономический и политический подъем Китая в мире, воз*
вышение Индии — свидетельства этой тенденции. Все более активную
геополитическую роль играют другие державы — Турция, Иран, Бразилия.
В отдаленной перспективе процесс усиления роли национальных государств
может затронуть и страны Европы, являющиеся в настоящее время союзни*
ками США по НАТО, — Францию, никогда не расстававшуюся с риторикой
национального величия, а также Германию.

Поэтому Москва, основываясь на своих национальных интересах в мире,
готова сотрудничать с любыми государствами, если они принимают во вни*
мание интересы РФ и уважают ее глобальный статус. Ярким примером тому
является заявление В. Путина об объединении усилий стран мира в борьбе с
коронавирусом, озвученное им в ноябре 2020 г. на саммите стран АТЭС. Он
выразил готовность поставлять тест*системы диагностики COVID*19 и вак*
цину «Спутник V» партнёрам РФ, в том числе на безвозмездной основе. Де*
сятки стран заинтересованы в этом препарате, а Венгрия, несмотря на угрозы
со стороны ЕС, наладила его массовый выпуск.

При этом сотрудничество России с Соединенными Штатами существен*
но уступает таким экономическим приоритетам, как Китай, Европа и СНГ.
Таким образом, лимитированное российско*американское партнерство будет
уравновешиваться другими связями, прежде всего экономическими, в кото*
рые вовлечены другие международные акторы. Именно комплекс этих эконо*
мических отношений будет определять мировую политику в обозримом буду*
щем. Россия вовсе не соперничает с Америкой в экономической сфере, в экс*
порте России в США преобладает сырье и товары первичной переработки —
алюминий, черные металлы, никель, драгоценные камни; а в импорте — мясо
и мясные субпродукты и оборудование. Практически прекратились крупно*
масштабные поставки американского зерна, занимавшие ведущее место в со*
ветском импорте из США, поскольку благодаря экономическим санкциям
США Россия сама стала экспортером этого продукта в другие страны мира.

В ближайшем будущем Китай и Евросоюз для России останутся крупней*
шими торговыми партнерами и потенциальными донорами технологий. Учи*
тывая сложность политического контекста в отношениях между Москвой и
Брюсселем, перспективы их взаимоотношений зависят от темпов и характера
российского экономического роста. Тогда Россия окажется привлекательным
и быстро растущим рынком для промышленного экспорта из ЕС, а западно*
европейские столицы найдут способ изолировать политические разногласия
от позитивной программы по осуществлению совместных экономических
проектов. В этой ситуации требуется новое прочтение дилеммы безопасности
в Европе — но не на основе разграничения сфер влияния или создания кол*
лективного органа регулирования164. Вместо училения противостояния ЕАЭС
и ЕС нужно инициативно вести дело к размыванию границ и де*факто кон*
вергенции интеграционных блоков. Поскольку ЕС приглашает в свои форма*
ты союзников России, то и Москве следует действовать так же. Отложив тези*
сы об антагонизме, целесообразно предложить ряду стран ЕС одновременное
участие в интеграционных форматах под патронажем России.
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В плане развития внутренних территорий страны у Москвы возникает
тандем с крупным партнером — Китаем, который заинтересован в помощи
России для реализации проекта «Экономического пояса Шелкового пути» со
сходными целями — ускорить развитие отстающих регионов севера и запада
КНР. Тем не менее, с учетом важности Восточной Сибири и Дальнего Восто*
ка для будущего России, не стоит превращать успех развития этих территорий
в функцию «доброй воли зарубежных инвесторов». Государство многое дела*
ет для мобилизации внутренних ресурсов освоения этих регионов — в эту ло*
гику вписывается программа «Дальневосточный гектар». Стоит рассмотреть и
целесообразность ускоренной натурализации и расселения на дальневосточ*
ных территориях мигрантов из Украины и других стран постсоветского про*
странства. Усилия государства могут концентрироваться на развитии не*
скольких городских агломераций — Красноярска, Иркутска, Благовещенска,
Хабаровска и Владивостока, — способных стать катализаторами дальнейшего
роста Сибири и Дальнего Востока. Вопрос на ближайшие годы состоит в том,
сможет ли Россия использовать свое растущее политическое влияние для
нужд развития собственной экономики.

Следует отметить, что в качестве военно*политического игрока Россия
занимает уникальное место в мировой политике. В Сирии она показала, что
ее военные возможности не уступают возможностям ведущих стран НАТО, а
с точки зрения совокупной эффективности военной силы и дипломатии даже
превосходят их. Россия обладает полной «линейкой» технологий, позволяю*
щих конкурировать с Западом в области производства современных вооруже*
ний, опробованных в конфликтах. Военные обязательства России за предела*
ми ее границ минимальны, и ее военно*политические союзы сравнительно
подвижны. Она не связана необходимостью поддерживать значительное чис*
ло военных баз и воинских контингентов за пределами своей территории и
лишь в небольшой мере вовлечена в вооруженные конфликты во взрыво*
опасных регионах мира.

Возможные направления улучшения российско#американских отношений

В основу улучшения российско*американских отношений могли бы лечь
принципы сотрудничества, открытости и предсказуемости, которые были из*
ложены в Декларации о стратегических рамках российско*американских от*
ношений 2008 г.

В ней отмечалось, что «прочность и устойчивость этого фундамента бу*
дут основываться на расширении многообразия связей между правительства*
ми стран и народами на положительных примерах»»165. Для достижения этих
целей РФ и США было бы целесообразно начать консультироваться для вы*
работки инициатив, отвечающих их общим интересам.

Россия и Соединенные Штаты должны перешагнуть через барьеры суще*
ствующих стереотипов в восприятии друг друга и сосредоточиться на реаль*
ных общих угрозах, которые существуют для обоих государств. К ним в пер*
вую очередь относится угроза распространения оружия массового поражения
(ОМП) и средств его доставки. Поэтому Россия и США должны предотвра*
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тить попадание этого оружия в руки террористов и тех, кто их поддерживает.
Сочетание международного терроризма с опасностью распространения ОМП
представляет собой явную угрозу безопасности как России, так и Соединен*
ных Штатов, а также других стран, которые являются партнерами в глобаль*
ной борьбе против терроризма. Для этого необходимо придать дополнитель*
ный импульс по всем направлениям деятельности российско*американской
Рабочей группы по борьбе с терроризмом, включая усилия по уничтожению
террористических организаций и сетей, которые предоставляют им финансо*
вую и материальную поддержку.

Этому будет способствовать то, что «Глобальная инициатива», запущен*
ная РФ и США в 2006 г., расширилась до 67 государств*участников, включая
в качестве наблюдателей ЕС и МАГАТЭ. Государства — участники этой ини*
циативы сотрудничают в укреплении индивидуальных и коллективных воз*
можностей предотвращения получения террористами доступа к ядерным ма*
териалам, недопущения предоставления террористам убежища, финансовой
и другой поддержки; в обмене информацией о террористической деятельно*
сти, взаимодействуют по правоохранительным аспектам и по вопросам лик*
видации последствий террористической атаки.

России и США также могут разработать новые подходы, сфокусирован*
ные на экологически безопасных технологиях, которые будут поддерживать
экономический рост обеих стран и способствовать расширению использова*
ния ядерной энергии, созданию жизнеспособной альтернативы распростра*
нению чувствительных технологий ядерного топливного цикла. Необходимо
оказывать неизменную поддержку Договору о нераспространении ядерного
оружия166 и сотрудничать в достижении его результатов. В этом направлении
необходимо работать с другими государствами над разработкой взаимовыгод*
ных подходов, обеспечивающих экономически привлекательный и надежный
доступ к ядерной энергии, с тем чтобы позволить этим странам создать жиз*
неспособную альтернативу приобретению ими чувствительных технологий
ядерного топливного цикла. В качестве первого шага можно привести пример
России и Казахстана, которые создали на российской территории Междуна*
родный центр по обогащению урана167.

Что касается ядерной программы Ирана, то Россия и США по*прежнему
должны быть привержены политическим и дипломатическим усилиям по на*
хождению переговорного решения, гарантирующего исключительно мирный
характер этой программы. Согласие России поставить для иранской АЭС в
Бушере ядерное топливо и забрать оттуда отработанное топливо является ша*
гом, который предоставляет Ирану возможность обладать гражданским ядер*
но*энергетическим потенциалом без необходимости создавать собственные
мощности по обогащению урана и переработке отработанного ядерного
топлива168.

Сотрудничество в области энергетики также продолжает оставаться об*
ластью со значительным потенциалом для обоих государств. Для этого необ*
ходимо интенсифицировать российско*американское энергетическое сотруд*
ничество при помощи более структурированного энергетического диалога,
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направленного на расширение поставок энергии без ущерба для экологии,
развивая при этом новые источники энергии с пониженным уровнем выбро*
сов углерода. Нужно предпринять шаги по сотрудничеству в рамках инициа*
тив по эффективным технологиям, развитию технологий экологически чис*
того сжигания угля, инициатив по топливным элементам, а также в рамках
других научно*исследовательских инициатив для замены уменьшающихся
традиционных запасов углеводородного сырья.

В области противодействия изменению климата целесообразно совме*
стно работать по продвижению ключевых элементов договоренностей в
рамках Парижского соглашения по климату 2015 г. с целью создания все*
объемлющей программы действий, включающей обязательства крупнейших
экономик*эмитентов по ограничению или сокращению выбросов парнико*
вых газов в атмосферу в соответствии с их национальными условиями и ре*
шение вопросов уменьшения выбросов в ключевых отраслях. Почва для
этого есть. Действующий президент США Дж. Байден в день своей инаугу*
рации подписал серию из 17 указов. Подписывая эти документы, 46*й глава
Белого дома исполнил не только многие пункты своей предвыборной про*
граммы, но и приступил к реализации главного желания демократов — как
можно скорее избавиться от наследия Трампа. Байден вернул Соединенные
Штаты к участию в Парижском соглашении по климату, из которого Трамп
вывел их в 2017 г., считая, что зеленые ограничения наносят ущерб про*
мышленности страны и приведут к банкротству крупнейших американских
компаний169.

Также следует отметить, что Россия и США являются основными игро*
ками в Восточном Средиземноморье, и им следует наладить регулярный диа*
лог по региональной безопасности. Его целью вовсе не обязательно будет по*
иск решения возникающих проблем, но это позволит сторонам сформиро*
вать и изложить свою политику и позицию по соответствующим вопросам.
Очевидно, что при проведении диалога целесообразно избегать публичности,
он должен проходить на государственном уровне, достаточном для обстоя*
тельного обсуждения. В то же время крайне важно поддерживать постоянные
контакты между военными для координации их действий, чтобы минимизи*
ровать количество происшествий или инцидентов170. Кроме того, наличие
прямых линий связи между Москвой и Вашингтоном, взаимное оповещение
о запусках ракет — всё это играет важную роль в безопасности планеты, по*
скольку эти росийско*американские акции резко уменьшают вероятность
того, что цепочка нелепых случайностей приведёт к глобальной войне с при*
менением ядерного оружия171.

К конструктивным направлениям сотрудничества РФ и США можно от*
нести действия по уничтожению химического оружия в Сирии, где Россия
взяла на себя основную часть наземной части операции, а США предостави*
ли специальное судно для осуществления его уничтожения. Совместными
дипломатическими усилиями РФ и США было сдвинуто с мертвой точки ре*
шение ядерной проблемы КНДР. Москва и Вашингтон оказывают давление
на Пхеньян, чтобы он прекратил разработку ядерного оружия. Несмотря на
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существующие расхождения, США и Россия продолжают сотрудничество для
того, чтобы убедить Иран выполнять взятые на себя обязательства об отказе
от разработки ядерного оружия.

Вторая область общих интересов — партнерство в сфере освоения космо*
са и гуманитарное сотрудничество. На сегодняшний день практически вся
пилотируемая космонавтика (кроме китайской программы) держится факти*
чески на сотрудничестве России и США, а инфраструктура подготовки кос*
монавтов и центры управления полётом функционируют в рамках единого
процесса172. Третья сфера — торговое сотрудничество США и РФ в сфере
энергоресурсов и редких цветных металлов, которые жизненно необходимы
для американской промышленности173.

Чтобы ускорить процесс реализации этих направлений сотрудничества,
представляющих взаимный интерес обеим державам, необходимо начать пе*
ревод их отношений из плоскости «негативной взаимозависимости» в плос*
кость совместной позитивной программы. Для этого Москве и Вашингтону
необходимо начать диалог хотя бы по тем вопросам, по которым можно дого*
вариваться. Речь не идет об односторонних уступках, ведь есть немало облас*
тей, где договоренности отвечают долгосрочным интересам двух государств.
К ним, помимо борьбы с терроризмом, относятся: стратегическая безопас*
ность, реформа структур ООН для повышения эффективности ее деятельно*
сти, борьба с распространением ОМУ и средств его доставки, контроль за
распространением «критичных» технологий, сотрудничество по вопросам
экологии, совместная деятельность в борьбе с международными криминоген*
ными структурами, включая наркомафию.

В этой связи возникает необходимость переосмыслить стратегию США
и России относительно «силового противостояния друг другу». Необходимо
восстановление регулярной работы разных согласительных комиссий и ко*
митетов, регулярных рабочих встреч на всех уровнях, которые, как показыва*
ет практика, выступают мощным регулятором партнерства и амортизирую*
щим механизмом, служащим гарантией взаимоотношений двух держав. Эта
задача требует длительной и кропотливой работы, результаты которой нико*
гда не будут выглядеть внешне столь же эффектно для международного сооб*
щества, как, например, продление Россией и США в феврале 2021 г. догово*
ра СНВ*3174.

Темп, ориентиры и содержание российско*американского партнерства
должны задавать встречи в верхах. Одновременно следовало бы продолжать
налаживать контакты на уровне руководителей других национальных ве*
домств. Особое значение в нынешних условиях приобретает рабочее взаимо*
действие руководителей спецслужб обеих стран по противодействию между*
народному терроризму. А для экспертной проработки позиций к политиче*
ским переговорам целесообразно использовать межведомственную группу по
стратегической стабильности. Обоим государствам следовало бы создать сеть
рабочих групп по вопросам двустороннего сотрудничества, включая нерас*
пространение ядерного оружия и контроль над передачей этого оружия и тех*
нологий двойного назначения третьим странам.
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Как отмечает член*корреспондент РАН, директор ИМЭМО РАН
им. Е.М. Примакова Ф. Войтоловский, «в повестке российско*американских
отношений остаются и другие направления, открывающие возможности для
выработки совместных шагов. Так, в условиях роста глобальной и региональ*
ной нестабильности для развития российско*американского диалога особое
значение приобретает сотрудничество между научно*экспертными сообщест*
вами России и США, а также дипломатия “второго трека”. Несмотря на санк*
ции и другие ограничения, значительная часть американских ученых, а также
научных центров и университетов проявляет готовность и заинтересованность
к сохранению связей с российскими научно*исследовательскими организа*
циями и вузами. Ряд американских специалистов в области общественных
наук, в том числе профессиональных исследователей России, последователь*
но выступают за улучшение отношений двух стран в некоторых областях»175.

Можно назвать и другие области, в которых сотрудничество между Рос*
сией и США имеет глубокие корни и востребовано в наши дни. Ведь в усло*
виях острого противостояния с Соединенными Штатами России становится
все сложнее реализовывать свои объективные преимущества для развития,
ужимается пространство для маневра на международной арене, ограничива*
ются возможности для доступа к современным технологиям и международ*
ным капиталам. Ей также приходится выделять значительные средства на
фактически уже развернувшуюся гонку вооружений. И то обстоятельство, что
Соединенные Штаты тоже несут определенные потери в своем противостоя*
нии России, едва ли может служить достаточным утешением176.

Поэтому, чтобы начать длительный процесс восстановления утраченного
доверия, двум державам необходимо выработать схему сотрудничества до
того, как пересечение их интересов перерастет в открытый конфликт.

Как полагает сотрудник Фонда Карнеги Р. Сокольский, «будет лучше,
если на этом пути США сконцентрируются на небольших и прагматичных
шагах, а не на глобальных целях. Насколько удастся реализовать возможно*
сти, которые появятся вместе со схемой сотрудничества, будет зависеть от
глав государств — их лидерских качеств, воли, планов — и от того, смогут ли
они преодолеть стену взаимного недоверия и сопротивление своих граждан и
политиков»177. По его мнению, «для безопасности в Европе самые опасные
районы — Прибалтика и Черное море, где силы НАТО и России действуют в
непосредственной близости друг от друга. К концу следующего десятилетия,
если не раньше, и Альянс, и Россия должны по взаимному согласию занять
сдерживающие и оборонительные позиции в обоих регионах, чтобы исклю*
чить вероятность столкновения или максимально ее уменьшить. Для этого
необходимо восстановление определенной степени доверия, как бы утопично
это ни звучало. Один из способов — возобновление на высшем уровне серьез*
ного стратегического диалога, который в первую очередь должен быть ориен*
тирован на создание системы взаимной безопасности в Евро*Атлантическом
регионе»178. Однако на сегодняшний момент приходится констатировать, что
перечисленные направления улучшения российско*американских отноше*
ний пока не реализованы и в ближайшем будущем вряд ли будут.
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Подводя итоги анализа факторов за восстановление российско*амери*
канских отношений, можно прийти к следующим выводам.

Во�первых, существует множество направлений для восстановления рос*
сийско*американского сотрудничества, основу которых составляет совпа*
дение национальных интересов России и США. К ним можно отнести меж*
дународный терроризм, опасность распространения ОМП и средств его дос*
тавки, наркопроизводство и распространение наркотиков, глобальные и
региональные экологические проблемы, сотрудничество в освоении косми*
ческого пространства и т. д. Поэтому для восстановления российско*амери*
канского сотрудничества в этих областях Москве и Вашингтону было бы це*
лесообразно постоянно консультироваться для выработки инициатив, отве*
чающих их общим интересам. Для этого Россия и Соединенные Штаты
должны перешагнуть через барьеры существующих стереотипов в воспри*
ятии друг друга и сосредоточиться на реальных общих угрозах, которые уже
существуют.

В�вторых, в современных условиях на этом пути существует, однако,
множество преград, главным образом связанных с политикой и стратегией
США по отношению к России. При этом антироссийские санкции обрели в
США силу закона и не будут отменены Байденом в течение его президентско*
го срока из*за устойчивых антироссийских отношений в органах законода*
тельной и исполнительной власти. И пока трудно спрогнозировать, как пове*
дет себя новая администрация Белого дома в области восстановления двусто*
ронних отношений с Россией в более отдаленной перспективе.

4.10. Направления сотрудничества США, Китая и России
по противодействию общим угрозам

Общие угрозы национальным интересам России, США и Китая в XXI в.

Для современных угроз акторам «стратегического треугольника» РФ—
США—КНР характерна их возрастающая сложность, обусловленная услож*
нением технологических, финансовых и политических взаимосвязей в соци*
ально*экономических системах и трудно предсказуемыми новыми комбина*
циями параметров риска угроз и масштабов их последствий. Они все больше
превращаются в самоподдерживающийся процесс неопределенностей при*
чинно*следственных связей, которыми трудно управлять.

К геополитическим угрозам национальным интересам России, США и
Китая можно отнести терроризм, воинствующий сепаратизм и экстремизм,
нарушение режима ядерного нераспространения, региональные конфликты и
локальные войны, нелегальное производство и торговлю оружием, деграда*
цию окружающей среды, проблемы демографии и нелегальной миграции179.

В настоящий момент наиболее острой проблемой не только для акторов
стратегического треугольника, но и для всего мирового сообщества является
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проблема международного терроризма, который распространился на боль*
шинство регионов планеты.

Террористические удары по Нью*Йорку и Вашингтону, нанесенные ис*
ламистами 11 сентября 2001 г., стали поворотным пунктом в развитии про*
блематики безопасности международного сообщества. Исламский радика*
лизм и экстремизм, взявший на вооружение терроризм и выведший его на
глобальный уровень, стали восприниматься во всем мире как главная угроза
международной безопасности. Для ее ликвидации образовалась широкая ан*
титеррористическая коалиция, объединившая страны Запада, Россию, Ки*
тай, а также многие другие государства мира. При этом поиск путей эффек*
тивного противодействия терроризму и нейтрализации социально*экономи*
ческих, политических и идеологических факторов, его порождающих, стал
главным направлением исследований в сфере международной безопасности.

Нарушение режима ядерного нераспространения также является серьез*
ной геополитической угрозой. И если в XX в. обладание ядерным оружием
было привилегией развитых в военно*технологическом отношении госу*
дарств, то в XXI в. намечается обратная тенденция. Этим оружием стремятся
овладеть относительно слабые государства в качестве своего основного воен*
но*стратегического ресурса, например Северная Корея. Поэтому для обще*
признанного международным сообществом «клуба» ядерных держав (США,
РФ, КНР, Великобритания и Франция) важнейшее значение приобрели во*
просы нераспространения оружия массового уничтожения, а также ракетных
и других критически важных военных технологий.

В связи с сохранением на планете очагов локальных войн и военных кон*
фликтов центр тяжести проблематики международной безопасности сме*
стился от отношений сверхдержав и возглавляемых ими коалиций на отно*
шения внутри нестабильных стран и территорий, возникших в результате
распада ряда государств в Юго*Восточной Европе, в Азии, на Ближнем Вос*
токе и на постсоветском пространстве. Для ликвидации там очагов войны ак*
туальной темой стало миротворчество — от традиционных операций ООН по
поддержанию мира до усилий по восстановлению мира и принуждения к
нему. А необходимость обеспечения постконфликтного урегулирования обу*
словила международную помощь в становлении новых государств. Все эти
усилия осуществлялись, как правило, на коллективной основе, на основе
мандата ООН. Однако международные миротворческие коалиции не долго
просуществовали в широком формате.

Если операция многонациональных миротворческих сил на Балканах, а
затем в Афганистане была активно поддержана практически всеми государст*
вами, то вторжение США и их союзников в Ирак, Ливию и Сирию произош*
ло без мандата СБ ООН180.

В перспективе вполне реально возникновение новых локальных войн и
военных конфликтов, ведущихся на относительно ограниченной территории
с использованием сравнительно малочисленных вооруженных сил слабо на*
сыщенных военной техникой. Так, в 2020 г. мир стал свидетелем войны в Си*
рии и возобновления боевых действий между вооруженными силами Азер*
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байджана и Армении из*за спорных территорий Нагорного Карабаха. К нему
можно добавить незатухающий конфликт между Израилем и Ливаном и др.

Деградация окружающей среды непосредственно влияет не только на на*
циональные интересы России, США и Китая, но и на жизнедеятельность
всего населения планеты, а потому она представляет серьезную геополитиче*
скую угрозу. Она включает глобальное потепление, истощение озонового
слоя, загрязнение морей, истребление лесов, опустынивание, истощение
почвы, перенаселенность и проблемы нехватки продовольствия, кислотные
осадки, угроза ядерной катастрофы, глобальное снижение биоразнообразия,
опасные отходы и т. д. И хотя в современном мире постепенно возрастает по*
нимание экологической взаимозависимости стран мира, необходимость лик*
видации этих угроз совместными усилиями укоренилась не прочно в полити*
ке ряда государств.

Быстрый рост населения на планете порождает социально*экономиче*
ские проблемы, которые оказывают влияние на геополитическую картину
мира. По прогнозам ООН, в 2030 г. население составит 8,5 млрд человек. При
этом усилится демографический дисбаланс между «богатыми» государствами
Европы и США и более «бедными» странами Азии, Африки и Латинской
Америки. Ожидается, что в ближайшей перспективе население в возрасте до
30 лет составит: в Азии — 47 %, на Ближнем Востоке и в Северной Африке —
57 %, в зоне к югу от Сахары — 70 %. В то же время в США этот контингент
будет составлять 42 %, а в Европе — 31 %181. Многократно возросшая в по*
следние десятилетия неконтролируемая миграция из бедных стран мира соз*
дает дополнительную нагрузку на социальную сферу в развитых странах и
приводит к формированию социально*культурных анклавов, бросающих вы*
зов ценностям принимающего миграционные потоки общества.

А развитие трансграничных связей создает возможности для формирова*
ния трансграничных преступных сообществ, занимающихся отмыванием де*
нег и тайной торговлей людьми, наркотиками и оружием, и оказывается тес*
но связанным с другими глобальными угрозами, в том числе международным
терроризмом. При этом политические разногласия и противоположности ин*
тересов отдельных государств препятствуют эффективному противодействию
этой угрозе.

Также следует отметить, что развитие средств передвижения делает со*
временные общества более уязвимыми по отношению к различного рода эпи*
демиям. В настоящее время угроза трансграничной пандемии коронавируса
является современной «чумой для человечества», в связи с чем снижение «бо*
левого порога» современных обществ заставляет правительства России и Ки*
тая заботиться о медицинской безопасности в самых отдаленных точках
мира, купируя распространение этой эпидемии.

В современных условиях все более тесное переплетение внутриполитиче*
ских проблем с внешнеполитическими — в том числе в аспекте безопасно*
сти — привело к возрастанию роли идеологического фактора и новейших
коммуникационных технологий. «Цветные революции» в странах Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии в 2000—2005 гг., а затем события
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«арабской весны» 2011—2012 гг. и «майданная революция» на Украине 2013—
2014 гг. стали возможными во многом вследствие применения протестными
силами социальных сетей. В Грузии, Сирии, Ливии и на Украине внутрипо*
литические процессы привели к войнам с участием внешних сил.

Технологический прогресс создает новую сферу цифровых коммуника*
ций, которая стала полем не только сотрудничества и взаимодействия, но и
источником новых угроз. Зависимость всех современных обществ от инфор*
мационных технологий заставляет развитые страны искать методы противо*
действия различным киберугрозам и одновременно разрабатывать способы
ведения информационной борьбы против своих противников. Речь идет не
только о возможностях, но о реальных фактах противоборства государств в
киберпространстве182.

И хотя для акторов стратегического треугольника эти угрозы представля*
ют реальную опасность, каждый из них предпочитает действовать самостоя*
тельно либо во взаимодействии с другими странами, ограничиваясь борьбой
с этими угрозами на своей территории и в тех сферах, где присутствуют их на*
циональные интересы. Тем не менее в области борьбы с международным тер*
роризмом США, Россия и Китай действуют под эгидой ООН и постоянно со*
вершенствуют свои национальные структуры, предназначенные для борьбы с
этим явлением.

Структуры США, РФ и КНР, предназначенные для борьбы с терроризмом

Несмотря на то, что с момента теракта 11 сентября 2001 г. прошло более
20 лет, высокий уровень террористической активности исламских радикалов
в различных частях света продолжает указывать на наличие серьезной угрозы
со стороны экстремистов для многих стран мира, в том числе для США, Рос*
сии и Китая. Поэтому это одна из ключевых областей трехсторонних связей в
рамках ООН, уступающая по значимости только проблемам ядерной безопас*
ности и контроля над вооружениями183. На решение этой задачи как в Рос*
сии и Китае, так и в США направлены усилия соответствующих структурных
подразделений государственного аппарата, работа которых заключается в ак*
кумулировании информации, касающейся террористической угрозы, и обес*
печении международного сотрудничества по этой проблематике.

Так, в Соединенных Штатах в 2004 г. был создан Национальный контр*
террористический центр. В широком смысле деятельность этого центра пред*
ставляет собой подобие мозгового треста. Для совместной борьбы с междуна*
родным терроризмом в Госдепартаменте США есть должность координатора
по контртерроризму, в обязанности которого входит укрепление партнерства
с неправительственными многоцелевыми организациями и иностранными
государствами с целью координации антитеррористических усилий, что спо*
собствует защищенности территории Соединенных Штатов. Ему также отво*
дится ведущая роль при стратегическом планировании контртеррористиче*
ских миссий США за рубежом, он участвует в подготовке ежегодного доклада
госсекретаря по терроризму, который представляется в Конгресс США.
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В России взамен существовавшей с 2002 г. Федеральной антитеррористи*
ческой комиссии по указу президента в 2006 г. был создан Национальный ан*
титеррористический комитет (НАК), благодаря эффективной работе которо*
го впоследствии на территории страны не было допущено масштабных
терактов184. Важную роль в международном сотрудничестве по антитеррори*
стической проблематике играет представитель Президента РФ по вопросам
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональ*
ной организованной преступностью, который регулярно представляет пози*
цию России по борьбе с терроризмом на международных конференциях.

После теракта 11 сентября правительство Китая стало принимать актив*
ное участие в международных коалиционных действиях против террористов,
что значительно повысило международный статус КНР и способствовало
улучшению ее отношений с США и Россией185. При этом позиции китайско*
го и российского правительств в вопросах борьбы с терроризмом совпадают и
носят принципиальный характер. РФ и КНР считают, что военными средст*
вами проблему терроризма не решить и выбить почву из*под ног междуна*
родного терроризма можно лишь путем действенной борьбы с бедностью,
разрешением региональных конфликтов, обеспечением поступательного раз*
вития. Борясь с терроризмом, необходимо руководствоваться целями и прин*
ципами Устава ООН и другими нормами международного права; в вопросах
борьбы с терроризмом должен быть единый подход и отсутствие двойных
стандартов. Осуждая и нанося удары по внутреннему или международному
терроризму в том или ином его проявлении, нельзя одновременно попусти*
тельствовать или поддерживать терроризм в других странах или в других
формах186.

Такая активная позиция КНР в борьбе против терроризма не случайна.
Раскольнические элементы в Китае и за его пределами, подстрекаемые и
поддерживаемые международным панисламизмом и пантюркизмом, а также
западными державами, никогда не прекращали свою преступную деятель*
ность, направленную на раскол страны. Для этого они за рубежом создают в
ряде стран свои организации и пытаются сформировать «правительства в из*
гнании», чтобы с их помощью из заграницы создать на территории Китая
«Восточно*Туркестанскую республику».

Особенно это касается деятельности террористических сил «Восточного
Туркестана», которые состоят из большого числа организаций, полуподполь*
ных партий, ассоциаций и т. д. В 1995—2000 гг. структуры этой организации
провели более 300 террористических актов в Синьцзяне, в результате которых
погибли свыше 100 человек и более 300 человек получили ранения, серьез*
ный урон был нанесен развитию экономики СУАР. Помимо этого, существу*
ет порядка 40 организаций как в Китае, так и за его пределами, которые нахо*
дятся на полулегальном положении. Они нестабильны в организационном
плане и принимают различные формы, однако их общими чертами являются
экстремизм и религиозная направленность. Часть их лагерей находится в
труднодоступных районах на юге СУАР. Следует добавить, что «уйгурский
вопрос» и связанные с ним обвинения в адрес Пекина со стороны 46*го пре*
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зидента США стали проявляться более активно. Так, 10 февраля 2021 г. Джо
Байден провел первый телефонный разговор с председателем КНР Си
Цзиньпином, в котором он выразил обеспокоенность относительно «прину*
дительных и нечестных экономических действий Пекина», а также ситуации
в Гонконге, СУАР и на Тайване187.

Что касается российско*американских отношений, то начиная с 2014 г.
основные институциональные механизмы их сотрудничества были свернуты
или заморожены Соединенными Штатами в ответ на действия России на Ук*
раине. Была прекращена деятельность двух рабочих групп по терроризму под
эгидой двусторонней Президентской комиссии: одной — по линии МИД,
другой — в составе руководителей спецслужб обеих стран. Та же участь по*
стигла взаимодействие России с США и другими западными странами в рам*
ках таких многосторонних форматов, как Совет Россия — НАТО и Группа
контртеррористических действий «Большой восьмерки».

При этом особенно серьезный внешнеполитический вызов как для
США, так и для России представляет ИГИЛ как идеологический вызов и ка*
тализатор вооруженного исламистского экстремизма, в связи с чем Москва и
Вашингтон выражают обоюдную обеспокоенность транснациональными по*
токами боевиков в Сирию и Ирак и перспективой их возврата. Для России
эта проблема стоит намного острее, чем для США. По данным на сентябрь
2015 г., лишь 21 гражданину США удалось добраться до Сирии и Ирака и
вступить в ряды ИГИЛ и «Джабхат ан*Нусры», что гораздо меньше по срав*
нению с 2900 боевиками из России.

Поэтому Россия с начала XXI в. систематически занимала гораздо более
высокие места в Глобальном индексе терроризма, чем США (так, по данным
за 2002—2011 гг., Россия входила в первую десятку стран мира по уровню тер*
рористической активности, заняв в ней 9*е место. Потом она опустилась:
сначала на 11*е место188, а затем на 23*е189).

Такие высокие показатели контрастировали с соответствующими пока*
зателями Глобального индекса терроризма для США, которые занимали в
нем лишь 41*е место за период 2002—2011 гг. Однако в последнее время этот
разрыв сокращается, а соответствующий общий уровень террористической
угрозы на территории России и США становится более сопоставимым. Со*
гласно Глобальному индексу за 2000—2015 гг., РФ по уровню террористиче*
ской активности занимала 30*е место, а США — 36*е (рис. 4.10.1).

Следует также учитывать, что США имеют гораздо более широкие гло*
бальные интересы и их присутствие в мире больше, чем России, что чаще де*
лает американские объекты и граждан за рубежом мишенью транснациональ*
ных террористических сетей. Поэтому потенциальная угроза для США со
стороны международного терроризма сильнее, а ее масштаб и охват — шире,
чем для России.

На фоне замораживания российско*американских отношений в области
совместной борьбы с терроризмом усиливается координация Москвы и Пе*
кина в антитеррористической борьбе, в целях создания единого антитеррори*
стического фронта под эгидой ООН. В дальнейшем стороны намерены про*
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двигать разработки международных норм деятельности в киберпространстве
и содействовать реализации Рамочной конвенции ООН об изменении клима*
та, а также поддерживать механизм ООН по вопросам прав человека, увели*
чивая его вклад в обеспечение этих прав в развивающихся странах.

Москва и Пекин намерены также продвигать создание многостороннего
механизма по обеспечению безопасности действий в космосе в рамках ООН
и усиливать международное управление борьбой с коррупцией, поддерживать
международное антикоррупционное сотрудничество на основе соответствую*
щей конвенции ООН190.

В целом обеспечение национальной и международной безопасности —
задача номер один для китайского и российского правительств. Это не толь*
ко терроризм и экстремизм, но устранение угроз для национальных интере*
сов КНР и РФ со стороны трансграничной преступности и наркопроизвод*
ства (по статистике, потребление героина в Китае занимает 10 % мирового
потребления этого наркотика, а в России — 20 %). Для российско*китайско*
го тандема в сфере безопасности появились новые вызовы, такие как рост
морского пиратства, а также увеличение частоты и масштаба техногенных
катастроф.

Сохраняют свою важность совместные усилия РФ и КНР по развитию
международного сотрудничества в сфере безопасности в рамках ШОС. Серь*
езные вызовы для неё связаны и с тем, что западная коалиция во главе с
США за 10 лет так и не смогла решить коренные проблемы безопасности в
Афганистане.

В ближайшем будущем Китай имеет все шансы занять лидирующие по*
зиции в мировой экономике, научно*техническом развитии, а также в сфере
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инноваций, оттеснив с этих позиций США. Свидетельством тому является
то, что, в отличие от большинства крупных государств, чья экономика во вре*
мя пандемии коронавируса в 2020—2021 гг. сильно пострадала, экономика
КНР остается в плюсе. Предложенная Китаем модель международных отно*
шений также становится всё привлекательнее. В ней нет места порокам гло*
бализма с его неравенством, растущей конфронтацией, мировой экспансией
западных держав191.

Возможные направления трехстороннего сотрудничества РФ, США и КНР

К сожалению, в новейшей истории пока нет примеров эффективного
трехстороннего сотрудничества России, США и Китая в рамках стратегиче*
ского треугольника. Скорее наоборот, эти страны в прошлом веке часто вы*
ступали по «разную сторону баррикад». Например, во время войны на Корей*
ском полуострове Москва и Пекин поддерживали Пхеньян, а Вашингтон —
Сеул в их военном противостоянии друг другу. То же самое наблюдалось во
время войны во Вьетнаме, где Россия и Китай были на стороне Северного
Вьетнама, а США — на стороне Южного. В немалой степени это было связа*
но с идеологическим и военным противостоянием этих держав и игнорирова*
нием ими главенствующей роли ООН в сфере обеспечения глобальной и ре*
гиональной безопасности. И пока не налажены форматы трехстороннего со*
трудничества, Россия, Китай и США могут и должны продвигаться, по
крайней мере, хотя бы по трем направлениям в области противодействия тер*
роризму и экстремизму.

Первое из них — выход за рамки зацикленности предыдущих форматов,
основанных преимущественно на силовом контртерроризме, в сторону повы*
шения внимания к предотвращению насильственного экстремизма и радика*
лизации населения. Потребность в таком расширении трехсторонних контак*
тов и будущих форматов сотрудничества отражает растущую необходимость
как для России, так и для Китая и США адекватно противостоять этим вызо*
вам, вдохновленным праворадикальными транснациональными идеологиями
экстремистов и сетью Интернет, которую они активно используют. Среди
полезных практик в этой области весьма важен обмен информацией и опы*
том: специализированные программы противодействия радикализации моло*
дежи, разработка антиэкстремистских и идеологических посылов, ограниче*
ние возможностей пропаганды и вербовки экстремистами сторонников по*
средством социальных сетей. Примером такого взаимодействия является
ШОС, где в рамках Регионального антитеррористического центра Россия и
Китай тесно взаимодействуют.

В плане извлечения уроков из области противодействия экстремизму
сильной стороной американской модели является ее особый упор на роль му*
ниципальной полиции и вовлечение органов местного самоуправления, ме*
стных сообществ, представителей и институтов гражданского общества. По*
этому Китаю и России имеет смысл внимательно присмотреться к опыту
США по профилактике борьбы с экстремизмом и избирательно позаимство*
вать некоторые элементы этого опыта. Главное преимущество России и Ки*
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тая по отношению к Соединенным Штатам состоит в их многовековом опыте
тесного совместного проживания и взаимодействия с многомиллионным ко*
ренным мусульманским населением, хотя в последние годы у российских
властей растет озабоченность возможной радикализацией среди мусуль*
ман*мигрантов, особенно из Средней Азии, а также возврата на территорию
страны ее граждан — радикальных экстремистов, которые воевали на стороне
ИГИЛ в локальных военных конфликтах на Ближнем Востоке. Аналогиче*
скую озабоченность проявляет и руководство Китая, особенно в части, ка*
сающейся региона СУАР.

Вторым направлением является активизация их сотрудничества по кон*
кретным региональным проблемам, представляющим взаимную озабочен*
ность. Спектр таких проблем — от специфических вопросов и инцидентов в
сфере безопасности, требующих срочных прямых контактов между спец*
службами, предоставления разведданных и обмена ими, до крупных регио*
нальных вооруженных конфликтов вроде Сирии и Афганистана. Среди при*
меров функционально*технических контактов — предоставление России раз*
ведданных ФБР о террористической атаке на российский пассажирский
самолет над Синаем в 2015 г. и консультирование российских спецслужб по
поводу обеспечения безопасности в 2018 г. в России чемпионата мира по фут*
болу. В более широком международном плане США, Китай и Россия — это те
державы, которые лучше всего способны обеспечить, чтобы ирако*сирий*
ский и афгано*пакистанский контексты оставались приоритетами глобаль*
ной антитеррористической повестки дня, а Китай может внести существен*
ный вклад в стабилизацию обстановки в Афганистане. Эти страны в рамках
их возможной коалиции должны служить примерами активизации многосто*
ронних усилий по поиску путей реального урегулирования этих конфликтов
как долгосрочной глобальной стратегии по сокращению и предотвращению
терроризма. Существующие конфликтные зоны в мире являются плацдармом
для развязывания региональных конфликтов и гражданских войн в ослаблен*
ных и полуразвалившихся государствах. Именно на них приходится до 2/3
всей террористической активности в мире, в связи с чем разрешение слож*
ных вопросов, таких как в сирийском и афганском контекстах и за их рамка*
ми, вряд ли может быть найдено в отсутствие совместных усилий США, Ки*
тая и России. Их опыт совместного решения острых региональных и других
проблем, представляющих взаимный интерес, может не только способство*
вать общему улучшению российско*американских и американо*китайских
отношений, но стать основой для восстановления, совершенствования и соз*
дания более тесных механизмов совместного сотрудничества в области про*
тиводействия террористическим угрозам и сепаратизму на планете.

Третьим направлением является проведение совместных миротворческих
акций под эгидой ООН для прекращения локальных межгосударственных во*
енных конфликтов, которых, к сожалению, еще достаточно в разных регио*
нах мира. Преодолев непосредственную угрозу глобальной войны, мировое
сообщество столкнулось с опасностью возникновения и разрастания непред*
сказуемых по своим последствиям и трудно контролируемых вооруженных
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конфликтов на межэтнической и конфессиональной почве в различных ре*
гионах мира. Их предупреждение, локализация и прекращение становятся
проблемой XXI в., и реалии современного мира таковы, что проблемы пре*
дотвращения и урегулирования таких конфликтов выступают на первый план
в политике России, Китая и США, так как поддержание мира и стабильности
на глобальном и региональном уровнях является неотъемлемым условием
равноправного сосуществования и гармоничного развития всех государств192.

Главным органом по предотвращению и урегулированию конфликтов
продолжает оставаться ООН. Однако в последние годы все четче обозначает*
ся тенденция смещения центра тяжести усилий по обеспечению безопасно*
сти с глобального на региональный уровень. ООН наряду с собственной дея*
тельностью по разрешению многих конфликтных ситуаций все чаще привле*
кает региональные организации для проведения операций по установлению и
поддержанию мира. Ярким примером этого являются миротворческие опера*
ции многонациональных сил на территории бывшей Югославии и в Афгани*
стане.

Особого внимания в этой связи заслуживают усилия Европейского союза
по созданию собственного европейского миротворческого потенциала. Необ*
ходимо только, чтобы этот вновь создаваемый потенциал оставался в русле
миротворческих усилий ООН, а не эволюционировал по направлению к зло*
употреблению военным вмешательством, характерному для миротворчества
НАТО.

Анализ опыта международной миротворческой деятельности позволяет
выявить некоторые тенденции современного миротворческого процесса, ко*
торые в общих чертах можно сформулировать следующим образом:

• миротворчество начинает оказывать воздействие на развитие положе*
ний военных доктрин, отражая новые подходы к применению вооруженных
сил в войнах и вооруженных конфликтах;

• в миротворческой деятельности происходит смещение акцентов к опе*
рациям по принуждению к миру;

• упрочивается тенденция передачи полномочий по урегулированию ре*
гиональных кризисов от ООН к военно*политическому союзу или коалиции
во главе с государством*лидером;

• миротворческие операции становятся все более комплексными и мно*
гокомпонентными;

• безусловно, положительным может считаться тот факт, что коллектив*
ное миротворчество выступает катализатором развития сотрудничества госу*
дарств в военной и политической области.

Наряду с этим миротворческие операции, в том числе и те, в которых
участвовала и участвует Россия, выявили целый комплекс проблем различно*
го характера, которые требуют своего решения. В военной области серьезные
трудности вызывают, в частности, проблемы совместимости систем управле*
ния национальными контингентами в рамках многонациональных сил и раз*
личия в уровне и требованиях к подготовке личного состава, вооружения и
военной техники, в оперативно*тактических нормативах.
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В политической дает о себе знать отсутствие единой системы междуна*
родного мониторинга военно*политической обстановки в кризисных точках,
что приводит к неспособности своевременно предотвращать развязывание
локальных конфликтов, делает превентивные меры со стороны мирового со*
общества малоэффективными.

Просчеты в политическом урегулировании, допускаемые участниками
миротворческого процесса, приводят к разрыву между выполнением военной
части мирных соглашений и реализацией политических, социально*эконо*
мических и административных процессов. Это вызывает постоянное продле*
ние мандата миротворческих сил (МС), влечет за собой неоправданные люд*
ские потери, увеличивает расход материальных и финансовых средств на
проведение операции.

В этой связи российские подходы к вопросу дальнейшего совершенство*
вания совместного миротворчества разных стран в XXI в. состоят в следу*
ющем:

• укрепление структур Секретариата ООН, занимающихся проблемами
поддержания мира и военными вопросами;

• создание «резервных сил» ООН, предоставляемых правительствами го*
сударств*участников в каждом конкретном случае в распоряжение ООН для
осуществления операций по поддержанию мира (ОПМ);

• включение в национальные программы подготовки военного и граж*
данского персонала вопросов, относящихся к проведению операций по под*
держанию мира;

• совершенствование стандартизированных процедур в целях взаимо*
действия сил различных государств;

• тесная связь ОПМ с задачами содействия политическому процессу и
мирному разрешению спора;

• четкая определенность мандата, длительности и условий прекращения
операции;

• наличие адекватных ресурсов и финансирования;
• риск для миротворческого персонала должен быть заблаговременно

всесторонне взвешен и признан минимальным;
• неотъемлемое право миротворческих сил на оборону;
• состав объединенной командной структуры МС должен адекватно от*

ражать численность и роль национальных контингентов, участвующих в дан*
ной ОПМ;

• возможность контроля со стороны национального и военного
руководства193.

Что касается других направлений сотрудничества России, США и Китая
в областях, представляющих угрозу не только их национальным интересам,
но и всей системе глобальной безопасности, то и здесь ситуация выглядит не
лучшим образом. Это касается и системы ограничения стратегических насту*
пательных вооружений, и распространения оружия массового поражения на
планете, и ограничения вывода оружия в космическое пространство, и совме*
стных миротворческих операций для прекращения локальных конфликтов.
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Основная вина за это лежит на руководстве Соединенных Штатов, которое
по*прежнему считает себя «нацией № 1», а другие субъекты международных
отношений, в том числе Россию и Китай, должными безоговорочно подчи*
няться им. Пока в менталитете американских властей не произойдет сдвига в
сторону осознания реалий современного мира, эта ситуация в лучшую сторо*
ну не изменится.

Завершая анализ основных направлений сотрудничества США, Китая
и России по противодействию общим угрозам, можно констатировать следу�
ющее.

Во�первых, к общим геополитическим угрозам национальным интересам
России, США и Китая можно отнести терроризм, современные конфликты и
локальные войны, нарушение режима ядерного нераспространения, неле*
гальное производство и торговлю оружием, деградацию окружающей среды,
проблемы демографии и глобальную незаконную миграцию. Однако в на*
стоящее время разногласия между Россией и Китаем, с одной стороны, а
США — с другой, по многим принципиальным и второстепенным вопросам
глобальной и региональной безопасности носят долговременный характер и
проистекают из фундаментальных различий между государственно*полити*
ческими системами, культурами, системами ценностей, историческим опы*
том, национальными интересами и глобальной ролью этих стран, которые,
очевидно, сохранятся в ближайшем будущем.

Во�вторых, хотя для акторов стратегического треугольника эти угрозы
представляют реальную опасность, каждый из них предпочитает действовать
самостоятельно либо в тандеме с другими странами, ограничиваясь борьбой с
этими угрозами на своей территории и в тех сферах, где присутствуют их на*
циональные интересы. Тем не менее в области борьбы с такими международ*
ными явлениями, как терроризм и прекращение локальных межгосударст*
венных военных конфликтов, США, Россия и Китай действуют под эгидой
ООН и постоянно совершенствуют свои национальные структуры, предна*
значенные для борьбы с этими явлениями. Для этого в России, США и Китае
созданы и успешно функционируют соответствующие госструктуры. Их со*
став и функции различаются, но в целом они преследуют одну и ту же цель —
искоренить терроризм и экстремизм не только на своей территории, но в
зоне национальных интересов в регионах мира.

В�третьих, анализ взаимоотношений между Россией и КНР по проти*
водействию общим угрозам показывает, что основными направлениями их
развития являются: укрепление двустороннего и многостороннего сотрудни*
чества по линии ШОС, превращение ее в наиболее влиятельный междуна*
родный институт; сотрудничество в рамках Региональной антитеррористиче*
ской структуры и придание нового импульса укреплению договорно*право*
вой базы; насыщение антитеррористического взаимодействия практическим
содержанием, что обеспечивает успешное решение вопросов военной безо*
пасности на рубежах обеих стран; сотрудничество под эгидой ООН, направ*
ленное на противодействие терроризму, незаконному обороту наркотиков
и трансграничной организованной преступности; участие в развитии архи*
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тектуры международных институтов по предотвращению распространения
ядерного оружия, созданию глобальных и региональных систем ПРО, на*
правленных против России и Китая; усиление взаимодействия по вопросам
безопасности в рамках БРИКС и РИК, АТЭС, АСЕАН по направлениям,
представляющим общий интерес для членов этих организаций.

В�четвертых, нынешние взаимоотношения между Россией и США под*
тверждает теорию маятникового движения, при которой они находятся либо
в условиях холодной войны, либо объединяют свои усилия для ликвидации
общих угроз их национальным интересам. Поэтому следует ожидать, что в
среднесрочной перспективе российско*американские отношения начнут
движение от нынешней замороженной конфронтации в сторону их потепле*
ния. Чтобы ускорить этот процесс обеим державам необходимо начать пере*
вод их взаимоотношений из плоскости отчуждения в плоскость совместной
позитивной программы. Для этого Москве и Вашингтону уже сейчас необхо*
димо начинать диалог хотя бы по тем вопросам, по которым можно договари*
ваться: о стратегической стабильности; о реформе структур ООН для повы*
шения эффективности ее деятельности; борьбе с распространением ОМУ и
средств его доставки; о контроле за распространением «критичных» техноло*
гий; о сотрудничестве по вопросам экологии и совместном мирном освоении
космоса; об объединении усилий в борьбе с международными криминоген*
ными структурами, включая наркомафию.

В�пятых, основой позитивного сценария развития российско*американ*
ских отношений может стать выработка «кодекса российско*американского
поведения» по ряду направлений: возобновление переговоров по проблемам
региональной безопасности, которые можно решить сообща; начало диалога
по контролю над вооружениями между НАТО и ОДКБ; установление взаим*
ных обязательств на случай конфликта с третьими странами. Реализация этих
мер создаст необходимую позитивную повестку для отношений Москвы и
Вашингтона.

В�шестых, пока не налажены форматы трехстороннего сотрудничества,
Россия, Китай и США в рамках противодействия общим угрозам могут про*
двигаться по двум направлениям в области противодействия терроризму и
экстремизму. Первое из них — выход за рамки зацикленности предыдущих
форматов, основанных преимущественно на силовом контртерроризме, в
сторону повышения внимания к предотвращению насильственного экстре*
мизма и радикализации населения. Это отражает растущую необходимость —
как для России, так для Китая и США — адекватно противостоять этим вызо*
вам их национальным интересам. Вторым направлением является активиза*
ция их сотрудничества по конкретным региональным проблемам, представ*
ляющим взаимную озабоченность. Спектр таких проблем — от специфиче*
ских вопросов и инцидентов в сфере безопасности, требующих срочных
прямых контактов между спецслужбами, предоставления разведданных и об*
мена ими, до ликвидации/нейтрализации крупных региональных вооружен*
ных конфликтов вроде сирийского или афганского.
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Заключение

Итоги анализа взаимоотношений США, Китая и России в рамках их
стратегического треугольника, позволяют сделать следующие выводы и пред*
ложения относительно российских национальных интересов.

О перспективах взаимоотношений России, США и Китая

Во времена холодной войны взаимоотношения СССР и США служили
одной из основных опорных точек стабильности биполярной системы между*
народных отношений. Однако после ее окончания эта стабильность рухнула,
уступив место геополитическому лидерству США. Но по мере снижения роли
Вашингтона в международных делах, усиления в них значимости Москвы и
роста экономического могущества Пекина, у акторов этого геополитического
треугольника появилась возможность стать существенным фактором форми*
рования новой системы международных отношений.

Это связано в том числе с тем, что КНР и США — самые мощные эконо*
мики мира, а Россия обладает обширными запасами полезных ископаемых и
самым современным военным потенциалом. Кроме того, «трио» входит в
число государств, обладающих правом вето в СБ ООН, оказывая все более
возрастающее влияние на развитие ситуации в мире.

Основываясь на этих факторах, Москва предложила Пекину и Вашинг*
тону не вступать во взаимные конфликты, придерживаясь политики взаимо*
уважения и сотрудничества. Благодаря этому они могли бы избежать взаим*
ного масштабного противостояния, имея эффективные инструменты для
контроля глобальной ситуации в интересах предотвращения кризисов на пла*
нете. Однако политика и стратегия США продолжает ориентироваться на со*
хранение глобального лидерства с использованием при необходимости воен*
ной силы, что неприемлемо для Москвы и Пекина, отношения которых с
США характеризуются перманентной напряжённостью.

В этих взаимоотношениях камнем преткновения является дилемма, что
первично — право наций/народов на самоопределение или нерушимость гра*
ниц территории, на которой они проживают? В одном случае, когда косовары
в 2005 г. без проведения референдума заявили о своей независимости от
Сербской Республики, она была немедленно признана Вашингтоном и его
союзниками легитимной. В другом случае, когда народы Крыма в 2014 г. по*
сле проведения референдума заявили о присоединении к России, легитим*
ность этой акции Вашингтон и другие западные страны не признали. Россия
постоянно подвергается жестким санкциям с их стороны, и, очевидно, в бли*



жайшей перспективе Вашингтон не будет заинтересован в равноправном
диалоге с Москвой, за исключением сфер, в которых сохраняется угроза аме*
риканским интересам.

В других областях от администрации Байдена вряд ли можно ожидать
встречных шагов из*за устойчивого антироссийского консенсуса, сложивше*
гося в органах власти Соединенных Штатов, особенно после начала проведе*
ния ВС РФ спецоперации на Украине с целью её демилитаризации и прекра*
щения войны на Донбассе, жители которого также объявили о своей незави*
симости от украинских властей. Принятые ранее антироссийские санкции
будут сохраняться в течение длительного времени. Ближайшие цели Вашинг*
тона во взаимоотношениях с Москвой — снизить издержки американо*рос*
сийской конфронтации, угрожающие интересам США, не ослабляя давления
на российскую власть. США будут стремиться и далее использовать инстру*
ментарий санкций в отношении России, одновременно блокируя нарушения
санкционного режима со стороны других акторов и повышая уровень коор*
динации своей политики по отношению к РФ с политикой своих союзников.

С учетом подобного характера действий американской администрации
решение Россией задач по обеспечению своей безопасности может быть дос*
тигнуто за счет консолидации российского общества и укрепления нацио*
нальной обороны; развития стратегического партнерства с Китаем и другими
союзниками; умелого использования потенциала международных организа*
ций в интересах обеспечения глобальной и региональной безопасности и ре*
шительного противодействия попыткам деструктивного влияния США на
сферу международных отношений.

По сравнению с Россией во взаимоотношениях США и Китая разверну*
то более широкое сотрудничество. Пекин стремится выйти из*под влияния
Вашингтона и стать мировой экономической, а в военном отношении — ре*
гиональной державой в Восточной Азии, где подходы США и КНР по вопро*
сам безопасности коренным образом разнятся. Между ними существуют раз*
ногласия по Южно*Китайскому морю, Тайваню, правам человека, вопросам
торговли и др. Пекин также крайне обеспокоен планами США по созданию
военного союза в АТР в целях реализации их Индо*Тихоокеанской страте*
гии. Соединённые Штаты, в свою очередь, озабочены оттеснением их Кита*
ем на вторые роли в экономическом плане, что обуславливает рост их сопер*
ничества в регионах мира. Пределы американо*китайского противостояния
до сих пор не исчерпаны, а фундаментальных предпосылок для коренного
разворота в сторону потепления взаимоотношений пока не просматривается.
Тем не менее американо*китайские отношения вряд ли дойдут до открытого
военного конфликта с учётом крайне высокой цены для обеих сторон, в связи
с чем отношения между ними в обозримой перспективе можно охарактеризо*
вать как «напряжённое партнёрство».

Необходимость одновременно сдерживать Москву и Пекин вынуждает
Вашингтон распылять свои силы. Кроме России, ни у одной страны мира,
включая США, нет гиперзвукового оружия континентальной дальности. По*
этому, учитывая, что США могут оказаться в конфликте с РФ и КНР одно*
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временно, Вашингтон будет предпринимать меры по отдалению их друг от
друга. И для этого у него есть некоторые основания.

Так, глобальная экономическая экспансия Китая привела к тому, что
Пекин становится прямым конкурентом Москвы в области экономического
и военного сотрудничества со странами ряда регионов. Китай стремится так*
же к усилению своего присутствия в Сибири и на Дальнем Востоке в интере*
сах обеспечения своих потребностей в природных ресурсах. В ближайшее де*
сятилетие экономическое сотрудничество между РФ и КНР будет продол*
жаться по принципу «российское сырье — китайские технологии». Хотя это
отвечает краткосрочным интересам Москвы, стремящейся «подтянуть» раз*
витие дальневосточных регионов до уровня западных областей страны, на
деле осуществляется их постепенная «китаизация», что вступает в противоре*
чие с долгосрочными российскими интересами. При развитии транспортных
коридоров в рамках реализации китайского проекта «Один пояс, один путь»
по территории России Москва также остается на вторых ролях, поскольку
Пекин в данном случае является главным получателем выгод и ему не нужно
доминирование РФ в трансевразийской торговле. Неслучайно в вопросах ме*
ждународной безопасности Пекин по сравнению с Москвой проявляет боль*
шую осторожность и выполняет все санкции в отношении России по крым*
скому вопросу.

Хотя КНР совместно с РФ выступают за многополярность международ*
ных отношений, в ближайшей перспективе реальными союзниками они не
станут, поскольку это противоречит официальной политике Китая. С другой
стороны, в случае создания военно*политического союза, у Китая и России
неизбежно возникнет проблема «ведущего и ведомого», что может обострить
существующие разногласия между ними. Поэтому обе державы придержива*
ются принципов всеобъемлющего стратегического партнерства, а не принци*
па союзничества. В то же время — нельзя исключить, что в случае обострения
военно*политической обстановки в мире, связанной с агрессивной полити*
кой США по отношению к РФ и КНР, такой союз не исключен. И чем боль*
ше политика Вашингтона будет угрожать интересам безопасности Москвы и
Пекина, тем вероятнее возможность его заключения. Но его создание потре*
бует от руководства РФ тщательного взвешивания каждого шага, поскольку
напряжённость в российско*американских отношениях ставит в более выиг*
рышное положение Китай, позволяя ему занимать позицию балансира между
ними.

Что касается укрепления стратегического партнёрства РФ и КНР в эко*
номической сфере, то для этого Москве и Пекину было бы целесообразно:
расширить масштаб двусторонней торговли, ускорив строительство логисти*
ческой и торговой платформ; усилить взаимное сотрудничество в области ин*
вестиций, устранив для этого административные барьеры; углубить сотруд*
ничество в научно*технической и инновационной областях, реализовав ряд
важных научно*технических проектов по таким направлениям, как разработ*
ка авиационных и космических систем, применение реакторов на быстрых
нейтронах, а также в сфере нанотехнологий, биоинженерии; ускорить транс*
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граничный обмен и упорядочить процесс прохождения грузов через границу,
борясь совместно с «серой растаможкой». Реализация этих направлений по*
зволит значительно увеличить темпы укрепления стратегического партнерст*
ва РФ и КНР. Однако с учетом специфики российско*китайских отношений
своё возрождение России придется реализовывать самостоятельно с опорой
на свою военную мощь и партнеров по ОДКБ, ШОС и ЕАЭС в тех областях,
где их национальные интересы совпадают.

Направления реализации национальных интересов РФ в регионах мира

В ближайшей перспективе в Арктике России придётся иметь дело с рос*
том военного присутствия США и их союзников. И хотя баланс сил между
ними там пока остается благоприятным для России, поддержание боеготов*
ности ВС РФ на северных рубежах должно сочетаться с активными диплома*
тическими усилиями по нейтрализации возможных конфликтов в данном ре*
гионе.

В качестве ответной реакции на введенные санкции и на отказ США и
НАТО/ЕС учитывать озабоченности РФ по поводу ее безопасности, в пер*
спективе можно ожидать изменения конфигурации безопасности в Европе, в
которой вместо принципа «обеспечения равной безопасности для всех» во
главу угла встанет принцип «равной угрозы для всех», так как коллективный
Запад не намерен следовать принципу, предусмотренному ст. 8 Хартии евро*
пейской безопасности, — «никто не должен укреплять свою безопасность за
счет безопасности других стран».

Целесообразно, однако, сохранить открытой дверь для конструктивного
диалога по проблемам европейской безопасности и экономическому сотруд*
ничеству. Вместе с тем российское общество не желает «раствориться» в «об*
щеевропейском доме» в силу географических масштабов страны и её культур*
ного своеобразия. Кроме того, из*за антироссийских санкций, введенных
коллективным Западом, стратегический курс политики РФ становится более
азиатским, что обусловливает углубление общих подходов России с государ*
ствами БРИКС и ШОС, а также с исламским миром по вопросу формирова*
ния многополярного мира, которое будет сталкиваться с противодействием
ряда стран Запада, имеющих экспансионистские устремления в страны Азии
и Ближнего Востока.

В условиях, когда на западном направлении ближайшие перспективы на*
лаживания конструктивных отношений маловероятны, полем деятельности,
где Москва сможет добиться реального прогресса, является Азиатский регион.
Всесторонняя интеграция РФ со странами этого региона будет способство*
вать усилению в нем влияния Москвы, особенно в государствах, с которыми
налажены прочные экономические связи. В других странах региона, где уси*
ливается китайское и американское влияние, РФ придется достаточно жест*
ко отстаивать свои национальные интересы.

В Ближневосточном регионе России в ближайшие время предстоит ре*
шить ряд первостепенных задач по закреплению своего присутствия. Среди
них — достижение политического урегулирования в Сирии и обеспечение
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реализации завоеванных позиций для российского бизнеса. Российским вла*
стям необходимо бдительно следить за попытками Вашингтона вбить клин в
российско*сирийские, российско*иранские и российско*турецкие отноше*
ния. Для этого им целесообразно разработать долгосрочную ближневосточ*
ную стратегию, которая должна быть направлена на защиту национальных
интересов РФ в этом регионе.

В Азиатско%Тихоокеанском регионе целесообразно рассматривать укреп*
ление российских позиций и активизацию отношений с расположенными в
нем государствами как стратегически важное направление внешней полити*
ки РФ, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично разви*
вающемуся региону. Для этого важно использовать фактор российско*китай*
ского сближения, выстраивая общую политику в противовес американской
Индо*Тихоокеанской стратегии, в сочетании с повышением активности тех
международных организаций, которые уже действуют в этом регионе: АСЕ*
АН, АТЭС и БРИКС, членом которых является Россия.

Большое значение будет иметь поддержание взаимовыгодных связей РФ
с теми государствами, которые разделяют взгляды российской стороны о не*
приемлемости гегемонии Запада в современном мире. В этой связи в области
геополитики важной составной частью внешнеполитического курса Москвы
являются ее отношения с ООН, G*20, РИК, БРИКС, а также политика в рам*
ках таких международных структур, как ШОС и ОДКБ, где она играет веду*
щую роль.

Перспективы развития России в условиях западных санкций

Особенностью развития России в условиях западных санкций является
то обстоятельство, что она, в отличие от стран, проповедующих в сфере гло*
бальной экономики принцип разделения труда, должна самостоятельно раз*
вивать отрасли своей экономики и критически важные технологии. Это свя*
зано с тем, что враждебные России силы будут и впредь препятствовать ее
становлению в качестве мировой державы, вводя по отношению к ней огра*
ничительные меры под любым предлогом.

Другая особенность России заключается в том, что она как экспортер
энергоресурсов может оказаться на обочине развития глобальных процессов
при участии Китая, США и ЕС, если будет по*прежнему отдавать приоритет
экспорту сырьевых ресурсов. Также надо учитывать, что многие страны пере*
ходят на энергосберегающие источники сырья, используя для этого энергию
солнца, ветра, морских приливов и т. д., поэтому потребность в природных
ресурсах России на международных рынках не будет бесконечной.

Главным направлением развития России с опорой на собственные силы
является повышение конкурентоспособности национальной экономики при
активизации инвестиционного процесса, а также перевода науки на приори*
тетное финансирование в интересах интеграции страны в мировое науч*
но*техническое пространство (несмотря на уход из науки многих ученых и
изобретателей, в стране продолжают работать 12 % всех ученых планеты —
4*е место после США, Японии и Китая). Это позволит России стать притяга*
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тельным партнером для мировых лидеров в области инноваций и в торговле
высокотехнологичными продуктами.

Серьезными внутренними вызовами, препятствующими развитию Рос*
сии, являются: в области государственного управления — незавершенность ре*
формирования госструктур и регламентов их деятельности, слабость меха*
низмов гражданского контроля над институтами власти (многие действую*
щие законы не обеспечены механизмами их реализации и поэтому они не
работают); в экономической области — незавершенность экономических пре*
образований, слабость институтов рыночной экономики, сохранение кор*
рупции в стране и бегство из неё капиталов, возрастание неравномерности
социально*экономического развития регионов; в области социальных отно%
шений — социальное расслоение общества, большой разрыв между наиболее
богатыми и бедными, низкая эффективность сферы образования и рост без*
работицы.

В России необходимо продолжать наведение порядка в механизме гос*
управления, без чего нельзя решать другие задачи, главная из которых —
улучшение жизни россиян. Действенным способом для этого является разви*
тие сильной экономики с опорой на национальные прорывы в области высо*
ких технологий. Экономический рост страны могут также обеспечить: увели*
чение производительности труда и рост внутренней конкуренции. Чтобы
деньги перестали «убегать» из России, нужна комплексная модернизация
экономической инфраструктуры с одновременным усилением борьбы с кор*
рупцией. В совокупности это будет способствовать притоку в Россию зару*
бежных инвестиций. Необходимо и дальше использовать дешёвые кредиты,
поскольку они помогают развивать малый и средний бизнес. Разумно пере*
смотреть шкалу и содержание прогрессивного налога, чтобы для большей
части населения налоги стали меньше, а поступления в казну страны от со*
стоятельной прослойки граждан и бизнеса росли пропорционально росту их
доходов.

На международном уровне необходимо усиление системы обеспечения
информационной безопасности РФ. Важная роль для этого должна быть от*
ведена тесному взаимодействию профессионального журналистского и экс*
пертного сообщества в составе информационно*аналитических групп дипло*
матов, политологов, политтехнологов, публицистов, репортеров, психологов,
сотрудников систем связи и коммуникации, веб*дизайнеров, способных не
только прогнозировать возможные внешнеполитические риски и информа*
ционные атаки, но оперативно, доходчиво разъяснять мировому сообществу
суть внешнеполитических инициатив и позиций России, поставляя в миро*
вое информационное пространство соответствующие оценки и комментарии.
Необходимо активно продолжать разработку и внедрение современных мето*
дов и средств защиты информации, являющейся жизненно важной для стра*
ны, разрушение которой может оказать резко отрицательное воздействие на
национальную безопасность. Важное значение должно отводиться наращива*
нию деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выяв*
лению и пресечению преступлений против информационной безопасности.
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Также на международном уровне необходимо усилить задействование
российской «мягкой силы», нацелив её на поддержание положительного об*
раза страны в международном сообществе. При этом не следует опираться на
западную систему ценностей, поскольку в этом случае Россия попадет в соот*
ветствующую идеологическую зависимость. На международном уровне целе*
сообразно усилить аргументацию миссии РФ в современном мире: она — га*
рант безопасности и стабильности в региональном и в глобальном масштабе
(особенно на фоне провалов политики США на Ближнем Востоке и в Афга*
нистане); Россия — это государство, бережно сохраняющее богатые истори*
ческие традиции и культуры всех народов, в среде которых есть свобода мне*
ний и плюрализм и которым абсолютно чужд расизм. Это может стать насту*
пательной идеологией России в её противостоянии с Западом, одновременно
служа определенным идеологическим скрепом не только для российских гра*
ждан, но и для других народов, не приемлющих западные ценности. Приори*
тетом политики «мягкой силы» РФ должно стать предоставление всесторон*
ней поддержки соотечественникам за рубежом, защита постоянно прожи*
вающих за границей российских граждан и помощь в реализации прав
русскоязычного населения в иностранных государствах.

России также следует незамедлительно принять меры по усилению в
Центральной Азии своих гуманитарных позиций, которые, несмотря на их
сужение за последние 20 лет, все еще превосходят аналогичные позиции Ки*
тая в регионе (если РФ не будет целенаправленно и постоянно уделять вни*
мание развитию своей гуманитарной активности в странах этого региона,
вкладывая в нее достаточные средства, враждебные ей силы смогут расши*
рить там своё присутствие и заметно потеснить РФ с занимаемых ею пози*
ций, как это уже произошло в странах Восточной Европы, Балтии, в Грузии и
на Украине).

Кроме того, целесообразно обратить внимание на усиление гуманитар*
ной составляющей деятельности ШОС, которая подвластна негативному воз*
действию недружественных Организации сил. Для этого нужны совместные
усилия по возведению своего рода гуманитарного кордона «антишосовским»
акциям путем укрепления «внутришосовского» гуманитарного взаимодейст*
вия. Одной из важнейшей задач Секретариата ШОС может стать развитие
единого информационного поля Организации: на телевидении, в прессе, на
радио, а также создание его рейтингового агентства. Представляется целесо*
образным создание радио* и телевизионного канала «Новости Евразии» либо
обеспечение широкой доступности телеканала «Мир» для населения не толь*
ко стран — участниц ШОС, но и наблюдателей и партеров по диалогу. Важ*
ным представляется и создание печатного органа ШОС, например доступной
общественно*деловой ежедневной газеты, выходящей на языках стран Орга*
низации.

Указанные направления преобразований России в XXI в. надежно защи*
щены от внешних угроз и вызовов военной мощью страны. В настоящее вре*
мя 70 % видов и родов войск ВС РФ оснащены современным вооружением и
техникой (в РВСН этот показатель равен 83 %), обеспечивая тем самым при*
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чинение неприемлемого ущерба любому агрессору. В ближайшей перспекти*
ве необходимо завершить решение проблемы сопрягаемости морских, сухо*
путных и воздушных средства связи и управления, привести их к основным
параметрам, позволяющим использование стратегических, оперативных и
тактических АСУВ. Нельзя откладывать принятие решения о состыковке то*
пографических основ морских и общевойсковых карт прибрежной зоны мо*
рей и океанов. Среди других приоритетных задач в военной области — разра*
ботка кодекса требований к боевой технике и вооружению ХХI в., в том чис*
ле боевым машинам с собственным интеллектом. Также требует пересмотра
теория использования современной авиации, флота и специальных сил с
учетом растущего значения киберопераций в будущих военных конфликтах.
Это связано с тем, что широкое распространение высокоэффективных ра*
диолокационных и тепловизионных средств разведки, высокоточных КР, бо*
еприпасов с кассетными самоприцеливающимися боевыми элементами и
БПЛА уже не позволит осуществлять в будущем полномасштабные наземные
операции в их традиционном виде. Любое скопление бронетехники и живой
силы с высокой вероятностью будет выявлено и уничтожено. В этих услови*
ях СВ ВС РФ придётся наряду с ВВС и ВМФ по*новому решать задачу раз*
грома вооружённых сил агрессора. Высокая вероятность возникновения во*
енных конфликтов в зонах российских интересов обуславливает необходи*
мость совершенствования форм и способов применения миротворческих сил
РФ и спецназа, ориентированных на уничтожение незаконных вооружённых
формирований с применением новейших средств вооруженной борьбы.
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