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проектное пространство

осле перетекания миро-

вого кризиса в открытую

фазу в 2008 году практиче-

ски общим местом стало

утверждение, что прежний миропо-

рядок, основанный на безусловном

доминировании Запада, пришел в

упадок и нуждается в обновлении.

Попытки Запада и его лидера в лице

США поддержать статус-кво или

хотя бы взять под контроль общую

трансформацию миропорядка (пред-

ложенная и оперативно отвергнутая

Китаем идея «Большой двойки») не

увенчались успехом.

Во-первых, мир проходит точку би-

фуркации, когда увеличение количе-

ства акторов со своими интересами

и стратегиями создает новое каче-

ство, и прогнозировать развитие со-

бытий методом экстраполяции ста-

новится невозможно. Во-вторых,

все рецепты, предлагаемые западны-

ми странами, так или иначе направ-

лены на сохранение порядка, сло-

жившегося в последние двадцать

лет. Ключевой компонент этого по-

рядка – представление о привилеги-

рованном «золотом миллиарде», ко-

торый по определению имеет право

больше потреблять, чем произво-

дить. Такое представление по понят-

ным причинам не может устраивать

страны, до сих пор по инерции на-

зываемые развивающимися, а также

российские элиты, которые два-

дцать лет безуспешно пытаются ин-

тегрироваться в элиты западные и

постепенно начинают понимать, что

это невозможно по определению –

их там никто не ждет.

Для анализа все явственнее просту-

пающей новой мировой конъюнкту-

ры воспользуемся двумя концепту-

альными приемами. Первый сво-

дится к анализу тех объективных

ограничений, в которых оказалась

Россия в условиях трансформации

геополитической картины мира.

Причем подобные ограничения мо-

гут представлять собой как вызовы,

так и возможности. Второй прием –

это фокусировка на феномене целе-

полагания России с точки зрения ее

национальных интересов. Ведь тео-

ретически элиты являются лишь

проводниками интересов населе-

ния страны, в том числе и на внеш-
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неполитическом поприще.

Однако эта модель с учетом те-

кущих реалий слишком ото-

рвана от жизни. Элиты и в

России, и в большинстве зару-

бежных страны уже давно ста-

ли самодостаточными величи-

нами, либо игнорирующими

мнение «простого» большин-

ства, либо с помощью манипу-

лятивных методик навязы-

вающими ему свои собствен-

ные интересы (именно это во

многом и обусловило волну

протестов последних лет – от

Большого Ближнего Востока

до стран Запада). Таким обра-

зом, под интересами России

будем понимать здесь прежде

всего интересы российских

элит, исповедующих ярко вы-

раженный бизнес-подход.

Российский истеблишмент от-

крыто мыслит категориями

бизнес-интересов, а не на-

циональных интересов – одно

постепенно подменило дру-

гое. В отличие, кстати, от со-

ветских времен. Тогда номен-

клатурные бизнес-интересы

надо было тщательно маски-

ровать под интересы нацио-

нальные.

Новый вектор
Переживаемая геополитиче-

ская ситуация характеризу-

ется тем, что центр тяжести

мировой политики постепен-

но перемещается с Запада на

Восток – из Трансатлантиче-

ского в Транстихоокеанский

регион. Этот рефрен в послед-

ние год-два стал общим ме-

стом в рассуждениях экспер-

тов и публицистов. Однако

действительно ли такой про-

цесс имеет место, а если да, то

так ли уж он безусловен и не-

обратим? Мир вообще и Рос-

сия в частности имели много

проблем, доверяя надуваемым

на Западе «пузырям» (в широ-

ком смысле этого слова, а не

только фондовым), чтобы те-

перь безоговорочно ориенти-

роваться на «пузыри» восточ-

ные.

Действительно, сейчас на Вос-

ток перемещается центр миро-

вого экономического разви-

тия. Так, например, по итогам

2010 года Шанхай стал круп-

нейшим в мире контейнер-

ным портом. Занять первое

место помог рост товарооборо-

та в Китае, а также крупные

сделки, заключенные во время

всемирной выставки ЭКСПО-

2010, проходившей в Шанхае.

Правда, второе место в спис-

ке крупнейших мировых пор-

тов также принадлежит пред-

ставителю из АТР – это порт

Сингапура.

Кроме того, АТР давно полу-

чил неформальный статус

«мировой фабрики», так как

производства всех западных

компаний размещены пре-

имущественно там. Изначаль-

но это был один Китай, одна-

ко сейчас он утрачивает статус

монопольного производите-

ля, так как, вопреки стереоти-

пам, столкнулся с дефицитом

дешевых рабочих рук и теряет

иностранные и даже собст-

венные производства, кото-

рые передислоцируются в со-

седние страны, прежде всего,

во Вьетнам. Так, если средняя

зарплата рабочего в прибреж-

ной «зоне благополучия» КНР

(наиболее развитое с экономи-

ческой точки зрения восточ-

ное и юго-восточное побе-

режья) составляет 200 долла-

ров США, то во Вьетнаме – 50.

Однако признавая, что цент-

ром мирового экономическо-

го развития становится Азиат-

ско-Тихоокеанский регион,

экспертное сообщество про-

должает упорно исповедовать

западоцентричный вектор раз-

вития России, не сомневаясь

в сохранении культурного, на-

учного и в целом гуманитарно-

го лидерства Европы и США.

Но такое ли уж неколебимое

это лидерство? Экономиче-

ский подъем всегда являлся

предпосылкой того, что ре-

гион, в котором он происхо-

дил, постепенно становился

культурной, а затем и полити-

ческой доминантой. Так в свое

время было с Европой. До

XVII века она заметно уступа-

ла Азии по объему производи-

мой продукции, но затем,

вследствие бурного экономи-

ческого рывка, в течение не-

скольких десятилетий превра-

тилась в культурный и полити-

ческий центр мира, которым,

хотя уже и с оговорками, оста-

ется до сих пор.

Аналогичные процессы наби-

рают силу в АТР. Экономиче-

ский подъем приводит к тому,

что центр мирового богатства

постепенно перемещается в

этот регион. Так, в 2011 году

самое большое количество

мультимиллионеров (состоя-

ние от 100 миллионов долла-

ров и больше) проживало

на Востоке (Юго-Восточная

Азия, Япония и Китай) –

18 тысяч человек. На тысячу

меньше их оказалось в США,

которые все еще остаются ли-

дером среди стран по количе-

ству состоятельных жителей.

Однако к 2016 году разрыв

между Востоком и Северной

Америкой должен увеличить-

ся до 5 тысяч человек (26 ты-

сяч против 21 тысячи соот-

ветственно), а Китай, где ко-

личество богачей удвоится и

достигнет 14 тысяч, может

вплотную приблизиться к

США. Пока азиатские мульти-

миллионеры зарабатывают

себе состояния на строитель-

стве, добыче полезных иско-

паемых и обрабатывающей

промышленности, но в буду-

щем, по прогнозам аналити-

ков, рост доходов им будут

обеспечивать инвестиции

в образование и человеческий

капитал.

При этом количество «про-

стых» миллионеров в Азии

впервые превысило количе-

ство миллионеров в Европе.

Так, число людей с «инвести-

руемыми активами» на сумму

более 1 миллиона долларов

выросло на 9,7 процента до 3,3

миллиона в Азии за 2010 год

по сравнению с увеличением

на 6,3 процента (до 3,1 мил-
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лиона человек) в Европе.

Такая динамика приводит к

тому, что постепенно регион

будет трансформироваться в

культурную, а затем и полити-

ческую столицу мира. Об этом

свидетельствует политика

компаний, продвигающих

люксовые бренды, которые

становятся в Азиатско-Тихо-

океанском регионе все по-

пулярнее. Показательный

пример – история ювелирно-

го дома «Картье». За пять лет

его доля на рынке соответ-

ствующей продукции в АТР

выросла вдвое – до 40 процен-

тов. Продажи за тот же пе-

риод увеличились на 140 про-

центов, в то время как в Евро-

пе рост объема продаж на-

званного бренда составил все-

го 27 процентов. При этом

половину того, что продано

в европейских бутиках

«Картье», увозят с собой ази-

атские туристы.

Появилась информация, что

семья Глейзеров, владеющая

знаменитой английской фут-

больной командой «Манче-

стер Юнайтед», провела пред-

варительные переговоры с ря-

дом инвестиционных банков о

возможности размещения ак-

ций клуба на Гонконгской

фондовой бирже. Наконец,

владелец люксового бренда

«Моэт Хеннесси» заявил о на-

мерении начать производство

в Китае шампанского из мест-

ного винограда. В 2011 году

итальянский дом моды «Пра-

да СпА» решил разместить ак-

ции на Гонконгской бирже.

Правда, на пути к становле-

нию АТР как мирового куль-

турного центра пока суще-

ствует одно серьезное препят-

ствие – местные элиты пред-

почитают проживать за преде-

лами региона. Так, число со-

стоятельных людей в Китае

увеличилось вдвое с 2008 года,

составив 960 тысяч человек.

Однако многие из миллионе-

ров, сколотив внушительные

состояния, остались недоволь-

ны своей жизнью и отправи-

лись искать лучшей доли за ру-

беж. Почти треть владельцев

состояний в 15 миллионов

долларов и выше уже эмигри-

Мир вообще и Россия в частности имели много проблем, дове-
ряя надуваемым на Западе «пузырям» (в широком смысле
этого слова, а не только фондовым), чтобы теперь безогово-
рочно ориентироваться на «пузыри» восточные. 
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ровала из страны, а 47 процен-

тов оставшихся хотели бы это

сделать. Основная причина

эмиграции миллионеров – не-

довольство политической си-

туацией в Поднебесной. Ки-

тайские власти весьма сурово

обходятся с неугодными им

людьми, в том числе и с мил-

лионерами.

Не отличаются патриотизмом

и элиты других государств ре-

гиона. Богачи из разных стран

мира все еще предпочитают

жить в Лондоне и Нью-Йорке

– это самые популярные горо-

да для мультимиллионеров.

Аналитики компании «Найт

Фрэнк» попросили своих кли-

ентов оценить города по не-

скольким критериям, среди

которых, в частности, эконо-

мическая активность и каче-

ство жизни. Лучшими стали

Лондон и Нью-Йорк, в этих

городах часто обосновывают-

ся и представители азиатских

стран. Их они предпочитают

родным Шанхаю, Гонконгу

и Пекину. Респонденты также

уверены, что влияние Лондо-

на и Нью-Йорка в ближайшие

10 лет вряд ли снизится, ведь

пока ни один город мира

не может соперничать с ними

по количеству роскошной не-

движимости, дорогих магази-

нов и возможностей получе-

ния элитного образования.

Однако третье место после

Лондона и Нью-Йорка в рей-

тинге городов, которые будут

иметь максимальное влияние

в ближайшие 10 лет, занял Пе-

кин, за ним следуют другие

азиатские города – Шанхай,

Сингапур и Гонконг. Тради-

ционно популярный у богачей

Париж оказался лишь на седь-

мом месте.

Приведенные факты свиде-

тельствуют, что процесс пере-

текания мирового «центра

тяжести» из Европы в АТР

необратим и переход количе-

ства (экономического веса) в

качество (культурное и поли-

тическое доминирование) –

лишь вопрос времени. Этот

тренд чувствует и такой даль-

новидный мировой игрок,

как США. В России, как и во

многих других странах, тра-

диционно принято олице-

творять США с Западом, так

как отношения с этим госу-

дарством осуществлялись в

основном на трансатлантиче-

ском направлении. Однако

если посмотреть с чисто гео-

графической точки зрения,

то США для России – это

Восток, так как именно на

востоке две страны имеют

общую границу. И США, ис-

пользуя свое уникальное

«островное» положение, в

последнее время сделали

упор на перенос вектора

своей политики с транс-

атлантического направления

на транстихоокеанское.

В отличие от стран континен-

тальной Европы, запертых в

своих географических преде-

лах, Россия имеет географиче-

ские выходы в АТР и может

стать полноценным участни-

ком формирующейся геополи-

тической картины мира.

Россия в АТР:
«стратегический
союзник» Китая или
самостоятельный
игрок?
С тем, что России необходимо

усиливать свое присутствие в

АТР, никто не спорит. Однако

подавляющее большинство

экспертов продолжают отстаи-

вать прежние взгляды – разве

что в новой «упаковке»: они

начинают доказывать, что

ключевой интерес России в

регионе – быть форпостом

Запада в противостоянии с

Китаем.

В пользу этой точки зрения

выдвигается несколько аргу-

ментов. Прежде всего – пере-

населенность Китая, которо-

му-де требуются новые терри-

тории для размещения «из-

быточного» населения. Во-

обще апелляция к демогра-

фическому перегреву являет-

ся штампом у многих пишу-

щих на тему российско-ки-

тайских отношений. Однако

данные последней переписи,

обнародованные весной 2011

года, несколько девальвируют

вес приведенного аргумента,

не отвергая его полностью. В

частности, китайским вла-

стям, которые еще 30 лет назад

стали проводить политику

планирования семьи, удалось

заметно снизить темпы приро-

ста населения, хотя в абсо-

лютных цифрах они по-преж-

нему выглядят впечатляющи-

ми. За последние десять лет

население Китая выросло на

73,9 миллиона человек и со-

ставило 1,34 миллиарда, то

есть прирост оказался чуть бо-

лее половины процента.

Кроме того, выяснилось, что

население КНР стареет: на

возрастную группу от 0 до 14

лет сейчас приходится 16,6

процента численности населе-

ния, на лиц старше 60 лет –

13,26 процента. Наконец, за

прошедшее десятилетие ки-

тайские семьи стали меньше,

что также в будущем скажется

на снижении темпов роста

численности населения. В на-

стоящий момент средний раз-

мер домохозяйства в КНР со-

ставляет 3,1 человека.

Сторонники «антикитайского

альянса» игнорируют фактор

роста жизненного уровня и

потребностей китайского на-

селения, который очень серь-

езно влияет на географиче-

скую направленность китай-

ской демографической экс-

пансии. В частности, руко-

водство КНР взяло курс на

ускоренную урбанизацию

страны, а провозглашенная

недавно установка на пере-

ориентацию экономики с

внешних рынков на внутрен-

нее потребление лишь под-

стегнет ее, так как априори

уровень потребления на душу

населения в городских агломе-

рациях гораздо выше, чем в

сельской местности.

Например, численность го-

родского населения КНР по
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состоянию на 2010 год вырос-

ла и составила 666 миллионов

человек, или 49,68 процента

населения страны. Темпы ур-

банизации в Китае ускори-

лись: за десятилетие – с 2000

по 2010 год – доля городского

населения в Китае увеличилась

с 36,22 процента до указан-

ных выше 49,68 процента. На

момент начала экономических

реформ в Китае в 1978 году в

городах проживали лишь 17,9

процента жителей страны, ру-

беж в 30 процентов городско-

го населения был преодолен

только в 1995 году.

Таким образом, вектор мигра-

ции населения в КНР не

столько северный (хотя и в

этом направление происхо-

дит перераспределение демо-

графических потоков – в пояс

городских агломераций, соз-

данных на границе с Россией),

сколько южный и юго-вос-

точный – в область наиболее

благополучных торговых рай-

онов, расположенных на побе-

режье страны. Эти районы

представляют собой, по сути,

непрерывную агломерацию,

в которой уровень доходов су-

щественно выше, чем в це-

лом по стране. На сегодняш-

ний день агломерация и яв-

ляется основным ареалом оби-

тания китайского среднего

класса. Это косвенно подтвер-

ждают и данные переписи. В

частности, наряду с ускоряю-

щейся урбанизацией в Китае

произошел быстрый рост

внутренней трудовой мигра-

ции сельских жителей. На мо-

мент проведения переписи

осенью 2010 года численность

лиц, проживавших не по месту

регистрации (без учета горо-

жан), составила 221 миллион

человек. В 2000 году данный

показатель составлял всего 100

миллионов человек.

Другой аргумент: Китай испы-

тывает дефицит ресурсов, поэ-

тому ему нужны новые терри-

тории для их добычи. Дей-

ствительно, в настоящее вре-

мя КНР вынуждена импор-

тировать значительную часть

ресурсов, в первую очередь,

энергоносителей. Пекин яв-

ляется нетто-импортером

угля, нефти, а в последнее

время и газа, древесины. Од-

ной из немногих сырьевых от-

раслей, в которой Китаю уда-

ется не только обеспечивать

внутренние потребности, но и

работать на экспорт, является

добыча редкоземельных ме-

таллов, залежами которых бо-

гата его территория. Правда,

дефицит ресурсов в КНР от-

нюдь не влечет автоматически

конфликта интересов с сосе-

дями, в том числе и с Россией,

Богачи из разных стран мира все еще предпочитают жить в
Лондоне и Нью-Йорке – это самые популярные города для
мультимиллионеров.
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которая к тому же готова вы-

ступать «сырьевым придат-

ком» КНР – вопрос лишь в

цене на ресурсы.

Наконец, весьма популярно

мнение, согласно которому

Китай испытывает проблемы

из-за демографического «пе-

рекоса» – многочисленного

«лишнего» мужского населе-

ния. Развитие современной

медицины, позволяющей

определять пол ребенка на

ранних стадиях беременно-

сти, в совокупности с тради-

ционным менталитетом при-

вели к переизбытку младенцев

мужского пола. Издревле

мальчиков принято относить

к «активам» домохозяйства, в

то время как девочек – к «пас-

сивам».

Не отрицая наличие проблемы

в целом (ее последствия в пол-

ной мере проявятся в ближай-

шие два десятилетия), можно

указать на постепенное сниже-

ние ее остроты. В частности,

последняя перепись населе-

ния выявила определенное

сглаживание проблемы поло-

вого дисбаланса. Если в 2000

году соотношение численно-

сти мужчин и женщин в КНР

составляло 106,74 к 100 в поль-

зу мужчин, то в 2010 году –

105,2 к 100. Кроме того, следу-

ет учитывать, что преимуще-

ственная часть избыточного

мужского населения в поисках

лучшей доли выталкивается в

города, где все более популяр-

ным становится единоличное

бессемейное проживание.

Если для жителя сельской

местности невозможность

вступить в брак и завести се-

мью является крахом всей

жизни, то для карьерно ориен-

тированного горожанина –

лишь некоторым неудобством.

Кроме того, дальнейшее внед-

рение государственной пен-

сионной системы (власти КНР

заявили о намерении сделать

ее всеобщей – по советскому

образцу) снижает потребность

в том, чтобы для «подстра-

ховки» в старости заводить су-

пругу и детей – китайцы все

больше привыкают рассчиты-

вать в этом на государство.

То есть большинство фобий,

связанных с «китайской экс-

пансией» на территорию Рос-

сии, если не целиком, то в

значительной части является

мифом. Однако это отнюдь не

значит, что Москве следует не-

медленно бросаться в объя-

тия Пекина. В последнее вре-

мя среди российских элит

Большинство фобий, связанных с «китайской экспансией» на
территорию России, если не целиком, то в значительной части
является мифом. Однако это отнюдь не значит, что Москве сле-
дует немедленно бросаться в объятия Пекина.
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крепнет понимание того, что

экономическая зависимость,

против которой они принци-

пиально не возражают, посте-

пенно перерастает в зависи-

мость политическую. С учетом

того, что центр мировой поли-

тики (в том числе и принятия

стратегических решений) по-

степенно перемещается в АТР,

это не может не беспокоить

российский истеблишмент. В

свое время он предпринял не-

мало безуспешных усилий для

того, чтобы быть допущенным

к разработке решений в рамках

старого постсоветского миро-

порядка, который характери-

зовался домини-

рованием За-

пада (США

и в мень-

шей степе-

ни ЕС).

Теперь же

подобный

шанс полу-

чить свой па-

кет в мировом

«совете дирек-

торов», но уже

в АТР, может

быть упущен

из-за суще-

с т в у ю щ е й

с т р у к т у р ы

экономиче-

ских отношений с КНР. На-

пример, по итогам американо-

китайского саммита 2011 года

стороны договорились о созда-

нии двусторонней площадки,

на которой они будут обсуж-

дать проблемы региональной

безопасности и которая затем

может превратиться в полно-

ценный институт междуна-

родной безопасности.

В связи с этим российские

власти все чаще предприни-

мают хаотичные шаги, на-

правленные на «демонстра-

цию флага» в регионе. В каче-

стве примера можно привести

вояжи на Курильские острова

экс-президента, а ныне премь-

ера Дмитрия Медведева, как и

нескольких чиновников ран-

гом ниже. Это делалось от-

нюдь не с целью раздразнить

Японию. Однако все эти шаги

лишь еще ярче выявили отсут-

ствие у Москвы четкой и

последовательной стратегии

встраивания в происходящие

в регионе процессы. Вместе с

тем экспертное и научное со-

общества, похоже, начинают

предприни-

мать некоторые

действия по пре-

одолению «монополии» Китая

на Россию. В частности, в 2010

году в МГИМО был открыт

центр АСЕАН, а уже весной

2011 года на его базе состоя-

лась первая совместная кон-

ференция Центра АСЕАН

МГИМО и Сингапурского ин-

ститута исследований Юго-

Восточной Азии.

Риски и шансы
Как видно из приведенного

анализа, наметившаяся в по-

следнее время тенденция пе-

ремещения центра геополи-

тического влияния с Запада на

Восток несет для России как

вызовы, так и возможности.

Вызовом является то, что стра-

на еще со времен Петра I была

ориентирована на Европу,

позднее рассматривала свою

политику через призму транс-

атлантических отношений,

действуя в АТР по остаточно-

му принципу. Все шаги и

СССР-России, и США в ре-

гионе (в частности, корейская

и вьетнамская войны) пред-

ставляли собой вто-

ростепенные поля

сражения, в то

время как основ-

ным кушем в

этой схватке был

контроль над Ев-

ропой.

Нынешние до-

статочно стреми-

тельные по исто-

рическим и даже

п о л и т и ч е с к и м

меркам изменения

грозят вытеснить на пе-

риферию игро-

ков (как в по-

литическом,

так и в экс-

пертном

сообще-

ствах), ко-

торые рассматривают картину

мира по старинке – через

призму европоцентризма.

Азиатско-Тихоокеанский ре-

гион готовится к тому, чтобы

самостоятельно формулиро-

вать повестку дня, а потом и

навязывать ее всему миру, как

это в свое время делала Евро-

па. На предстоящем в начале

сентября саммите АТЭС во

Владивостоке должна быть об-

народована концепция поли-

тики России в АТР. Остается

надеяться, что это не только

произойдет, но опубликован-

ный документ будет действи-

тельно иметь комплексный

характер, учитывающий всю

сложность новой геополити-

ческой картины мира. 

Азиатско-Тихоокеанский регион готовится к тому, чтобы само-
стоятельно формулировать повестку дня, а потом и навязывать
ее всему миру, как это в свое время делала Европа.  


