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Рецензия на монографию: Мосяков  Д. В. По-
литика Китая в  Юго-Восточной Азии: от 
прошлого к  настоящему. М.: Институт Вос-
токоведения РАН, 2012. 220 с.

Монография Д. В. Мосякова сразу при-
влекает внимание по нескольким причинам: 
во-первых, она написана хорошо известным 
и авторитетным в данной области экспертом; 
во-вторых, исследование посвящено одной 
из  наиболее сложных и  одновременно зло-
бодневных проблем современности, посколь-
ку стратегическая экспансия Китая в  южном 
направлении затрагивает интересы многих 
стран, в том числе США, которые отнюдь не 
собираются безучастно наблюдать за тем, 
как Пекин «перестраивает» Юго-Восточную 
Азию под себя. В рецензируемой монографии 
описывается «универсальный механизм по-
степенного усиления позиций и установления 
контроля за определенными стратегически 
важными для Китая территориями и  после-
довательной интеграции проживающих там 
людей в  неумолимо расширяющийся “pax 
cinica”» (с. 147). И нам, конечно, следует знать 
и  понимать движущие силы и  особенности 
функционирования этого механизма, ведь от 
интенсивности и  характера протекания про-
цессов скрытого и открытого противостояния 
сильных мира сего в самом динамично разви-
вающемся регионе уже в обозримом будущем 
мира будет зависеть очень многое. 

В настоящее время многие пишут про 
планы стратегической экспансии Китая 
в  ЮВА и  строят сценарии возможного мир-
ного сосуществования или даже противосто-
яния КНР и  США в  Восточной Азии. Одна-
ко часто таким экспертам не хватает знаний 
о фактах и исторически сложившихся тенден-

циях развития региона, а также об удивитель-
ной преемственности практической полити-
ки Пекина на южном направлении. Тем более 
ценно исследование, проведенное специали-
стом по ЮВА, которому, при всей сложности 
объективного рассмотрения данной пробле-
матики, удалось, на наш взгляд, сделать каче-
ственное и  аналитически сбалансированное 
исследование, позволяющее, насколько это 
возможно, провести беспристрастный анализ 
политики Китая в потенциально богатом, гу-
сто населенном и стратегически очень выгод-
но расположенном регионе мира. 

Рецензируемая монография состоит 
из пяти глав, в которых хронологически и ло-
гически последовательно рассмотрены этапы 
китайского проникновения в ЮВА. В первой 
главе кратко излагается «Предыстория со-
временной китайской политики в  Юго-Вос-
точной Азии», которая охватывает период 
Средневековья и  Нового времени. Однако 
основная часть монографии посвящена опи-
санию и  анализу событий второй полови-
ны ХХ в., а также современной ситуации. Во 
второй главе «Китай и  его стратегии про-
движения в  Юго-Восточную Азию (начало 
50-х — середина 90-х годов ХХ в.)» показано, 
как Пекин достаточно гибко относился к вы-
работке различных путей усиления своего 
влияния в  регионе  — от методов военного 
коммунизма, военно-политического давле-
ния до взаимовыгодного экономического со-
трудничества. Третья глава «Китай и  страны 
АСЕАН на рубеже XX–XXI  вв.» посвящена 
описанию и сравнению различных форматов 
регионального сотрудничества, интеграцион-
ных проектов, созданию нового облика Китая 
в  ЮВА в  контексте стратегии постепенного 
формирования «pax cinica». В четвертой главе 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ



112

рассматриваются «Альтернативные варианты 
китайской экспансии в  странах Юго-Восточ-
ной Азии» на примере проекта Большого Ме-
конга, а также активной деятельности Пекина 
в Бирме и Лаосе. Пятая глава «Продвижение 
китайского влияния в Южно-Китайском море 
и в Индокитае: современная ситуация» посвя-
щена разбору столкновения интересов Пеки-
на и  Вашингтона в  Южно-Китайском море, 
а также отношению к сложившейся ситуации 
стран ЮВА, омываемых этим морем. В заклю-
чении анализируются «Современные дилем-
мы китайской политики в ЮВА». 

В монографии в  научный оборот введе-
ны малоизвестные даже в экспертных кругах 
данные о масштабах военных приготовлений 
СССР в  период китайско-вьетнамского во-
оруженного конфликта в 1979 г. и о роли гене-
рала армии Г. И. Обатурова (с. 51–53). Именно 
твердая политика СССР, которая предусма-
тривала переброску к  советско-китайской 
границе 12  танковых полков, авиационных 
полков, тульской воздушно-десантной диви-
зии, наряду с вхождением в территориальные 
воды СРВ кораблей Тихоокеанского флота 
СССР и прочих военных мер, а также герои-
ческое сопротивление СРВ вынудили Пекин 
остановить вторжение во Вьетнам в 1979 г. 

Особое место отводится рассмотрению 
стратегии КНР, направленной на усиление 
влияния Пекина в  ЮВА, и  контрстратегии 
Вашингтона, направленной как минимум 
на сдерживание, а в  идеале  — и  на создание 
подконтрольной Вашингтону антикитайской 
коалиции в  ЮВА. В  результате страны ЮВА 
оказываются в позиции между «молотом и на-
ковальней», что чревато не углублением инте-
грационных процессов, а наоборот, усилени-
ем давления со стороны противостоящих друг 
другу центров силы и  деформацией региона. 
Одновременная реализация двух противопо-
ложно направленных региональных страте-
гий первой и второй экономик современного 
мира вполне может поставить под вопрос 
жизнеспособность восточноазиатской инте-
грационной модели, которая только начала 
формироваться, выдерживая разнонаправ-
ленное давление со стороны великих держав.

В монографии также рассматриваются 
самые последние инициативы, направлен-
ные на создание американской системы ПРО 

в Восточной Азии, которая, очевидно, затро-
нет не только безопасность Китая, но и инте-
ресы РФ на Дальнем Востоке. 

В монографии на конкретных примерах 
показано, как Китай с  помощью продуман-
ной политики и экономических мер проводит 
переформатирование ряда территорий и  на-
циональных окраин соседних стран по широ-
кому «фронту» от Северной Кореи до весьма 
специфического образования Тимор Лешти, 
расположенного между Индонезией и  Ав-
стралией, а  также от Бирмы, через Таиланд, 
Лаос (с. 129–133), Вьетнам вплоть до остро-
вов в  Южно-Китайском море. В  ходе такой 
продуманной политики на Индокитайском 
полуострове происходит становление «тесно 
связанных с КНР квазигосударств националь-
ных меньшинств» (с. 144). В этом можно уви-
деть и  традиционную китайскую политику 
«цань ши» 1 (поедать земли соседей, как 
шелковичный червь поедает листья тутового 
дерева), которая с  поразительной последова-
тельностью и  упорством проводится Пеки-
ном в ЮВА в течение многих веков. Конечно, 
такую политику проводит не только Китай. 
По его примеру в  разное время действовали 
и  другие страны региона. Не будет лишним 
напомнить, что по весьма похожему сценарию 
в  свое время Камбоджа потеряла контроль 
над дельтой Меконга, которая в  настоящее 
время является территорией Вьетнама. 

Очень хочется надеяться, что материа-
лы этой книги будут востребованы и  учте-
ны в  тех кругах, где происходит выработка 
стратегии внутренней и  внешней политики 
нашей страны в  Восточной Азии. Ведь, увы, 
до сих пор слышны голоса некоторых россий-
ских политиков и  экспертов, выступающих 
с  инициативами приступить к  «развитию» 
регионов Сибири и  Дальнего Востока путем 
их «передачи в долгосрочную аренду» Китаю 
за символическую плату, т. е. фактически нам 
предлагается не повышать эффективность 
управления, а стать на путь территориальных 
уступок. 

Хочется отметить своевременность вы-
хода данной монографии, поскольку именно 
сейчас назрела необходимость в  появлении 

1 На китайском:  cán shí; на вьетнамском: 
tằm thực.
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системной концепции, которая объясняла бы 
мотивы и  движущие силы экспансии Китая 
в южном направлении. 

В целом появление рецензируемой моно-
графии можно по праву определить как удач-
ный опыт взвешенного анализа без тради-
ционных «за» и  «против», а с  убедительным 
набором фактов и аргументов, показывающих 
ЧТО, КАК и  ПОЧЕМУ происходит в  Вос-
точной Азии в  настоящее время. Автор смог 
систематизировать и  обработать колоссаль-
ный объем самой разнообразной и  зачастую 
противоречивой информации по различным 
аспектам деятельности Китая в  ЮВА, и  ос-
мысление этого материала позволило внести 
свой важный вклад в дело изучения полити-
ки самой динамично развивающейся страны 
мира.

Книга, безусловно, заслуживает самого 
пристального внимания. Также следует от-
метить, что она написана живым языком, ко-
торый доступен не только специалистам-вос-
токоведам, но и самой широкой читательской 
аудитории. Думается, что эта книга должна 
занять достойное место на полке каждого спе-
циалиста.

С учетом вышеизложенного не будет 
преувеличением отметить, что рецензируемая 
книга является достойным продолжением 
лучших традиций московской востоковедной 
школы. 

Заведующий кафедрой 
истории стран Дальнего Востока 

Восточного факультета СПбГУ, 
д-р ист. наук, проф. В. Н. Колотов
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