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АННОТАЦИЯ. Статья посвяще‑
на анализу индийских подходов к мор‑
ским пространствам. Рассматривает‑
ся эволюция восприятия экспертными 
и политическими кругами Индии регио‑
нального пространства. В этой эволю‑
ции автор выделяет несколько этапов: 
субимперский, в рамках которого Ин‑
дия рассматривалась как доминирую‑
щая сила в регионе и центр субимперии 
в составе Британской империи; период 
холодной войны, когда Индия обращала 
основное внимание на укрепление своих 
позиций на международной арене путем 
наращивания связей с африканскими и 
ближневосточными государствами, при 
этом стараясь сохранить выгодный для 
нее статус‑кво в Южной Азии; и период 
после окончания холодной войны, в те‑
чение которого Индия переосмыслила 
стратегические приоритеты и выра‑
ботала собственный подход к членению 
регионального пространства, основан‑
ный на традиционном взгляде на мир, 
который можно представить в виде 

системы концентрических кругов, цен‑
тром которой является Индия. В ста‑
тье отмечается, что индийские авто‑
ры испытывают определенные пробле‑
мы, пытаясь вписать в рамки этой схе‑
мы океанские пространства, и рассма‑
триваются возможные варианты ре‑
шения этой проблемы, предложенные 
индийскими экспертами: принципиаль‑
ный отказ от концепции концентриче‑
ских кругов применительно к морским 
пространствам и создание отдель‑
ной «морской мандалы», учитывающей 
специфику региона Индийского океана. 
Автор предлагает свой вариант члене‑
ния пространства Индо‑Тихоокеанско‑
го региона (ИТР), основанный на подхо‑
де индийского ученого К.Р. Сингха, пред‑
ложившего в свое время пространствен‑
ное деление региона Индийского океана; 
этот вариант позволяет учесть раз‑
личие в отношении индийских полити‑
ческих элит к различным субрегионам 
и выделить причины, по которым это 
различие возникло.

  Азия: вызовы и перспективы1
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Концепция Индо-Тихоокеанского 
региона (ИТР, Индо-Пацифики) явля-
ется на данный момент одним из самых 
обсуждаемых и противоречивых гео-
политических конструктов: в то вре-
мя как политики и эксперты из Индии, 
Японии, США, Австралии, стран Юго-
Восточной Азии преимущественно от-
стаивают его естественность и исто-
рическую, экономическую и полити-
ческую обоснованность, их коллеги из 
Китая и отчасти из России критику-
ют данную концепцию как искусствен-
ную и призванную исключить из регио-
нальной политики страны, стоящие на 
пути амбиций США� Дополнительную 
путаницу вносит отсутствие единого 
понимания Индо-Пацифики как сре-
ди сторонников, так и среди противни-
ков: ученые и политики из перечислен-
ных выше стран расходятся в определе-
нии ее границ�

Сама по себе идея Индо-Пацифи-
ки, как и любая идея, призванная обо-
собить одни географические объекты и 
объединить другие, является конструк-
том, т� е� искусственным образованием, 
плодом мысли и воображения, кото-
рый, распространяясь и переосмысли-
ваясь, неизбежно трансформируется� 
Так, в геополитическом смысле Гурприт 
Кхурана, возродивший из забвения 
идею Индо-Пацифики, предложенную 
еще Карлом Хаусхофером, в принципе 
указал на связь двух океанов в контек-
сте обеспечения безопасности поста-
вок топлива из стран Персидского за-
лива в Северо-Восточную Азию; под-

хвативший идею Синдзо Абэ уже зая-
вил о «слиянии (confluence) двух океа-
нов»; политики в Нью-Дели увидели в 
этом термине возможность заявить об 
увеличении роли Индии в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР) в рамках 
политики Act East� При этом продвиже-
ние идеи ИТР встретило неоднознач-
ную реакцию в странах АСЕАН, опа-
савшихся вызвать недовольство КНР и 
в то же время заинтересованных в во-
влечении Индии в региональную по-
литику как противовеса Китаю, расши-
рении доступа к индийским рынкам и 
участии Индии во Всестороннем регио-
нальном экономическом партнерстве 
(ВРЭП) [Рогожина 2019, с�  131–133]� 
Выход в итоге был найден в создании 
собственной концепции ИТР, не проти-
воречащей индийской и основанной в 
то же время на идеях асеаноцентризма, 
однако пока эта концепция, как и ин-
дийская, не получила конкретного эко-
номического наполнения�

Настоящая статья направлена на 
исследование Индо-Тихоокеанского 
региона как репрезентации реально-
сти в воображении членов индийско-
го экспертного и политического сооб-
щества� Объектом исследования, таким 
образом, является ИТР как конструкт; 
предметом – его понимание и фрагмен-
тация в рамках индийского внешнепо-
литического дискурса� Индийское ру-
ководство по-разному выстраивает от-
ношения с субрегионами, формально 
включаемыми им в границы ИТР, что 
требует объяснения� Традиционно ис-
токи этой разницы ищут в сферах эко-
номики и безопасности� Гипотеза, при-
званная объяснить индийский подход 
к спатиализации1, состоит в том, что 
фрагментация Индо-Пацифики индий-
скими политическими кругами произ-

1  Спатиализация – процесс формирования и существования пространственных форм, в которых отражается общее ощуще-
ние социального пространства, характерное для определенной политии в тот или иной момент времени.
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водится – осознанно или нет – на осно-
ве не только экономической, политиче-
ской или философской, но и историко-
культурной: наибольшее значение при-
дается тем субрегионам и странам, ко-
торые представляются значимыми в 
контексте исторического развития Ин-
дии как одной из великих мировых дер-
жав�

Для анализа используются инстру-
менты концепций критической геопо-
литики и стратегической культуры; ав-
тор придерживается историко-эволю-
ционного подхода, рассматривая про-
цесс изменения отношения к мор-
ским пространствам в индийском экс-
пертном и политическом сообществе в 
исторической динамике� Из концепту-
альных работ авторов, использующих 
схожие методы, необходимо отметить 
работы Алистера Джонсона «Культур-
ный реализм» [Johnston 1995] и Шри-
канта Паранджпе «Стратегическая 
культура Индии» [Paranjpe 2013]; обе 
они заслуживают особого внимания 
как попытки исследовать стратегиче-
скую культуру незападных обществ, но 
концентрируются преимущественно на 
реакции этих обществ на вызовах без-
опасности� Из новейших работ хотелось 
бы отдельно упомянуть книгу Т� Дойла 
и Д� Рамли «Появление и возвращение 
Индо-Пацифики» [Doyle, Rumley 2019], 
которая наиболее полно на данный мо-
мент описывает все существующие ин-
до-тихоокеанские нарративы�

Статья разбита на четыре части� В 
первой кратко описывается эволюция 
индийского взгляда на место страны в 
мировом устройстве с момента обре-
тения независимости и до нынешнего 
времени; во второй указываются про-
блемы, вызываемые стремлением при-
ложить индийскую внешнеполитиче-
скую концепцию «концентрических 
кругов» к океанским пространствам 
ИТР; в третьей описываются попытки 
индийских теоретиков решить эти про-

блемы; в четвертой предлагается соб-
ственный вариант фрагментации оке-
анских пространств ИТР, который по-
зволит более полно анализировать по-
ведение Индии в отношении субрегио-
нов Индо-Пацифики�

Индийский взгляд на 
политическое мироустройство: 
от субимперии к системе 
кругов

К 1947 г�, когда Индия обрела неза-
висимость, индийские политические 
круги уже имели сложившееся пред-
ставление о месте Индии в мировом 
порядке� Оно было частично сформи-
ровано под влиянием внешнеполити-
ческой традиции Британского Раджа, 
частично возникло как вызов этой тра-
диции� В соответствии с представлени-
ями, господствовавшими во внешне-
политических кругах Британской Ин-
дии, ей отводилось центральное место 
в регионе Индийского океана, включав-
шем в себя Восточную Африку, Ближ-
ний Восток, Южную, Центральную и 
Юго-Восточную Азию� Индия мысли-
лась как центр неформальной субим-
перии; предполагалось, что, хотя ее ин-
тересы являются подчиненными по от-
ношении к интересам империи, инте-
ресы политий, входящих в сос тав не-
формальной субимперии, должны 
быть в свою очередь подчинены ин-
тересам Индии� Формированию тако-
го представления способствовало как 
гео графическое положение Индии и ее 
очевидное экономическое доминиро-
вание в регионе, так и специфическое 
место, занимаемое Индией в самой им-
перской конструкции (императорский 
титул британские монархи принимали 
по праву владения Индией) и в миро-
вом сообществе (Индия, не будучи не-
зависимым государством или домини-
оном, являлась при этом страной-осно-
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вателем и членом Лиги Наций, а затем 
ООН)� Это представление британских 
правителей Индии вполне соответ-
ствовало идеям индийских интеллекту-
алов, мечтавших о том, чтобы их стра-
на, освободившись от иноземного вла-
дычества, в будущем заняла достойное 
место в мировом сообществе; при этом 
в их кругах вызревала идея о создании 
паназиатского порядка, костяком ко-
торого должны стать Китай и Индия, 
причем подразумевалось, что послед-
няя будет играть ведущую роль�

После того как Индия стала неза-
висимой, эта концепция трансформи-
ровалась в идею индийско-китайско-
го партнерства, которое Джавахарлал 
Неру в свое время представлял в фор-
ме «Восточной федерации» [Усов 2003, 
с� 56], группы стран, не желающих при-
мыкать ни к одной из сторон в холод-
ной войне� После того как противоре-
чия между Индией и Китаем привели 
к разрыву этого партнерства и погра-
ничной войне 1962  г�, Индия продол-
жила курс на формирование Движения 
неприсоединения� В рамках этого кур-
са Нью-Дели стремился к укреплению 
отношений с арабскими и африкански-
ми странами; при этом правительство 
Джавахарлала Неру действовало в су-
бимперской парадигме и реализовало 
индийский вариант «доктрины Мон-
ро», аннексируя и присоединяя незави-
симые княжества и иностранные коло-
нии и владения на территории Индо-
стана� Эти два направления, выросшие 
из продолжения и отрицания субим-
перского опыта  – стремление играть 
ведущую роль в Движении неприсое-
динения, выступая в качестве мораль-
ного лидера, и в то же время обеспе-
чить силой свои непосредственные ин-
тересы на Индостане и прилегающих к 
нему территориях,  – доминировали в 
индийской политике на всем протяже-
нии холодной войны� Двойственность 
внешнеполитического курса Индии 

была очевидна сторонним наблюдате-
лям, и наилучшим образом отноше-
ние к ней зарубежных стран выразил 
Дж�  Ф�  Кеннеди, заявивший во время 
встречи с индийским послом Б�К� Неру 
после аннексии Гоа: «Вы потратили по-
следние 15 лет, читая нам мораль, и на-
конец вы сделали шаг вперед и посту-
пили так, как должна поступать всякая 
нормальная страна, так, как вы должны 
были поступить еще 15 лет назад� Люди 
повторяют известную поговорку про 
священника, которого застали выходя-
щим из борделя, и аплодируют вам, и я, 
господин посол, аплодирую вам тоже» 
[Kux 1993, p� 198]�

В 1991 г� после распада Советско-
го Союза и окончания холодной вой-
ны возникли предпосылки для переос-
мысления Индией своего места в мире� 
Индийское руководство провозгласи-
ло политику Look East, ища сближения 
со странами Юго-Восточной Азии� По-
степенно, с ростом экономической мо-
щи Индии и ее претензий на роль од-
ного из центров многополярного ми-
ра, возникла потребность в формули-
ровании нового внешнеполитическо-
го видения, которое могло бы подкре-
пить эти претензии� Это видение пред-
ложил в начале 2000-х  гг� индийский 
политолог С� Раджа Мохан� Он взял за 
основу привычное для индийцев пред-
ставление о мире как о сложной струк-
туре, которую можно изобразить в ви-
де мандалы  – геометрического симво-
ла, ключевым элементом которого яв-
ляются концентрические окружно-
сти� В центре находится сама Индия; ее 
окружают три круга� В пределах ближ-
него – т� н� зоне непосредственного со-
седства  – находятся государства Юж-
ной Азии; в пределах второй, в зо-
не расширенного соседства,  – страны 
Юго-Восточной Азии, Восточной Аф-
рики, Ближнего Востока, Центральной 
Азии� Наконец, третий круг включает в 
себя весь остальной мир [Mohan 2006]� 
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Страны ближнего круга имеют важное 
значение для безопасности Индии, и в 
случае необходимости Индия приме-
няет там силу; в странах второго кру-
га она предпочитает действовать пре-
имущественно экономическими мето-
дами, используя «мягкую силу»� Нако-
нец, в третьем круге Индия позицио-
нирует себя как великая держава – ми-
ролюбивая и отстаивающая приоритет 
международного права и моральные 
прин ципы�

Эта концепция, как следует из вы-
ступлений индийских официальных 
лиц, достаточно точно описывает сло-
жившийся у индийского руководства 
взгляд на мир� Так, в 2006 г� глава МИД 
Пранаб Мукерджи в одном из высту-
плений упомянул об «индийской па-
радигме безопасности: расширении 
концентрических кругов взаимодей-
ствия от центра наружу»2, а в другом 
объяснил, что «регион расширенно-
го соседства Индии» включает «Запад-
ную Азию, Центральную Азию, Юго-
Восточную Азию и регион Индийско-
го океана»3� Годом позже эту формули-
ровку повторил секретарь МИД Индии 
Шившанкар Менон4� В тех же понятиях 
определяет индийскую внешнюю по-
литику бывший секретарь МИД Шьям 
Саран [Saran 2017, pp�  16–22]� Устой-
чивость этой парадигмы объясняется 
ее соответствием взглядам индийских 
политиков, напрямую вытекающим из 
традиционных индийских представле-
ний об устройстве мира; в то же время 
эти представления затрудняют для ин-

дийского руководства концептуализа-
цию в рамках данной модели морских 
пространств, которым в традиционной 
индийской космологии уделяется срав-
нительно мало внимания�

Проблема океана

Границы этой системы кругов начи-
нают буквально размываться при по-
пытке включить в ее состав океан, где 
отсутствуют население и границы в 
классическом понимании и где нельзя 
по собственному желанию расширить 
пределы притязаний на акваторию и 
обеспечить над ней эффективный кон-
троль� Представления индийских элит 
об Индии как естественном лидере ре-
гиона наталкиваются на невозмож-
ность подкрепить эти претензии си-
лой и на необходимость договаривать-
ся с независимыми странами, контро-
лирующими «точки входа» в Индий-
ский океан� Возникающий дискомфорт 
усиливается из-за присутствия в регио-
не сил иностранных держав, обеспечи-
вающих экспорт нефти из стран Пер-
сидского залива и функционирование 
морских путей через Суэцкий канал и 
Малаккский пролив�

Если индийская политика в отноше-
нии близлежащих Шри-Ланки и Маль-
див еще подчиняется общим правилам, 
сформулированным С�  Раджой Моха-
ном для стран зоны непосредственного 
соседства, то попытки Индии создать 
военно-морские базы на Маврикии и 

2  Address by Mr. Pranab Mukherjee, Hon’ble Minister for External Affairs at National Defence College, New Delhi, 3rd November, 
2008 India’s Security Challenges and Foreign Policy Imperatives (2008) // Ministry of External Affairs. Government of India, November 
3, 2008 // https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/1767/Address+by+Mr+Pranab+Muk, дата обращения 22.06.2020.
3  “Indian Foreign Policy: A Road Map for the Decade Ahead” – Speech by External Affairs Minister Shri Pranab Mukherjee at the 46th 
National Defence College Course (2006) // Ministry of External Affairs. Government of India, November 15, 2006 // https://www.mea.
gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/2395/, дата обращения 22.06.2020.
4  Speech by Foreign Secretary Shri Shivshankar Menon on “India and International Security” at the International Institute of Strategic 
Studies (2007) // Ministry of External Affairs. Government of India, May 3, 2007 // https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.
htm?dtl/1863/Speech+by+Foreign+Secretary+Shri+Shivshankar+Menon+on+India+and+International+Security+at+the+Interna
tional+Institute+of+Strategic+Studies, дата обращения 22.06.2020.
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Сейшелах одновременно с явным неже-
ланием играть активную роль в Ираке 
и Йемене (при том что все эти государ-
ства формально входят в зону расши-
ренного соседства) демонстрируют, что 
привычная внешнеполитическая схема 
в океанских просторах не работает�

Серьезную проблему для концеп-
туализации индийского внешнеполи-
тического видения создают попытки 
Нью-Дели добавить в число приори-
тетных геополитических конструктов 
ИТР� Первые представления о систем-
ном единстве Индийского и западной 
части Тихого океанов сформировались 
в индийском политическом дискурсе 
еще в эпоху холодной войны: К�М� Па-
никкар, Б� Сен Гупта и ряд других ин-
дийских историков в своих работах 
указывали, что в доевропейскую эпо-
ху в этом регионе существовало еди-
ное культурное и торговое простран-
ство [Pant 2019, p� 95]� Эту идею твор-
чески развил в 2007 г� Гурприт Кхурана, 
не позаботившийся, однако, о том, что-
бы вписать ее в набирающую популяр-
ность концентрическую схему [Khura‑
na 2007]�

Дополнительные проблемы вносит 
неопределенность границ ИТР в пред-
ставлении индийского экспертного и 
политического сообщества� К примеру, 
генерал-лейтенант П�К�  Сингх опреде-
ляет ИТР как «комбинацию Азиатско-
тихоокеанского региона (АТР) и ре-
гиона Индийского океана (РИО), свя-
занных загруженными проливами  – 
Малаккским, Зондским и Ломбоком» 
[Rajesh, Sharma 2017, p� 1]; Руп Нараян 
Дас указывает, что «индийская поли-
тика Look East в сопряжении с инициа-
тивой «Безопасность и рост для всех в 
регионе» (Security and Growth for All in 
the Region, SAGAR), объявленной Мо-
ди, точно объясняет подход Индии к 
широкому пониманию ИТР, и не будет 
преувеличением сказать, что в страте-
гическом конструкте Индо-Пацифики 

стержнем является Вьетнам» [Debroy, 
Ganguly, Desai 2019, pp�  507–508]� При 
этом в индийском дискурсе идея Индо-
Пацифики не вытеснила конкуриру-
ющие концепции: в итоге можно кон-
статировать наличие в индийском по-
литическом дискурсе трех трудносоче-
таемых конструктов: «широкого ИТР» 
от африканских до американских бере-
гов, исторически и культурно обуслов-
ленного «Большого Индийского океа-
на», включающего западную часть Ти-
хого океана, и собственно региона Ин-
дийского океана, концепция которо-
го сформировалась в последней трети 
XIX в� на основе зоны влияния Индии 
как субимперии� Хотя индийские ав-
торы указывают, что эти концепции не 
являются взаимоисключающими [Ku‑
mar 2017, p�  110], трудно понять, как 
РИО, в котором Индия претендует на 
доминирование, соотносится с «широ-
кой Индо-Пацификой», главной чертой 
которой является инклюзивность, и 
как в оба этих концепта можно вписать 
«Большой Индийский океан»� Все три 
понятия индийские политики и экс-
перты, как видно из приведенных вы-
ше примеров, часто употребляют в ка-
честве синонимов�

Ответы на вызов: анализ 
трансокеанского пространства 
и «морская мандала»

Подходы, которые индийские экс-
перты используют, пытаясь решить эту 
проблему, можно разделить на два типа�

В рамках первого подразумевается, 
что проблемы как таковой не сущест-
вует и что нет необходимости вписы-
вать страны региона Индийского океа-
на в схему концентрических кругов; их 
можно и нужно анализировать отдель-
но в рамках очерченных региональных 
границ без подведения под этот анализ 
философской базы� Именно этот под-
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ход при анализе региона Индийского 
океана использовали индийские уче-
ные в эпоху холодной войны, выделяя 
в нем четыре части: Южную Африку, 
Юго-Западную Азию, Индию и Паки-
стан, Юго-Восточную Азию и Австра-
лию [Лебедева 1991, с� 20]� Это деление 
отражало тогдашние приоритеты ин-
дийского руководства, уделявшего по-
вышенное внимание налаживанию от-
ношений с арабскими и африканскими 
странами�

Среди современных исследовате-
лей, анализирующих пространство Ин-
дийского океана в русле этого подхо-
да, можно назвать Абхишека Мишру� 
В своем докладе India-Africa Maritime 
Cooperation: The case of Western Indian 
Ocean [Mishra 2019] и в экспертном 
комментарии Act East and Act West: Two 
different prisms for India’s Indo-Pacific 
strategy (совместно с Премешей Сахой) 
он рассматривает пространство Индо-
Пацифики в рамках привычного спа-
тиального деления� Это позволило ему 
заметить очевидную разницу в подхо-
де индийских политиков к западной и 
восточной части Индийского океана: 
«Индийские политические круги вос-
принимают регион Западного Индий-
ского океана лишь в географическом 
смысле, не пытаясь сформулировать в 
его отношении стратегию или после-
довательное и убедительное видение 
или вписать его в Индо-Тихоокеанский 
конструкт» [Mishra, Saha 2020]�

Принципиально иной подход пред-
ставлен в работах Виджая Сахуджи, ко-
торый пытается включить морские про-
странства в упомянутую систему кон-
центрических кругов� С этой целью Са-
худжа предложил концепцию «морской 
мандалы»: в ней Индия по-прежнему на-
ходится в центре, но большее внимание 
обращается на морские пространства� В 
этой концепции выделяются «ближай-
шая мандала» (Immediate Mandala), в ко-
торую входят соперничающие державы 

(Пакистан и Китай), а также «промежу-
точная мандала» (Intermediate Mandala), 
состоящая из трех стратегических про-
странств: Персидского залива, откуда 
Индия получает нефть и где прожива-
ет крупная индийская диаспора, служа-
щая источником поступления средств 
в экономику; прибрежных вод Восточ-
ной Африки, где Индия выполняет роль 
пос тавщика безопасности; Юго-Восточ-
ной Азии, с которой Индия поддержи-
вает многовековые экономические, тор-
говые и культурные связи� Наконец, 
«внешняя мандала» (Outer Mandala) 
включает дугу великих держав (Австра-
лия, Япония, США), с которыми у Ин-
дии совпадают стратегические цели, 
а следовательно, с которыми возмож-
но и нужно развивать сотрудничество 
в рамках Четырехстороннего диалога 
по безопасности (Quad)� На основе это-
го подхода Сахуджа предлагает следую-
щую концептуализацию морских про-
странств по зональному признаку: пер-
вая зона включает пространства Бен-
гальского залива, Аравийского моря, 
Персидского залива и Восточной Афри-
ки; вторая – Восточную Азию и Запад-
ный Тихий океан, в  т�  ч� Японию, Юж-
ную Корею, Тайвань, несколько стран 
АСЕАН, Австралию и Новую Зеландию; 
наконец, третья зона включает США и 
страны Океании [Sakhuja 2019]�

Слабые места этой концепции оче-
видны: она в принципе не учитывает 
всей сложности отношений Индии со 
странами ближнего круга (в частности, 
принципиально разный подход Нью-
Дели к отношениям с Пекином и Исла-
мабадом) и не принимает во внимание 
интересы малых и средних стран, что в 
специфических условиях региона чре-
вато серьезными проблемами� С другой 
стороны, эта концепция в целом соот-
ветствует индийскому традиционно-
му представлению о мире и дает необ-
ходимую философскую базу для разви-
тия отношений со странами Quad�
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Особый интерес представляют ра-
боты С� Раджи Мохана, одного из соз-
дателей концепции концентрических 
кругов� Суммируя его взгляды, изло-
женные в других работах и в статьях 
в индийской прессе, Н�Б�  Лебедева от-
мечает, что определенные Раджой Мо-
ханом задачи индийских ВМС (охрана 
побережья, способность противосто-
ять Пакистану, охрана потоков грузов 
из стран Залива, противодействие пи-
ратам и, наконец, демонстрация силы 
в дальних морях) вполне ложатся в его 
концепцию [Лебедева 2018, с� 231–232]� 
Парадоксально, однако, что сам Раджа 
Мохан не использует образ «кругов», 
когда рассуждает об океанских про-
странствах; более того, он полностью 
меняет подход, переходя при описании 
ИТР от «кругов» к предложенному аме-
риканскими исследователями «квадра-
ту» и указывая, что Индо-Пацифика, 
связывая два океана, в то же время вы-
нуждает Индию и Китай мыслить в ка-
тегориях расширения геополитическо-
го влияния по «горизонтали» и «вер-
тикали», наращивая влияние в странах 
Центральной и Юго-Восточной Азии 
[Mohan 2013, p� 215]�

Таким образом, резюмируя, можно 
отметить, что если стандартно-геогра-
фический подход оперирует в основ-
ном морскими пространствами, вос-
принимая их как основной объект ана-
лиза, то подход «концентрических кру-
гов» пытается вписать эти простран-
ства в традиционную космологическую 
схему, в результате чего возникает кон-
фликт космологии и практической гео-
графии� На наш взгляд, оба подхода за-
служивают тщательного изучения: но 
если анализ второго необходим для то-
го, чтобы понять модель мышления ча-
сти представителей индийских полити-
ческих кругов, то первый более подхо-
дит для анализа причин, влияющих на 
индийские действия в регионе Индо-
Пацифики, со стороны� Оба они, одна-

ко, страдают определенными недостат-
ками и не описывают всей неоднознач-
ности восприятия индийскими полити-
ками субрегионов ИТР� Что хуже всего, 
они не учитывают разницы во взглядах 
между политическими элитами, охотно 
расширяющими границы ИТР до пре-
делов т� н� Индосферы – зоны культур-
ного влияния Индии,  – и военными, 
для которых понятие ИТР аналогично 
региону Индийского океана�

Более того, все перечисленные вы-
ше подходы сформировались в первое 
десятилетие XXI  в�, когда экономика 
Индии переживала бурный рост и ин-
дийские политики считали делом бли-
жайшего будущего превращение Ин-
дийского океана в зону безоговороч-
ного доминирования Индии [Brew‑
ster 2014, pр� 35–37], планируя даль-
нейшее расширение влияния в запад-
ной части Тихого океана, а в перспек-
тиве – в Южной Атлантике и Океании� 
Экономический кризис 2008  г� выну-
дил индийских экспертов, политиков 
и военных уменьшить масштаб пред-
полагаемой экспансии, а начавшееся 
в 2017 г� устойчивое снижение темпов 
роста индийской экономики оконча-
тельно поставило на ней крест� В ряде 
выступлений в 2020 г� начальник шта-
ба обороны Индии генерал Бипин Ра-
ват объявил о готовящихся военных 
реформах, которые, в частности, под-
разумевают сокращение ассигнова-
ний на дорогостоящие флотские про-
екты� Речь идет о возможном отказе от 
планов постройки третьего авианос-
ца для ВМС Индии, дальнейшем раз-
витии флота с опорой на подводные 
лодки и отказе от планов расширения 
присутствия за границами Индийско-
го океана� Пока неясно, как отразит-
ся это снижение расходов на индий-
ской политике Act East, ориентирован-
ной на сотрудничество с государства-
ми за пределами региона Индийского 
океана�
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В этой связи представляется необ-
ходимым предложить альтернативное 
членение «расширенной Индо-Паци-
фики», которое по возможности учи-
тывало бы все нюансы индийского от-
ношения к ней�

Предлагаемое деление: восемь 
субрегионов

За основу этого членения взяты 
предложения профессора Калькут-
тского университета К�Р�  Сингха, вы-
сказанные еще до того, как концеп-
ция Индо-Пацифики завоевала по-
пулярность� Сингх предложил раз-
делить регион Индийского океана на 
четыре зоны: Бенгальский залив и 
его естественные продолжения, та-
кие как Андаманское море и Малак-
кский пролив; регион Центрального 
Индийского океана; Аравийское мо-
ре и его естественные продолжения, 
такие как Персидский залив, Баб-эль-
Мандебский пролив и Красное море; 
регион Западного Индийского океа-
на, включающий африканское побе-
режье и малые островные республи-
ки [Singh 2008, p� 3]� Так как основные 
императивы Индии в Индийском оке-
ане с добавлением в конструкт Тихо-
го океана не поменялись, имеет смысл 
взять это членение за основу и рас-
ширить его на Тихий океан� Кроме то-
го, представляется разумным в связи 
с изменением военно-стратегической 
обстановки в регионе (милитариза-
ция Андаманских островов, перегово-
ры о строи тельстве индийских баз на 
южных островах, расширение сотруд-
ничества Индии со странами Афри-
ки, кризис у берегов Сомали) несколь-
ко изменить границы предложенных 
Сингхом субрегионов�

Таким образом, можно разделить 
общий Индо-Тихоокеанский регион на 
следующие субрегионы:

Субрегион непосредственного со-
седства Индии, включающий при-
брежные воды Индостана, Мальди-
вы, Шри-Ланку, Бангладеш и побере-
жье Мьянмы до Андаманских остро-
вов� Вдоль большей части побережья 
этого субрегиона издавна осуществля-
лось каботажное плавание, которое 
не прекращалось даже в эпоху утраты 
интереса индийских государств к мор-
ской экспансии� С британских времен 
этот субрегион воспринимается как 
критически важный для безопасности 
Индии, поэтому на его условных гра-
ницах Нью-Дели выстраивает кольцо 
безопасности из дружественных го-
сударств и военных баз и крайне бо-
лезненно относится к любым не согла-
сованным с ним действиям внешних 
игроков в границах этого субрегиона 
(аренда китайцами ланкийского пор-
та Хамбантота, развитие порта Чит-
тагонг и т� п�)� Исторически Индия де-
монстрировала заинтересованность в 
сохранении выгодного ей статус-кво 
в регионе и готовность предотвра-
тить нежелательные изменения (лик-
видация переворота на Мальдивах в 
1988 г�, вмешательство в гражданскую 
войну на Шри-Ланке)� Ситуация для 
Индии осложняется тем, что эти стра-
ны преследуют собственные интересы, 
пытаясь балансировать между Инди-
ей, Китаем и Пакистаном [Menon, Paul 
2017, pр� 15–18]� Индия пытается при-
вязать к себе страны этого региона как 
при помощи вовлечения их в торго-
вые блоки (СААРК и БИМСТЕК) [Devi 
2007], так и при помощи налаживания 
военного сотрудничества и апелляции 
к общему наследию («в каждой стра-
не Южной Азии есть кусок Индии») 
[Singh 2017, p� 78], причем культурно-
исторические связи настолько силь-
ны, что иногда вызывают отторжение 
[Suresh 2020, p� 47]� Пакистан, который 
также относится к этому субрегиону, 
выступает в роли постоянного раз-
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дражителя, не представляющего экзи-
стенциальной опасности, но требую-
щего резервов для блокирования дей-
ствий его флота�

Субрегион восточной части Ин-
дийского океана (Таиланд, Малайзия, 
Индонезия, Сингапур)� В концепции 
Сингха он является частью субрегиона 
непосредственного соседства; но имеет 
смысл выделить его в отдельный субре-
гион� В глазах индийских стратегов он 
является своего рода предпольем Ин-
дийского океана: Сингапур запирает 
Малаккский пролив, а владение остро-
вами Малайского барьера позволяет 
контролировать остальные проливы: 
Зондский, Ломбокский и Сумба� Исто-
рически Индия поддерживает друже-
ственные отношения со всеми страна-
ми субрегиона, кроме Индонезии, ко-
торая в свое время оспаривала претен-
зии Индии на доминирование в регио-
не Индийского океана и поддержива-
ла Пакистан� Тем не менее отношения 
в конце концов удалось нормализовать, 
и в нынешнем индийском видении ИТР 
Индонезия играет роль одного из клю-
чевых союзников� Ведущую роль в этой 
нормализации сыграла политика Look 
East, в рамках которой Индия не толь-
ко выстроила экономическую базу для 
сближения, но и апеллировала к обще-
му историко-культурному прошлому 
обеих стран [Sridharan 1996, p�  24; Jaf‑
frelot 2003] на основании того, что исто-
рически весь субрегион Восточной ча-
сти Индийского океана входит в состав 
Индосферы� Благодаря индийским мо-
реплавателям-тамилам на островах 
Малайского архипелага распространи-
лись южноиндийская культура, инду-
изм и буддизм; в результате в субреги-
оне появились индуистские и буддист-
ские талассократии, наиболее заметны-
ми из которых стали Шривиджая, им-
перия Чола и Маджапахит [Rais 1986, 
pр� 16–17]�

Субрегион западной части Тихого 
океана (Камбоджа, Вьетнам, Филиппи-
ны, Бруней, Корея, Япония)� Формаль-
но в индийской политике Look East и 
Act East не делается различий между 
странами ЮВА к востоку и западу от 
Малаккского пролива, однако между 
ними существует заметная разница как 
в сфере безопасности, так и в культур-
ном плане� Хотя восточная часть ЮВА 
традиционно включается в Индосферу, 
поскольку благодаря тесным торговым 
связям там распространилась индуизм 
и буддизм хинаяны [Buzan, Little 2000, 
p� 224], культурное влияние Индии там 
выражено меньше; при этом индийские 
государства поддерживали торговые и 
политические связи со всеми странами 
субрегиона, включая Корею и Японию� 
В годы холодной войны отношения 
между Индией и некоторыми государ-
ствами субрегиона (например, Филип-
пины), ориентирующимися на США, за-
метно охладели [Sridharan 1996, pр� 28–
29], но с начала 1990-х гг� вновь находят-
ся на подъеме�

Ключевое различие этих двух субре-
гионов заключается в том, что Индия 
избегает проецировать силу к восто-
ку от Малаккского пролива, не воспри-
нимая субрегион западной части Тихо-
го океана как сферу своих законных ин-
тересов� Показательным является отказ 
Индии втягиваться в территориальный 
спор в Южно-Китайском море вопреки 
желанию малых и средних стран субре-
гиона� В Нью-Дели не готовы дразнить 
Пекин ради усиления влияния в реги-
оне, который исторически не воспри-
нимается как «свой», несмотря на не-
довольство местных игроков пассивно-
стью Индии [Brewster 2018, p� 179]�

В глазах индийского руководства 
перечисленные выше три субрегиона 
представляют собой основную ось ИТР, 
причем ключевыми игроками являют-
ся сама Индия, Индонезия как страна, 
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контролирующая проливы, и Япония� 
При этом необходимо учитывать, что 
любые границы между этими субрегио-
нами являются в значительной степени 
искусственными: Восточно-Индооке-
анский регион составляет в культурно-
историческом плане единое целое с ре-
гионом непосредственного соседства, 
представляя собой «расширенный Бен-
гальский залив» [Chaudhury, Basu, Bose 
2019, p�  13], а Западно-Тихоокеанский 
регион видится индийским стратегам 
логичным продолжением Восточно-
Индоокеанского, исторически и куль-
турно составляющего с ним единое це-
лое� Связность этого региона была оче-
видна и европейским путешественни-
кам, которые на протяжении долгого 
времени рассматривали Малайский по-
луостров и соседние острова как куль-
турное и географическое продолжение 
Индии, своего рода «Индийский ар-
хипелаг» и «Дальнюю Индию», и зача-
стую не отделяли от Азии даже остро-
ва Океании и Австралию [Hopkins 2002, 
pр� 129–130]�

Тем не менее в настоящий момент 
индийским руководством Австралия и 
Океания рассматриваются как особый 
субрегион, исторически лежащий вне 
пределов индийского культурного и 
политического влияния� В XIX и нача-
ле XX в� более полутора миллионов ин-
дийцев, нанятых в рамках системы ин-
дентуры, были отправлены на работы 
и поселение в другие владения Британ-
ской империи� Быстрый рост диаспоры 
вкупе с начавшимся процессом федера-
лизации, а позже дезинтеграции импе-
рии поставил вопрос о будущем индий-
ского населения; не исключалось, что в 
случае получения независимости Ин-
дией и тихоокеанскими островами ди-
аспора сохранит тесные политические 
связи с индийской метрополией [An‑
drews 1937, p� 91], что, в свою очередь, 
означало бы расширение индийской 
субимперии на Тихоокеанский регион� 

Этого не произошло: после деколони-
зации начался отток индийцев из боль-
шинства бывших колоний на Тихом 
океане, за исключением Фиджи� В го-
ды холодной войны и в 1990-х гг� Океа-
ния находилась вне сферы внимания 
Индии, этот субрегион был включен в 
число приоритетных в рамках програм-
мы Look East лишь в 2003 г� Это объяс-
няется как экономическими, так и по-
литическими и культурными причина-
ми� В свою очередь, страны Океании в 
целом также не демонстрируют особо-
го интереса к развитию сотрудничества 
с Индией, предпочитая в рамках азиат-
ского направления своей внешней по-
литики налаживать контакты с Северо-
Восточной Азией; это приводит к срав-
нительно небольшой взаимной заинте-
ресованности в развитии отношений в 
сфере торговли, инвестиций и безопас-
ности [Crocombe 2007, p� 274]� Визит На-
рендры Моди на Фиджи в 2015 г� поро-
дил надежды на то, что этот подход бу-
дет пересмотрен; этого, однако, так и не 
произошло [Mohan 2015, pр� 170–172]�

Особняком стоит Австралия, кото-
рая представляет для Индии интерес 
как крупный игрок в южной части ре-
гиона� Австралия, являясь участником 
Quad и одним из бенефициаров Индо-
Пацифики, в представлении Нью-Дели 
имеет законные интересы в Океании и 
заинтересована в сотрудничестве с Ин-
дией в восточной части Индийского 
океана� Подходы к обеспечению безо-
пасности в этой части региона у Индии 
и Австралии совпадают, но при этом 
Канберра воспринимается в Нью-Дели 
исключительно как субрегиональный 
партнер с собственными интересами, 
которые не всегда идентичны индий-
ским [Chowdhury  Y., Chow dhury  A.D. 
2016, рp� 153–154]�

Северная, центральная и восточ-
ная части Тихого океана. Несмотря на 
то, что в эпоху унии Испанской и Пор-
тугальской колониальных империй 
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Индия являлась частью единой торго-
вой сети, через Филиппины поддержи-
вая контакты с Америкой [Buschmann, 
Slack Jr., Tueller 2014, pр� 7–8], и на на-
личие индийской диаспоры в странах 
Южной и Северной Америки, это про-
странство фактически выпадает из фо-
куса внимания Нью-Дели, хотя фор-
мально и входит в состав «расширен-
ного ИТР»� Этому способствуют явное 
американское доминирование на севе-
ре и отсутствие значимых интересов на 
юге субрегиона� Показательными мож-
но считать высказывания президента 
Рам Натха Ковинда во время визита в 
страны Южной Америки (Чили и Бо-
ливию), где основной акцент был сде-
лан на расширение контактов Индии с 
Тихоокеанским альянсом� Такой фор-
мат взаимовыгодного экономическо-
го взаимодействия без обязательств 
представляется для Индии вполне ком-
фортным�

В отдельный субрегион можно вы-
делить центр Индийского океана, 
включающий Маврикий, Сейшелы, Ко-
моры и островные территории Брита-
нии и Франции� Значимость этого ре-
гиона с индийской точки зрения опре-
деляется прежде всего его стратеги-
ческим положением: военные базы на 
территории островных государств кон-
тролируют южный рубеж Индийско-
го океана, а договориться с правитель-
ствами малых государств проще, чем с 
ЮАР, демонстрирующей амбиции ре-
гионального лидера� Эта задача облег-
чается наличием на островах индий-
ской диаспоры; дополнительным сти-
мулом служит активизация двусто-
ронних связей малых островных госу-
дарств с Китаем [Mohan 2015, pр� 168–
170]� В рамках реализации этой же за-

дачи Индия наращивает взаимодей-
ствие с Британией и Францией, имею-
щими владения в субрегионе�

Восточноафриканский субреги-
он включает побережье Кении, Танза-
нии, Мозамбика, ЮАР, Мадагаскара  – 
т� е� африканских государств, обладаю-
щих сравнительно скромными ВМС 
и при этом заинтересованных в безо-
пасности своих берегов и парирова-
нии нетрадиционных вызовов и угроз, 
таких как контрабанда наркотиков и 
оружия, торговля людьми, пиратство� 
Исторически часть государств это-
го субрегиона входила в зону интере-
сов Британского Раджа; в них сложи-
лась индийская диаспора, представи-
тели которой занимали в колониаль-
ном обществе сравнительно высокое 
положение, что вызывало отчуждение 
между ними и коренными африкан-
цами и приводило к многочисленным 
эксцессам� Таким образом, нынешние 
индийско-африканские отношения 
строятся на достаточно неоднознач-
ном историческом базисе; тем не ме-
нее обе стороны заинтересованы в со-
трудничестве� Индия рассмат ривает 
Африку как потенциальную ресурс-
ную базу; африканские страны видят 
в Индии источник технологий и ин-
вестиций и поставщика безопас ности 
в прибрежных водах� Африка, тем не 
менее, фактически выпадает из Индо-
Тихоокеанского дискурса5, оставаясь 
при этом в рамках дискурса региона 
Индийского океана� 

Северо-запад Индийского океа-
на, включая Персидский залив, – один 
из самых проблемных для Нью-Дели с 
культурно-исторической точки зрения 
субрегионов� Первые торговые кон-
такты с этим субрегионом государства 

5  Mohan C. Raja (2019) Delhi’s Strategy for Indo-Pacific Needs to Recognise the Importance of the Continent // The Indian 
Express, July 2, 2019 // https://indianexpress.com/article/opinion/columns/re-imagining-india-and-africa-policy-narendra-modi-
government-5809769/, дата обращения 22.06.2020.
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Индии установили еще в домусуль-
манские времена; после мусульман-
ского завоевания Северная Индия во-
шла в единую исламскую подсистему 
международных отношений, превра-
тившись в один из ее центров, что рез-
ко негативно воспринималось в рам-
ках индийского националистическо-
го дискурса� Индийские солдаты уча-
ствовали в Месопотамской кампании 
Первой мировой войны, а затем в по-
давлении Иракского восстания 1920 г�, 
причем в обоих случаях были понесе-
ны тяжелые потери� Этот негативный 
опыт был частично преодолен в годы 
холодной войны, когда Индия сблизи-
лась со светскими арабскими режима-
ми� В целом Индия продолжает поли-
тику налаживания контактов со стра-
нами Залива, начатую еще до форми-
рования концепта ИТР и получившую 
название Look West по аналогии с хо-
рошо зарекомендовавшей себя страте-
гии Look East [Kemp 2010, pр� 23–63]; 
тем не менее индийская политика на 
западном направлении, по сути, осу-
ществляется вне рамок общей страте-
гий в ИТР� Показательно, что во вре-
мя визита премьер-министра Нарен-
дры Моди в Саудовскую Аравию и 
ОАЭ тема Индо-Пацифики не подни-
малась вообще: субрегион почти пол-
ностью выпал из индо-тихоокеанского 
дискурса при том, что именно зависи-
мость безопасности маршрута достав-
ки углеводородов из Персидского за-
лива в Северо-Восточную Азию легла 
в основу самой идеи Индо-Пацифики, 
сформулированной Гурпритом Кхура-
ной� При этом нельзя сказать, что Ин-
дия проводит в этом субрегионе пас-
сивную политику: индийские корабли 
участвовали в антипиратских опера-
циях в районе Африканского Рога, ру-
ководство Индии расширяет контак-
ты со странами Залива, рассматривая 
их как перспективных политических и 
экономических партнеров�

Выводы

Как представляется, предложенная 
схема деления Индо-Тихоокеанского ре-
гиона не только облегчает рассмотре-
ние индийской политики в каждом кон-
кретном субрегионе, но и демонстриру-
ет важность историко-культурного фак-
тора, который зачастую игнорирует-
ся исследователями, обращающими ос-
новное внимание на вопросы экономи-
ки и безопасности (в качестве примера 
можно привести тезис С� Раджи Моха-
на о том, что акцент на налаживании от-
ношений с ЮВА был вызван преимуще-
ственно отсутствием ресурсов, которые 
позволили бы Индии проводить актив-
ную политику сразу на нескольких на-
правлениях) [Mohan 2013, p�  93]� Сре-
ди предложенных регионов явно выде-
ляются те, которым в рамках формиро-
вания ИТР Индия уделяет особое вни-
мание: это регионы непосредственного 
соседства, восточной части Индийского 
океана и западной части Тихого океана, 
в индийском восприятии составляющие 
особую историко-культурную область� 
Не случайно успехи «мягкой силы» Ин-
дии на этом направлении в последние 
годы отмечают даже самые жесткие кри-
тики Моди, такие как Бхарат Карнад, хо-
тя и критикуют его за то, что культур-
ная дипломатия не подкрепляется жест-
кой силой [Karnad 2018, рp� 107–108]�

При этом не стоит недооценивать 
значимость экономического фактора 
и фактора безопасности: так, уже упо-
мянутая историко-культурная область 
дробится на субрегионы именно исхо-
дя из различного подхода Индии к обе-
спечению безопасности в разных ее ча-
стях� Стоит, очевидно, говорить о взаи-
моподдерживающем и мультиплици-
рующем характере всех трех факторов: 
именно их сочетание превратило Юго-
Восточную Азию в глазах индийских 
стратегов в «центр тяжести» Индо-Ти-
хоокеанского региона, его ось� В резуль-
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тате на ментальной карте индийских 
элит Индо-Пацифика, по сути, состо-
ит из зоны непосредственного сосед-
ства, отчасти зоны центральной части 
Индийского океана и ЮВА; остальные 
суб регионы (Океания, большая часть 
Тихого океана, западная часть Индий-
ского океана) не воспринимаются как 
принадлежащие к ИТР, хотя традици-
онно в него включаются, и отношения 
с ними не встраиваются в общую индо-
тихоокеанскую стратегию Индии�

Осознание важности культурно-
исторического фактора помогает по-
нять и нежелание Индии участвовать в 
противостоянии с Китаем, куда ее пы-
таются втянуть США, и неготовность 
ее расширять свою сферу интересов 
на весь «широкий Индо-Тихоокеан-
ский регион», и то, почему необязыва-
ющее взаимодействие в формате Quad, 
в котором ни США, ни Япония, ни Ав-
стралия не претендуют на контроль 
над критически важными для Индии 
регио нами, представляется для Нью-
Дели вполне комфортным� При этом 
индийская политика остается по су-
ти двойственной, сочетающей субим-
перские представления о безопасности 
с попытками найти историческое обо-
снование для развития связей со стра-
нами за пределами бывшего субимпер-
ского ареала� В случае, если апелляция 
к историческому единству будет под-
креплена реальными экономическими 
проектами, в реализации которых за-
интересованы и Индия, и страны Юго-
Восточной Азии, ИТР приобретет кон-
кретное наполнение; в противном слу-
чае он так и останется культурно-исто-
рическим конструктом� Основная про-
блема заключается в том, что главной 
движущей силой экономического раз-
вития пространства «Большого Индий-
ского океана» в прошлом был Китай, и 
жизнеспособность любого подобного 
формата в ЮВА без его участия пред-
ставляется сомнительной�

В этой связи возникает вопрос: 
«Где же в этом делении место России?» 
В настоящий момент Москва демон-
стративно дистанцируется от любых 
обсуждений ИТР, полагая его анти-
китайским конструктом и в принципе 
отказываясь рассматривать его через 
призму историко-культурного и эко-
номического факторов, имеющих для 
Индии важное значение� До тех пор, 
пока Россия не определит для себя са-
ма свое место в Индо-Тихоокеанском 
регионе, для Индии она будет оста-
ваться страной на отдаленной окраи-
не ИТР, взаимодействие с которой мо-
жет осуществляться на двусторонней 
основе, но не в рамках перспектив-
ного концепта� Если же Россия сфор-
мулирует и обнародует свою концеп-
цию ИТР с учетом интересов Индии, 
это может принципиально изменить 
всю схему индо-тихоокеанского кон-
структа�
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ABSTRACT. The article is devoted to the 
analysis of Indian approaches to maritime 
spaces and the evolution of perception of the 
regional space by the Indian expert and po‑
litical community. The author points out 
sub‑imperial stage, when India was seen 
as the dominant force in the region and the 
center of the sub‑empire inside the British 
Empire; the period of the Cold War, when 
India focused on strengthening its position 
in the international arena by building ties 
with African and Middle Eastern countries, 
while paying attention to maintaining the 
status quo in South Asia; and the period af‑
ter the end of the Cold War, when India re‑
thought its strategic priorities and developed 
original approach to the division of the re‑
gional space. The author offers his own ver‑
sion of the division of the space of the Indo‑
Pacific region, based on the approach of the 
Indian scientist K.R. Singh, who proposed at 
one time the spatial division of the Indian 
Ocean region; this option allows to take in‑
to account the difference in the attitude of 
Indian political elites to various subregions 

and highlight the reasons why this difference 
arose.

KEY WORDS: India, Indian Ocean, Paci‑
fic Ocean, IOR, Indo‑Pacific, spatialization, 
maritime space, maritime domain 
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