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COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA: PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND 
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From the editor of the heading

Юго-Восточная Азия – стремительно развивающийся субрегион Азиатско-Ти-
хоокеанского политико-экономического региона мира, занимающий материковое 
и островное пространство площадью 5 млн. кв. км. На территории ЮВА проживает 
675 млн. человек. Это более 8% населения планеты. Все страны ЮВА обрели неза-
висимость только после Второй мировой войны. В них сложились внешне очень 
разные, но внутренне похожие политические системы. Они представляют собой 
сложное сочетание западных и восточных институтов. По форме они напомина-
ют западные политические системы, а по содержанию, – ритуалу и политической 
культуре, – восточные. Классической демократии, в том смысле, как ее понимают в 
Европе, здесь нет. В странах ЮВА распространены разные механизмы правления, – 
парламентская и авторитарная демократия, военный и коммунистический режи-
мы, – выступающие в конечном счете как внешние формы власти политических и 
экономических элит. Даже те серьезные перемены, которые произошли на Филип-
пинах (1986 г.), в Таиланде (1992 г.), в Индонезии (1998 г.) и Мьянме (2021 г.), эту 
картину не изменили. Везде у власти находится сложный конгломерат сил, опи-
рающийся на гражданскую и военную элиты. Вероятно, этим можно объяснить 
то, что разноликость политических режимов в странах региона не стала помехой 
в их сближении и консолидации в едином блоке АСЕАН, превратившемся в ста-
бильную международную и региональную организацию, способствующую меж-
правительственному сотрудничеству в интересах экономической, политической и 
военной безопасности, а также образовательной и социокультурной интеграции 
между ее членами и другими странами. По темпам экономического роста многие 
страны ЮВА (например, Вьетнам) сегодня опережают даже Китай.

Юго-Восточная Азия сегодня играет большую роль в мировой экономике. Осо-
бый вклад в нее вносят такие индустриальные страны как Малайзия, Сингапур, 
Индонезия, Филиппины и Таиланд. Они представляют собой один из общепри-
знанных "центров роста" открытой экспортно-ориентированной модели мировой 
экономики. Не случайно, поэтому, что сегодня к ним приковано внимание полити-
ков, экономистов и ученых всего мира.

Рубрику открывает статья А.Я. Соколовского "Изучение Вьетнама и вьетнам-
ского языка в Дальневосточном федеральном университете". В ней автор рассма-
тривает историю и современное состояние изучения Вьетнама и вьетнамского 
языка в Дальневосточном федеральном университете. Отмечается, что ДВФУ яв-
ляется единственным университетом на обширной территории Сибири и Дальне-
го Востока, где уже более сорока лет ведется изучение "вьетнамского феномена" и 
вьетнамского языка. Показана история формирования во Владивостоке третьего 
(после Москвы и Санкт-Петербурга), – Дальневосточного, – вьетнамоведческого 
центра, его успехи в подготовке специалистов, обеспечивающих всесторонние 
связи региона с дружественным Вьетнамом. Автор обращает внимание на те зада-
чи и проблемы, которые стоят перед современной региональной вьетнамистикой 
и требуют решения в современных условиях.

В статье Е.А. Глазковой "Этапы вьетнамской миграции в США во второй по-
ловине ХХ века" проводится анализ вьетнамской миграции в США во второй по-
ловине прошлого века. Автор исследует причины миграции и подчеркивает, что, 
во-первых, она в значительной степени была результатом причастности США к 
военному конфликту во Вьетнаме. Вторая причина, по мнению автора, состояла в 
том, что после освобождения Южного Вьетнама и объединения страны, вьетнам-
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ские беженцы покидали страну из-за политических и религиозных убеждений, от-
личных от политического курса нового режима.

Фам Лан Оань и А.Я. Соколовский в статье "Забавные народные истории об 
умниках Южного Вьетнама: развитие и особенности жанра" рассматривают срав-
нительно новый и пока недостаточно изученный вьетнамскими фольклористами 
жанр южно-вьетнамских народных забавных историй об умниках под названи-
ем "чуен чанг". Авторы исследуют их типичные сюжетные структуры, основные 
приемы композиции и организации художественного пространства. Проводится 
сравнительный анализ историй "чуен чанг" с подобными историями северного и 
других районов Вьетнама.

В статье А.В. Симоненок "Практические аспекты торгово-экономического со-
трудничества России и Таиланда в конце ХХ – начале ХХI вв." рассматриваются 
российско-таиландские торгово-экономические отношения на современном эта-
пе. Эти отношения исследуются в контексте истории развития двустороннего со-
трудничества. Автор анализирует динамику товарооборота за последние 30 лет, 
специфику товарной номенклатуры, выявляет факторы, оказывающие влияние 
на объемы российско-таиландской торговли. Раскрываются особенности инве-
стиционного сотрудничества двух стран.

Статья И.Н. Золотухина и И.И. Писарева "Современные российско-филиппин-
ские отношения: вызовы и возможности" посвящена основным направлениям 
сотрудничества между Россией и Филиппинами на современном этапе. В ней за-
тронуты предпосылки развития двусторонних отношений, а также рассмотрены 
результаты взаимодействия в области межгосударственных связей, экономики, 
безопасности, культурной сферы за последние полтора десятилетия. В статье 
дана оценка проблемных аспектов двусторонних отношений, отражено влияние 
на характер российско-филиппинского взаимодействия "американского факто-
ра", прежде всего в условиях усиления военно-политического присутствия США в 
западной части Тихого океана и вовлечения Филиппин в политику сдерживания 
Китая. В работе представлены предложения и перспективы сближения России и 
Филиппин, указаны причины, способные повлиять на установление устойчивых 
отношений между ними.

Рубрика, разумеется, не претендует на полноту описания проблем развития и 
международного сотрудничества стран Юго-Восточной Азии. Она показала лишь 
некоторые важные сюжеты, касающиеся экономических, политических, гумани-
тарных и культурно-образовательных процессов в этих странах и их международ-
ного сотрудничества, включая отношения с Россией.

А. Я.  Соколовский
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