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ФОРМАЦИИ. ЦИВИЛИЗАЦИИ.  
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

МИХЕЛЬ Д.В.∗, РЕЗНИК О.Н.∗∗ БИОКАПИТАЛИЗМ И НЕЗА-
ПАДНЫЙ МИР: БИОТЕХНОЛОГИИ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, СУВЕ-
РЕНИТЕТ И ЦЕННОСТИ1 

Аннотация. Биокапитализм возник благодаря совместным 
усилиям американских футурологов, пытавшихся просчитать эко-
номическое и политическое будущее для США и их конкурентов, 
ученых, разрабатывавших биотехнологии для нового мира, а также 
дельцов с Уолл-стрит и политиков, увидевших в развитии биотех-
нологической индустрии перспективы получения неограниченной 
прибыли и укрепления американского могущества. Спутниками 
биокапитализма стали маргинальные формы труда и связанный с 
ними образ жизни. С самого начала биокапитализм был глобаль-
ным и стремился захватывать новые рынки за пределами Запада. 
В 1990-е годы с ним столкнулись Китай, Индия и Россия, которые 
приняли его как шанс найти свое место в новом глобальном буду-
щем. Биокапитализм обещал победить голод, справиться с болез-
нями и наполнить дома детским смехом, но оставил без пояснений 
вопрос о цене, которую за это придется платить. Мрачные стороны 
                                                   

∗ Михель Дмитрий Викторович – доктор философских наук, профессор 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Отдела Азии и Аф-
рики ИНИОН РАН. 

∗∗ © Резник Олег Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени акаде-
мика И.П. Павлова, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 21–011–44043. 
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биокапитализма стали ясны уже на рубеже двух столетий, поэтому 
все очевиднее необходимость найти верный ответ на его вызов. 
Для России им может стать такое развитие биотехнологий, кото-
рое способствует укреплению собственного суверенитета и не от-
вергает традиционных ценностей. 

Ключевые слова: биотехнологии; биотехнологическая рево-
люция; биокапитализм; глобализация; незападный мир; ГМО; 
клинические исследования; фертильный аутсорсинг; суверенитет; 
традиционные ценности. 
MIKHEL D.V., REZNIK O.N. Biocapitalism and the non-western 
world: biotechnologies, globalization, sovereignty and values 

Abstract. biocapitalism arose through the combined efforts of 
American futurists who tried to calculate the economic and political 
future for the United States and its competitors, scientists who devel-
oped biotechnologies for the new world, as well as Wall Street dealers 
and politicians who saw in the development of the biotechnology indus-
try the prospects for unlimited profit and the strengthening of American 
power. The companions of biocapitalism have been marginalized forms 
of labor and the lifestyles associated with them. From the beginning, 
biocapitalism was global and sought to capture new markets outside the 
West. In the 1990s, it was faced by China, India and Russia, who em-
braced it as a chance to find their place in the new global future. 
Biocapitalism promised to defeat hunger, cope with disease, and fill 
homes with children's laughter, but left the question of the price to be 
paid unexplained. The dark side of biocapitalism became clear already 
at the turn of two centuries, so the need to find the right answer to its 
challenge is becoming increasingly obvious. For Russia, it could be the 
development of biotechnology, which strengthens its own sovereignty 
and does not reject traditional values. 

Keywords: Biotechnology; biotech revolution; biocapitalism; 
globalization; non-Western world; GMOs; clinical research; fertility 
outsourcing; sovereignty; traditional values. 

Для цитирования: Михель Д.В., Резник О.Н. Биокапитализм и не-
западный мир: биотехнологии, глобализация, суверенитет и ценности // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 9: Востоковедение и африканистика. – 2023. – № 2. – С. 5–36. 
DOI: 10.31249/RVA/2023.02.01 
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В 1997 г., когда ученые еще вели работу по расшифровке че-
ловеческого генома, американский журналист Д. Шенк, размыш-
ляя о возможных последствиях их научной деятельности, впервые 
использовал термин «биокапитализм». Он допустил возможность 
возникновения такого общества, где элита сможет использовать 
достижения генетики в своих интересах и одна часть людей смо-
жет рождаться «со шпорами на ногах», а другая – «с седлами на 
спинах» [41]. Алармистские тексты, подобные статье Шенка, по-
являлись и позже, пока мир, затаив дыхание, следил за ходом ге-
номного проекта. Но после того как проект был завершен и первые 
страсти, вызванные неочевидностью последствий расшифровки 
генома, несколько поулеглись, пришло время для более трезвого и 
всестороннего рассмотрения последствий биотехнологической ре-
волюции конца ХХ в. 

По прошествии четверти века после появления статьи Шен-
ка термин «биокапитализм» все еще не исчерпал своего эвристи-
ческого потенциала, и с его помощью можно продолжать дискус-
сию о том, как развитие биотехнологий изменило современный 
мир. В рамках предлагаемой ниже статьи биокапитализм будет 
пониматься как новый тип капитализма, созданный прогрессом 
наук о жизни1. Основное внимание будет уделено двум взаимосвя-
занным вопросам. Во-первых: какие причины привели к возникно-
вению биокапитализма? Во-вторых: как появление биокапитализ-
ма повлияло на судьбы мира, находящегося за пределами Запада? 
В предлагаемой ниже статье пойдет речь о появлении биокапита-
лизма в США, а также о последствиях распространения биокапи-
тализма в Китае, Индии и России и реакции этих стран на его вы-
зов в ходе глобализации 1990–2020-х годов. 

                                                   
1 Первая попытка проанализировать феномен биокапитализма была пред-

принята одним из авторов данной статьи в 2019 г. [10]. Используемое здесь опре-
деление биокапитализма созвучно тому, что было дано Каушиком Сандером Ра-
джаном в 2003 г., определившим биокапитализм как «биотехнологический 
капитализм» или капитализм эпохи биотехнологий. Согласно Сандеру Раджану, 
если в XIX в. развитие капитализма было обусловлено прогрессом тяжелой про-
мышленности, то в XXI в. оно обусловлено прогрессом биотехнологий (а также 
информационных технологий) [49]. Заслуживающим внимание также представ-
ляется исследование этого явления в других работах [1; 4; 48]. 



Михель Д.В., Резник О.Н. 

 8 

«Пределы роста», постиндустриализм и американское будущее 

Следует начать с того, что биотехнологическая революция 
конца ХХ в. не была еще одной научной революцией, подобной 
тем, что происходили прежде. Как отмечает один из специалистов 
по истории биотехнологий, Р. Бад, развитие биотехнологий в рав-
ной мере относится как к истории научного знания, так и к исто-
рии промышленности [28]. Последнее означает, что ключи к ее 
пониманию следует искать не только в истории науки, но и в исто-
рии экономики, прежде всего американской, поскольку именно 
США стали родиной современных наук о жизни и возникших на 
их основе биотехнологий. 

Всякая революция является ответом на кризис, и это в рав-
ной мере относится к биотехнологической революции, начавшейся 
в США в начале 1980-х годов. Этому кризису предшествовало не-
сколько десятилетий уверенного американского доминирования в 
мировой экономике, которое стало особенно явным после Второй 
мировой войны. Но уже во второй половине 1960-х годов экономи-
ческий рост в США замедлился, и они стали уступать некоторые 
позиции Советскому Союзу и Японии. Наиболее явным выражени-
ем этих процессов, стал нефтяной кризис 1973 г., когда стремитель-
ный рост цен на нефть на мировых рынках жестоко ударил по аме-
риканской промышленности – нефтехимической, фармацевтической 
и т.д. 

На протяжении второй половины 1960-х – первой половины 
1970-х годов американская политическая и интеллектуальная эли-
та болезненно переживала происходящие кризисные явления, тем 
более что их последствия для будущего самих США были неясны. 
Отражением этого обстоятельства стало появление целого корпуса 
футурологических текстов, авторы которых пытались просчитать 
экономическое и политическое будущее для США и их конкурентов. 

Одним из наиболее показательных текстов, появившихся в 
годы этого кризиса, стал доклад группы экспертов Римского клуба 
во главе с Д. Медоузом «Пределы роста» (1972). В нем говорилось 
об исчерпании прежней модели роста, основанной на традицион-
ной промышленности, а также предрекались истощение невозоб-
новляемых ресурсов, исчезновение свободных земель, неуправля-
емый рост населения и увеличение масштабов загрязнения. Выход 
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из этого тупика, согласно Медоузу, состоял в том, чтобы двинуть-
ся за пределы роста и добиться устойчивого состояния [20]. 

В год, когда разразился нефтяной кризис, в США была также 
опубликована знаменитая книга Д. Белла (1973), в которой указы-
валось на необходимость отказа от индустриальной парадигмы 
развития с ее акцентом на производстве материальных благ. В ней 
звучал призыв двигаться в новое будущее – к экономике постин-
дустриального типа. Белл трактовал ее, прежде всего, как эконо-
мику услуг и производства информации [2]. Примечательно, что 
ни Медоуз, ни Белл, ни большинство других авторов не затронули 
в своих футурологических концепциях вопрос о биотехнологиях1, 
но при этом все без исключения говорили о важности перехода к 
такому развитию экономики, которое бы основывалось на новей-
ших достижениях науки и технологии. 

Футурологические построения стали концептуальным про-
рывом в новое американское будущее. Когда в начале 1980-х го-
дов при президенте Р. Рейгане была запущена неолиберальная 
программа реформ, известная как «рейганомика», в ней были 
учтены и идеи «Пределов роста», и выводы о неизбежности пост-
индустриализма. Важной частью программы реформ стали поощ-
рение безотходного производства, инвестиции в разработку чи-
стых технологий и обращение к источникам неисчерпаемой 
продуктивности. 

В этих условиях на фоне старой промышленности, требую-
щей огромных запасов энергии и загрязняющей окружающую сре-
ду, наряду со сферой IT весьма перспективно выглядела сфера 
быстро развивающихся биотехнологий. Предлагаемые ею решения 
казались весьма обнадеживающими, поскольку обещали справить-
ся с застарелыми проблемами американского индустриализма – 
загрязнением, голодом, истощением традиционных энергоресур-
сов, болезнями. Как замечает М. Купер, именно в период этих пре-
образований американской экономики произошло «спекулятивное 
изобретение жизни» [31]. Начавшаяся реорганизация американ-
ского промышленного производства состояла в том, чтобы «пере-
                                                   

1 Некоторое исключение составила работа Э. Тоффлера «Шок будущего» 
(1970), в которой обсуждался вопрос об использовании достижений биологии и 
биомедицины, но даже в ней термин «биотехнологии» еще не использовался [25, 
с. 216–237]. 
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меститься… в новые пространства, открытые молекулярной био-
логией» [30, p. 22]. 

В исторической ретроспективе можно увидеть, что попытки 
футурологов просчитать будущее для США и их конкурентов бы-
ли, прежде всего, попытками спасти американский капитализм. 
Речь шла о создании капитализма нового типа, более успешного и 
жизнеспособного. Для того чтобы капитализм стал превращаться в 
биокапитализм, потребовалось, чтобы к футурологам присоедини-
лись ученые, занимавшиеся биологией. 

Науки о жизни и технологии для нового мира 

На протяжении всего ХХ в. в биологии, генетике и медицине 
происходил постоянный прогресс. Однако настоящий большой 
прорыв в этих дисциплинах случился в последней четверти ХХ в. 
Начиная с 1972 г., когда П. Берг с командой объявили о получении 
рекомбинантной ДНК, и вплоть до 2003 г., когда было заявлено о 
завершении основной части проекта «Геном человека», эта муль-
тидисциплинарная сфера естествознания стала главной частью 
американской науки, получив название «наук о жизни». 

Конец ХХ в. был не только временем фундаментальных от-
крытий в изучении живых организмов и жизненных процессов, но 
и временем огромного энтузиазма среди ученых. Во многих заяв-
лениях звучала мысль о том, что впервые за всю историю челове-
чества научному разуму удалось выйти далеко за пределы своих 
скромных возможностей и встать на одну ступеньку с мудростью 
Бога. Переполняющие исследователей чувства выразил один из 
участников международного проекта «Геном человека» Р. 
Синсхаймер: «Со времени изобретения письма люди искали скры-
тую табличку или папирус, на котором была бы начертана причи-
на нашего существования в этом мире… Как поэтично, что теперь 
мы находим ключ, начертанный в ядре каждой клетки нашего те-
ла. Здесь в нашем геноме буквами ДНК записана история, эволю-
ция нашего вида за миллиарды лет… Когда Галилей обнаружил, 
что может описывать движения объектов простыми математиче-
скими формулами, он почувствовал, что открыл язык, на котором 
Бог создал Вселенную. Сегодня мы можем сказать, что открыли 
язык, на котором Бог сотворил жизнь» [45, p. 287]. 
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Открытия в науках о жизни дали старт бурному развитию 
биотехнологий. Овладение возможностью направленно комбини-
ровать генетическую информацию любых организмов, преодоле-
вать межвидовые барьеры, создавать клетки и организмы с задан-
ными свойствами привело к расцвету научного воображения и 
рисованию самых головокружительных перспектив. В 1970-е годы 
были созданы бактерии, способные бороться с нефтяными загряз-
нениями на суше и море, выведены гибридные сорта риса, устой-
чивые к температурным изменениям и вредителям, налажено про-
изводство дешевого инсулина. В последующие десятилетия число 
таких изобретений еще более возросло. 

К началу XXI в. в университетских лабораториях США был 
создан целый арсенал биотехнологий, готовых к использованию в 
сельском хозяйстве («зеленые биотехнологии»), промышленности, 
энергетике и охране окружающей среды («белые биотехнологии»), 
в сфере переработки морепродуктов и аквахозяйстве («синие био-
технологии»), в медицине («красные биотехнологии»)1. Разработ-
чики этих технологий в своих заявлениях для публики смело пред-
рекали, что биотехнологии помогут открыть двери в новый 
счастливый мир – мир без голода и бедности, без загрязнений и 
дефицита топлива, без болезней и преждевременной смерти. Когда 
в 2003 г. Ф. Коллинз с коллегами на страницах Nature живо по-
вествовал о перспективах использования результатов геномных 
исследований [29], он лишь в очередной раз повторял ту же самую 
мантру, что звучала из уст других пионеров в сфере наук о жизни. 

Прогресс в науках о жизни и создании биотехнологий не 
были чем-то спонтанным. Уже в 1980-е годы по объему финанси-
рования науки о жизни прочно заняли первое место среди других 
областей фундаментальной науки в США [17, с. 63–67]. За корот-
кий период времени они стали чем-то большим, чем область науч-
ного знания. Они стали двигателем американской экономики и 
символом американского успеха на пути к новому будущему – к 
новому типу капитализма. Этого не могло бы произойти, если бы 
ученые не получили поддержку со стороны американского бизнеса 
и правительства. Их опыт решения масштабных задач и опыт рас-
поряжения капиталом дал мощный импульс наукам о жизни, а 

                                                   
1 О классификации биотехнологий [39]. 
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вместе с тем и биокапитализму, творцами которого наряду с футу-
рологами и учеными, несомненно, оказались американские поли-
тики и стоящие за их спинами дельцы с Уолл-стрит. 

Биотехнологическая индустрия и дельцы с Уолл-стрит 

Прогресс в науках о жизни был невозможен без щедрого 
финансирования. С начала 1980-х годов США смогли направить 
на развитие биотехнологий такие объемы средств, которые не мог-
ла себе позволить ни одна другая страна. Вследствие этого область 
биотехнологических разработок довольно скоро вышла за пределы 
университетских лабораторий и превратилась в самостоятельную 
индустрию1, которая – наряду с IT и военно-промышленным ком-
плексом – стала драйвером всей экономики США. 

Первым шагом на этом пути стала принудительная коммер-
циализация всех разработок в области биотехнологий. Это про-
изошло в 1980 г., когда был принят Закон о внесении поправок в 
Закон о патентах и торговых марках, или Закон Бэя-Доула (Bayh-
Dole Act), который разрешил университетским лабораториям, 
НКО и предприятиям малого бизнеса получать право собственно-
сти на свои изобретения, сделанные при поддержке правительства. 
Принимая этот закон, американские власти заложили правовые 
основы для создания на базе университетских лабораторий не-
ограниченного числа небольших биотехнологических кампаний 
(стартапов), заинтересованных в поддержке со стороны правитель-
ства и инвесторов из сферы крупного бизнеса, занятых модерниза-
цией своих производств. Так были заложены основы долговремен-
ного альянса между государством, венчурными капиталистами и 
университетскими учеными [46]. 

Вторым шагом была капитализация биотехнологической ин-
дустрии, что было достигнуто через ее выведение на рынок цен-
ных бумаг. В США его воплощением была Фондовая биржа на 
Уолл-стрит, которая, однако, привыкла торговать акциями круп-
ных компаний. Чтобы позволить небольшим биотехнологическим 
стартапам «найти свои деньги», на Уолл-стрит была создана еще 
                                                   

1 О становлении биотехнологической индустрии в США в первой поло-
вине 1980-х годов [35]. Об истории биотехнологической индустрии в 1980–1990-е 
годы [38, p. 29–50]. 
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одна биржа – для торговли ценными бумагами небольших высоко-
технологичных компаний. Это была NASDAQ, разместившаяся 
неподалеку от старой Фондовой биржи. Она заработала в полную 
мощь в 1982 г., когда там начались электронные торги. Особен-
ность ситуации состояла в том, что биотехнологические стартапы 
не обладали материальными активами, а часто не могли похва-
статься и готовыми разработками. Поэтому предметом продаж на 
бирже NASDAQ стали их потенциальные биотехнологические 
разработки, т.е. биотехнологические обещания. Но покупателей 
акций биотехнологических компаний это обычно не пугало. За 
обещаниями этих стартапов теперь стояло государство и общая 
вера в успех растущей биотехнологической индустрии1. 

Решающей мерой стало финансирование биотехнологиче-
ских разработок непосредственно из государственного бюджета, 
через систему Национальных институтов здоровья. Такая возмож-
ность у американского правительства появилась в 1980-е годы, 
когда в его распоряжении оказались фактически неограниченные 
финансовые ресурсы. Их источником стали займы Федеральной 
резервной системы, включившей свой печатный станок на полную 
мощь. Возможность неограниченной эмиссии доллара стала глав-
ным достижением США в начале 1980-х годов. Она сопровожда-
лась беспрецедентным в истории финансовым маневром, который 
состоял в «отвязывании» доллара от золотого стандарта. 

Этот маневр был начат в 1971 г., когда президент Р. Никсон 
объявил об отказе США от золотого стандарта. Затем, после не-
скольких лет переговоров американские финансисты смогли убе-
дить своих союзников на Западе отказаться от фиксированного 
обменного курса валют. В 1976 г. Ямайская конференция закрепи-
ла эту договоренность, придав прежней Бреттон-Вудской финан-
совой системе совершено новый характер. В считанные годы весь 
мир был наводнен американскими долларами, и для того чтобы 
ими воспользоваться, остальные страны стали покупать у США их 
государственные обязательства. Так начался безудержный рост 
американского внешнего долга2, который оказалось невозможным 
обнулить. При этом покупатели внешнего долга могли рассчиты-

                                                   
1 Об истории биржи NASDAQ [34]. 
2 Об исторической динамике американского государственного долга [24]. 
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вать на доходность от акций крупных американских компаний, в 
том числе фармацевтических, нефтехимических, аграрных и свя-
занных с ними биотехнологических стартапов. Фактически, стра-
ны, использующие американские доллары, также стали инвесто-
рами американской биотехнологической индустрии. 

Описанная выше картина финансирования биотехнологиче-
ской индустрии является лишь наброском или общими контурами 
возникшего в 1980-е годы американского биокапитализма. Однако 
уже этот набросок позволяет понять, что представляет собой дан-
ный тип капитализма и почему в годы рейганомики он начал расти 
как на дрожжах. Появление биокапитализма было бы невозможно, 
если бы дельцы с Уолл-стрит не смогли изменить американскую 
финансовую политику и превратить США из мирового кредитора 
в главного мирового должника, который никому не собирается 
возвращать свой долг. В годы, когда в США начался бурный рост 
биотехнологической индустрии, был предпринят ряд неординар-
ных шагов, вынудивших всю мировую финансовую систему рабо-
тать на американскую экономику и ее высокотехнологичные ком-
пании. Без учета этого грандиозного финансового маневра, 
который смогли провернуть дельцы с Уолл-стрит и их протеже в 
правительстве, невозможно понять причины расцвета наук о жиз-
ни и появления капитализма нового типа. 

Биокапитализм и маргинальные формы труда 

Отказ от прежней модели экономического роста, прогресс в 
науках о жизни и щедрая поддержка биотехнологической инду-
стрии в конце ХХ в. стали важными факторами трансформации 
прежнего капитализма, а значит и всей социально-экономической 
системы в США и других западных странах. В США эта транс-
формация приняла наиболее масштабный характер, а учитывая 
роль американской долговой гегемонии1 и влияние американского 

                                                   
1 Под «долговой гегемонией» имеется в виду феномен, описанный в 

предыдущем разделе статьи, – уникальная позиция США в рамках мировой фи-
нансовой системы, позволяющей им безнаказанно увеличивать свой государ-
ственный долг. Данное явление стало основой процветания американской эконо-
мики с начала 1980-х годов и сохраняется вплоть до настоящего времени. Лишь в 
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доллара на экономику остальных стран, она вызвала и глобальные 
последствия. 

Прежде всего, важно напомнить, что в начале 1980-х годов в 
США и некоторых других западных странах1 начались структур-
ные изменения в экономике. Перспективные производства были 
модернизированы, а убыточные закрыты или перенесены в менее 
развитые страны. Финансовую поддержку правительства получили 
лишь высокотехнологичные отрасли. В этих условиях миллионы 
людей были вынуждены переучиваться жить, озаботившись поис-
ком новых источников существования. Стала формироваться но-
вая социально-экономическая система. 

Так, поскольку стали исчезать многие предприятия и рабо-
чие места, где работники трудились «от звонка до звонка», начал 
меняться и характер самого труда. Раньше труд был суровой необ-
ходимостью, теперь получение стабильной оплачиваемой работы 
стало редкостью. Одним людям пришлось стать мобильными, что-
бы двинуться за своей работой, другим – довольствоваться более 
скромными доходами. В условиях отсутствия стабильной работы 
востребованными стали различные маргинальные формы труда – 
работа по найму, случайная работа за вознаграждение, надомный 
труд, оказывание платных услуг и т.д. 

Еще одной приметой биокапитализма стало исчезновение 
фигуры мужчины-кормильца и семьи, где женщина оставалась до-
мохозяйкой. Вследствие закрытия большого числа предприятий и 
снижения доходов у мужчин миллионы женщин вышли на рынок 
труда, стремясь получить любую работу. В условиях перехода от 
фордизма к постфордизму прежняя трудовая теория стоимости 
перестала работать. Если раньше источником стоимости был труд 
работника, то в новых социально-экономических условиях стои-
мость стала создаваться «всей жизнью людей» – их умственными, 
физическими, эмоциональными, сексуальными и иными способно-
стями [37]. 

Таким образом, структурные изменения в экономике и под-
держка высокотехнологичных отраслей в США привели к проли-
                                                                                                                
2022 г. Россия, Китай, Индия и некоторые другие страны начали предпринимать 
шаги по избавлению от американской долговой гегемонии. 

1 Прежде всего в Великобритании, где аналогом рейганомики стала про-
грамма экономических реформ М. Тэтчер – так называемый «тэтчеризм». 
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ферации различных маргинальных форм труда. В некоторых слу-
чаях их возникновение было напрямую обязано появлению био-
технологической индустрии. В качестве примера, о котором пишут 
некоторые исследователи [32], может быть приведен «клиниче-
ский труд» – труд, обеспечивающий функционирование биотехно-
логической индустрии посредством поставки ей соответствующих 
биологических материалов. Главные его разновидности – труд 
участников клинических испытаний новых лекарств, ставший воз-
можным благодаря расцвету фармацевтической промышленности и 
росту производства новых фармпрепаратов; женский репродуктив-
ный труд по предоставлению ооцитов и услуг в сфере суррогатного 
материнства, возникший вследствие появления вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ); женский регенеративный труд 
по предоставлению пуповинной крови и содержащихся в ней 
стволовых клеток, возникший в результате появления технологий 
регенеративной (клеточной) медицины. 

Представленный выше перечень клинических форм труда 
является неполным и может быть расширен за счет включения в 
него различных видов донорства, включая донорство органов. Тот 
факт, что все перечисленные формы деятельности могут быть 
названы формами труда, невзирая на их сомнительный в правовом 
смысле характер, не должен никого удивлять, ведь здесь мы имеем 
дело с биокапитализмом. Это капитализм, который скрывает свое 
лицо и который предпочитает оставаться в тени, пользуясь биока-
питалом, заключенным в телах своих контрагентов. В одних слу-
чаях он получает доступ к их биологическим способностям на 
условиях малозначительной компенсации, в других – через по-
буждение к гражданской ответственности и солидарности, в тре-
тьих – на правах ренты, а в иных – незаконно и тайно. 

Однако для более полного понимания природы биокапита-
лизма необходимо еще одно уточнение. На территории США ни 
одна из перечисленных форм клинического труда так и не была 
легализована. Исключение из общего правила составило лишь 
суррогатное материнство, которое в качестве платной услуги 
впервые было разрешено в Калифорнии. Во всех остальных случа-
ях присвоение биокапитала и его использование в рамках биотех-
нологической индустрии так и осталось скрытой функцией амери-
канского биокапитализма. Такая же ситуация в начале 1990-х 
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годов сложилась и в странах Европейского союза. Однако совсем 
иначе она выглядит в незападном мире. Здесь поведение биокапи-
тализма оказалось более беззастенчивым и циничным. Как и в 
прошлом, капитализм за пределами своей исторической родины 
становится более дерзким и предстает в качестве колониализма. 

Глобализация и новые рынки 

Капитализм всегда стремился быть глобальной социально-
экономической системой, поскольку остро нуждался в рынках 
[26]. Ввиду образования мировой системы социализма после Вто-
рой мировой войны, а также появления движения Неприсоедине-
ния во главе с Индией масштабы глобального капиталистического 
влияния уменьшились. Однако в 1980-е годы баланс сил между 
капиталистической и социалистической системами вновь изменил-
ся, и масштабы влияния капитализма вновь возросли. 

Первым рынком, который открылся для капитализма, стал 
Китай. В отличие от XIX в. очередное открытие Китая было ча-
стичным и происходило под контролем китайского государства. 
Открытие Китая стало следствием охлаждения отношений между 
Китаем и СССР, начавшимся в конце 1960-х годов, и нашло свое 
выражение в политике «реформ и открытости», провозглашенной 
Дэн Сяопином в 1978 г. В 1980-е годы Китай окончательно стал на 
путь рыночной модернизации, распахнув свои двери для западных 
капиталов и создав максимально благоприятные условия для пере-
носа из США значительной части промышленности. Рассматривая 
Китай как своего союзника в конкуренции против СССР, а также 
как обладателя дешевой рабочей силы, США охотно предоставили 
ему возможность стать главной «фабрикой мира». Фактически, 
трансфер убыточных производственных мощностей на террито-
рию Китая позволил США перезапустить собственную программу 
развития и перевести капитализм на рельсы биокапитализма. 

Во второй половине 1980-х годов произошло также частич-
ное открытие индийского рынка. При Р. Ганди Индия отказалась 
от проведения социалистических экспериментов в экономике и 
приступила к ее либерализации. В попытках привлечь западные 
инвестиции Индия надеялась повторить опыт Китая и стать еще 
одним рынком рабочей силы для американского капитала. Выгод-
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ным преимуществом Индии было знание английского языка зна-
чительной частью населения. При этом индийские власти продол-
жили сохранять контроль над своей экономикой. В результате, в 
новой глобальной системе разделения труда Индия не стала еще 
одной «фабрикой мира», но смогла закрепиться в качестве веду-
щего игрока на рынке аутсорсинга различных услуг. 

Стремительное сворачивание социалистического проекта в 
СССР, инициированное М.С. Горбачёвым, и распад советского 
государства в 1991 г. привели к образованию еще одного рынка 
для американского капитала. При этом ни одной из постсоветских 
стран не удалось стать рынком рабочей силы и принять на свою 
территорию американские производственные мощности. Напротив, 
из России и других постсоветских стран начался неконтролируемый 
отток капиталов, который принял огромные масштабы. В новой 
глобальной капиталистической системе Россия не стала ни «фаб-
рикой мира», ни поставщиком разнообразных услуг. В 1992 г. на 
ее территорию беззастенчиво зашли американские и иные запад-
ные корпорации, по инициативе которых начался демонтаж со-
зданных при СССР промышленных предприятий и вывоз природ-
ных ресурсов. 

Каждая из трех описанных выше стран до начала глобализа-
ции имела достаточно развитую промышленную инфраструктуру 
(а СССР – весьма развитую), но обновленный американский капи-
тализм не имел планов по ее модернизации и переводу на высоко-
технологичные рельсы. В рамках новой глобальной экономиче-
ской системы именно США должны были стать главным центром 
технологических инноваций, включая инновации биотехнологиче-
ские, тогда как Китаю, Индии и России отводилась роль потреби-
телей этих инновационных продуктов и полигона для их испыта-
ния. Последующая история показала, что этот план не сработал, 
поскольку Китай и Индия смогли тем или иным способом полу-
чить доступ к некоторым американским технологиям, а Россия 
смогла разработать собственные и даже поделиться ими со своими 
партнерами. Тем не менее на весьма продолжительный период 
времени глобальному американскому капитализму удалось взять 
под контроль значительную часть новых рынков и нарастить за их 
счет собственное могущество. 
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Американская биотехнологическая индустрия также выиграла 
от приобретения новых рынков – как за счет вхождения незападных 
стран в глобальную долларовую экономику, где США оказались 
главным выгодоприобретателем, так и за счет непосредственного 
продвижения собственных биотехнологических продуктов на 
местные рынки и продажи их местным потребителям. Последнее 
неизменно сопровождалось громкими заявлениями. Так, компа-
нии, работающие в сфере агробиотехнологического бизнеса заяви-
ли о своей готовности справиться с продовольственными пробле-
мами и заместить тех производителей, которые решали эти задачи 
менее эффективно. В свою очередь компании, связанные с фарма-
цевтикой и медициной, заявили о своем желании справиться с 
проблемами в сфере здравоохранения, предложив более каче-
ственное медицинское обслуживание, недоступное ни одной из 
незападных стран в период социализма (и независимости с эле-
ментами социализма, как в случае с Индией). При этом ни в одном 
из случаев не шла речь о безвозмездной помощи. Напротив, заяв-
лялось о стремлении к обоюдной выгоде. Однако могли ли Китай, 
Индия и Россия, вступая на путь открытия своих рынков для мо-
гущественных биотехнологических гигантов, уберечься от связан-
ных с этим рисков? Могли ли они не попасть в зависимость от 
своих партнеров, обещающих им более уютное и безопасное место 
в глобальном будущем, к которому биокапитализм уже подобрал 
свой ключ, а у всех остальных его еще не было? В следующих раз-
делах этой статьи разговор пойдет о тех сторонах глобального 
биокапитализма, которые открылись незападным странам после 
того, как они впервые встретились с ним в 1990-е годы. 

ГМО семена, биопиратство и продовольственный суверенитет 

Когда в 1997 г. Д. Шенк впервые заговорил о биокапитализ-
ме, он имел в виду будущее, когда биотехнологии будут использо-
ваться элитой для утверждения своего превосходства над осталь-
ной частью населения. Его беспокоил новый тип неравенства, 
которое будет основано на биотехнологических изменениях в че-
ловеческих организмах. Однако к тому моменту, когда Шенк еще 
только задумался о грядущем биокапитализме с его биологиче-
ским неравенством внутри отдельно взятого общества, биокапита-
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лизм уже существовал как высокотехнологичная система колони-
ального господства Запада над остальной частью человечества. 
Очевидно, по этой причине он еще не был опознан на самом Западе, 
но в качестве такого был безошибочно изобличен за его пределами. 

Кажется, первой, кто это увидел, стала Вандана Шива – ин-
дийская женщина-философ и политическая активистка, многие 
годы занимавшаяся интеллектуальной и политической критикой 
западного неоколониализма1. Шива выражала позицию той части 
индийского общества – прежде всего сельских жителей, которой 
уже не раз приходилось сталкиваться с последствиями внедрения 
западных технологий в области сельского хозяйства. В конце 
1980-х предметом ее критического анализа стал негативный опыт 
«зеленой революции», начатой в 1966 г. индийским правитель-
ством во главе с И. Ганди. Необходимость борьбы с массовым го-
лодом и зависимость от зарубежных поставок продовольствия вы-
нудила индийские власти перейти к модернизации аграрного 
сектора экономики и при поддержке ФАО начать закупать высо-
коурожайные гибридные семена для крестьянских хозяйств. В те-
чение короткого времени благодаря этим семенам, использованию 
пестицидов и интенсивной ирригации урожайность удалось повы-
сить, но даже в Пенджабе, где был достигнут наилучший резуль-
тат, вскоре вскрылись удручающие последствия от применения 
новых подходов – как социально-экономические (многие фермеры 
влезли в долги и разорились), так и экологические (заболачивание 
почв, деградация пахотных земель, образование рукотворных пу-
стынь). Ущерб, нанесенный окружающей среде, и сохраняющиеся 
проблемы с продовольственным обеспечением стали главными 
негативными результатами «зеленой революции» 1960-х годов. 

После образования ВТО (1995) и распространения режима 
свободной торговли на Индию в эту страну стали свободно прони-
кать западные компании, специализирующиеся на продаже посев-
ных материалов. Известно, что почти все эти гиганты в 1980-е годы 
перестроили свой бизнес, перейдя к использованию биотехноло-
гий, что позволило им наладить производство генномодифициро-
ванных семян [35, p. 197–198]. Когда «Монсанто», «Дюпон» и дру-
гие компании пришли в Индию, они уже были монополистами на 

                                                   
1 О научной и политической деятельности Ванданы Шивы [14; 16]. 



Биокапитализм и незападный мир: биотехнологии, глобализация,  
суверенитет и ценности 

 21 

мировым рынке ГМО семян. Покупая ГМО семена, индийские 
фермеры вскоре столкнулись с тем, что те не способны к размно-
жению, поскольку в них генетически встроена особая терминатор-
ная технология. В итоге, всего через пару лет многие крестьянские 
хозяйства утратили контроль над своим посевным фондом и фак-
тически оказались заложниками поставщиков биотехнологической 
продукции. 

Сравнивая «первую зеленую революцию» 1960-х годов со 
«второй зеленой революцией» 1990-х, сопровождавшейся прихо-
дом в Индию крупных биотехнологических компаний, Шива за-
явила, что речь теперь идет не просто о нанесении ущерба кре-
стьянским экономикам, но о неприкрытом колониальном грабеже 
и обмане, ведущем к полному разрушению всех основ крестьян-
ской жизни. Она назвала это явление «биопиратством». Согласно 
Шиве, главной проблемой с ГМО семенами является даже не то, 
что их использование в отдаленной перспективе может повредить 
человеческому здоровью. Все дело в том, что с их появлением на 
местном рынке всего через несколько лет складывается ситуация, 
когда целая страна оказывается не способной себя прокормить и 
теряет свой продовольственный суверенитет. Обещая накормить с 
помощью ГМО семян другие народы, западные биотехнологиче-
ские компании – наследники прежних западных пиратов, фактиче-
ски используют биотехнологии для очередного грабежа. Но теперь 
они похищают у туземцев не золото и культурные семена, а саму 
их способность производить пищу [42; 43]. 

В середине 1990-х годов в ответ на приход западных био-
технологических компаний, продающих ГМО семена, в Индии 
начались массовые крестьянские кампании против их появления. 
Важную роль в этих кампаниях сыграла и Шива с ее фондом за-
щиты биокультурного разнообразия «Навдания» [13]. Юристы 
«Навдании» сумели провести несколько успешных процессов про-
тив западных компаний, лишив их возможности присваивать себе 
право патентования культурных растений и монопольного распо-
ряжения ими в своих коммерческих интересах. В борьбе с «Мон-
санто» и другими биотехнологическими пиратами защитники про-
довольственного суверенитета Индии использовали и другую 
стратегию: по всей стране были созданы большие запасы семян 
культурных растений, которые стали безвозмездно распростра-
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няться среди крестьянских хозяйств с тем, чтобы они смогли и в 
будущем сохранять свой контроль в сфере производства пищи и, 
следовательно, контроль над собственной жизнью. 

Успешное противодействие транснациональным компаниям, 
продвигающим зеленые биотехнологии в Индии, стало важным 
эпизодом борьбы незападных стран против мрачных сторон со-
временного биокапитализма. Индийский урок не остался незаме-
ченным и в России, где общественность во главе с учеными вы-
нуждена регулярно обращаться к властям, чтобы предостеречь их 
от сотрудничества с «Монсанто» и другими продавцами ГМО се-
мян. Это противостояние все еще не закончено, и транснациональ-
ные компании продолжают рваться на российский рынок, стре-
мясь наводнить его своими биотехнологическими продуктами1. 

Клинические исследования и фармацевтический суверенитет 

Прогресс в науках о жизни и становление биокапитализма 
неизменно сопровождались громкими заявлениями. Биотехноло-
гические компании, связанные с фармацевтикой, обещали спра-
виться с теми проблемами в сфере здравоохранения, которые была 
не способна решить прежняя медицина. В наибольшей степени это 
касалось хронических заболеваний (онкологических, дегенератив-
ных и пр.), которые были объявлены главной причиной смертно-
сти в обществах, совершивших эпидемиологический переход2. 
Медицина 1970-х годов главным образом вела борьбу с инфекци-
онными заболеваниями и опиралась на антибиотики. Но уже в 
1980-е годы она стала все больше нуждаться в препаратах, позво-
ляющих бороться с хроническими заболеваниями. 

Именно эту тенденцию и подхватили крупные американские 
фармацевтические компании, вступившие в альянс с разработчи-
ками биотехнологий. Но выпуск препаратов для лечения хрониче-

                                                   
1 Краткий обзор истории попыток защитить продовольственный суверени-

тет в России и усилий российской общественности в противостоянии с «Монсан-
то» и другими транснациональными компаниями, продающими ГМО семена [21]. 
Об очередном решении правительства о закупке ГМО семян у зарубежных парт-
неров, включая «Монсанто» [22]. 

2 О концепции эпидемиологического перехода, предложенной в 1971 г. 
Абделем Омраном, и его современных интерпретациях [3]. 
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ских заболеваний оказался крайне затратным делом. Острейшая 
конкуренция между ведущими фармпроизводителями и ужесточе-
ние требований со стороны регуляторов1 к их продукции вынуди-
ли даже самые крупные фармацевтические компании, такие как 
Johnson & Johnson, Pfizer, Merck и Eli Lilly, заняться минимизаци-
ей издержек и перейти к более эффективным стратегиям произ-
водства и вывода своих новых препаратов на рынок. Составной 
частью этих стратегий стал перенос значительной части клиниче-
ских исследований за пределы западных стран, в том числе в Ки-
тай, Индию и Россию. Этот трансфер привел к глобализации фар-
мацевтического рынка и, кроме того, стал еще одним проявлением 
глобальных претензий биокапитализма. 

В 1995 г. ВТО разрешило трансграничную торговлю меди-
цинскими услугами, и тогда же было принято соглашение 
ТРИПС2, обеспечившее глобальную защиту запатентованных 
фармацевтических препаратов. В том же году Ассоциация между-
народных фармпроизводителей, где ведущую роль играли амери-
канские фармкомпании, разработала руководства по надлежащей 
лабораторной и клинической практике, призванные гармонизиро-
вать процесс разработки лекарственных препаратов в разных странах. 
Так произошло создание глобальной системы контроля за выпуском 
лекарств, которая позволила международным фармкомпаниям 
укрепить свои позиции на вновь открывшихся рынках. 

С середины 1990-х годов Китай, Индия и Россия стали ча-
стью глобальной системы производства новых фармпрепаратов, но 
не как равноправные производители, а как полигоны для клиниче-
ских исследований новых лекарств с участием небольших (2-я фа-
за) и больших (3-я фаза) групп пациентов, страдающих заболева-
нием, для которого создается лекарство. Для всех названных стран 
это оказалось не только добровольным сознательным выбором, но 
и своего рода неизбежностью, обусловленной кризисом нацио-
нальных систем здравоохранения, оказавшихся неспособными 
                                                   

1 В США регулятором является FDA (Food and Drug Administration) – 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов. 

2 Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти (ТРИПС) было принято в ходе Уругвайского раунда Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле в апреле 1994 г. в г. Марракеш, Марокко. 
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оказывать помощь огромному числу нуждающихся в ней граждан. 
В Китае этот кризис начался в 1978 г., когда в рамках реформ Дэн 
Сяопина было отменено всеобщее бесплатное медицинское об-
служивание, и продолжился в 1989 г., когда правительство прекра-
тило всякое финансирование медицинских учреждений1. В Индии 
он начался в ходе реформ Р. Ганди во второй половине 1980-х го-
дов, а в России – сразу после распада СССР и последовавшей за 
этим отмены бесплатной медицинской помощи. 

Анализируя ситуацию в Индии, К. Сандер Раджан показал, 
что программы клинических исследований приняли наиболее мас-
совый характер в Ахмадабаде и Бомбее где в 1980-е годы произо-
шло закрытие всех предприятий текстильной промышленности и 
сотни тысяч рабочих оказались на улице. В условиях отсутствия 
надежного заработка и закрытия бесплатных больниц большин-
ство из них стали предлагать себя в качестве добровольцев в кли-
нических исследованиях. В сущности, их жизнь и здоровье стали 
объектом контроля со стороны фармкомпаний, нуждающихся в 
том, чтобы проверить эффективность своих препаратов. При этом 
со стороны компаний участникам не только выплачивались деньги 
(как правило, в размере сопоставимом с их прежним месячным 
заработком), но и обеспечивался доступ к бесплатной медицин-
ской помощи в больницах2, где проводились клинические иссле-
дования [47; 50]. 

Опираясь на работу Сандера Раджана, М. Купер и К. Уолдби 
изучили ситуацию с клиническими исследованиями, проводивши-
мися в 1990-е и 2000-е годы в Китае, Индия и России3 [32, p. 159–
194]. Они были вынуждены признать, что основными участниками 
программ клинических исследований во всех этих странах неиз-
менно были наиболее незащищенные слои общества – безработ-
ные, лица с неполной занятостью, бедные, мигранты. Для всех них 
участие в клинических исследованиях было практически един-
                                                   

1 О развитии китайской системы здравоохранения после 1978 [27, p. 273–
287]. 

2 Рекрутирование участников клинических исследований происходило че-
рез специальную сеть агентств CRO (Clinical research organization). В Бомбее 
наиболее крупным агентством CRO было Wellquest. 

3 В случае с Россией и постсоветскими странами эти авторы представили 
довольно скупые наблюдения. 
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ственным шансом на получение медицинской помощи, но при 
этом и она не всегда была эффективной – как в связи с недоста-
точной терапевтической эффективностью проверяемого препарата, 
так и в связи с большой вероятностью получения вместо него пла-
цебо в рамках плацебо контролируемых (2-я фаза) исследований. 

Существенным обстоятельством был тот факт, что при 
вхождении международных фармацевтических компаний на рынки 
незападных стран там происходило обрушение собственной фар-
мацевтической промышленности. Особенно ощутимым это было в 
Индии, которая имела весьма развитую фарминдустрию, специа-
лизирующуюся на выпуске дженериков. После вхождения в ВТО 
производство дженериков в Индии было практически приостанов-
лено, и национальным фармкомпаниям пришлось срочно приспо-
сабливаться к новым условиям работы. В России произошла та же 
самая ситуация. В Китае, где своя фарминдустрия была слаба, 
приход американских компаний был в меньшей степени ощути-
мым, однако и в КНР весьма скоро смогли осознать, что утрата 
собственного фармацевтического суверенитета1 чревата серьезны-
ми последствиями. Реакция на этот вызов со стороны глобального 
биокапитализма последовала в середине 2000-х годов. В 2007 г. в 
Индии была подготовлена Национальная стратегия развития био-
технологий [36], за которой последовало усиленное финансирова-
ние национальной биотехнологической и фармацевтической инду-
стрии [40, p. 108–142]. В Китае аналогичные меры были приняты 
тогда же, в рамках инициированной Ху Цзиньтао политики под-
держки национальных инноваций [33; 40, p. 143–167]. Однако 
наметившийся перелом все еще не привел к полному исправлению 
ситуации. Как показывает П. Редди, современное пространство 
глобальных биофармацевтических инноваций представляет насто-
ящее поле битвы, где западные биотехнологические и фармацев-
тические компании пытаются защитить свои преимущества, свя-
занные с обладанием новыми знаниями и компетенциями, тогда 
как компании незападных стран вынуждены опираться на относи-

                                                   
1 Вопрос о фармацевтическом, или лекарственном, суверенитете уже не-

сколько лет является предметом специальных дискуссий. Относительно фарма-
цевтического суверенитета для России такие дискуссии ведутся, по крайней мере 
с 2014 г. Об этом, например, см.: [8; 23]. 



Михель Д.В., Резник О.Н. 

 26 

тельно скудную помощь со стороны собственных правительств и 
поэтому отчаянно нуждаются в дополнительных инвестициях. 

Все сказанное о Китае и Индии в равной мере имеет отно-
шение и к России. Оказавшись в серьезной зависимости от амери-
канских и других западных фармпроизводителей в 1990-е годы и 
утратив значительную часть возможностей в сфере производства 
лекарств, Россия в последующем была вынуждена переключить 
значительную часть своих усилий на восстановление фармацевти-
ческого суверенитета. Уход транснациональных фармкомпаний и 
прекращение программ международных клинических исследова-
ний в России в 2022 г. в связи с началом специальной военной 
операции на Украине был объявлен некоторыми наблюдателями 
как гуманитарное бедствие, лишающее значительную часть паци-
ентов получения эффективной и к тому же почти совершенно бес-
платной лекарственной помощи1. Очевидно, что в стратегическом 
плане России предстоит повторить путь Китая и Индии и усилить 
вложения в развитие собственной биофарминдустрии. Что касает-
ся проблемы оказания бесплатной лекарственной помощи населе-
нию, то особое внимание к этому вопросу в России демонстриро-
вала до сих пор не столько нынешняя политическая элита, сколько 
Русская православная церковь (РПЦ), представители которой на 
всех возможных уровнях поднимали эту проблему. Позиция РПЦ 
по этому вопросу впервые была сформулирована в «Основах соци-
альной концепции» (2000), где предоставление медицинской по-
мощи было тесно увязано с традиционными христианскими цен-
ностями и принципами социальной справедливости2. 

ЭКО, фертильный аутсорсинг и демографическая 
безопасность 

На исходе 1970-х годов прогресс в сфере наук о жизни при-
вел к первым случаям успешного применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ), и в частности технологии экс-
тракорпорального оплодотворения (ЭКО). В 1980-е годы во мно-
                                                   

1 Об уходе фармкомпаний из России и гуманитарных последствиях этого 
[7; 9]. 

2 О позиции РПЦ по вопросу о бесплатной медицинской помощи [18, 
с. 75–76]. 
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гих странах возникла особая сфера медицины – репродуктивная 
медицина, дальнейшая судьба которой оказалась тесно связана с 
глобальным развитием биокапитализма. Именно эта сфера приме-
нения биотехнологий вызвала наиболее жаркие споры морально-
этического характера, а сама стала символом самых мрачных сто-
рон биокапитализма, прежде остававшихся незамеченными. 

Структурная трансформация экономики в США и других за-
падных странах привела к значительным изменениям на рынке 
труда. После закрытия крупных предприятий многим женщинам 
на Западе пришлось изменить свою жизнь, поставив на первое ме-
сто вопросы карьеры, а не создания семьи и деторождения. Мно-
гим пришлось отложить на будущее вопросы, касающиеся бере-
менности, что, в свою очередь, привело к стремлению разделить 
репродуктивную и сексуальные сферы, а также к систематическо-
му использованию контрацепции и абортам. В свете выше назван-
ных изменений типичной проблемой конца ХХ в. стало бесплодие, 
средством борьбы с которым и были объявлены технологии ре-
продуктивной медицины. 

В 1990-е годы по всему миру стали возникать клиники ре-
продуктивной медицины, обещающие решить проблемы мужского 
и женского бесплодия и наполнить дома своих клиентов детским 
смехом. Однако логика социально-экономического развития все 
чаще стала требовать не только того, чтобы зачатие и беремен-
ность происходили под строгим контролем врачей-репродуктоло-
гов, готовых использовать для этого самые современные ВРТ, но и 
того, чтобы многие женщины в западных странах передоверили 
сам процесс вынашивания своих детей кому-то другому. След-
ствием этого социального запроса стало возникновение суррогат-
ного материнства – особой социальной практики, предполагающей 
использование чужого женского чрева для вынашивания соб-
ственного ребенка. 

Реакция большинства западных стран, включая США, на 
возникновение практик суррогатного материнства с самого начала 
была весьма осторожной, если не сказать, враждебной. За исклю-
чением штата Калифорния, где в силу господства там либерально-
го законодательства, власти одобрили возможность платных услуг 
в сфере суррогатного материнства, в остальных американских 
штатах, а также в странах Европы законодатели допустили его су-
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ществование лишь на альтруистической основе. Ответом на эти 
ограничения стало появление глобального рынка услуг в области 
суррогатного материнства, или фертильный аутсорсинг. Как и в 
случае с клиническими исследованиями, предприниматели в сфе-
ре репродукции наиболее удобным для себя решением сочли ис-
пользование репродуктивного потенциала женщин в незападных 
странах. 

Пользуясь отсутствием строгого правового регулирования в 
сфере ВРТ и суррогатного материнства в бывших постсоветских 
странах и Индии западные предприниматели обратились к мест-
ным бизнес-элитам с предложениями взаимовыгодного сотрудни-
чества. Ответом на это стало развитие сектора коммерческих ре-
продуктивных услуг в незападных странах. В 1990-е годы он начал 
складываться в России и бывших странах СССР. Однако в 2002 г. 
абсолютным лидером в этой области стала Индия, открыв множе-
ство клиник, предоставляющих соответствующие услуги ино-
странцам. К 2012 г. стоимость полного пакета услуг в сфере фер-
тильного аутсорсинга в Индии составляла 25 тыс. долл. США, что 
было в 5–8 раз меньше, чем в Калифорнии. Пользуясь либеральной 
позицией руководителей национального здравоохранения, индий-
ские медицинские предприниматели стали поощрять медицинский 
туризм и продажу медицинских услуг, в том числе в сфере репро-
дукции, как бесплодным супружеским парам из-за границы, так и 
одиноким заказчикам, включая гомосексуалистов. Характерно, что 
в качестве суррогатных матерей в индийских клиниках использо-
вались в основном женщины из самых бедных слоев общества 
[44]1. Нетрудно увидеть в таком подходе наследие кастовой соци-
альной системы. Однако именно факт принадлежности рекрутиру-
емых индийскими клиниками женщин к низшим слоям общества в 
итоге стал поводом для сопротивления этой практике со стороны 
национально ориентированной части индийской элиты. В декабре 
2018 г. индийский парламент принял закон, запрещающий ком-
мерческое суррогатное материнство и продажу рожденных в Ин-
дии детей за границу. В основу этого решения была положена идея 

                                                   
1 Их средний заработок за вынашивание чужих детей в начале 2010-х го-

дов составлял в среднем 5–7 тыс. долл. 
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возрождения величия Индии и необходимость освободиться от 
позорного наследия колониализма1. 

В России развитие ВРТ и суррогатного материнства стало 
возможным благодаря появлению либерального медицинского за-
конодательства в начале 1990-х годов. При этом как политическая 
элита, так и часть медицинского сообщества увидели в этих прак-
тиках возможность решения проблем демографической безопасно-
сти страны. Эту позицию поддержала и некоторая часть гумани-
тарного экспертного сообщества2, ставшая утверждать, что щедрое 
финансирование репродуктивной медицины позволит стране ре-
шить сложные демографические проблемы. Наиболее артикулиро-
ванно несогласие с таким подходом смогла высказать лишь право-
славная церковь, заявив, что более верным средством для решения 
демографических проблем России будет не развитие ВРТ, а за-
прещение абортов3. Кроме того, особое несогласие церкви вызвала 
практика коммерческого суррогатного материнства, связанная с 
передачей родившихся в России детей за границу. Активная пози-
ция церкви вызвала поддержку национально ориентированной по-
литической элиты страны, в результате чего в самом конце 2022 г. 
в России, как и в Индии, был принят закон, ограничивающий при-
менение ВРТ и суррогатного материнства для иностранных граж-
дан4. 

Биокапитализм, биотехнологии, суверенитет и ценности 

В этой статье основное внимание было уделено биокапита-
лизму как капитализму, созданному прогрессом наук о жизни. 
Вслед за К. Сандером Раджаном мы склонны утверждать, что это 
все тот же самый капитализм, но существующий на других техно-
логических основаниях. В XIX в. облик капитализма определялся 

                                                   
1 Об истории коммерческого суррогатного материнства в Индии [15]. 
2 Другая часть гуманитарного сообщества в то же время была склонна 

придерживаться мнения, что использование ЭКО не станет панацеей в обеспече-
нии демографической безопасности [5, с. 17]. 

3 О позиции российского православного экспертного сообщества по ВРТ 
[11]. 

4 Письмо Святейшего Патриарха Всея Руси Кирилла председателю Прави-
тельства в поддержку ограничительного закона [19]. О принятии закона см.: [6]. 
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прежде всего развитием индустриального производства. К началу 
XXI в. его облик определяется прежде всего развитием высокотех-
нологичного производства, в частности развитием биотехнологий. 
Биокапитализм – это все тот же самый капитализм, со всеми его 
родовыми особенностями, но если прежде он завоевывал мир с 
помощью паровых судов, пушек и дешевых товаров, произведен-
ных на фабриках, то теперь он пытается достичь тех же целей с 
помощью биотехнологий. 

Капитализм, использующий биотехнологии, по-прежнему 
обладает уникальной способностью превращать в товар всякую 
вещь, с которой он так или иначе соприкасается. Некогда благода-
ря этому товарами стали земля и заключенные в ее недрах блага. 
Затем в товар превратилась энергия, заключенная в телах и интел-
лекте людей. Прогресс в науках о жизни и появление биотехноло-
гий позволили капитализму превратить в наиболее востребован-
ный товар саму жизнь – жизнь в ее конкретных материальных 
проявлениях, будь то ГМО семена культурных растений, биомоле-
кулы, лежащие в основе современных лекарств, или человеческие 
эмбрионы, подсаживаемые в женские тела. 

Еще одной особенностью капитализма является способность 
пересекать любые границы и вторгаться на новые рынки. Капита-
лизм всюду появляется как купец, навязывающий всем и вся соб-
ственные товары. Они рекламируются как чудесные средства, 
обещающие избавить их потребителей от имеющихся у них про-
блем. Особенно же успешным капитализм становится тогда, когда 
таких товаров ни у кого больше нет. Такими товарами, предлагае-
мыми новейшим капитализмом, стали биотехнологии. Принимая 
во внимание этот факт, можно понять, почему после сворачивания 
социалистических проектов в Китае, Индии и России туда к нача-
лу 1990-х годов так легко пришел американский глобальный био-
капитализм. 

Однако, навязывая свои уникальные товары, капитализм же-
лает заполучить в ответ не только чужие богатства, но и чужой 
суверенитет. Предлагая решить чужие проблемы – с голодом, бо-
лезнями и бесплодием, биокапитализм желает установить моно-
польный контроль над самой возможностью впредь решать такие 
проблемы. Он нацеливается на будущее – и не только собственное, 
но и чужое. Поэтому страны, в которые он вторгается, рано или 
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поздно начинают это осознавать и сопротивляться его намерени-
ям. Они начинают разрабатывать собственные биотехнологии, 
чтобы сохранить контроль над всеми разновидностями своего су-
веренитета и самим решать собственные проблемы. Именно так и 
начали поступать в 2000-е годы Китай и Индия, и именно так те-
перь поступает Россия. 

Современные дискуссии о биотехнологиях являются частью 
дискуссий о суверенитете. Дискуссии об агробиотехнологиях, в 
особенности о ГМО семенах, – это во многом дискуссии о продо-
вольственном суверенитете. Как обеспечить этот суверенитет? 
Традиционным средством для этого считались ресурсы крестьян-
ских хозяйств и деятельность крупных агропромышленных ком-
плексов. Хватит ли этого для вхождения в будущее? А если не 
хватит, то не значит ли это, что и России также придется разрабо-
тать собственные биотехнологии для обеспечения своего продо-
вольственного суверенитета? А если выбор будет сделан именно в 
этом направлении, то не приведет ли это к окончательной деграда-
ции всех прежних методов ведения сельского хозяйства и прежних 
способов производства продовольствия? На все эти вопросы еще 
нет окончательного ответа, хотя работа по созданию собственных 
агробиотехнологий во всех крупных незападных странах уже ве-
дется. В России вопрос о разработке собственных агробиотехноло-
гий пока не стал темой серьезных общественных дискуссий, по-
скольку продовольственный суверенитет России обеспечен 
наиболее полно. Для Китая и Индии – он крайне важен. Оглядыва-
ясь на эти страны, важно понять, что и для России этот вопрос од-
нажды может стать весьма острым. 

Дискуссии о биофармтехнологиях – это дискуссии о фарма-
цевтическом суверенитете. В России они ведутся уже не один год. 
По этому поводу, кажется, уже достигнут консенсус и ясное пони-
мание того, что для того, чтобы успешно вступить в завтрашний 
день, каждая суверенная страна должна иметь собственную био-
фармацевтическую индустрию. Подобно Китаю и Индии, Россия 
теперь вкладывает все больше средств в эту сферу, и первые ре-
зультаты уже налицо. Речь идет о появлении новых препаратов, в 
том числе вакцин от коронавирусной инфекции. В 2020 г. Россия, 
Китай и Индия создали такие вакцины, нисколько не уступив 
США и другим западным странам в гонке биофармацевтических 
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технологий и тем самым укрепив основания для вхождения в зав-
трашний день. 

Дискуссии о ВРТ, в том числе об ЭКО, являются частью 
дискуссий о демографическом суверенитете. Способны ли техно-
логии ЭКО внести вклад в решение этой задачи? Отвечая на этот 
вопрос, эксперты серьезно расходятся во мнениях. Причем 
наибольшие расхождения характерны для экспертов из западных 
стран, а также для их российских коллег. Одна часть видит в этих 
технологиях важное средство для повышения рождаемости и 
предлагает поддерживать дальнейшие разработки в этой сфере, 
тогда как другая считает их угрозой как для физического здоровья 
женщин1, так и для духовно-нравственного здоровья общества в 
целом. Вторая из двух точек зрения в России наиболее полно вы-
ражена православной церковью и учеными, стоящими на позициях 
православия [11; 12]. Эти эксперты не без оснований указывают на 
аморальную природу технологий ЭКО, поскольку в ходе их при-
менения происходит намеренное уничтожение большого числа 
эмбрионов, т.е. человеческих личностей. Кроме того, в тесной 
связке с практикой суррогатного материнства эти технологии спо-
собствуют обесцениванию таких традиционных ценностей, как 
материнство, отцовство, семья. 

Отстаивая свой национальный суверенитет, Россия не долж-
на отказываться от разработки собственных биотехнологий – по 
крайней мере наиболее актуальных из них, поскольку они способ-
ны служить ее суверенитету, как некогда этому послужили ядер-
ная энергетика и ядерное оружие. Но как и всегда такие техноло-
гии должны находиться под надежным контролем общества и 
государства и не превращаться в источник обогащения для узкой 
группы людей. Можно предположить, что биотехнологии, если 
они будут оставаться под надежным контролем, действительно 
позволят справиться со многими из тех проблем, которые стали 
актуальными еще в прошлом. Но на этом пути, конечно, важно 
будет соизмерять практику их применения с традиционными цен-
ностями, делая всякий новый шаг с удвоенной осторожностью. 

                                                   
1 Речь идет об угрозе онкологических заболеваний, вызываемых гипер-

стимуляцией яичников, которая является необходимым компонентом программ 
ЭКО в клиниках репродуктивной медицины. 
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МОЗИАС П.М.∗ РОССИЯ В СООБЩЕСТВЕ СТРАН БРИКС: 
ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ 

Аннотация. Страны БРИКС очень разные, но их группиров-
ка в одну аналитическую категорию вполне правомерна, так как 
крупные развивающиеся экономики имеют общие закономерности 
эволюции. У России есть черты сходства и с развитыми, и с разви-
вающимися странами. Ее принадлежность к БРИКС вполне оправ-
данна, причем в этой группе экономик Россия является самой раз-
витой. Замедление экономического роста в России, Бразилии и 
ЮАР в 2010-е – начале 2020-х годов во многом было связано с не-
достаточно активной ролью государства в экономическом разви-
тии этих стран. Сотрудничество в рамках БРИКС может способ-
ствовать реализации объективно имеющихся у российской 
экономики сравнительных преимуществ, но для достижения этой 
цели от властей требуется комплексная промышленная политика. 

Ключевые слова: БРИКС; теория экономического развития; 
дуальная экономика; интеграция; промышленная политика. 
MOZIAS P.M. Russia in the BRICS Community : Choosing Priorities. 

Abstract. The BRICS countries vary greatly. But their attribution 
to a single analytical division is absolutely correct, since large 
developing countries have similar tracks of evolution. Russia has 
common features both with developed nations, and emerging ones. 
Russia’s adherence to the BRICS is expedient, and in this group of 
economies Russia is still the most advanced one. Economic decelera-
tion in Russia, Brazil, and South Africa in the 2010s – early 2020s has 
been mainly caused with an insufficient public intervention in their 
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economic development. Cooperation in the framework of BRICS could 
help to realize Russian comparative advantages. However, more active 
industrial policy is needed to achieve that aim. 

Keywords: BRICS; development economics; dual economy; 
integration; industrial policy. 
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Нередко бывает так, что в моменты, когда ситуация в мире 
резко меняется, вроде бы давно обсуждавшиеся и казавшиеся не-
главными вопросы не только не теряют смысл и не становятся 
второстепенными, а, напротив, приобретают дополнительную зна-
чимость. Мир ныне живет в условиях новой реальности, которая, 
очевидно, будет с нами достаточно долго. Геополитическая кон-
фронтация грозит перейти в геополитический разлом, хотя еще 
совсем недавно преимущества глобального взаимодействия для 
всех стран казались бесспорными и трудно было представить, что 
кто-то ими добровольно и сознательно пожертвует. 

Так, даже на фоне заметного ухудшения с конца 2010-х го-
дов отношений между США и Китаем перспективы «декаплинга» 
(«разъединения») их экономик казались маловероятными. Пред-
ставлялось, что если этот процесс и будет запущен, то протекать 
он будет десятилетиями, и не факт, что он станет необратимым. 
Теперь же эксперты МВФ в качестве рисков на средне- и даже 
краткосрочную перспективу указывают на вероятность возникно-
вения в мировой экономике противостоящих друг другу блоков со 
своими отдельными технологическими стандартами, платежными 
системами и резервными валютами [31, p. 19]. 

Для России мир уже разделился на «дружественные» и «не-
дружественные» государства. В числе первых обычно упоминают 
страны БРИКС. Часть из них (Китай, Индия) традиционно под-
держивали с Россией партнерские отношения и сохраняют их в 
настоящее время. Другие (Бразилия, ЮАР) при общей преимуще-
ственной ориентации на Запад предпочли соблюсти дружествен-
ный для России нейтралитет. 
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БРИКС как формат многостороннего сотрудничества суще-
ствует уже полтора десятилетия, и все это время он был приори-
тетным для российской внешней и внешнеэкономической полити-
ки. Однако многие концептуальные вопросы, связанные с 
взаимодействием в этом формате, до сих пор по сути не решены. 
Отчасти это связано с двойственностью генезиса, да и существо-
вания самого феномена БРИКС. 

Он появился на свет в начале 2000-х годов как аналитиче-
ский инструмент, как способ группировки стран, которым на тот 
момент была присуща высокая динамика экономического роста. 
А к концу 2000-х годов он стал «самосбывшимся пророчеством», 
ибо к тому времени начались контакты государственных деятелей 
этих стран именно в многостороннем режиме и стали создаваться 
диалоговые механизмы по отдельным направлениям сотрудниче-
ства. 

С тех пор сравнение отдельных системных блоков в эконо-
миках БРИКС стало предметом многочисленных аналитических 
разработок1. Государственными структурами, бизнес-ассоциация-
ми, научным сообществом устраивается все больше пятисторон-
них конференций и форумов по самой разнообразной тематике. 
Однако и поныне нет полной ясности ни с критериями, по кото-
рым страны БРИКС объединяются в одну группу в исследователь-
ских целях, ни с характеристикой институционального механизма 
БРИКС как международного объединения. 

Так много неясного… 

На официальном уровне совместную деятельность стран 
БРИКС обычно характеризуют как направленную на реализацию 
принципов многополярности мировой политической и экономиче-
ской системы, невмешательства государств во внутренние дела 
друг друга, равноправия и взаимной выгоды в двустороннем и 
многостороннем сотрудничестве. Но экспертами, особенно полито-
логами, в эту канву часто вплетаются более приземленные смыслы. 
Например, Я.В. Лексютина называет БРИКС средством консоли-
дированного давления «восходящих держав» на Запад и указывает 

                                                   
1 См., например: [3; 12; 27; 28]. 



Мозиас П.М. 

 40 

на то, что страны «пятерки» объединяют «возрастающие внешне-
политические амбиции, стремление расширить свою роль в миро-
вой политике и экономике» [17, c. 81, 83]. По мнению Е.И. Сафро-
новой, главная мотивация участия в БРИКС для стран – это 
обретение более высокого (не регионального, а глобального) ста-
туса, которое нужно правящим элитам в том числе и для отвлече-
ния внимания от внутренних социально-экономических проблем и 
неудач [20, c. 4–7]. 

Фактически развивая эту мысль, А.А. Байков тоже констати-
рует, что БРИКС – это «группа государств, представляющих собой 
восходящие центры регионального, а в случае Китая – глобального 
влияния». Но он справедливо отмечает, что это само по себе еще 
не обеспечивает предпосылок для существования БРИКС как 
«международной общности, готовой к организационному оформ-
лению» [4]. 

Действительно, ведь из самой постановки вопроса, что стра-
ны БРИКС совместно утверждают себя как центры силы в много-
полярном мире, еще не вытекает объяснение, в чем, собственно 
говоря, источник этой силы, предположительно один и тот же для 
всех пяти стран. Иначе говоря, надо более четко определить, в чем 
состоит некое системное качество, их объединяющее. Или, если 
заострить этот вопрос с сугубо российской точки зрения, то нужно 
уточнить, что общего у РФ с другими странами группы. Понятно, 
что от ответа зависят оценки и устойчивости партнерства на поли-
тическом уровне, и возможных выгод от экономического сотруд-
ничества, от обмена позитивным опытом и т.д. 

Консенсуса по этому поводу в отечественной литературе 
нет. Характерно, что поставивший проблему одним из первых 
Г.Д. Толорая предположил, что хотя страны БРИКС находятся на 
разных ступенях экономического развития, но общих черт у них 
больше, чем различий. Однако, не конкретизировав, в чем заклю-
чаются эти общие характеристики, он в конце концов склонился к 
мысли, что само существование формата БРИКС обусловлено 
преимущественно геополитическими мотивами [23]. 

В прояснении общих черт дальше пошли Л.М. Григорьев и 
его соавторы. Они отметили, что отдельные страны БРИКС или 
находятся на завершающей стадии индустриализации, или уже 
переживают раннюю постиндустриализацию. Всем им свойствен-



Россия в сообществе стран БРИКС: выбор приоритетов 

 41 

ны сильное социальное и региональное неравенство, незначитель-
ность среднего класса, относительная слабость технологического 
потенциала, трудности в доступе определенных категорий населе-
ния к качественному образованию. 

Несложно заметить, однако, что говорится при этом скорее 
об общих проблемах и негативных тенденциях, а не о предполага-
емых сходных достижениях, которые обеспечили усиление стра-
нам БРИКС. По сути это воплощено и в данной этими специали-
стами характеристике БРИКС как «объединения разнородных 
государств с рядом общих проблем и интересов» [7; 8]. 

Близко к тому и определение Р.И. Зименковым БРИКС как 
расположенной в разных уголках Земного шара разнородной 
группы стран с резко отличающимися политическими системами, 
но тем не менее имеющих некоторые общие геополитические, тор-
говые и экономические интересы [13, c. 25]. И.Г. Дежина свела 
отдельные черты, которые обычно ассоциируются с БРИКС, в ла-
пидарной формуле, постулировав, что это «страны с быстро разви-
вающимися экономиками, имеющие общие экономические инте-
ресы», и оговорилась, что это весьма разные страны со своими 
структурными особенностями, но и со сходными проблемами [9, 
c. 21]. Наверное, когда-то такое определение могло рассматривать-
ся как разумная рабочая гипотеза. Однако к сегодняшнему дню его 
ключевая составляющая потеряла свою универсальность: в 2010-е 
годы столь же быстро развивающейся, как раньше, осталась толь-
ко Индия; китайская экономика в течение этого периода находи-
лась на траектории устойчивого замедления, а экономики России, 
Бразилии и ЮАР погрузились в состояние стагнации. 

Если нет полной ясности с общими экономическими интере-
сами, то трудно прийти к согласованному мнению об институцио-
нальном механизме БРИКС и спрогнозировать его дальнейшую 
эволюцию. М.В. Жариков [11] и Е.И. Сидорова [21] рассматрива-
ют БРИКС как интеграционное объединение. Более осторожный 
подход у Б.А. Хейфеца, который полагает, что в БРИКС сочетают-
ся функции органа координации и согласования интересов на меж-
государственном уровне и наличие некоторых институтов, харак-
терных для региональных интеграционных группировок [25, c. 27]. 
Но есть и совсем другие оценки. Д.Г. Евстафьев характеризует 
БРИКС как «клуб – не более, но и не менее» и при этом отмечает, 
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что в отсутствие зримых достижений в сотрудничестве стран друг 
с другом их экономические связи подвержены сильной политиза-
ции [10, c. 60]. Еще жестче ставит вопрос Е.И. Сафронова, она 
считает, что БРИКС – это не более чем неформальное междуна-
родное консультационное объединение, у которого нет сплачива-
ющего ядра и постоянной организационной структуры [20, c. 10–
11]. 

Так что до единогласия экспертам далеко. Попробуем и мы 
внести посильную лепту в идущую дискуссию. Она никогда не 
носила чисто академический характер, а сейчас эта проблематика 
приобрела для России не просто прикладной, а едва ли не экзи-
стенциальный смысл. Ведь при резко сузившемся пространстве 
для маневра на международной арене слишком многое будет зави-
сеть от верной оценки ситуации в БРИКС и алгоритма реализации 
российских интересов в этом объединении. 

Многообразие идущих вместе 

Государства БРИКС действительно очень разные. Они раз-
бросаны по нескольким континентам. У России и Китая, а также у 
Китая и Индии протяженные общие границы, но очевидно, что эти 
страны воплощают собой очень непохожие друг на друга цивили-
зации. Это относится и к Бразилии и ЮАР, чьи культуры склады-
вались в значительной степени под влиянием миграционных пото-
ков и колониального опыта, причем в одном случае метрополией 
выступала романоязычная средиземноморская держава, а в другом – 
англосаксонская. 

Политические системы БРИКС варьируются в диапазоне от 
плюралистической демократии до партократического режима. По-
разному выглядят и позиции стран в международном разделении 
труда. Китай специализируется на экспорте продукции обрабаты-
вающей промышленности; Индия постепенно усиливает свои по-
зиции на международных рынках услуг, тогда как в экспорте Бра-
зилии, ЮАР и особенно России значительное место занимают 
сырьевые товары. 

Бытует даже мнение, что само объединение этих стран в 
группу было придумано финансистами в качестве маркетингового 
хода – просто для обозначения некоего поля для возможных вло-
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жений в высокодоходные активы [22]. Но на самом деле сотрудник 
банка «Голдман Сакс» Дж. О’Нилл в своем самом первом анали-
тическом материале, где был поставлен вопрос о БРИК, писал со-
всем не об инвестициях в финансовые продукты. Он обратил вни-
мание на то, что экономики этих четырех стран на рубеже 1990–
2000-х годов росли гораздо большими темпами, чем у развитых 
стран «Большой семерки», и соответственно увеличивался удель-
ный вес БРИК в мировом ВВП. О’Нилл прогнозировал, что при 
продолжении этой тенденции БРИК будут вносить заметный, если 
не определяющий вклад в глобальный экономический рост. Изме-
нения фискальной и монетарной политики в этих странах, а также 
курсов их валют будут оказывать значительное влияние на осталь-
ной мир. 

Поэтому О’Нилл считал целесообразным расширить участие 
этих стран в глобальном управлении, он предложил реформиро-
вать «семерку», включив в нее не только Россию, но и другие 
страны БРИК [34]. Так что О’Нилл в известном смысле предсказал 
и последующую координацию усилий между странами БРИКС. 
Другое дело, что собственно причинам быстрого роста их эконо-
мик он специального внимания тогда не уделил. 

Но это сделали двумя годами спустя его сослуживцы 
Д. Уилсон и Р. Пурушотаман. Они предсказали, что к 2039 г. сово-
купный объем ВВП стран БРИК превысит соответствующий пока-
затель стран «Большой семерки» (без Канады). Прогноз был сделан 
исходя из расчетов, выполненных по методологии неоклассиче-
ской модели экономического роста Р. Солоу. Она, как известно, 
предполагает, что источниками прироста ВВП выступают: 

1) увеличение занятости трудовых ресурсов (тут у многона-
селенных стран БРИК, как очевидно, естественные преимущества); 

2) накопление капитала (здесь большое пространство воз-
можностей определялось тем, что страны БРИК в начале XXI в. 
были далеки от состояния «устойчивой капиталовооруженности» 
(steady state), т.е. у них была сравнительно низкая капиталообеспе-
ченность в расчете на одного работника, а стало быть, ее увеличе-
ние могло быть драйвером экономического роста в течение дли-
тельного времени); 

3) технологический прогресс, выражаемый ростом совокуп-
ной факторной производительности (она могла повышаться не 
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только за счет собственных инноваций стран БРИК, но и благода-
ря заимствованию ими технологий у развитых стран). 

Уилсон и Пурушотаман настаивали, что их эконометриче-
ская техника ни в коем случае не сводилась к экстраполяции на 
будущее тех тенденций быстрого роста, которые были свойствен-
ны БРИК в начале 2000-х годов. Это было бы бессмысленным по-
тому, что с течением времени положение дел в развивающихся 
экономиках заведомо меняется. Предельная производительность 
капитала снижается, т.е. при уже достигнутых значительных пока-
зателях абсолютного и подушевого ВВП дальнейшее их увеличе-
ние высоким темпом потребовало бы нереалистично крупных до-
полнительных затрат капитала и других экономических ресурсов. 
К тому же по мере выхода экономик на более высокие технологи-
ческие уровни заимствование и имитация зарубежных научно-
технических достижений уже не приносят прежнего «прорывного» 
эффекта [39]. 

Иными словами, в конечном счете прирост ВВП в развива-
ющейся стране неизбежно замедляется. Но во всяком случае ясно, 
что развивающимся экономикам органически свойственно расти 
на длительных временны́х интервалах более высокими темпами, 
чем экономикам развитым. Поэтому та дивергенция хозяйствен-
ной динамики стран БРИК и «семерки», которая наблюдалась на 
рубеже 1990–2000-х годов, – это вполне естественное состояние. 
Аномальным было как раз то, что в 1980-е годы многие развива-
ющиеся страны из-за ошибок в своей экономической политике и 
под грузом избыточной внешней задолженности росли медленнее, 
чем экономики Запада. 

Все бы хорошо, но недостаток модели Солоу, как и других 
неоклассических концепций, состоит в избыточных претензиях на 
универсализм, на пригодность во всех случаях жизни. По сути мо-
дель Солоу предполагает, что закономерности экономического 
роста и в развитых, и в развивающихся странах одни и те же, раз-
ница лишь в количественных параметрах тех или иных источников 
прироста ВВП. Формально это может быть и правильно, но такое 
ви́дение заведомо страдает поверхностностью. Для сущностного 
понимания процессов в развивающейся экономике нужно выявить 
ее качественные особенности, которые находят внешнее выраже-
ние в определенных количественных индикаторах. 
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Очевидно, специфика развивающейся экономики в том, что 
в ней складывается новая отраслевая структура (имеют место ин-
дустриализация и урбанизация) и происходят формирование и раз-
витие институтов рыночного хозяйства. Те страны, где эти процес-
сы идут особенно динамично, а ВВП прирастает высоким темпом, 
в конце ХХ в. стало принято называть «странами с формирующи-
мися рынками» (emerging market economies). Так их отличают от 
большого массива развивающихся стран, которые являются тако-
выми только по названию, а на деле пребывают в состоянии, близ-
ком к стагнации. 

Особенности развивающихся экономик изучает отдельная 
научная дисциплина – теория экономического развития (develop-
ment economics). Наработки отдельных ее школ позволяют соста-
вить более или менее комплексное представление о причинах, по 
которым развивающиеся страны могут поддерживать более высо-
кие темпы прироста ВВП, чем страны развитые, постиндустриаль-
ные. В общей форме условия для ускорения экономического роста 
создаются улучшениями в распределении ресурсов и повышением 
эффективности их использования. У.А. Льюис и другие предста-
вители концепции «дуальной экономики» показали, что в разви-
вающихся странах эти условия обеспечиваются течением инду-
стриализации, т.е. перетоком трудовых и других экономических 
ресурсов из традиционного, низкопроизводительного сельского 
хозяйства в городской, промышленный сектор экономики [32]. 

Р. Лукас и другие сторонники теории «эндогенного» эконо-
мического роста добавили к этому, что возникновение все новых 
промышленных отраслей позволяет компенсировать падающую 
отдачу от инвестиций физического капитала накоплением капита-
ла человеческого, т.е. знаний, умений и производственных навы-
ков. В отдельных отраслях предельная производительность чело-
веческого капитала тоже имеет долгосрочную тенденцию к 
понижению, но занятые там квалифицированные кадры могут пе-
рейти во вновь возникающие отрасли и применить там свои ком-
петенции. Подобные позитивные внешние эффекты (экстерналии) 
в конечном счете и могут обеспечить длительное поддержание вы-
соких темпов хозяйственной динамики в стране [18]. 

У. Баумоль, создавший концепцию «болезни издержек», по-
казал, что в промышленности производительность труда обычно 
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выше, чем в сфере услуг, обрабатывающие отрасли промышленно-
сти склонны снижать издержки производства с течением времени 
[29]. Поэтому в развивающихся странах, где доля индустриальных 
отраслей в ВВП увеличивается, валовый выпуск экономики может 
расти быстрее, чем в странах, вступивших на путь постиндустриа-
лизации. 

Основоположники теории «финансового углубления» Р. Мак-
киннон и Э. Шоу утверждали, что развивающимся странам свой-
ственна низкая монетизация (соотношение денежной массы и 
ВВП). Ее постепенное увеличение благодаря развитию финансо-
вых рынков создает на длительную перспективу предпосылки не 
только для накопления капитала, но и для активизации потреби-
тельского спроса – еще одного драйвера экономического роста 
[33; 36]. 

А. Гершенкрон, введший в оборот выражение «преимуще-
ства отсталости», декларировал, что страны, становящиеся на путь 
индустриализации относительно поздно, обладают бо́льшим по-
тенциалом экономического роста, чем их предшественники. Это 
так потому, что страны «догоняющего развития» могут привлекать 
капиталы и технологии из передовых стран и при этом уже изна-
чально создавать у себя самые новые на данный момент отрасли 
промышленности [6]. 

В «эндогенных» теориях экономического роста эта мысль 
сформулирована в более общей форме: по мере того, как увеличи-
вается общемировой запас человеческого капитала, генерируемые 
им технологические и институциональные экстерналии распро-
страняются между странами. В результате в развивающихся стра-
нах ВВП может расти быстрее не только, чем в современных раз-
витых экономиках, но и по сравнению с тем, как росли экономики 
Запада на аналогичных стадиях индустриализации в XIX в. [38]. 

Но, впрочем, все эти обстоятельства обеспечивают лишь 
потенциал быстрого экономического роста. Д. Норт и другие ин-
ституционалисты показали, что он может реализоваться, а может, 
и нет – в зависимости от того, поощряет сложившаяся в стране си-
стема институтов производительную или рентоориентированную 
деятельность, способствует она накоплению физического и чело-
веческого капитала и технологическим инновациям или же угнета-
ет их. При неблагоприятной конфигурации институтов даже стра-
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на с объективно большими потенциальными возможностями рис-
кует на долгое время угодить в ту или иную «ловушку бедности» 
(poverty trap) [19]. В связи с этим ученые –девелопменталисты 
справедливо отмечают, что не существует единообразного пути 
развития, каких-то обязательно реализующихся его законов, а есть 
лишь общие тенденции, которые с той или иной силой проявляют-
ся в опытах развития отдельных стран. 

Но все же трудно не прийти к выводу о том, что группиров-
ка крупнейших развивающихся стран, входящих в первую «десят-
ку» государств мира по размерам ВВП, вполне оправданна в ана-
литических целях. Этим экономикам, очевидно, свойственны 
некие общие закономерности, отличные от тех, которые имеют 
место на Западе, и потому хозяйственные процессы в этих странах 
могут и должны быть предметом сравнительного анализа. Тем бо-
лее что в теории экономического развития уже давно проведены 
разделительные линии и между крупными и малыми экономиками. 

Так, один из пионеров компаративного изучения развиваю-
щихся стран М. Сыркин разграничил четыре их группы: крупные 
экономики с сырьевой ориентацией; крупные экономики, специа-
лизирующиеся на отраслях обрабатывающей промышленности; 
малые экономики с преимущественно сырьевым экспортом; малые 
экономики со специализацией на обрабатывающих отраслях [37, 
р. 233]. Страны с большим населением по определению лучше 
обеспечены трудовыми ресурсами. У них емкие внутренние рынки, 
а значит, экономический рост там в течение длительного времени 
может поддерживаться за счет импортзамещения по промышлен-
ным товарам. Тем более что создаваемые в ходе индустриализации 
предприятия могут рассчитывать на реализацию эффекта масшта-
ба благодаря сбыту продукции внутри страны. Это особенно важ-
но для развития машиностроения и других капиталоемких отрас-
лей с длительными сроками окупаемости инвестиций. 

В силу этих преимуществ крупные страны имеют потенциал 
для создания полного набора промышленных отраслей. Тогда как 
малые экономики, где внутреннего рынка не хватает для снижения 
издержек до оптимального уровня, склонны свой спрос по многим 
группам товаров удовлетворять за счет импорта. К тому же в 
крупных странах обычно присутствует сильное межрегиональное 



Мозиас П.М. 

 48 

неравенство, его сглаживание тоже заключает в себе благоприятные 
возможности для экономического роста на долгую перспективу. 

Впрочем, есть у крупных экономик и свои слабости. Они в 
большей степени, чем малые, предрасположены к жесткому про-
текционизму в отношении импортных товаров. А он создает «теп-
личные условия» для национальных компаний и препятствует по-
вышению их эффективности. Промышленные отрасли в крупных 
странах обычно складываются быстрее, чем в небольших, но они 
медленнее обретают конкурентоспособность на внешних рынках. 
Если крупные страны богато наделены полезными ископаемыми, 
то власти там часто склонны к популизму, так как они ищут под-
держки больших масс населения, занимаясь перераспределением 
доходов от сырьевого экспорта1. 

Уже давно велись сравнительные исследования Бразилии и 
Индии – стран, сначала долго придерживавшихся дирижистского, 
внутриориентированного варианта индустриализации, а в 1990-е 
годы приступивших к «открытию» своих экономик2. По мере того 
как в Китае в 1980–1990-е годы разворачивалась рыночная транс-
формация, хозяйство этой страны приобретало все большее сход-
ство с другими крупными развивающимися экономиками. При-
мерно то же самое можно сказать и о ЮАР, где в 1990-е годы был 
демонтирован режим апартеида, а экономика вышла из-под меж-
дународных санкций, угнетавших ее развитие. Не приходится 
удивляться тому, что в начале XXI в. эти государства, объединен-
ные в БРИКС, стали восприниматься как архетипические примеры 
«стран с формирующимися рынками». 

Сложнее обстоит дело с отнесением к БРИКС нашей страны. 
Будучи страной с постсоциалистической, переходной экономикой, 
Россия в то же время сочетает в себе черты, свойственные как раз-
витым, так и развивающимся странам. Сходство с первыми опре-
деляется наличием у нее диверсифицированной отраслевой струк-
туры экономики, сложившейся еще в советский период; 
достаточно разветвленной производственной и социальной инфра-
структуры; собственной базы НИОКР; высоким качеством челове-

                                                   
1 Традиция специального рассмотрения больших развивающихся эконо-

мик есть и в отечественной литературе. См., например: [15; 24]. 
2 См., например: [5, c. 61–95]. 
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ческого капитала, обеспечиваемым национальной системой обра-
зования. К числу характеристик, сближающих Россию с крупными 
развивающимися странами, относятся: 

– дуализм экономики – сочетание в ней современных, конку-
рентоспособных по международным меркам индустриальных и 
сервисных производств с отсталыми областями. В РФ отсталость 
концентрируется не в традиционном сельском хозяйстве и город-
ском кустарном производстве, как это обычно бывает в развиваю-
щихся странах, а в основном в сферах экономики, до сих пор 
остающихся недореформированными (в том числе и в определен-
ной части агропромышленного комплекса). Дуализм усугубляется 
присутствием в российском хозяйстве крупного, экспортно ориен-
тированного сырьевого сектора. Оно обусловливает предрасполо-
женность России к «голландской болезни», одним из ее симптомов 
является доминирование в экономике крупного, связанного с госу-
дарством (олигархического) бизнеса при относительной слабости 
малого и среднего предпринимательства; 

– дуализм социальной структуры, который состоит в нали-
чии как ареалов современной городской цивилизации с относи-
тельно высоким уровнем жизни и присущими населению развитых 
стран стереотипами поведения, так и зон бедности и патерналист-
ского сознания; 

– структурная трансформация, включающая в себя сдвиги 
как в отраслевом, так и в институциональном устройстве хозяйства; 

– комплексный набор сравнительных премуществ, позволя-
ющий поддерживать экономический рост и за счет экспортной 
экспансии, и за счет освоения крупного внутреннего рынка. В свя-
зи с этим перед экономической политикой стоит задача выбрать 
оптимальное сочетание экспортной ориентации и импортзамеще-
ния, «открытости» экономики и ее самодостаточности; 

– необходимость технологической модернизации за счет как 
развития собственного инновационного потенциала, так и заим-
ствования зарубежных технологий; 

– весомый удельный вес в мировой экономике, в том числе 
статус крупнейшей экономики субрегиона (в случае с Россией это 
пространство бывшего СССР, а отчасти и Восточной Европы), ли-
дирующие позиции в международной торговле определенными 
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товарами (у России это продукция сырьевых отраслей и ВПК1), 
соединение ролей крупного импортера и экспортера капитала. 

На первый взгляд, среди стран БРИКС Россия имеет больше 
всего сходства с Китаем, тоже совершающим переход от плановой 
к рыночной системе хозяйства. Однако структуры экономик, а, 
соответственно, и факторы их роста в РФ и КНР существенно раз-
личаются (табл. 1). В Китае (как и в Индии) процессы индустриали-
зации и урбанизации еще не завершены, а в России они состоялись 
еще в середине ХХ в. Другое дело, что российская промышлен-
ность, сложившаяся в специфических условиях командной эконо-
мики, по существу только с конца 1990-х годов стала осваивать 
внутренний рынок собственной страны на новых условиях – ориен-
тируясь не на указания плановых органов, а на сигналы со стороны 
платежеспособного спроса. В ходе этого процесса происходит пе-
реформатирование цепочек межотраслевых и межфирменных вза-
имосвязей, и оно во многом напоминает логику индустриализации. 

 
Таблица 1 

Отраслевая структура экономик стран БРИКС  
в 2019 г., % ВВП 

 Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 
Бразилия 5,2 20,9 73,9 
Россия 3,8 35,9 60,3 
Индия 19,3 26,6 54,0 
Китай 7,1 39,0 53,9 
ЮАР 10,4 20,9 68,7 

Источник : [30, p. 44]. 

                                                   
1 Россия занимает 1-е место в мире по экспорту пшеницы и по производ-

ству семян подсолнечника и сахарной свеклы. Она на 1-м месте по экспорту леса-
кругляка и на 2-м – по экспорту газетной бумаги. РФ делит 1–2-е места в мире по 
добыче нефти с Саудовской Аравией, ей принадлежит 1-е место по экспорту при-
родного газа. По производству нефтепродуктов Россия на 3-м месте в мире после 
США и Китая. Она является мировым лидером по производству авиационного ти-
тана, находится на 2-х местах по производствам алюминия и никеля. Россия на 1-м 
месте в мире по экспорту удобрений. У нее лидерство по количеству одновременно 
сооружаемых АЭС за рубежом. Ей принадлежат наибольшие доли на мировых 
рынках тяжелых и средних гражданских вертолетов. Россия является мировым ли-
дером по экспорту истребителей и средств ПВО средней и малой дальности.  
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Но эти обстоятельства сближают Россию скорее не с Китаем 
и Индией, а с Бразилией и, в меньшей степени, ЮАР. В последних 
двух странах также существует промышленный потенциал, со-
зданный в эпоху жесткого импортзамещения, а теперь адаптиру-
ющийся к новым условиям, причем в его структуре значительное 
место занимают сырьевые отрасли. В то же время социальные по-
казатели (такие, как охват населения образованием, обеспечен-
ность жильем и коммунальными услугами, неравенство доходов) у 
России выглядят существенно лучше, чем у Бразилии, и тем более 
ЮАР (табл. 2). 

Таблица 2 
Индикаторы социального развития стран БРИКС, 2019 г. 

 Бразилия Россия Индия Китай ЮАР 
Доля неграмотных среди 

населения старше 15 лет, % 7,0 0,2 14,0 в городах, 
29,0 на селе 2,7 4,2 

Число автомобилей в част-
ном владении в расчете на 
100 жителей 

4,9 31,0 2,0 11,0 9,0 

Младенческая смертность в 
расчете на 1000 рождений 11,9 5,1 32,0 6,1 22,1 

Коэффициент Джини 0,539 0,411 0,367 0,465 0,639 
Подушевой ВВП, долл. 8754 11 584 2045 10 276 5979 

Источник : [30, p. 11, 13, 44, 71–82]. 
 
Но, будучи объективно наиболее развитой из стран БРИКС, 

Россия в 2010-е – начале 2020-х годов попала в данной группе в 
число отстающих по темпам экономического роста – вместе с Бра-
зилией и ЮАР (рис. 1). Причины резкого замедления в каждой из 
стран многочисленны, и их подробное изучение выходит за рамки 
данной статьи. Во всяком случае речь точно не идет о естествен-
ном исчерпании потенциала быстрого роста в связи с достижением 
высокого уровня развития, до этого всем трем странам еще далеко.  

Когда аналитики проводят параллели в негативном опыте 
РФ, Бразилии и ЮАР последнего десятилетия, то они любят ука-
зывать на сохраняющуюся зависимость этих экономик от сырьево-
го экспорта и связанные с тем симптомы «ресурсного проклятия» 
(избыточную концентрацию капитала в добывающей промышлен-
ности; незначительность технологических экстерналий и инвести-
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ционного мультипликатора, генерируемых доминирующими в 
экономике сырьевыми отраслями; преобладание рентоориентиро-
ванного поведения среди хозяйствующих субъектов; уязвимость к 
ценовым колебаниям международных рынков; переукрепление 
курса национальной валюты и т.д.)1. 

 

 
Рис. 1. Темпы прироста реального ВВП в странах БРИКС  

в 2005–2021 гг., % 
Источник : [31, p. 141–143]. 
 
Думается, однако, что есть и более фундаментальная про-

блема в развитии этих стран, и ее нерешенность сама по себе ме-
шает преодолению «ресурсного проклятия» и «голландской болез-
ни». Речь идет о слабости механизмов капиталообразования. 
Обычно считается, что для успешной модернизация развивающая-
ся страна должна поддерживать норму накопления не менее 25–
30% ВВП. Согласно данным табл. 3, из стран БРИКС это удается 
только Китаю и Индии, что, очевидно, в значительной степени и 
объясняет их быстрый экономический рост. 

 
 
 

                                                   
1 На «ресурсное проклятие» ссылался в своем недавнем объяснении стаг-

нации в России и Бразилии и «отец-основатель» БРИКС Дж. О’Нилл [35]. 
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Таблица 3 
Норма сбережения и норма накопления в экономиках БРИКС 

в 2011–2021 гг. 
 Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Бр
аз

ил
ия

 Валовые сбере-
жения, % ВВП 18,5 17,6 18,0 16,0 14,3 13,2 13,4 12,4 11,9 14,2 17,0 

Валовые инвести-
ции, % ВВП 21,8 21,4 21,7 20,5 17,4 15,0 14,6 15,1 15,5 15,9 18,9 

Ро
сс

ия
 Валовые сбере-

жения, % ВВП 28,8 27,2 24,3 24,5 26,4 25,0 25,7 28,9 26,5 26,3 29,7 

Валовые инвести-
ции, % ВВП 24,3 24,6 23,3 22,4 22,1 23,1 23,6 21,9 22,7 23,5 22,5 

И
нд

ия
 Валовые сбере-

жения, % ВВП 35,1 35,3 34,3 33,5 32,5 30,8 31,7 31,4 29,7 28,5 30,2 

Валовые инвести-
ции, % ВВП 39,6 38,3 34,0 34,3 32,1 30,2 31,0 32,3 30,2 27,9 31,2 

Ки
та

й Валовые сбере-
жения, % ВВП 49,2 48,7 47,4 47,6 45,4 44,4 44,9 44,5 43,8 44,0 … 

Валовые инвести-
ции, % ВВП 46,7 46,2 46,4 45,8 43,2 42,6 43,0 43,8 43,3 43,4 … 

Ю
А

Р 

Валовые сбере-
жения, % ВВП 16,1 13,5 13,8 13,7 14,3 14,3 14,2 13,6 13,5 14,6 17,6 

Валовые инвести-
ции, % ВВП 18,9 18,6 19,2 18,5 18,6 17,0 16,6 16,5 16,0 12,7 12,9 

Источник : [40]. 
 
В Китае доля инвестиций превышает 40% ВВП, и она обес-

печивается еще более высокой нормой сбережения. В Индии эти 
показатели примерно равны, что свидетельствует о достаточно 
эффективном использовании национальных сбережений. В Брази-
лии и ЮАР норма сбережения небольшая, а значит, экономиче-
ский рост там неустойчив уже просто потому, что он поддержива-
ется не столько инвестиционным, сколько потребительским 
спросом. Что же касается России, то у нас норма сбережения вели-
ка, почти на уровне индийской, но норма накопления существенно 
ниже, и это наводит на мысли о наличии серьезных дефектов в ме-
ханизме трансформации сбережений в инвестиции. 

В принципе и в развитых странах такая трансформация не 
происходит автоматически, только через рыночное взаимодей-
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ствие спроса и предложения финансовых ресурсов, это было убе-
дительно доказано Дж.М. Кейнсом и его последователями. А для 
развивающихся экономик, где рыночная среда еще только склады-
вается, «запуск» капиталообразования на полную мощность пред-
ставляет особую сложность. Полагаться исключительно на столь 
несовершенные рыночные институты вряд ли возможно, и прави-
тельства развивающихся стран обычно дополняют их созданием 
государственных «институтов развития» (инфраструктурных и 
экспортно-импортных банков, фондов поддержки венчурных ин-
вестиций, свободных экономических зон, технопарков и т.д.), а 
также протекционистской внешнеэкономической политикой. 

Государство при этом не вытесняет частные инвестиции и 
предпринимательские структуры, а берет на себя определенные 
функции, которые рыночные механизмы пока выполнять не могут 
ввиду своей незрелости. Оно стимулирует частный бизнес к вло-
жениям в отрасли и сферы хозяйства, являющиеся приоритетными 
с общехозяйственной точки зрения, берет на себя часть инвести-
ционных рисков, а если частных инвестиций недостаточно – воз-
мещает их дефицит за счет собственных ресурсов. 

«Институты развития» созданы во всех странах БРИКС. Но 
все же баланс между государственными интервенциями и рыноч-
ным саморегулированием в отдельных странах складывается по-
разному. В Китае, да и в Индии правительства не стесняются 
непосредственного участия в экономике, если оно идет на пользу 
росту ВВП. А политические элиты России, Бразилии и ЮАР объ-
единяет скорее вера в то, что инвестиции должны генерироваться 
преимущественно частным сектором, а для их активизации нужно 
прежде всего обеспечить макроэкономическую стабильность (тар-
гетирование инфляции, сбалансированный госбюджет, гибкий ва-
лютный курс и т.д.) и «недеформированные» институциональные 
условия (низкие ставки импортных пошлин; отсутствие нетариф-
ных барьеров в торговле; свободный режим для иностранных ин-
вестиций, в том числе портфельных и т.д.). 

При таком подходе «институты развития» выглядят в луч-
шем случае как некий «довесок», эффективность которого к тому 
же снижается коррупцией. Но так трудно, если вообще возможно, 
решить принципиальные проблемы развивающейся экономики – 
увеличить норму накопления, обеспечить перелив капитала в не-
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сырьевые отрасли, стимулировать диверсификацию отраслевой 
структуры экономики и получить те возможные выгоды от нее, о 
которых говорилось выше. 

Речь по существу идет о том, что чрезмерный крен в сторону 
неоклассических рецептов экономической политики, нарушение 
оптимального для развивающейся экономики соотношения ры-
ночных сил и государственного вмешательства сами по себе могут 
привести страну в одну из «ловушек бедности». С таких позиций 
нужные для ускорения экономического роста в России, Бразилии и 
ЮАР меры экономической политики вряд ли могут сводиться 
только к дерегулированию, приватизации, бюджетной экономии 
и т.п. На повестке дня стоит проведение более активной промыш-
ленной политики – поддержка приоритетных отраслей налоговыми 
льготами и преференциальными кредитами, непосредственное 
участие государства в создании перспективных отраслевых кла-
стеров, защита их средствами внешнеторгового протекционизма 
и т.д. 

Необходимость выдерживать такой оптимальный баланс не 
может не сказываться и на дальнейшем развитии экономического 
сотрудничества стран БРИКС друг с другом. Реальное наведение 
экономических «мостов» между ними вряд ли возможно без непо-
средственного участия национальных государств, а это ставит оче-
видные ограничения на либерализацию потоков товаров и капита-
лов внутри БРИКС, не говоря уж о совершенно мифических 
перспективах превращения БРИКС в интеграционное объединение. 

Вместе, но как? 

Слову «интеграция» очень не повезло в экономической 
науке: уж слишком часто его используют. Интеграцией называют 
и позитивную корреляцию в изменениях фондовых индексов от-
дельных стран, и слияние провинциальных товарных рынков 
внутри одного государства, и совместимость нескольких нацио-
нальных технологических стандартов. Но понятно, что все это со-
вершенно разные вещи, а не части какого-то единого процесса. 
Поэтому надо специально оговориться, что в отношении межгосу-
дарственного сотрудничества принято использовать более точный 
термин «региональная экономическая интеграция». 
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Предпосылки для нее создает регионализация – преимуще-
ственная ориентация стран и их хозяйствующих субъектов на свой 
и соседние регионы мира. Если экономики расположенных побли-
зости стран становятся тесно связанными друг с другом, взаимоза-
висимыми, то может возникнуть необходимость в согласовании их 
экономической политики, в создании для этого надгосударствен-
ного объединения. Появление данного элемента политической ко-
ординации как раз и свидетельствует о том, что регионализация 
перетекла в региональную интеграцию. 

В структуре интеграционного процесса обычно выделяют 
две составляющие. Под позитивной интеграцией понимают реали-
зацию странами совместных проектов в производственной, науч-
но-технологической, социальной сферах, координацию в этих це-
лях фискальной, монетарной, промышленной и другой политики. 
Негативная интеграция – это снятие ограничений на движение 
товаров, услуг и факторов производства внутри интеграционной 
группировки. Она обычно проходит несколько стадий: 1) зона сво-
бодной торговли (ЗСТ), в которой минимизируются тарифные и 
нетарифные препятствия для экспортно-импортных потоков меж-
ду странами – участницами объединения; 2) таможенный союз 
(к режиму ЗСТ добавляется проведение единой внешнеторговой 
политики в отношении третьих стран); 3) общий рынок (либерали-
зация охватывает и движение капитала, труда и технологий между 
странами-участницами); 4) экономический союз (проводится об-
щее согласование экономической политики стран). 

Такова «естественная» логика возникновения и развития ре-
гионального интеграционного объединения, идущая «от экономики 
к политике». Но нередко бывает и так, что соседние страны уста-
навливают между собой союзнические или партнерские политиче-
ские отношения и хотят подкрепить их хозяйственным сближением, 
а для этого инициируют создание интеграционной группировки. 
Чаще дело при этом не идет дальше деклараций о намерениях, но 
есть и примеры (скажем, АСЕАН), когда такой путь «от политики 
к экономике» тоже приводил к формированию дееспособного ре-
гионального интеграционного объединения. 

Правда, бывает, что двусторонние, а иногда и многосторон-
ние соглашения о свободной торговле подписывают страны, нахо-
дящиеся в разных уголках Земли. Но это только говорит о том, что 
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соглашения о свободной торговле могут быть как интеграционны-
ми, так и неинтеграционными, а последние тоже бывают и эконо-
мически, и политически мотивированные. 

Очевидно, что шансов стать интеграционным объединением 
у БРИКС нет просто потому, что это страны разных регионов. 
И уж тем более не приходится говорить о высокой степени их кол-
лективной взаимозависимости, что подтверждается исследованиями 
отдельных направлений сотрудничества в БРИКС. Е.Я. Арапова 
констатирует, что товарным потокам свойственна «звездообразная 
структура»: торговля внутри БРИКС – это преимущественно тор-
говля Китая с остальными четырьмя странами, а у тех связи друг с 
другом относительно слабые. К тому же структура торговли с се-
редины 2010-х годов эволюционировала в сторону увеличения до-
ли сырьевых и сельскохозяйственных товаров и уменьшения 
удельного веса высокотехнологичной продукции [2]. 

Более оптимистична Н.Г. Хмелевская. Она отметила, что за-
мещение в импорте стран БРИКС товаров из третьих стран на ана-
логи, произведенные в других государствах «пятерки», действи-
тельно началось. Оно сперва коснулось минерального топлива, 
драгоценных металлов и камней, но постепенно сдвинулось в сто-
рону товаров обрабатывающей промышленности. Однако этот 
процесс идет спорадически: или под влиянием временных факто-
ров, таких как санкции, «торговые войны», колебания урожаев и 
мировых цен на сырье; или когда компаниям БРИКС удается дого-
вориться о совместных инвестиционных проектах [26]. 

А.Г. Коваль и О.Ю. Трофименко, исследовавшие торговлю 
России с остальными странами БРИКС, пришли к выводу об огра-
ниченном потенциале роста российского экспорта (из-за преобла-
дания в нем сырьевых товаров) и импорта (потому что страны 
БРИКС по многим позициям не смогут заместить поставки в РФ 
оборудования и других промышленных товаров из стран Запада) 
[14]. А.В. Кузнецов, проведший сравнительный анализ ТНК стран 
БРИКС, отметил, что компании этих стран в качестве инвесторов в 
зарубежные экономики не сотрудничают, а конкурируют друг с 
другом. Правовая и институциональная среда вывоза капитала в 
пяти странах очень разная, а потому в БРИКС нереально создать 
совместные регулятивные механизмы для предпринимательских 
инвестиций [16]. 
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Практически все эти специалисты призывают отказаться от 
иллюзий о возможности многостороннего экономического взаи-
модействия в БРИКС и сделать ставку на двустороннее сотрудни-
чество России с отдельными странами объединения. Но, думается, 
это слишком радикальное обобщение. У стран БРИКС есть боль-
шой потенциал взаимодополняемости экономик, и его, на наш 
взгляд, можно использовать и в многостороннем режиме. Другой 
вопрос – какими средствами? 

Разумеется, государства «пятерки» могут, руководствуясь 
политическими мотивами, инициировать переговоры по поводу 
соглашения о свободной торговле. Но вряд ли они приведут к по-
зитивному результату, ибо такого рода либерализация торговли 
вызвала бы слишком сильный эффект ужесточения конкуренции 
на национальных рынках этих стран, чреватый разрушением це-
лых отраслей промышленности. Маловероятно даже применение 
модели зоны преференциальной торговли, в которой либерализа-
ция охватила бы только ограниченное число товарных групп, не 
вызывающих непосредственные конфликты интересов. 

Скорее многостороннее сотрудничество может пойти по пу-
ти поддержки национальными государствами вывоза товаров и 
услуг именно в страны – партнеры по БРИКС через выделение 
компаниям фискальных и кредитных субсидий, страхование экс-
порта, консультационную и маркетинговую поддержку экспорте-
ров и т.д. Государства будут совместно создавать инфраструктуру 
взаимной торговли: товарные биржи, площадки электронной тор-
говли, логистические центры, транспортные узлы и т.п. Развитию 
торговли будет способствовать и реализация совместных инвести-
ционных проектов, центрами кристаллизации которых могут вы-
ступать государственные компании. В продвижении по этим 
направлениям важную роль и дальше будет играть экономическая 
дипломатия государств БРИКС. 

Для России такой вариант заключает в себе возможности 
продвинуться по пути диверсификации экспорта, задействовать, 
наконец, сильные стороны собственной экономики. Объективно 
имеющиеся у нее конкурентные преимущества, связанные с весо-
мым технологическим потенциалом, накопленными капиталами и 
достаточно высоким качеством трудовых ресурсов действительно 
будет легче поначалу использовать на рынках именно развиваю-
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щихся, а не развитых стран. Реальность такова, что для других 
стран БРИКС присутствие российских компаний, в том числе гос-
ударственных, может быть полезным во многих проблемных зонах 
их собственных экономик. Такое взаимовыгодное сотрудничество 
может происходить, в частности, в следующих областях: 

– в сфере энергетики возможно согласование интересов 
крупных экспортеров (Россия, Бразилия) и импортеров углеводо-
родов (Китай, Индия). Ради обретения большей автономии от ко-
лебаний цен на западных рынках страны БРИКС могли бы создать 
совместную товарно-сырьевую биржу, расширив тем самым про-
странство деятельности Биржевого альянса БРИКС, ныне ограни-
чивающееся фондовыми площадками; 

– в инфраструктурной сфере во всех экономиках БРИКС 
есть «узкие места». Но если в России задача по преимуществу за-
ключается в модернизации и дальнейшем развитии инфраструкту-
ры, созданной еще в советское время, то в других странах (особен-
но в их отсталых регионах) инфраструктурные объекты во многом 
нужно строить заново. Это создает значительные деловые возмож-
ности для российских компаний энергетического и транспортного 
машиностроения, чья продукция традиционно конкурентоспособ-
на за рубежом, и государству следует активно способствовать их 
продвижению на рынки БРИКС. На межгосударственном уровне 
страны «пятерки» могли бы создать совместные фонды инфра-
структурного строительства, которые выступали бы инвесторами и 
в соответствующие объекты в России; 

– в аграрной сфере для перенаселенных стран (Китай, Ин-
дия), а отчасти и для ЮАР остается актуальной проблема продо-
вольственной безопасности. Россия за последние годы стала одним 
из важных «игроков» на международных рынках зерна и некото-
рых других видов сельскохозяйственной продукции. Государство 
могло бы поддержать налаживание сотрудничества в этой области, 
используя методы экономической дипломатии для снятия техни-
ческих и административных барьеров на пути отечественных то-
варов, как это уже произошло в последние годы с поставками рос-
сийского продовольствия в КНР; 

– в социальной сфере во всех странах БРИКС стоит задача 
расширить охват населения (особенно его низкодоходных слоев) 
медицинскими услугами, и государства наращивают ассигнования 
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на эти цели. Российское правительство в последние годы прини-
мало специальные меры по модернизации отечественного здраво-
охранения, фармацевтической и медицинской промышленности, 
приданию им экспортной ориентации. Акцент на освоение прежде 
всего рынков БРИКС был бы рациональным выбором, так как в 
этих странах конкурентоспособными могут быть не только высо-
котехнологичные отрасли российской медицины (онкология, оф-
тальмология), но и предоставляемые ею услуги среднего техноло-
гического уровня; 

– в финансовой сфере все государства БРИКС предприни-
мают усилия по диверсификации структуры собственности в своих 
банковских системах. Отечественные кредитные институты при 
политической поддержке государства могли бы принять активное 
участие в таких приватизационных программах. Если же инвесто-
рами в российский финансовый сектор выступят банки развития 
других стран БРИКС, то это поможет восприятию нашей страной 
их опыта государственной структурной политики. 

Что же касается возможностей сотрудничества в таких вы-
сокотехнологичных отраслях, как авиастроение, судостроение, те-
лекоммуникации, информатика, биоинженерия и т.д., то их не сто-
ит переоценивать. В этих областях страны БРИКС, как правило, 
выступают прямыми конкурентами, поддерживающими собствен-
ные компании протекционистскими методами. Инвестиционное 
сотрудничество здесь может быть перспективно в определенных 
«нишах», где у российской стороны есть технологические или фи-
нансовые преимущества, и в рамках более широких, «пакетных» 
сделок (например, если в обмен на допуск китайских или индий-
ских компаний к добыче природных ресурсов в России эти страны 
предоставят российским производителям доступ на свои рынки 
высокотехнологичных товаров и услуг). 

Пока же действительно совместные, коллективные усилия 
государства БРИКС предприняли на ниве реформирования гло-
бальной финансовой архитектуры, и это принесло определенные 
плоды. Еще в начале 2010-х годов странам «пятерки» удалось до-
биться некоторого перераспределения в свою пользу квот в капи-
тале МВФ и долей голосов при принятии решений в Международ-
ном банке реконструкции и развития – ключевом институте 
группы Всемирного банка. В 2014 г. в БРИКС были созданы свои 
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финансовые институты: Новый банк развития (НБР) для кредито-
вания инфраструктурных проектов и Пул валютных резервов 
(ПВР), из него можно будет получать помощь при форс-мажорных 
изменениях в платежных балансах стран. 

Часто мотивацию этих действий видят в том, что набравшие 
силу крупнейшие развивающиеся страны стремятся усилить свое 
влияние на принятие решений в Бреттон-Вудских институтах 
(МВФ и ВБ). Те действительно еще с середины ХХ в., будучи 
формально многосторонними, фактически контролировались За-
падом. При выдаче кредитов они предъявляют требования к стра-
нам-заемщицам, отражающие западные представления о том, как 
выглядит оптимальная экономическая политика. НБР и ПВР нуж-
ны по такой логике для того, чтобы в принципе преодолеть моно-
полию Бреттон-Вудских институтов. 

Вполне возможно, что часть политических элит БРИКС так 
это все и воспринимает. Но подобное видение трудно не признать 
по преимуществу геополитическим и не слишком рациональным с 
экономической точки зрения. Действительно, заимствований у 
МВФ стоит избегать в том смысле, что его кредиты предоставля-
ются в острокризисных ситуациях в той или иной стране. До этого 
дело лучше не доводить, а тогда и связываться с МВФ не нужно 
будет. 

Группа ВБ финансирует в основном конкретные инвестици-
онные проекты и социальные программы. Неоклассические («ли-
беральные», как любят говорить в России) веяния в руководстве 
ВБ до сих пор особо не мешали странам БРИКС привлекать его 
ресурсы. А для того, чтобы видеть в НБР или созданном по иници-
ативе Китая Азиатском банке инфраструктурных инвестиций кон-
курентные альтернативы ВБ, надо вообще иметь сугубо геополи-
тический склад мышления. На этом поле всем хватит места, чем 
больше будет таких институтов – тем лучше для мировой эконо-
мики. 

Создание ПВР выглядит как дело неплохое, но не слишком 
насущное. У отдельных государств БРИКС накоплены внушитель-
ные валютные резервы. При неблагоприятных обстоятельствах 
(например, в случае резкого оттока из страны спекулятивного капи-
тала) они могут справиться с поддержанием финансовой стабильно-
сти и своими силами, без обращения к ПВР и тем более к МВФ. 



Мозиас П.М. 

 62 

Так что видеть в совместных финансовых инициативах 
БРИКС противовесы чему-либо малопродуктивно с точки зрения 
интересов модернизации российской экономики. Более обосно-
ванным представляется другой подход. Россия и другие страны 
БРИКС и в международных финансовых институтах, и особенно 
во Всемирной торговой организации, могут продвигать свое виде-
ние «правил игры» в мировой экономике, соответствующее той 
стадии развития, на которой они находятся, а значит, их сего-
дняшним интересам. 

Неоклассические рецепты экономической политики (в част-
ности, требования о все более полной либерализации внешней 
торговли и трансграничного движения капитала) действительно 
нередко преподносятся в международных экономических органи-
зациях как универсальные. Может быть, они и подходят для разви-
тых экономик, да и то заведомо не всегда. Но развивающимся 
странам необходимо большее пространство для маневра в экономи-
ческой политике – нужны возможности субсидировать перспектив-
ные отрасли, а не зацикливаться на бюджетной сбалансированно-
сти; осуществлять меры торгового протекционизма; предъявлять 
определенные требования к деятельности иностранных инвесторов 
и т.д. 

Отстаивание таких позиций в процессе совершенствования 
глобального экономического регулирования как раз и выглядит 
как одна из главных функций БРИКС. Но это предполагает не 
конфронтацию с развитым миром, а «торг» с ним, выработку 
сложных компромиссов. В подобном контексте может быть вос-
требован и предложенный Китаем в конце 2010-х годов более ши-
рокий формат БРИКС+. 

Некоторым исследователям его реализация видится как «ин-
теграция интеграций». Предполагается, что государства БРИКС, 
возглавляющие экономические группировки в своих регионах 
(ЕАЭС в случае с Россией, МЕРКОСУР в случае с Бразилией, 
АСЕАН+1 в случае с Китаем и т.д.), предпримут усилия по гармо-
низации их механизмов торгового и инвестиционного регулирова-
ния1. Думается, однако, что это и невозможно, и не нужно. 

                                                   
1 См., например: [1] 
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Первое – потому, что страны – лидеры региональных объеди-
нений не смогут заключать соглашения об унификации торговых и 
инвестиционных режимов с другими объединениями в одиночку, 
без согласования со своими уже имеющимися партнерами. А вы-
работать единую позицию будет просто нереально, в том числе и 
потому, что некоторые группировки с участием стран БРИКС во-
обще по сути не являются интеграционными (можно ли, например, 
представить себе координацию экономической политики в Южно-
азиатской ассоциации регионального сотрудничества, куда входят, 
в частности, враждующие друг с другом Индия и Пакистан?). Вто-
рое – потому, что заключение соглашений между группировками 
усилило бы и так присутствующий в международной торговле эф-
фект «чаши спагетти» (Дж. Бхагвати), т.е. неупорядоченное пере-
плетение разнородных режимов наднационального регулирования. 

Идея БРИКС+ скорее может быть реализована как формиро-
вание широких коалиций развивающихся стран для отстаивания 
общих интересов в диалоге с Западом. Но такие коалиции вряд ли 
могут основываться на жестких обязательствах стран в отношении 
друг друга, и они заведомо будут неустойчивыми, состав их будет 
меняться. 

 
* * * 

 
Подведем некоторые итоги. И аналитическая группировка 

крупных развивающихся экономик в БРИКС, и включение туда 
России вполне обоснованны. БРИКС как международная органи-
зация, по-видимому, и дальше будет представлять собой площадку 
согласования интересов без четко выстроенной организационной 
структуры. Участие нашей страны в БРИКС действительно может 
принести ей ощутимые выгоды. Но для их реализации отечествен-
ным элитам стоит уточнить свои планы по развитию националь-
ной экономики. Разумеется, углубление сотрудничества в БРИКС 
нисколько не противоречит усилиям по развитию интеграции в 
Евразийском экономическом союзе и выстраиванию вокруг ЕАЭС 
сети соглашений о свободной торговле (по примеру уже заклю-
ченных таких соглашений с Вьетнамом, Ираном и Сербией). Эти 
задачи могут и должны решаться параллельно. 
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АФРИКА. БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК 

АЛЕКСАНЯН Л.М.∗ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В АФРИКE НА СО-
ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, 
ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТЫ) 

Аннотация. В условиях трансформации международных 
отношений Африканский континент, как один из самых перспек-
тивных и динамично развивающихся регионов мира, приобрел 
особое значение во внешней политике региональных и мировых 
держав. Эта часть мира превратилась в арену противоборства 
между различными странами для получения власти и установле-
ния контроля над ресурсами континента. Среди этих стран Турция 
также стала претендовать на усиление и расширение своего влия-
ния в Африке. Это направление превратилось в составную часть 
турецкой стратегии в рамках превращения в мировую державу, а 
также получения доступа к богатым ресурсам африканских стран. 
Данная статья посвящена изучению особенностей внешней поли-
тики Турции на Африканском континенте. Особое внимание уде-
лено политическому, экономическому, гуманитарному аспектам 
африканского вектора внешней политики страны. Сделан вывод о 
том, что политика Турции в отношении африканских государств 
имеет потенциал дальнейшей активизации и усиления. Также кон-
статируется, что стратегия Турции направлена на углубление свое-
го присутствия на Африканском континенте. 

Ключевые слова: Турция; Африка; экономическое сотруд-
ничество; политические контакты; гуманитарные отношения. 
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ALEKSANYAN L.M. Policy of Turkey towards Africa at the Present 
Stage (Political, Economic, Humanitarian Aspects). 

Abstract. In the context of the transformation of international 
relations, the African continent, as one of the most promising and 
dynamically developing regions of the world, has acquired particular 
importance in the foreign policy of regional and world powers. This 
part of the world has turned into an arena of confrontation between 
various countries to strengthen their positions and establish control over 
the resources of the continent. Among these countries, Turkey also 
began to claim to strengthen and expand its influence in Africa. This 
policy has become an integral part of the Turkish strategy in the 
framework of becoming a world power, as well as gaining access to the 
rich resources of African countries. This article is devoted to the study 
of the features of Turkey's foreign policy on the African continent. 
Special attention is paid to the political, economic, humanitarian 
aspects of the African vector of Turkish foreign policy. It is concluded 
that Turkey's foreign policy towards African states has the potential for 
further activation and strengthening. It is also stated that Turkey's 
strategy is aimed at deepening its presence on the African continent. 

Key words: Turkey; Africa; economic cooperation; political con-
tacts; humanitarian relations. 
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Введение 

За последние два десятилетия внешняя политика Турции в 
отношении африканских стран отличается особой активностью. 
Возрождение африканского вектора внешней политики Анкары 
началось с конца XX в., когда в 1998 г. руководством страны был 
принят документ о «Политике открытости Турции в Африке». 
В этом документе, который стал основой развития турецко-афри-
канских отношений, было прописано намерение страны развивать 
тесные отношения с государствами Африки (прежде всего Север-
ной) в политической, экономической и культурной сферах, а также 
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поддерживать и инициировать программы помощи Африке в ООН 
[2]. Эта политика была обоснована общим османским прошлым и 
религиозной общностью. Турция использовала исторические от-
ношения и религиозные связи, чтобы определить свою собствен-
ную идентичность, обеспечивающую ее внешнюю политику в от-
ношении континента [13, p. 108]. На самом деле, турецкое 
руководство, уделяя особое внимание возрастающей роли Африки 
в мировой политике, разворачивало «новую схватку за Африку». 
Турция была заинтересована в ресурсах континента, поиске нового 
рынка для сбыта товаров, а также повышении своего значения и 
роли в международных отношениях. Задача продвижения в афри-
канские страны заключалась в восстановлении и расширении ту-
рецкого влияния на Черном континенте. 

Инициативы в отношении Африки получили дополнитель-
ный импульс развития с приходом к власти в Турции Партии спра-
ведливости и развития (ПСР) в 2002 г. [1, с. 182], когда Африкан-
ский континент стал одним из приоритетных направлений 
внешней политики страны. Турция начала не только активизиро-
вать, но и диверсифицировать свои африканские связи, внедряясь 
в страны южнее Сахары [4]. К тому же африканская политика 
Турции приобрела комплексный характер, включая в себя полити-
ческий, экономический, социально-культурный и гуманитарный 
аспекты. Значимость континента во внешней политике Турции 
определилась идеологией неоосманизма, предусматривающей 
расширение влияния Турции по всему миру, особенно на бывших 
территориях Османской империи. При этом, опасаясь восприятия 
османского прошлого в негативном ключе, турецкое руководство 
сделало упор на культурные и религиозные связи [4]. 

Политическая составляющая турецко-африканских 
отношений 

Практическая реализация разработанного Плана действий в 
отношении Африки началась с 2005 г., когда турецкое руководство 
объявило о проведении в Турции «Года Африки» [3], а Африкан-
ский союз предоставил Анкаре статус наблюдателя [13, p. 104]. 
Знаковым событием стала также организация в 2008 г. первого 
Саммита сотрудничества Турция-Африка с участием 50 африкан-
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ских стран. По итогам этого Саммита была подписана Стамбуль-
ская декларация, ставшая практическим руководством для стран-
участниц по дальнейшему укреплению отношений [2]. В том же 
году на Десятом саммите Африканского союза Турция получила 
статус стратегического партнера. Именно на данном этапе выстра-
ивания связей с Африканским континентом турецкое руководство 
стало придавать еще большее значение развитию двусторонних 
политических и дипломатических контактов [5, с. 69]. 

В предвыборной программе Партии справедливости и разви-
тия (2007) было зафиксировано, что План действий в отношении 
Африки будет поддерживаться нарастающими темпами с целью 
превращения Турции в одну из самых активных стран на конти-
ненте к 2023 г. [8, s. 206]. В программе было акцентировано, что 
присутствие Турции в Африке будет усилено открытием новых 
дипломатических представительств. Таким образом, расширение 
дипломатического присутствия Турции на континенте стало одним 
из ключевых инструментов развития двусторонних политических 
контактов. Неслучайно, что в период с 2008 по 2022 г. количество 
турецких диппредставительств в Африке возросло с 12 до 43 [14] 
(число диппредставительств африканских государств в Турции 
достигло 38 [21]). 

Институционализация турецко-африканских отношений 
началась с 2010 г., когда в Официальной газете был опубликован 
циркуляр премьер-министра Турции, известный под названием 
«Стратегия в отношении Африки» [15, s. 110]. Этот циркуляр стал 
первым официальным документом, в котором обращалось внима-
ние на необходимость целостной стратегии в отношении Афри-
канского континента. В документе также были акцентированы со-
трудничество и координация необходимых институтов для 
реализации данной политики. 

В 2013 г. после успешного завершения «Политики открытия 
Африки» (1998) турецкое руководство приступило к реализации 
обновленной стратегии в отношении Африканского континента 
под названием «Политика партнерства с Африкой», позволяющей 
развивать с африканскими государствами партнерские отношения 
в различных сферах. Партия справедливости и развития выступила 
с новыми инициативами и проектами, способствующими укрепле-
нию и расширению турецких позиций на Черном континенте. 
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В рамках нового подхода в 2014 г. был организован второй Сам-
мит сотрудничества Турция-Африка, в результате которого был 
принят Совместный план действий на 2015–2019 гг. [22]. Саммит 
стал важной вехой на пути упрочения доверия африканских парт-
неров к Турции [7]. В 2021 г. Турция провела третий Саммит со-
трудничества Турция-Африка, где был принят новый план сов-
местных действий на 2022–2026 гг. [16]. В плане были определены 
5 стратегических направлений сотрудничества: мир, безопасность 
и управление; торговля, инвестиции и промышленность; образова-
ние; развитие инфраструктуры и сельское хозяйство; здравоохра-
нение. На этом саммите присутствовали 16 глав государств и 
102 министра. 

Кроме проведения турецко-африканских саммитов турецкое 
руководство стало организовывать также международные конфе-
ренции, посвященные Африке, среди которых можно выделить 
Форум аналитических центров Турции и Африки (2015), Турецко-
африканский экономический и деловой форум (2016), конферен-
цию министров образования Турции и Африки (2017) и т.д. [5, 
с. 70]. Организация таких встреч направлена на укрепление и рас-
ширение партнерских отношений Турции с Африкой. 

Политическая составляющая внешней политики Турции в 
отношении Африки выражается также в стремлении Анкары рас-
ширять свое присутствие в региональных организациях, действу-
ющих на континенте. В частности, Турция принимает участие в 
работе таких организаций, как Экономическое сообщество стран 
Западной Африки, Экономическое сообщество стран Центральной 
Африки, Восточноафриканское сообщество, Общий рынок Во-
сточной и Южной Африки и т.д. 

Развитие политических отношений Турции с Африкой обу-
словлено также количеством визитов высокопоставленных лиц 
турецкого руководства в Африку. Р.Т. Эрдоган за время своего 
пребывания на посту премьер-министра и президента Турции по-
сетил почти 30 африканских стран [18]. После своего турне по аф-
риканским странам в 2022 г. [6] Эрдоган стал политическим лиде-
ром, чаще всех посещавшим Африканский континент. По мнению 
турецких специалистов, эти визиты открывают возможности для 
Турции, позволяя ей действовать самостоятельно на международ-
ной арене [10]. Интенсивность визитов высокопоставленных лиц 
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Турции указывает на важность Африки во внешней политике 
страны. 

Политические усилия турецкого руководства направлены не 
только на укрепление двусторонних и многосторонних отношений 
с африканскими государствами, но и на повышение международ-
ного статуса Турции. Для достижения поставленной цели Турция 
старается выступать в качестве проводника африканских интере-
сов на международной арене. В рамках этой стратегии Анкара ак-
тивно продвигает «голос Африки» на мировых платформах, в част-
ности ООН и G-20. Турецкое руководство позиционирует себя 
исключительно в качестве друга с «благими намерениями» и про-
двигает тезис – «будущее планеты за Африкой при содействии 
Турции» [7]. При этом Анкара старается использовать свои отно-
шения с Африкой в качестве инструмента в вопросе реформы 
ООН и расширения состава постоянных членов Совета Безопасно-
сти. Турция надеется, что при поддержке африканских стран полу-
чит место в СБ ООН. По утверждениям российских специалистов, 
«африканские государства, в свою очередь, заинтересованы в тес-
ном сотрудничестве с Турецкой Республикой, полагая, что ее про-
текция на международной арене поможет им решить хотя бы часть 
их проблем и будет способствовать привлечению внимания миро-
вого сообщества к континенту» [2]. 

Таким образом, можно утверждать, что динамичная внешняя 
политика Турции в отношении Африки и принимаемые ею поли-
тические инструменты уже значительно укрепили турецко-афри-
канские связи. 

Экономическая политика Турции в отношении Африки 

Одной из важнейших составляющих африканского вектора 
внешней политики Турции является экономическое сотрудниче-
ство с государствами континента. Турецкое руководство рассмат-
ривает экономику в качестве одного из важнейших и эффективных 
инструментов для закрепления на Черном континенте. Кроме по-
литических дивидендов, Турция учитывает также экономические 
выгоды за счет получения доступа к новым рынкам для сбыта ту-
рецкого товара и богатым ресурсам континента. Важнейшим пока-
зателем экономических интересов Турции на Африканском конти-
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ненте стал базовый документ под названием «Стратегия развития 
экономических отношений с африканскими странами» (2003), где 
были обозначены основные задачи, поставленные турецким руко-
водством. Среди этих задач важное значение приобрели увеличе-
ние торгового оборота, содействие проникновению в Африку ту-
рецкого малого и среднего бизнеса, расширение присутствия 
турецких инжиниринговых и строительных компаний, рост турец-
ких инвестиций на континенте [7]. 

За последние 15 лет турецкое руководство предприняло не-
обходимые шаги для разрешения поставленных задач в сфере тор-
гово-экономического сотрудничества как с североафриканскими 
государствами, так и странами Тропической Африки (южнее Са-
хары). Успешная реализация принятой Стратегии привела к росту 
торгового оборота и экономических показателей. 

Так, за последние 15 лет торговый оборот Турции с Африкой 
увеличился в разы. Если в 2005 г. объем товарооборота между 
Турцией и африканскими странами составлял 6,8 млрд долл., то в 
2021 г. этот показатель достиг 30 млрд долл. [20]. При этом объем 
экспорта турецких товаров в Африку составлял около 21,2 млрд 
долл. Следует отметить, что за этот период экспорт Турции в Аф-
рику вырос в геометрической прогрессии на 291% [9]. Фактически, 
это указывает на то, что для турецко-африканского товарооборота 
характерен хронический дисбаланс. При этом, несмотря на такой 
дисбаланс, в последние годы наблюдается рост доли африканских 
стран в общем объеме турецкой внешней торговли: в 2003 г. она 
составила 4,5%, в 2021 г. – 9,4% [23]. Турция намерена и дальше 
увеличивать торговлю с Африкой – до 50 млрд долл. в 2022–2026 гг. 
[11, p. 4]. 

Турция активно реализует также инвестиционную политику 
на Черном континенте. Прямые инвестиции Турции в Африку до-
стигают 10 млрд долл. [14]. Турция в основном инвестирует в раз-
витие инфраструктуры, строительство и энергетический сектор в 
Северной Африке и недавно начала расширяться в сторону Запад-
ной Африки и Африканского Рога [9]. Большая часть общих инве-
стиций приходится на Алжир, Египет, Тунис и Марокко. Проекты 
строительных компаний, осуществленные в Алжире и Ливии, со-
ставляют две трети от общего числа африканских проектов [12]. 
Турецкая компания Yapı Merkezi занимается реализацией желез-
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нодорожных проектов в Алжире, Эфиопии, Марокко, Сенегале, 
Судане и Танзании. Турецкие компании занимаются также строи-
тельством международных аэропортов, гидроэлектростанций, жи-
лых и деловых комплексов, отелей, конференц-центров, спортивных 
стадионов, торговых центров, больниц и транспортной инфра-
структуры по всему континенту. Турецкие компании осуществили 
более 1150 проектов общей стоимостью 78 млрд долл. [19]. Начи-
ная с 2010 г. частные предприниматели также начали проявлять 
определенный интерес к Африке, в частности южнее Сахары. Ин-
вестиционная политика Анкары в Африке непосредственно связана 
с развитием авиасообщения между Турцией и Африкой. Нацио-
нальный авиаперевозчик страны «Турецкие авиалинии» совершает 
рейсы по 61 направлению в разные города 40 африканских стран 
[14]. Это сопоставимо с маршрутной сетью крупнейших африкан-
ских авиаперевозчиков – «Кенийских авиалиний» и «Эфиопских 
авиалиний» [3]. 

Путем инвестиционной политики Турция старается обеспе-
чить свой контроль над важными отраслями Африки, тем самым 
создавая рычаги влияния. Однако пока объем турецких капитало-
вложений на континенте ограничен и нуждается в дополнительных 
ресурсах. 

Перспективным направлением представляется сотрудниче-
ство в сфере разведки и добычи природных ресурсов [5, с. 70]. 
В частности, Сомали и Чад выступили с предложением для Тур-
ции разведать нефть на своих территориях. Однако, несмотря на 
перспективность энергетической отрасли Африканского континен-
та, Турция пока не выступает с активными проектами по этому 
направлению. Следует отметить, что Африка со своими богатыми 
энергоресурсами имеет мощный потенциал способствовать страте-
гии Турции в плане превращения энергетического хаба. 

Ключевым ведомством, отвечающим за координацию и реа-
лизацию экономической политики Турции, является Министерство 
торговли [15, s. 137]. Подписание основных соглашений, форми-
рующих основу торгово-экономических отношений с африкански-
ми государствами, входит в компетенцию Главного управления 
международных отношений и Европейского союза. Между Турци-
ей и африканскими странами общим счетом подписано 47 торгово-
экономических соглашений, 30 соглашений о защите инвестиций, 
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восемь соглашений об избежании двойного налогообложения. 
С пятью африканскими странами подписано Соглашение о сво-
бодной торговле [15, s. 138]. Для координации торгово-экономи-
ческих связей создано 37 совместных турецко-африканских эко-
номических комиссий. Встречи этих комиссий направлены на 
решение проблем, возникающих в области торговли, инвестиций, 
здравоохранения [15, s. 139]. Еще одним инструментом в распоря-
жении министерства является организация семинаров, выставок, 
рекламных кампаний, ярмарок и подобных мероприятий с целью 
увеличения турецкого экспорта и усиления инвестиционной поли-
тики. Для этой же цели в 26 странах Африки открыты торговые 
представительства Турции. 

С целью развития торговых отношений Турция периодиче-
ски организует турецко-африканские экономические и бизнес-
форумы. Последний такой форум прошел в 2021 г. с участием 45 
стран [23]. Для углубления торгово-экономических отношений со 
странами Западной Африки Анкара в 2018 г. также инициировала 
Деловой и экономический форум Турция-ЭКОВАС. 

Следует отметить, что при выстраивании торгово-экономи-
ческих отношений с африканскими странами Турция уделяет особое 
внимание инициативам, касающимся всего Африканского конти-
нента. Такой подход объясняется попыткой Турции позициониро-
вать себя в качестве актора, присутствующего во всей Африке, а 
также стратегической целью в плане превращения в лидера на 
континенте. 

Несмотря на то что турецкое руководство активно работает 
над укреплением своих экономических позиций в Африке, тем не 
менее, существуют определенные проблемы, препятствующие 
дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между 
Турцией и африканскими странами. Среди них можно выделить 
недостаточную активность турецких предпринимателей, объек-
тивные сложности организации бизнеса в слаборазвитых африкан-
ских государствах, существующую негативную оценку перспектив 
развития континента, нехватку финансовых ресурсов [5, с. 72], 
мощную конкуренцию таких стран, как Китай и Индия и т.д. 
Укреплению влияния Анкары в регионе препятствует также ее ак-
цент на тесном сотрудничестве только с небольшим количеством 
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африканских стран, которые представляют наибольший экономи-
ческий и политический интерес для Турции [2]. 

Гуманитарный аспект внешней политики Турции  
в отношении Африканского континента 

Гуманитарная составляющая отношений с африканскими 
государствами является одним из важнейших компонентов арсе-
нала «мягкой силы» Турции в Африке. Она направлена на укреп-
ление и расширение турецких позиций на Черном континенте. Пу-
тем реализации проектов гуманитарного значения Турция 
старается приобрести новые рычаги влияния в африканских стра-
нах. Гуманитарная составляющая турецко-африканских отноше-
ний включает в себя сотрудничество в области спорта, образова-
ния, науки и технологии, распространения турецкого языка, 
обеспечения безопасности, здравоохранения, борьбы с голодом 
и т.д. 

Значительный вклад в развитие гуманитарной отрасли ту-
рецко-африканского сотрудничества внесло Турецкое агентство по 
сотрудничеству и развитию (TİKA), целью которого является без-
возмездная помощь африканским бедным странам. Осуществление 
такой помощи направлено, в первую очередь, на формирование 
позитивного имиджа Турции в африканских странах и продвиже-
ние турецких интересов на всем континенте. В 2005 г. TİKA от-
крыло первое свое представительство в Африке. На сегодняшний 
день 22 представительств этой организации осуществляют проек-
ты в 40 африканских странах [14]. В десятку крупнейших получа-
телей помощи развитию от TİKA входят два африканских государ-
ства – Сомали (2-е место) и Нигер (10-е место) [5, с. 72]. Страны 
Африки также являются основными получателями гуманитарной 
помощи этой организации. В 2017 г. TİKA реализовало около 
2000 проектов по всему миру, из которых 400 были реализованы в 
Африке [15, s. 137]. За период с 2017 по 2022 г. в Африке осу-
ществлены 1884 проекта [17]. За 17 лет TİKA реализовало более 
7000 проектов развития [9]. Помощь Африке Турцией наиболее 
заметна в Сомали. За последнее десятилетие это государство по-
лучило турецкую помощь в размере 1 млрд долл. Такой уровень 
помощи в охваченной кризисом стране сделал Турцию не только 
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главным донором, но и политическим и военным союзником пра-
вительства Могадишо [9]. 

Наиболее заметным сектором гуманитарной помощи Афри-
канскому континенту является здравоохранение. В данной отрасли 
TİKA действует совместно с Министерством здравоохранения 
Турции и неправительственными организациями, в первую оче-
редь, «Красным полумесяцем». В 2017 г. в рамках проектов помо-
щи было проведено 3000 бесплатных операций и обследование 
30 000 африканцев. Среди реализованных проектов важное значе-
ние имеет открытие учебно-исследовательского госпиталя в Судане 
(2014), больницы физиотерапии в Ливии, учебно-исследователь-
ского медицинского центра имени Р.Т. Эрдогана в Сомали (2015). 
Усилиями TİKA построены клиника материнского и детского здо-
ровья в Нигере, медицинские центры в Бенине и Гане [5, с. 73]. За 
последние пять лет TİKA реализовало 228 проектов для поддерж-
ки здоровья матерей и младенцев [17]. TİKA также обеспечивает 
медицинские учреждения медицинским оборудованием и прово-
дит обучение медицинских работников. 

TİKA развивает свою деятельность в области образования. 
За последние 5 лет реализовано 267 образовательных проектов для 
поддержки профессиональной подготовки [17]. 204 проекта разра-
ботаны для укрепления административной и гражданской инфра-
структуры африканских стран. Эта организация реализовала про-
екты, предполагающие строительство и реконструкцию учебных 
заведений и их техническое оснащение [7]. 

TİKA реализует программы также в сфере сельского хозяй-
ства и животноводства, которые являются жизненно важными сек-
торами для Африки. Эти программы помощи направлены на сокра-
щение бедности, обеспечение продовольственной безопасности, 
увеличение доходов бедных слоев населения. В целом, за послед-
ние 5 лет завершено 210 проектов в области сельского хозяйства, 
животноводства, лесного хозяйства и рыболовства [17]. Агентство 
реализует проекты по созданию теплиц и парников, проведению 
обучающих программ [7]. 

При содействии TİKA разработаны 32 проекта по обеспече-
нию населения питьевой водой и установке водосточных сооруже-
ний, являющихся одной из самых насущных проблем на континенте. 
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TİKA за 5 лет создало 579 колодцев в Африке. Также организацией 
разработаны 6 проектов по охране окружающей среды. 

Следует отметить, что кроме TİKA развитию гуманитарной 
отрасли турецко-африканского сотрудничества способствуют и 
другие турецкие организации, в частности Управление по делам 
религии Турции, Управление по стихийным бедствиям и чрезвы-
чайным ситуациям и т.д. 

Заключение 

На современном этапе турецкое руководство реализует ак-
тивную политику в отношении Африканского континента. Эта 
часть мира занимает приоритетное место в многовекторной внеш-
ней политике страны. Несмотря на то что экономическое, полити-
ческое, гуманитарное присутствие Турции в Африке не так об-
ширно, тем не менее эта страна становится более заметным 
игроком на континенте. Долгосрочная цель Турецкой Республики 
заключается в превращении в лидирующую державу в Африке. 
Для достижения этой цели Турция все заметнее внедряется в эко-
номику африканских стран, расширяет и укрепляет свое диплома-
тическое и политическое присутствие на всем континенте, активно 
формирует свой положительный имидж. Африканский вектор 
внешней политики Турции вписывается в стратегию страны в 
плане превращения в мировую державу. Учитывая особенности 
турецкого подхода к Черному континенту, можно утверждать, что 
политика Турции в отношении африканских государств имеет по-
тенциал дальнейшей активизации и усиления. 
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Аннотация. Известный британский журналист иранского 
происхождения Махан Абедин рассуждает о причинах неуклонно-
го укрепления влияния шиитского духовенства как системообра-
зующего фактора постреволюционного развития Ирана. Одно из 
наиболее вероятных объяснений – исторически обусловленная 
сплоченность шиитов, благодаря которой стали возможными стра-
тегические успехи Ирана на Ближнем Востоке, что способствовало 
упрочению власти духовенства внутри страны. Еще одной иран-
ской особенностью, глубинным образом определяющей многие 
стороны культуры страны, является противопоставление себя как 
чего-то радикально «Иного». Отсюда логически вытекает стрем-
ление искать нетрадиционные подходы и методы решения про-
блем, что вовсе не означает, что Иран враждебно относится ко 
всему остальному миру. 

Ключевые слова: Иран; Израиль; США; Ближний Восток; 
шиизм; духовенство. 
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Power in Iran. Book review: Abedin M. Iran Resurgent. The Rise and 
Rise of the Shi’a State. – London: Hurst & Company, 2019. – 290 p. 

Abstract. Renowned journalist of Iranian origin Mahan Abedin 
analyses recent political successes of the Islamic Republic of Iran. His 
book looks into what accounts for this unstoppable rise of the Shi’a 
state. М. Abedin shows that Iranian successes in the Middle East thanks 
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to Shi’ism with its semi-clandestine culture has greatly contributed to 
promote the inner stability. The tendency to view Iran as “the Other” 
not only in the Middle East but in the world at large is Ingrained in 
Iranian culture. Iran’s inimical posture being the driving force of 
Iranian regional policy shapes not only Iranian style in politics but the 
whole range of cultural phenomena, political culture included. That 
does not necessarily imply implacable hostility to the rest of the world. 
To this day plenty of Iranians assert that Iran and Israel are potentially 
natural friends. Still Israeli inability to check Iranian advancement and 
the consolidation of Shi’ites across the Middle East as Iran’s strategic 
depth is a clear proof of the ideological vitality of the Shi’a state. 

Keywords: Iran: USA; Israel; Middle East; Shi’a; clergy. 
Для цитирования: Демидов К.Б. Махан Абедин об особенностях 

власти шиитского духовенства в Иране. [Рец.] // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9: Востоко-
ведение и африканистика. – 2023. – № 2. – С. 81–89. Рец. на кн.: 
Abedin M. Iran Resurgent. The Rise and Rise of the Shi’a State. – London : 
Hurst & Company, 2019. – 290 р. – DOI: 10.31249/rva/2023.02.04 

Журналист иранского происхождения Махан Абедин (Ин-
ститут военных исследований и анализа, Нью-Дели, Индия) рас-
суждает о причинах успехов постреволюционного Ирана. Почему 
Исламская революция, политически развернувшая страну на 180 
градусов в 1979 г., остается настолько релевантной, обеспечивая 
стране возможность играть самостоятельную и весомую роль на 
международной арене? Насколько действенными оказались запад-
ные санкции – и если нет, то по какой причине? Правда ли то, что 
внутриполитические неурядицы скоро ввергнут Иран в долговре-
менный хаос или же страна в действительности находится на пике 
регионального могущества и в полушаге от завоевания доминиру-
ющей роли на Ближнем Востоке – а беспорядки представляют со-
бой не что иное, как своеобразную «болезнь роста» данного поли-
тического организма? Вся эта проблематика в значительной степени 
обусловлена как своеобразным характером Исламской республики, 
так и отсутствием объективности, с которым применительно к ней 
чаще всего приходится сталкиваться как в средствах массовой ин-
формации, так и в научных изданиях. 
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Уникальность Ирана дает о себе знать буквально во всех 
проявлениях данной державы – одной из старейших на планете. 
Иранская революция доказала в числе прочего, что мусульманская 
религия, изначально встретившая довольно внушительное сопро-
тивление, стала вполне органической частью иранской культуры – 
настолько, что проводившаяся при шахском режиме усиленная 
вестернизация страны стала восприниматься в религиозных тер-
минах – как попытка оторвать Иран от его корней. М. Абедин счи-
тает, что секрет фантастических успехов постреволюционного 
Ирана кроется в «своеобразном симбиозе между шиитским исла-
мом и иранским национализмом» [3, p. 129]. 

М. Абедин уделяет преимущественное внимание тем успе-
хам, которые данный симбиоз обеспечил Ирану на международной 
арене. В частности, именно шиизм с его историческими особенно-
стями сыграл роль цементирующего элемента, обусловив способ-
ность иранского социума противостоять внешним силам в тех об-
стоятельствах, когда, казалось бы, шансы на успех выглядят 
незначительными. Приученные к потаенному и глубинному со-
противлению, шииты определили самую стилистику поведения 
вновь возникшего государства на международной арене: «Тот 
факт, что Иран взял на вооружение тактику асимметричных дей-
ствий, представляет собой неизбежное последствие свержения 
шахского режима и возникновения на руинах последнего револю-
ционного государства, поставившего своей целью полноценную 
трансформацию всей системы международных отношений» [3, 
p. 72]. 

Обнаружение данной стилистики, просматривающейся в са-
мых разнообразных областях иранской жизни, представляет собой 
одно из главных достоинств книги. В отличие от прочих исследо-
вателей М. Абедин очень точно подметил связь между такими 
разнородными явлениями, как склонность к асимметричным акци-
ям и постановка вопроса о пересмотре основ политического миро-
порядка. 

Коренной особенностью иранской политической культуры 
следует считать наличие тайных обществ, затрудняющих воздей-
ствие на страну внешних сил: одной из определяющих черт шиит-
ского ислама является его опора на иерархически устроенные и 
часто весьма хорошо законспирированные структуры, что суще-



Демидов К.Б. 

 84 

ственно облегчает одну из главных задач современного военного 
ремесла, а именно: сбор информации. Именно эта особенность 
объясняет весьма эффективную координацию действий шиитских 
общин на Ближнем Востоке: «Сплочение шиитов, представляю-
щих собой стратегический ресурс Ирана, – плохая новость для Из-
раиля, поскольку вся данная арена, если так можно выразиться, 
может быть использована, чтобы вовлечь Израиль в длительную 
войну на истощение. Прекрасной иллюстрацией, поясняющей 
данные соображения, является, например, хроническая неспособ-
ность Израиля – при всем его военном превосходстве – избавиться 
от угрозы Хизбаллаха, базирующегося в Ливане. Едва ли стоит 
ожидать, что Израилю удастся нанести решающее поражение 
иранским формированиям, присутствующим в Сирии» [3, p. 210]. 

«Мастерское владение искусством создания коалиций» [3, 
p. 142] – еще одна сильная сторона иранской политики. Так, 
М. Абедин ссылается на использование курдского фактора для 
обеспечения долгосрочных интересов Ирана: в результате умелой 
иранской политики курды превратились в решительных противни-
ков израильских усилий, направленных на устранение Ирана как 
фактора в сирийском вопросе. Сирия также критически важна для 
Ирана «как обеспечение противовеса по отношению к Ираку и 
возможность проникновения в Ливан». В результате возникла ши-
итская «ось противостояния», существующая уже 40 лет. Поисти-
не, это «один из наиболее примечательных и устойчивых альянсов, 
какие только можно обнаружить в истории современных между-
народных отношений» [3, p. 135]. 

Торжество шиитской культуры конспирации в данном от-
ношении трудно переоценить. М. Абедин ссылается на Р. Бергма-
на – журналиста, сотрудничающего с «Гардиан» и «Нью Йорк 
Таймс». Поставив целью развенчать якобы террористический 
иранский режим в своей книге [4], он на деле продемонстрировал 
недальновидность американской политики на Ближнем Востоке (в 
ее попытках опереться на суннитские режимы и систематическом 
отталкивании Ирана), равно как и виртуозность Исламской Рес-
публики в ее противостоянии весьма могущественным оппонентам – 
в значительной мере благодаря такому фактору, как разобщен-
ность в израильском разведывательном сообществе, различные 
службы которого увлечены жестким соперничеством. 
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Присущий Ирану реализм, умение видеть разные стороны 
проблемы выгодно отличает страну от многих других государств 
региона. Так, автор развенчивает миф о якобы маниакальном 
иранском «антисемитизме»: «Вплоть до настоящего времени 
весьма значительно число иранцев, которые убеждены в том, что 
Иран и Израиль не только не являются естественными врагами, но 
и, в действительности, могут стать естественными друзьями, при-
том очень и очень могущественными; их союз вероятен в силу то-
го обстоятельства, что, будучи неарабскими странами, обе страны 
пребывают в окружении арабских врагов» [3, p. 183]. 

Общая недооценка Исламской Республики, стремление ми-
ровых медиа в лучшем случае обойти молчанием ее достижения 
часто мешает разглядеть фантастические1 успехи Ирана на между-
народной арене: «Поддержка, оказанная Ираном повстанческим 
группировкам на юге Ирака, оказалась тем решающим фактором, 
который побудил Великобританию уйти из страны … Иранская 
стратегия в Ираке, совмещающая проведение сложных политиче-
ских кампаний с повстанческой активностью понудила США к 
частичному отступлению… С иранской точки зрения борьба за 
Ирак представляет собой вековечную задачу; очередная фаза этой 
борьбы началась с уходом США из Ирака» [3, p. 121–122]. 

Прекрасной иллюстрацией способности Ирана вызывать к 
бытию структуры нового типа – вполне действенные и жизнеспо-
собные – может служить возникновение таких формирований, как 
Сепах Кудс и Сепах Бадр [5]. Сепах Кудс (около 800 членов) – 
элитное формирование Корпуса стражей исламской революции, 
которое было создано в начале 1980-х годов вместе с Сепах Бадр, 
вооруженным крылом Верховного совета Исламской революции. 
Кудс и Бадр должны были распространять революционную прак-
тику за пределами Ирана, прежде всего в Ираке. Кудс осуществлял 
операции в Афганистане, Ливане, Ираке, Судане и Боснии. Ис-
ключительные оперативные качества Кудса позволяют формиро-
ванию передавать собственные технологии подопечным – в част-
ности, шиитским ополченцам в Ираке, – обеспечивая последним 
преимущество над суннитами. Главнейшей технологией Кудса яв-

                                                   
1 Апология шиитского режима побуждает автора книги к известным пре-

увеличениям, которые не всегда отмечает рецензент. – Прим. ред. 
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ляется создание сетей по сбору информации, виртуозное манипу-
лирование которой делает формирование могущественным игро-
ком на иракской сцене. 

М. Абедин отмечает несостоятельность американских 
утверждений, что Кудс якобы совершает прямые атаки на амери-
канские войска. Кудс находится в жестком подчинении у полити-
ческих властей Ирана. Последние слишком умны и опытны для 
подобного поведения. Разработанная ими стратегия предполагает, 
что следует избегать прямого столкновения с США. 

Уникальные разведывательные технологии, разработанные 
Кудсом, лишний раз демонстрируют, что Иран прекрасно осознает 
собственную уязвимость и всячески пытается ее-то и превратить в 
источник силы, используя непривычные, неожиданные решения, 
которые часто ставят противника в тупик. Все это стало возмож-
ным благодаря отходу от шаблонных схем и решений, стремлению 
идти своим путем. 

Радикальный разрыв с западными моделями, которые уси-
ленно навязываются всему миру как единственно возможные, 
нормативные, прослеживается во всех сферах иранской обще-
ственной жизни. Так, демократия по-ирански предполагает, что 
повестку дня определяют вовсе не «муллы», как принято считать, 
а разнородные центры общественной мобилизации, у каждого из 
которых имеются собственные представления о том, что стране 
более всего необходимо в конкретный момент. Наиболее важными 
властными центрами М. Абедин считает политический блок, нахо-
дящийся у кормила власти, и сообщество силовиков. 

Примечательно, что иранское общество в результате отнюдь 
не склонно скатываться к авторитаризму. Напротив, необходи-
мость общественного компромисса побуждает разные силы к 
большему взаимопониманию. Центристские устремления, по мне-
нию М. Абедина, все более выходят на первый план, завоевывая 
сторонников во всех властных структурах. «Тот факт, что центри-
стам в последнее время удается все более увеличивать собственное 
политическое влияние, недвусмысленно говорит о том, что пер-
спективы устойчивой политической стабильности выглядят 
вполне убедительными» [3, p. 68]. 

К сожалению, М. Абедин обходит вниманием исторические 
особенности шиизма, обусловившие его преимущества в деле гос-
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ударственного строительства. Исторически лишенные прямого 
участия в политической жизни, шииты (преобразовав неоплатони-
ческую философию) разработали идеальную модель государствен-
ного устройства – теорию имамата [1, c. 98]. Идеальная модель 
противопоставлялась реальной практике повседневного, буднич-
ного ислама. В практическом смысле это было символическим от-
ражением подспудного процесса разграничения функций духов-
ной и светской властей. Если в суннитском исламе властные 
полномочия религиозных лидеров с течением времени все более 
обретали неформальный характер, то в шиизме (после прихода к 
власти шиитской династии Сефевидов в ХVI в.) институционали-
зация религии позволила последней обрести весьма заметное ме-
сто в политической системе. «В силу того, что шиитский ислам 
опирался на божественную природу власти, «люди религии», в 
частности в Иране, взяв на себя роль посредников между «ожида-
емым» имамом, полномочным представителем Аллаха на земле, и 
его общиной, унаследовали религиозный авторитет и духовную 
власть шиитских имамов. [1, с. 99]. 

В применении к политической практике ХХ в. данные тен-
денции и вызвали к жизни те силы, которые совершили Иранскую 
революцию. Посредническая роль шиитского духовенства надели-
ла последнее исключительным авторитетом. «Это обстоятельство 
сыграло, видимо, существенную роль в консолидации оппозици-
онных сил вокруг “людей религии”, противопоставивших “свет-
скому правлению” шаха “законное”, “исламское правление” – ви-
лайат ал-факих, или ал-хукума ал-исламийа. “Обновитель” 
(муджаддид) шиитской доктрины верховной власти аятолла Хо-
мейни и его единомышленники проповедуют, что “исламское 
правление” – это исполнение “божественного повеления” (амр Ал-
лах), оно не похоже ни на царское, ни на шахиншахское, ни на им-
ператорское» [1, с. 99]. 

В результате победы «вилайат ал-факих» – доктрины, пред-
ложенной Хомейни, – была разработана форма своеобразного рес-
публиканского строя с элементами монархии, однако при сохране-
нии ведущих позиций духовенства. «Глава страны – рахбар – 
наделен значительными по объему полномочиями государствен-
ной власти. Кроме того, что он непосредственно назначает главу 
судебной власти (моджтахида), он через Наблюдательный Совет и 
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Ассамблею по определению целесообразности оказывает влияние 
на законодательную власть. Можно сказать, что рахбар – это свое-
образный вариант института монархии, хотя он – лицо выборное» 
[2]. Рахбар является главнокомандующим вооруженными силами и 
обладает значительным, но не абсолютным, влиянием на исполни-
тельную власть, во главе которой стоит президент страны, а также 
контролирует деятельность исламских фондов и центров стратеги-
ческих исследований, которые в последнее время играют все воз-
растающую роль. Таким образом, иранская структура власти оста-
ется под значительным влиянием религиозных сил, несмотря на 
весьма острую борьбу за ее демократизацию. 

Снижение роли духовенства в политической жизни Ирана 
часто прогнозируется, однако, на данный момент – даже с учетом 
происходящих в стране волнений – его следует признать малове-
роятным. Само заглавие книги М. Абедина вполне недвусмыслен-
но об этом заявляет. Непонимание реальной динамики внутренней 
ситуации в стране способствует распространению того ложного 
образа страны, который был навязан западными медиа, уже много 
раз утверждавших, что снижение роли исламского фактора во 
внутренней политике страны неизбежно. Однако выборные кампа-
нии в Иране раз за разом опровергают данный тезис. Созданная 
структура власти позволяет шиитскому духовенству сохранять 
ведущие позиции и в то же время не препятствует успешному тех-
нологическому развитию страны. Уникальные особенности Иран-
ской революции позволили стране не только «выломаться» из су-
ществующего политического миропорядка – все более 
подверженного кризисам – но и создать вполне успешную модель 
выживания. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И ЗАКАВКАЗЬЕ 

КУДАЯРОВ К.А.∗ РЕФОРМА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КЫРГЫЗ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация. В статье рассматривается ход проведения воен-
ных реформ в Кыргызской Республике. Указана нормативно-
правовая база, составляющая основу военной политики государ-
ства. Три десятилетия проводимых преобразований в оборонном 
секторе и вооруженных силах республики стали давать определен-
ные результаты только в последние несколько лет. 

С одной стороны, это было связано с экономическими труд-
ностями, не позволявшими государству продвинуться в осуществ-
лении военных реформ дальше издания нормативно-правовых ак-
тов. 

С другой стороны, отсутствие опыта участия государствен-
ных и общественных институтов молодой республики в военном 
планировании и исходящий из этого скепсис относительно пер-
спектив развития вооруженных сил Кыргызстана, сильно замедля-
ли проведение необходимых реформ. 

При этом периоды активизации военной политики в госу-
дарстве во многом были связаны с угрозами и вызовами, к числу 
которых можно отнести боевые столкновения с военизированными 
формированиями «Исламского движения Узбекистана» в период 
«баткенских событий» и действия Таджикистана, неоднократно 
приводившие к вооруженному конфликту между двумя государ-
ствами. 

Ключевые слова: Кыргызстан; военная реформа; вооружен-
ные силы; вооружение; нормативно-правовые акты. 
                                                   

∗ Кудаяров Каныбек Акматбекович – кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник Центра междисциплинарных исследований Института научной 
информации по общественным наукам РАН. 



Реформа вооруженных сил Кыргызской Республики 

 91 

KUDAYAROV K.A. Reform of the Armed Forces of the Kyrgyz 
Republic 

Abstract. The article examines the course of military reforms in 
the Kyrgyz Republic. The regulatory and legal framework that forms 
the basis of the state’s military policy is indicated. Three decades of 
ongoing transformations in the defense sector and the armed forces of 
the republic have begun to yield certain results only in the last few 
years. 

On the one hand, this was due to economic difficulties that did 
not allow the state to advance in the implementation of military reforms 
beyond the publication of normative legal acts. 

On the other hand, the lack of experience of the participation of 
state and public structures of the young republic in military planning 
and the resulting skepticism about the prospects for the development of 
the armed forces of Kyrgyzstan greatly slowed down the 
implementation of the necessary reforms. 

At the same time, periods of intensification of military policy in 
the state were largely associated with threats and challenges hanging 
over the state, which include military clashes with paramilitary groups 
of the “Islamic Movement of Uzbekistan” during the “Batken events” 
and the military aggression of Tajikistan against Kyrgyzstan, which 
repeatedly led to an armed conflict between the two states. 

Keywords: Kyrgyzstan; military reform; armed forces; 
armament; regulatory legal acts. 

Для цитирования: Кудаяров К.А. Реформа вооруженных сил Кыр-
гызской республики // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 
и зарубежная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика. – 
2023. – № 2. – С. 90–101.    DOI: 10.31249/rva/2023.02.05 

Различные аспекты реформирования Вооруженных сил Кыр-
гызской Республики (КР) нашли отражение в трудах многих экс-
пертов на постсоветском пространстве (Б. Шейренова [26]; 
А. Мусабаевой, А. Алымбаевой, Г. Алиевой [15]; Л. Бондарца [2], 
Д. Узбекова, Н. Кутнаевой и др.). При этом основными эксперта-
ми, освещающими ситуацию в военной сфере, выступают профес-
сиональные военные – Леонид Бондарец и Бакыт Шейренов. 

Большую ценность представляет коллективная монография 
«Анализ контекста институционализации сектора безопасности 
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Кыргызской Республики. 1991–2019», написанная группой поли-
тологов. В ней изложен подробный анализ сектора безопасности 
КР, перечислены основные законы, принятые для проведения во-
енных реформ, а также нормативно-правовые акты (НПА), затра-
гивающие сектор безопасности республики в целом. Авторами 
рассматривается история становления силовых и военных струк-
тур республики. 

Вооруженные силы Кыргызской Республики были образова-
ны из воинских частей и соединений ВС бывшего СССР, дислоци-
рованных на территории Кыргызстана. 29 мая 1992 г. был образо-
ван национальный уполномоченный орган по управлению ВС – 
Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Респуб-
лики, позже переименованный в Министерство обороны КР. Тяже-
лая экономическая ситуация, неразвитость своего ВПК, «утечка» 
военных кадров [30], отсутствие опыта участия государственных и 
общественных структур республики в военном планировании [27] 
и другие причины – долгое время сковывали действия руководства 
страны по выстраиванию собственной оборонной политики, порой 
ставя на повестку даже саму целесообразность материально-
технического, финансового и кадрового обеспечения собственных 
вооруженных сил. Вдобавок к указанным причинам, одно время 
власти полагали, что «дружественное окружение» по всему пери-
метру национальных границ Кыргызстана – является неоспори-
мым аргументом, подтверждающим ненужность создания эффек-
тивной оборонной системы. 

Однако мнение государства в корне поменялось после так 
называемых «баткенских событий» (1999–2001), когда кыргызские 
вооруженные силы столкнулись с боевиками Исламского движе-
ния Узбекистана (ИДУ), направлявшимися из Афганистана и Та-
джикистана в Узбекистан через территорию Баткенского района 
Кыргызстана. Слабость национальных ВС, ставшая очевидной в 
период боевых столкновений с военизированными группировками 
ИДУ, показала необходимость защиты государственных рубежей 
республики от угроз, исходящих из стран, не имеющих общую 
границу с Кыргызстаном. 

Эти события способствовали пересмотру политики безопас-
ности Кыргызстана, в частности, ее военной составляющей. С это-
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го периода берут свое начало реформы военного сектора респуб-
лики, которые продолжаются и сегодня. 

Некоторые эксперты, занимающиеся исследованием военно-
го строительства в Кыргызской Республике, полагают, что рефор-
мы были начаты еще в начале 1990-х годов, практически сразу по-
сле получения Кыргызстаном независимости, и связывают 
преобразования в оборонной сфере, происходившие в 1990-е годы, 
с первым этапом реформ [13]. Однако ограниченные экономиче-
ские возможности государства, по большому счету, воспрепят-
ствовали реализации военной политики на практике, ограничив-
шись лишь изданием законов, относительно реформирования 
военной сферы. 

В этот кризисный для республики период был принят ряд 
НПА, свидетельствующих о том, что государство взяло на себя 
обязательства содержать и развивать собственные вооруженные 
силы. Они были определены в Военно-оборонительной концепции 
Кыргызской Республики (1994) [4], закреплены в Законе об обо-
роне 1994 г. (с поправками в 1997, 2005, 2009 [9] гг.) и заключа-
лись в поддержании военного потенциала на уровне, обеспечива-
ющем военную безопасность страны и подготовку вооруженных 
сил к отражению возможной агрессии [2]. К этому периоду ре-
формы ограничивались штатной реорганизацией и сокращением 
частей и подразделений Министерства обороны. 

Первые заключения правительства, сделанные на основе 
изучения результатов реформ в системе обороны в 1997 г., выяви-
ли недостаточность принятых мер. И уже в следующем году рас-
поряжением президента КР была запущена активизация реформ 
[18]. Правительство республики продолжило реформировать ВС, 
определив их дальнейший ход на период с 1997 по 2005 г. [22]. 

18 ноября 1998 г. была принята Военно-экономическая кон-
цепция Кыргызской Республики [5] на период до 2005 г., которая 
преследовала цель сформировать прогрессивную государственную 
производственно-организационную структуру военно-экономичес-
кого потенциала, максимально обеспечивающей потребности Во-
оруженных сил и населения Кыргызской Республики в мирное и 
военное время. Концепция предусматривала основные направле-
ния в обеспечении вооруженных сил и населения Кыргызской 
Республики продовольствием, материально-техническими и дру-
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гими ресурсами, в накоплении государственных неснижаемых за-
пасов и в восполнении потерь на случай военных действий за счет 
как внутригосударственных ресурсов, так и поставок из стран-
участников СНГ в соответствии с заключенными соглашениями. 

Вполне возможно, что военные реформы так бы и остались 
на бумаге и имели исключительно декларативный характер, если 
бы не баткенская военная кампания, которая стала основным сти-
мулирующим военные реформы фактором в республике в те годы. 

В 1999 г. создается Южная группировка войск КР для борь-
бы с боевиками ИДУ, которая была расформирована после окон-
чания баткенской военной кампании [24] и вновь сформирована в 
июле 2001 г. [20]. 

Незадолго до столкновений с боевиками ИДУ в Баткенском 
районе, была создана Пограничная служба КР (28 мая 1999 г.), ко-
торая в результате серии реорганизационных мероприятий была 
подчинена ГКНБ КР. Комитет национальной безопасности играет 
ключевую роль в обеспечении безопасности республики, а его гла-
ва является сопредседателем Межправительственной комиссии по 
делимитации и демаркации государственной границы Кыргызста-
на и Таджикистана, занимающегося изучением и согласованием 
спорных и неописанных участков кыргызско-таджикской границы, 
представляющих на сегодняшний день сложнейшую задачу для 
обоих государств. В силу сложившейся на кыргызско-таджикской 
границе непростой ситуации, Пограничной службе уделяется 
большое внимание кыргызскими властями, поскольку на нее воз-
ложена задача охраны границы в Баткенской области, непосред-
ственно примыкающей к таджикской территории. 

В целом, военные расходы Кыргызстана на протяжении 
1990-х годов не претерпели больших изменений (с 40,4 млн долл. 
США в 1992 г. до 56,2 млн долл. США в 2000 г.) [29]. 

Дальнейший ход реформ показал, что несмотря на ряд из-
данных законодательных актов относительно реформирования 
оборонного сектора государства, в течение первого десятилетия 
XXI в. кардинальных изменений в ВС КР не наблюдалось. Многие 
из декларируемых государством задач военного строительства так 
и остались не выполненными, либо же были реализованы не в 
полном объеме. 
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Среди важнейших изменений, произошедших в вооружен-
ных силах страны в 2000-е годы, стоит отметить создание новых 
Сил воздушной обороны путем объединения войск ВВС и ПВО 
(2006) [10], а также сокращение срока несения срочной службы с 
двух лет до одного года. 

Произошли определенные изменения и в образовательной 
сфере. В 2000 г. на базе Бишкекского военного авиационного лет-
но-технического училища было создано Бишкекское Высшее Во-
енное Училище, преобразованное в Военный институт Вооружен-
ных сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта К. Усенбекова в 2009 г. [11]. 

В 2006 г. Кыргызский Государственный национальный во-
енный лицей (КНВЛ), находившийся на балансе Министерства 
образования, был передан в ведение Министерства обороны Кыр-
гызской Республики и переименован в Кыргызский национальный 
военный лицей имени Героя Советского Союза генерал-майора 
Д.А. Асанова. 

Даже спустя два десятилетия существования независимого 
Кыргызстана, по-прежнему сохранялись некоторые военные части 
и подразделения, которые не были обеспечены бытовыми услови-
ями, такими как водоснабжение, канализация, не говоря уже о 
наличии достаточного количества военной формы для солдат и т.д. 
[19]. Проблема обмундирования была решена лишь в последние 
годы. 

По большому счету, за 20 лет реформ вооруженных сил 
Кыргызстана организационно-штатная структура войск претерпела 
незначительные изменения, в основном в сторону уменьшения 
численности. Она по-прежнему представляла собой типовую орга-
низационно-штатную структуру соединений и частей Советской 
армии, ориентированную, прежде всего, на равнинный театр воен-
ных действий [2]. 

Несмотря на ряд преобразований в военной сфере, кыргыз-
ские вооруженные силы по-прежнему находились в эмбриональ-
ном состоянии со слабой системой командования и сухопутными 
силами, сформированными по стандартам времен холодной войны 
[6, с. 8]. 

В 2008 г. государство инициировало проведение дальнейших 
реформ на период до 2010 г. [25]. Однако, как следует из Нацио-
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нальной Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики 
на 2013–2017 гг. [18], власти признали результаты ранее прове-
денных реформ неудовлетворительными. 

Наиболее продуктивным в плане реализации военных ре-
форм оказался период с 2013 по 2022 г. Нормативно-правовую ос-
нову законодательства на данном этапе составляют такие НПА, 
как: Военная доктрина Кыргызской Республики (2013) [3]; Закон 
«Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики» 
(2021) [17]; Национальная стратегия развития Кыргызской Рес-
публики на 2018–2040 годы (2018) [17]; Концепция национальной 
безопасности КР (2021) [12]; Положение «О Министерстве оборо-
ны Кыргызской Республики» (2015) [21]; Закон «О внешней разве-
дывательной деятельности» (2022) [8]; Закон «О контрразведыва-
тельной деятельности» (2022) [7] и другие нормативно-правовые 
акты. В ближайшее время ожидается публикация обновленной Во-
енной доктрины Кыргызской Республики. 

В 2013 г. был создан Генеральный Штаб Вооружённых Сил 
Кыргызстана, в чье подчинение перешли части и подразделения 
Министерства обороны и других ведомств. Тем самым была от-
крыта дорога к мобильному и оперативному управлению оборон-
ной отраслью страны [26]. 

Больше внимания стало уделяться социальным вопросам во-
еннослужащих, усилилась их материальная поддержка со стороны 
государства. 

В рамках утвержденной в 2021 г. «Национальной программы 
развития Кыргызской Республики до 2026 года» [16], обеспечение 
военной безопасности Кыргызстана осуществляется в два этапа: 

I. Путем восстановления имеющихся в республике предпри-
ятий военно-промышленного комплекса (ВПК); 

II. Посредством создания новых производственных предпри-
ятий, производящих современные виды вооружения, в том числе 
БПЛА, высокоточное стрелковое оружие, а также новые виды бое-
припасов. Среди национальных разработок, по пока неподтвер-
жденной информации Министерства обороны, числится первый 
отечественный БПЛА «Саара-02». 

Для обеспечения пограничной безопасности Кыргызской 
Республики государство реализует комплекс мер, в том числе, свя-
занных с совершенствованием нормативно-правовой базы; модер-
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низацией пограничной инфраструктуры и обеспечением соответ-
ствующей материально-технической базы; совершенствованием 
системы подготовки и переподготовки кадров и т.д. [16] 

В последние годы наблюдается укрепление обороноспособ-
ности государства посредством закупки военной техники, различ-
ных видов вооружений и т.д., что не в последнюю очередь связано 
как с традиционными вызовами, идущими из Афганистана (нарко-
трафик, экспорт религиозного экстремизма и терроризма и т.д.), 
так и с новыми вызовами, явившимися итогом нерешенного по-
граничного вопроса с Таджикистаном. При этом практически все 
официальные документы говорят об «афганской угрозе», мало 
упоминая о сложных взаимоотношениях с Таджикистаном. Воз-
можно, кыргызские власти полагают, что крайне непростые взаи-
моотношения с соседним государством ни в коем случае не станут 
в перспективе равнозначной по потенциалу дестабилизации про-
блемой для Кыргызстана и Центрально-Азиатского региона. Это 
связано с тем, что оба государства (Кыргызстан и Таджикистан) не 
рассматривают полномасштабную войну за спорные территории 
как что-то близкое к реальности. На фоне вызовов, идущих из се-
годняшнего Афганистана, решение пограничного вопроса в отно-
шениях между Бишкеком и Душанбе кажется менее сложным. Тем 
не менее усиленная охрана юго-западных границ Кыргызстана (где 
располагается Баткенская область Кыргызстана, примыкающая к 
Согдийской области Таджикистана) рассматривается как наиболее 
важная задача государства, поскольку и «афганская угроза», и по-
граничный конфликт с соседним Таджикистаном, – произошли 
именно на этой территории. 

Идет активное укрепление обороноспособности республики 
за счет закупки бронированных машин, БПЛА [1], ЗРК, вертолетов 
и другой техники [14]. Военные расходы Кыргызстана в 2019 г. 
составили 124 млн долл. США [29]. Учитывая усилия государства 
по обновлению материально-технической базы, закупке вооруже-
ния для Пограничной службы и другим статьям военных расходов, 
в 2022 г. из бюджета республики было выделено более 116 млн 
долл. США [28]. 

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что ре-
формирование вооруженных сил Кыргызстана, продолжающееся 
на протяжении нескольких десятилетий, далеко от своего логиче-
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ского завершения. Столь длительная по срокам реализации воен-
ная политика Бишкека не была эффективной в силу ряда причин, 
связанных как с отсутствием государственного финансирования 
национальных вооруженных сил, так и отсутствием должного 
опыта военного строительства. 

Тем не менее под воздействием преимущественно внешних 
факторов («афганская угроза»: распространение наркотрафика, 
религиозного экстремизма и терроризма; военная агрессия Таджи-
кистана и связанный с ней кыргызско-таджикский пограничный 
конфликт), преобразования в оборонном секторе Кыргызстана 
стали происходить с гораздо большей скоростью и эффективно-
стью. 

Можно думать, что прилагаемые государством усилия при-
ведут к значительному укреплению обороноспособности Кыргыз-
ской Республики, что, в свою очередь, положительно скажется на 
состоянии безопасности в регионе в целом. 
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ЮЖНАЯ, ЮГО-ВОСТОЧНАЯ  
И ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

СИДОРОВА С.Е.∗ БИТВА ИДЕОЛОГИЙ: КОНСЕРВАТИВНЫЙ 
КУРС ЛИТТОНА И ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ РИПОНА В 
ИНДИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ «ЭКОНОМИСТ»). 

Аннотация. Статья посвящена полемике о природе и харак-
тере колониальной власти в Индии, развернувшейся в конце 
1870-х – первой половине 1880-х годов в британском обществе. 
В то время как одна часть английской властной элиты взяла курс 
на политическую либерализацию и модернизацию в колонии в 
стремлении завербовать в качестве союзника начавшую набирать 
силу вестернизированную группу индийцев, другая полагала, что 
европейские идеи народного представительства чужды местным 
порядкам и традициям, а британская миссия в Индии заключалась 
в обеспечении благополучия страны установлением мира, порядка, 
верховенства закона, прекращением преступлений посредством 
деспотического правления. Противостояние имперского и либе-
рального лагерей на практике выразилось, с одной стороны, в ме-
роприятиях вице-короля Литтона (1876–1880), направленных на 
недопущение индийцев к власти и ограничение их прав и свобод, а 
с другой – деятельности вице-короля Рипона (1880–1884), который 
осуществил ряд реформ, напротив, расширявших участие индий-
цев в органах судебной и административной власти, что спровоци-
ровало жесткое сопротивление британского сообщества в колонии. 
Английская политика в Индии, переставшая в этот период быть 
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нейтральной и превратившаяся в предмет острых межпартийных 
споров, представлена в статье в оценке еженедельника «Эконо-
мист». 

Ключевые слова: Британская Индия; Литтон; Рипон; «Эко-
номист»; Илберт-билль. 
SIDOROVA S.E. Battle of ideologies: litton's conservative strategy and 
ripon's liberal reforms in India (based on the materials of the 
economist) 

Abstract. The article is devoted to the discussion in British socie-
ty in the late 1870s – the first half of the 1880s on the nature of colonial 
power in India. While one part of the English elite took a course to-
wards political liberalization and modernization in the colony in order 
to recruit as an ally the westernized group of Indians that had begun to 
gain strength, another believed that European ideas of popular represen-
tation were alien to local institutions and traditions, and the British mis-
sion in India was to ensure the well-being of the country by establishing 
peace, order, the rule of law, stopping crimes through despotic rule. The 
confrontation between the imperial and the liberal camps in practice 
was reflected on the one hand, in the activities of Viceroy Lytton 
(1876–1880), aimed at preventing Indians from gaining power and re-
stricting their rights and freedoms, and on the other hand, in the reforms 
of Viceroy Ripon (1880–1884), on the contrary, expanding the partici-
pation of Indians in the judicial and administrative authorities, which 
provoked strong resistance from the British community in the colony. 
British policy in India, which ceased to be neutral during this period 
and turned into a subject of sharp inter-party disputes, is presented in an 
article in the assessment of one of the most influential newspapers The 
Economist. 

Keywords: British India; Lytton; Ripon; The Economist; Ilbert-
bill. 
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Небольшой отрезок времени – первая половина 80-х годов 
XIX в. – оказался знаменательным в истории английской политики 
в Индии. В этот период остро встал вопрос об эффективности и 
дееспособности либеральной доктрины в колониальных условиях. 
Либерализм, как течение, первоначально выражавшее интересы 
промышленной буржуазии, к середине XIX в. превратился в гос-
подствующую доктрину экономической и социально-политичес-
кой жизни Англии, принятую практически на всех уровнях бри-
танского общества и наиболее рационально отражавшую и 
обеспечивавшую его внутри- и внешнеполитические интересы. 
Полагаясь на универсальность принципов либерализма, британцы 
выстраивали свою колониальную политику вообще и в частности в 
Индии в русле и под влиянием его политических, этических и эко-
номических идей. Расхождение между провозглашаемыми идеа-
лами свободы и конституционализма, законности и гуманности, 
религиозного и расового равенства и деспотическим по форме 
правлением Англии в Индии, при котором индийцы не обладали 
политическими правами и исключались из системы управления 
страной, сглаживалось с помощью концепции о «цивилизаторской 
миссии» метрополии. Согласно ее логике, туземное население Ин-
дии, находясь на более низкой по сравнению с европейскими 
народами ступени развития, еще не было готово к самоуправле-
нию. Поэтому на переходном этапе многонациональная, раздроб-
ленная, погрязшая во внутренних конфликтах страна нуждалась в 
хорошем управлении, которое обеспечило бы порядок, мир, верхо-
венство закона в государстве, свободу личности и другие граждан-
ские свободы, благосостояние жителей, распространение образо-
вания, а также передачу знаний и навыков, необходимых для 
самоуправления в будущем. Такое обоснование иностранного гос-
подства в Индии было общепринятым, не вызывая активных воз-
ражений британских элит ни в Англии, ни в Индии. Долгое время 
проблемы, связанные со способом управления Индией, не явля-
лись основанием для общественных или партийных разногласий. 
Ситуация, сложившаяся в Индии к концу 1870-х годов, вынудила 
британские власти заняться проведением реформ, направленных 
на постепенное расширение участия индийцев в управлении своей 
страной. По выражению индийского историка С. Гопала, это был 
своего рода «либеральный эксперимент», во время которого ан-
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гличане впервые позволили себе отступить от принципа управле-
ния колонией, основанного на своей абсолютной власти [9]. Ре-
формы вызвали неоднозначную реакцию в английском обществе. 
Вопросы о природе и характере британской власти в Индии стали 
предметом острой дискуссии, развернувшейся на страницах ан-
глийской прессы, в частности одного из самых влиятельных жур-
налов The Economist, уделявшего большое внимание вопросам 
британской политики в Индии. Изначально чисто экономическая 
направленность издания, достаточно специфический материал, 
статистические данные, публиковавшиеся на его страницах, пред-
ставляли интерес, прежде всего, для финансовых, торговых и 
предпринимательских групп Великобритании. Вполне понятно, 
что журнал, в свою очередь, стремился отражать и соответствую-
щим образом ориентировать взгляды и мнения своих читателей, 
многие из которых имели прямые коммерческие интересы в Ин-
дии. 

Еженедельный журнал The Economist1 был основан в 1843 г. 
Джеймсом Вильсоном, убежденным сторонником доктрины эко-
номического либерализма, в основе которой лежали принципы 
свободной торговли или фритреда, невмешательства государства в 
экономические процессы, ограничения деятельности последнего 
сферами, призванными обеспечить условия для индивидуального 
предпринимательства, предоставления свободы действию рыноч-
ных механизмов. Журнал как раз и появился в период кампании за 
отмену протекционистских хлебных законов в Англии. В специ-
альном проспекте (Prospectus), опубликованном в первом номере, 
были обозначены основные цели и принципы журнала. Так, среди 
прочего указывалось, что передовые статьи будут освещать самые 
важные политические события, парламентские дискуссии, а также 
проблемы, связанные с доходами, торговлей, сельским хозяй-
ством, и любые другие, значимые для материальных интересов 

                                                   
1 Несмотря на журнальный формат, издатели позиционировали The Econo-

mist как газету, обосновывая это тем, что помимо аналитических материалов в 
каждом номере освещаются важнейшие события в мире бизнеса и политики, про-
изошедшие за неделю. Официальное название с 1845 по 1932 г. – The Economist, 
Weekly Commercial Times, Bankers' Gazette, and Railway Monitor. A Political, Liter-
ary and General Newspaper. В настоящее время The Economist Newspaper. В статье 
употребляется более привычное определение «журнал».  
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страны, исключительно через призму применимости принципов 
фритреда. Журнал планировал в статьях, посвященных событиям в 
зарубежных странах и колониях, особое внимание уделять разоб-
лачению недостатков ограничительной и протекционистской по-
литики и демонстрации преимуществ свободных отношений и 
торговли. Кроме того, издатели наставали: «… у нас нет партий-
ных и классовых интересов или мотивов, мы не представляем ни 
один класс, а точнее каждый класс: мы представляем землевла-
дельческий класс: мы представляем торговый класс, заинтересо-
ванный в наших колониях, нашей иностранной торговле и наших 
фабриках: однако мы придерживаемся мнения, что ни один из них 
не сможет добиться настоящего и продолжительного успеха, если 
этому не будет сопутствовать благополучие и процветание всех». 
В заключительной части проспекта содержится важное для целей 
этой статьи замечание: «Обращая взоры за пределы Англии, мы 
можем видеть … что существуют целые острова и континенты, где 
еще не забрезжила заря цивилизации, и мы искренне верим, что 
ФРИТРЕД, свободные отношения, сделают больше, чем что-либо 
еще для распространения цивилизации и нравственности по всему 
миру, для искоренения рабства как такового» [26]. После отмены 
«хлебных» законов в 1846 г. и победы фритреда в Англии, журнал 
продолжил свое существование, став одним из самых влиятельных 
печатных органов страны. На рубеже 1870–1880-х годов, оставаясь 
верным либеральным принципам, журнал тем не менее далеко не 
во всем разделял позиции либеральной партии. 

В 70-е годы XIX в., накануне описываемых событий, поло-
жение Англии в мире начало меняться: экономический кризис, 
разразившийся в 1874 г., обострение конкурентной борьбы капи-
талистических держав за рынки сбыта и источники сырья стали 
причинами постепенной утраты ею торгово-промышленной моно-
полии. В этих условиях решающую роль в усилении позиций Вели-
кобритании в мире, обеспечении ее внешнеэкономических и воен-
но-политических интересов начинают играть колонии. Укрепление 
и расширение Британской империи оказались в ряду приоритет-
ных задач консервативного правительства Б. Дизраэли (1874–
1880), решение которых вылилось в активную экспансионистскую 
политику Англии. Назначенный Дизраэли новый вице-король Ин-
дии граф Литтон (1876–1880) основное внимание уделял внешне-
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политической деятельности. Осторожный курс по отношению к 
Афганистану уступил место наступательным действиям. В 1878 г. 
началась Вторая англо-афганская война (1878–1880). Вопреки 
ожиданиям британцев, война затянулась и не была успешной. Ак-
тивность Литтона за пределами индийских границ подкреплялась 
внутренними мерами, нацеленными на всемерное укрепление бри-
танского политического господства в колонии. В 1876 г. по иници-
ативе Дизраэли и Литтона парламент принял Акт о королевском 
титуле. В соответствии с ним королева Виктория была провозгла-
шена императрицей Индии. Это чисто демонстративное мероприя-
тие призвано было укрепить и повысить статус и престиж британ-
ской власти. Стремясь ограничить доступ индийцев на высшие 
административные посты, Литтон разделил индийскую граждан-
скую службу на две категории: Договорную службу и низшую по 
отношению к ней – Уставную службу, последняя и должна была 
укомплектовываться индийскими кадрами. В 1878 г. были приня-
ты Акт о прессе на местных языках, вводивший строгую цензуру 
на эти издания1, и Акт об оружии, запретивший индийцам ноше-
ние огнестрельного оружия. 

Мероприятия Литтона, направленные на недопущение ин-
дийцев к власти и ограничение их прав и свобод, вызвали серьез-
ное недовольство со стороны определенной части местного обще-
ства – индийской европейски образованной интеллигенции. Эта 
группа людей появилась в результате политики британцев в обла-
сти образования. Ее цель состояла в создании в Индии класса лю-
дей, «индийцев по крови и цвету кожи, но англичан по ощущени-
ям, убеждениям, этике и интеллекту, которые стали бы связующим 
звеном между англичанами и миллионами индийцев» [20, p. 7]. 
Впитав вместе с английским образованием либеральные идеи и 
представления о том, каким должно быть общество и как должно 
быть устроено государство, эти люди в 1870-х годах впервые 
громко и открыто заявили о своем стремлении участвовать в 
управлении страной, поставив тем самым вопрос о необходимости 
пересмотра принципов, составлявших основание британской вла-
сти в Индии. Их притязания нашли выражение в конкретных тре-
бованиях административного реформирования: увеличение найма 

                                                   
1 См. подробнее: [2]. 
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индийцев на ответственные посты в колониальном аппарате; рас-
ширение представительства местного населения в законодатель-
ных советах при правительствах провинций; проведение экзаменов 
для поступления на гражданскую службу, как в Англии, так и в 
Индии, а также совершенствование системы высшего образования. 
Политика Литтона, не придавшего серьезного значения растущей 
активности образованных индийцев, преследовала противополож-
ные цели, что привело к дестабилизации индийского общества. 
Английский либерал В. Веддеберн, очевидец событий, охаракте-
ризовал «положение в Индии к концу правления Литтона как гра-
ничащее с революцией» [4, p. 215]. 

Литтоновский курс жестко следовал консервативной импер-
ской программе, при этом слабо учитывал особенности индийской 
ситуации и отличался не всегда продуманными шагами. В резуль-
тате в конце 1870-х годов политика в Индии перестала быть 
нейтральной и стала предметом острых межпартийных споров. 
Один британский чиновник в Индии писал, что Литтон был «пер-
вым вице-королем, который в течение всего пребывания на посту 
действовал исключительно как представитель партии, независимо 
от взглядов его Совета1, и приложил все усилия, чтобы сделать эту 
должность нестабильной и поставить ее в зависимость от победы 
или падения министерства в Англии»2. Поэтому закономерен и тот 
факт, что жесткая критика политики в Индии стала неотъемлемым 
элементом предвыборной кампании либеральной партии. 

В ситуации ослабления английских позиций в мире многие 
британцы полагали, что упор следовало делать на укреплении ро-
ли Индии в качестве рынка сбыта готовой продукции и источника 
сырья. Как отметила Н.В. Дронова, «распространенной идеей в 
образованных слоях английского общества … явилась новая в 70-х 
годах XIX в. мысль о том, что экономическая стабильность в Ин-
дии является объективно полезной и для экономики собственно 
метрополии, так как этим укреплялась роль Индии как надежного 
и перспективного торгового партнера» [1, p. 92]. Такой установке 
как нельзя более отвечала программа, предложенная У. Гладсто-
                                                   

1 Совет при вице-короле, состоявший из нескольких членов и являвшийся 
высшим административным органом Индии. Вице-король обладал правом вето в 
отношении любого решения, принятого Советом. 

2 H.M. Kisch. April 07, 1880. Цит. по: [9, p. 127]. 
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ном, лидером либеральной партии, и нашедшая выражение в из-
вестной триаде «мир, экономия, реформа» [8, p. 90]. В соответ-
ствии с ней основные задачи британской власти в Индии виделись 
в переориентации с внешней экспансионистской политики на ре-
шение внутренних проблем и соблюдение режима жесткой эконо-
мии. Такая позиция импонировала еженедельнику «Экономист». 
В 1879–1880 гг., накануне и в период парламентских выборов в 
Англии, «Экономист» регулярно публиковал статьи по Индии, в 
которых постоянно звучала идея о необходимости безотлагательно 
принимать меры по стабилизации финансового и экономического 
положения в колонии. Дело в том, что огромные расходы на Вто-
рую англо-афганскую войну, покрывавшиеся за счет индийского 
бюджета, намного превысили предварительные оценки [5; 31]. 
Значительные затраты потребовались на борьбу с голодом, охва-
тившим в 1876–1878 гг. обширные районы Индии. Финансовая 
ситуация осложнялась падением стоимости серебра во второй по-
ловине 1870-х годов, повлекшим обесценивание рупии, а также 
отменой в 1878 г. под давлением английских предпринимателей 
ввозных пошлин на ряд товаров, что привело к сокращению дохо-
дов индийской казны. В результате, по подсчетам «Экономист», в 
период с 1877 по 1880 г. государственный долг Индии существен-
но возрос [13]. В такой ситуации преждевременным представля-
лось журналу «желание властей умилостивить влиятельный класс 
Англии» [13, p. 329], отменив импортные пошлины на ряд хлопча-
тобумажных товаров. Сторонник фритреда, «Экономист», тем не 
менее, считал целесообразным отступить от его принципов, ибо 
это могло способствовать восстановлению финансового благопо-
лучия колонии, что в конечном итоге принесло бы гораздо боль-
шую пользу Англии, чем сиюминутное удовлетворение интересов 
британских налогоплательщиков. «Если бы положение индийских 
финансов позволяло, то без сомнения отмена самой нежелательной 
пошлины могло бы только приветствоваться. Но не в нынешних 
обстоятельствах. … Наилучший курс состоит в том, чтобы Англия 
незамедлительно взяла на себя обязательства по суммам, которые 
были потрачены на афганскую войну» [13, p. 329]. И в другой ста-
тье с таким же названием: «Пропорциональное распределение рас-
ходов между Англией и самой большой из зависимых от нее тер-
риторий не должно быть продиктовано завистливым желанием 
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облегчить участь английского налогоплательщика. Он, по крайней 
мере, может говорить от своего имени, в то время как нужды ин-
дийского земледельца никак не представлены в этой стране» [14, 
p. 964]. Журнал вполне разделял тревогу «наиболее дальновидных 
финансистов Англии» в связи с возможными негативными послед-
ствиями увеличивавшегося индийского долга для экономической 
стабильности самой метрополии: «Связь между английскими и 
индийскими финансами в последние годы стала очень тесной, и 
пока Англия платежеспособна, Индия тоже должна быть платеже-
способна. … Как заявил в Парламенте господин Гладстон … су-
ществовала опасность, хотя и отдаленная, но вполне реальная, что 
Англии придется давать гарантии за весь индийский долг…» [30, 
p. 463]. Выход из кризисного состояния виделся журналу в «эф-
фективном использовании существующих средств, сокращении 
займов на некоторое время, недопущении просчетов, как в случае 
с афганской войной, осуществлении тщательного контроля над 
расходами, как в Англии, так и в Индии, а также улучшении поло-
жения крестьян путем освобождения их от гнета ростовщиков, 
тщательной организации местных административных служб». 
Иными словами, главная задача состояла в «простой бережливости 
по отношению к различным мелочам» [15, p. 588]. Не случайно в 
эти годы в журнале одна за другой появились статьи с одинаковым 
названием «Необходимость в вице-короле – финансисте» [23; 30]. 
По мнению авторов, нынешнее государственное устройство Индии 
предполагает, что вице-король является сувереном, располагает 
практически неограниченной властью и может самостоятельно 
вырабатывать внутриполитический курс в Индии, от которого 
главным образом и зависят расходы страны. И именно вице-
король может определить главное дело его правления. Если он 
финансист, то займется финансовыми проблемами, если нет, то 
чем-нибудь другим, например, внешней политикой, армией и т.д. 
[30, p. 463]. 

В то же время деятельность Литтона по укреплению полити-
ческой власти англичан, нелиберальные шаги по отношению к ев-
ропейски образованным индийцам не нашли достаточного отклика 
на страницах The Economist. Некоторое общее представление о 
позиции журнала по вопросу об особенностях управления колони-
ей дают две статьи, опубликованные в конце 1879 г. «Что Англия 
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сделала для Индии» и «Какой ущерб Англия нанесла Индии». Они 
представляли собой запись лекций У.У. Хантера, знатока Индии, 
возглавлявшего департамент статистики при правительстве Ин-
дии. По мнению автора, Индия приобрела благодаря Англии три 
основных преимущества. Это внутренний мир, который без бри-
танского правительства и его армии не мог быть сохранен и кото-
рый сам по себе является благом. Кроме того, английское правле-
ние обеспечило безопасность накоплений и собственности, а также 
рост благосостояния целых групп индийского общества. И, нако-
нец, Британия преподнесла Индии бесценный интеллектуальный 
дар, полученный в свое время европейским миром от Рима, – 
учреждение верховенства закона над индивидуальной волей [10]. 

Значительно больший интерес представляет вторая публика-
ция о пагубном влиянии британского владычества на Индию. По 
мнению Хантера, оно не носило экономического характера, так 
как расхожее представление о том, что Индия истощена из-за вы-
платы огромной дани Великобритании, потери торговли и соб-
ственной промышленности, не соответствовало истине [11, 
p. 1363]. Ущерб, нанесенный англичанами Индии был иного рода. 
Во-первых, «давление интеллектуального прогресса… не развива-
ло туземных подопечных, а насильно направляло их по неесте-
ственному пути». Надеждам британцев на то, что «туземцы пере-
станут быть азиатами и превратятся в европейцев», не суждено 
было сбыться. Вместо этого «мы (англичане. – С. С.) произвели 
поколение имитаторов, среди которых творческая мысль умерла… 
Это зло затронуло все стороны общественной жизни, ибо в насто-
ящее время мы не видим среди индийцев великого политика или 
финансиста, архитектора или подлинного художника в какой бы то 
ни было области» [11, p. 1363]. В этих словах содержалось не что 
иное, как характеристика тех самых европейски образованных ин-
дийцев, которых The Economist вслед за Хантером не воспринимал 
серьезно и к которым относился с известной долей недоверия и 
пренебрежения. Во-вторых, отмечал автор, «мы ограничили поли-
тическую деятельность индийцев лишь возможностью участвовать 
в дебатах в совещательных советах. Но это не является их идеа-
лом. Индиец желает видеть свою волю исполненной, он желает 
управлять, а мы вынуждены в силу своего положения отказывать 
ему в этом». Хотя индиец формально может претендовать даже на 
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пост премьер-министра Англии, продолжал Хантер, «но цвет его 
кожи и вероисповедание окажутся непреодолимым барьером на 
пути к этому» [11, p. 1363]. Хантер признает, и в этом его поддер-
живает The Economist, что причиной такого положения дел явля-
лась не только неготовность индийцев к самостоятельной полити-
ческой деятельности, как это традиционно трактовалось в рамках 
либеральной доктрины, но неготовность самих англичан допу-
стить к ней местное население. В этих словах прослеживалась 
мысль о том, что господство англичан, основанное на завоевании, 
деспотическое по форме и несвободное от расовых предрассудков, 
плохо совмещается с провозглашенными либеральными принци-
пами правления в Индии. Эта мысль несколькими годами позже, 
уже в самый разгар либеральных реформ, найдет значительно бо-
лее ясное и откровенное выражение на страницах многих и не 
только консервативных изданий. Указанный недостаток англий-
ского правления, по мнению журнала, еще более усугублялся не-
дальновидной политикой вице-королей, каждый из которых, начи-
ная с лорда У. Бентинка1, стремился открыть туземцам путь для 
реализации своих карьерных амбиций, «однако это были не те ка-
рьеры, о которых они мечтали. А даровать им то, чего они хотят, 
означало бы гибель для британской власти» [11, p. 1363]. Иными 
словами то, что либералы традиционно ставили себе в заслугу, не 
приветствовалось The Economist. И, наконец, «британцы самим 
фактом завоевания Индии деморализовали отношения между пра-
вителями и управляемыми. … Тихая, длительная и молчаливая 
ненависть к правительству, чуждому по расе, побудительным мо-
тивам и целям, является третьим злом, причиненным англичанами 
народу Индии» [11, p. 1364]. Оценивая таким образом негативные 
последствия британского владычества в Индии, автор давал по-
нять, что они носят вынужденный характер, но, главное, неизбеж-
ны и непреодолимы. 

Гладстон на протяжении всего срока пребывания у власти 
консерваторов и особенно в период предвыборной кампании не 
столько критиковал финансовые и экономические промахи кон-
серваторов в Индии, сколько упрекал их за отказ от проведения 
либерального в широком смысле этого слова курса. В 1876 г., вы-

                                                   
1 Генерал-губернатор Индии в 1828–1835. 
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ступая в парламенте по вопросу о присвоении королеве титула 
императрицы Индии, будущий премьер-министр оценил этот шаг 
как отступление от принципа верховенства закона, который Ан-
глия пыталась осуществить в Индии. Королева получила титул, 
исторически ассоциировавшийся не с постоянным контролем со 
стороны закона, а с практикой неограниченной воли. Гладстон со-
крушался, что Британия «не могла дать Индии блага и преимуще-
ства свободных институтов» и жестко критиковал попытку 
Дизраэли «учреждением титула императрицы… обратить во славу 
то, что являлось нашей слабостью и бедствием» [32, p. 1736–1737]. 
Резким нападкам подвергся Акт о прессе на местных языках, ли-
шивший ее свободы, которой она беспрерывно пользовалась во 
время правления дюжины вице-королей, предоставляя им возмож-
ность узнать истинные настроения общества в стране. Теперь же 
система была разрушена, а пресса стала послушной прихоти и во-
ле вице-короля, что никак не способствует величию страны [7, 
p. 97]. Самым серьезным пунктом обвинения со стороны либера-
лов была война с Афганистаном. Гладстон заклеймил ее как вы-
дающийся пример империалистической аморальности и попрания 
принципов свободы [7, p. 54–57, 172–178, 289–290]. В целом он 
охарактеризовал политику в Индии при Литтоне как систему по-
давления по сравнению с умеренным курсом предыдущих лет. Эта 
система принесла Британии «величайшее бесчестие», поскольку 
она не выполнила самый трудный и доблестный долг, когда-либо 
возложенный на нацию [7, p. 95]. Критикуя деятельность консер-
ваторов в Индии, Гладстон предлагал свой взгляд на основные це-
ли английской политики в этой стране. На страницах журнала  
The Nineteenth Century он утверждал, что Англия не имеет матери-
альных интересов в Индии. Источник, сила и суть британского ма-
териального величия находится в пределах Британских островов. 
У Британии нет никаких других целей в Индии, кроме процвета-
ния ее народа [6]. Позже, развивая эту идею, Гладстон указывал на 
то, что результатом предшествующей (до Литтона. – С. С.) ан-
глийской политики стало формирование общественного мнения 
образованных слоев общества, которое теперь требует продолже-
ния этого курса и которое нельзя игнорировать. Гладстон настаи-
вал на том, что деятельность англичан в Индии должна опираться 
на либеральные принципы, и одной из основополагающих задач 
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правительства должно стать «либеральное расширение привилегий 
местного населения»1. 

Несмотря на то, что неприятие консервативного курса в ко-
лонии сближало The Economist с позицией либеральной партии, 
разница в их позициях относительно ближайших целей английской 
политики в Индии была очевидна. В то время как журнал более 
всего беспокоился о восстановлении экономической стабильности 
Индии, как залога процветания страны и необходимого условия 
для успеха британского бизнеса в колонии, тревогу Гладстона вы-
зывали новые тенденции в ее общественно-политической жизни. 
Следует также отметить, что журнал категорически возражал про-
тив практики рассмотрения индийских вопросов, в особенности 
финансов, сквозь призму партийных интересов, полагая, что это 
будет «фатальным для выгодного и верного решения проблемы» 
[15, p. 587], «приведет к путанице во внутренней политике и не-
вниманию к нуждам людей» [12, p. 280]. 

На выборах 1880 г. победу одержала либеральная партия. 
Новым вице-королем Индии был назначен лорд Рипон (1880–
1884). Он разделял взгляды Гладстона на политику в Индии и 
стремился последовательно претворять их в жизнь. Поэтому во-
преки ожиданиям и прогнозам The Economist не решение финансо-
вых проблем, а восстановление политической стабильности стало 
основной задачей внутренней политики в первой половине 1880-х 
годов. 

Рипон полагал, что нарушение традиционно сложившихся 
англо-индийских отношений, недовольство той части индийского 
общества, которое являлось важным звеном в механизме эксплуа-
тации страны, были чреваты серьезными последствиями. Европей-
ски образованные индийцы, как предчувствовал Рипон, могли в 
будущем стать серьезной политической силой. Сам вице-король 
формулировал для себя задачу следующим образом: «Проблема 
состоит в том, как обращаться с этим новорожденным духом про-
гресса, еще не оформившимся и поверхностным во многих отно-
шениях. Необходимо направить его в нужное русло так, чтобы из-
влечь из этого все выгоды и в то же время предотвратить 
возможность его превращения в источник серьезной политической 

                                                   
1 Gladstone’s Article in Menon. Цит. по: [22, p. 27]. 
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опасности из-за слепого равнодушия или глупого подавления»1. 
Рипон считал необходимым, прежде всего, восстановить доверие 
этой прослойки индийцев к британской администрации. Если эти 
люди разочаруются в английском правительстве в Индии, полагал 
он, то они внесут смуту в умы других индийцев. «Необходима бы-
ла политика, способная одержать верх над ежедневно растущей 
активностью индийцев, обученных нами самими в западных тра-
дициях... Если мы не готовы дать законный выход их стремлениям 
и амбициям, то для нас лучше сразу же закрыть университеты и 
колледжи, так как они будут способствовать увеличению из года в 
год числа тех людей, которые неизбежно станут самыми опасными 
и влиятельными врагами нашего правления»2. 

В русле намеченного курса Рипон осуществил реформу 
местных органов власти, издал билль, вносивший поправки в су-
дебную систему, отменил Акт о прессе 1878 г., а также выступил с 
рядом инициатив касательно введения принципа представительно-
сти в законодательных советах Индии, изменения правил набора 
индийцев на административную службу, не увенчавшихся успе-
хом. Наибольший резонанс в обществе, а также внимание со сто-
роны The Economist вызвали первые два из упомянутых мероприя-
тий Рипона. 

Реформа местных институтов власти, затеянная Рипоном, 
продолжала преобразования, начатые еще в 1871 г. вице-королем 
Мэйо (1869–1872). Их главный смысл состоял в финансовой де-
централизации, передаче ряда функций управления в ведение 
местных административных органов и предоставлении им права 
распоряжаться средствами, выделенными на местные нужды, по 
собственному усмотрению. В резолюции о местном самоуправле-
нии от 30 сентября 1881 г. отмечалось, что подобно тому, как цен-
тральное правительство делегирует часть власти и ответственно-
сти местным правительствам, так и последние, в свою очередь, 
передадут местным учреждениям те функции, которые позволят 
этим органам управлять финансами, а также обеспечат их соответ-
ствующими финансовыми ресурсами. Однако план Рипона пред-

                                                   
1 Memorandum to the Secretary of State. December 25, 1882. Цит. по: [3, 

p. 79]. 
2 Ripon to Kimberley. April 04, 1884. Цит. по: [28, p. 148]. 
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полагал помимо получения административной выгоды достижение 
более обширных целей, а именно: включение индийцев в процесс 
управления некоторыми местными делами. В соответствии с резо-
люцией планировалось создать местные комитеты, как муници-
пальные, так и сельские, обладающие юрисдикцией на достаточно 
маленькой территории, чтобы создать у их членов заинтересован-
ность в решении насущных проблем. В этих комитетах должны 
были быть сконцентрированы административные функции, выхо-
дившие за пределы ведения муниципалитетов. Две трети членов 
комитетов должны были быть неофициальными лицами, по воз-
можности избранными. Председателями комитетов следовало 
назначать бывших чиновников. Особо подчеркивалось желание 
индийского правительства удержать чиновников от поспешного 
или ненужного вмешательства в дела этих органов [19, p. 178–
180]. Чтобы подчеркнуть политический смысл реформы, Рипон 18 
мая 1882 г. издал еще одну резолюцию. В ней говорилось, что эта 
мера нужна была, прежде всего, в качестве средства широкого по-
литического образования. Ожидалось, что в самом начале, без со-
мнения, будет сделано много ошибок, но если официальные лица 
лояльно примут эту политику, сами начнут старательно взращи-
вать ростки независимой политической жизни, период ошибок бу-
дет коротким, а реальный и существенный прогресс очень скоро 
станет явным. Еще раз повторялось, что комитеты должны были 
иметь свободу инициативы, реальную власть и ответственность. 
Правительственный контроль должен осуществляться извне, а не 
изнутри1. Позднее Рипон разъяснял, что расширение самоуправле-
ния – это не представительство народа по примеру западноевро-
пейской демократии, а постепенное приучение лучших, самых об-
разованных, самых влиятельных людей общества интересоваться и 
принимать активное участие в управлении их местными делами2. 

По свидетельству индийского корреспондента журнала The Eco-
nomist реформа о самоуправлении стала одной из главных тем об-
щественных дискуссий. В самом журнале после выхода резолюции 
18 мая 1882 г. появилось несколько статей на эту тему [17; 18; 25]. 

                                                   
1 The Government of India’s Resolution of May 18, 1882 on the Constitution of 

Local Boards. Цит. по: [24, p. 50–56]. 
2 Ripon to Tom Hughs. June 12, 1882. Цит. по: [3, p. 78]. 
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В целом журнал признавал необходимость проведения такой 
реформы: «Гражданская служба в Индии никогда не противилась 
политике, которая могла бы освободить ее от принятой на себя 
ответственности за благосостояние различных местных народов, и 
нет сомнений, что она поддержит нынешний отход от традиций 
патриархального управления» [25, p. 1400]. Однако The Economist 
выказывал скептическое отношение к методам и средствам прове-
дения реформы. Автор одной из статей недоумевал по поводу 
«твердой уверенности тех, кто проводил реформу, что официаль-
ные чиновники должны быть исключены из местных комитетов, а 
их функции ограничиваться лишь советом, а не контролем» [17, 
p. 1000]. Корреспондент объяснял свои сомнения тем, что новые 
органы власти не станут печься о соблюдении правильной, т.е. 
фритредерской экономической политики. В качестве примера ав-
тор рассказывал о недавней отмене внутренних транзитных по-
шлин в Индии, которые под видом различных налогов и сборов 
взимались в индийских торговых центрах. Существование этих 
пошлин грозило «нейтрализовать имперскую политику, придер-
живавшуюся принципов фритреда и убить внутреннюю торговлю 
Индии» [17, p. 1000]. Их отмена, повлекшая рост торговли зерном 
в Индии и обретение английскими товарами новых рынков, стала 
возможна только благодаря усилиям местных чиновников. И лишь 
во вторую очередь журнал обращался к размышлениям о полити-
ческой пользе реформы. По его мнению, «успех нового плана бу-
дет целиком зависеть от справедливого представления всех инте-
ресов» [17, p. 1000]. Однако без осуществления «должного 
присмотра» идея самоуправления или независимой политической 
жизни вряд ли возможна. В органах местного самоуправления 
должны быть представлены все касты, которые, преодолев свои 
узкие интересы и предрассудки должны стремиться к достижению 
общего блага. На самом же деле баланс сил неизбежно будет скло-
няться в сторону наиболее влиятельной касты в каждом городе или 
районе, главным образом, к брахманам, и отмена официального 
контроля может привести к восстановлению деспотической власти 
одной касты, исторически и политически всегда готовой заполнить 
образовавшийся вакуум. Брахманы, в чьих руках окажется власть, 
воспользуются этим для сбора того же транзитного налога, вся тя-
жесть которого ляжет на плечи беднейшего населения, и исполь-
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зуют доходы не в интересах развития всей страны, ее инфраструк-
туры, а в религиозных целях [17, p. 1000]. Как видно, журнал 
стремился оценить в первую очередь экономический эффект пред-
ложенной реформы. Реформа местного самоуправления должна 
была, прежде всего, усовершенствовать административную систе-
му Индии для более эффективного и рационального управления 
финансами с конечной целью повышения благосостояния, как 
метрополии, так и колонии. Политическая же составляющая ре-
формы, хотя и немаловажная сама по себе, лишь затрудняла реше-
ние этой задачи. «Задача управления Индией, – писал журнал, – 
становится с каждым годом все обременительней, так как страна 
превращается в более цивилизованную и процветающую. Поэтому 
политика децентрализации является мудрой политикой. Но то, что 
нам следует поощрять в Индии – это умелое и правильное управ-
ление на местах, а не независимую политическую жизнь» [18, 
p. 545]. 

Подытоживая размышления о реформе, журнал предостере-
гал от крайностей и излишней поспешности в принятии решений. 
«Надо надеяться, что в интересах Индии семена самоуправления 
не будут брошены и затем втоптаны по всей стране, а аккуратно 
посажены в тех местах, где есть основания, что эти ростки дадут 
хорошие результаты… Создание независимой политической жиз-
ни – великая цель, достойная нашего правительства. И если взять 
на себя заботу о воспитании независимости во всех классах и со-
хранить за авторами этой политики определенную власть, чтобы 
обеспечить выполнение этой цели, то можно добиться гораздо 
большего» [17, p. 999]. По мнению журнала, следовало выбрать 
золотую середину между «чрезмерным официальным контролем и 
абсолютным отказом от власти» [17, p. 1000]. При этом «Эконо-
мист» попытался охладить пыл реформаторов, заметив, что 
надежды Рипона успеть увидеть результаты «политики обучения 
Индии управлять самой собой» еще в период пребывания его на 
посту вице-короля беспочвенны. Все, чего можно ожидать на этом 
этапе – это «приучить чиновников к мысли о неизбежных переме-
нах и заставить зависимых и индифферентных туземцев осознать 
грандиозность поставленной перед ними задачи» [25, p. 1400]. 

Насущная необходимость усовершенствования администра-
тивного управления на местах смягчала политический смысл ре-
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формы. К моменту, когда Рипон покидал Индию, сеть местных 
органов самоуправления была создана по всей стране. Однако в 
актах о самоуправлении, принятых в каждой провинции, принцип 
избирательности был или урезан или вовсе исчез. В таком виде 
реформа была более благожелательно принята. «Экономист» пи-
сал: «Очевидно, как много пользы может принести этот план насе-
лению Индии. Возможно, мы не должны были так сурово крити-
ковать правительственную резолюцию от 18 мая 1882 г., где этот 
план был представлен к вниманию местных правительств, но ино-
гда выражения, используемые авторами, вряд ли могли привлечь 
тех, кому эта резолюция была адресована. Резолюция должна была 
быть изложена в более простых и корректных выражениях» [18, 
p. 545]. 

Рассматривая любые правительственные меры с точки зре-
ния экономической полезности и через призму интересов англий-
ского капитала и предпринимательства, журнал как будто и не за-
мечал проблемы европейски образованной интеллигенции, чем 
подтвердил довольно распространенное отношение к ней, как си-
ле, не обладающей политическим весом, не имеющей достаточной 
поддержки в индийском обществе, а потому не представляющей 
опасность для английского господства. Позиция журнала своди-
лась к тому, что проведение грамотной экономической политики и 
обеспечение материального процветания в Индии невозможны 
иным способом, кроме как под руководством англичан. «Эконо-
мист» избегал абстрактных и теоретических рассуждений о проис-
хождении, основах и будущем британского господства в Индии, 
характерных для «толстых» литературно-политических журналов, 
его отношение к вопросам власти в колонии диктовались, как пра-
вило, соображениями практического характера. Однако его уме-
ренные и сдержанные оценки порой оказывались созвучными ар-
гументам противников либерального курса в Индии. Это стало 
особенно заметно в период дискуссии вокруг поправки к индий-
скому уголовному кодексу. 

В соответствии с существовавшим в кодексе положением 
индийские судьи (в отличие от их европейских коллег) имели пра-
во судить европейцев только в столицах президентств, но не в 
сельских округах. Необходимость во внесении изменений в ста-
тью, урезавшую полномочия индийских судей, возникла в связи с 
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тем, что два индийца, состоявшие на Договорной службе, достигли 
определенного ранга, который предполагал назначение их на 
должность магистрата или окружного судьи. Билль, разработан-
ный членом Совета при вице-короле сэром К. Илбертом, уравни-
вал в правах английских и индийских судей в ранге магистрата 
или окружного судьи и наделял последних правом судить евро-
пейцев за уголовные преступления в сельских округах так же, как 
и в столицах президентств1. Сам Илберт так сформулировал ос-
новной принцип предложенной поправки к закону: «…если мы 
допускаем какие-либо различия между отдельными группами ма-
гистратов, то они не должны основываться на принципе расовой 
дискриминации, что является возмутительным»2. 

Вопрос был частный и чисто формальный, однако публика-
ция билля вызвала мощную волну протеста со стороны английско-
го сообщества в Индии, и прежде всего тех его представителей, 
кто не состоял на английской гражданской службе, – плантаторов, 
предпринимателей (живших как раз в сельских районах), – и кого 
в первую очередь коснулась реформа. Билль был воспринят как 
угроза их бизнесу и собственной безопасности. В июле 1883 г. 
Дж.Л. Ламберт писал личному секретарю Рипона А. Примроузу: 
«Люди, ставшие инициаторами агитации против Илберт-билля, 
являются капиталистами, которые видят свою гибель в случае, ес-
ли Илберт-билль будет принят. Эту агитацию затеяли не Верхов-
ный суд, не адвокатура... Агитация была развернута жителями 
Калькутты, имеющими огромный интерес в сельских районах Бен-
гальского президентства. Они понимали, что именно им грозит 
быть отданными в руки плохого, по их мнению, правосудия – того 
правосудия, которое уничтожит их земельные угодья, чайные и 
индиговые плантации, шелковые фабрики, их торговлю – иными 
словами, весь их бизнес»3. В Англии пресса писала, что англий-
ские поселенцы в сельских районах не чувствовали себя в без-
опасности в их сравнительно изолированном положении и негодо-
вали при мысли, что их могут судить индийские судьи, даже если 
                                                   

1 Abstracts of the Proceedings of the Council of the Governor General of India. 
Цит. по: [20, p. 337]. 

2 C.P. Ilbert on the Principles and Purposes of the Ilbert Bill of 1883. Цит. по: 
[24, p. 122]. 

3 Lambert to Primrose. July 18, 1883. Цит. по: [27, p. 97]. 
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в их число входят только те, кто смог подняться до уровня окруж-
ных судей или магистратов [36, p. 611]. Выступления европейцев 
не ограничились полемикой в прессе, а выплеснулись на улицы 
индийских городов в виде митингов и манифестаций, войдя в ис-
торию под названием «белого восстания» по аналогии с «тузем-
ным восстанием» 1857–1858 гг. The Times писала в те дни: «Такого 
сильного волнения среди европейцев не было со времени сипай-
ского восстания» [35]. И в другом номере: «Большой и влиятель-
ный митинг в Мадрасе постановил, что билль требует согласован-
ной оппозиции европейского сообщества по всей Индии… 
Плантаторы Ассама возмущенно протестуют против билля, так как 
он серьезно нарушает существующие интересы и приостановит 
развитие провинции, не говоря уже о новой вспышке антагонизма 
между расами… Индиговые плантаторы Берара и чайные планта-
торы Дарджилинга присоединяются ко всеобщему возмуще-
нию…» [34]. 

Не считаться с мнением этой группы людей было сложно. 
У. Блант, английский общественный деятель, либерал, путеше-
ствуя по Индии в 1884 г., встречался с некоторыми плантаторами. 
Свои впечатления он записал в дневнике: «Сейчас плантаторы яв-
ляются главной опорой империи в финансовом отношении. Если 
билль будет принят, то все английские плантаторы покинут Ин-
дию» [4, p. 18], иначе, если Индия не будет управляться в их инте-
ресах, она им будет не нужна. Его словам вторил журнал The 
Westminster Review: «...нам напомнили, что будущее развитие Ин-
дии зависит от британского капитала и что сокращение его по-
ступления как следствие ослабления наших судебных органов есть 
убийственная политика... Все, что удерживает инвесторов, должно 
резко осуждаться» [36, p. 612]. А вот комментарии The Times: «Мы 
не управляем Индией исключительно посредством гражданских 
служб. Каждый, кто выращивает чай, индиго или хинные деревья, 
кто экспортирует пшеницу или имеет завод, содействует развитию 
Индии и является неотъемлемой частью механизма управления 
колонией... Без европейского капитала и предприятий правитель-
ство Индии может потратить много времени, но не продвинуться 
вперед. Таким образом, мнение предпринимательских кругов не 
может игнорироваться и должно серьезно рассматриваться…» [33]. 
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Журнал The Economist отреагировал на бурные события в 
Индии весьма сдержанно. В июле 1883 г. появилась единственная 
статья [29], если не считать нескольких скупых замечаний в дру-
гих публикациях, написанная в связи с очередным митингом про-
теста в Индии против принятия Илберт-билля. В статье отмеча-
лось, что существовало достаточно много серьезных, но 
абстрактных оснований в пользу билля, однако реальная ситуация, 
сложившаяся в Индии, по мнению журнала, требовала иного ре-
шения. Восстановление политической стабильности как условия 
успешной экономической деятельности в немалой степени беспо-
коило The Economist. Однако в истории с Илберт-биллем угрозу 
для нее представляло не столько недовольство небольшой группы 
индийцев, сколько взрыв возмущения огромной части английского 
сообщества. «Если билль вступит в законную силу, – писал жур-
нал, – это вызовет расовую антипатию, чего любой государствен-
ный деятель должен стремиться избегать» [29]. The Economist от-
мечал, что в последние годы отношения между европейцами и 
индийцами улучшились, и мешать развитию этой тенденции озна-
чало повернуть прогресс в Индии вспять. По логике автора статьи 
важнее было не столько соблюсти либеральный принцип равно-
правия, сколько сохранить внутренний мир и спокойствие в коло-
нии. При существовавшем столь сильном предубеждении евро-
пейцев против индийских судей настаивать на этой мере означало 
бы лишь усугубить ситуацию и еще больше дискредитировать ин-
дийцев. Вот какое нетривиальное рассуждение помещает журнал: 
«Когда происходят преступления, то более естественным, кажется, 
предстать перед судом англичан. Мы не хотим вменить индийским 
чиновникам ничего кроме чувства справедливости. Но назначить 
их на должность судей в провинции значило бы принести вред им 
самим и справедливости. Подобно жене Цезаря они должны быть 
вне подозрения, и подвергать их бесполезному риску быть заподо-
зренными в нечестности означает ослабить, а не усилить их поло-
жение» [29]. Разумнее было бы отступиться от этой меры, ибо 
«провести реформу в таком виде, когда она вызовет сопротивле-
ние тех, кто ей должен подчиняться, означает обречь ее на провал» 
[29]. Журнал настаивал, что цель англичан в Индии – это развитие 
цивилизации и рост благосостояния людей, и в первую очередь это 
зависело от привлечения европейского капитала и бизнеса в коло-



Битва идеологий: консервативный курс Литтона и либеральные  
реформы Рипона в Индии 

 123 

нию. «По мнению многих сведущих людей, такой ход развития 
может сильно затормозиться, если эта мера будет принята». 

Еще большее неудовольствие журнала вызвала форма выра-
жения европейцами своего недовольства. Столь очевидный раскол 
среди них мог, с одной стороны, послужить примером для индий-
цев «успеха и силы влияния агитации», а с другой – стать свиде-
тельством неустойчивости и слабости английской власти в Индии. 
«Цель крепкого правительства заключается в том, чтобы иметь 
твердую руку. Очень нежелательно, чтобы такого рода агитация 
(митинги, манифестации, петиции и т.п. – С.С.) вообще имела ме-
сто, но еще более нежелательно, чтобы она стала постоянным яв-
лением, что и произойдет, если правительство будет по-прежнему 
настаивать на принятии билля» [29]. И как бы не желая способ-
ствовать накаливанию страстей, журнал больше не возвращался к 
этой теме. 

Волнения англичан не утихали. Правительство Рипона вы-
нуждено было пересмотреть положения билля и согласиться на 
компромисс. В соответствии с новой редакцией закона в случае, 
если дело европейца разбиралось окружным судьей или магистра-
том в сельском округе, то назначался суд присяжных, состоящий 
как минимум наполовину из британских подданных. 

Опыт первой половины 80-х показал, что административное 
реформирование в направлении либерализации, заданном Рипо-
ном, было затруднительно из-за риска оппозиции со стороны ан-
глийского сообщества. В эти годы, видя бесплодность попыток 
реализовать свои чаяния через систему государственной админи-
страции, европейски образованные индийцы начали деятельность 
по созданию единой общенациональной организации. Их усилия 
привели к образованию в 1885 г. Индийского национального кон-
гресса (ИНК). В 1880-е годы ИНК не сильно отличался от других 
многочисленных ассоциаций индийцев, вероятно, поэтому его по-
явление осталось незамеченным многими англичанами, в том чис-
ле «Экономист». В 1886 г. журнал писал о политических клубах, 
которые «расцветают в Индии с типичной тропической пышно-
стью» [16]. Рассуждая о целях и назначении этих организаций, 
«Экономист» полагал, что практическая польза от их деятельности 
могла состоять в преодолении различного рода трудностей эконо-
мического характера, мешавших как развитию английского бизне-
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са и торговли, так и индийской предпринимательской деятельно-
сти. «Хочется надеяться, что эти ассоциации местных жителей 
займутся вопросами торговли и коммерции, так как для Индии они 
имеют гораздо большую практическую важность» [16]. Но, к разо-
чарованию журнала, эти организации, чисто номинально объеди-
нявшие все классы, собрались под знаменем политической агита-
ции. С известной долей раздражения The Economist отмечал, что 
они увлечены «проблемами аннексии Бирмы, выборами членов 
парламента или уже совсем утопическим планом гомруля для Ин-
дии» [16]. Воодушевившись примером Ирландии, они полагали, 
что теперь и Индия имеет шанс получить право на самоуправле-
ние. «Однако Индия относится к тем странам, где, если им дать 
право управлять своими делами, власть сконцентрируется в руках 
олигархии, и политическое образование масс, существующее при 
британском господстве, будет полностью приостановлено» [16]. 
Больших опасений, правда, по мнению журнала, эти организации 
не вызвали: «Являясь самоизбранными лидерами движения за по-
литические реформы, они не смогут преодолеть местные 
предубеждения и обычаи. Если же они попытаются проводить ре-
формы социального порядка, направленные на реформирование 
традиционного общества, то они рискуют столкнуться с глухим 
сопротивлением каст и снискать дурную славу в массах индийско-
го населения» [16]. 

Как видно, The Economist, оставаясь верным своему кредо, 
полагал, что именно экономический рост и материальное благосо-
стояние общества являлись главным средством достижения вер-
шин цивилизации. В Индии укрепление экономики, a также осу-
ществление фритредерской политики, по мнению журнала, было 
возможно при непосредственном и единовластном управлении бри-
танцев, что на практике означало сдерживание либерализации поли-
тического режима. Скептическое отношение к реформам первой 
половины 1880-х годов XIX в. в Индии со стороны The Economist, 
представлявшего интересы и взгляды того класса английского об-
щества, который изначально был носителем либеральной идеоло-
гии, свидетельствовало о том, что в колониальных условиях поли-
тическая доктрина либерализма оказалась трудноприменимой, 
прежде всего, из-за неготовности самих англичан к ее практиче-
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скому воплощению, поскольку она не вполне отвечала их интере-
сам и не обеспечивала их безопасность. 

Кроме того, реформы Рипона пришлись на то время, когда 
дизраэлевский идеал мощной империи, обеспечивавшийся, в част-
ности, за счет укрепления именно политической власти англичан в 
колониях, становился все более привлекательным в английском 
обществе. Критика реформ со стороны не только консервативно 
настроенных англичан, но и значительной части либералов, их 
умеренный и незавершенный характер стали признаками начавше-
гося еще в 1870-е годы общего кризиса либеральной партии и ее 
идеологии. Позиция журнала The Economist – яркий тому пример. 
Однако дальнейший рост новых социальных сил и тенденций в 
Индии, нехарактерных для ее традиционного общества, сделал не-
возможным возвращение к прежним принципам управления стра-
ной. Это означало, что сформулированные в период правления Ри-
пона новые подходы в деле управления колонией, несмотря ни их 
критику со стороны большой части английского общества, оказа-
лись жизнеспособными. Для поддержания политической стабиль-
ности надо было учитывать интересы новой социальной группы и 
идти на уступки. Если до начала 1880-х годов административные 
реформы по большей части имели целью повышение эффективно-
сти аппарата управления Индией, то 1880-е годы положили начало 
проведению этих реформ в политических целях. 
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МИХЕЛЬ И.В.∗, МАЛИНОВСКАЯ О.Г.∗∗ ЗАБОТА О ДЕТСКОМ 
ЗДОРОВЬЕ В КИТАЕ ПОЗДНЕЙ ИМПЕРИИ И В ПЕРИОД РЕС-
ПУБЛИКИ1 

Аннотация. В Китае забота о детском здоровье всегда была 
делом семьи, которая при необходимости могла обращаться к по-
мощи традиционной китайской медицины. С началом реформ в 
эпоху поздней империи, а затем при националистическом респуб-
ликанском правительстве вопросы детского здоровья вошли в по-
вестку проектов модернизации, государственного строительства и 
экономического развития. Точные статистические данные, касаю-
щиеся этих периодов китайской истории отсутствуют, однако до-
ступные источники позволяют судить, что принятые тогда частные 
и государственные инициативы привели к значительному сниже-
нию смертности среди детей первого года жизни и детей более 
старшего возраста, по крайней мере среди городского населения. 
В отличие от западных стран, где многие женщины были вынуж-
дены отправиться на фабрики и заводы еще в XIX в., в Китае мас-
совое использование женщин в качестве рабочей силы в сфере 
промышленного производства началось лишь в 1940-е и 1950-е 
годы. Вследствие этого целый ряд проблем, с которыми здраво-
охранение в западных странах столкнулось уже в XIX в., стали 
актуальными для Китае значительно позже. Вплоть до образова-
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ния КНР основное внимание идеологов охраны детского здоровья 
в Китае уделялось, прежде всего, снижению младенческой смерт-
ности и охране здоровья детей школьного возраста. 

Ключевые слова: Китай; реформы; Поздняя империя; Рес-
публика; младенческая смертность; акушерство; здоровье детей 
школьного возраста. 
MIKHEL I.V., MALINOVSKAYA O.G. Children's Health Care in 
China in the Late Empire and Republic Period 

Abstract. In China, the care of children's health has always been 
a matter for the family, which could call on the help of traditional 
Chinese medicine when necessary. With the reforms of the late empire 
and later under the nationalist republican government, children's health 
issues entered the agenda of modernization, state-building and 
economic development projects. Precise statistics relating to these 
periods of Chinese history are not available, but available sources 
suggest that the private and public initiatives taken at that time led to a 
significant reduction in mortality among infants and older children, at 
least among the urban population. In contrast to Western countries, 
where many women were forced into factories and plants as early as the 
19th century, in China the mass use of women as workers in industrial 
production did not begin until the 1940s and 1950s. Therefore, a num-
ber of the problems that health care in Western countries had already 
faced in the 19th century became relevant to China much later. Up until 
the formation of the People's Republic of China, the main focus of child 
health ideologists in China was primarily on reducing infant mortality 
and protecting the health of school-age children. 

Keywords: China; reforms; late empire; Republic; infant mortali-
ty; obstetrics; school-age child health. 
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Становление государства современного типа тесно связано с 
философской концепцией прогресса. Неотъемлемой частью этой 
концепции является практика конструирования образа будущего. 
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Каким бы себе ни представляли образ будущего носители разных 
идеологий, в эмпирическом плане для всякой страны и для всякого 
общества будущее – это его дети. По этой причине процесс модер-
низации политических и социальных институтов в XIX и ХХ вв. 
неизменно был связан не только с поиском форм рационального 
управления пространством и обитающим на нем населением, но и 
рационального управления временем, а точнее временем жизни 
этого населения. Именно поэтому социальные реформаторы, про-
возгласившие прогресс и общественное здоровье высшими ценно-
стями, не могли себе позволить игнорировать вопрос о детях и 
детском здоровье. В конкретных исторических и культурных 
условиях этот вопрос мог ставиться по разному, но во всех случаях 
он с неизбежностью подразумевал внимание к комплексу взаимо-
связанных явлений – младенческой смертности, детским болезням, 
уходу за детьми и их воспитанию. Сознание общественной и поли-
тической значимости вопроса о детском здоровье объединяет все 
страны, которые рано или поздно встают на путь модернизации и 
занимаются созданием современных механизмов государственно-
го управления. В данной статье основное внимание будет уделено 
заботе о детском здоровье в Китае в эпоху Поздней империи и пе-
риод Республики, когда там началось формирование современной 
системы общественного здравоохранения. 

Вопрос о детском здоровье в Китае на рубеже XIX и ХХ вв. 

На протяжении многих веков детское и материнское здоро-
вье в Китае было преимущественно делом семьи и – по выраже-
нию медицинского антрополога А. Клейнмана – «популярного 
здравоохранения» [9]. При этом обсуждение детских болезней ве-
лось и в трактатах по традиционной китайской медицине, которые 
постепенно становились все более специализированными. В XI в. 
появились особые подразделения государственной медицинской 
службы, специализирующиеся на вопросах детского и материн-
ского здоровья – «медицина для женщин» и «медицина для детей». 
К XVI в. объем медицинской литературы, посвященный вопросам 
детского здоровья, значительно увеличился, и вплоть до нашего 
времени эти тексты продолжают оставаться важными справочни-
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ками для врачей, практикующих традиционную китайскую меди-
цину [11]. 

Важную роль в рамках «популярного здравоохранения» иг-
рали акушерки и «медицинские бабушки», которые привлекались 
к родовспоможению и давали советы молодым матерям по уходу 
за новорожденными. Сфера, связанная с родовспоможением, счи-
талась сакральной и подчинялась женским божествам. Мужчины-
врачи, практикующие традиционную медицину, иногда критико-
вали их методы, но обычно не вмешивались в сферу их деятельно-
сти. Многие практики, связанные с этой сферой, такие как обяза-
тельный месячный отдых женщины после родов, сохраняют свою 
популярность до сих пор [1]. 

В середине XIX в. в Китае появились первые европейские и 
американские миссионеры, которые стали использовать западную 
медицину как средство евангелизации китайского населения. 
В 1838 г. было учреждено Медицинское миссионерское общество 
в Китае, которое стало призывать западных медиков отправляться 
в Китай и оказывать помощь местному населению. Благодаря этой 
инициативе число западных докторов в Китае стало увеличиваться, 
и уже в 1870-е годы там были созданы первые западные больницы 
для женщин и детей, принимающие местное население. Активную 
работу в Китае вели британские, американские и германские ме-
дицинские миссионеры. В 1886 г. была основана Китайская меди-
цинская миссионерская ассоциация, которая содействовала пере-
воду западных медицинских текстов на китайский язык и 
распространению западных медицинских знаний среди китайцев 
[15]. Эта инициатива со временем привела к тому, что среди ки-
тайцев стал расти интерес к западному медицинскому знанию, в 
том числе к педиатрии, акушерству и гинекологии. 

Первоначально среди западных медицинских миссионеров в 
Китае преобладали мужчины, но с 1870-х годов туда стали актив-
но ехать миссионеры-женщины. Для большинства из них это была 
возможность самореализации, которой не было на их собственной 
родине. К началу ХХ в. число западных медицинских миссионеров 
достигало 300 человек, из которых 93 были женщинами [15]. Осо-
бенно большим был приток женщин-миссионеров из Северной 
Америки [7]. Свою работу медицинские миссионеры рассматрива-
ли как пример религиозного служения. При этом в своей абсолют-
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ной массе западные медицинские миссионеры считали медицин-
ское обслуживание китайских женщин и детей местными врачева-
телями ужасным, не совместимым с требованиями современной 
санитарии. 

В 1873 г. в Пекин прибыла доктор Люсинда Комбс (1849–
1919) – американка из Методистской епископальной церкви, став-
шая первой женщиной-миссионером в Китае. По ее инициативе в 
конце 1874 г. в Пекине была открыта специальная больница для 
женщин и детей, в которой она начала вести прием среди китай-
ского населения. Комбс и другие женщины-миссионеры оказывали 
помощь от всех болезней, а также пытались заниматься акушер-
ской практикой. В 1879 г. доктор Комбс оказала гинекологиче-
скую помощь жене Ли Хунчжана (1823–1901) – одного из высших 
сановников Цинской империи. Это привело к росту популярности 
западной медицины среди китайских женщин из высшего обще-
ство, а также стало началом более регулярного интереса западных 
медицинских миссионеров к проблемам женского и детского здо-
ровья [15]. 

К работе в миссионерских больницах в Китае широко при-
влекалось местное население. Западные доктора охотно делились с 
ними своими медицинскими знаниями, вследствие чего на базе 
таких больниц стали возникать медицинские курсы для китайцев, 
а затем и медицинские школы. В 1879 г. в Гуанчжоу (Кантоне) при 
миссионерской больнице (основана в 1835 г.) была открыта первая 
в Китае медицинская школа, куда наряду с китайцами-мужчинами 
на учебу были приняты женщины. Некоторым из таких учениц 
удалось в скором времени сделать блестящую карьеру. В первую 
очередь это касается двух китайских женщин-докторов Ши Мейю 
(Мэри Стоун) (1873–1954) и Кан Чен (Айда Кан) (1873–1930), ко-
торые при поддержке Женского иностранного миссионерского 
общества получили медицинское образование в Чикаго. Вернув-
шись на родину в 1896 г., они стали медицинскими миссионерами 
в своей стране и своим примером доказали, что китайские женщи-
ны могут добиться не меньших успехов, чем западные женщины-
доктора. Этим первым китайским женщинам-докторам суждено 
было стать героинями большой истории о том, сколь трудным был 
процесс становления в Китае современной научной медицины 
[14]. 
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В 1901 г. Ши Мейю и Кан Чен основали в родном им 
Цзюцзяне, провинция Цзянси, первую в Китае больницу для жен-
щин – Мемориальную больницу имени Элизабет Скелтон Дан-
форт, средства на которую были выделены чикагским врачом И.Н. 
Данфортом. Поскольку китайские женщины соглашались принять 
медицинскую помощь лишь от женщин-врачей, то и весь персонал 
больницы был набран из женщин. Доктора Ши Мейю и Кан Чен 
принялись за обучение своих помощниц, в результате чего на базе 
больницы в Цзюцзяне вскоре возникла первая в Китая школа для 
медицинских сестер. В 1903 г. Кан Чен отправилась в Наньчан 
(административный центр провинции Цзянси), где ей было сужде-
но основать собственную больницу, а Ши Мейю уже в одиноче-
стве продолжала работу по обучению медицинских сестер, знако-
мя их с наиболее передовыми медицинскими знаниями своего 
времени – хирургией, антисептикой и т.д. Свою преподаватель-
скую работу она стремилась сочетать с миссионерской деятельно-
стью. Кроме того, Ши Мейю совершала поездки в сельскую мест-
ность, оказывая медицинскую помощь всем нуждающимся, 
раздавая бесплатные лекарства и «проповедуя Евангелие в трех 
словах». Ее работоспособность была поразительной. Являясь 
единственным врачом в больнице, Ши Мейю в 1903 г. приняла 10 
тыс. пациентов, а в 1919 г. – 21 тыс. Хотя доктор Ши Мейю бра-
лась за любые медицинские случаи, весьма часто ей приходилось 
иметь дело с женскими болезнями, а также оказывать акушерскую 
помощь. Эта китайская женщина-врач искренне верила в то, что 
традиционные китайские врачеватели были не способны оказать 
квалифицированную медицинскую помощь роженицам, и поэтому 
она стремилась не допустить того, чтобы китайские женщины 
оставались жертвами знахарей. Между тем, по мнению К. Шемо, 
история медицинской миссии Ши Мейю увенчалась еще одним 
результатом: создав собственную школу для медицинских сестер, 
она дала возможность некоторым китайским женщинам самим 
стать активными субъектами медицинской практики [13; 14]. 

К концу первого десятилетия ХХ в. западная медицинская 
наука уже имела немало своих приверженцев в Китае, но все же 
она еще оставалась малозаметным явлением в масштабах много-
миллионной страны. В 1914 г. медицинская комиссия Фонда 
Рокфеллера посетила Китай и выяснила, что в стране работают 
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всего около 300 западных докторов и лишь около 50 получивших 
западное медицинское образование китайских врачей, а также дей-
ствует порядка 250 миссионерских больниц [11]. Комиссия Фонда 
сочла эти масштабы западного медицинского влияния на Китай 
совершенно незначительными и высказалась за необходимость 
расширения медицинской помощи только что возникшей Китай-
ской Республике. 

В свою очередь реакция китайских властей на предложение 
о получении дополнительной медицинской помощи от Запада ста-
ла меняться. Если в период поздней Цинской империи всякая по-
мощь от Запада воспринималась как вмешательство во внутренние 
дела и посягательство на традиции китайской культуры, то с обра-
зованием республики и приходом к власти сторонников модерни-
зации отношение к предложениям о помощи стало более прагма-
тичным. Новые китайские власти увидели в западной медицинской 
науке инструмент, который позволит стране вырваться из трясины 
полуколониального прошлого и обрести подлинную независи-
мость, которой Китай был лишен на протяжении более полувека. 
При этом в дискурсе китайских реформаторов Китай предстал как 
больная и даже вымирающая страна, отчаянно нуждающаяся в 
том, чтобы ее правительство и ее доктора позаботились о тех, кто 
символизирует собой будущее Китая – его детях. Вследствие этого 
вопросы материнского и детского здоровья в короткий промежу-
ток времени приобрели особую значимость и перешли из сферы 
сугубо медицинского знания в область политического дискурса. 
Как показал Ф. Дикёттер, после революционных событий 1910-х 
годов евгенические идеи все более широко стали овладевать ума-
ми китайских политических деятелей, соединив беспокойство не-
большой группы европейски подготовленных врачей по поводу 
отсутствия надлежащей помощи младенцам и матерям с беспокой-
ством новых китайских властей и политических реформаторов [3]. 
Особенно отчетливо это стало заметно в 1920-е годы. 

Младенческая смертность и модернизация акушерства  
в период Республики 

На рубеже XIX и ХХ вв. вопросы охраны детского здоровья 
были связаны преимущественно с частными инициативами, исхо-
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дящими от миссионерских организаций и отдельных медицинских 
миссионеров, занятых евангелизацией китайского населения в ин-
тересах христианских стран Запада. После образования Китайской 
республики (КР), и особенно в начале ХХ в., ситуация стала ме-
няться. Во-первых, с появлением независимой республики вопрос 
о детском здоровье стал делом самих китайских властей. Однако 
поскольку для этого у них постоянно не хватало ресурсов, то они 
охотно обращались за помощью к западным филантропическим 
организациям, рассчитывая использовать их финансы, знания и 
технологии. Во-вторых, изменилась и стратегия Запада в отноше-
нии Китая. Если прежде они пытались вовлечь Китай в орбиту 
своей культуры, навязав свои религиозные ценности, то после 
Первой мировой войны для Запада Китай стал интересен лишь с 
коммерческой точки зрения. Так, для США вопросы охраны дет-
ского здоровья в Китае и вообще сотрудничество в гуманитарной 
сфере стали продолжением экономического взаимодействия и по-
пыток укрепить свои геополитические позиции в Восточной Азии. 
Эти общие стратегические изменения объясняют активизацию в 
Китае такой филантропической организации, как Фонд Рокфелле-
ра, которая через сеть своих гуманитарных структур в начале 
1920-х годов быстро укрепилась в Китае и включилась в создание 
современной системы общественного здравоохранения, в том чис-
ле специализированной службы охраны детского здоровья. 

Серьезные изменения в сфере охраны детского здоровья в 
Китае начались в 1928 г., после того как в Нанкине было образова-
но республиканское правительство во главе с лидером партии Го-
миньдан Чан Кайши. В рамках правительства было образовано 
Министерство здравоохранения КР и принят государственный пя-
тилетний план по охране общественного здоровья, важной частью 
которого был план по оказанию клинической и профилактической 
помощи детям и матерям в городской и сельской местности на 
1929–1934 гг. В соответствии с этим планом предполагалось суще-
ственно уменьшить уровень младенческой и материнской смерт-
ности, создав общенациональную сеть врачебно-акушерской по-
мощи. Для контроля за исполнением пятилетнего плана и 
координации деятельности различных ведомств правительства 
совместным решением Министерства здравоохранения и Мини-
стерства образования КР в начале 1929 г. был образован Нацио-
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нальный совет по акушерству. Для осуществления подготовки 
квалифицированных акушерских кадров в октябре 1929 г. в Пе-
кине была создана первая в Китае Национальная акушерская шко-
ла [8]. 

Акушерская школа в Пекине была создана на базе Медицин-
ского колледжа Пекинского союза (МКПС) – первого крупного 
высшего учебного заведения в стране, организованного по модели 
университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Наряду с китайским 
правительством существенную финансовую поддержку школе 
оказывал Фонд Рокфеллера. Во главе школы стали американец 
Джон Блэк Грант (1890–1962) и его ученица китаянка Ян Чонгруй 
(Мэрион Ян) (1895–1975). Обе эти фигуры стали не просто основа-
телями и руководителями акушерской школы в северной китай-
ской столице, но и фактическими творцами современной системы 
охраны детского здоровья во всем Китае. 

Роль доктора Дж.Б. Гранта состояла, прежде всего, в том, 
что он смог добиться от Фонда поддержки, достаточной для со-
здания современной службы акушерской помощи. Он утверждал, 
что Китай стоит перед крайне серьезной проблемой – высокой 
детской смертностью, вызванной столбняком у новорожденных, – 
которую можно эффективно решить, если будут созданы совре-
менные программы обучения акушерству. Грант связывал свой 
подход к детской смертности с устранением антисанитарии в сфе-
ре родовспоможения и конкретно введением методов антисептики, 
позволяющих избежать заражения новорожденных через пупови-
ну. Доктор Ян Чонгруй стала доцентом кафедры общественного 
здравоохранения в Медицинском колледже и одним из руководи-
телей Первой демонстрационной станции здравоохранения в Пе-
кине, отвечающей за охрану младенчества и материнства. Во мно-
гом именно ее врачебная и организационная деятельность и 
многочисленные публикации стали выражением «научного подхо-
да» к дородовой и послеродовой медицинской помощи, который 
продвигался Национальным советом по акушерству. 

Подобно Дж. Б. Гранту доктор Ян Чонгруй считала главной 
причиной младенческой смертности в Китае антисанитарные ме-
тоды, сопровождавшие работу традиционных акушерок в Китае. 
По ее подсчетам, к 1928 г. из-за того, что у повитух не было при-
вычки стерилизовать собственные руки, от столбняка и послеро-
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дового сепсиса умирало 250–300 из каждой тысячи новорожден-
ных, а также 15 из каждой тысячи молодых матерей. Она сообща-
ла, что из-за антисанитарии в сфере родовспоможения в Китае 
ежегодно случалось 6 млн смертей, которые можно было бы 
предотвратить. Ответственными за эти потенциально предотвра-
тимые смерти, по ее мнению, следовало считать 400 тыс. традици-
онных акушерок, не обученных современным медицинским мето-
дам. Чтобы в корне переломить ситуацию, она предложила 
комплексную программу охраны детского здоровья в стране [19]. 

Предложенная доктором Ян Чонгруй программа включала в 
себя (1) дородовое наблюдение (через сети вновь создаваемых 
женских консультаций и посещение беременных на дому меди-
цинскими сестрами службы общественного здравоохранения), 
(2) акушерскую помощь, включая круглосуточную акушерскую 
помощь в больнице и на дому, (3) заботу о новорожденных (через 
сеть детских клиник и домашний уход), (4) контроль за здоровьем 
детей младшего возраста (через периодические медицинские 
осмотры и клиническую помощь), (5) обучение акушерству в 
Национальной акушерской школе. Для обучения современных 
акушерок предлагались двухгодичные курсы, связанные с изуче-
нием ряда медицинских дисциплин и привлечением к практике в 
больницах. Предусматривалось, что наиболее успешные акушерки 
смогут пройти дополнительное обучение и повысить свой профес-
сиональный статус. Кроме того, образовательная программа Ян 
Чонгруй предусматривала проведение краткосрочных – от двух до 
шести месяцев – курсов для традиционных акушерок, которые бы 
могли приобрести современные знания в области акушерства и 
после экзамена получить лицензию от властей для занятия частной 
практикой в сфере родовспоможения [8; 11; 18; 19]. 

Предложенная Ян Чонгруй комплексная программа охраны 
детского здоровья опиралась на евгенические принципы, харак-
терные для американского подхода к общественному здравоохра-
нению, который был ею усвоен во время стажировки в Универси-
тете Джонса Хопкинса. Поэтому наряду с названными выше 
задачами ее программа также включала в себя задачу по контролю 
рождаемости и планированию размеров семьи. При поддержке 
Дж.Б. Гранта и ряда коллег из МКПС в феврале 1930 г. Ян Чон-
груй создала Пекинский комитет по охране материнства, а затем и 
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несколько небольших клиник, где пациенткам предлагалась стери-
лизация и методы по ограничению рождаемости. Ян Чонгруй ис-
ходила из того, что такие меры помогут китайским матерям сохра-
нить собственное здоровье и сосредоточиться на заботе об уже 
имеющихся детях. Однако с марта 1930 по февраль 1933 г. в эти 
клиники обратилось всего 99 человек, причем все из высшего и 
среднего классов китайского общества [4; 8; 17]. Китайцы не ис-
пытывали никакого желания ограничивать рождаемость с помо-
щью западных методов, а в собственных детях видели тех, кто 
сможет позаботиться о них в старости и исполнить обряды покло-
нения предкам. 

Научно-методическим центром Национальной школы аку-
шерства в Пекине стал созданный в 1930 г. Ян Чонгруй Институт 
детского здоровья. Именно на базе Института были разработаны 
комплексная программа охраны детского здоровья и образова-
тельные программы для обучения акушерству в Национальной 
школе. Кроме того, Институт стал центром оказания современной 
акушерской помощи. По подсчетам Ка-че Йипа с июля 1933 по 
июнь 1934 г. на его базе было принято 817 бесплатных родов с ис-
пользованием современных методов родовспоможения, проведено 
3384 дородовых наблюдения и 406 послеродовых осмотров [8]. 
Наконец, Институт стал плацдармом для создания новых, анало-
гичных структур в стране. За первые пять лет его существования 
было создано семь филиалов. 

В 1930-е годы в КР вслед за Пекином были созданы и другие 
центры подготовки новых кадров и предоставления специализиро-
ванной помощи в области современного акушерства. В 1933 г. 
Национальный совет акушерства организовал в южной столице 
страны, Нанкине, вторую школу акушерства. Кроме того, при под-
держке правительства были запущены программы охраны детско-
го и младенческого здоровья в Нанкине, Шанхае и ряде уездных 
городов, контролируемых Нанкинским правительством [6]. 
В Нанкине правительство прибегало к наиболее решительным ме-
рам по внедрению новых моделей охраны детского здоровья и 
научно обоснованного родовспоможения. В частности, для выяв-
ления беременных женщин использовалась полиция. Для доставки 
рожениц в государственные клиники использовался бесплатный 
транспорт. Принятием родов в клинике наряду с современными 
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акушерками занимались студенты Нанкинской акушерской шко-
лы. С 1932 по 1937 г. в рамках реализации программы охраны дет-
ского и младенческого здоровья в Нанкине ежемесячно принима-
лось порядка 500 родов [8]. 

Тем не менее инициированная правительством КР програм-
ма по охране детского здоровья явным образом буксовала. Коли-
чество родов, принятых в больницах и на дому с участием совре-
менных акушерок, было весьма незначительным. В основном эта 
практика была ограничена лишь такими городами, как Пекин, 
Нанкин и Шанхай, и преимущественно представителями высшего 
и среднего социальных классов. Обычные китаянки в массе своей 
игнорировали всякую помощь, предлагаемую государством и док-
торами, получившими западное медицинское образование. Анали-
зируя итоги работы в области охраны детского здоровья, прове-
денной за первые восемь лет существования КР, один из учеников 
Дж.Б. Гранта, доктор Чен (C.C. Chen), вынужден был признать, 
что целый ряд планов оказался трудновыполним. 

В частности, он указал на (1) финансовые сложности в при-
влечении большого числа акушерок для решения возложенных на 
них задач. (2) Трудным оказалось также приучить традиционных 
акушерок мыть руки перед родами и вообще исполнять требова-
ния санитарии и гигиены. (3) Не получилось привлечь для испол-
нения акушерских занятий и достаточного количества молодых 
женщин – из-за их занятости. (3) Исправить ситуацию должна бы-
ла краткосрочная образовательная программа для домохозяек, ко-
торых с 1936 г. стали обучать элементарным гигиеническим навы-
кам ухода за новорождёнными и маленькими детьми, однако, как 
выяснилось, собрать их для посещения таких курсов тоже оказа-
лось сложно. (4) Не удалось наладить работу по массовому осу-
ществлению дородовых и послеродовых визитов медицинскими 
сестрами. (5) Выяснилось, что многие женщины хотели бы, чтобы 
роды у них принимали опытные, пожилые акушерки, поскольку к 
молодым современным акушеркам они не испытывали доверия. 
(6) Часто препятствием для приглашения современных акушерок 
становились свекрови, которые запрещали своим невесткам поль-
зоваться их услугами. (7) Некоторую популярность приобрели 
конкурсы детского здоровья, на которых родители были готовы 
приводить своих малышей, однако поводом для участия в них ста-
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новились вручаемые подарки, а не готовность родителей приобре-
тать новые санитарно-гигиенические знания. (8) Обучение знани-
ям по контролю рождаемости также не получило массовой под-
держки со стороны населения, и сведения о контрацепции были 
интересны лишь самым многодетным семьям, где у матерей было 
плохое здоровье. В итоге доктор Чен должен был сделать следую-
щий вывод: «Улучшение акушерской практики представляется 
вопросом двух-трех поколений, даже при условии непрерывного 
обучения» [2]. По его мнению, китайскому обществу потребуется 
еще большая работа для изменения собственного сознания в от-
ношении вопроса охраны детского здоровья. 

Власть Нанкинского правительства не распространялась на 
всю территорию Китая. В отдельных районах страны продолжали 
хозяйничать банды китайских милитаристов. С началом японской 
агрессии в материковый Китай ряд районов отошел под контроль 
Японии. Некоторые районы на западе и северо-западе находились 
под управлением Китайской коммунистической партии (КПК). 
Согласно выводам К. Минден, на территории районов управляе-
мых КПК, как и на территориях, управляемых Гоминьданом, так-
же были приняты меры по обеспечению общественного здраво-
охранения. Целый ряд из них касался охраны детского и 
материнского здоровья. Так, беременным женщинам и матерям с 
новорожденными предоставлялись усиленные пайки. Коммуни-
стические власти придерживались правила, чтобы в каждой де-
ревне была акушерка – традиционная или современная. Обучение 
акушерок проводилось в «народных школах», причем само обуче-
ние было бесплатным. В отличие от Гоминьдановского правитель-
ства в Нанкине, службы здравоохранения КПК не отказывались от 
использования методов традиционной китайской медицины. Наря-
ду с ними в практику родовспоможения вводились методы совре-
менной медицины, поддерживались санитарно-гигиенические 
нормы [10]. В целом, различия между подходом властей КР к во-
просу о детском здоровье и подходом КПК были незначительны-
ми. Для всех политических сил Китая в республиканскую эпоху 
этот вопрос имел важное политическое значение. 
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Вопрос о здоровье детей школьного возраста  
в период Республики 

Китайские власти в годы существования Республики уделя-
ли большое внимание не только здоровью детей первых лет жизни, 
но и здоровью школьников. На территории, контролируемой 
Нанкинским правительством, были приняты разнообразные меры, 
призванные защитить здоровье учащихся и подготовить их к пол-
ноценному вступлению во взрослую жизнь. Китайские власти и 
организаторы общественного здравоохранения широко использо-
вали американский опыт, однако в отличие от США вопрос о здо-
ровье детей школьного возраста целиком находился в руках вра-
чей и Министерства здравоохранения КР. 

В первые годы существования КР единый подход к охране 
здоровья школьников еще отсутствовал. Некоторые школы могли 
нанимать врачей для осуществления медицинских осмотров своих 
учащихся и оказания им помощи. Но эта практика была нерегу-
лярной и неповсеместной. Первая попытка осуществить централи-
зованный подход к охране здоровья школьников была предприня-
та в 1925 г. в Пекине. Там была внедрена типовая программа 
медицинского обслуживания в восьми школах, которые находи-
лись в непосредственной близости от Первой Пекинской станции 
общественного здравоохранения. Она охватывала около 4,5 тыс. 
школьников всех возрастов. В рамках этой программы школьни-
кам предлагалось медицинское обслуживание – медицинские 
осмотры, вакцинация, простые формы лечения и сестринской по-
мощи, а также общее обеспечение санитарного порядка на терри-
тории школы и санитарное просвещение, связанное с привитием 
хороших привычек и информированием о здоровье в рамках учеб-
ных программ. В одном из отчетов о реализации этой программы в 
Пекине сообщалось, что с 1925 по 1928 г. учащимся из этих пе-
кинских школ было сделано почти 1,5 тыс. профилактических 
прививок и проведено более 3,5 тыс. медицинских осмотров. В ходе 
этих осмотров было выявлено, что самыми распространенными 
проблемами со здоровьем у школьников являются трахома 
(21,8%), тонзиллит (20,5%) и стоматологические дефекты (34,5%) 
[5]. В начале 1920-х годов заботой о здоровье школьников пыта-
лись заниматься и некоторые медицинские миссионеры. Однако 
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именно Пекинская программа охраны здоровья детей школьного 
возраста стала моделью для последующих программ. 

После образования Нанкинского правительства в КР были 
созданы основы для централизованного подхода к охране здоровья 
школьников. В феврале 1929 г. совместным решением Министер-
ства здравоохранения и Министерства образования был образован 
Объединенный комитет по охране здоровья школьников, в состав 
которого вошли представители обоих ведомств. В научно-
методическом плане комитет руководствовался разработками спе-
циалистов Первой Пекинской станции общественного здравоохра-
нения, в том числе учебником «Основы школьной гигиены». От-
талкиваясь от пекинского медицинского обследования здоровья 
школьников, проведенного в 1929 г., специалисты Объединенного 
комитета провели также аналогичные обследования в Нанкине, 
Сучжоу, Ханчжоу и Чанша. По их итогам они пришли к выводу, 
что для того чтобы добиться существенных результатов в охране 
здоровья детей, необходимо довести правительственные расходы в 
этой сфере всего лишь до 2,74 долл. на одного школьника [16]. 
Кроме того, специалисты комитета обнародовали общие правила, 
регулирующие порядок медицинского контроля за здоровьем уча-
щихся [8]. 

В 1931 г. при Департаменте санитарного просвещения Ми-
нистерства здравоохранения КР была создана Центральная служба 
охраны здоровья школьников. Служба провела целый ряд полевых 
исследований в нескольких школьных округах в Нанкине, а затем 
инициировала аналогичное исследование в Пекине. В 1934 г. при 
совместном участии Минздрава и Министерства образования КР 
была образована Национальная комиссия по планированию 
школьного санитарного просвещения. Комиссия представила вла-
стям свои рекомендации по размерам финансирования школьных 
мероприятий в области здравоохранения, а также целый ряд пред-
ложений по оснащению школьных классов гигиенической мебе-
лью. В 1935 г. Национальная комиссия инициировала работу по 
созданию специализированных служб охраны здоровья школьни-
ков в целом ряде городов КР – Нанкине, Шанхае, Пекине, Чанша, 
Гуанчжоу (Кантоне), Тяньцзине, Ханчжоу, но распространить 
свою инициативу на всю территорию Китая комиссия не смогла. 
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В основном деятельность Национальной комиссии по пла-
нированию школьного санитарного просвещения была связана с 
организацией санитарного просвещения школьников и введением 
специальных знаний о здоровье и гигиене в программу школьного 
образования. Прежде всего в школьную программу были введены 
уроки физического воспитания и военной подготовки. Кроме этого 
школьникам было поручено изучать основы физиологии и гигие-
ны. Характерно, что в первые годы для преподавания этих дисци-
плин не хватало учителей и инструкторов, отсутствовали единые 
учебники. Но эта проблема вскоре была решена. По инициативе 
Министерства здравоохранения в 1936 г. была проведена общена-
циональная конференция по школьной гигиене, на которой был 
предложен единообразный подход к преподаванию знаний в обла-
сти физиологии и гигиены для школьников и выработаны общие 
методические подходы к школьному санитарному просвещению. 

Нередко идеологи общественного здравоохранения в КР 
прибегали и к творческим решениям. Например, для придания 
большей широты санитарному просвещению среди учащихся в 
школьных классах стали создаваться санитарные бригады числен-
ностью 10–15 человек. Этим бригадам школьная администрация 
поручала брать на себя ответственность за санитарное самообразо-
вание. Кроме того, школьники, являвшиеся членами этих бригад, 
должны были поддерживать порядок и чистоту в классах, прово-
дить занятия по санитарному просвещению, организовывать своих 
товарищей к участию в плановых вакцинациях [8]. 

Между тем для организации более масштабной работы по 
охране здоровья школьников у властей КР часто не доставало ре-
сурсов. Желая видеть своих будущих граждан здоровыми и спо-
собными защищать свою страну, они ставили перед специалистами 
и обществом в целом соответствующие задачи, но складывающая-
ся военно-политическая обстановка (гражданская война, вторже-
ние японских войск) порой просто не позволяла довести многие из 
этих начинаний до логического завершения. Санитарным рефор-
маторам КР приходилось строить современную систему обще-
ственного здравоохранения в Китае в условиях непрекращающих-
ся войн и эпидемий. По замечанию Ш. Сян-лин Лея, в отсутствие 
достаточного количества ресурсов китайские власти настойчиво 
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стремились использовать медицину в качестве «средства борьбы 
за китайскую современность» [12]. 

В целом, вопрос о детском здоровье приобрел важное обще-
ственно-политическое значение в Китае лишь после падения Цин-
ской империи. В прежние исторические эпохи здоровье детей и 
особенно здоровье младенцев было делом семьи и так называемо-
го «популярного здравоохранения». Появление в Китае западных 
медицинских миссионеров привело к распространению новых 
научных знаний в области акушерства и новых методов в практике 
родовспоможения. Западные врачи и китайские врачи, получив-
шие западное медицинское образование, обвиняли традиционных 
китайских акушерок в невежестве и в том, что незнакомство их с 
достижениями в области санитарии и гигиены является причиной 
огромной младенческой смертности. В отличие от позднеимпер-
ских времен китайские власти эпохи Республики стали относиться 
к достижениям западной медицины и западной медицинской по-
мощи более прагматично. При поддержке американского Фонда 
Рокфеллера в 1920-е годы в Китае были созданы национальные 
службы охраны детского и младенческого здоровья, организована 
подготовка медицинских кадров в области акушерства и смежных 
областей медицины. Созданные на рубеже 1920-х и 1930-х годов 
Национальная акушерская школа и Институт детского здоровья в 
Пекине во главе с доктором Ян Чонгруй стали основой всей по-
следующей системы охраны детского здоровья в Китае. В те же 
самые годы был создан Объединенный комитет по охране здоро-
вья школьников, которые объединил усилия Министерств здраво-
охранения и образования Китайской республики и заложил основ-
ные принципы и подходы в области охраны здоровья детей 
школьного возраста. Китайские реформаторы, полагаясь на самые 
передовые методы в области санитарии и гигиены, были реши-
тельны в преодолении встающих на их пути препятствий. Однако 
проблема нехватки ресурсов, с которой столкнулись власти Китай-
ской республики и организаторы национального здравоохранения, 
вынудила их отложить решение значительной части поставленных 
ими задач на будущее. 
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ФИЛИППОВ Д.А.∗ ЯПОНО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В 2022 г. – ИТОГИ ПЕРВОГО ГО-
ДА ПРАВЛЕНИЯ ФУМИО КИСИДА 

Аннотация. В данной статье анализируются ключевые собы-
тия и тенденции в японо-американских отношениях в сфере без-
опасности в течение первого года премьерства Фумио Кисида. На 
фоне вооруженного конфликта на Украине Япония и США под-
твердили как важность двустороннего союза для восточноазиат-
ской стабильности, так и его цели и приоритеты. В статье рассмат-
риваются шаги японского правительства по укреплению 
оборонного потенциала с помощью как повышения расходов на 
оборону, так и приобретения «контрударного» потенциала для 
превентивного или ответного удара по базам потенциального про-
тивника, в число которых для Японии в 2022 г. попала и Россия. 
Наконец, оцениваются перспективы гладкого, стабильного разви-
тия двусторонних отношений с точки зрения долговечности пра-
вительства Кисида. 

Ключевые слова: Кисида; Байден; японо-американский союз; 
стратегия национальной безопасности; контрударный потенциал. 
FILIPPOV D.A. US-Japan Security Relations in 2022 – After One Year 
of the Kishida Administration 

Abstract. This article analyses the key events and trends in the 
US-Japan security relations throughout the first year of Fumio 
Kishida’s premiership. Among the armed conflict in Ukraine, Japan and 
the US confirmed the bilateral alliance’s role in upholding stability in 
East Asia, as well as its goals and priorities. The article examines the 
Japanese government’s steps towards bolstering its defence posture 
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through both increasing the defence budget and acquiring counterstrike 
capabilities allowing Tokyo to carry out preventive or retaliatory strikes 
at the bases of potential enemy, among which Japan now counts Russia. 
Finally, it looks at the prospects for a smooth, stable development of 
US-Japan ties through the lens of the Kishida administration’s 
longevity. 

Keywords: Kishida; Biden; US-Japan alliance; national security 
strategy; counterstrike capabilities. 
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Кисида // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубеж-
ная литература. Серия 9: Востоковедение и африканистика. – 2023. – № 2. – 
С. 147–156.    DOI: 10.31249/rva/2023.02.08 

2022 год в японо-американских отношениях в области без-
опасности был характеризован дальнейшим стратегическим сбли-
жением двух государств на почве их общей позиции по «специ-
альной военной операции» России в Украине и поддержке России 
со стороны Китая. Хотя у премьер-министра Японии Фумио Киси-
ды в отличие от его предшественника Ёсихидэ Суга пока не было 
возможности установить теплые личные отношения с президентом 
США Джо Байденом, лидеры двух стран подтвердили общие 
взгляды на важные внешнеполитические вопросы. Япония и США 
как на двустороннем, так и на многостороннем уровне придержи-
ваются дипломатии, основанной на схожих ценностях, продвигая 
видение Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона 
(СОИТР) и укрепляя сотрудничество в рамках Четырехстороннего 
диалога по безопасности, или Четверки (Quad). Решение японского 
правительства по повышению расходов на оборону, а также ди-
пломатическая и финансовая поддержка Украины тоже были 
встречены в США весьма позитивно. 

Кисида начал работу в качестве премьер-министра 4 октября 
2021 г. после внутрипартийных выборов в правящей Либерально-
демократической партии (ЛДП). Победу он одержал во многом 
благодаря поддержке Синдзо Абэ, который, несмотря на уход в 
отставку в сентябре 2020 г., оставался партийным «тяжеловесом», 
имевшим большой авторитет. Поддержка Кисиды со стороны Абэ, 
пожалуй, неудивительна – Кисида служил министром иностран-
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ных дел в правительстве Абэ в течение пяти лет (2012–2017), став 
самым «долговечным» в истории Японии деятелем на этом посту. 
Впрочем, Кисида придерживался более либеральных убеждений 
по сравнению с Абэ и возглавлял в ЛДП фракцию Котикай, из-
вестную своими умеренными, прокитайскими позициями. Имев-
ший по вопросам внешней политики репутацию «голубя», Кисида 
заявил после избрания премьер-министром, что будет проводить 
«гуманную» дипломатию, основанную на трех столпах – японской 
Конституции, японо-американском союзе и силах самообороны 
Японии [1]. Спустя чуть более года его премьерства можно с уве-
ренностью утверждать, что Кисида является сторонником крепко-
го японо-американского союза и полагает, что лидирующие пози-
ции двух стран как в регионе, так и на международной арене в 
целом обеспечат успешную реализацию концепции СОИТР. Оче-
видно, что в сфере безопасности Кисида придерживается курса 
Абэ – сочетание союза с США как краеугольного камня стратегии 
национальной безопасности с созданием сети партнерств как в 
рамках Четверки, так и со странами АСЕАН. 

Победа Кисиды на выборах была встречена в США положи-
тельно – новый японский лидер занимал по многим вопросам бо-
лее умеренные позиции, чем Абэ, и являлся куда опытнее в ди-
пломатических вопросах, чем Суга. Более того, за те годы, что он 
служил министром иностранных дел, Кисида обзавелся большим 
числом связей с американскими дипломатами. 5 октября, спустя 
всего день после вступления на должность премьер-министра он 
провел телефонный разговор с президентом Джо Байденом, в ходе 
которого Байден подтвердил гарантии по защите Японии в соот-
ветствии с Пятой статьей договора о безопасности между Японией 
и США, которая включает острова Сэнкаку, на которые претенду-
ет Китай. 

В январе 2022 г. Япония и США провели регулярное сове-
щание в рамках консультативного комитета по безопасности в 
формате «2+2», куда входят министры иностранных дел и оборо-
ны двух стран [2]. Хотя последующее совместное заявление явля-
лось скорее дежурным документом, стоит упомянуть несколько 
содержащихся там фрагментов. Во-первых, совместное заявление 
продолжает тенденцию, заданную аналогичным прошлогодним 
документом, адресно критикуя Китай за попытки нарушить осно-
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ванный на общих правилах региональный и мировой порядок (в 
заявлениях до 2021 г. Китай не назывался). Во-вторых, Япония 
подтвердила свою решимость в укреплении оборонного потенциа-
ла в целях обеспечения национальной безопасности и поддержа-
ния мира и стабильности в Восточной Азии. Эта решимость нашла 
отражение в планах японского правительства по постепенному 
увеличению оборонного бюджета, которые будут проанализирова-
ны ниже. Наконец, на фоне возросшего напряжения в сфере гло-
бальной безопасности США и Япония подтвердили совпадение 
целей и приоритетов союза, которые были детально изложены в 
новых стратегиях национальной безопасности обеих стран, кото-
рые были опубликованы в конце года. Влияние новой стратегии 
Японии на будущее развитие ее национальной безопасности и 
оборонного потенциала является предметом отдельного анализа; в 
этой же статье будут лишь обозначены ключевые нововведения, 
обозначенные в документе, в контексте отношений Японии и 
США в сфере безопасности. 

Предыдущая национальная стратегия по безопасности Япо-
нии была опубликована в 2013 г., однако за прошедшие девять лет 
региональная расстановка сил изменилась (по мнению некоторых 
японских чиновников, климат в области безопасности, сложив-
шийся вокруг Японии на текущий момент, является наиболее не-
благоприятным со времен послевоенной американской оккупации 
[3]), в связи с чем назрел вопрос об обновлении и дополнении су-
ществующей стратегии. 

Китайский военный потенциал еще 10 лет назад превосхо-
дил японский, а за это время это превосходство стало лишь более 
драматичным. В августе Китай в ходе военных учений запустил 
баллистическую ракету, которая упала в японской исключитель-
ной экономической зоне (существование которой Пекин не при-
знает). Кроме того, Северная Корея продвинулась в разработке 
ядерного оружия и баллистических ракет, что повышает риск кон-
фликта с Японией. Наконец, действия России в Украине, прекра-
щение российско-японских переговоров о мирном договоре и 
стратегическое сближение Москвы с Пекином привели к тому, что 
Япония теперь воспринимает Россию как третий фронт потенци-
ального военного конфликта вдобавок к Китаю и Северной Корее 
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(в сингапурской речи в июне 2022 г. Кисида предостерег, что 
«Украина сегодня может стать Восточной Азией завтра» [4]). 

Стоит также упомянуть и возросшую роль Тайваня как фак-
тора в развитии внешней и военной политики Японии. Незадолго 
до визита на Тайвань 2 августа 2022 г. тогдашнего спикера Палаты 
представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ряд японских чи-
новников, включая бывшего министра обороны Сигэру Исиба, 
также посетили остров, где заявили о желании Японии подписать с 
Тайванем оборонительное соглашение. Чуть раньше, в июне Токио 
впервые направил на Тайвань регулярного военного атташе. 

В целом политике Токио в отношении Тайваня присуща 
двойственность, связанная с внутриполитическими факторами – 
внутри правящей партии Японии между прокитайскими и протай-
ваньскими группами сохраняется противостояние, в том числе и в 
силу жестких ограничений по применению военной силы за пре-
делами страны, установленной японской конституцией. В новой 
стратегии национальной безопасности Японии была впервые за-
креплена заинтересованность Японии в стабильности в Тайвань-
ском проливе. 

Внимания заслуживают планы японского правительства по 
увеличению оборонного бюджета. Хотя начиная с 2012 г. Япония 
тратила на оборону все больше и больше средств, эти расходы все 
равно составляли менее 1% ее ВВП. Тем не менее 27 апреля 2022 г. 
комиссия ЛДП по вопросам национальной безопасности предста-
вила рекомендации по постепенному увеличению оборонного 
бюджета до эквивалента 2% ВВП в течение пяти лет, а также уси-
лению японского военного потенциала. Рекомендации комиссии 
были учтены японским Министерством обороны, которое 31 авгу-
ста запросило в качестве оборонного бюджета более 5,5 трлн иен, 
что впервые превысило 1% от ВВП страны [5]. Главным вопросом, 
стоящим перед кабинетом Кисиды, является источник финансиро-
вания столь существенного повышения расходов на оборону. Так-
же убийство в июле 2022 г. экс-премьера Абэ, бывшего, вероятно, 
самым влиятельным сторонником повышения оборонного бюдже-
та до 2% от ВВП, лишает Кисиду важной политической поддерж-
ки и может поубавить амбициозные планы ЛДП. 

Японское правительство также заинтересовано в создании 
«контрударного потенциала», дающего возможность наносить 
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удары по местам запуска вражеских ракет как превентивно, так и в 
ответ на нападение, в связи с чем Министерство обороны начнет 
производство ракет поверхность-корабль Типа 12, которые смогут 
достигать прибрежных районов Китая и Северной Кореи. Кроме 
того, ведутся дискуссии о приобретении вооружений, обладающих 
еще большей дальностью, например крылатых ракет подводного 
базирования «Томагавк» или баллистических ракет средней даль-
ности. В контексте союза с США обладание Токио контрударным 
потенциалом станет важным новым фактором в сдерживании по-
тенциальных противников, а также укрепит статус Японии как со-
юзника США – на сегодняшний день кроме них «Томагавки» есть 
только у Великобритании [3]. Стоит отметить, однако, что даже с 
учетом увеличения оборонного бюджета модернизация вооруже-
ний и их поддержание сопряжены с колоссальными затратами, ко-
торые вкупе с расходами Японии на содержание вооруженных сил 
США на своей территории, вероятно, потребуют от правительства 
Кисиды компромиссов в других областях, связанных с националь-
ной безопасностью. 

Стоит также упомянуть шаги Кисиды по продвижению двух 
внешнеполитических инициатив Японии, зародившихся еще при 
Абэ, а именно Четырехстороннего диалога по безопасности, или 
Четверки, и СОИТР. Четверка, включающая в себя помимо Япо-
нии США, Австралию и Индию, является стратегическим диало-
гом по безопасности, инициированным Абэ в 2007 г. Хотя страны-
участницы успели провести лишь одну встречу перед тем, как Ав-
стралия вышла из диалога, не желая ухудшения отношений с Ки-
таем, Четверка была возрождена в 2017 г. на саммите АСЕАН в 
Маниле. В течение последующих пяти лет можно наблюдать по-
степенную институционализацию Четверки, которая из нефор-
мального диалога трансформируется в региональный механизм по 
обеспечению безопасности, функционирующий на регулярной ос-
нове. Наметилась также и адаптация диалога к существующей по-
литической реальности: на смену традиционным договорам без-
опасности приходят соглашения, не содержащие четкого 
механизма, и обязательства по оказанию военной помощи в случае 
вооруженного конфликта между страной-участницей и другим 
государством. Новые соглашения между четырьмя странами 
предусматривают более гибкое взаимодействие в сфере безопасно-
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сти, например заключенное в 2022 г. соглашение о взаимном до-
ступе между Австралией и Японией; суть данного соглашения за-
ключается в возможности принимать войска дружественного госу-
дарства на собственной территории. Чуть позже, в октябре два 
государства подписали еще одно соглашение, которое укрепит их 
сотрудничество в сфере разведки и кибербезопасности [6]. 

Что касается СОИТР, то данная стратегия была выдвинута 
Абэ в 2016 г. на Токийском саммите в Кении, и ей присуща скорее 
экономическая направленность в противовес Четверке, ориентиро-
ванной на военно-политическое сотрудничество. Ключевыми 
направлениями СОИТР помимо обеспечения экономического про-
цветания в Индо-Тихоокеанском «мегарегионе» являются верхо-
венство закона, свобода морской навигации, а также борьба с мор-
ским пиратством, изменением климата и угрозами в 
киберпространстве. В 2017 г. СОИТР была объявлена и в качестве 
официальной региональной стратегии США, однако стоит отме-
тить, что по сравнению с Японией, американская стратегия СО-
ИТР делает больший акцент на военном элементе и имеет более 
антикитайскую направленность. За год своего премьерства Кисида 
продемонстрировал приверженность принципам СОИТР, которая 
была отражена и в его выступлении на Диалоге в Шангри-Ла в 
2022 г., и в обещании подготовить к весне 2023 г. «План мира в 
свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе» [7]. 

В то же время за последние несколько лет Япония столкну-
лась с необходимостью четко определить рамки и цели концепции 
СОИТР вследствие появления новых региональных механизмов и 
инициатив, таких как вышеупомянутая Четверка или партнерство 
AUKUS между Австралией, Великобританией и США [8]. Вопрос 
«разделения труда» данных механизмов стал более актуальным в 
2022 г., после того как Джо Байден объявил о запуске Индо-
Тихоокеанской экономической основы для процветания (Into-
Pacific Economic Framework for Prosperity), которая как по составу 
стран-участниц, так и по целям «наслаивается» на уже существу-
ющие в регионе инициативы и партнерства. Хотя в центре восточ-
ноазиатского регионализма традиционно находился АСЕАН, кон-
цепция СОИТР может быть воспринята некоторыми его членами 
как попытка узурпировать главенствующее положение ASEAN, а 
потому перед правительством Кисиды стоит задача как можно 
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конкретнее идентифицировать и артикулировать роль данной кон-
цепции в региональном порядке. 

Поступательность развития японо-американского союза за-
висит и от стабильности японского правительства. В конце 2000-х 
и начале 2010-х годов японской политической системе был при-
сущ феномен так называемой вращающейся двери премьер-
министров, – японские лидеры приходили к власти и уходили в 
отставку спустя примерно один год, не успев достичь значимых 
результатов во внешней политике или привнести в японскую ди-
пломатическую стратегию что-либо новое. Абэ, ставший самым 
«долговечным» премьер-министром в истории Японии, казалось 
бы, положил конец этой тенденции, однако его преемник Ёсихидэ 
Суга подал в отставку, пробыв на своем посту лишь год. 

Хотя на сегодняшний день Кисида уже преодолел годовой 
рубеж, сложно с уверенностью прогнозировать, как долго он про-
держится на своей должности. С одной стороны, он более хариз-
матичен, чем Суга, и зарекомендовал себя как опытный дипломат, 
будучи неразрывно связан с политическим наследием Абэ. Кроме 
того, в июле 2022 г. ЛДП одержала уверенную победу на выборах 
в верхнюю палату парламента, а следующие выборы в нижнюю 
палату должны пройти лишь в 2025 г., и контроль ЛДП над обеи-
ми палатами дает Кисиде почти три года на то, чтобы провести 
запланированные реформы без риска того, что их саботирует оп-
позиция. Наконец, несмотря на то что в августе Кисида заразился 
коронавирусом, в целом вопрос борьбы с пандемией стоит перед 
его правительством далеко не так остро, как перед Суга (в октябре 
2022 г. Япония отменила жесткие пограничные ограничения, пы-
таясь привлечь как туристов, так и иностранных рабочих) [9]. 

В то же время для Кисиды остается крайне актуальной про-
блема повышения цен, в том числе и на энергоносители, связанная 
с беспрецедентными санкциям, введенными его правительством 
против России в связи с СВО. В октябре общественная поддержка 
кабинета Кисиды впервые упала ниже психологического порога 
30%, достигнув 27,4% (ниже самой низкой отметки правительства 
Суги) [10]. Таким образом, если премьер-министру не удастся ста-
билизировать общественное одобрение, не исключено, что у ЛДП 
не останется другого выбора, кроме как провести новые внутри-
партийные выборы и найти Кисиде замену. 
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Первый год премьерства Фумио Кисиды был ознаменован 
положительной динамикой военно-политических отношений с 
США в связи с общими позициями обеих стран по Индо-
Тихоокеанской стратегии, противостоянию «специальной военной 
операции» России на территории Украины и усилению японского 
оборонного потенциала в связи с усилением региональных и гло-
бальных угроз. Важным событием стали планы правительства Ки-
сиды по ежегодному повышению расходов на оборону до уровня 
2% от японского ВВП в течение пяти лет, а также созданию 
контрударного потенциала для уничтожения мест запуска враже-
ских ракет в случае гипотетического военного конфликта. Обнов-
ленные национальные стратегии по безопасности как Японии, так 
и США, подготовленные к концу года, закрепляют на следующие 
несколько лет цели, роли и приоритеты японо-американского сою-
за с учетом последних изменений в сфере международной без-
опасности. 
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