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Статья рассматривает влияние Третьей стратегии компенсации Министерства 
обороны США, важнейшей американской военной и технологической концеп-
ции, реализуемой с 2014 г., на развитие китайских стратегических ядерных сил. 
Особенностью стратегии является ее ориентация, прежде всего, на сдерживание 
Китая и учет сильных и слабых сторон китайского промышленного и военного 
потенциала. Она реализуется на фоне уже идущего долгое время планомерного 
наращивания возможностей КНР по ядерному сдерживанию США. Влияние 
стратегии на китайское ядерное планирование может отразиться и на перспекти-
вах американо-российского диалога в сфере контроля над вооружениями. 
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Третья стратегия компенсации Министерства обороны США 
Третья стратегия компенсации (СК-3) — важнейшая научно-техническая ини-

циатива министерства обороны США, призванная обеспечить долгосрочное и подав-
ляющее военно-техническое превосходство Соединенных Штатов над вероятными 
противниками за счет прорывных достижений в развитии ряда ключевых технологий, 
имеющих, как предполагается, решающее значение для определения облика будущих 
военных конфликтов. О начале осуществления Третьей стратегии компенсации США 
объявили в 2014 г., стратегия стала центральным элементом так называемой Оборон-
ной инновационной инициативы (Defense Innovation Initiative), запущенной министром 
обороны Чаком Хейгелом. 

СК-3, согласно заявлениям ее авторов, развивается на основе позитивного опыта 
Второй стратегии компенсации (СК-2), реализованной в 1970-е годы и призванной обес-
печить военное превосходство над СССР. Особенностью СК-2, инициированной вскоре 
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после завершения войны во Вьетнаме, была ставка на приоритетное развитие средств 
управления, контроля, связи и разведки высокоточного и малозаметного оружия, косми-
ческих систем. Таким образом США рассчитывали восстановить военное превосходство 
над СССР, утраченное после достижения Советским Союзом к началу 1970-х ядерного 
паритета с американцами. Помимо военной сферы, СК-2 оказала мощное и долгосрочное 
влияние на гражданскую экономику: наработанные в ходе ее реализации технологии 
привели к появлению системы спутниковой навигации GPS, способствовали рождению 
Интернета и современной сотовой связи. 

В военной области СК-2, которая, по изначальным американским планам, долж-
на была позволить сдержать советское наступление в Европе без применения ядерного 
оружия, никогда не была опробована против равного противника. Показателем эффек-
тивности СК-2 американскими авторами считается быстрый и почти бескровный раз-
гром войск иракского режима Саддама Хусейна в ходе операции «Буря в пустыне» (ав-
густ 1990 — февраль 1991 г.) 

Под Первой стратегией компенсации американскими авторами в настоящее вре-
мя понимается реализовывавшаяся американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром 
в 1950-е годы концепция «нового облика» вооруженных сил США, нацеленная на ком-
пенсацию превосходства СССР и его союзников в обычных средствах, прежде всего, 
в танках и боевых бронемашинах за счет насыщения войск ядерным оружием поля боя. 

Особенностью СК-2 является попытка добиться превосходства над противни-
ком в условиях некоторого ограничения возможностей военного бюджета США после 
завершения американской военной кампании во Вьетнаме. Что касается СК-3, то дан-
ная концепция инициирована на фоне неуверенного восстановления американской 
и мировой экономики после кризиса 2007–2008 гг. и резкого роста объемов американ-
ского государственного долга, что не позволяет Вашингтону идти на существенное 
увеличение военных расходов. 

Авторы концепции и американские ученые, анализирующие ее, практически 
не скрывают, что, в отличие от предыдущих двух «стратегий компенсации», направлен-
ных на достижение превосходства над Советским Союзом и отталкивавшихся от анализа 
сильных и слабых сторон советского военного, промышленного и научно-технологиче-
ского потенциала, СК-3 во многом ориентирована на сдерживание Китая. Другие оппо-
ненты и потенциальные военные противники США, например, Россия и Иран, упомина-
ются в связи с реализацией стратегии лишь косвенным образом. Тезис о преимуществен-
но «антикитайском» характере СК-3 поддерживается и большинством российских иссле-
дователей данной стратегии. 

Анализу СК-3 к настоящему времени посвящен ряд статей российских ученых, 
в том числе А. Кокошина, В. Бартенева, В. Веселова, Л. Панковой, Л. Бочарова, В. Кор-
чака, Е. Тужикова, Л.В. Савина. Как правило, российских исследователей интересуют 
аспекты СК-3, способные оказать влияние на стратегическую стабильность между Рос-
сией и США. 

Следует отметить, что Третья стратегия компенсации продолжает эволюциони-
ровать. На данный момент можно считать в качестве важной особенности, что при ее 
реализации особое внимание будет обращаться на максимальную интеграцию граж-
данских и военных технологий, широкое привлечение потенциала и многочисленных 
наработок гражданского высокотехнологичного сектора американской экономики к ре-
шению военных задач. 

Среди конкретных технологий, на которые предполагается сделать ставку, на-
зываются, как правило, искусственный интеллект, когнитивные технологии, техноло-
гии 3D-печати, гиперзвуковое оружие, робототехника, оружие с использованием на-
правленной энергии. Предполагается, что реализация стратегии выведет на новый уро-
вень возможности США в таких областях, как противоракетная и противолодочная 
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оборона, высокоточное оружие большой дальности, включая средства нанесения быст-
рого глобального удара, ведение боевых действий в информационном пространстве, 
которые обеспечат гарантированное подавляющее превосходство США в ведении бое-
вых действий во всех средах. 

Китайские взгляды на Третью стратегию компенсации 
Китай, выступая в качестве главного «адресата» СК-3, в политической и ин-

формационной сфере воздерживается от развернутой реакции на нее. СК-3 не затраги-
валась до настоящего времени в заявлениях политических руководителей КНР. Страте-
гии посвящен ряд статей и комментариев представителей официальной китайской во-
енной науки, в частности научных сотрудников Академии военных наук НОАК и веду-
щих военных вузов. В комментариях, как правило, выражается обеспокоенность в свя-
зи с реализацией СК-3, указывается на необходимость уделять тщательное внимание 
новым военно-техническим инициативам американцев. Вместе с тем, по мнению ки-
тайских военных ученых, достигнутые Китаем успехи в развитии военно-технического 
потенциала не позволят американцам резко изменить баланс сил в свою пользу. США 
не могут опереться в Азиатско-Тихоокеанском регионе на сравнимый с НАТО военно-
политический альянс (в отличие от ситуации в Европе в период реализации Второй 
стратегии компенсации), а географическое расположение американской военной ин-
фраструктуры в регионе делает ее уязвимой1. 

Обращается также внимание на идущие в США дискуссии по различным важ-
ным аспектам стратегии, сложность отношений между различными ветвями власти 
США, общая обстановка политической неопределенности в отношении будущего воен-
ной политики США2. Большинство китайских публикаций по вопросам СК-3 носят опи-
сательный характер, содержат минимальное число аналитических выводов и обобщений. 
Общая тональность китайских оценок — необходимость «тщательно следить» за нова-
циями в рамках СК-3 и уверенность, что стратегия не позволит США реализовать их 
стратегические цели, а именно добиться подавляющего превосходства над Китаем. 

Возможно, первой важной политической мерой, принятой китайцами в ответ 
на реализацию СК-3, стало учреждение решением Политбюро ЦК КПК нового важно-
го партийного органа — Центральной комиссии по интегрированному гражданскому 
и военному развитию, в задачи которой входит определение приоритетных научно-тех-
нических проектов, обеспечение их финансирования и координация усилий по их реа-
лизации. О высоком статусе новой структуры говорит тот факт, что ее возглавил лично 
генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального воен-
ного совета КНР Си Цзиньпин3. На параллели с СК-3 указывает ставка на интеграцию 
развития военных и гражданских технологий и вытекающая из специфики организа-
ции Комиссии и ее задач ориентация на ограниченное число особо важных, прорыв-
ных технологических мегапроектов. 

Китайская политика в сфере ядерного сдерживания  
по отношению к США 

Одним из основных направлений китайской военной политики в ответ на при-
нятие США СК-3, по всей видимости, будет интенсификация развития стратегических 
ядерных сил КНР. 

Наметившиеся американские успехи в разработке систем противоракетной 
обороны поставили под вопрос стратегию минимального ядерного сдерживания, про-
водимую КНР с момента обретения статуса ядерной державы в 1964 г. Данная страте-
гия заключалась в отказе от гонки ядерных вооружений с другими державами; в отказе 
от применения ядерного оружия первыми; поддержании минимальных гарантирован-
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ных возможностей для нанесения ответного ядерного удара. Предполагалось, что дан-
ная стратегия позволит уберечь Китай от ядерных угроз и ядерного шантажа, не отвле-
кая существенных средств, необходимых для быстрого наращивания экономического 
потенциала страны. 

Китай приобрел технические возможности для нанесения ядерного удара 
по континентальной части Соединенных Штатов только в 1981 г., когда были поставлены 
на боевое дежурство первые две межконтинентальные баллистические ракеты 
DF-5 в шахтных пусковых установках. На протяжении 1980-х годов ядерное сдержива-
ние США явно не было приоритетом для Китая, и в 1992 г. количество развернутых 
МБР DF-5 (усовершенствованной модификации DF-5A) составляло, согласно американ-
ским оценкам, лишь 4 единицы4. На протяжении 1990-х годов происходил существенный 
рост числа развернутых DF-5, количество которых к концу 90-х достигло 20 и с тех пор, 
по публикуемым американским оценкам, остается неизменным5. 

Таким образом, в 1990-е годы Китай увеличил свои возможности по нанесе-
нию ядерного удара по территории США примерно в 5 раз, пусть и с очень низкой ба-
зы. Очевидно, необходимость ядерного сдерживания США была осмыслена заново по-
сле того, как Соединенные Штаты лишились противовеса в лице СССР. Дальнейшее 
наращивание численности группировки DF-5/DF-5A, как представляется, было оста-
новлено ввиду несовершенства ракеты, делавшего ее массовое производство нецелесо-
образным с военной точки зрения. 

DF-5 — огромная (стартовая масса 183 тонны) жидкостная ракета, послужившая 
основой для созданных КНР в 1970–1980-е годы семейств космических ракет-носителей 
CZ-2, CZ-3, CZ-4. Она требует длительной (до 60 минут) предстартовой подготовки и до-
рогостоящей инфраструктуры для обслуживания. Радикальное увеличение численности 
их группировки потребовало бы огромных затрат и при этом могло бы повлечь за собой 
ответные меры США, которые, в частности, могли бы относительно легко нарастить по-
тенциал для нанесения обезоруживающего удара по подобным китайским комплексам 
с использованием как ядерных, так и высокоточных неядерных средств. 

По тем же причинам, добившись еще в 1980-е годы прогресса в создании разде-
ляющихся головных частей индивидуального наведения (РГЧ ИН) для баллистических 
ракет, китайцы долгое время отказывались от развертывания подобных систем. 

Дальнейший рост китайских возможностей по сдерживанию Соединенных Шта-
тов был связан с группой проектов, инициированных в середине — конце 1980-х годов. 
В 1985 г. стартовали проекты разработки мобильной межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты DF-31 и баллистической ракеты подводных лодок JL-2, имеющих схожую 
конструкцию6. В 1986 г. стартовала программа разработки твердотопливной межконти-
нентальной баллистической ракеты DF-41, более крупной и тяжелой, чем DF-31 и спо-
собной нести РГЧ ИН с 6–10 боевыми блоками7. 

Существенные подвижки в развитии китайского ядерного потенциала намети-
лись, однако, лишь во второй половине 2000-х годов, а после избрания президентом 
США Барака Обамы и, особенно, выдвижения его администрацией в 2012 г. курса 
на «поворот в Азию» события ускорились. 

В 2006 г. Китай начал развертывание первых ракет DF-31 (комплексы первой, 
установочной партии были показаны на параде 1999 г., но, скорее всего, не передава-
лись в боевые части), а в 2007 — их усовершенствованной модификации DF-31A. 
В 2012 г. китайцы, по американским оценками, смогли преодолеть основные техниче-
ские сложности, связанные с разработкой ракет JL-2, что позволило начать их серий-
ное производство и развертывание. Первый выход китайской атомной ракетной под-
водной лодки проекта 09-IV на боевое дежурство с данными ракетами, как предполага-
ется, состоялся в 2015 г.8 В том же, 2015 г. на параде в Пекине были продемонстриро-
ваны ракеты DF-5 новой модификации (DF-5B), впервые в китайской практике осна-
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щенные РГЧ ИН, а также новые ракеты средней дальности DF-26, способные поражать 
цели на расстоянии до 4000 км. Это включает в зону их поражения отдельные тихооке-
анские территории США, например, Гуам. 

В следующем, 2016 г. баллистические ракеты DF-41 поступили на вооружение 
трех бригад китайских Ракетных войск в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, про-
винциях Хэнань и Хэйлунцзян. Информация об этом появилась в китайских СМИ в ян-
варе 2017 г. (очевидно, имела место спланированная «утечка», приуроченная к инаугура-
ции нового президента США Дональда Трампа 20 января того же года). Вскоре после 
этого в США были опубликованы данные об испытаниях очередной модификации раке-
ты DF-5, известной как DF-5C, оснащенной 10 боевыми блоками. Китайские официаль-
ные СМИ косвенно подтвердили эту информацию9. Параллельно в последние годы про-
должали появляться сообщения о продолжающихся испытаниях ракеты DF-31B, даль-
нейшего развития семейства легких твердотопливных межконтинентальных баллистиче-
ских ракет DF-31, оснащенной РГЧ ИН с тремя боевыми блоками, бросковые испытания 
которой начались 25 сентября 2014 г.10 

Таким образом, с момента распада СССР берет свое начало планомерный, неук-
лонный процесс наращивания китайского потенциала по ядерному сдерживанию США. 
Темпы этого процесса ограничивались, по всей видимости, исключительно технологиче-
скими и экономическими факторами. По мере достижения китайцами прогресса в соот-
ветствующих технологиях и роста финансовых возможностей китайского государства 
процесс китайского ядерного перевооружения ускорялся. 

Китай до настоящего времени не связан никакими обязательствами в сфере кон-
троля и ограничений ядерных вооружений и обладает полной свободой в создании 
и производстве их новых типов. Единственным китайским заявлением о размерах ядер-
ного арсенала можно считать декларацию МИД КНР, сделанную в апреле 2004 г., соглас-
но которой Китай обладает «самым маленьким ядерным арсеналом среди всех ядерных 
держав». На тот момент это означало, что Китай имел меньше ядерных боеголовок, чем 
Великобритания, у которой их было несколько менее 200. Оценки середины 2000-х годов 
позволяли допустить, что китайские заявления правдивы. В частности, Пентагон предпо-
лагал, что у китайцев есть лишь 105 развернутых баллистических ракет, предназначен-
ных для доставки ядерного оружия. Общее количество боеголовок на 2006 г. оценива-
лось в 145, включая 40 ядерных авиабомб11. 

Следует отметить, что надежно поражать континентальную часть территории 
США тогда могли лишь 20 ракет DF-5. Китай, возможно, имел уже ограниченное число 
ракет DF-31, но их дальность, составлявшая менее 8000 км, не позволяла наносить удары 
по крупным американским городам (в зоне досягаемости оставались Аляска и Гавайи). 

В последующем констатировался рост ядерного арсенала, происходивший впол-
не ощутимыми темпами, хотя и с низкого стартового уровня. Известные американские 
специалисты по китайским ядерным силам Ханс Кристенсен и Роберт Норрис отмечали 
в 2016 г., что Китай имеет примерно 260 ядерных боеголовок, установленных на 150 бал-
листических ракетах наземного базирования и 48 баллистических ракетах подводных ло-
док, а также некоторое количество ядерных авиабомб. Общее количество китайских 
межконтинентальных баллистических ракет оценивалось в 50–75, из которых 40–50, как 
предполагалось, были способны доставить 60–70 ядерных боеголовок на континенталь-
ную территорию США12. 

Не способны достигать территории США ракеты старой модификации DF-31, 
развернутые в 2006 г. и остающиеся на вооружении единственной бригады, и еще более 
старые жидкостные ракеты DF-4. Последние на момент начала производства в 1970-е го-
ды классифицировались как баллистические ракеты средней дальности, но после модер-
низации их максимальная дальность стала достигать, по различным оценкам, 5500–
7000 км13, что позволило отнести их к классу МБР. В то же время ежегодный доклад 
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Пентагона о китайской военной мощи в 2016 г. оценивал общее количество МБР в 75–
100 единиц14, возможно, за счет принятия во внимание дополнительного числа DF-31. 

В любом случае, с 2006 по 2016 г. Китай увеличил количество ядерных боеголо-
вок, которые могли быть доставлены к целям на континентальной части США как мини-
мум втрое. Разумеется, их число по-прежнему более чем на порядок уступает количеству 
развернутых американских боеголовок на МБР и баллистических ракетах подводных ло-
док. Интересно, что в американских работах по тематике ядерного оружия КНР просле-
живается вместе с тем тенденция к недооценке темпов роста китайского ядерного потен-
циала. Например, в приведенной выше работе Кристенсена и Норриса указывалось, что 
количество боеголовок китайских МБР, способных достигнуть территории США, воз-
можно, превысит 100 спустя десятилетие. 

Между тем имеющийся показатель в 60–70 ядерных боеголовок, установленных 
на МБР, получен на основе допущения, что китайцы оснащают каждую МБР DF-5B 
лишь тремя боевыми блоками (существуют и более высокие оценки, 4–6 блоков), и что 
лишь 10 из 20 ракет DF-5 доведены до уровня DF-5B, а остальные 10 остаются моно-
блочными. К полученным таким путем 40 боеголовкам авторы добавляют предполагае-
мые 25 ракетных комплексов DF-31A, что дает 65 боевых блоков15. Отметим, что модер-
низация парка DF-5 до стандарта DF-5B — продолжающийся, судя по имеющимся пуб-
ликациям, процесс, который может быть завершен гораздо раньше, чем через десятиле-
тие и приведет к развертыванию как минимум 60 боеголовок только на этих ракетах. 
Оценка численности DF-31A может оказаться заниженной, если учесть, что известны как 
минимум 3 ракетных бригады (805-я, 809-я, 812-я), оснащенные этими ракетами. Как 
правило, число пусковых установок в составе бригады мобильных ядерных ракет Ракет-
ных войск НОАК составляет 12 единиц16. Кроме того, единственная бригада с ракетами 
DF-31, не достигающими территории США, также, вероятно, будет перевооружена раке-
тами DF-31A, что при полном укомплектовании бригады даст еще 12 боевых блоков. 

Следовательно, уже по состоянию на середину 2016 г. имелись основания ожи-
дать, что количество китайских боеголовок, которые могут поразить объекты на террито-
рии США, заметно превысит 100 уже в ближайшие годы, без учета перспектив реализа-
ции новых крупных программ, просто в силу завершения уже реализуемых проектов. 
Между тем в конце 2016 г. Китай приступил к развертыванию ракет DF-41, а в начале 
2017 г. из американских источников стало известно о проведении КНР испытания новой 
модификации ракеты DF-5, оснащенной РГЧ ИН с 10 боевыми блоками и получившей 
название DF-5C. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение. 

Продолжающиеся значительные инвестиции в совершенствование ракет DF-5 
означают, что DF-41 предлагаются не в качестве замены, а в качестве дополнения к ним. 
Отметим также продолжающиеся испытания ракеты DF-31B, варианта DF-31, предполо-
жительно оснащенного РГЧ ИН. Таким образом, Китай рассчитывает в обозримом буду-
щем иметь в составе своих Ракетных войск три базовых типа межконтинентальных бал-
листических ракет: тяжелые жидкостные DF-5B/C, легкие твердотопливные DF-31A/B, 
а также занимающие среднее положение между ними ракеты DF-41. Последние будут су-
ществовать в вариантах грунтового, железнодорожного комплексов, а также комплекса 
шахтного базирования. Если верны утечки о развертывании уже на раннем этапе трех 
бригад этих комплексов, мы можем ожидать появления в ближайшие годы у Китая 36 до-
полнительных ракет с РГЧ ИН, достигающих территории США. 

Модернизация имеющегося парка ракет DF-5 до стандарта DF-5C возможна 
в десятилетней перспективе и вполне может дать китайцам 200 боеголовок, достигаю-
щих территории США. Доведение имеющихся 4 бригад с ракетами DF-31/31A до пол-
ного штата с их последующим перевооружением на ракеты DF-31B, несущие по три 
боевых блока, даст китайцам еще 144 боеголовки, достигающие территории США. Мы 
не знаем, сколько боевых блоков китайцы намерены разместить на DF-41, но знаем, 
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что это существенно более крупная и тяжелая ракета, чем DF-31B. В случае размеще-
ния на них хотя бы 4 боевых блоков три бригады таких ракет могут дать еще 144 бое-
головки, достигающие территории США. Таким образом, в течение следующего деся-
тилетия, просто доведя до логического завершения текущие проекты, только Ракетные 
войска НОАК могут иметь приблизительно 500 боеголовок, способных поразить цели 
на всей или большей части США. 

Подобные расчеты не учитывают перспективы развития китайских стратегиче-
ских ядерных сил морского базирования, которые располагают к настоящему времени 
уже как минимум тремя атомными ракетными подводными лодками проекта 09-IV и од-
ной 09-IVA (всего в серии пять лодок). Каждая лодка несет по 12 баллистических ракет 
JL-2. Имеющиеся ракеты JL-2 не способны поражать континентальную часть территории 
США из предполагаемых районов боевого дежурства этих лодок в Южно-Китайском мо-
ре. В то же время разрабатывается новая ракета JL-3, которая, как предполагается, будет 
иметь увеличенную дальность17. 

Важным фактором развития китайских ядерных сил можно считать также раз-
вернувшееся в последние годы строительство Китаем системы предупреждения о ракет-
ном нападении (СПРН). На данный момент из опубликованных в китайском сегменте 
Интернета фото достоверно известно о ведущемся строительстве ряда радиолокацион-
ных станций СПРН в нескольких районах страны (включая провинцию Хэйлунцзян). 
Предположительно, в сентябре 2015 г. на орбиту был выведен первый китайский спут-
ник, оснащенный инфракрасным сенсором для регистрации пусков баллистических ра-
кет. Вывод на орбиту данного аппарата, как предполагается, является первым шагом 
к созданию космического эшелона СПРН18. 

Таким образом, можно говорить о планомерной реализации китайцами серии 
программ, направленных на резкое повышение потенциала ядерного сдерживания США 
начиная со второй половины 1980-х годов. Учитывая известные сроки начала работ над 
известными проектами китайских межконтинентальных баллистических ракет и балли-
стических ракет подводных лодок, логично предположить, что в середине 1980-х годов 
китайское руководство приняло решение о постепенном сокращении отставания КНР 
от обеих сверхдержав в сфере стратегических ядерных вооружений. Данное решение, ос-
таваясь секретным, судя по всему, продолжает, тем не менее, неуклонно и планомерно 
реализовываться до сих пор. Его вероятным автором является лично Дэн Сяопин, зани-
мавший в тот период пост председателя Центрального военного совета КНР. 

Предположительно, подобно другим масштабным техническим программам, 
стартовавшим в ранний период политики «реформ и развития» (например, план развития 
высоких технологий 863, пилотируемая космическая программа и др.), ядерный проект 
был спланирован на крайне долгий срок и тщательно увязан с ростом китайской эконо-
мики и, соответственно, бюджетных возможностей государства. 

Другим важным ограничителем для темпов реализации проекта являлись, ве-
роятно, сроки разработки новых систем вооружений, позволявших сократить техниче-
ское отставание от ядерных сверхдержав. Без этого вложения в количественное нара-
щивание ядерных вооружений не имели смысла. Ввиду крайней технической сложно-
сти и экономической затратности соответствующих проектов, их первые результаты 
стали проявляться лишь во второй половине 2000-х годов (развертывание мобильных 
комплексов DF-31/31A). 

Принципиальные решения о необходимости резкого наращивания числа ядер-
ных боеголовок, способных поразить цели на территории США, были приняты китай-
ским руководством еще до завершения холодной войны, в разгар «медового месяца» аме-
рикано-китайских отношений. Таким образом, сам по себе рост китайского арсенала 
не зависит от какой-либо новой американской политической концепции или технологи-
ческой инициативы, включая Третью стратегию компенсации. Однако Третья стратегия 
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компенсации способна оказать существенное влияние на конкретные приоритеты при 
расширении китайских ядерных сил. 

Возможные последствия СК-3  
для развития китайских стратегических ядерных сил 

Ряд известных приоритетов СК-3 в случае реализации могут напрямую повлиять 
на боевую устойчивость стратегических ядерных сил КНР. Прежде всего, прогресс США 
в сфере создания гиперзвуковых летательных аппаратов приведет к повышению возмож-
ностей США по нанесению быстрого высокоточного удара по китайским стратегическим 
ядерным вооружениям. Гипотетически возможный прорыв в технологиях создания ору-
жия на направленной энергии может привести к возобновлению проектов создания сис-
тем ПРО воздушного базирования с использованием лазеров большой мощности. 

Прогресс в области искусственного интеллекта, когнитивных технологий, обра-
ботки больших масс данных может привести к резкому повышению разведывательных 
возможностей США и, как следствие, уязвимости китайских подвижных комплексов 
межконтинентальных баллистических ракет. Известный американский приоритет в сфе-
ре разработок новых видов подводного оружия, в частности — боевых необитаемых под-
водных аппаратов, может поставить под угрозу попытки китайцев построить эффектив-
ные морские стратегические ядерные силы. 

Китайская реакция на американские технологические инициативы, как представ-
ляется, распадается на несколько составляющих. Одной из них является реализация про-
ектов, зеркально отражающих проекты США, представляющие угрозу для КНР. Приме-
ром может служить китайская реакция на прогресс американских экспериментов с ги-
перзвуковыми летательными аппаратами в рамках программы «Быстрого глобального 
удара» (Prompt Global Strike, PGS), имеющей шансы сохранить и укрепить свою приори-
тетность в рамках Третьей стратегии компенсации. Американская программа PGS была 
воспринята китайской военной мыслью самым серьезным образом и стала катализато-
ром как для разработки средств противоракетной обороны, так и для собственных китай-
ских программ создания гиперзвукового оружия19. 

К настоящему времени было проведено не менее семи летных испытаний гипер-
звукового летательного аппарата DF-ZF (WU-14), правда дальность, на которую проходи-
ли испытания, и сложность его маневрирования пока уступают американским. Амери-
канскими аналитиками допускаются различные сценарии использования данного аппара-
та — как гипотетического маневрирующего ядерного боевого блока для межконтинен-
тальной баллистической ракеты, так и средства для быстрого нанесения высокоточного 
неядерного удара по континентальным районам США20. 

Одновременно ведутся активные испытания нескольких типов систем ПРО, 
в том числе способных осуществлять перехват межконтинентальных баллистических ра-
кет на среднем участке траектории. По мере роста напряженности в отношениях с США 
Китай склонен заниматься строительством стратегической ПРО все более демонстратив-
ным образом. Летом 2016 г. испытания стратегической системы ПРО с перехватом бал-
листических целей на среднем участке траектории были впервые показаны по китайско-
му телевидению21. 

Китай, вслед за США, еще в 2000-е годы запустил программу форсированного 
развития беспилотных подводных систем. Проанализированы американские концепции, 
сформированы собственные подходы к стратегии применения подводных роботов раз-
личных типов для выполнения боевых и вспомогательных задач22. В настоящее время 
над созданием различных типов необитаемых подводных аппаратов в Китае работают не 
менее 15 конструкторских и исследовательских коллективов23. Вероятно, опасения про-
рыва в технологиях ведения подводной войны, способных поставить под угрозу китай-
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ский атомный ракетный флот, являются одним из движущих факторов для Китая в строи-
тельстве военной инфраструктуры в Южно-Китайском море. 

Китай активно работает над созданием собственных систем лазерного оружия — 
такая работа ведется в концерне CASIC и в Китайской академии инженерной физики. 

Наряду с подобным зеркальным воспроизведением американских программ, как 
представляется, китайцы все активнее будут демонстрировать и более традиционные ва-
рианты реагирования на растущую угрозу. Одним из проявлений этой тенденции может 
считаться демонстративная активизация китайцами строительства крупных туннельных 
сооружений глубокого залегания для размещения там стратегических ракетных комплек-
сов. Подобные работы в последнее время демонстрируются китайским телевидением, 
в том числе специализированным «военным» каналом CCTV724. 

Можно предположить, что произойдет попытка ускорить процесс развертывания 
новых комплексов МБР, не дожидаясь полного завершения всего цикла испытаний. Ви-
димо, именно в таком ключе можно рассматривать сообщения о формировании новых 
бригад межконтинентальных баллистических ракет DF-41 на фоне продолжающихся 
летных испытаний данных систем. 

Можно ожидать ускоренных инвестиций в наращивание базы для производства 
стратегических систем вооружений. Это расположенный в пров. Сычуань завод 903 Ки-
тайской академии инженерной физики, занимающийся финальной сборкой ядерных бое-
припасов, завод 211 ракетно-космической корпорации CASC в Пекине (производство 
межконтинентальных баллистических ракет) и завод 307 корпорации CASIC в Нанкине 
(производство баллистических ракет средней дальности), а также их важнейшие пред-
приятия-смежники. 

Наконец, вероятно изменение подходов КНР к формированию структуры китай-
ской ядерной триады. Можно ожидать попыток дополнительно диверсифицировать но-
сители ядерного оружия, в частности, за счет развертывания крылатых ракет большой 
дальности в ядерном снаряжении и ускорения реализуемой в настоящее время програм-
мы создания китайского стратегического бомбардировщика. 

Для России реализация данных тенденций создаст дополнительные риски в ходе 
возобновления диалога с США в сфере контроля над вооружениями. Любые гипотетиче-
ские соглашения с Вашингтоном могут быть относительно быстро обесценены и потеря-
ют всякий смысл, если КНР приступит к ускоренному наращиванию своего потенциала. 
Рывок в развитии китайских ядерных сил способен создать уникальную ситуацию, когда 
к двум традиционным ядерным сверхдержавам добавится третья крупная ядерная держа-
ва, военные возможности которой в сфере стратегических ядерных вооружений окажут-
ся сравнимыми. Это, в свою очередь, потребует переосмысления многих подходов 
к обеспечению стратегической стабильности, возникших в период, когда ядерный потен-
циал всех прочих государств, помимо США и СССР, мог считаться незначительным. Ус-
коренное развитие китайских ядерных сил, создание системы предупреждения о ракет-
ном нападении, переход китайских ядерных сил к несению постоянного боевого дежур-
ства с боеголовками, установленными на средствах доставки, будут происходить на фоне 
накопленных противоречий в американо-китайских отношениях. Это, в свою очередь, 
повышает вероятность опасных инцидентов, связанных с человеческим фактором 
и сбоями в недостаточно отработанной технике. Данные факторы требуют выработки но-
вых мер доверия и повышения эффективности каналов экстренной связи между военным 
руководством России, КНР и США. 
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