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АННОТАЦИЯ. Краткий анализ об-
щих тенденций исследований Юго-Вос-
точной Азии (ЮВА), проведенный авто-
рами статьи, показал, что в эпоху СССР 
долгое время этот регион изучался в двух 
практически никак не связанных друг с 
другом аспектах: один – закрытый и под-
чиненный задачам мировой революции, 
второй – открытый, посвященный в 
основном истории стран ЮВА и отдель-
ным аспектам антиколониальной борь-
бы. Только в 50-е годы прошлого века на-
чинается формирование школы исследо-
ваний ЮВА, однако этот процесс ослож-
нялся необходимостью выдерживать ра-
боты в духе «генеральной линии» партии 
и правительства.

Новый, можно сказать, «золотой пе-
риод» в изучении региона начался уже по-
сле 1991 г. в современной России. Откры-
тие архивов, расширение возможно-
стей коммуникации и снятие идеоло-
гических барьеров, высочайшая квали-
фикация большинства отечественных 
ученых – все это позволило вывести ис-
следования ЮВА на новый уровень. В то 
же время была почти полностью утра-
чена важная мотивационная составляю-
щая – связь науки и власти. В правящих 
структурах интерес к научным изыска-
ниям посредством академических инсти-
тутов был во многом утрачен в пользу 
близких к власти «стратегических цен-
тров», которые и стали выполнять экс-
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пертные функции. Ученые получали ни-
щенские зарплаты, многие под давлением 
обстоятельств были вынуждены уехать 
из страны или вообще уйти из науки. Од-
нако именно в эти трудные годы ученые 
смогли подготовить и опубликовать ра-
боты мирового уровня, которые еще долго 
будут главными ориентирами для всех 
тех, кто изучает историю, политику, 
экономику и культуру стран ЮВА.

Авторы не ставили перед собой цель 
представления полной библиографии 
публикаций по Юго-Восточной Азии и 
Юго-Тихоокеанскому региону, не претен-
дуют на полный охват всей проблемы, 
могут быть субъективны в своих оцен-
ках, обращаясь только к ключевым рабо-
там, характеризующим, по их мнению, 
основные периоды и направления иссле-
дований стран региона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юго-Восточ-
ная Азия, Южно-Тихоокеанский регион, 
Институт востоковедения, история, 
политика, экономика, историография.

Изучение стран Юго-Восточной Азии 
в России имеет недолгую историю, если 
сравнивать с исследованиями Арабско-
го Востока или Китая. Вплоть до 50-х го-
дов прошлого века казалось, что этого 
региона почти не существовало на карте 
российской науки. Хотя были поездки 
князя Вяземского во Вьетнам в конце 
XIX в. [Вяземский, 2011], пребывание 
в императорской России членов коро-
левской династии Таиланда – все равно 
страны этого региона оставались дале-
кой периферией российских интересов. 
Даже такие выдающиеся события, как 
путешествия Н.Н. Миклухо-Маклая к 
папуасам на остров Новая Гвинея, вызы-
вали не столько практический интерес, 
сколько интерес к местной экзотике – 
жизни и быту почти первобытных лю-
дей, окружающей их такой отличной от 
России природе. Цесаревич Николай 
во время своего семимесячного круго-

светного путешествия в 1890–1891  гг. 
побывал в Сиаме (Таиланде), на Яве 
(Индонезия) и в Сингапуре. Но опять-
таки и эти визиты не носили сколько-
нибудь значимого практического харак-
тера, воспринимались как знакомство с 
экзотическим, совершенно не похожим 
на Россию миром. Для такого доволь-
но отстраненного отношения к странам 
этого региона было несколько причин: 
отдаленность их от российских границ, 
политическая и иная зависимость от 
колониальных держав, отсутствие ре-
ального интереса как российской, так 
и местных элит в установлении связей, 
минимальные человеческие контакты и 
крайне незначительные сведения о жиз-
ни, быте, особенностях друг друга. Весь 
этот регион и отношения с ним рассмат-
ривались скорее не с позиций междуна-
родной политики, а как экзотика с рез-
ко отличной от европейцев культурой и 
обычаями.

Становление исследований 
Юго-Восточной Азии 
в Советском Союзе

В начале 20-х годов XX в. после социа-
листической революции и победы 
большевиков в Гражданской войне ин-
терес к этим странам в России суще-
ственно вырос. Новые правители в Моск-
ве, готовившие и всеми силами прибли-
жавшие мировую социалистическую ре-
волюцию, увидели в странах региона зна-
чительный революционный потенциал. 
Их стали рассматривать как возможный, 
еще один дополнительный очаг мировой 
революции. В связи с этим сразу же после 
образования Коминтерна в марте 1919 г. 
практически по всей территории стран 
ЮВА при активном содействии эмисса-
ров Коммунистического Интернациона-
ла стали возникать коммунистические 
группы и кружки, позже превратившие-
ся в местные компартии.
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Казалось бы, эти события – фор-
мирование Компартии Южных морей, 
Компартии Индокитая, их тесная связь 
с коммунистами в Москве – должны 
были резко усилить интерес к исследо-
ванию этих стран. Но это произошло 
очень своеобразно, так как все связи и 
контакты и все аналитические материа-
лы относительно политической борьбы 
и общей ситуации в странах ЮВА ши-
рокой общественности не предоставля-
лись и оставались секретными и мало 
кому известными. Вся информация о 
положении в странах ЮВА носила за-
крытый характер, рождалась и умирала 
внутри Коминтерна либо сохранялась 
в спецхранах, куда большинству иссле-
дователей вход был воспрещен. Книга 
А.А. Губера, можно сказать, первого на-
шего специалиста по ЮВА, «Индонезия. 
Социально-экономические очерки» [Гу-
бер, 1932], изданная в 1932 г., была ско-
рее исключением, чем правилом.

Собственно научной школы по изу-
чению стран Юго-Восточной Азии то-
гда сформировать не удалось, вполне 
вероятно, что такая цель и не стави-
лась. Это до сих пор вызывает сожале-
ние, так как тогда можно было бы ис-
пользовать и ввести в научный оборот 
интереснейшие материалы о ситуации 
в странах ЮВА, которые шли по линии 
Коминтерна. В начале 1990-х одному из 
авторов этой статьи довелось работать 
и читать многие из таких секретных в 
1920–1930-е годы документов. Особо 
поразили инструкции местным комму-
нистам, написанные невидимыми чер-
нилами, которые проявлялись только 
над пламенем свечи. Курьеры Комин-
терна передавали их исключительно 
из рук в руки местным коммунистиче-
ским лидерам. Но кроме этих секрет-
ных материалов там было огромное 
множество сведений о характере и по-
дробностях политической борьбы, дей-
ствий колониальной власти, а главное – 
настроения людей в это время. Мог бы 

быть серьезный фундамент для стар-
та исследований стран Юго-Восточной 
Азии, но получилось, что в 1990-е годы 
ценностей от всего этого было уже 
мало, а люди и события ушли на дале-
кую периферию истории. Представ-
ляется, если бы только часть этих ма-
териалов была опубликована в 1920–
1930-е годы, это было бы огромным ша-
гом в изучении стран ЮВА.

В период репрессий 1930-х годов 
многие носители знаний были расстре-
ляны и арестованы, только некоторые 
члены Коминтерна, как, например, Хо-
шимин, сумели чудом спастись от не-
минуемой гибели. После роспуска Ком-
интерна в 1943 г. многие секретные до-
кументы, по всей видимости, оказа-
лись вообще утрачены. Поэтому по-
сле войны и возникла ситуация, когда 
из Москвы в конце 1940-х годов запра-
шивали информацию о том, кто такой 
Хошимин – лидер вьетнамской револю-
ции, не зная, что это многолетний ра-
ботник Коминтерна товарищ Ле Лин, 
проживший в Москве не один год.

Такой закрыто-практический под-
ход продолжался уже после окончания 
Второй мировой войны. Мало кто в на-
шей стране знал, что компартии в стра-
нах ЮВА благодаря активному участию 
в освободительной войне преврати-
лись в довольно влиятельные органи-
зации, обладавшие как политическим, 
так и военным потенциалом. Причи-
ны их побед и поражений все равно 
оставались тайной за семью печатями. 
Даже в 1970-е годы великолепная кан-
дидатская диссертация о причинах по-
ражения Компартии Малайи в войне с 
англичанами в 1945–1957 гг. оставалась 
документом для специального хране-
ния с очень ограниченным доступом. 
Такая практика, касавшаяся и работ по 
Вьетнаму, и по другим странам, никак 
не способствовала расширению иссле-
дований стран Юго-Восточной Азии, 
скорее создавая некие «черные дыры» 
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куда утекали и интересные мысли, и ак-
туальная информация.

Таким образом, получалось, что 
изучение стран Юго-Восточной Азии в 
СССР развивалось двумя путями: один – 
это закрытые и мало кому известные 
тексты, а второй – это уже чисто науч-
ные исследования, представленные в 
основном академиком А.А. Губером 
и группой его учеников. Следует отме-
тить, что именно на основе этой груп-
пы в стране позже стали развиваться 
все более широкие исследования стран 
ЮВА. Особенно активно они проис-
ходили во второй половине 1950-х го-
дов, когда после соответствующих пар-
тийных решений появилась возмож-
ность достаточно подробно изучать 
как общество, так и политику, эконо-
мику, культуру и историю этих стран. 
Естественно, все это должно было про-
ходить сквозь призму марксистско-ле-
нинских подходов и в целом подтвер-
ждать верность и правильность гене-
ральной линии КПСС на международ-
ной арене в странах Востока.

Понятно, что такие ограничения не 
могли не мешать объективному анали-
зу, но в любом случае по сравнению с 
прошлым открылось огромное поле 
для аналитической работы. При этом 
исследования стран ЮВА с самого на-
чала развивались довольно своеобраз-
но. В зависимости от внешнеполити-
ческих обстоятельств фокус внима-
ния советского руководства и, соответ-
ственно, отдела ЮВА, который был со-
здан в Институте востоковедения АН 
СССР в 1956 г., переходил с одной стра-
ны на другую. Долгое время в центре 
исследований находилась Индонезия 
[Губер, 1961; Жаров, Пахомова, 1978; Де-
мин, 1964; Демин, 1965; Другов, Резни-
ков, 1969; Заказникова, 1971; Беленький, 
1978 и др.]. В этой стране, как полага-
ли тогда в Москве, коммунисты нахо-
дились совсем недалеко от власти, там 
действовала третья по численности в 

мире Коммунистическая партия. Кро-
ме того, сказывалось то, что А.А. Губер, 
возглавлявший исследования стран 
ЮВА, наибольший интерес в своей ра-
боте проявлял именно к Индонезии, 
и, соответственно, его многочислен-
ные ученики также занимались изу-
чением этой крупнейшей страны ре-
гиона (подробнее см.: [Другов, Мосяков, 
Фомичева, 2018]). После трагических 
событий 1965 г., которые оказались аб-
солютно неожиданными для отече-
ственных аналитиков, интерес к ин-
донезийским исследованиям стал спа-
дать. Третьей по численности компар-
тии в мире не стало, социалистическая 
перспектива развития перестала быть 
актуальной, практический интерес у 
партийных инстанций угас. Вместо 
Индонезии на первый план в изучении 
стран ЮВА выдвинулся Вьетнам. И это 
было вполне закономерно, так как у 
власти на Севере находились комму-
нисты, проводившие радикальные со-
циально-экономические реформы, тес-
но связанные с Москвой. В связи с этим 
еще до начала американской агрессии 
в 1964 г. целая группа специалистов за-
нималась анализом ситуации в стране, 
проблемами социалистического строи-
тельства и укрепления советско-вьет-
намских связей. Среди них был и буду-
щий выдающийся вьетнамист, сумев-
ший позже подготовить и издать ше-
ститомную фундаментальную историю 
Вьетнама П.В. Познер [Полная акаде-
мическая история, 2014].

Но проблема как вьетнамских ис-
следований, так и индонезийских, и 
всех остальных заключалась в том, что 
научные тексты должны были так или 
иначе соответствовать «генеральной 
линии», и поэтому публиковались ра-
боты, которые, по сути, носили идео-
логический характер и скорее отдаля-
ли от реальности, чем ее приближали. 
Реальность воспроизводилась и анали-
зировалась, но не вся, сохранялись це-
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лые сферы, например, внутрипартий-
ная борьба, различные группировки в 
руководстве, споры относительно важ-
ных решений, которые оставались вне 
исследования.

Трудности в приближении к реаль-
ности были огромные. Первая книга 
одного из авторов этой статьи, осно-
ванная на переводах на русский язык 
работ кхмерских идеологов «чисто-
го коммунизма», где уже содержались 
мысли о том, что в борьбе с обществен-
ным неравенством необходимо уни-
чтожить города и торговлю, почти год 
«лежала на полке», так как автор утвер-
ждал, что истоки полпотовского экс-
перимента в Камбодже в значительной 
степени коренились в представлени-
ях лидеров кхмерских коммунистов о 
том, как надо строить коммунизм. В от-
вет на его доводы ему указывали, что, 
по утверждению Л.И. Брежнева, в Кам-
бодже был «маоистский эксперимент», 
что там все организовали китайцы, 
но это во многом не соответствовало 
действительности и искажало ее.

Представляется, что наиболее сво-
бодно чувствовали себя специалисты, за-
нимавшиеся изучением Бирмы [Василь-
ев, 1962; Васильев, 1963; Васильев, 1965; 
Васильев, 1978; Можейко, 1965; Можейко, 
1967; Можейко, 1973; Былиняк, 1968; Му-
ранова, 1978; Симония, 1979 и др.]. Дело 
в том, что несмотря на знаменитый ви-
зит Н.С. Хрущёва в эту страну в 1955 г., 
в 1962 г. отношения с ней из-за военного 
переворота генерала Не Вина сильно ис-
портились и определенная доля крити-
ки политики военных властей оказалась 
возможной. Но эта критика также шла 
в основном по линии идеологии в об-
винениях местных властей в отходе 
от «правильного» марксизма-лениниз-
ма, при этом игнорировалось, что бир-
манская модель социализма как раз по-
чти полностью ему соответствовала и 
обеспечила Бирме очевидное отстава-
ние от своих соседей по блоку АСЕАН, 

которые уже в это время показывали со-
вершенно иные результаты в социаль-
но-экономическом развитии.

Как это ни странно сегодня звучит, 
но и в исследованиях АСЕАН также су-
ществовали свои «запретные зоны». 
Этот блок был создан в 1967 г. при под-
держке американцев, которые стреми-
лись обеспечить себе надежный тыл из 
своих союзников в ходе вьетнамской 
войны. В связи с этим оценка АСЕАН 
долгое время была вполне однознач-
ной – реакционный, антикоммунисти-
ческий, враждебный СССР политиче-
ский союз, спонсируемый из Вашингто-
на. Мало кто в Москве тогда рассматри-
вал АСЕАН как будущее ключевое зве-
но в региональном развитии. При изу-
чении АСЕАН и его эволюции уже в 
начале 1970-х и позже у любого непред-
взятого аналитика возникал когнитив-
ный диссонанс, поскольку исследова-
ния показывали огромный потенциал 
в развитии этого блока, его огромную 
роль в снижении взаимных противоре-
чий стран-участниц, в формировании 
атмосферы доверия между элитными 
группами региональных государств.

Но обо всем этом можно было гово-
рить только таким образом, чтобы од-
новременно указывать на его проамери-
канские позиции, на жесткий антиком-
мунизм, зависимость и управляемость 
со стороны США. В угоду принятым у 
нас догматам практически невозможно 
было дать четкое объяснение и их фе-
номенальному экономическому росту в 
рамках экспортоориентированной мо-
дели. Ведь советские советники энер-
гично утверждали плюсы иной модели – 
импортозамещения с сильным госсек-
тором и минимальным импортом това-
ров, что якобы должно было гаранти-
ровать экономическую независимость 
конкретной страны. Неэффективность 
этой модели была очевидной, но крити-
ковать ее было никак нельзя, все труд-
ности и проблемы экономического 
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роста объяснялись ошибками конкрет-
ных руководителей и исполнителей.

Выходить из такой ситуации уче-
ным было очень сложно, ведь призна-
ние опережающего экономического раз-
вития Таиланда и Малайзии на фоне 
огромных трудностей и стагнации во 
Вьетнаме, Лаосе и Камбодже прямо 
приводило к мысли о том, что открытая 
рыночная экономика намного эффек-
тивнее, чем догматический социализм, 
в рамках которого Вьетнам, например, 
из года в год прикладывал большие уси-
лия к развитию тяжелой промышлен-
ности и ограничению рыночной тор-
говли, созданию сельскохозяйствен-
ных коммун с высоким уровнем обоб-
ществления. В такой системе уровень 
жизни людей не то что не рос, он даже 
сокращался, причем все это происхо-
дило на фоне резкого подъема уров-
ня жизни в странах АСЕАН. Сравне-
ние двух вариантов социально-эконо-
мического развития прямо-таки напра-
шивалось, но сделать это было очень 
сложно, так как выводы могли подо-
рвать официальную идеологию раз-
вития развивающихся стран, которую 
СССР навязывал своим союзникам на 
Востоке. Поэтому чаще всего такие вы-
дающиеся экономисты, как С.А. Были-
няк [Былиняк, 1976; Былиняк, 1990], не 
делая каких-то выводов, просто приво-
дили сравнительную статистику, кото-
рая лучше всяких слов показывала ис-
тинное положение дел.

Большим плюсом в работе отдела 
являлся комплексный характер науч-
ных исследований, он достигался тем, 
что его структура складывалась из стра-
новедческих групп (филиппинская, ин-
донезийская, таиландская, бирманская, 
сингапурская), которые исследовали 
весь комплекс вопросов жизни и раз-
вития той или иной страны. Например, 
таиландскую группу возглавлял такой 
выдающийся ученый, как Э.О. Берзин, 
автор нескольких известнейших трудов 

по истории ЮВА и Таиланда [Берзин, 
1962; Берзин, 1973; Берзин, 1982; Бер-
зин, 1987; Берзин, 1995 и др.]. Также ис-
следованиям социально-политическо-
го и исторического развития Таиланда 
занималась Н.В. Ребрикова [Ребрикова, 
1966; Ребрикова, 1977 и др.], ею в соав-
торстве с Н.Н. Калашниковым [Калаш-
ников, 1981; Калашников, 1987 и  др.] 
был подготовлен труд «Таиланд: обще-
ство и государство» [Ребрикова, Калаш-
ников, 1984]. Национальной проблемой 
и положением интеллигенции в этой 
стране занималась Н.Г. Словесная (Ро-
гожина) [Словесная, 1983; Словесная, 
1985], промышленностью – С.С. Грику-
ров [Грикуров, 1982], аграрными вопро-
сами – Г.В. Попов. Если взять публика-
ции и нарративы их коллег, то видно, 
что анализ отдельных стран охваты-
вал как ситуацию в них в целом, так и 
ключевые аспекты – внутреннее разви-
тие с упором на социально-экономиче-
ские проблемы и на особенности поли-
тической системы, а также и проблемы 
международных отношений в регионе.

Из внутренних проблем на пер-
вом месте стояли исследования аграр-
ных отношений [Барышникова, 1972; 
Иоанесян, 1972, Иоанесян, 1980; Ага-
джанян, 1989; Мосяков, 1991 и др.]. Это 
и понятно: в странах ЮВА (за исклю-
чением Сингапура) экономика носила 
преимущественно аграрный характер. 
Но  и здесь в оценке характера аграр-
ной жизни и экономики определен-
ные идеологические ограничения име-
ли место. Например, априори должно 
было утверждаться, что процесс коопе-
рации в сельской местности – это одно-
значно хорошо, развитие в правильном 
направлении и, наоборот, отдельное 
фермерское хозяйство – это плохо, это 
бедность, бесправие и социальная не-
защищенность. И не важно, что коопе-
рация в условиях большинства стран 
ЮВА создавала огромное поле корруп-
ции, оказывала крайне негативное воз-
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действие на социальную и хозяйствен-
ную жизнь, когда крестьян букваль-
но силой старались туда «запихнуть». 
Приходилось все время указывать, что 
кооперация сама по себе прекрасна, 
только вот с ее реализацией и нечест-
ными чиновниками возникают пробле-
мы. Сказать, что в конкретных усло-
виях, например, Камбоджи, коопера-
ция в принципе неэффективна и усту-
пает частному отдельному хозяйству, 
было невозможно, так же как сказать, 
например, что ростовщик при всей 
своей жадности крайне заинтересован 
в том, чтобы крестьянские хозяйства 
успешно работали бы и развивались. 
Нужно было говорить, что ростовщи-
ки – мироеды – стоят на пути развития 
национального сельского хозяйства. 
А если оказывалось, что они китайцы, – 
так это «иностранцы грабят простых 
крестьян». А то, что ростовщический 
кредит отнюдь не всегда вел к закабале-
нию крестьян, часто наоборот – позво-
лял вести хозяйство, дальше формиро-
вал действенную систему крестьянско-
го кредита, говорить было нельзя. А то, 
что в Камбодже в эпоху Сианука в на-
чале 1960-х годов объем ростовщиче-
ского кредита в 10 раз превышал все 
средства, которые государство отпус-
кало на развитие сельского хозяйства, 
и что как только все это перекрыли, 
устроив буквально «охоту» за ростов-
щиками, в стране начался серьезней-
ший кризис, на этом сюжете акценти-
ровать внимание не следовало. Была 
еще целая масса «табу», которые сильно 
затрудняли исследования. Так, напри-
мер, ни в коем случае нельзя было 
говорить о том, что социалистическая 
доктрина в том виде, в каком она рас-
пространялась, в том числе, и в странах 
ЮВА – во Вьетнаме, в Камбодже, – не-
эффективна, непривлекательна, что даже 
как экономическая система она про-
игрывает открытой рыночной экспорто-
ориентированной экономике Таиланда, 

Индонезии, Сингапура, Малайзии. Ска-
зать о том, что некоторые компартии в 
странах ЮВА разложились и ни на что 
практически не влияют, можно было 
только про те партии, которые пошли 
по пути маоизма [Барышникова и  др., 
1975]. Например, на Филиппинах – 
про Новую народную армию. Те же 
партии, например компартия Филип-
пин, что тесно сотрудничали часто ис-
ключительно по материальным причи-
нам с СССР, обвинять в бездеятельно-
сти и ничтожном влиянии на местный 
социум было нельзя. Они в трудных 
условиях подполья и репрессий вели 
неустанную борьбу за «светлое буду-
щее» своего народа.

Да и внешнюю политику стран 
АСЕАН нужно было оценивать исхо-
дя из интересов СССР. Политика с опо-
рой на США – это дорога в тупик, про-
тив США – за так называемый третий 
путь между СССР и США – это поли-
тика в правильном направлении, более 
того, радикальная идея снизить до нуля 
внешние воздействия и влияния на 
страны АСЕАН также приветствова-
лась в Москве.

Следует сказать, что все эти ограни-
чения, конечно, крайне негативно влия-
ли на качество многих работ. Но, не-
смотря на это, отделу удалось выпу стить 
целый ряд исследований очень высоко-
го уровня, особенно по социально-эко-
номическим проблемам. Там сами циф-
ры, статистка говорили больше множе-
ства слов. Кроме того, такие прекрасные 
специалисты, как, напри  мер, А.А.  Ро-
гожин [Рогожин, 1979; Плеханов, Рого-
жин, 1985], аккуратно комментируя эту 
статистику, показывали, что именно в 
рамках развивающегося капитализ-
ма, открытой рыночной экономики и 
происходит опережающий рост уров-
ня и качества жизни в странах АСЕАН. 
В некоторых работах по экономике 
стран АСЕАН этого периода можно 
увидеть и завуалирован ную критику 
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так называемой экономической систе-
мы развитого социализма, когда одно-
значно подчеркивалась отрицательная 
роль для развития той или иной страны 
таких реформ, как обобществление и 
коллективизация, уничтожение частно-
го сектора в экономике, установление 
директивных цен и появление соответ-
ствующего дефицита.

Наряду с очевидными трудностя-
ми в описании и анализе ситуации в 
странах ЮВА существовали в то время 
и некоторые важные позитивные мо-
менты, которые сильно мотивировали 
процесс исследования. Дело в том, что 
власть, с одной стороны, ограничива-
ла возможность непредвзятых исследо-
ваний, но с другой – активно вовлекала 
ученых в практическую политику. В ЦК 
КПСС и ее международном отделе со-
трудники отдела ЮВА были постоянно 
востребованы – их привлекали к выра-
ботке документов предстоящих визитов 
советских руководителей, они регуляр-
но готовили аналитические материалы 
и справки по отдельным странам, их 
приглашали участвовать в ситуацион-
ных анализах, а то и в поездках с деле-
гациями в страну изучения. В тех усло-
виях, когда поехать в страну изучения 
было крайне сложно и требовало огром-
ных усилий, это было большой удачей. 
Кроме того, ощущение очевидной вос-
требованности властью научной дея-
тельности (сегодня это большая ред-
кость) придавало дополнительный им-
пульс дальнейшим исследованиям.

Изучение Юго-Восточной Азии 
в России в 1990-е годы – начале 
XXI века

Весь этот научный механизм был вы-
веден из строя в один момент, когда рас-
пад СССР и последующие бурные поли-
тические события кардинально измени-
ли положение научного сообщества в 

России. С одной стороны, пали все идео-
логические табу – на страницах науч-
ных работ, в статьях можно было нако-
нец излагать то, что раньше было неглас-
но запрещено. Но, с другой стороны, 
резко изменился и буквально рухнул со-
циальный статус и материальное поло-
жение ученых. Полностью исчезла и 
связь с главным заказчиком – партий-
но-государственными структурами по 
причине их тотальной ликвидации. Но-
вое российское руководство отказалось 
от старого механизма сотрудничества с 
учеными и академическими научными 
институтами в сфере международных 
отношений и страноведения, а новый 
механизм взаимодействия на свет так 
и не появился. В новой структуре при-
нятия решений в сфере международ-
ных отношений сформировались раз-
ного рода близкие к власти «стратегиче-
ские центры», которые и стали обеспе-
чивать руководство страны аналитиче-
ской информацией. По большей части и 
по качеству работы, и глубине исследо-
ваний они сильно уступали уровню ака-
демических институтов. Но это не стало 
поводом что-то менять.

Оказавшись в совершенно новой си-
туации, когда начался обвал финанси-
рования научных исследований, когда 
многие сотрудники из-за низких зар-
плат покидали академические институ-
ты, но в то же время открылись возмож-
ности прорывных работ с архивами, 
широкое поле выражения собственно-
го мнения по любым вопросам, свобода 
самостоятельно выстраивать отноше-
ния с ведущими западными коллегами, 
отдел ЮВА, как это ни парадоксально 
звучит, вступил, пожалуй, в лучший «зо-
лотой период»  своей истории, ведь по 
концентрации докторов наук и их ква-
лификации у него в это время не было 
соперников во всем Институте восто-
коведения РАН. Его интеллектуальное 
и научное ядро составляли такие выда-
ющиеся специалисты по разным стра-
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нам ЮВА, как заведовавший отделом – 
Г.И. Чуфрин [Чуфрин, 1970; Чуфрин, 1975; 
Чуфрин, 1983; Гуревич, Чуфрин, 1989], 
И.В. Можейко, В.Ф. Васильев, И.В. Под-
березский [Подберезский, 1970; Подбе-
резский, 1974; Подберезский, 1984; Под-
березский, 1985; Подберезский, 1988 и др.], 
Г.И. Левинсон, Э.О. Берзин, В.А. Тюрин, 
О.Г. Барышникова, В.Я. Архипов [Архи-
пов, 1971; Архипов, 1984; Архипов, 1997; 
Архипов, 2005; Архипов, 2011 и др.]. По-
чти все они и их коллеги по Отделу с 
успехом использовали возможность в 
новых текстах, публикациях и моно-
графиях сказать все, что было недоска-
зано раньше, наверстать все то, что не-
возможно было сделать в советский 
период [Фомичева, 1991; Барышникова, 
Левтонова, 1993; Левтонова, 1993; Ба-
рышникова, 1996; Другов, 1997; Другов, 
2011; Другов, 2014; Мосяков, 1999 и др.]. 
Их глубокое знание предмета и методо-
логии, понимание сути событий в стра-
нах ЮВА вкупе со свободным сотрудни-
чеством с западными коллегами и воз-
можностью выехать свободно в страну 
изучения принесли нашей науке бесцен-
ные результаты.

Такие выдающиеся отечественные 
специалисты по ЮВА, как И.В. Можей-
ко, В.Ф. Васильев, А.С. Агаджанян и мно-
гие другие, получили предложения чи-
тать лекции и вести занятия в лучших 
европейских и американских универ-
ситетах, появилась возможность ра-
ботать там в архивах. Поздней осенью 
1991  г. один из авторов этой статьи как 
специалист по «красным кхмерам» был 
приглашен в Йель, где читал лекции и 
вел семинары, а главное – там ему уда-
лось ознакомиться с массой докумен-
тов о Лон Ноле, Сирик Матаке и многих 
других деятелях так называемой Кхмер-
ской республики (1970–1975). Потом 
эти исследования вошли как отдельный 
раздел в опубликованную в 2010 г. ра-
боту «История Камбоджи. ХХ век» [Мо-
сяков, 2010].

Все эти факты подтверждают, что 
именно в это время отечественные ис-
следования по странам ЮВА вышли на 
мировой уровень, а в отделе ЮВА были 
подготовлены и опубликованы уни-
кальные в своем роде научные работы. 
В первую очередь речь идет, конечно, о 
книгах в рамках серии научных работ 
«Страны Востока. ХХ век», в которых 
удалось сформулировать собственно 
российский взгляд на историю стран 
Востока. Смысл этого заключался в 
том, что и в западных, и в китайских 
работах, касающихся истории стран 
ЮВА, советское присутствие и влияние 
либо вообще замалчивалось, либо ука-
зывалось мельком, так, будто СССР на-
ходился на периферии происходивших 
событий. На самом деле это было не 
так, и в Женевской мирной конферен-
ции 1954 г., и в Парижском урегулиро-
вании 1973 г., и в соглашениях по Лао-
су, и в камбоджийском урегулировании 
1989–1992 гг. роль СССР была чуть ли 
не решающей. Можно назвать военное 
экономическое и политическое присут-
ствие во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, 
деятельность компартий и лиц, с ними 
связанных, и многое-многое другое, что 
удалось показать и проанализировать 
в рамках написания фундаментальных 
работ этой серии.

Следует сказать, что этот проект, 
основанный Р.Б. Рыбаковым, оказал-
ся настоящим прорывом и для Инсти-
тута востоковедения РАН, и для отде-
ла ЮВА. Благодаря ему у целого поко-
ления ученых, пришедших в институт 
и в отдел в 1950-е годы, появился счаст-
ливый шанс суммировать свои иссле-
дования, написать свое понимание ис-
тории стран, которые они изучали всю 
свою научную жизнь. Нет сомнений, 
что Ростислав Борисович прекрасно 
понимал и имиджевое значение таких 
больших исследовательских трудов для 
сохранения престижа и научного уров-
ня института. При нем, кстати, был 
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реализован еще один выдающийся 
проект – опубликована фундаменталь-
ная «История Востока» в шести томах 
[Рыбаков, 2009]; в написании участво-
вали все самые известные, самые выда-
ющиеся ученые, еще работавшие тогда 
в институте.

Что касается монографий по стра-
нам ЮВА, вошедших в серию «История 
стран Востока. ХХ век» [Иоанесян, 2003; 
Другов, Тюрин, 2005; Мосяков, 2010; Тю-
рин, Цыганов, 2010; Левтонова, 2011; 
Урляпов, 2015; Скоробогатых, 2015], 
то сегодня, преподавая, читая лекции 
в разных городах и университетах, мы 
видим, насколько широко используют-
ся эти работы в научно-учебном про-
цессе, вызывают постоянный интерес 
и у студентов, и у всех, кому интерес-
на история стран ЮВА. Нет сомне-
ний, что все эти монографии еще мно-
гие годы будут настольной книгой тех, 
кто заинтересуется изучением истории, 
культуры, политики и экономики стран 
Юго-Восточной Азии.

«Золотой» период в изучении стран 
ЮВА в ИВ РАН выразился не только 
в прекрасных работах по их истории в 
ХХ в. Можно назвать целый ряд других 
выдающихся монографий, которые фор-
мировали общий научный контекст ра-
боты отдела, когда вполне успешно реа-
лизовывалась ключевая научная цель – 
наиболее полное и подробное описа-
ние как историко-культурных, так и 
политических явлений, происходив-
ших в ЮВА. Среди таких работ нельзя 
не упомянуть изданную в 1998 г. кол-
лективную монографию, посвященную 
идеологии и религии в ЮВА [Мосяков, 
2001], где самым подробным образом 
анализировалась традиционная культу-
ра стран региона и ее влияние на проис-
ходившие политические процессы; «Ис-
торию Юго-Восточной Азии» [Мося-
ков, Тюрин, 2004], фактически первую 
в России последовательную историю 
стран ЮВА, объективно и подробно 

описывавшую их исторический путь. 
В это время в отделе обсуждаются и 
публикуются статьи на темы, которые 
вообще никогда не затрагивались ни 
в нашей, ни в западной науке. Напри-
мер, идея о том, что сегодня именно 
в ЮВА на базе АСЕАН формируется 
новый цивилизационный центр, что 
регион перестает быть Индо-Кита-
ем, т.е. полем приложения китайской 
и индийской цивилизаций, что он 
ищет свою собственную идентичность, 
причем общую для всех 10 стран.

В это же время, в 1998 г., вышел и 
первый номер журнала «Юго-Восточ-
ная Азия: актуальные проблемы разви-
тия». Впервые в России появилась науч-
ная площадка, полностью посвященная 
исследованиям стран ЮВА, которая поз-
волила начать постоянный научный мо-
ниторинг политических, экономических 
и социально-культурных процессов, 
происходивших в странах региона. Пер-
воначально в издании публиковались 
статьи, написанные на основе докладов 
ежегодной научной межинститутской 
конференции, посвященной проблемам 
развития Юго-Восточной Азии, однако 
со временем, когда издание было вклю-
чено в список изданий ВАК, редакци-
ей было принято решение о предостав-
лении возможности публикации более 
широкому кругу авторов. Особенностью 
журнала является то, что многие собы-
тия и явления в странах ЮВА рассматри-
ваются не отдельно, а во временной взаи-
мосвязи на большом временном интер-
вале. Это позволяет прослеживать все 
этапы политического процесса – рож-
дение, развитие и подчас печальный 
финал отдельных политических и соци-
ально-экономических процессов. В ка-
честве примера можно привести описа-
ние политического процесса в Мьянме и 
его основных событий начиная с 1989 г., 
который изложен на страницах журна-
ла. Уже в первом номере опубликована 
статья В.Ф. Васильева с анализом тур-
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булентных событий 1989–1991 гг. [Ва-
сильев, 1998], а вслед за ней последова-
ли материалы о формировании в стране 
демократической оппозиции во главе с 
Аун Сан Сучжи, о причинах перехода во-
енного режима к реальной демократиза-
ции в 2011 г., о политике победивших на 
выборах 2015 г. демократов и о том, как и 
почему их отстранили от власти военные 
в 2021 г. [Симония, 2011; Симония, 2015; 
Симония, 2021 и  др.]. Листая журнал, 
читатель имеет возможность составить 
представление о ситуации в стране на 
основе статей, написанных по следам со-
бытий или даже тогда, когда эти события 
реально происходили. Некоторые статьи 
вообще можно рассматривать как доку-
мент эпохи, научная ценность их только 
возрастает из года в год.

Те же взаимосвязанные подходы 
используются и в отношении текстов 
по геополитике и глобальным меж-
дународным проблемам. Самое при-
стальное внимание в журнале уделяет-
ся проблеме углубления и обострения 
американо-китайских противоречий, 
конфликтам в Южно-Китайском море, 
военному строительству и угрозам без-
опасности стран региона. Все эти явле-
ния, впрочем, как и политика и интере-
сы России в ЮВА, формируют ядро 
научных тем, которые постоянно нахо-
дятся в центре внимания журнала.

Большое внимание уделяется в жур-
нале и статьям, освещающим культурное 
наследие тех или иных стран и регионов, 
и особенно проблемам культурного взаи-
модействия, а также исторической тема-
тике. В 2021 г. вышел из печати юбилей-
ный, 50-й выпуск. За все эти годы более 
двухсот авторов (и известных ученых, и 
начинающих специалистов – магистран-
тов и аспирантов не только российских 
академических и учебных институтов, но 
и специалистов из Вьетнама, Китая, Япо-
нии, Индии и других стран) смогли опуб-
ликовать результаты своих трудов на 
страницах издания. Многие годы неоце-

нимую помощь в публикации этого уни-
кального сборника оказывал Н.П. Мале-
тин, известнейший специалист и автор 
многих монографий и учебных пособий 
по социально-политическому развитию 
и внешней политике стран ЮВА [Ма-
летин, 1983; Малетин, 1986; Малетин, 
2004; Малетин, 2007 и др.].

Современный этап изучения 
Юго-Восточной Азии

Обращаясь к современному этапу 
развития исследований региона, нель-
зя не упомянуть тот импульс, который 
был задан структурной реорганизацией 
Института востоковедения в 2009 г., когда 
на базе двух подразделений – отдела изу-
чения стран Юго-Восточной Азии и 
отдела изучения Южно-Тихоокеанского 
региона (ЮТР) – был сформирован центр 
Юго-Восточной Азии, Австралии и Океа-
нии. Наряду с ежегодными традици-
онными конференциями, посвященны-
ми исследованию актуальных проблем 
развития ЮВА и ЮТР, было запущено 
несколько проектов с привлечением уче-
ных из других стран, в частности посто-
янный мониторинг ситуации в Южно-
Китайском море. В рамках этого проек-
та проводятся регулярные международ-
ные конференции и круглые столы, по-
священные проблемам безопасности и 
сотрудничества в Южно-Китайском море 
[Мосяков, 2013; Мосяков, Астафьева, 
2017; Астафьева, 2015; Астафьева, 2018; 
Мосяков, Понька, Шпаковская, 2020] с 
участием российских и международ-
ных экспертов из Австралии, Европей-
ского Союза, Индии, США, Сингапура, 
Китая, Вьетнама и Японии. По итогам 
этих научных мероприятий были опуб-
ликованы четыре коллективные моно-
графии [Security and Cooperation, 2014; 
Security and Cooperation, 2015; Security 
and Cooperation, 2017; Астафьева, (3) 
2020], три из них – на английском языке.
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Еще одним из перспективных 
направлений исследований стал проект 
по изучению российской диаспоры в 
странах Востока. В настоящее время ла-
бораторию возглавляет Д.С. Панарина, 
под руководством которой работа меж-
отдельской группы ИВ РАН по изуче-
нию российской диаспоры получила 
новый импульс развития. Достоянием 
широкого круга читателей стали три 
тома (к изданию готовится четвертый) 
коллективных монографий по этой 
проблематике [Панарина, 2019; Пана-
рина, (1) 2020; Панарина, (2) 2020]. И в 
этом проекте центру удалось расши-
рить круг авторов, привлечь к участию 
в конференциях и публикациях ученых 
не только из различных регионов Рос-
сии, но и из Австралии, Казахстана, Па-
кистана и Польши.

Ликвидация идеологических рамок 
исследований, открытие многих архи-
вов и расширение информационно-
го поля за счет доступности периоди-
ческих изданий (газет и журналов), ме-
муаров и книг в сети Интернет – все эти 
факторы позволили появиться на свет 
еще одной прекрасной серии коллек-
тивных монографий, издаваемых под 
эгидой центра, где читателю предлага-
ется авторский взгляд на жизнь и дея-
тельность выдающихся политиков и об-
щественных деятелей Индонезии, Ма-
лайзии, Бирмы/Мьянмы, Австралии, 
Таиланда, Сингапура, Филиппин, Фи-
джи, Вьетнама и Камбоджи [Астафьева, 
(1) 2020; Астафьева, (2) 2020].

В последние годы из печати вышли 
интереснейшие индивидуальные мо-
нографии сотрудников центра, посвя-
щенные широкому кругу как глобаль-
ных и региональных проблем, так и 
внутристрановому развитию. И здесь, 
прежде всего, необходимо выделить 
книгу Д.В.  Мосякова «Новая и Новей-
шая история. Модернизация и глобали-
зация восточных обществ» [Мосяков, 
2016; Мосяков, 2018; Мосяков, 2021], в 

которой проводится анализ ключевых 
общественно-политических и эконо-
мических процессов, происходивших 
в странах Востока со второй половины 
XIX в. и до начала XXI в., рассматрива-
ется феномен модернизации на Востоке 
на примере исторической реконструк-
ции национальных сообществ и госу-
дарств в Японии, Китае, Корее, странах 
ЮВА, Индии, Турции и Иране. Особое 
внимание автор уделил современному 
этапу трансформации на Востоке и, в 
частности, проекту глобализации, его 
положительным и отрицательным для 
стран Востока последствиям, а также 
роли и месту России в процессах транс-
формации и возможным последстви-
ям происходящих перемен для ее поли-
тики и интересов в этом регионе мира. 
Вторая книга того же автора, которую 
нельзя не упомянуть, – «Глобальная 
трансформация Тихоокеанской Азии 
и Россия» [Мосяков, 2019]; в ней автор 
обращается к анализу эпохи глубокой 
трансформации международных от-
ношений, которую в настоящее время 
переживает Тихоокеанская Азия: преж-
няя структура Азиатско-Тихоокеанско-
го региона меняется на новую  – Индо-
Тихо океанского региона, это в свою оче-
редь вызывает целый комплекс проблем, 
противоречий и конфликтов, которые 
рассматриваются в данной монографии.

Не остаются без внимания сотруд-
ников центра и исследования истории 
региона ЮВА в древности и Средние 
века. В 2007 г. были опубликованы две 
книги: первая посвящена истории тра-
диционного Востока [Захаров, (1) 2007], 
вторая – политической организации 
островных обществ Юго-Восточной 
Азии в раннем Средневековье [Захаров, 
(2) 2007]. В 2012 г. вышла из печати мо-
нография, посвященная политической 
истории и политической организации 
раннесредневековой Индонезии [Заха-
ров, 2012], в 2015 г. – книга о политиче-
ской истории Центрального Вьетнама 
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[Захаров, 2015], в 2019 г. – о становле-
нии государственности в Юго-Восточ-
ной Азии [Захаров, 2019].

Обращаясь к исследованиям между-
народных отношений, в частности, не-
льзя не отметить и монографию Е.А. Фо-
мичевой об истории российско-таи-
ландских отношений [Фомичева, 2018], 
которая стала результатом многолетних 
исследований автором научной литера-
туры, архивных источников, мемуаров 
и дневников. На их основе в историче-
ской ретроспективе был проведен ана-
лиз развития отношений между Росси-
ей и Таиландом, где автор выделил не-
которые уникальные черты, связанные с 
историческим контекстом и положени-
ем двух стран в системе международных 
отношений, с личностным фактором 
в отношениях руководителей внешней 
политики России и Таиланда (Сиама).

В продолжение традиций экономиче-
ских исследований отдела в 2012 г. была 
опубликована монография А.А.  Симо-
нии, посвященная политическим и эко-
номическим процессам, происходив-
шим в Мьянме с 1988 г., после установ-
ления в стране нового военного режи-
ма и смены курса социалистической 
ориентации на политику капиталисти-
ческого пути развития [Симония, 2012]. 
Особое внимание автор уделила специ-
фике становления элементов рыночной 
экономики. Хронологически исследова-
ние доведено до парламентских выборов 
(ноябрь 2010 г.) и последующей переда-
чи власти гражданской администрации. 
Также из печати вышли монографии о 
становлении мировой финансовой си-
стемы [Осипова, 2017] и экономической 
истории Сингапура [Осипова, 2019].

Уникальной по своему содержа-
нию стала индивидуальная моногра-
фия А.В.  Попова «Экономика Индо-
незии: современное состояние и тен-
денции развития» [Попов, 2019]. Автор 
провел краткий анализ экономическо-
го развития территории будущей Индо-

незии в предколониальный и колони-
альный периоды, а также в годы неза-
висимого развития Республики Индо-
незия. Проанализировал состояние и 
тенденции развития сельского хозяй-
ства, горнодобывающей промышлен-
ности, нефтегазовой отрасли, энерге-
тики, отраслевой структуры обраба-
тывающей промышленности, строи-
тельства, транспорта, связи, государ-
ственной политики в области жилищ-
ного строительства, инфраструктуры, 
услуг в сфере финансов, туризма и 
внешней торговли.

В 2020 г. была опубликована кра-
сочно иллюстрированная монография 
С.Е. Пале и Д.В. Кочеткова, посвященная 
истории, культуре и связям стран Океа-
нии с Россией. Авторы рассмотрели про-
цесс складывания культурных, полити-
ческих, экономических и научных связей 
между Океанией и западным миром – 
прежде всего Россией – на протяже-
нии последних двухсот лет. Круг вопро-
сов, изучаемых в работе, весьма обшир-
ный, что делает ее разнонаправленным и 
динамичным исследованием. Как пред-
ставляется, главная цель работы – по-
казать неоспоримый вклад Океании в 
современную глобальную цивилизацию, 
с одной стороны, и воздействие западной 
культуры на ход истории океанийских 
народов, с другой стороны – был успеш-
но достигнут [Пале, Кочетков, 2020].

Нельзя не отметить и новое направ-
ление исследований центра, связанное с 
приходом в его ряды Н.Н. Миклухо-Ма-
клая (младшего), потомка легендарно-
го исследователя Океании Николая Ни-
колаевича Миклухо-Маклая. В 2020 г. 
под редакцией Н.Н. Миклухо-Маклая 
(младшего) вышло из печати (и доступ-
но онлайн) шеститомное издание тру-
дов Н.Н. Миклухо-Маклая (старшего).

Подводя итог всему вышеизло-
женному, можно сказать, что, несмо-
тря на объективные трудности, вы-
званные тем, что многие представите-
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ли старшего поколения исследователей 
ЮВА, прославившие отдел, увы, уже 
не с нами, научная жизнь и исследова-
ния экономики, политики, истории и 
культуры стран ЮВА, а также Океании и 
Австралии продолжаются. Но при всех 
достигнутых успехах было бы нечестно 
не признать тот факт, что по охвату 
проблем и глубине исследований мы 
сегодня уступаем «золотому периоду» в 
истории отдела. Минимальное финан-
сирование на протяжении длительного 
периода времени и отсутствие реальной 
востребованности со стороны власти 
привели к очевидному разрыву поколе-
ний, утрате многих компетенций и зна-
ний. Да и как сравнивать, когда в отде-
ле 1990-х трудилось более 50 научных 
сотрудников, а в центре ЮВА их сего-
дня чуть больше 15. Действительность 
такова, что нет возможности организо-
вать и такие эффективные структуры, 
как страновые группы, один, максимум 
два человека занимаются каждой из 
стран ЮВА. Такова новая реальность, 
и в ее условиях руководство Центра ис-
пользует любой шанс для сохранения 
преемственности и уровня научных ис-
следований. Пока это в целом удается. 
Поэтому выходят в свет прекрасные 
издания, постепенно вырастает новая 
смена исследователей, которые, как и 
их великие предшественники, стремят-
ся всесторонне вникнуть в процессы, 
происходящие в странах Юго-Восточ-
ной Азии и Южно-Тихоокеанского 
региона, и на высоком уровне донести 
через свои публикации эти знания до 
широкого круга читателей.
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ABSTRACT. A  brief analysis of the 
general trends in Southeast Asian stu-
dies carried out by the authors of the article 
showed that during the Soviet era, for a long 
time, this region was studied in two prac-
tically unrelated aspects. Th e fi rst one was 
closed and subordinate to the tasks of the 
world revolution, and the second one was 
opened, devoted mainly to history of the 
countries of Southeast Asia and certain as-
pects of the anti-colonial struggle. It  was 
only in the 1950s that the formation of the 
Southeast Asian school of studies began, but 
this process was complicated by the need to 
withstand work in the spirit of the “general 
line” of the party and government.

A  new, one might say “golden period” 
on the region study began aft er 1991 in 

modern Russia. Th e opening of archives, 
the expansion of communication opportu-
nities and the removal of ideological bar-
riers, as well as the highest qualifi cations of 
the majority of domestic scientists made 
it possible to bring the research of South-
east Asia to a new level. At the same time, 
an important motivational component, the 
connection between science and power, was 
almost completely lost. In  the ruling struc-
tures, interest in scientifi c research through 
academic institutions was largely lost in fa-
vor of “strategic centers” close to the author-
ities, which began to perform expert func-
tions. Scientists began to receive beggarly 
salaries, many under pressure of circum-
stances were forced to leave the country or 
even leave science. However, it was during 
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these diffi  cult years that scientists were able 
to prepare and publish world-class works, 
which for a long time will be the main refer-
ence points for all those who study the his-
tory, politics, economy and culture of the 
Southeast Asian countries.

Th e authors did not set themselves the 
goal of presenting a complete bibliography 
of publications on Southeast Asia and the 
South Pacifi c region, do not claim to fully 
cover the entire problem, they can be sub-
jective in their assessments, referring only to 
key works that characterize, in their opi-
nion, the main periods and main directions 
studies of the countries of the region.

KEYWORDS: Southeast Asia, South 
Pacifi c region, Institute of Oriental Studies, 
history, politics, economics, historiography.
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