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Политика

А.Гранберг© 1997

Россия в Тихоокеанском экономическом 
сообществе: роль РНКТЭС

"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 1997 г.

Российский национальный комитет по Тихоокеанскому экономическому 
сотрудничеству (РНКТЭС) является правопреемником Советского националь
ного комитета по азиатско-тихоокеанскому экономическому сотрудничеству 
(СНКАТЭС), созданного в 1988 г. Комитет выполняет две главные функции: 
внешнюю - участие в деятельности международных экономических организа
ций Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве официального представите
ля России и внутреннюю - распространение в России позитивного опыта эко
номического развития и интеграции стран АТР и содействие экономическим 
связям с этими странами. РНКТЭС объединяет на добровольной основе пред
ставителей центральных и региональных органов власти, деловых и научных 
кругов Российской Федерации.

В 1992 г. РНКТЭС стал полноправным членом Совета по тихоокеанско
му экономическому сотрудничеству (СТЭС), а в 1994 г. был принят в Тихооке
анский экономический совет (ТЭС), получив все возможности для использова
ния потенциала этих наиболее авторитетных международных неправительст
венных и неООНовских экономических организаций в АТР. Как известно, 
Россия пока не является членом межправительственного форума “Азиатско- 
Тихоокеанское экономическое сотрудничество” (АТЭС). Но если принять во 
внимание, что СТЭС имеет в АТЭС статус наблюдателя, а ТЭС фактически 
выполняет роль коллективного консультанта и партнера в отношениях между 
АТЭС и крупным бизнесом, то в лице РНКТЭС Россия имеет своего правомо
чного проводника в АТЭС.

Для деятельности Комитета неизменным остается принцип подчиненности 
геополитическим и экономическим интересам России в АТР. При этом мы исхо
дим из признания двух взаимосвязанных положений национальной стратегии.

Первое. Азиатско-Тихоокеанский регион должен стать для России по- 
настоящему приоритетным направлением внешнеэкономической политики, и

Гранберг Александр Григорьевич - Председатель Российского национального комитета 
по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (РНКТЭС), академик РАН.
В статье излагаются основные положения отчетного доклада на Конференции 
РНКТЭС, проходившей в Хабаровске 14-15 мая 1997 г.



4 А.Гранберг

поэтому Россия заинтересована быть активным участником интеграционных 
процессов в этом наиболее динамично развивающимся регионе мира.

Второе. Интенсификация экономического сотрудничества со странами 
АТР является одновременно важной частью региональной политики Россий
ской Федерации, предусматривающей ускоренное социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Сибири в значительной мере на основе исполь
зования преимуществ их близости к рынкам АТР. При этом эффективность 
действий центральной власти по развитию внешнеэкономических связей вос
точных регионов становится важным индикатором конструктивного федерализма.

Тенденции экономической интеграции 
в АТР и перспективы для России

Азиатско-Тихоокеанский регион уверенно вышел в лидеры мировой 
экономики. Здесь образовалось несколько эшелонов динамично развивающих
ся экономик (“модель стаи летящих гусей”): высокоразвитые страны (США, 
Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия), новые индустриальные страны 
(Республика Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур), вторая волна быстро разви
вающихся стран Азии и тихоокеанской Латинской Америки и особо - Китай и 
Вьетнам, осуществляющие стремительный экономический рост. Для большин
ства стран этого региона (кроме наиболее развитых) характерны устойчивые 
темпы экономического роста в 6-10%. При всей огромной экономической неод
нородности данного региона мира нет ни одной страны, за исключением Рос
сии (и, вероятно, Северной Кореи), со стагнирующей экономикой. По автори
тетным прогнозам, Китай уже в первой трети XXI века выйдет на первое ме
сто в мире по масштабам производства, а последующие места в тройке миро
вых лидеров будут занимать США и Япония.

В течение последних десятилетий в АТР развивается процесс эконо
мической интеграции, о котором свидетельствуют опережающий рост внутри
региональной торговли (за счет стран Азии, а также изменения торговой ори
ентации США, Австралии, Новой Зеландии и отчасти Латинской Америки в 
сторону рынков АТР), быстро расширяющееся межстрановое движение инве
стиций, технологий, рабочей силы и др. Интеграционный процесс в АТР каче
ственно отличается от эволюции Европейского Сообщества, которое нередко 
воспринимается как единственный эталон интеграционной логики.

Можно выделить ряд особенностей азиатско-тихоокеанской модели ин
теграции, которые важны для оценки условий и перспектив вхождения Рос
сии в этот процесс.

Во-первых, реальное создание общего рынка в АТР идет при ведущей 
роли бизнеса (особенно транснациональных компаний), создающего почву для 
межгосударственного сотрудничества. Это выразилось и в том, что образова
ние неправительственных региональных экономических организаций - ТЭС 
(в 1967 г.) и СТЭС (в 1980 г.) - намного опередило создание межправительст
венного форума АТЭС (1989 г.). Вместе с тем ТЭС и СТЭС строились на базе 
национальных комитетов, которые имели сильные контакты со своими прави
тельствами и получали от них всестороннюю поддержку (это обстоятельство 
интересно также в аспекте взаимоотношений между РНКТЭС и российскими 
правительственными кругами). Во-вторых, процесс интеграции в его различ
ных организационных формах охватывает страны с существенно разными 
уровнями экономического развития, разными культурами и социально-поли
тическими системами (достаточно посмотреть на составы ТЭС, СТЭС, АТЭС). 
В-третьих, интеграция в масштабах всего АТР (или лучше - "Тихоокеанско-
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го кольца”) включает субрегиональные экономические союзы (АСЕАН, НАФ
ТА, Южно-Тихоокеанский форум и др.), то есть допускает разные уровни ин
теграции, например по степени либерализации внешней торговли. (Заметим 
для последующих размышлений, что на карте “оформленных” субрегионов 
Тихоокеанского кольца есть свободный сегмент: Северо-Восточная Азия, в ко
торый входит Россия). В-четвертых, идеология тихоокеанского “открытого 
регионализма", развитая в СТЭС и ТЭС, интерпретирует региональную инте
грацию как элемент экономического глобализма и видит эволюцию мировой 
экономики как процесс постепенного объединения и взаимопроникновения ре
гиональных экономических союзов. Такая идеология органична для России, 
которая в силу евроазиатского расположения стремится интегрироваться, не 
теряя своего единства, и в Европейский Союз, и в АТР.

Российские политические лидеры довольно регулярно заявляют, что 
развитие взаимовыгодных торговых, научно-технических и других связей со 
странами АТР является одним из важнейших приоритетов внешнеэкономиче
ской политики России. Действительно, за 90-е годы объемы взаимной торгов
ли со странами региона выросли более чем в полтора раза, а с рядом стран - 
в несколько раз. В 1995 г. товарооборот России со странами АТР составил 30 
млрд, долл., в том числе с США - 7,2 млрд., с Китаем - 5,6 млрд., с Японией - 
5,5 млрд., с Республикой Корея - около 4 млрд, долл.; уровень 1 млрд. долл, 
превысила торговля с Таиландом, Тайванем, Сингапуром. Зарегистрировано 
несколько тысяч предприятий с участием капитала из стран АТР, реализу
ются десятки инвестиционных и финансово-кредитных проектов. Однако на 
долю АТР приходится лишь 22,1% экспорта и 15,1% импорта России, что не 
соответствует потенциалу этого региона мира (около 50% мировой торговли). Еще 
меньше доля стран АТР в иностранных инвестициях, поступающих в Россию.

И во внешней торговле, и в иностранных инвестициях России превали
рует евро-атлантическое направление. Это объясняется прежде всего тем, что 
3/4 российской экономики сосредоточено в европейской части страны, очень 
удаленной от АТР, а современная экономика Дальнего Востока и Восточной 
Сибири пока не является .достаточно сильным партнером для АТР. Конечно, 
изменения географических акцентов во внешней торговле и распределении 
иностранных инвестиций могут увеличивать масштабы экономического сот
рудничества России с АТР. Но нереально уповать на увеличение доли АТР во 
внешнеэкономических связях России, например, в 2-3 раза при сохранении 
нынешней территориальной структуры российской экономики. Перелом может 
наступить только при резком ускорении развития азиатских регионов России.

Необходимо трезво признать, что современная Россия не играет за
метной роли в экономике АТР, за исключением нескольких экспортно-им
портных позиций. Доля России в общем экспорте стран АТР - только 0,4%, а 
в импорте - 0,8%. Небезынтересно знать взгляд на экономику России со сто
роны СТЭС - главного международного партнера РНКТЭС. По классификации 
СТЭС Россия по уровню экономического развития относится только к третьей, 
последней группе стран - членов СТЭС. В первую входят США, Япония, Ав
стралия, Новая Зеландия, Канада, Бруней (6 стран), во вторую - Республика 
Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Чили (также 6) и, наконец, в 
третью группу - Россия в окружении таких 8 стран, как Китай, Колумбия, 
Индонезия, Мексика, Перу, Филиппины, Таиланд, Вьетнам. При этом Россия 
непрерывно ухудшает свой экономический рейтинг после вступления в СТЭС. 
Ведь за 90-е годы объем годового ВВП в России сократился в 2,5 раза, а в 
большинстве стран АТР (за исключением наиболее развитых) он почти удво
ился, то есть относительный “вес” России для этой группы стран упал в 4-5



I

6 А.Гранберг

раз! Если СССР (до 1992 г.) по объему ВВП занимал 3-е место среди стран 
АТР, то сейчас Россия находится на 7-м месте. Вступая на путь экономичес
кой интеграции в АТР, нужно понимать, что для завоевания достойного места 
в АТР экономика России должна пройти долгий путь.

Вопрос “быть или не быть?” России в интеграционных структурах 
АТР возник далеко не сегодня. Возвращаясь к истории нашего Комитета, на
помню, что само образование СНКАТЭС в 1988 г. было свидетельством заин
тересованности советских официальных кругов (несколько запоздалый) в изу
чении опыта азиатско-тихоокеанской интеграции с перспективой вхождения в 
развивающиеся институты интеграции, в первую очередь в СТЭС (тогда бо
лее зрелый, но “частнособственнический” ТЭС находился на периферии госу
дарственного интереса, а АТЭС еще не родился). Нынешний РНКТЭС как 
член СТЭС и ТЭС участвует в выработке документов о принципах, формах, 
инструментах региональной интеграции, начиная с Декларации об открытом 
регионализме, принятой на IX Генеральной сессии СТЭС в Сан-Франциско в 
сентябре 1992 г. Теперь наиболее актуальный для России организационный 
вопрос - вступление в АТЭС.

В практическом плане российские правительственные, деловые и науч
ные круги участвуют в такой форме интеграционной деятельности, как раз
работка и осуществление многосторонних проектов. Это, например, проект 
ПРООН по развитию района реки Туманной на стыке границ России, Китая и 
КНДР, более масштабный проект развития экономической зоны Японского мо
ря, проекты строительства магистральных газопроводов, линий электропере
дач и телекоммуникаций, проходящих через территории нескольких стран, 
уже начатое силами международных консорциумов освоение нефтегазовых 
ресурсов о. Сахалин и др. Для российских восточных регионов все более важ
ным становится регулирование международной трудовой миграции. Вероятно, 
в ближайшее время Россия активизируется на финансовом рынке АТР.

Таким образом, Россия фактически участвует в различных формах ин
теграционного процесса в АТР, но еще недостаточно влияет на организацию и 
регулирование этого процесса. Поэтому ставится вопрос о целесообразности 
расширения институционального участия России в процессе экономической 
интеграции АТР. Безусловно, здесь много сложностей, неоднозначных послед
ствий. Но не могу согласиться с мнением, высказанным в одном специальном 
журнале, что Россия сначала должна доказать свою интеграционную совмес
тимость с Западной Европой и только потом задуматься о реальности своей 
совместимости с экономикой АТР.

К вышеизложенным аргументам о важности азиатско-тихоокеанского 
направления могу добавить, что для России “игра в АТР” может идти по бо
лее удобным правилам, нежели “игра в ЕС”. При гипотетическом вступлении 
в ЕС Россия обязана будет выполнять условия, выработанные без нее. В стро
ящемся же Азиатско-Тихоокеанском сообществе правила экономического по
ведения еще вырабатываются. Так, в АТЭС допускается деятельность на ос
нове индивидуальных планов стран, критерии членства - также не универ
сальны. Поэтому, интегрируясь в АТР, Россия сохраняет возможности, не от
казываясь от своей индивидуальности, защищать свои интересы при построе
нии интеграционных механизмов. РНКТЭС видит свою роль на этом пути.

Деятельность в ТЭС и СТЭС
Постоянное участие РНКТЭС в работе ТЭС и СТЭС является нашим 

первым уставным требованием, поскольку только национальные комитеты,
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опираясь на свою членскую базу и привлекаемые политические, администра
тивные, деловые и научные круги, правомочны представлять свои страны в 
этих международных организациях.

Ритмы функционирования ТЭС и СТЭС задают генеральные сессии 
(1п1егпа1юпа1 Сепега! МееПп^). ТЭС проводит свои главные форумы в разных 
странах - членах ТЭС ежегодно в мае, начиная с 1968 г. и без единого пропус
ка. СТЭС, ранее проводивший также в разных странах свои генсессии раз в 
полтора года, перешел на двухлетний цикл. Поэтому следующая после XI 
(Пекин, сентябрь 1995 г.) генсессия пройдет в сентябре 1997 г. (Сантьяго, Чи
ли). Итак, в промежутке между двумя конференциями РНКТЭС (декабрь 
1995 г., Москва - май 1997 г., Хабаровск) состоялась только очередная, 29-я 
Генеральная сессия ТЭС (Вашингтон, США, май 1996 г.).

Девиз Вашингтонского форума - “Без риторики: достижение свобод
ной торговли и инвестирования в Тихоокеанском регионе” - подчеркивал 
главную цель ТЭС, полностью совпадающую с целями СТЭС и АТЭС.

Генсессия ТЭС сформулировала ряд общих выводов. Региональная ли
берализация является важной целью, но она должна быть частью усилий по 
достижению глобальной либерализации; поэтому никакие региональные ини
циативы не должны вступать в противоречие с многосторонними усилиями и 
соглашениями в рамках Всемирной торговой Организации (ВТО). Обязателен 
принцип взаимовыгодности. Официальные круги признают, что роль частного 
сектора является решающей в реализации региональных и национальных ли- 
берализационных инициатив. Состоялось 7 пленарных сессий, в том числе 
“Что такое свободная торговля и как ее достичь: реализация целей АТЭС”, 
“Дебаты по азиатским ценностям", “ Капитал: кто будет финансировать азиатско- 
тихоокеанские экономики в XXI веке?”, “Безопасность в Тихоокеанском регионе”.

На тематических сессиях рассматривались конкретные проблемы, сто
ящие перед Тихоокеанским регионом: потребности в коммуникационной и 
транспортной инфраструктуре и энергетических ресурсах; конкуренция в ав
томобильной промышленности между США, Японией, Кореей и странами 
АСЕАН, распределение продовольственных ресурсов и последствия ограниче
ния или либерализации торговли ими; система природоохранных мероприя
тий при разработке природных ресурсов и многие другие. Значительный ин
терес, особенно для участников из стран с переходной экономикой, представлял 
сравнительный анализ трех моделей рыночного хозяйства (Запада, Японии и 
Юго-Восточной Азии) и возможностей их интеграции в глобальную систему.

С докладом о задачах ВТО, построенном в стиле доверительного диа
лога с предпринимателями, выступил генеральный директор ВТО Р. Руггиеро. 
Замечу, что отчеты генерального директора ВТО - это традиция всех генсес- 
сий ТЭС и СТЭС последних лет. Вот где представляется прекрасная возмож
ность для выяснения спорных вопросов.

29-я Генсессия ТЭС имела весьма высокий уровень представительства. 
Ключевой доклад сделал президент США У. Клинтон. С докладами выступали 
президент Перу А. Фуджимори, премьер-министр Малайзии М. Мохамад, ми
нистры большинства стран - членов ТЭС. Активно действовали ключевые фи
гуры американской администрации, пропагандируя взгляды на международ
ную политику в АТР в преддверии президентских выборов. Парадоксально, 
что неучастие в Генсессии официальных лиц российской администрации мо
тивировалось также близостью выборов Президента. Это одно из проявлений 
различного восприятия значимости ТЭС (а также СТЭС) официальными кру
гами большинства стран АТР и России.



8 А.Гранберг

На специальной сессии “Россия и Тихоокеанский регион: задачи и воз
можности” с докладами выступили А.Г. Гранберг, глава администрации Хаба
ровского края В.И. Ишаев, депутат Государственной Думы РФ Т.Г. Нестерен
ко. Объединяющей темой докладов была активизация экономического сотруд
ничества восточных регионов России со странами АТР на основе Федераль
ной целевой программы экономического и социального развития Дальнего 
Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы. Акцентировалось внимание на но
вых условиях для иностранных инвесторов и приоритетных направлениях 
для иностранных инвестиций. “Российская” сессия привлекла значительную 
аудиторию, проявившую интерес к поставленным проблемам. Российская де
легация распространила Обращение к деловым кругам азиатско-тихоокеан
ского бизнеса с предложениями о сотрудничестве, в заключительной части 
которого говорится: “Мы, участники 29-й Генеральной сессии СТЭС, надеем
ся, что полученная в ходе работы сессии информация о природном, производ
ственном и научно-техническом потенциале Сибири и Дальнего Востока поз
волит деловым кругам стран АТР сделать правильный вывод и внести свой 
вклад в развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества с россий
скими сибирскими и дальневосточными регионами, в дело практической под
держки проводимых в России демократических, политических и экономичес
ких реформ"1.

Программа 30-й Генеральной сессии ТЭС в Маниле (Филиппины) была 
насыщенной и многоплановой2. Ключевой доклад “Тихоокеанский регион на 
переходе: изменяющаяся динамика партнерства бизнеса и правительств” сде
лал президент Филиппин Ф. Рамос. С докладами выступили также вице-пре
мьеры Китая - Л. Ли, Малайзии - Д.С. Анвар, Таиланда - Д. Корн, бывший 
президент Филиппин К. Акино, министры иностранных дел, финансов и тор
говли от большинства стран - членов ТЭС. К сожалению, и на этот раз на 
Генсессии не было членов российского правительства. Генеральный директор 
ВТО Р. Руггиеро представил доклад “Прогресс ВТО”, в котором большое вни
мание уделил вступающим в ВТО странам.

Состоялось семь пленарных сессий (“Адаптация к изменяющейся сре
де в Тихоокеанском регионе", “Дельта Меконга: новые рубежи Юго-Восточной 
Азии”, “Технология и бизнес”, “Что делает экономическая конкуренция?”, 
“АТР и Латинская Америка”, “Китай: движение к следующему тысячеле
тию”, “Региональная безопасность: требования для продолжения экономичес
кого благосостояния”), двенадцать круглых столов по разнообразной тематике. 
Одна из двух специальных сессий была посвящена роли бизнеса в АТЭС, где 
был снова подтвержден курс партнерства с АТЭС. На другой специальной 
сессии обсуждалось будущее Гонконга. Надо отметить, что ТЭС с присталь
ным вниманием относится к гарантиям экономической свободы Гонконга, де
монстрируя не только моральную, но и организационную поддержку его дело
вым кругам. По-прежнему Гонконг в лице его национального комитета явля
ется самостоятельным членом ТЭС, а вице-призидентом ТЭС остается пред
ставитель Гонконга Сохмен (европейского происхождения). Гонконг выбран 
также местом проведения 32-й Генсессии ТЭС.

От российской делегации на пленарной сессии по региональной безопа
сности с докладом выступил заместитель секретаря Совета безопасности РФ 
Ю. С. Дерябин. Среди участников Генсессии был распространен доклад 
А. Г. Гранберга, В. И. Иванова, М. Нобукуни “Российско-японские экономичес
кие отношения в Северо-Восточной Азии” и доклад В. И. Ишаева о начале 
реализации Президентской федеральной целевой программы экономического 
и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья. Материалы 30-й
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в очередном Информационном бюл-Генсессии ТЭС будут проанализированы 
летене РНКТЭС.

В этом году ТЭС исполняется 30 лет. По последним данным, в нее вхо
дит 1153 компании, представляющие 20 стран Тихоокеанского кольца. По ста
тистике ТЭС, оборот входящих в него компаний (без России) - 4686 млрд, 
долл. США! Для сравнения: ВВП России по паритету покупательной способ
ности составил в 1994 г. 656 млрд. долл. Представление об экономической мо
щи ТЭС дает также рейтинг 500 крупнейших компаний мира, опубликован
ный недавно в “Файнэшн Таймс”. В нем более 50 членов ТЭС из разных 
стран. От России в рейтинг вошел только Газпром (421-е место), не являю
щийся членом ТЭС. Пока среди российских членов ТЭС, которых представля
ет Нацкомитет, преобладают средние компании Дальнего Востока и Сибири. 
Закономерен вопрос: если крупный бизнес АТР заинтересован работать в 
ТЭС, то почему этим не пользуется серьезный российский бизнес?

ТЭС предоставляет лидерам бизнеса возможность коллективного рас
смотрения актуальных вопросов экономики и сотрудничества, поддерживать 
контакты с правительствами стран, ВТО и другими международными органи
зациями. Помимо упомянутых выше генеральных сессий, ТЭС проводит биз- 
нес-форумы в разных странах, разрабатывает и распространяет документы 
по стимулированию разных видов предпринимательства, организует работу 
ряда специальных комитетов (по административным барьерам, окружающей 
среде, продовольствию, прямым иностранным инвестициям, технологиям, сер
вису). Среди последних документов (докладов) ТЭС можно выделить: “Осуще
ствление свободной торговли и инвестиций в Тихоокеанском регионе”, “Ази
атско-Тихоокеанские рынки продовольствия и торговля в 2005”, “Глобальная 
экономическая перспектива”. Оценка подобных документов и отражение в них 
взглядов российских экспертов будут способствовать более успешному про
движению России на товарные, инвестиционные и другие рынки АТР, а также 
помогут скорректировать меры по привлечению в Россию иностранного бизнеса.

ТЭС предпринимает различные шаги по выполнению своего пятилет
него плана “ТЭС-2000”. Основными задачами этого плана являются создание 
в регионе благоприятной обстановки для деловых кругов, обеспечивающей от
крытую торговлю и инвестирование; направление рекомендаций правительст
вам стран АТР по улучшению условий предпринимательской деятельности; 
поддержка совместных усилий деловых кругов с целью повысить экономичес
кое благосостояние народов региона; наращивание иностранных инвестиций 
для поддержки экономического развития; устранение административных 
барьеров в международной торговле в регионе; стимулирование разработки и 
ускорение реализации новых технологий, а также содействие сбалансирован
ному экономическому развитию с учетом необходимости сохранения чистой 
окружающей среды.

Второй наш основной международный партнер - СТЭС в последние 
полтора года сконцентрировал свою деятельность в форумах и рабочих груп
пах. В настоящее время на постоянной основе действуют следующие “фору
мы": по торговой политике, по минеральным ресурсам и энергетике, по продо
вольствию, сельскому хозяйству и аграрной политике, а также рабочие груп
пы: по продовольствию, сельскому хозяйству и окружающей среде; по науке 
и технологиям; по транспорту, телекоммуникациям и туризму (ЗТ); по сотруд
ничеству и развитию в области рыболовства; по подготовке “Тихоокеанского 
экономического обзора”; по тихоокеанским островным государствам. Предста
вители России (В.К. Зайцев, О.В. Иванов) теперь регулярно работают в группе 
“Тихоокеанский экономический обзор" и с их участием готовится окончательный
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доклад. Свои обобщенные доклады в 1997 г. представили другие “форумы” 
группы, в том числе по развитию человеческих ресурсов, торговой политике.

В сентябре 1996 г. представители РНКТЭС участвовали в заседании 
форума СТЭС “Развитие финансовых рынков”. Его итогом стал доклад, со
держащий оценки состояния и рекомендации по развитию финансовых рын
ков в регионе. Он был одобрен в апреле 1997 г. на встрече министров финан
сов стран АТЭС. Доклад имеет прикладное значение и для российской эконо
мики. Участвовавший в заседании форума (получившего статус комитета) 
представитель Межпромбанка предложил провести одно из заседаний Коми
тета в Москве, что было воспринято позитивно.

В апреле этого года в Денпасаре (Индонезия) состоялось заседание По
стоянного комитета и Координационной группы СТЭС. В нем приняли участие 
руководители всех национальных комитетов стран - членов СТЭС (всего 21), в 
том числе России, а также наблюдатели секретариата ТЭС и Французского 
комитета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. Тщательному 
анализу подверглись результаты деятельности рабочих групп и форумов 
СТЭС. Высокую оценку получили эксперты по торговой политике, подготовив
шие основные разделы доклада Консультативного делового совета (АВАС) 
главам государств - членов АТЭС, а также документы для встречи министров 
торговли стран - членов АТЭС, комитета АТЭС по торговле и инвестициям, 
по конкретизации Манильского плана действий АТЭС и др. С большой отда
чей поработал уже упомянутый комитет по развитию финансовых рынков. 
Немало было сделано в рамках форумов по Тихоокеанскому экономическому 
обзору и продовольственному обзору, рабочих групп по развитию людских ре
сурсов, по науке и технологиям. Неудовлетворительными признаны результа
ты работы группы по туризму.

По оценке генерального директора СТЭС, наиболее весомое участие в 
работе Совета принимают национальные комитеты Японии, Индонезии, США, 
Сингапура. РНКТЭС попал в число комитетов, на которые возлагается надеж
да на более активное участие и более широкое использование имеющегося по
тенциала в работе форумов и групп.

Была рассмотрена и поддержана заявка Франции (от имени француз
ских территорий в Тихом океане) на вступление в СТЭС в качестве ассоции
рованного члена. Стремление Франции войти в структуры АТР симптоматич
но, особенно на фоне проявляемого скепсиса в некоторых наших кругах отно
сительно участия России. Нами проведены переговоры о взаимодействии с 
председателем Французского нацкомитета. Вслед за этим председатель 
РНКТЭС получил благодарственное письмо от Министра иностранных дел 
Франции Эрве де Шаретта, в котором, в частности, отмечается, что участие 
Франции в работе СТЭС "... позволит нам углубить наши связи с Вашей стра
ной, с которой мы поддерживаем привилегированные отношения дружбы и 
сотрудничества. Открытие нового места для франко-российских консультаций 
усилит плодотворное сотрудничество между экономическими и университет
скими кругами наших двух государств”.

Постоянный комитет одобрил программу XII Генсессии в Сантьяго (25 
сентября - 2 октября с. г.), девиз которой: “Транстихоокеанское партнерство: 
осуществление торговли и возможности инвестирования . Подтверждено уча
стие президента Чили Э. Фрея, президента Бразилии Ф. Кардозо, премьер- 
министра Малайзии М. Мохамада, вице-премьеров и министров из 18 стран. 
Будут проведены “министерские панели” на темы “АТР к 2010/2020 и 1 Об
зор Латинской Америки”, специальная панель “Гонконг: три месяца после ре
унификации” (опять подчеркнутое внимание к проблеме Гонконга!), пять пле-
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Отношение к АТЭС
Этот важный вопрос имеет два ракурса. Первый - отношения между 

СТЭС (ТЭС) и АТЭС. Второй - позиция РНКТЭС по вопросу вступления Рос
сии в АТЭС.

И СТЭС и ТЭС признают главенствующую роль АТЭС в развитии ти
хоокеанской экономической интеграции. Общей линией СТЭС и ТЭС, четко 
проявляемой и на генеральных сессиях, и в текущей работе, является исполь
зование разнообразных форм взаимодействия с АТЭС и стремление к влия
нию на АТЭС.

СТЭС, как отмечалось, имеет статус наблюдателя в АТЭС, что создает 
определенные права и для национальных комитетов, включая российский. В

нарных и большое число конкурирующих сессий. Программа включает также 
ряд сопутствующих мероприятий, среди которых следует выделить симпози
ум академических кругов стран АТР (“академический консорциум”) по проб
лемам тихоокеанского экономического развития с обзором наиболее интерес
ных для регионального сотрудничества научных программ.

Основная информация о мероприятиях и документах ТЭС и СТЭС до
водится нами до российской общественности в форме бюллетеней, специаль
ных докладов, конференций и семинаров, брифингов. На настоящий момент 
вышло четыре номера Информационного бюллетеня РНКТЭС, в которых со
держатся подробные сведения о 28-й и 29-й Генеральных сессиях ТЭС (с 
публикацией докладов российских участников), XI Генеральной сессии СТЭС, 
заседаниях Постоянного комитета и Координационной группы СТЭС, Конфе
ренции РНКТЭС’. Сообщаются также планы мероприятий ТЭС и СТЭС. Счи
таю, что нам следует перейти к публикации более фундаментальных анали
тических работ по основным направлениям развития тихоокеанского экономи
ческого сообщества.

Подытоживая факты и результаты участия Комитета в деятельности 
СТЭС и ТЭС, хочу подчеркнуть, что действуя в рамках уставов, мы никогда 
не встречали препятствий в своей работе со стороны администрации и парт
неров в этих организациях. Наши интересы и трудности всегда принимались 
во внимание, начиная с процедур вступления в СТЭС и ТЭС. При существую
щем качестве отношений в СТЭС и ТЭС повышение эффективности нашей 
работы зависит исключительно от членов РНКТЭС и особенно от поддержи
вающих национальных организаций. Нашим слабым местом остается участие 
в специализированных комитетах и рабочих группах СТЭС и ТЭС. Оно пока 
еще носит характер эпизодических поездок на заседания. Положительное ис
ключение составляет только “Тихоокеанский экономический обзор”. Не созда
на система постоянного представительства в комитетах и группах и продви
жения российских проектов. Об этих недостатках и незавершенных замыслах 
говорилось и на предыдущей Конференции РНКТЭС. Надо откровенно ска
зать, что Президиум РНКТЭС не в состоянии заменить здесь наши министер
ства и ведомства. Итак, ближайшие резервы повышения отдачи от участия в 
СТЭС и ТЭС очевидны.

В то же время ясно, что деятельность России в международных тихо
океанских организациях не может базироваться только на нашем односторон
нем интересе. Мы уже не новички из диковинной страны, само присутствие 
которых сначала вызывало повышенный интерес. Теперь СТЭС и ТЭС вправе 
ощущать интеллектуальный, организационный и политический эффект дея
тельности российских представителей.
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последние годы все чаще практикуются совместные симпозиумы, форумы, за
седания рабочих групп СТЭС и АТЭС. Интеллектуальная элита СТЭС при
влекается для подготовки концептуальных документов АТЭС. На XI Генсес- 
сии СТЭС был рекомендован новый формат взаимоотношений между СТЭС и 
АТЭС, при котором консенсусные решения СТЭС выносятся на рассмотрение 
форума АТЭС.

ТЭС идет на сближение с АТЭС иным путем, выбирая “достойные” 
для себя формы. На 27-й Генсессии (1994 г.) он принял решение о вступлении 
в АТЭС в качестве наблюдателя. Однако уже на следующей генеральной сес
сии было решено, что ТЭС не должен ограничивать свое участие в АТЭС ста
тусом наблюдателя, а необходимо добиваться предоставления ему функций 
делового консультативного форума в АТЭС при сохранении возможностей 
выражать свои взгляды на динамику тихоокеанской экономической интегра
ции. Так, в рекомендациях 29-й Генсессии наряду с признанием важного зна
чения АТЭС и полной поддержкой его усилий по либерализации, подчеркива
лось, что АТЭС - не единственный форум, в рамках которого идет тихоокеан
ский диалог, что не следует отрицать других возможностей и обременять 
АТЭС лишними и необдуманными действиями.

И ТЭС, и СТЭС поддерживают основополагающие документы АТЭС, в 
том числе Богорскую декларацию, ставящую задачу образования тихоокеан
ской зоны свободной торговли до 2010 г. - развитыми странами и к 2020 г. - 
всеми странами АТЭС. Однако ТЭС подчеркивает свою озабоченность увели
чением экономической активности и поддержкой либерализации торговли и 
инвестирования уже сейчас, не дожидаясь следующего столетия.

Создается традиция, когда ежегодная встреча лидеров АТЭС обустра
ивается мероприятиями, организуемыми ТЭС и СТЭС. Так было в г. Осака 
осенью 1995 г., где в течение трех недель последовательно проходили Кон
гресс представителей делового мира АТЭС с участием руководителей и пред
ставителей СТЭС и ТЭС, Глобальный конгресс деловых возможностей, вклю
чавший симпозиум о роли АТЭС (его участники - представители деловых 
кругов 43 стран мира); Форум “Предпринимательство в АТР” с участием 
представителей крупных компаний, многие из которых являются членами 
ТЭС; встреча министров стран АТЭС; заседания Постоянного комитета и Со
вета ТЭС; совместный симпозиум СТЭС-ТЭС о деловом сотрудничестве в 
АТР с участием лидеров и министров стран - членов АТЭС и, наконец, куль
минация: встреча лидеров 18 стран - членов АТЭС (с участием СТЭС как на
блюдателя). По схожему сценарию пройдут мероприятия в Ванкувере (Кана
да) в ноябре этого года. Встречам министров и лидеров стран - членов АТЭС 
будут предшествовать (как минимум) саммит управляющих высшего ранга 
(СЕО) стран АТЭС (с приглашением руководителей национальных комитетов 
ТЭС), Постоянный комитет и Совет ТЭС.

СТЭС и ТЭС в принципе поддерживают стремление входящих в них 
стран стать членами АТЭС. После подачи Россией официальной заявки на 
вступление в АТЭС (март 1995 г.) наш Комитет предпринимает усилия к то
му, чтобы в докладах и резолюциях СТЭС и ТЭС присутствовал тезис о под
держке намерения России. Именно такое решение было принято на заседании 
Постоянного комитета СТЭС в Пекине (сентябрь 1995 г.). Генеральный дирек
тор СТЭС Д. Парсонс в сопроводительном письме в РНКТЭС делает важное 
добавление: Для Вашего Комитета очень важно активизировать деятель
ность в регионе через СТЭС, чтобы показать, что Россия может внести весо
мый вклад в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество . Руко-
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водители ТЭС также неоднократно заявляли о поддержке России во вступле
нии в АТЭС.

Могу с удовлетворением отметить, что в подготовленном МИД РФ док
ладе о позиции России по вопросу о критериях членства в АТЭС факт обра
зования РНКТЭС, его деятельность в СТЭС и ТЭС и солидаризация с прин
ципиальными документами, принятыми этими организациями, рассматрива
ются как один из критериев для приема страны в члены СТЭС. РНКТЭС уча
ствует в работе Межведомственной комиссии по делам форума АТЭС, создан
ной постановлением Правительства РФ в июле 1996 г., выполняя поставлен
ную задачу “...лоббирования российской заявки в АТЭС по каналам СТЭС и 
ТЭС”. Уверен, что эта задача годом раньше или годом позже, но будет решена.

Более трудным является вопрос: как Россия будет реализовывать свое 
членство в АТЭС? Есть опасение, что “использовав” РНКТЭС на этапе вступ
ления в АТЭС, правительственные круги станут замыкать только на себя ка
налы тихоокеанского сотрудничества, то есть снова усилится бюрократичес
кое огосударствление международных отношений, а участие в СТЭС и ТЭС 
будет восприниматься как третьестепенное, непрестижное для “государствен
ных” людей дело. Первые симптомы налицо. Добившись статуса гостя в неко
торых рабочих группах АТЭС (пока на один календарный год) и направляя 
туда своих представителей, соответствующие министерства и ведомства как бы 
не замечают деятельности аналогичных по тематике групп и комитетов СТЭС и 
ТЭС, где Россия имеет полное членство и может воздействовать на все принимае
мые решения. Тем самым нарушаются традиции Тихоокеанского сообщества: не 
ограничиваться только межправительственными контактами, а опираться на ши
рокие политические, деловые, научные круги. На пути огосударствления добиться 
успеха в тихоокеанском экономическом сотрудничестве невозможно.

РНКТЭС предлагает всем национальным организациям, заинтересо
ванным в развитии экономического сотрудничества в АТР, консолидировать 
свои усилия в отношениях со ТЭС, СТЭС, АТЭС.

Дальневосточно-Сибирский приоритет
Авангардная роль Дальнего Востока и Сибири в расширении и углуб

лении экономического сотрудничества России со странами АТР находит отра
жение в организационной структуре и приоритетах работы РНКТЭС.

Основная часть членов РНКТЭС (особенно коммерческие фирмы) объе
динена в Дальневосточном и Сибирском центрах РНКТЭС. Базами этих цент
ров являются межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия 
“Дальний Восток и Забайкалье”, и “Сибирское соглашение”, включающие со
ответственно 13 и 19 субъектов Федерации. В соответствии с Уставом 
РНКТЭС председатели этих региональных центров являются заместителями 
председателя Национального комитета (В настоящее время это председатель 
Совета Ассоциации “Дальний Восток и Забайкалье” В. И. Ишаев и генераль
ный директор Ассоциации “Сибирское соглашение” В. И. Иванков.)

Проблемы развития Дальнего Востока и Сибири и их внешнеэкономи
ческих связей занимают ведущее место и во внутренней, и во внешней дея
тельности РНКТЭС. Такая географическая ориентация Нацкомитета находит 
полное понимание в руководящих органах ТЭС и СТЭС.

В 1995-1997 гг. объединяющим фактором в деятельности РНКТЭС ста
ла разработка и реализация Федеральной целевой программы экономического 
и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья. Образовался своего 
рода консорциум, в котором члены РНКТЭС, представлявшие Межрегиональ-
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ную ассоциацию, администрации территорий, Совет по размещению произво
дительных сил и экономическому сотрудничеству (головной разработчик) и 
ряд других научно-исследовательских институтов участвовали на всех этапах 
разработки, обсуждения, экспертизы, защиты, презентации Программы, полу
чившей статус президентской.

Программа рассматривает в качестве важных предпосылок для эконо
мического развития территорий Дальнего Востока и Забайкалья их приграни
чное положение, незамерзающие порты, возможности крупномасштабных 
трансконтинентальных перевозок по Транссибу и БАМ, а в будущем - и по 
Северному морскому пути. Богатые природные ресурсы региона способны 
обеспечивать потребности общероссийского и мирового рынка в минеральном 
и биологическом сырье, энергоресурсах.

Одна из главных частей Программы - это активизация экономического 
сотрудничества со странами АТР. Для повышения экспортного потенциала 
региона и стимулирования иностранных инвестиций предлагается ввести осо
бый порядок экспорта для предприятий региона, налоговые льготы, компенси
рующие неблагоприятные условия предпринимательства, систему гарантий 
для иностранных инвесторов. Работа в этом направлении будет вестись через 
соответствующие изменения в российском и местных законодательствах. Ре
гион имеет объективные возможности для того, чтобы стать лидером в усо
вершенствовании механизмов соглашений о разделе продукции, залога место
рождений природных ресурсов, формирования свободных зон, особого статуса 
приграничных территорий и т.п. Ставится вопрос о создании международного 
Дальневосточного банка реконструкции и развития (по типу ЕБРР). В Программе 
определены первоочередные объекты привлечения иностранных инвестиций.

Используя внешнеэкономический фактор, регион может радикально 
улучшить свое социально-экономическое положение, компенсируя свою уда
ленность от более развитых регионов европейской части страны. Но подчерк
ну еще раз: экономическая интеграция в АТР - задача общероссийская, а 
территория Дальнего Востока и Забайкалья - естественный плацдарм и аван
гард этого процесса.

Как уже упоминалось, основные положения Программы с акцентом на 
ее внешнеэкономическую часть докладывались на 29-й и 30-й Генеральных 
сессиях ТЭС. Кроме того, Программа представлялась от имени РНКТЭС на 
встречах с деловыми кругами Японии. Полагаю, что работа по реализации и 
международной поддержке Программы будет оставаться важным направле
нием деятельности Комитета на многие годы.

В последнее время РНКТЭС участвует в разнообразных международ
ных двусторонних мероприятиях, организуемых Межрегиональной ассоциа
цией “Дальний Восток и Забайкалье” и администрациями территорий. Можно 
отметить, например, заседания Рабочей группы по поощрению коммерческого 
сотрудничества между Дальним Востоком России и Тихоокеанским побережь
ем США в рамках межправительственной комиссии “Черномырдин - Гор”, со
вместные заседания Дальневосточного комитета по экономическому сотрудни
честву России и Японии и подкомитета по Дальнему Востоку японско-россий
ского комитета и др. Дальневосточная ассоциация создала целую систему 
двустороннего сотрудничества на международном уровне с Японией, Китаем, 
Республикой Корея.

Безусловно, эта деятельность заслуживает поддержки. Однако опыт 
дальневосточников убеждает в том, что на определенном этапе дальнейшее 
расширение двусторонних контактов оказывается все менее эффективным, 
так как возникает много дублирующих моментов, не решаются общие вопросы
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Более подробный обзор 29-й Генеральной сессии ТЭС, включая доклады 
А. Г. Гранберга, В. И. Ишаева и полный текст обращения российских участников, 
дается в Информационном бюллетене РНКТЭС, 1996, № 3-4.
Эта Генсессия прошла после Конференции РНКТЭС.
Материалы о Конференции РНКТЭС, состоявшейся в декабре 1995 г., опубликова
ны в журнале “Проблемы Дальнего Востока", 1996, № 1.

и т.п. Становится необходимым переход к многостороннему сотрудничеству в 
рамках субрегиона (Северо-Восточная Азия, Север Тихоокеанского региона) 
или всего АТР. Вот тогда существенно возрастает роль РНКТЭС, открываю
щего прямой путь в международные экономические и финансовые организа
ции. Точка зрения РНКТЭС состоит в том, что на основе многостороннего сот
рудничества эффективнее решать вопросы развития транспортной инфра
структуры, телекоммуникационных систем, перепрофилирования машино
строительного комплекса, а главное - вопросы сближения внешнеэкономичес
ких механизмов. Одновременно важно поддерживать конкуренцию среди на
ших азиатско-тихоокеанских партнеров, не допуская монополизации важных 
сфер сотрудничества отдельными странами, а также предотвращая необосно
ванную конкуренцию между российскими экспортерами и получателями ино
странных инвестиций и кредитов.

РНКТЭС всегда пропагандировал идею, что внешнеэкономическая ори
ентация на АТР должна осуществляться совместно Дальним Востоком и Си
бирью, с тем чтобы использовать преимущества взаимодополнения природно- 

. ресурсных, демографических и производственных потенциалов этих макроре
гионов. Необходимо принимать во внимание, что суммарный демо-экономичес
кий потенциал всей азиатской части России примерно в 4 раза больше потен
циала одного Дальнего Востока. О Сибири в контексте экономических отноше
ний с АТР приходится говорить снова и снова, поскольку до сих пор не уда
ется сломать стереотип, что к зоне приоритетного экономического сотрудниче
ства России с АТР относится только Дальневосточный экономический регион.

Межрегиональная ассоциация “Сибирское соглашение" сбавила свою 
активность в отношениях с РНКТЭС. Разумеется, это не означает, что разви
тие экономических связей Сибири со странами АТР стало менее важным. На
деюсь, что разработка Федеральной целевой программы экономического и со
циального развития Сибири на 1997-2005 годы, осуществляемая по Указу 
Президента РФ, станет стимулом и для сибирского вектора деятельности 
РНКТЭС, как это ранее произошло на Дальнем Востоке.

Свои ближайшие задачи РНКТЭС, видит в том, чтобы разнообразить 
формы и методы вхождения России в интеграционные структуры АТР и ак
тивизировать внешнеэкономические связи Дальнего Востока и Сибири, ис
пользуя механизмы федеральных целевых программ и поддержку зарубеж
ных деловых партнеров. Не претендуя на ведущую роль в осуществлении 
стратегии России в АТР, мы обязаны стремиться к максимальному использо
ванию преимуществ своего положения в системе национальных и междуна
родных организаций.
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Международные режимы безопасности в АТР: 
варианты российского участия
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Потенциальная роль России как участницы многосторонних усилий по 
обеспечению региональной безопасности в Северо-Восточной Азии и АТР 
требует тщательного и непредвзятого анализа. В русле этих усилий лежит 
разработка и теоретическое обоснование концепции российского участия в 
строительстве региональных режимов безопасности.

Вряд ли может быть оспорен тезис о том, что международные режимы 
безопасности не могут основываться исключительно на силовых отношениях. 
Скорее, они в той или иной мере дополняют существующие силовые отношения. 
Из этого следует, что неравное распределение между государствами комплексной 
мощи обуславливает асимметричный характер многосторонних механизмов обес
печения безопасности, особенно на региональном уровне, а также иерархический 
характер современных международных отношений в целом.

В рамках подобных режимов одни участники добиваются безопасности, 
другие - автономии. Более сильная держава обеспечивает безопасность для 
менее сильных, увеличивая тем самым автономию принятия решений; слабая 
региональная держава получает гарантии безопасности в обмен на обещание 
следовать политическому курсу более сильной державы, предоставление сво
их военных баз и пр.1

Применительно к условиям Азиатско-тихоокеанского региона это озна
чает, что, по мнению Я. Накасонэ, ядром регионального союза здесь может 
стать одна из крупных военных держав, обладающих ядерным оружием. Ре
гиональные союзы, не включающие в себя влиятельные страны, возможно, 
имеют право на существование*, однако они не могут достаточно эффективно 
обеспечить региональную безопасность.2

Концептуализация международных режимов, основанная на диалекти
ке баланса сил и баланса интересов, предполагает, что государства в силу оп
ределенного понимания интересов национальной безопасности могут в опре
деленных условиях предпочесть процедуру совместного принятия решений в 
области безопасности, если сочтут это полезным и выгодным для себя.

Соблюдение совместно выработанных «правил игры» отнюдь не озна
чает, что государства следуют общим целям и идеалам в политике или от
вергают принцип национального суверенитета. Основной движущий мотив
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со-

здесь - стремление обеспечить свои долгосрочные интересы и предсказуе
мость поведения партнеров на международной арене.

В основе функциональной динамики международных режимов лежит 
понятие сотрудничества, которое, по мнению теоретиков, отнюдь не синоним 
гармонии или близкого сходства национальных интересов в сфере безопасно
сти. Сотрудничество в рамках международного режима - скорее, не отсутст
вие конфликта, а реакция на конфликт или потенциальный конфликт.3

Путь к сотрудничеству в рамках международного режима - переговор
ный процесс, в ходе которого происходит сближение позиций или координа
ция политики (роИсу соогсНпайоп), в результате которой возможные негатив
ные последствия каких-либо решений для других решений устраняются пол
ностью или частично. По определению Р. Кохана, межгосударственное 
трудничество имеет место тогда, когда политика государства воспринимается 
партнерами как способствующая реализации их собственной политики в ре
зультате процесса координации.'1

Сотрудничество и координация политики в рамках международных 
режимов не тождественны. Первое лежит в основе режимов, созданных для 
достижения некоторого позитивного результата; второе - основа режимов, 
создающихся не для следования определенному курсу, а для избежания оп
ределенных последствий (негативный результат). Для функционирования ре
жимов второго типа достаточно выработки взаимоприемлемых конвенций 
(формальных или неформальных). Режимы первого типа требуют, кроме того, 
и некоторого институционального оформления.

Более того, диалектика баланса интересов предполагает, что сотрудни
чество в рамках международных режимов не есть лишь функция интересов 
безопасности. Само наличие общих или сходных интересов недостаточно для 
функционирования режимов. Необходимо существование соответствующих 
институтов, обеспечивающих предсказуемость поведения партнеров и сокра
щающих асимметрию в обмене информацией.5

Подобная концептуализация международных режимов безопасности 
предполагает более детальное функциональное разграничение международ
ных режимов и международных институтов, являющееся предметом напря
женных теоретических дискуссий. Даже ученые, отрицающие необходимость 
институциализации международных режимов, признают ее одним из важных 
параметров функционирования последних.

В то время как некоторые политологи считают неинституцализированные 
режимы «квази-режимами», другие полагают, что международные режимы и 
международные институты независимы друг от друга и могут существовать ав
тономно. Режимы могут быть институциализированы или нет, а международные 
организации могут (хотя и необязательно) функционировать как режимы.®

Организация Объединенных Наций - пример международной организа
ции, не являющейся режимом, поскольку членство в ней не ограничивает незави
симого принятия государствами политических решений, а лишь обеспечивает 
возможность дискуссий и формального и неформального взаимодействия.

В то же время важность ООН, в особенности ее некоторых специали
зированных агентств или установлений, таких как МАГАТЭ или Регистр по 
обычным вооружениям, для функционирования региональных режимов безо
пасности настолько велика, что эта поистине универсальная международная 
организация зачастую является единственным средоточием координации на
циональных интересов в сфере безопасности?

Нормативно-дескриптивный подход к анализу международных режи
мов в Северо-Восточной Азии и АТР предполагает не только анализ общетео-
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ретических представлений на этот счет, но и рефлексию относительно теоре
тико-методологического осмысления концепции международных режимов 
безопасности, выполненного на протяжении последних лет учеными и полити
ками азиатско-тихоокеанских стран.

В частности, на различных форумах по проблемам азиатской безопас
ности широко обсуждался вопрос об основных принципах создания многосто
ронних механизмов безопасности в АТР. К наиболее важным из них можно 
отнести, например, следующие:

проведение переговоров и консультаций по урегулированию разногла
сий и конфликтов;

регулярный обмен информацией и мнениями по вопросам региональ
ной безопасности;

добровольный отказ от деятельности, которая могла бы быть расценена 
другими государствами как угрожающая интересам их национальной безо
пасности;

использование военной силы исключительно в целях самообороны.®
При невозможности разрешения спорной или конфликтной ситуации 

решение вопроса следует откладывать на более поздний период. Оборонное 
строительство должно вестись на основе разумной достаточности, а разору
женческие процессы в регионе могут быть обеспечены лидирующими усилия
ми США и России.

Механизмы региональной безопасности могут предусматривать созда
ние безъядерных зон на Корейском полуострове и в районе Японского моря. 
Сотрудничество в области региональной безопасности должно способствовать 
развитию экономических, политических и культурных отношений в регионе, а 
также обеспечивать ведущую позитивную роль ООН?

В политических и академических кругах стран АТР утвердилось пред
ставление о том, что структурную основу международного режима безопасно
сти (или, скорее, системы таких режимов) в Северо-Восточной Азии и АТР 
может составить оптимальное сочетание совокупности двусторонних оборони
тельных союзов и разноуровневых многосторонних консультационных меха
низмов. Подобная точка зрения получила свое распространение в работах П. 
Брэкена, С. Дюка, К. Форда, Э. Лака, Э. Олсена, Р. Скалапино, Дж. Фоста, Я. 
Накасонэ, Хан Сун Джу, Ли Се Хана, Ким Кук Чина и других авторов.

Американские политологи обращают особое внимание на укрепление 
оси двусторонних оборонительных связей США и их региональных союзни
ков, а также ключевое значение американо-китайских отношений в деле соз
дания региональных режимов безопасности.

Отмечается, в частности, что Соединенным Штатам следует уверить 
своих основных союзников в субрегионе - Японию и Южную Корею - в своей 
последовательной приверженности обеспечению их безопасности, побуждая 
их при этом к более активному участию в создании многосторонних механиз
мов безопасности в АТР. Творцам внешней политики США предписывается 
попперживать усилия АСЕАН в области обеспечения многосторонней безопасно
сти в ЮВА, поддерживая американское военное присутствие в субрегионе.

Подчеркивается, что интересы США в Азии в XXI веке будут наи
лучшим образом обеспечены при существовании «системы умеренного много
стороннего баланса сил». Соединенным Штатам следует поощрять тенденцию 
к созданию регионального баланса сил, основанного на общем интересе - 
дальнейшего экономического роста и избежания опасности большой войны.10

Некоторые исследователи (С. Дюк и др.) отстаивают т.н. функцио
нальный подход к строительству международных режимов безопасности в
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* По данным Международного Института стратегических исследований, страны- 
участницы Пятистороннего соглашения о совместной обороне (ЕРОА) расширяют объе
диненную систему ПВО для включения в нее западной и восточной Малайзии и Бру
нея; Индонезия и Малайзия ведут совместную военно-морскую разведку в Малакк
ском проливе и пр. - См. Ксршпа! ЗеситНу апН Есопопис СоорстаНоп.. 1п1егпа1юпа1 
Асадепйс Бутпрозшт. РиЬПзЬед Ьу \Уог1с1 Ьеа^ие Гог Егеедот ап<Л Петосгасу КериЬПс 
оГ СН1па СЬар1ег. Та1ре1, Такеап, КОС. Лапиагу 14, 1993. р. 32.

СВА и АТР,11 полагая, что лишь постепенное налаживание экономического и 
политического сотрудничества в регионе может создать базу для строитель
ства многоуровневых режимов безопасности. Стартовой точкой может стать 
выработка мер доверия на Корейском полуострове, с участием двух корей
ских государств, Китая, Японии, России и США.

Авторы концепции т.н. «строительных кирпичей» (Ьш1сйп§ Ыоскз) Д. 
Болл, У. Тау и др. предлагают конструирование «..множества суб
региональных образований, связанных с различными аспектами безопасно
сти и различными категориями членства, основанных на существующем 
широком спектре двусторонних и ограниченном наборе многосторонних 
отношений, и нацеленных на решение общепризнанных и наиболее акту
альных задач в области региональной безопасности».'1

Определенное внимание уделяется многостороннему сотрудничеству по 
обеспечению региональной безопасности в рамках АСЕАН. При этом подчер
кивается, что АСЕАН, являясь сообществом безопасности де-факто, нельзя 
считать сообществом совместной обороны, хотя некоторое сотрудничество в 
области совместной обороны и осуществляется.»

Как неизменно подчеркивается теоретиками и аналитиками стран 
Азиатско-тихоокеанского региона, международный режим безопасности в 
СВА должен в целом быть ориентирован на меры превентивной дипломатии, 
т.е. иметь в качестве приоритетной задачи предотвращение возникновения 
новых или эскалации существующих в субрегионе конфликтов, и прежде 
всего способствовать созданию благоприятных внешних условий для решения 
корейского вопроса.

В силу очевидной политической заинтересованности в разработке и 
реализации концепции международных режимов безопасности, исследователи 
и политические аналитики Республики Корея наиболее заметно продвинулись 
в этой области. Так, в ряде трудов южнокорейских авторов подробно разрабо
таны структурные варианты международного режима безопасности в СВА, 
включая его характеристики, принципы формирования, цели и функции.

Подчеркивается, что международный режим безопасности должен 
строиться на поэтапной1 основе, в качестве дополнения существующих дву
сторонних отношений и предусматривать гибкое членство.

Выделяются следующие характеристики международного режима 
безопасности:

дискуссии в сфере безопасности должны вестись не по двусторонним 
проблемам, а по вопросам, представляющим общий интерес;

упомянутые дискуссии следует проводить в качестве средств превен
тивной, а не кризисной дипломатии;

на начальной стадии дискуссии по проблемам безопасности должны 
включать в себя обмен мнениями и информацией, и лишь затем переходить к 
обсуждению совместных действий на основе консенсуса;

Что касается целей международного режима безопасности в СВА' то 
они могут включать в себя:
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действий государств-
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* При очевидной политической роли США и России и их заинтересованности в регио
нальных делах, наиболее активная переговорная роль отводится автором Южной Ко
рее, Китаю и Японии.

улучшение взаимопонимания и взаимного доверия через регулярные 
контакты и диалог;

повышение взаимной предсказуемости 
участников диалога по проблемам безопасности;

переход от мер взаимного доверия к созданию региональной структу
ры переговоров по контролю над вооружениями и разоружением;

создание благоприятных условий для мирного объединения Кореи;
Основные функции международного режима безопасности, по мнению 

упомянутых авторов, могут состоять в следующем:
Режим может служить органом консультации и налаживания сотрудни

чества в политической и социально-экономической областях, в сфере охраны ок
ружающей среды, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Режим может выступать средством поддержки официальных, а также 
академических и неправительственных форумов и конференций по проблемам 
военной безопасности, а также, совместно с Институтом ООН по проблемам разо
ружения (ЦТПО1К), форумов по проблемам мер доверия в СВА и АТР.

Режим может способствовать обмену военной информацией, встречам во
енных представителей стран-участниц и созданию структуры взаимного доверия.

В рамках режима могут проводиться специальные расследования и 
сбор данных по проблемам, согласованным со странами-участницами.”

Южнокорейский вариант субрегионального режима безопасности 
предполагает сочетание реализации мер военно-политического доверия, не
формального диалога на уровне министров иностранных дел или их замести
телей, и заседаний рабочих групп для проработки конкретных вопросов.”

Исходя из общепринятой классификации международных режимов, отра
жающей особенности их зарождения и развития (спонтанные, навязанные и пе
реговорные), Ли Мин Юн и другие авторы полагают, что для Северо - Восточной 
Азии были бы наиболее приемлемы режимы безопасности, возникающие на осно
ве переговорных усилий. Фундаментальными политическими целями и задачами 
таких режимов могли бы стать разработка и реализация мер военно-политичес
кого доверия через многосторонние переговоры или конвенции.”

Состав участников подобных режимов мог бы варьироваться в зависи
мости от конкретных условий. В базовый список предполагается включить 
шесть стран (РК, КНДР, США, Япония, Китай и Россия)*, с привлечением 
Канады для обсуждения вопросов экологической безопасности, стран ЮВА - 
для обсуждения проблем экономической безопасности и использования при
родных ресурсов и т.д.

По мнению южнокорейских политологов, функционирование различ
ных режимов безопасности на субрегиональном и региональном уровне (таких 
как режим ядерного нераспространения или режим контроля за ракетными 
технологиями) постепенно заложило бы основы для консолидации этих режи
мов и выработки консенсуса относительно их норм, принципов и правил.” Это, 
в свою очередь, могло бы стать шагом на пути создания всеобъемлющей (и 
формализованной) организации по обеспечению региональной безопасности.

Анализ многосторонних отношений безопасности в АТР в рамках тео
рии международных режимов показывает, что в регионе складываются мно
госторонние режимы безопасности двух типов:
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* Д. Г. Балуев, например, полагает, что российская внешняя политика стоит перед 
«конфликтом выбора» между национальной и глобальной безопасностью. - См. Вестник 
Фонда «Российский обгцсствснно-палитичсский центр» № 2, декабрь 1996 г. с. 12.

Международные режимы безопасности в АТР

Режимы транспарентности и мер доверия, связанные преимущест
венно с информационно-коммуникационным обменом и обеспечением откры
тости и предсказуемости военной деятельности стран СВА и АТР.

Ограничительные режимы (режимы нераспространения), предусмат
ривающие запрет или ограничения на определенные виды военной деятель
ности, производство или применение некоторых видов вооружений и средств 
вооруженной борьбы.

Существенная особенность и неотъемлемое условие функционирова
ния региональных режимов безопасности - их взаимосвязанный и взаимодо
полняемый характер. Ни двусторонние отношения в области безопасности, 
ни многосторонние образования на субрегиональном и региональном уровне, 
ни соответствующие усилия ООН не могут и не должны противоречить друг 
другу или служить альтернативным способом укрепления безопасности. Лишь 
в своей совокупности они обеспечивают благоприятную среду для обеспечения 
безопасности на основе сотрудничества в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Участие России в азиатско-тихоокеанских режимах безопасности оп
ределяется ее национальными интересами в сфере безопасности. Как прави
ло, национальные интересы включают обеспечение безопасности государства, 
защиту его территориальной целостности и суверенитета и обеспечение сило
выми методами условий для функционирования его базисных отношений.”

Поскольку процесс самоидентификации России еще далеко не завер
шен, национальное самосознание, государственность, понимание целей и пер
спектив развития страны, - эти непременные условия для формирования 
представлений о национальной безопасности, - еще только складываются.

Обеспечение национальной безопасности, защиты и продвижения нацио
нальных интересов в сфере безопасности на международной арене - исключи
тельная прерогатива государства. Как подчеркивал классик политической науки 
Ганс Моргентау, «Государственные интересы, определяемые как сила государ
ственной мощи, являются ключом к пониманию сущности всей международ
ной политики и объяснению характера политики отдельных государств».'*

Интересы национальной безопасности выступают, таким образом, пре
имущественно как государственные интересы. В данном случае государство 
выступает автономным актором, решая задачу, которая не может быть сведе
на к сумме частных интересов и устремлений.19

Что касается самого предмета безопасности, некоторые авторы выде
ляют четыре основные подхода к нему. Первый подход - национальная безо
пасность - предполагает защиту основных интересов конкретного государст
ва. Второй подход - международная безопасность - обращает большее вни
мание на взаимосвязь безопасности одного государства с безопасностью дру
гих (коллективное использование вооруженной силы, международные инсти
туты и режимы).

Третий подход, региональная безопасность, в принципе не отличаясь 
от второго, подразумевает наличие наиболее эффективных систем безопасно
сти в рамках конкретных регионов. Четвертое направление - глобальная безо
пасность - включает в себя, помимо военной безопасности, защиту граждан
ских прав, окружающей среды, экономического развития и пр.20

Однако, признавая наличие данных подходов, не следует противопос
тавлять их,*поскольку безопасность в современном мире неделима. Ни одна
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Й страна мира не может позволить себе защиту интересов национальной безо

пасности, опираясь исключительно на собственные ресурсы. Обеспечение на
циональной безопасности России неотделимо от конструктивного участия 
страны в обеспечении глобальной и международной безопасности, включая 
участие в международных режимах безопасности в АТР.

Как отмечается в Послании по национальной безопасности Президен- 
РФ Федеральному Собранию, в мировой политике усиливается тенденция 

к демилитаризации международных отношений; на глобальном и региональ
ном уровнях набирают силу интеграционные процессы, которые не совпадают 
в политической, военной и экономической плоскостях.

Основными задачами политики национальной безопасности России на 
1996-2000 гг. признаны укрепление нынешних геополитических рубежей и 
территорий и обеспечение достойной роли и места России в мировой полити
ке. Приоритетными внешнеполитическими интересами для России на регио
нальном уровне являются обеспечение стабильного и безопасного междуна
родного окружения, а также продвижение и закрепление военно
политических и экономических позиций на мировой арене на основе исполь
зования механизмов регионального сотрудничества.

В частности, основные направления политики национальной безопасно
сти во внешней сфере предусматривают более полную интеграцию в между
народные политические, экономические и военные организации в Азиатско- 
тихоокеанском регионе; расширение партнерских связей с государствами 
АТР; поддержание добрососедских отношений и динамичное развитие уст
ремленного в XXI век стратегического партнерства с Китаем.21

Это особенно важно для обеспечения устойчивого развития России, по
скольку, по мнению В. Г. Гельбраса, обширный регион Восточной Сибири и 
Дальнего Востока стал самым слабым звеном в национальной безопасности 
страны. Превращение этого слабого звена в мощное, в том числе путем его во
влечения в интеграционные процессы в АТР, должно определять суть эконо
мической, социальной и культурной стратегии развитии России как минимум 
до середины XXI века.22

Концепция внегйней политики и военная доктрина России разрабатывают
ся на основе политики национальной безопасности и во взаимосвязи с ней. Эти 
вопросы являются предметом напряженных дискуссий в среде общественности и 
политиков, прежде всего российской внешнеполитической элиты, непосредственно 
влияющей на выработку курса страны на международной арене.

В 1996 г. Московское бюро Фонда Фридриха Эберта представило россий
ской и международной общественности результаты социологического опроса ру
ководящих работников правительственных учреждений, депутатов Федерального 
Собрания, политических лидеров и ученых (103 эксперта, костяк российской 
внешнеполитической элиты) по проблемам внешней политики России. Исследова
ние было проведено по поручению Московского бюро Фонда Ф. Эберта Общестаом 
социальных и рыночных исследований «Синус - Москва» в сотрудничестве е Все
российским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый четвертый из опрошенных отметил, что внешняя политика 
России должна принципиально ориентироваться на возвращение статуса 
сверхдержавы; этого требуют в особенности 40 % сторонников большей ориен
тации российской политики на Азию. 57 % респондентов отметили, что России 
следует стремиться к сохранению положения одной из пяти великих держав.

По данным опроса, 66 % сторонников большей ориентации внешней 
политики России на Азию полагают, что в настоящее время у России нет ос
новательной внешнеполитической доктрины; внешняя политика страны фор
мируется от случая к случаю, применительно к ситуации.
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* Последняя, приведшая к конфронтации с Китаем и тупику в отношениях с Японией, 
оценивается некоторыми экспертами как серия «дорогостоящих провалов». - См.: Киз- 
эта апс! Зарап: Ап 11пгсзо1исс1 ОИстта Вс1и>ссп О1з(ап1 ЫслдНЬогз. ТзиуозЫ Назе^ахса, 
Лопа1Ьап На81ат, апд Апсй еи' КисЫпз, Ед. Пту. оГ Са1Иогта а( Вегке1еу. 1993. р. 191.

Международные режимы безопасности в АТР

52 % респондентов (по сравнению с 44 % по результатам аналогичного 
опроса в 1993 г.) полагают, что у России как евразийской страны должен быть 
особый путь и в сфере внешней политики. Доля «западников» (тех, кто счита
ет, что Россия должна идти тем же путем, что и другие развитые страны) 
уменьшилась по сравнению с 1993 г. с 51 % до 41 %.

На вопрос о том, с какой страной/регионом России следует развивать 
особые отношения, 41 % респондентов указали КНР (по сравнению с 10 % по 
результатам опроса 1993 г.), в то время как соответствующие показатели для 
стран Запада изменились незначительно. 60 % опрошенных высказались за 
то, чтобы политика России в отношении Китая преследовала в равной мере 
экономические и военно-политические цели.

Важно отметить также, что четверо из пяти экспертов выступили за -то, 
чтобы военная безопасность России обеспечивалась бы преимущественно на осно
ве участия в многосторонних механизмах безопасности, а не самостоятельно.23

Как отмечалось в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
на 1996 г., медленно формулировались новые внешнеполитические интересы 
России. Не всегда удавалось точно сбалансировать все факторы, были запаз
дывания, отклонения от утвержденных основ внешней политики, разница 
между провозглашенным курсом и реальным исполнением.

Однако внешняя политика России постепенно обретает свое лицо в бо
лее безопасном в военном отношении, хотя и менее предсказуемом постблоко
вом мире. Впервые в XX веке для России нет реальной военной угрозы. Во 
многом благодаря активной позиции России, удалось обеспечить бессрочное и 
безусловное продление Договора о нераспространении ядерного оружия.

Главный итог политики на Востоке состоит в том, что впервые за 
многие годы Россия сумела обеспечить нормальные, добрососедские, а где 
возможно, и партнерские отношения с основными державами-региона. В ре
зультате на долгосрочной основе гарантирована безопасность восточных гра
ниц, улучшены внешнеполитические условия для развития Дальнего Востока, 
усилены общие международные позиции России. Вместе с тем потенциал от
ношений с Востоком неизмеримо больше; следует активизировать российскую 
политику и дипломатию в АТР.24

В настоящее время Россия, сосредоточенная на решении серьезных внут
ренних проблем, воспринимается в АТР как относительно слабый партнер. Одна
ко она была и останется великой азиатской державой, и ее временное ослабление 
в регионе, связанное с последствиями распада СССР и бременем структурных ре
форм, отнюдь не следует расценивать как уход из региона.

По мнению представителей российского МИДа, стратегические при
оритеты российской политики в Азиатско-тихоокеанском регионе сводятся к 
обеспечению стабильности и безопасности на восточных рубежах России; соз
данию благоприятных внешних условий для российских реформ; а также 
созданию предпосылок для активного подключения России к региональным 
интеграционным процессам.25

При продвижении к этим приоритетным целям следует учитывать как 
уроки чрезвычайно идеологизированной и затратной азиатской политики 
СССР,» так и уроки политики «нового мышления», творцы которой зачастую 
воспринимали баланс интересов как игру с позитивной суммой (в которой все



24 В.Петровский

•4

I

-

I
могут быть победителями), полагая, что улучшение двусторонних отношений 
со странами АТР происходит не за счет ущемления интересов третьих стран. 
Практика международных отношений в Азии показывает, что это не всегда 
было так.26

По мнению В. П. Лукина, было бы преступно не учитывать нами инте
ресы других стран в процессе поиска ими своего места в современном мире. 
Но и было бы крайне легкомысленно считать, что они при этом отводят Рос
сии оптимальное место, а не хотят, оттолкнув ее локтями, улучшить собст
венные позиции. Политика России должна стать более рациональной и бо
лее приближенной к своим границам и своим интересам. Российское влияние 
на отношения безопасности в АТР должно быть ограниченным, но ответ
ственным и весомым.21

В этом контексте представляется необходимым уточнение позиций 
России относительно участия в региональных режимах безопасности в 
АТР. Отход от всеохватных, но нереализуемых на практике инициатив в сто
рону более прагматичных и узко сфокусированных комплексных мероприятий 
является позитивной тенденцией в работе российского МИДа, которому, на 
взгляд автора, еще предстоит в полной мере овладеть механизмом “точной 
подстройки” при конструировании региональных механизмов безопасности и 
сотрудничества.

Новая азиатская доктрина России, провозглашенная в 1994 г., предусмат
ривала формирование системы совместной безопасности ("сообгцества безопас
ности”) на основе поэтапного и многовариантного подхода, движения от ло
кальных договоренностей к разветвленной сети субрегиональных и общерегио
нальных структур, а также восхождения от простых форм сотрудничества 
(обмен военной информацией, меры доверия) к более сложным (меры совместно
го управления кризисными и конфликтными ситуациями).1*

В фокусе политико-дипломатических усилий по реализации указанной 
доктрины, подразумевающей активное участие в строительстве региональных 
режимов безопасности, были следующие проблемные направления:

Основные тенденции развития межгосударственных отношений в АТР в 
постконфронтационный период, географические пределы проекции российских 
интересов в АТР, место России в системе региональных взаимоотношений.

Пути и способы формирования многосторонних механизмов безопасно
сти в СВА и АТР, параметры российского участия в этом процессе.

Общие концептуальные подходы к формированию многосторонних ме
ханизмов безопасности: этапность, географический охват участников, степень 
их вовлеченности в процесс, возможности использования опыта ОБСЕ и т.д.

Налаживание многостороннего консультативно-переговорного процесса 
на всех уровнях: двустороннем, субрегиональном, региональном - с использо
ванием существующих в регионе переговорных структур и сложившейся во
енно-политической инфраструктуры.

Россия и движение к созданию региональных политических структур 
безопасности: Региональный Форум АСЕАН (АРФ), АТЭС и др. Параметры 
российского участия в деятельности этих структур.

Интересы России на Корейском полуострове: активное налаживание 
отношений с Севером и Югом; северокорейская ядерная проблема и возмож
ная роль России в ее разрешении.

Военно-политические меры доверия в СВА и АТР; российские инициа
тивы в кодификации норм и правил торговли оружием в регионе, в создании 
центров превентивной дипломатии и предотвращения конфликтов.
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Роль России в разблокировании региональных конфликтов и террито
риальных споров в СВА и АТР.

Развитие двусторонних отношений со странами АТР в области укреп
ления региональной безопасности и стабильности, включая военно
техническое сотрудничество со странами региона.

В силу статуса России как ведущей ядерной державы и постоянного 
члена Совета Безопасности ООН участие РФ в укреплении регионального 
режима ядерного нераспространения было и остается принципиально важ
ным. Россия несет глобальную и региональную ответственность за укрепление 
ядерной безопасности и ядерного нераспространения.

На встрече в верхах президентов Б. Ельцина и Б. Клинтона в мае 1996 
г. в Москве лидеры двух держав подтвердили в своей Совместной Деклара
ции готовность США и России развивать тесное глобальное и региональное 
сотрудничество по укреплению режима ядерного нераспространения, включая 
режим многосторонних ядерных гарантий МАГАТЭ.

Россия поддерживает создание в Азиатско-тихоокеанском регионе зон, 
свободных от ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Пре
зидент Б. Ельцин предложил во время визита в Сеул в ноябре 1992 г. созда
ние на Корейском полуострове зоны, свободной от всех видов оружия массо
вого уничтожения, при обеспечении соответствующих гарантий со стороны 
России.

Тенденция, направленная на устранение России от решения ключевых 
проблем в регионе, обусловила необходимость дистанцироваться от политики 
других держав и выработать собственный подход по ядерной проблеме КНДР 
и корейской проблеме в целом, на основе должного учета национальных инте
ресов России. Практическим выражением такого курса стало выдвижение 
идеи о проведении международной конференции по обсуждению широкого 
круга вопросов корейского урегулирования.

По мнению ученых Института Дальнего Востока РАН, в ходе ядерного 
кризиса внешнеполитические органы России действовали непродуманно, бе
зоговорочно встав на сторону США и МАГАТЭ и угрожая КНДР санкциями, 
а также не приняв во внимание позицию Пекина. Реальное влияние России в 
результате ослабло, так как Москва, с точки зрения КНДР и РК, действовала 
не лучшим образом, играя не свою игру. С учетом же военных интересов Рос
сии ее позиция выглядела тем более непродуманной.2’

Ядерный кризис в Корее показал также, что проблемы ядерного не
распространения стали использоваться некоторыми вовлеченными сторонами 
для получения односторонних экономических выгод. Намерение поставить 
КНДР реакторы на легкой воде, предварительно устранив с этого рынка Рос
сию, и в то же время заблокировать поставку Россией реакторов такого же 
типа Ирану было воспринято в политических и деловых кругах России как 
явное и абсолютно неприемлемое проявление двойного стандарта поведения 
на международной арене.50

Участие РФ и укреплении многостороннего переговорно-консульта
ционного механизма по проблемам безопасности в АТР также относится к 
приоритетным. Как известно, Президент Ельцин в ходе своего визита в Сеул 
в ноябре 1992 г. предложил первоочередные меры по улучшению военно
политического климата и укреплению безопасности в Северо-Восточной Азии.

26 сентября 1994 г. с трибуны сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Президентом России была предложена программа создания прочной системы 
международной безопасности под эгидой ООН и в условиях реформирования 
международных институтов. Она предусматривала ускорение переговоров по
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бессрочному продлению Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) и заключению Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний 
ядерного оружия (ДВЗИЯО); начало многостороннего обсуждения вопросов 
регулирования международного рынка вооружений и военной техники; обсу
ждение региональных программ укрепления мира и безопасности; проведение 
под эгидой ООН конференции по международному сотрудничеству в деле 
конверсии оборонной индустрии.

Было особо подчеркнуто, что «на данном этапе ООН могла бы прило
жить усилия к координации процесса становления региональных систем 
безопасности».31

30 декабря 1994 г. Россия внесла проект Декларации Регионального фору
ма АСЕАН о принципах безопасности и стабильности в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. В указанном проекте подчеркивалась необходимость создания регио
нального сообщества по обеспечению безопасности, в которое вошли бы все без 
исключения азиатско-тихоокеанские страны. Отмечалось также равное право 
всех государств региона на участие в процессе создания механизма региональной 
безопасности, а также необходимость воздерживаться от оказания экономиче
ского давления на отдельные государства или группы государств в качестве сред
ства решения политических вопросов.

В мае 1995 г. министр обороны РФ в ходе своих визитов в КНР и РК 
выдвинул предложение о шестистороннем форуме по вопросам безопасности, 
с участием России, Китая, США, Японии, Северной и Южной Кореи, в каче
стве промежуточного этапа на пути создания многостороннего механизма ре
гиональной безопасности.

В августе 1995 г. российский представитель представил на очередном 
заседании АРФ в Брунее, на котором присутствовали делегации 19 стран, 
проект декларации “О принципах безопасности и стабильности в Азиат
ско-тихоокеанском регионе”. В документе предлагалось создание системы 
международных консультаций и взаимных гарантий безопасности, выработка 
мер доверия и транспарентности военных доктрин.32

Российский представитель на Региональном Форуме АСЕАН призвал 
также к проведению международной конференции по безъядерному статусу 
Корейского полуострова. Такая конференция могла бы выработать и принять 
международные гарантии мирного урегулирования корейской проблемы.

Российская делегация конструктивно участвовала, уже в новом каче
стве полноправного члена в заседании АРФ в Джакарте в июле 1996 г.

Участие России в строительстве региональных режимов безопасности, 
во многом основывающихся на традиционном балансе сил, невозможно без 
обеспечения адекватного военного присутствия РФ в Азиатско- 
тихоокеанском регионе.

США и некоторые другие региональные державы, отнюдь не считая 
Россию враждебным государством, склонны прочить ее на роль «младшего 
партнера» в обеспечении региональной безопасности, приветствуя продол
жающееся уменьшение российского военного присутствия в АТР. По некото
рым зарубежным данным, США и Япония уже обладают здесь тройным пре
восходством над Россией в истребительной авиации и двойным - в военно- 
морских силах.33

Поддержание российского военного присутствия в регионе осуществ
ляется на фоне беспрецедентного сокращения вооруженных сил и вооруже
ний и свертывания оборонных программ, вызванных трудностями экономиче
ских реформ в России, а также международными обязательствами страны в 
области сокращения обычных и ядерных вооружений.
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Боевые действия российских войск в Чечне в 1994-1996 гг. показали 
катастрофическое снижение боеготовности ВС РФ и поставили на повестку 
дня вопрос о комплексной военной реформе российских Вооруженных Сил 
путем значительных количественных сокращений войск и боевой техники при 
их качественном совершенствовании.

По мнению аналитиков Центра военно-стратегических исследований 
Генерального Штаба ВС РФ, приведение дислоцированных в дальневосточном 
субрегионе войск к уровню оборонной достаточности послужит эффективной 
мерой военного доверия и общего оздоровления обстановки.

При этом в качестве критерия оборонной достаточности группировок 
обычных вооруженных сил на Дальнем Востоке в мирное время следует рас
сматривать такие их боевые и численные составы, которые обеспечили бы 
сдерживание сопредельных государств от развязывания вооруженных кон
фликтов за счет поддержания минимально необходимого соотношения сил и 
средств.34

В этой связи особое внимание следует уделять российскому Тихооке
анскому флоту (ТОФ). Принятые осенью 1992 г. решения о сокращении бое
вого состава ТОФ, включая вывод с кораблей тактического ядерного оружия 
и сокращение на 50 % количества размещаемых новых подводных лодок (с 
перспективой полного прекращения их строительства), ослабили его потенци
ал, в то время как реализация российско-американского соглашения 1993 г. по 
новому этапу ограничения и сокращения стратегических наступательных воо
ружений (СНВ-2) должна была бы привести к повышению роли ВМФ в стра
тегических ядерных силах России.35

Сочетание вышеуказанных причин может привести к тому, что из 62 
стратегических ядерных подводных лодок в боевом составе ВМФ (1992 г.) к 
2003 г. их останется не более 20.36 В начале 1992 г., по данным Главного штаба 
ВМФ, ТОФ располагал 24 стратегическими ядерными подводными лодками и 
204 подлодками с баллистическими ракетами на борту.37

Развитие двусторонних отношений России со странами АТР в сфере 
укрепления региональной безопасности также относится к числу приоритет
ных. Это прежде всего касается российско-китайских отношений. Вырабо
танная двумя странами формула стратегического конструктивного парт
нерства, обращенного в XXI век, означает, что каждая из сторон, не вступая 
в союзы и проводя самостоятельную и независимую политику, действуя на 
параллельных курсах, имеет значительное поле совпадающих или близких 
интересов на мировой арене, отвечающих целям укрепления мира, безопасно
сти и сотрудничества в глобальном и региональном масштабе.38

Две великие державы - Россия и Китай - подготовили уникальное со
глашение о мерах доверия и военной разрядки вдоль границы, которая не так 
давно была рубежом отчуждения и военного противостояния. Подписанное в 
1996 г. пятистороннее Соглашение предусматривает общерегиональные по 
своему значению меры по взаимному предуведомлению и ограничению мас
штабов приграничных военных учений; взаимное направление наблюдателей 
на приграничные учения, а также ограничения на размещение вооруженных 
сил и вооружений вдоль линии границы.

Пятистороннее соглашение - важный шаг на пути к созданию всеобъ
емлющих режимов транспарентности и мер доверия в Северо-Восточной 
Азии и АТР.

Важное направление усилий российской дипломатии по строительству 
режимов безопасности в СВА и АТР - участие в решении корейской про
блемы и развитие отношений с двумя корейскими государствами.
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В этом контексте возрастает роль российско-южнокорейских отношений. 
Республика Корея постепенно становится все более весомым экономическим и по
литическим партнером России. Отношения с ней регулируются Договором 1992 г. 
об основах отношений между Россией и РК, который стал важным политиче
ским и международно-правовым документом нового типа.

В России воспринимают Республику Корея как восходящий центр си
лы в Северо-Восточной Азии, роль которого в строительстве региональной 
безопасности на основе сотрудничества будет возрастать. Представители во
енно-политического и академического сообществ РК серьезно восприняли рос
сийские предложения по укреплению безопасности и сотрудничества в СВА и 
АТР, выразив готовность конструктивно обсуждать их.

Что касается российско-северокорейских отношений, то российская 
дипломатия осознала необходимость выправления отношений с Северной Ко
реей по всем направлениям,, включая отношения безопасности. Пришло пони
мание того, что Россия, не способная сохранить свои отношения с КНДР, важ
ным фактором структуры безопасности в СВА, не будет представлять интере
са для международного сообщества как полезный партнер в этом регионе.38

Важным шагом на пути вовлечения КНДР в многосторонний диалог по 
проблемам региональной безопасности могло бы стать решение вопроса о мо
дификации российско-северокорейского союзнического договора 1961 г. Ста
тья договора о безусловном военном вмешательстве российской стороны в 
случае агрессии против КНДР могла бы быть дополнена специальным мемо
рандумом с интерпретацией этого положения применительно к новым реали
ям на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и АТР.

Российско-японские отношения в контексте отношений безопасности 
в АТР продолжают оставаться проблемой российской дипломатии. Многолет
ний спор о принадлежности островов Курильской гряды не должен заводить 
в тупик двусторонние отношения и развитие диалога по вопросам субрегио
нальной и региональной безопасности. Важность подобного диалога была от
мечена в Токийской Декларации о российско-японских отношениях, подпи
санной во время визита Президента Б. Ельцина в Японию в октябре 1993 г.

Пределы допустимого компромисса в решении указанного вопроса оп
ределяются тем, что гипотетически вынужденный отказ России от стратеги
чески важного для нее свободного доступа к акватории Курильских островов 
означал бы нейтрализацию России как «центра силы» на Дальнем Востоке. 
Как следствие, расширилось бы геостратегическое пространство для военного 
присутствия третьих стран в непосредственной близости от восточных границ 
России.

По мнению аналитиков РАУ-Корпорации, это могло бы означать уста
новление жесткого военно-морского контроля США и Японии над позицион
ными районами российских ПЛАРБ и маршрутами развертывания кораблей 
российского ТОФ в районы боевого предназначения?0

Одна из наиболее доступных и эффективных форм российского уча
стия в строительстве международных режимов безопасности в АТР - разви
тие военно-технического сотрудничества со странами региона. Поставки 
российского оружия рассматриваются многими экспертами как фактический 
способ военного присутствия России в СВА и АТР и способ проекции россий
ского влияния в регионе. Завоевание обширного азиатско-тихоокеанского 
рынка вооружений может иметь для РФ важное экономическое и геополити
ческое значение.
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В заключение следует подчеркнуть, что статус России как ведущей 
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сутствия, так и в роли балансира, арбитра и медиатора.

Наиболее перспективными способами российской вовлеченности в 
строительство региональных режимов безопасности следует признать участие 
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сотрудничества со странами региона.
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Гамбит “анти-НАТО” и политика России 
на Дальнем Востоке.

27 мая 1997 г. подписанием парижского “Основополагающего акта” за
вершилась первая партия сулящего быть достаточно длинным матча 
“Российская дипломатия против расширения НАТО." Матча, ставшего важ
нейшим внешнеполитическим приоритетом Москвы после переизбрания Ель
цина президентом России.

Существующие оценки результатов первой партии противоположны. 
Проельцинистские силы говорят о “победе” Москвы, о “новом этапе в отноше
ниях Россия - НАТО.” Аналитики, работающие на создание “маленького 
культа личности” президента (или, как сейчас говорят, на укрепление хариз
мы президента), спешат представить Парижский акт как личную победу Пре
зидента. Лояльная властям либеральная оппозиция говорит о том, что удалось 
“минимизировать” угрозу России от расширения НАТО. Критически настро
енная либеральная оппозиция считает, что Акт не имеет никакого значения 
ни для России, ни для НАТО. Некоторые “либералы" даже полагают, что он 
связывает России рук, в случае дальнейшего расширения НАТО и его не на
до было вообще подписывать. Левая оппозиция расценивает Акт как “провал 
внешней политики Ельцина", как “капитуляцию перед Западом.” Общим у 
авторов всех этих оценок является априорное восприятие расширения НАТО 
как “угрозы” безопасности России.

Если же встать на объективные формальные позиции, то можно ут
верждать, что Парижский акт означал поражение российской дипломатии в 
первой партии против расширения НАТО. Провозглашенные руководством 
министерства иностранных дел России цели гамбита “анти-НАТО” — не до
пустить расширения блока или, по крайней мере, добиться принятия на себя 
Северо-Атлантическим альянсом юридически обязывающих обязательств — 
оказались не достигнутыми. 9 июля Венгрия, Польша и Чехия вступят в 
НАТО, а “Основополагающий акт”, не требующий ратификации парламента
ми стран-участников, носит, с формальной точки зрения, декларативный ха
рактер. Это скорее договор о намерениях, чем контракт, если пользоваться 
популярной сегодня в России деловой терминологией. И, не помешав приня
тию первой волны новых членов НАТО, Акт, скорее всего, не сможет предот
вратить вхождение в Альянс и следующих “очередников”, включая страны 
Балтии и Украину. Если Запад не испугался угроз Москвы принять 
“адекватные меры” в ответ на первый этап расширения блока, то еще менее 
вероятно, что Запад напугают угрозы Кремля пересмотреть 
"Основополагающий акт” в случае приема в НАТО бывших республик СССР. 
Ведь главные обязательства “не размещать...”, содержащиеся в акте, берет на
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обеспокоенноститем,же довольствуется что ее

I

я

1. Причины и основания негативного отношения 
России к расширению НАТО.

Логически не легко понять, почему расширение НАТО, военно
политической структуры западных рыночных демократий, может быть опасно 
для России, взявшей курс на рыночно-демократические преобразования и ин
теграцию в Западный, цивилизованный и развитый мир. Логика военно
политического противостояния была понятна в те десятилетия современной 
истории, когда одна часть планеты, мир капитализма, защищала частную соб
ственность как неприкасаемую основу общественного устройства, а другая, 
мир социализма, уничтожала, огосударствляла, национализировала частную 
собственность, считая ее источником социальных бед. В этих условиях рас
ширение НАТО означало наступление частной собственности на позиции соб
ственности социалистической, государственной. Однако сегодня этих исход
ных, базовых различий в общественном устройстве государств Центральной и 
Восточной Европы нет. И тем не менее, если Россия протестует против рас
ширения НАТО, значит у России есть на то свои причины. И эти причины 
видятся в недолгой истории развития новой России, в характере сегодняшних 
отношений России с бывшими военно-политическими союзниками и респуб
ликами бывшего СССР, в политических эмоциях и традиционализме внешне
политического мышления российских лидеров, наконец, в логике политиче
ской борьбы внутри России.

Первое. Распад европейской социалистической системы и крушение 
СССР, начатые Горбачевым и завершенные Ельциным, явились, по своей су
ти, спонтанными, а не точно рассчитанными и спланированными событиями. В 
результате Москва упустила время для заключения с Западом юридически 
обязывающего соглашения, которое бы гарантировало “нейтральный” статус 
восточноевропейских и новых пост-советских государств. В начале горбачев
ской эры политики и аналитики активно обсуждали вопросы одновременного 
роспуска НАТО и Варшавского Договора или придания статуса нейтрального 
государства единой Германии, в “обмен” на германское объединение. Однако 
у Москвы тогда не нашлось политической воли и стратегической прозорливо
сти, чтобы изменить Историю. В итоге История "изменила” себя сама! распа-

себя НАТО, Россия 
“учитываются.”

Если российский МИД не лукавил и просто не изображал растянув
шуюся на месяцы “минуту звучания”, а действительно хотел воспрепятство
вать расширению НАТО, то возникает вопрос: а не был ли разыгранный гам
бит изначально провальным? Есть и еще связанные с этим вопросы, опреде
ляющие интригу первой партии и всего матча московской дипломатии против 
НАТО. Почему Москва, столь долго сопротивлявшаяся, поспешила сдать по
зицию в конце мая? Что является мировоззренческой основой анти-натовского 
курса России? В чем суть российских аргументов против курса Альянса на 
принятие новых членов? Какова тактика России? Будут ли последствия анти- 
натовского курса Москвы способствовать осуществлению российских реформ? 
С какими — демократическими либо иными — странами Россия может со
трудничать при противодействии НАТО? На какие — демократические или 
иные, скажем, авторитарно-националистические — режимы Россия может 
опираться в своей игре? Наконец, будет ли анти-натовский гамбит России на 
Западе иметь прямое либо косвенное воздействие на отношения России с 
Дальним Востоком?
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лись ОВД и СССР. Причем без всяких обязательств Запада и нового Востока 
Европы в отношении России.

В 1991-1992 гг. уже ельцинская дипломатия упустила время для за
ключения двусторонних соглашений с “отскакивающими” от России государ
ствами соблюдать нейтральный статус и не пополнять ряды военно
политических блоков.

Таким образом, во второй половине 80-х — начале 90-х гг. Россия не 
использовала шанс активно воздействовать на формирование новой системы 
безопасности в Европе. В течение какого-то времени восточноевропейские 
страны, вместе с “зависимостью” от Москвы потерявшие и стратегическую 
ориентацию на союз с “великой державой” (кем СССР, собственно, и являл
ся), находились в геополитическом вакууме. Рано или поздно состояние неоп
ределенности должно было закончиться. И оно закончилось, когда Восточная 
Европа и страны Балтии объявили о своей ориентации на интеграцию в эко
номические и военно-политические структуры Запада, а республики бывшего 
СССР (кроме Прибалтики) создали под патронажом России СНГ.

Второе. Российским руководителям, похоже, все еще трудно признать, 
что Россия не стала флагманом рыночно-демократических реформ на терри
тории бывшей мировой социалистической системы. Наоборот, восточноевро
пейские страны (за исключением Румынии, Болгарии, Албании и разрушен
ных войной республик бывшей Югославии) и страны Балтии достигли за по
следние 2-4 года зримых успехов в подъеме экономики и политической стаби
лизации общества, тогда как Россия продолжала вязнуть в социально- 
экономическом кризисе, расстреливала парламент (1993 г.), начала и проигра
ла Чеченскую войну (1994-1996 гг.). При таких “показателях” Восточноевро
пейские страны склонны рассматривать Россию скорее как источник регио
нальной нестабильности и угрозы. При этом Россию, эмоционально
автоматически, хотя и бездоказательно, ассоциируют с бывшим СССР, 
“лишившим” в свое время восточноевропейские страны рыночной перспекти
вы. Таким образом, с точки зрения восточноевропейцев выглядит вполне ес
тественным искать защиту на Западе от “угрозы” из России. Развеять опасе
ния и скорректировать вектор стратегической ориентации Восточной Европы 
Россия могла бы только реальными достижениями рыночно-демократических 
преобразований.

Третье. Крах коммунистического режима в России привел к ситуации 
идеологического вакуума в российском обществе. Либерально
демократическая риторика использовалась сторонниками Ельцина с одной 
главной целью — не позволить левой оппозиции взять власть и не стала до
минирующей в массовом сознании граждан и их новых руководителей. Кроме 
того, подавляющее большинство чиновников высшего и среднего уровня, 
включая президента, премьера, министров иностранных дел и обороны, про
шло в своей жизни через период интенсивного изучения коммунистического 
мировосприятия. Поэтому для большинства российских политиков и чиновни
ков было “естественным”, привычным, “легким” в исполнении вновь обратить
ся к философии “свой-чужой”, помогавшей вычислить врага во время 
“холодной войны", как только речь зашла о расширении НАТО — противни
ка номер один времен глобальной конфронтации социализма и капитализма. 
Таким чиновникам и политикам не просто согласовывать потребность россий
ской реформируемой экономики в помощи Запада с традиционным воспри
ятием Запада как врага. Для того, чтобы совершить революцию в их умах, 
требуется четкая команда с верхних этажей российском пирамиды власти.

Вместе с тем, молодые реформаторы, поддерживаемые в последнее 
время Ельциным, похоже, не видят пока своих интересов в сфере внешней 
2 "Проблемы Дальнего Востока" № 5
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политики. Исключением стало подписание российско-белорусских соглашения 
и устава, содержание которых в итоге, после вмешательства молодых лиде
ров, оказалось значительно менее обязывающим для России, чем в первона
чальном варианте. Реформаторская перспектива Минска не вписывалась в 
планы команды Чубайса и в итоге российско-белорусское сближение было 
скорректировано. Можно предположить, что и поспешное подписание акта 
Россия - НАТО, не достигшего целей, ставившихся российской дипломатией в 
начале дискуссии с НАТО, стало результатом воздействия на Ельцина груп
пы Чубайса. Российские реформаторы стремились разрядить атмосферу от
ношений с Западом до Денверской встречи семерки, войти в которую Россия 
так стремилась. Разрядить атмосферу важно было и для того, чтобы продол
жать получать финансовую помощь западных финансовых институтов. С точ
ки зрения внутренней политики, любой договор с НАТО был необходим в ус
ловиях, когда “кабинет Чубайса” принял решение секвестировать бюджет, в 
том числе и военные расходы. Договор с НАТО позволил отразить атаки тех, 
кто выступает против сокращения армии, мотивируя свою позицию растущей 
угрозой с Запада.

При внимательном рассмотрении оказывается, что игроками, разыгры
вающими гамбит “Анти-НАТО” внутри команды Ельцин,а оказываются поли
тики и генералы со старым складом мышления, сделавшие себе карьеру в до- 
ельцинистские времена. Вне команды Ельцина - это политики, надеющиеся, 
что даже не победа, а сам факт причастности к гамбиту поможет им набрать 
дополнительные очки во внутрироссийском политическом соревновании. От
ношение населения России к расширению НАТО, несмотря на устоявшиеся 
пропагандистские штампы, что-де все россияне против, достаточно спокойное. 
По данным опросов общественного мнения, 30% россиян выступают резко 
против расширения НАТО, тогда как 20% полагают, что Россия сама могла бы 
вступить в НАТО, еще 20% не считают расширение Альянса опасным при ус
ловии подписания соответствующего договора, тогда как 30% вообще не заду
мываются над этой проблемой.1

Четвертое. Первый министр иностранных дел России времен Ельцина 
А.Козырев не еумел наладить сбалансированные отношения между Россией и 
Западом. А.Козырев отдавал приоритеты отношениям с США и Западной Ев
ропой, практически отодвинув на второй план отношения с СНГ , Восточной 
Европой, арабским миром и Азией. Возможно, у такой линии поведения были 
и объективные причины. Вероятно, не надо забывать и о достижениях такой 
политики, например, о создании Программы партнерства во имя мира. Навер
ное, упреки в забвении СНГ справедливы и в отношении сегодняшнего МИД. 
Однако остается фактом, что линия Козырева подвергалась критике как со 
стороны левой, так и либеральной оппозиции, упрекавшей министра в том, 
что Россия утратила статус “великой державы.” Накануне президентских вы
боров, когда рейтинг Ельцина был минимальным (8% против 20% у Зюганова 
и 12% у Явлинского)2, Ельцин не рискнул отдавать в руки оппозиции внеш
неполитические козыри и заменил мининдел. Тогда это сработало. Внешнепо
литическая тематика не присутствовала в предвыборной кампании, а фигура 
Примакова оказалась приемлемой для оппозиции. Однако новый мининдел 
обязан был изменить курс своего предшественника, причем так, чтобы это все 
заметили. Легче всего это было сделать, ревизовав отношения с Западом, за
говорив о “российских интересах”, “угрозах” России со стороны НАТО, необ
ходимости “возвращения" России статуса “сверхдержавы" и т.п.

Пятое. Сильное анти-натовское давление на московские власти оказы
вали и продолжают оказывать практически все политические партии, пред
ставленные в российском парламенте. Коммунисты, другие левые партии, а
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также ЛДПР Жириновского резко выступают против расширения НАТО, 
видя в этом растущую военную угрозу России. Проправительственная фрак
ция Думы “Наш Дом - Россия” противодействует расширению Альянса, по
скольку это-де нацелено на политическую изоляцию России от Западной Ев
ропы. Демократическая фракция “Яблоко” полагает, что расширение НАТО 
нарушает баланс сил в Европе (так и хочется по ходу заметить: а не был ли 
этот баланс нарушен в 1990-1991 гг?), “Яблоко” настаивает на минимизации 
“потерь” России при расширении Альянса. По инициативе одного из лидеров 
левых С.Бабурина в Думе создана достаточно представительная группа 
“анти-НАТО”. И пожалуй только крайне правые политики (К.Боровой в Думе) 
и некоторые аналитики видят в расширении НАТО защиту новых демокра
тий на Востоке Европы.

2. Аргументы.
Можно выделить следующие главные аргументы против расширения 

НАТО в защиту политики Москвы, направленной на противодействие планам 
Альянса.

1) У НАТО нет необходимости расширения на Восток, поскольку Запад 
после распада Варшавского договора и СССР перестал рассматривать Россию 
■в -качестве военно-политической угрозы. В соответствии с этой логикой, если 
НАТО все же принимает решение о расширении на Восток, это означает, что 
Запад перестает относиться к России как к дружественной стране и вновь 
воспринимает ее как потенциального противника. Следовательно Россия 
должна адекватно реагировать на этот, как теперь становится модным гово
рить, вызов.

2) Русские люди и российские политики чувствуют, что Запад предал 
их, пообещав, хотя это и не было юридически закреплено, не расширять 
НАТО после объединения Германии и распада ОВД.

3) Расширение НАТО создает “санитарный кордон” между Россией и 
Западной Европой, что ведет к геополитической, стратегической и экономиче
ской изоляции России.

4) Расширение НАТО ведет к приближению военной инфраструктуры 
Альянса к границам России, что, с военной точки зрения, подрывает россий
скую обороноспособность.

5) Расширение НАТО нарушает военно-политический “баланс сил” в 
Европе с “непредсказуемыми последствиями.”

6) Расширение НАТО не отвечает стратегическим интересам России и 
стран СНГ.

Противники расширения НАТО на Западе добавляют к этому допол
нительные аргументы: расширение НАТО стоит слишком дорого (около 130 
млрд. долл, за 10-15 лет), а положительные результаты слишком незначи
тельны в условиях окончания “холодной войны.” Кроме того, увеличение чис
ла членов Альянса сделает менее эффективным механизм принятия решений 
внутри НАТО и усилит трения между партнерами.3

Сторонники расширения НАТО внутри и вне России предлагают свои 
контраргументы. Первое: страны-члены НАТО - это ведущие мировые эконо
мики и демократии, которые не могут представлять угрозу демократизирую
щейся России. России следовало бы самой стремиться к полноправному член
ству в Альянсе, развивая разностороннее сотрудничество с НАТО. Второе: 
инициатива расширения НАТО изначально исходила от стран Восточной Ев
ропы, которые в принципе, сами, без “оглядки” на Москву вольны определять, 
что лучше.обеспечиват их безопасность - нейтралитет или членство в Альянсе.
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3. Тактика
До начала 1995 г. у России не было четких планов относительно того, 

как реагировать на расширение НАТО. Москва рассматривала Программу 
партнерства во имя мира как главное направление развития сотрудничества с

Некоторые аналитики полагают, что НАТО сделало ошибку, приняв 
решение о расширении на Восток, “дразня" тем самым Россию. И более того, 
давая российским консерваторам дополнительные аргументы в пользу пред
ставления Запада как источника угрозы России. Однако, по мнению этих ана
литиков, еще более серьезной ошибкой стало агрессивное неприятие Россией 
расширения НАТО и превращение анти-НАТОвской тематики в ключевую 
для российской дипломатии. Конфликт с Западом по поводу расширения 
НАТО может осложнить общую атмосферу отношений Россия-Запад и уси
лить подозрения в отношении России в Восточной Европе. Последствием этого 
может стать такая ситуация, когда Россия, восстановив экономику, вернув се
бе “былую мощь” и став вновь достойным конкурентом мировым лидерам, 
столкнется с отнюдь не дружелюбным окружением, серьезно озабоченным 
демаршами Москвы против расширения НАТО. Такой сценарий, как пред
ставляется, меньше отвечает интересам России, чем другой сценарий разви
тия событий, основывающийся на сотрудничестве с Западом и его военно
политическими структурами.

В пользу расширения НАТО можно привести и следующие рассужде
ния. Прием новых восточноевропейских членов в Альянс заставляет их ак
тивнее искать развязки старых приграничных и исторических споров. По
скольку важнейшим условием принятия в НАТО является отсутствие у стра
ны-кандидата на вступление конфликтов со своими соседями, то расширение 
НАТО подталкивает Восточную Европу к укреплению мира и безопасности 
настойчивее, чем призывы ОБСЕ. Последние двусторонние соглашения, за
ключенные между Венгрией и Румынией, Украиной и Молдовой, Украиной и 
Румынией, Украиной и Польшей, являют собой примеры решения споров, 
существовавших еще во времена мирового социализма.

Другое рассуждение исходит из понимания того обстоятельства, что те, 
кто видит в расширении НАТО угрозу, смотрят в прошлое и помнят прошлое, 
но забывают будущее, не хотят принимать во внимание новые ориентиры 
России на рыночную демократию, защищающую частную собственность, а не 
уничтожающую ее. Собственно достижением этой новой цели — рыночной 
демократии — только и можно оправдать в исторической перспективе развал 
ОВД и СССР.

Сопоставление аргументов “за” и “против” расширения НАТО показы
вает, что и те, и другие имеют свою логику. И их соревнование в рамках тра
диционного анализа международных отношений не выявит победителя. Аргу
мент: “приближение НАТО к границам России наносит ущерб российской 
безопасности” не одолеет другой аргумент: “у НАТО, как сообщества веду
щих мировых демократий, нет и не может быть целей нападать на демокра
тизирующуюся Россию.” Получается парадоксальная ситуация: восточноев
ропейские страны напрасно опасаются новой России и стремятся в НАТО, 
НАТО напрасно расширяется, а Россия напрасно противодействует этому. 
Такие рассуждения приводят к выводу о кризисе теории международных от
ношений, сложившейся в годы “холодной войны” и не сумевшей адаптиро
ваться к современным реалиям. А такой вывод заставляет говорить о необхо
димости введения во “внешнюю политологию” новых понятий угроз нацио
нальной безопасности и внешнеполитических задач. Что является темой от
дельного увлекательного исследования.
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пе-Западом в военно-политической области. В марте 1995 г. Ельцин поставил 
ред российскими ведомствами, ответственными за разработку внешней поли
тики, вопрос: что может означать расширение НАТО для безопасности Рос
сии. Политический вес в России бывшего мининдел А.Козырева оказался 
слишком маленьким для отстаивания идей, заложенных в Программе парт
нерства во имя мира. Тогда как новый мининдел Е.Примаков с конца 1995 г. 
стал проводить линию на активное противодействие расширению НАТО. Рос
сийская тактика противодействия НАТО состояла из следующих шагов.

Первое. На начальном этапе обсуждения с Западом темы расширения 
НАТО Россия настойчиво подчеркивала, что любой вариант принятия в Аль
янс новых членов является для нее неприемлемым и что Россия готова к 
“адекватным” ответным мерам. Москва никогда не уточняла, что имелось в 
виду под адекватными ответными мерами, но явно или неявно намекала на: 
(а) российский ядерный потенциал, “достаточно большой, чтобы защитить 
Россию”; (б) создание альтернативного военно-политического блока из стран 
СНГ; (в) углубление сотрудничества с теми странами, в отношении которых 
на Западе существуют серьезные опасения — Китай, Ирак, Иран, Индия, 
включая поставки в эти страны российского оружия; (г) отказ от ратифика
ции соглашения о стратегических наступательных вооружениях СНВ-2; (д) 
требования о пересмотре соглашения об обычных вооружениях в Европе и т.п.

Второе. На следующем этапе дискуссий с НАТО, начавшемся после 
мартовской российско-американской встречи в верхах в Хельсинки, Россия, 
признав, что предотвратить расширение НАТО невозможно, изменила такти
ку. Продолжая подчеркивать свое негативное отношение к идее расширения 
НАТО в принципе, Москва дала понять, что готова смириться с принятием в 
члены Альянса Польши, Венгрии, Чехии, но на определенных условиях. Ус
ловия включали’ 1) неразмещение ядерных сил НАТО на территории новых 
членов Альянса; 2) неразмещение вооруженных сил на постоянной основе и 
военной “ инфраструктуры”; 3) уважение интересов России и предоставление 
России права вето в вопросах функционирования НАТО, затрагивающих рос
сийские интересы; 4) непринятие в НАТО бывших республик СССР (имелись 
в виду страны Балтии и Украина); 5) подписание юридически обязывающего 
договора между Россией и НАТО, который бы содержал обязательства НАТО 
в отношении России и был бы ратифицирован парламентами стран НАТО. 
Следуя этой тактике, Россия сразу же после хельсинкского саммита присту
пила к выработке “Основополагающего акта” о взаимоотношениях с НАТО.

Третье. Россия пыталась сыграть на противоречиях между странами 
НАТО. В начале 1997 г. Москва попыталась разыграть “близкие личные кон
такты” российского президента с канцлером Германии Г.Колем. Однако после 
того как Бонн продемонстрировал свое твердое намерение поддержать рас
ширение НАТО, Москва сделала новую ставку — на этот раз на Париж, по
пытавшись поиграть на “особом” месте Франции в НАТО и трениях между 
французами и американцами по вопросам военного строительства Альянса. 
Когда страны НАТО не поддержали французскую инициативу о пятисторон
ней встрече в Париже (Россия, Франция, США, Великобритания, Германия), 
на которой предполагалось разрешить конфликт между Россией и Западом, 
Кремль активизировал “работу” с США в поисках “приемлемого компромис
са” по вопросу о расширении НАТО.

В арсенале России находилась также идея использовать недовольство 
Турции своими партнерами, затягивающими принятие Турции в Евросоюз. 
Вряд ли расчеты на то, что Турция использует право вето на расширение 
Альянса, были серьезными, но они тем не менее находились на вооружении 
дипломатии Москвы. Москва также предпринимала попытки “обработать” на-
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селение стран-кандидатов в НАТО, постоянно напоминая им о той цене, кото
рую должна будет заплатить их казна за членство в Альянсе.

Четвертое. Россия и ее мининдел Е.Примаков вели активную диплома
тическую игру в преддверии подписания “Основополагающего, акта" в Пари
же. В первом квартале 1997 г. Москва стала чуть ли не главным политиче
ским центром мира: достаточно вспомнить визиты сюда лидеров Германии, 
Франции, Китая, Палестины, Индии, Ирана, Израиля, Ливана, стран СНГ, 
включая белорусского президента, руководителей НАТО, МВФ, Всемирного 
Банка. Во время этих встреч российская дипломатия настойчиво пыталась 
внушить миру, что Россия остается “великой державой” и ее слово должно 
учитываться при принятии судьбоносных для мира решений.

Пятое. Наращивая анти-натовскую активность, Россия, тем не менее, 
стремилась избежать ухудшения отношений с Западом. Во всяком случае то 
обстоятельство, что Е.Примаков еще летом 1996 г. дал понять Вашингтону, что 
Россия в принципе смирится с вступлением в НАТО Восточной Европы, но 
будет категорически возражать против принятия в Альянс бывших советских 
республик, заставляет думать о своего рода “соглашении” главных оппонентов 
по натовской тематике. Вашингтон позволил Москве показать свою значи
мость в международных делах, в том числе и в вопросе о расширении НАТО, 
и тем самым продемонстрировать левой оппозиции в России, что Кремль 
“активно боролся” с расширением НАТО, “выговаривая” лучшие для Москвы 
условия. Москва, в свою очередь, согласилась в итоге с расширением НАТО.

Шестое. Россия пыталась "разменять” свое согласие на расширение 
НАТО на ответные уступки Запада, рассчитывая на поддержку прежде всего 
США в вопросах принятия России в члены “Большой семерки”, Парижского 
клуба стран-кредиторов, Организацию мировой торговли, а также в вопросах 
увеличения помощи со стороны МВФ и Всемирного Банка.

4. Весомость антинатовской аргументации.
Несмотря на впечатляющую дипломатическую активность Москвы, ее 

аргументы против расширения НАТО оказались недостаточно весомыми, что
бы предотвратить принятие в Альянс новых членов.

1) Попытки поиграть на “ядерном козыре” России заранее были обре
чены на неудачу. Международные обязательства Москвы в ядерной области 
таковы, что их нарушение не может безболезненно пройти для позиций Рос
сии в мире. Задержка с ратификацией российской Думой СНВ-2 вызвана не 
планами натовского расширения, а техническими причинами: правительство 
России не сумело вовремя предоставить Думе конкретный план, который бы 
учитывал финансовые и экономические аспекты реализации СНВ-2.4 Россий
ские же предложения о пересмотре договора об обычных вооружениях в Ев
ропе были восприняты Западом в принципе с пониманием, как часть платы за 
уступку России по НАТО. 2) Мартовская встреча руководителей стран СНГ в 
Москве продемонстрировала провал российских попыток создать на основе 
СНГ реальный противовес НАТО. Главная причина этого — ухудшающееся 
экономическое положение России и ее неготовность выступить локомотивом и 
спонсором экономических и политических реформ стран СНГ. Другая причина 
— сохраняющиеся очаги конфликтов на территории СНГ(грузино-абхазский, 
карабахский, таджикский), которые для стран СНГ имеют гораздо большее 
жизненное значение, чем расширение НАТО, и в урегулировании которых 
Россия не добилась больших успехов.

Результатом существующих внутренних проблем в СНГ и неспособно
сти России играть роль лидера СНГ стало разное отношение стран СНГ к 
проблеме расширения НАТО. Наиболее сильное и влиятельное государство в
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СНГ — Украина объявила о своем намерении развивать сотрудничество с 
НАТО, оформленное отдельным договором по подобию договора Россия — 
НАТО. Украина рассматривает расширение НАТО не как угрозу, а как га
рантию рыночно-демократических реформ в Восточной Европе. Конечной це
лью Киева является членство в Альянсе.

Узбекистан, Грузия, Азербайджан не видят ничего страшного в рас
ширении НАТО, считая российские опасения преувеличенными. Молдова де
лает акцент на собственный статус нейтральной страны. Казахстан и Кыр
гызстане члены таможенного союза с Россией и Беларусью), а также Арме
ния, Туркменистан и Таджикистан (связанные тесным военным сотрудниче
ством с Москвой) занимают близкую к российской позицию по отношению к 
НАТО, однако все же не столь близкую, чтобы развивать военно
политическое сотрудничество с Россией на антинатовской основе.

Беларусь, заключившая с Россией договор о Союзе двух государств, 
больше нацеленный на интеграцию в будущем, чем на военно-политическое 
взаимодействие в настоящем, остается единственной страной СНГ, столь же 
негативно, как и Россия, оценивающей планы расширения НАТО на Восток. 
Однако и Минск имеет претензии к Москве, полагая, что Россия не учитыва
ла интересов Белоруссии при подписании “Основополагающего акта” и вы
двигала цель заключения отдельного договора Беларусь — НАТО.

Таким образом, план создания альтернативы НАТО на поле СНГ су
зился до менее весомой задачи — образования Союза с Беларусью, действен
ность которого еще требует подтверждения временем.

3) Попытки России создать “стратегическую ось” Москва - Дели - Пе
кин антинатовской направленности выглядит скорее как политический блеф, 
чем реальная перспектива. Действительно, России удалось в начале 1997 г. 
договориться с Китаем и Индией об увеличении поставок российского оружия 
этим странам, а также заключить ряд соглашений о сотрудничестве с Китаем 
в области энергетики, включая атомную, металлургии, инвестиций. Однако 
экономическая и военная кооперация между Россией и Китаем имеет свои 
пределы. По оценкам российских экспортеров оружия, Россия может увели
чить объемы экспорта вооружений максимум до 5-6 млрд. долл, в год.5 Воз
можности экономического сотрудничества с Китаем лимитированы все тем же 
— кризисным положением российской экономики.

Существуют и политические причины, делающие надежды на страте
гическое партнерство с Китаем и Индией в противовес расширению НАТО 
иллюзорными. Индия, как один из основателей и лидеров “Движения непри
соединения”, может выразить несогласие с расширением любого военно
политического блока. Однако именно статус неприсоединившейся страны ог
раничивает возможности Дели кооперироваться с кем-то, будь то Россия, 
против кого-то, будь то НАТО.

“Озабоченности” Китая по поводу расширения НАТО имеют достаточ
но ясные ограничители — заинтересованность Пекина в поддержании друже
ственной атмосферы связей с Западом, необходимой для решения задач эко
номического развития КНР. Стратегически Китай может действительно стать 
обеспокоенным по поводу расширения НАТО в случае, если Россия, либо Ка
захстан или, присоединятся к Альянсу, приблизив тем самым границу НАТО 
к Китаю. Граничить с военно-политическим блоком враждебного Запада было 
бы действительно опасно в глазах Пекина. Пока же Китай вполне доволен 
тем, что Россия играет роль “буфера” между НАТО и Китаем. И Китай готов 
поддерживать анти-НАТОовские устремления России, имея в виду сохране
ние за Россией этой буферной роли и только в тех рамках, которые не за
трагивают сферу отношений Пекина с Западом.
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Одновременно Китай использует активизацию своего военного сотруд
ничества с Россией для того, чтобы добиться от стран Евросоюза снятия эм
барго на военные поставки в Китай, введенные Западной Европой после тянь- 
аньмыньских событий 1989 г.

4) Заигрывание России с Ираком и Ираном — в контексте противодей
ствия Западу — может принести определенные валютные дивиденды России, 
заинтересованной в развитии в этих странах энергетики, включая атомную в 
Иране, и добычи нефти и газа. Однако проблема в том, смогут ли эти диви
денды компенсировать те потери, которые Россия понесет от ухудшения об
шей атмосферы отношений с Западом. Ведь именно Запад является сегодня 
для России и главным финансовым донором, и рынком сбыта продукции, и 
моделью экономических преобразований и, наконец, единственной в мире си
лой, способной — при определенных усилиях со стороны самой России — по
мочь России восстановить ее научно-технический потенциал, без которого 
планы нынешних кремлевских лидеров вновь стать “великой державой” не 
более чем бесплодная мечта.

5. Последствия анти-НАТОвской политкии России.
Россия проиграла первую партию НАТО, разыграв “анти-НАТОвский 

гамбит” применительно к бывшим странам ОВД. Скорее всего Россия проиг
рает и вторую партию — в борьбе за предотвращение вступления в НАТО 
прибалтийских стран и Украины. Пока во всяком случае не видно тех рыча
гов, которые Москва могла бы задействовать, чтобы остановить экспансию 
НАТО на Восток. Недостижение объявленных целей сопровождается и нега
тивными для Москвы политическими последствиями жесткой анти- 
НАТОвской линии.

Можно, наверное, согласиться, что радикализм Москвы в отношении 
НАТО позволил ей укрепить свои позиции в связях с Западом. Напомнил За
паду, что Кремль не забыл слово “нет". Заставил Запад вспомнить, что пока 
еще по-прежнему надо советоваться с Москвой, принимая исторические ре
шения в области безопасности. Однако с другой стороны, жесткая анти- 
НАТОвская политика не могла не привести к усилению подозрительности в 
отношении Москвы, раздражения ее действиями, росту антироссийских на
строений на Западе. И тем не менее Запад не позволил спору с Москвой по 
поводу расширения НАТО перерасти в новую конфронтацию с Россией, по
хожую так или иначе на конфронтацию времен “холодной войны”. России 
продолжают оказывать помощь МВФ и Всемирный банк, Россию принимают 
в состав Семерки и в члены парижского клуба кредиторов. Запад, таким об
разом, отделяет дискуссию с Россией по поводу расширения НАТО от общего 
курса на поддержку российских реформ.

Восточноевропейские страны, в отличие от Запада, гораздо более нер
возно наблюдали за российско-НАТОвскими дебатами. Лидеры стран- 
кандидатов в НАТО с подозрением восприняли готовность России и Запада 
договориться, видя в этом угрозу заключения новых “секретных соглашений” 
о разделе Европы. Они увидели угрозу и в том, не приведут ли российско- 
НАТОвские договоренности к возникновению внутри НАТО стран-членов 
“второго сорта”, чьи права в НАТО ограничены обязательствами НАТО перед 
Россией. Польша, например, выступила с протестом против принятия НАТО 
обязательств не размещать на ее территории ядерное оружие, считая это 
ущемлением своих национальных прав. Страны Балтии протестовали против 
проведения в Европе “разделительных линий” в случае, если бы России уда
лось включить в “Основополашающий акт” обязательство НАТО не прини
мать бывшие советские республики.
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акт
Реакцией стран Балтии, Украины и Польши на “Основополагающий 

стала встреча президентов этих пяти государств в Таллине в июне те
кущего года, обозначившая намерение участников таллиннского саммита 
впредь координировать свою внешнюю политику в отношении НАТО и Рос
сии и использовать членство Польши в НАТО для продвижения идеи приня
тия в Альянс балтийских государств.

Дополнительными факторами, ухудшающими атмосферу отношений 
Россия-Восточная Европа в контексте расширения НАТО, стали “странные” 
заявления высокопоставленных российских дипломатов, пугавших то Литву, 
то Чехию прекращением поставок российского газа в случае вступления в 
НАТО. Эффект от таких заявлений получился обратный задуманному: 
“пугаемые” страны стали еще активнее в попытках политически присоеди
ниться к НАТОвскому защитнику и найти новых поставщиков газа помимо 
России, в экономическом аспекте.

Жесткая позиция Москвы подтолкнула страны “второй волны” — 
Болгарию, Румынию, Словакию, Словению (наряду со странами Балтии) — 
активизировать политику в направлении НАТО.

Наиболее негативные последствия анти-НАТОвская политика Москвы 
имела для отношений России со странами СНГ. Противодействуя НАТО, Рос
сия не только не сумела создать альтернативы в лице СНГ, но и подстегнула 
рост противоречий внутри Содружества.

Известно, что интеграционные связи внутри СНГ развиваются нерав
номерно. Россия и Беларусь, создавшие двусторонний Союз, образуют первую 
группу стран СНГ. Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, заключившие 
таможенный союз, представляют вторую группу государств. Казахстан, 
Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, образовав Центрально-Азиатский 
Союз, в котором Россия имеет статус наблюдателя, представляют третью ин
теграционную группу государств внутри СНГ. Украина и Молдова, создавшие 
двусторонний таможенный союз, четвертую.

Реакцией на жесткую анти-НАТОвскую политику Москвы стало 
стремление стран СНГ развивать двусторонние и многосторонние связи в об
ход России. После подписания российско-белорусского соглашения, рассмат
риваемого Москвой в контексте “адекватного ответа” НАТО, Казахстан и 
Кыргызстан заключили двустороннее соглашение об углублении кооперации, 
трактуемое обоими государствами как “контр-аргумент” на Союз Россия- 
Беларусь. Украина, Грузия и Азербайджан в начале 1997 г. заключили со
глашение о строительстве нефтепровода для транспортировки бакинской 
нефти в Европу в обход России. Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Ка
захстан обсуждают планы транспортировки газа и нефти на мировые рынки 
минуя Россию. Туркменистан близок к подписанию соглашения с американ
скими компаниями о строительстве нефтепровода через Афганистан и Паки
стан. Украина отреагировала весьма болезненно на российско-белорусский 
Союз, расценив его как инструмент “подрыва кооперации внутри СНГ”. Ук
раинская аргументация состоит в том, что такой союз создает привилегии для 
двух участников СНГ и тем самым подрывает принцип универсальности этой 
организации.

Конечно, конфликт России с НАТО не единственная причина продол
жающегося кризиса внутри СНГ. Корни его - во внутренней ситуации в стра
нах-членах Содружества. Однако последние анти-западные шаги России в 
связи с расширением НАТО более вероятно будут работать против укрепле
ния СНГ, чем на этот процесс. Проблема в том, что страны СНГ, жизненно 
нуждающиеся в иностранных инвестициях и не получающие их из России, не
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будут сотрудничать с Россией на антизападной основе, возможно, за исклю
чением Беларуси.

Таким образом, жесткая анти-НАТОвская политика России, хотя и не 
привела к новой “холодной войне”, но и не способствовала укреплению связей 
России со своим окружением. И такие последствия анти-НАТОвской дипло
матии Москвы вряд ли могут пойти на пользу стратегическим интересам Рос
сии.

Однако у такого пессимистического заключения есть свое преимущест
во. Если российская внешняя политика не отвечает российским интересам, то 
рано или поздно она будет изменена.

6. Последствия проигранного гамбита для отношений 
России со странами Дальнего Востока.

Трудно обнаружить преимущества, которые извлекла Россия из своей 
анти-НАТОвской политики для укрепления российских позиций на Дальнем 
Востоке. Наоборот, Москва, озабоченная осмыслением очередных анти- 
НАТОвских шагов, снизила свою позитивную активность в контактах со 
странами Дальнего Востока. Сегодня Москва в поисках партнеров по анти- 
НАТОвской дипломатии смотрит на отношения с дальневосточными государ
ствами сквозь призму конфронтации с НАТО. Это означает, что Россия готова 
предоставить экономическое содействие и политическую поддержку странам 
региона в обмен на поддержку антиНАТОвских усилий Москвы. При этом 
Россия прекрасно понимает, что ни Япония, ни Южная Корея не смогут стать 
в этом ей хорошими партнерами: слишком велика военно-политическая ори
ентация этих стран на США. Северная же Корея имеет слишком плохую ре
путацию в мире и потребует слишком большую экономическую помощь, на 
которую Россия сегодня не готова.

Политический флирт с Китаем вокруг идеи “стратегического партнер
ства” — единственное, что Россия смогла найти на Востоке в поддержку ан- 
тиНАТОвской линии поведения. Однако развитие отношений с Китаем на ан
тизападной основе не сулит хороших перспектив. Во-первых, Китай не позво
лит — и он устами своих генералов дал это понять6 — чтобы Россия исполь
зовала его как “карту” в игре против Запада — главного спонсора китайских 
реформ. Во-вторых, Китай сам — аналогично периоду “холодной войны” — 
попытается использовать противоречия Россия — Запад для ускорения воен
ного и экономического сотрудничества с западными лидерами. Конфликт ме
жду Россией и Западом по поводу расширения НАТО в китайских интересах, 
поскольку он отвлекает внимание от проблем прав человека в Китая, положе
ния национальных меньшинств, что в конечном счете работает на ежегодное 
возобновление американским конгрессом статуса наибольшего благоприятст
вования для Китая.

С другой стороны, развитие российско-китайского военного сотрудни
чества — в рамках “стратегического партнерства” — вызывает растущую 
озабоченность в странах АСЕАН, что также вряд ли идет на пользу регио
нальной стабильности.

Преобладание антиНАТОвских задач в практической дипломатии Мо
сквы объективно уменьшает и без того не столь большие возможности России 
играть конструктивную роль в корейском урегулировании. Россия, вновь при
обретающая имидж оппонента Западу, но уже не столь серьезного, как во 
времена “холодной войны”, не может рассматриваться конфликтующими 
странами региона в качестве надежного участника урегулирования конфлик
тов. Подспудная мысль, а не повредит ли общение с “кусающейся” Россией,
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отношениям с Западом, вряд ли может способствовать росту доверия к рос
сийской дипломатии в регионе. В этом контексте негативное отношение Рос
сии к четырехсторонней встречи по корейскому урегулированию (США, Ки
тай, Южная и Северная Корея), которая рано или поздно состоится, воспри
нимается прежде всего не как попытка предложить другую, более рациональ
ную модель ослабления напряженности на Корейском полуострове, а как оче
редной шаг по противодействию расширению влияния Запада.

Независимая газета, 10.04.1997
Известия, 10.02.1997
См., например, “ТИе Есопоггнз!”, Арп1 5-11, 1997, р.16
Независимая газета, 25.03.1997
Известия, 3.04.1997
Известия, 29.051997

Заключение.
Жесткая антиНАТОвская политика России не смогла предотвратить 

расширение НАТО и не принесла России ощутимых дивидендов. Более того, 
отношения России со своими восточноевропейскими соседями, соседями по 
СНГ и на Дальнем Востоке скорее пострадали от ходов Москвы, чем получили 
импульс к развитию. Антизападная основа сотрудничества не подходит ни 
для одной страны, с которой Россия развивает отношения. И тем не менее по
ка Москва не может предложить соседям ничего более конструктивного, чем 
попытки втянуть их в спор Россия - НАТО.

Очевидно, что требуется коренное изменение приоритетов российской 
внешней политики, основанное на новом понимании функций дипломатии ре
формируемого государства (а не бывшей “сверхдержавы”). Требуется ясное 
представление того, чем Россия может и должна сегодня поступиться ради 
главной цели — успеха реформ и экономического возрождения.

Таким приоритетом, по нашему убеждению, должно стать обеспечение 
внешнеполитическими средствами успеха внутренних российских реформ в 
области экономики, научно-технического прогресса, безопасности и свобод 
личности, экологической безопасности. Отсюда следуют более конкретные це
ли, нуждающиеся в дальнейшей доработке до практических внешнеполитиче
ских шагов, таких как обеспечение доступа России на кредитные рынки, об
легчение передвижения граждан (визовой режим), капиталов и грузов, моби
лизация международных возможностей для восстановления российской нау
ки. Если достижение этих целей требует уступок Западу — главному источ
нику средств для восстановления России — в военно-политической области, 
то на них надо идти, памятуя о главном — успехе реформ.

Поддержание доброжелательной атмосферы сотрудничества в отноше
ниях со странами Восточной Европы, Дальнего Востока и СНГ важно подчи
нить все той же цели — успеху реформ, а не противодействию Западу или 
кому-либо еще.

Новая внешняя политика потребует определенных жертв и важно — в 
соответствии с приоритетами — четко определиться, какие “фигуры” можно 
или необходимо пожертвовать, чтобы спасти партию, в которой вместо 
“гамбита анти-НАТО” разыгрывается “ново-русская защита.”
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Тихоокеанское - еще одно направление в 
развитии российско-латиноамериканских 

отношений

I Сизонснко Александр Иванович, доктор исторических наук, ведущий научный сотруд
ник Института Латинской Америки РАН

Общепризнанно, что АТР и его составная, наиболее крупная часть - 
Тихоокеанская - выходят на ведущие позиции в международных отношениях 
и уже в начале XXI века могут занять в них центральное место. Наиболее 
характерными чертами происходящих в Тихоокеанском бассейне процессов 
являются прежде всего доминирование в регионе США и Японии (военное и 
экономическое), динамичное развитие Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, 
Гонконга, стабильные позиции Австралии и Новой Зеландии, последователь
ное развертывание интеграционных объединений. Все более заметную роль 
здесь начинает играть Китай.

Что касается России, то ее предшественник СССР, несмотря на боль
шие исторические традиции, лишь в середине 80-х гг. несколько активизиро
вал свою тихоокеанскую политику. Начало ее было довольно многообещаю
щим: владивостокские (1985) и красноярские (1988) инициативы 
М.С.Горбачева, два тихоокеанских форума во Владивостоке (1980, 1990), всту
пление в члены Совета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, 
установление дипотношений с Южной Кореей. Однако затем, к сожалению, 
российская активность на этом-направлении стала заметно ослабевать, огра
ничиваясь в основном отдельными заявлениями.

Результатами такой политики стало ощутимое ослабление влияния 
нашей страны в Тихоокеанском бассейне и ее роли как тихоокеанской держа
вы. Одним из свидетельств тому стало ее неучастие в целом ряде крупней
ших мероприятий, проходивших в последние годы. Так, в 1993 г. российская 
делегация не присутствовала на состоявшейся в Сиэтле встрече глав госу
дарств Организации тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в 
марте 1994 г. Россию не пригласили участвовать в обсуждении вопроса о 
ядерной опасности, исходящей от Пхеньяна (круг участников ограничился 
США, Японией, Южной Кореей и КНР). Ослабла деятельность России в 
СТЭС, не чувствуется должной энергии с российской стороны в сотрудниче
стве с ее латиноамериканскими членами. Не видно вовлеченности Российского 
комитета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (РНКТЭС) в ла
тиноамериканскую проблематику. Дошло до того, что в 1996 г. представитель 
РНКТЭС даже не принял участие в заседании СТЭС, проходившем в Карта
хене (Колумбия). Не реализованы решения Владивостокского форума 1990 г.
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Естественно, что многое зависит или связано с внутренними трудно
стями России. И все же, если такое положение будет сохраняться, то оно чре
вато дальнейшим падением престижа России как тихоокеанской державы и 
нарастанием угрозы для ее национальных интересов и безопасности в Тихо
океанском бассейне.

Под понятием “национальная безопасность” мы в данном случае пони
маем не только чисто военный аспект, но и самый широкий комплекс факто
ров, связанных с политикой, экономикой, культурными и научными контакта
ми. Военный аспект в данном случае должен прежде всего предусматривать 
предотвращение угрозы как глобальной войны, так и локализацию региональ
ных конфликтов. Однако концепция национальной безопасности должна по
ниматься в более широком смысле - с выходом на многосторонние контакты 
по таким актуальным проблемам, как обеспечение тесного сотрудничества в 
области торговли и экономики, в гуманитарной сфере, в деле охраны окру
жающей среды, укрепления общественных связей и т.п.

В связи с вышесказанным нам представляется, что российская внешняя 
политика в Тихоокеанском регионе должна идти по следующим направлениям:

а) обеспечение в нем политическими средствами мира и безопасности, 
развитие многостороннего экономического сотрудничества, оказание содейст
вия в устранении тех или иных возникающих там конфликтов;

б) обеспечение безопасности и жизненных интересов непосредственно 
России;

в) активизация присутствия России в акватории Тихого океана;
г) укрепление и расширение отношений нашей страны не только с ее 

традиционными, но и поиски новых партнеров на новых направлениях и все
мерное развитие сотрудничества с ними. Именно к таким новым партнерам в 
полной мере можно отнести те 11 стран Латинской Америки, которые имеют 
выход к Тихому океану. Среди них - такие крупные, как Мексика, Колумбия, 
Перу, Чили с общим населением 150 млн. чел., большими природными богат
ствами с их постоянно растущей ролью в международных отношениях.

Именно Латинская Америка могла бы стать для российского Дальнего 
Востока еще одним резервом получения таких нужных ему продуктов как 
кофе, сахар, какао, различных фруктов и соков, целого ряда недорогих това
ров легкой промышленности, источником инвестиций в промышленность, 
сельское хозяйство и инфраструктуры. В свою очередь Россия могла бы по
ставлять латиноамериканским странам свою продукцию.

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня развитие рос
сийско-латиноамериканских отношений через Тихий океан находится только 
на начальной стадии. Тем самым наши обширные восточные регионы теряют 
возможность выходить на новые рынки, на новых партнеров.

В этом плане наиболее перспективным регионом России является 
Дальневосточный, выходящий непосредственно на Тихий океан и являющий
ся началом своего рода моста, соединяющего Россию с АТР. Характеристика 
Дальневосточного региона (ДВР) более чем убедительна. Его площадь состав
ляет 36,4% территории РФ, высока доля промышленности - 88% в совокупной 
товарной продукции региона, при этом 30% приходится на долю добывающих 
отраслей1. На Дальнем Востоке добываются алмазы, золото, олово, вольфрам, 
ртуть, висмут, свинец. ДВР дает более 90% производства сои, около 60% улова 
рыбы, 10% производства древесины2. Учтенные запасы угля составляют здесь 
13 млрд, т, а прогнозируемые в 15 раз больше. В регионе имеется 21,3 млрд, 
куб. м запасов древесины, а биологические ресурсы в 200-мильной морской 
зоне оцениваются в 25,8 млн.т5.
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Ведущее место в экономике ДВР занимает Приморский край. На него 
приходится (на 1996 г.) половина всей вылавливаемой на Дальнем Востоке 
рыбы, более трети добываемого угля, почти 60% производства цемента. При
морье дает 26% промышленного производства Дальнего Востока - больше чем 
Хабаровский край, Амурская и Камчатская области вместе взятые'*.

Такой мощный потенциал Приморья открывает богатые возможности 
для его международного сотрудничества. Исходя из этого, администрация 
края совместно с учеными разработала комплексную программу экономиче
ского и социального развития этого региона до 2010 г. с учетом, в первую оче
редь, как подчеркивал губернатор края Е.Наздратенко, стратегических инте
ресов России в АТР5. По замыслу этой концепции Приморский край благода
ря своему геостратегическому положению должен превратиться в один из 
мировых центров самых современных технологий, глубоко интегрируясь при 
этом в экономику АТР’.

Важное значение при этом отводится свободной экономической зоне 
“Находка”, которая привлекает к себе внимание и латиноамериканцев. Среди 
ее иностранных участников- представители Панамы и Аргентины7. В нала
живании контактов с Находкой заинтересовано руководство СЭЗ “Икике” 
(Чили), которое пригласило представителей администрации СЭЗ “Находка” 
посетить Чили с дружественным визитом.

Казалось бы для налаживания делового сотрудничества России и Ла
тинской Америки через тихоокеанскую акваторию налицо все объективные 
предпосылки. Вопрос об этом не нов, он имеет свою историю. Еще в 1-й поло
вине XIX в. русские суда, совершавшие кругосветные плавания, часто захо
дили в порты Чили, Перу, Мексики, где закупали продовольствие для рос
сийских владений в Северной Америке. А уже совсем в недавние времена, на 
Владивостокском тихоокеанском форуме в 1988 г. руководитель перуанской 
делегации Феррера Коста говорил о возможностях сотрудничества Перу и 
России в области рыболовства, морских перевозок и судостроения. В том же 
ключе высказывался и руководитель мексиканской делегации на Владиво
стокском форуме в 1990 г.

В 1993-1994 гг. ряд сибирских предприятий впервые приняли участие 
в международной ярмарке в Сантьяго (Чили).

Среди представителей латиноамериканской стороны, проявлявших ин
терес к сотрудничеству с Сибирско-Дальневосточным регионом (СДР), наибо
лее активна была чилийская сторона. Так, фирма “Корпора трее монтес”, 
торгующая продовольственными товарами, уже вышла на сибирский рынок. 
Осенью 1996 г. посол Чили в РФ Д.Холгер побывал в СДР, где провел перего
воры об установлении прямых экономических связей своей страны через Ти
хий океан с восточной частью России.

Аналогичный интерес проявляется в настоящее время и с мексикан
ской стороны. Еще в 1992 г. на встречах российских и зарубежных предпри
нимателей, состоявшихся во Владивостоке и Находке, 11 мексиканских фирм 
заявили, что они ищут российских партнеров, в том числе и на Дальнем Вос
токе. Не исключено, что уже в этом году на Дальнем Востоке пройдет россий
ско-мексиканская встреча, на которой будут обсуждаться конкретные на
правления сотрудничества двух стран в этом регионе.

Иначе говоря, предпосылки для налаживания деловых связей между 
Россией и тихоокеанскими странами Латинской Америки через Великий оке
ан налицо. Однако на этом пути немало и проблем, связанных не только с ны
нешними экономическими трудностями России. Отрицательно сказываются и 
другие факторы: дальность расстояний, недостаточное знание рынков друг 
друга, отсутствие практики сотрудничества через Тихий океан, должной ини-
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развитии на российском Дальнем Востоке производственной инфраструктуры,

циативы и т.п. Уже были случаи, когда подводила и латиноамериканская сто
рона. Так, в Чили они “подвели” не только представительство “Уралаза”, но и 
своих партнеров из Приморья. В последнем случае это было связано с по
ставкой оборудования в Чили после визита туда в 1992 г. губернатора 
Е.Наздратенко и достигнутых им договоренностей. Дорогостоящее оборудова
ние на 5,3 млн. долл, предназначалось для совместного чилийско-российского 
предприятия “Восток-Чили” для разведки и добычи золота и медной руды. 
Чилийцы однако от СП неожиданно отказались. В результате оборудование 
за бесценок ушло с аукциона и попало в руки... партнеров-”отказников”’.

Но все же одним из главнейших условий успешного вхождения России 
в АТР, а следовательно и для налаживания в дальнейшем и ее связей через 
океан с латиноамериканским континентом является успешное развитие рос
сийского Дальнего Востока. Не вызывает сомнений заключение ДальНИИ 
рынка (Владивосток) Минэкономики РФ о том, что “влияние России в зоне 
АТР ... может осуществляться только через Дальний Восток. Через него Рос
сия в ближайшем будущем может с наибольшей эффективностью реализо
вать получаемый из этого региона импульс развития”®. Специалисты данного 
института с полным основанием отмечают, что только на основе богатых ми
неральных и биологических ресурсов Приморья невозможно обеспечить стра
тегическую достаточность края. “Если мы будем продолжать экспортировать 
только сырье.., то очень быстро станем аутсайдерами большинства в недале
ком прошлом развивающихся стран. По этому очень важно изменение экс
портной специализации, увеличение производства продукции высшего техно
логического уровня”10. В связи с этим они считают необходимым обратить 
серьезное внимание на укрепление и дальнейшее развитие хорошо развитого 
в Приморье машиностроительного комплекса, который был “одним из немно
гих секторов экономики, способных конкурировать в долговременном плане на 
мировых рынках””. Авторы подчеркивают, что “в части экспорта военной 
техники он (машиностроительный комплекс. - А.С.) был способен обеспечить 
очень высокую экономическую эффективность”11.

Таким образом, решение вопроса о подъеме экономики Дальнего Востока 
открыло бы благоприятные перспективы и в целом для вхождения этого россий
ского региона в АТР и для новых статей (военной техники) экспорта Приморья.

При рассмотрении вопроса о возможностях открытия латиноамерикан
ского направления во внешних связях Сибирско-дальневосточного региона, 
естетсвенно, следует исходить из учета тех бурных интеграционных процес
сов, которые свойственны сейчас АТР, включая Латинскую Америку. Именно 
там с начала 90-х гг. успешно действуют два мощных интеграционных блока - 
НАФТА и МЕРКОСЪФ, в первом из которых с латиноамериканской стороны 
представлена Мексика, а во второй входит Чили. Прямой выход на НАФТА и 
на МЕРКОСУР через Тихий океан - одна из предстоящих российских задач.

Вместе с тем, нужно выходить и на неиспользующиеся о сих пор дву
сторонние связи. Так, по расчетам российского торгпредства в Мексике13 со
трудничество между тихоокеанским побережьем Мексики и Дальним Восто
ком может стать одним из важнейших направлений развития их взаимной 
торговли. “Используя потенциал Северо-Запада Мексики, - отмечается торг
предством, - как крупного производителя овощей и фруктов, можно было бы 
наладить снабжение сельскохозяйственной продукцией дальневосточных ре
гионов России. Оплачиваться эти закупки могли бы поставками из России ме
таллолома, необходимого мексиканской сталелитейной промышленности, или 
предоставлением в аренду рыболовецких судов"1’. Торгпредство также счита
ет, что существуют реальные предпосылки для участия мексиканских фирм в
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модернизации, сооружении и оснащении современным технологическим обо
рудованием предприятий легкой и пищевой промышленности и т.д.

Заслуживают изучения также шаги и предложения более частного харак
тера. К ним можно было бы отнести введение в постоянную практику работы рос
сийских посольств в странах Латинской Америки консультаций с МИД этих го
сударств по актуальным тихоокеанским проблемам. В ходе их проведения умест
но было бы обсудить самый широкий круг вопросов, среди которых могли бы 
фигурировать проблемы всеобщей безопасности, сокращение численности и ак
тивности военных флотов на Тихом океане, создание в нем зон мира и безопасно
сти, выработка мер доверия и неприменения силы, повышение роли и значимости 
России и латиноамериканских стран в бассейне Тихого океана.

Интересным представляется вопрос о возможности выработки своего 
рода Тихоокеанской хартии - документа, который определял бы права и обя
занности расположенных в этом регионе государств.

Видимо уже сейчас можно было бы обсудить вопросы обмена курсан
тами и преподавателями военно-морских училищ и академий России и в ча
стности, Владивостока и тихоокеанских стран Латинской Америки.

К вопросам безопасности в полной мере относятся и экологические 
проблемы. Борьба против загрязнения Тихого океана, за сохранение его есте
ственных ресурсов и их разумное использование могут стать важным компо
нентом российско-латиноамериканского сотрудничества, в том числе научного.

Полезным элементом политических и научных контактов России и ря
да южноамериканских стран, в первую очередь Чили, может стать их посто- * 
янное сотрудничество в Антарктиде, расположенной на стыке Тихого и Ат
лантического океанов.

По нашему глубокому убеждению, предлагаемые меры позволили бы 
России выйти на новые рубежи в отношениях со странами Тихоокеанского 
региона, в данном случае с латиноамериканскими государствами, точнее оп
ределить наши реальные возможности в многостороннем взаимодействии по 
решению тихоокеанских проблем, помочь сформулировать в конечном счете 
тихоокеанскую доктрину России, которая станет фундаментом долгосрочной 
стратегии и практической политики российского государства.

Учет во внешней политике России всех или хотя бы части выдвинутых 
предложений, их реализация может сыграть, на наш взгляд, существенную 
роль как в укреплении национальной безопасности России в АТР, так и в 
дальнейшем развитии наших отношений с Латинской Америкой. Именно 
здесь, на тихоокеанском участке, может открыться еще одно, весьма перспек
тивное направление в наших связях с латиноамериканским регионом.
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Политика России в отношении Корейского 
полуострова: в свете решения ядерной 

проблемы Северной Кореи
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"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 1997 г.

Последние годы внимание международной общественности привлекала 
ядерная проблема Северной Кореи. Конфронтация вокруг ядерной проблемы 
началась, когда Пхеньян заявил об отказе от специальной инспекции Между
народного Агентства Атомной Энергии (МАГАТЭ) по ядерным реакторам и о вы
ходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 12 марта 1993 г.

Отдел инспекции МАГАТЭ проверял северокорейские ядерные объек
ты с апреля 1992 г. и пришел к выводу, что Пхеньян имел действующую про
грамму производства плутония. Причем Северная Корея не разрешила МА
ГАТЭ проверить необъявленные места хранения ядерных отходов. Когда МА
ГАТЭ объявило о планах проведения специальной инспекции двух хранилищ 
ядерных отходов в комплексе Йонбен, Пхеньян категорически высказался 
против. 12 марта 1993г. Северная Корея объявила, что она выходит из ДНЯО. 
11 июня 1993 г., т.е. за день до того, как выход Северной Кореи из ДНЯО дол
жен был вступить в силу, Пхеньян заявил, что откладывает свое решение.

После этого США начали переговоры с Северной Кореей с целью убе
дить Пхеньян согласиться на инспекцию МАГАТЭ двух хранилищ ядерных 
отходов, и, в конечном итоге, удержать Северную Корею в рамках ДНЯО. В 
результате переговоров с Вашингтоном 3 марта 1994 г. Пхеньян разрешил 
МАГАТЭ возобновить официальную инспекцию по ядерным объектам Север
ной Кореи. Но ситуация вокруг ядерной проблемы Северной Кореи снова обо
стрилась после того, как Пхеньян отказался предоставить инспекторам 
МАГАТЭ возможность взять пробы с отработанных топливных стержней, из
влеченных из реактора в комплексе Йонбен.1

В это время представитель Северной Кореи пригрозил начать войну 
против Южной Кореи. Этим самым резко обострилась ситуация вокруг Ко
рейского полуострова. Войска обеих сторон были приведены в повышенную 
боеготовность. Напряженность на Корейском полуострове усиливалась.

В этой ситуации заместитель министра иностранных дел России А. 
Панов на брифинге 29 марта 1994 г. объяснил позицию российской стороны. 
Россия надеялась, что все вопросы будут решены МАГАТЭ, Северной Кореей 
и США в рамках переговорного процесса. Считая, что настало время запус
тить и многосторонний механизм, российская сторона предложила провести 
шестистороннюю конференцию с участием также представителей Генсекре- 
таря ООН и Гендиректора МАГАТЭ.
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Согласно этому предложению, на конференции предполагалось поста
вить и другие вопросы, в частности, вопрос об обеспечении безъядерного ста
туса Корейского полуострова. Москва считала, что безъядерному статусу га
рантию дадут региональные и ядерные державы.2

Что касается угрозы Северной Кореи, такая стратегия с одной стороны,, 
была нацелена на преодоление внутреннего кризиса. С другой, - угроза войны 
могла бы заставить США пойти на уступки. Тем самым Пхеньян пытался полу
чить от Вашингтона и Сеула максимальное удовлетворение своих интересов.3

14 апреля 1994 г. в Москве с визитом находился министр иностранных дел 
Республики Корея Хан Сын Чжу. В ходе переговоров, отмечалось, что российская 
сторона намерена активно участвовать в поисках путей нормализации обстановки 
на Корейском полуострове, а не быть сторонним наблюдателем. В данном контек
сте было обсуждено предложение России о созыве международной конференции 
по безопасности и безъядерному статусу Корейского полуострова.4

1-4 июня 1994 г. в России находился с официальным визитом Прези
дент Республики Корея Ким Ен Сам. В ходе переговоров на высшем уровне 
обе стороны согласились с тем, что укрепление режима ядерного нераспро
странения на Корейском полуострове способствовало бы упрочению стабиль
ности и безопасности во всей Северо-Восточной Азии. В этом контексте Пре
зидент Ким проявил интерес к предложению России о проведении междуна
родной конференции по безопасности и безъядерному статусу Корейского по
луострова как к одному из путей комплексного решения данной проблемы.5

Тем временем 10 июня 1994 г. МАГАТЭ обратилось к Совету Безопас
ности ООН с просьбой рассмотреть возможные санкции против КНДР.6 Разу
меется, выступая против этого предложения, Пхеньян 13 июня заявил о своем 
выходе из МАГАТЭ и предупредил, что если будут приняты какие-либо 
санкции, то они будут расценены как акт войны.

Российская сторона посчитала, что такое развитие событий крайне 
нежелательно. В Москве полагали, что пока не принято решение о созыве 
международной конференции по ядерной проблеме КНДР, говорить о санкци
ях в отношении Северной Кореи преждевременно. Кроме того, российская 
сторона, вероятно, опасалась, что в результате санкций против КНДР, Пхень
ян еще больше отдалится от России.

Дело в том, что после признания Советским Союзом Республики Ко
рея, между СССР и КНДР возникло известное отчуждение. Северная Корея 
не могла примириться с изменением обстановки и считала, что Россия стала 
ближе к Южной Корее, чем к Северной.

Сомневаюсь, что Россия стала ближе к Южной Корее, чем к Северной, 
но в любом случае сближение России и Южной Кореи оказалось кратковре
менным. В соответствии с изменением в конце 1993 г. внешнеполитической 
ориентации России, также изменились ее отношения с Корейским полуостро
вом. Российская сторона неоднократно предлагала провести конференцию за
интересованных стран Северо-Восточной Азии по проблемам Корейского по
луострова. Российское предложение о созыве международной конференции 
было шире одной ядерной проблематики и было нацелено на поэтапное дви
жение к решению в целом накопленных проблем на Корейском полуострове.7

Это предложение основывалось на той главной позиции, что Россия 
должна поддерживать разумно сбалансированные отношения с двумя госу
дарствами на Корейском полуострове. Считается, что созыв международной 
конференции более всего подходит к обстановке на Корейском полуострове, 
до тех пор, пока две страны не могут справиться со своими делами согласно 
"Основным договоренностям между Северной и Южной Кореей 1991 г.”8
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Однако стало очевидно, что предложение России о созыве междуна
родной конференции по урегулированию кризиса на Корейском полуострове 
не могло получить от заинтересованных стран надлежащего отклика. В част
ности США не заинтересованы в том, чтобы Россия оказывала влияние на 
Корейский полуостров и далее на Северо-Восточную Азию и АТР. Если Ва
шингтон одобрит созыв международной конференции, то он намерен ограни
чить обсуждение ядерными проблемами Северной Кореи.9 Поэтому очевидно, 
что подход Вашингтона к Корейскому полуострову далеко не способствует 
созданию структуры безопасности и мира, началу общего двустороннего разо
ружения и мирной демократической интеграции двух обществ.

Учитывая, хотя с некоторым опозданием эту обстановку, Москва ре
шила активизировать свои действия для того, чтобы участвовать в процессе 
решения ядерной проблемы Северной Кореи и привести решение проблемы к 
результатам в свою пользу.

Об этом факте свидетельствует поездка в Пхеньян специального по
сланника Президента РФ А. Панова. В сентябре 1994 г. он передал устное по
слание Ельцина руководителю Северной Кореи Ким Чен Иру. В нем было 
подчеркнуто стремление Москвы содействовать решению ядерной проблемы, 
в том числе поставками России Северной Корее реакторов на легкой воде. С 
северокорейской стороны было отмечено, что КНДР хочет видеть отношения с 
Россией дружественными и развивающимися, несмотря на различия в обще
ственно-политическом устройстве и идеалах.10

А. Панов отверг слухи о том, что в ходе визита обе стороны обсуждали 
вопрос о военном сотрудничестве между двумя странами. Он подчеркнул, что 
российская сторона не предлагала корейским коллегам подписать какие-либо 
секретные протоколы, а единственной целью была попытка вывести из тупика 
межгосударственные отношения. Представитель МИД РФ подтвердил, что у 
него нет информации о недавних поставках Северной Корее двух российских 
вертолетов Ми-26.11

Дело не в том, совпадают слухи с фактом или нет, а в том, что Москва 
активно приступила к укреплению отношений с Пхеньяном. Хотя заместитель 
министра иностранных дел РФ А. Панов официально признал, что Москва 
хочет восстановить хорошие отношения с Северной Кореей,12 более важная 
цель состоит в том, что Москва пытается повлиять на урегулирование ядер- 
ного кризиса на Корейском полуострове, то есть хочет продать легководные 
реакторы, на которые Пхеньян обещал заменить два газографитовых реактора.

В связи с этим мы можем считать, что Москва обсуждала ядерные 
проблемы и способ их урегулирования, включая возможность поставки Росси
ей Северной Корее легководных реакторов российского типа. Также не ис
ключено, что Москва попросила Пхеньян потребовать от Вашингтона предос
тавить себе реакторы российского типа, в обмен на обещание в будущем пре
доставить какую-то компенсацию Северной Корее.

Кроме этой ближайшей цели России, предложение Москвы о созыве 
международной конференции нацелено не только на нормализацию обстанов
ки вокруг Корейского полуострова, но и на создание регионального механизма 
поддержания безопасности и стабильности в Северо-Восточном регионе.13

Наконец, после 16-месячного переговорного марафона 21 октября 1994 
г. в Женеве подписали рамочное соглашение обе стороны - посол США по 
особым поручениям Роберт Галуччи и первый заместитель министра ино
странных дел КНДР Кан Сек Чу.

Женевское рамочное соглашение состоит из четырех пунктов. Согласно 
этому США предпримут необходимые меры по поставке КНДР до 2003 г. АЭС
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с легководными реакторами и США организуют международный консорциум 
для финансирования поставок Северной Корее АЭС с легководными реакторами.

Взамен этих гарантий от США КНДР замораживает и, в конечном 
счете, демонтирует реактор с графитовым замедлителем и связанные с ним 
сооружения. Пхеньян обязался заморозить свою ядерную программу в обмен 
на бесплатную замену устаревших газографитовых реакторов, способных вы
рабатывать оружейный плутоний, на более безопасные реакторы на легкой 
воде, поставки альтернативной энергии и нормализацию дипломатических и 
экономических отношений с США.

Дело в том, что в этом рамочном соглашении не определено, какая кон
кретная страна будет осуществлять "проект века” на сумму в 4-6 млрд, долларов.

СМИ в Южной Корее отреагировали на Женевское соглашение в це
лом положительно. Сеул расценил результат переговоров между США и 
КНДР как плод совместных усилий Вашингтона и Сеула, ряда других стран и 
международных организаций.

Однако с другой стороны, нужно отметить, что Вашингтон лишил Сеул его 
ведущей роли в решении проблем Корейского полуострова, неравномерно сосре
доточиваясь на проблеме удержания Северной Кореи в рамках ДНЯО. Сеул по
следовательно утверждает принцип переговоров, касающихся Корейского полу
острова, по которому главными заинтересованными сторонами являются Южная 
и Северная Кореи. Однако в Женеве США и КНДР добились соглашения на дву
сторонних переговорах, в которых не участвовала Республика Корея. Такие пря
мые двусторонние контакты противоречат позиции Сеула, и идут вразрез с 
"Основными договоренностями между Северной и Южной Кореей 1991 г."

Эти прямые контакты США и КНДР нанесли ущерб позиции Сеула и 
серьезно дискредитировали авторитет Республики Корея в ходе решения про
блем Корейского полуострова. Тем самым, подобный прецедент послужил препят
ствием для развития будущих отношений между Южной и Северной Кореей.

Говорят, что в процессе Женевских переговоров Вашингтон регулярно 
консультировался -с Южной Кореей, но на деле США предали своего самого 
лояльного друга, преследуя собственные интересы. Внешне оказалось, что 
Вашингтон отдает команды, а Сеул имподчиняется. На Женевских перегово
рах Южной Корее снова пришлось удовлетвориться тем, что она играла роль 
младшего партнера США в решении важных проблем на Корейском полуострове.

Что касается неопределенного вопроса о том, как и кто будет играть 
лидирующую роль при замене газографитовых реакторов на более безопас
ные легководные реакторы, то Сеул считал, что Южная Корея будет главен
ствовать в будущем международном консорциуме. По мнению экспертов, Сеул 
сможет поставить около 90 % технологий для сооружения легководных южно
корейского типа реакторов. В связи с этим правительство Южной Кореи не
однократно выражало свою готовность финансировать строительство- в КНДР 
легководных реакторов, но, безусловно, при условии, что они будут южноко
рейского производства.

Именно по этому пункту возникло разногласие между двумя корей
скими странами, поскольку Северная Корея предпочла реактор российского 
типа реактору южнокорейского.

Российская сторона, скорее всего, заранее, в ходе визита в сентябре 
1994 г. А. Панова уговаривала руководство Северной Кореи настаивать на 
принятии легководных реакторов российского производства. В обмен на это 
делегация России предлагала Пхеньяну укрепление двусторонних отношений, 
сотрудничество в военнопромышленной сфере, и, не исключено, что она предло-
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жила Пхеньяну изменение содержания или продление старого "Договора о друж
бе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Москвой и Пхеньяном от 1961 г.14

Таким образом, Москва заручилась согласием Пхеньяна отказаться от 
реакторов южнокорейского производства, чтобы обрести утраченные рычаги 
влияния на решение проблем Корейского полуострова, в частности, снизить 
возможность снабдить Северную Корею легководными реакторами за счет 
Южной Кореи.

В соответствии с этой тактикой, после Женевской договоренности 
США и Северной Кореи, Москва заявила о том, что в качестве спонсоров 
должны выступать все заинтересованные страны, а возглавить этот консор
циум - США.

По Женевскому соглашению в течение месяца Вашингтон обязался 
создать международный консорциум по реализации "проекта века". Первона
чально Вашингтон рассчитывал, что большую часть всех расходов оплатят 
Республика Корея и Япония. Сеул согласился выделить под замену реакторов 
львиную долю средств лишь в том случае, если Пхеньян согласится на уста
новку легководных реакторов южнокорейского типа. Однако такой вариант не 
входил в планы других заинтересованных сторон, прежде всего Пхеньяна, 
Пекина, и Москвы. Россия, в частности, уже начинала играть по своему пла
ну, желая перехватить у конкурентов право на реализацию замены реакторов.

После договоренности в Женеве Вашингтон спешно приступил к соз
данию Организации по развитию энергетики Кореи (КЕДО: международный 
консорциум), которая снабдит КНДР легководными реакторами. В этот кон
сорциум вошли США, Южная Корея и Япония. Было предложено присоединить
ся к этому консорциуму России, Китаю, Германии и Франции.10Но среди этих 
стран никто не захотел участвовать в консорциуме из-за финансового бремени.

По поводу реализации Женевского соглашения Вашингтон предпола
гал, что львиную долю всех расходов на "проект века" на себя возьмут Юж
ная Корея и Япония, хотя Сеул и Токио не хотели следовать пассивно за Ва
шингтоном до тех пор, пока Пхеньян не согласится принять легководные ре
акторы южнокорейского производства. Наконец, как всегда, США удалось 
убедить своих ближайших союзников, ж0 января 1995 г. в Вашингтоне в ходе 
встречи экспертов трех стран была достигнута договоренность о том, что при 
строительстве атомных реакторов Сеул выплатит около 3 млрд, долларов, То
кио - не менее 1 млрд, долларов, США обеспечат поставки нефти, необходи
мой КНДР в период замены реакторов, и окажут содействие в утилизации 
отработанного ядерного топлива.16

Сеул и Токио не давали обязательств на этот счет в письменном виде 
и, по-видимому, хотели дать их только в случае согласия Пхеньяна принять 
реакторы южнокорейского производства.17

В этой ситуации в конце января заместитель госсекретаря США Строб 
Тэлботт был в Сеуле, чтобы успокоить лидеров Южной Кореи и подтвердить, 
что новые легководные реакторы для КНДР будут южнокорейского типа. Это
му нет альтернативы, поскольку Сеул оплатит львиную долю расходов на 
строительство новых реакторов.18

Тем временем Москва также сразу отреагировала на этот шаг КЕДО. В 
конце января 1995 г. в Пхеньяне состоялись трехдневные консультации меж
ду российскими и северокорейскими дипломатами. После этого Пхеньян ока
зал явное предпочтение легководным реакторам российского типа.19

10 марта 1995 г. в Нью-Йорке Вашингтон, Сеул и Токио подписали 
соглашение о создании соответствующего международного консорциума -
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КЕДО. Однако за день до договоренности о создании КЕДО, Пхеньян офици
ально отказался принять ядерную подачку от Южной Кореи, и настоял на 
предоставлении реактора любой третьей страной.20

Пхеньян предпочел легководные реакторы российского типа под пред
логом технологического соответствия. По утверждению Северной Кореи, рос
сийские легководные ректоры наилучшим образом подходят к их ядерной 
программе, построенной по советским моделям. Однако на деле такое утвер
ждение имело экономическую и политическую причины.

Интересы Северной Кореи и России совпали в том, что Россия предос
тавит Северной Корее атомные реакторы. Если этот план осуществится, 
Пхеньян сможет нанести ущерб Южной Корее, укрепить военно-политичес
кие отношения с Россией и получить экономическую помощь от России, в том 
числе пролонгацию договора21 о совместных лесозаготовках.

Узнав, что срок старого договора истек уже в первой половине 1994 г., 
можно сделать вывод о том, почему Москва в данный момент решила заклю
чить новый контракт с Пхеньяном. Весной прошлого года Москва считала не
нужным продление старого договора о совместных лесозаготовках, учитывая, 
что общественное мнение столицы отрицательно относилось к нарушениям 
прав человека на лесосеке в Хабаровском крае. Несмотря на это, Москва на
конец, решила заключить новый контракт с Пхеньяном, чтобы оказать влия
ние на выбор им типа реакторов. В случае успеха, Россия в свою очередь смо
жет продать КЕДО свои легководные ректоры за счет Сеула и Токио, и заста
вить Северную Корею подчиняться своему влиянию в течение десяти лет, ко
торые требуются для замены старых газографитовых реакторов на легководные.

Согласно Женевскому рамочному соглашению, к 21 апреля КЕДО и 
Пхеньян должны были подписать соответствующий контракт. Однако, как и 
ожидалось, отказ Пхеньяна от принятия легководных реакторов южнокорей
ского производства поставил реализацию Женевской договоренности под уг
розу. Пхеньян пригрозил КЕДО, что вновь запустит свой заглушенный гра
фитовый реактор в местечке Енбен, если контракт не будет заключен к 21 
апреля на его условиях, то есть, если Вашингтон не пойдет Пхеньяну на ус
тупки и не предложит южнокорейским реакторам альтернативу.22

В Берлине на переговорах с Северной Кореей, в свою очередь, пред
ставитель США Р. Галуччи также пригрозил, что Вашингтон прибегнет к ме
ждународным санкциям против КНДР и поставит соответствующий вопрос в 
Совете Безопасности ООН, если проблема не будет решена на условиях, вы
работанных КЕДО.23

Москва и Пекин наблюдали за этим обменом угрозами с явным удов
летворением. У России и Китая нет повода сразу отвечать на призывы при
соединиться к КЕДО, они не желали отдавать главенство в решении ядерного 
кризиса на Корейском полуострове полностью в соответствии с замыслом Ва
шингтона, Сеула и Токио. Более того, Москва настаивала на предоставлении 
Северной Корее именно своих атомных реакторов.

Однако практически, если учитывать тот факт, какая страна должна 
платить, то можно предположить, что предоставление Пхеньяну российских 
атомных реакторов является маловероятным.

Учитывая, что вариант Южной Кореи и Японии в какой-то степени 
зависит от намерений Вашингтона, что внешняя политика Южной Кореи в 
значительной мере подчиняется интересам США, Москва, не афишируя, под
держивала тесные связи с Пхеньяном и осторожно пыталась усилить разно
гласия Сеула с Вашингтоном.
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Такая обдуманная тактика российской дипломатии связана с тем, что
бы Россия маневрировала в процессе переговоров между США и Северной 
Кореей. Если переговоры в Берлине зайдут в тупик, то Москва снова выдви
нет собственную идею международной конференции по проблемам Кореи. 
Россия, как предполагается, в рамках такой конференции сможет играть бо
лее надлежащую своему статусу роль, чем в рамках созданной КЕДО.

В результате Москва успешно оказывала влияние на процесс урегули
рования ядерного кризиса на Корейском полуострове, хотя и не участвуя в 
КЕДО и не беря на себя бремя финансирования Северной Кореи.

Когда двусторонние переговоры в Берлине стали топтаться на месте, 
источники в МИД РФ преждевременно заговорили о неизбежном крахе фор
мулы КЕДО.24 С нетерпением наблюдатели в Москве начали предсказывать, 
что Вашингтон вынужден идти на какой-то новый компромисс, устраивающий 
все заинтересованные стороны. К примеру, Пхеньян получает легководные 
реакторы российского производства, но при этом соглашается возобновить 
прерванный диалог с Сеулом.25

Такой анализ и перспективы были далеки от реальности. Важность 
этого проекта нельзя сравнивать с возобновлением прерванного диалога с 
Пхеньяном. К тому же, не исключено, что диалог с Северной Кореей в любое 
время может быть прерван. Поэтому предполагалось, что Сеул в любом слу
чае не обменяет право предоставления новых реакторов на возобновление 
диалога с Пхеньяном.

Во время двусторонних переговоров в Берлине США и Северная Ко
рея не могли найти общий язык. Вашингтон не мог пойти на компромисс с 
Пхеньяном, ибо подобная уступка Северной Корее без согласия Сеула означа
ла, что США снова предают жизненно важные интересы Южной Кореи как 
своего самого лояльного партнера. К тому же, была большая вероятность, что 
Сеул примет решение отказаться от предложения США.

К 21 апреля, назначенному Женевским соглашением, обе стороны не 
сумели определить главного изготовителя и поставщика новых легководных 
реакторов для Северной Кореи. 21 апреля Берлинская встреча обеих сторон 
прервалась. Пхеньян отказался от южнокорейских реакторов, настаивая на 
том, что реакторы южнокорейского производства не соответствуют принятым 
в Северной Корее нормам безопасности, а российские реакторы отвечают 
ядерной программе Северной Кореи, построенной по советским моделям.

Однако, кажется, что истинные причины таковы: во-первых, Пхеньян 
боялся, что в результате производственных контактов рабочих Северной и 
Южной Кореи, у рабочих Северной Кореи откроются глаза и они увидят ис
тинное лицо своего режима. Поэтому Пхеньян не желал долго оставаться в 
зависимости от Сеула и Вашингтона в вопросе установки реакторов южноко
рейского производства.

Во-вторых, Пхеньян стремился сохранить лицо, и одновременно хотел, 
чтобы все увидели, что правительство Южной Кореи является марионеткой 
США. Руководство Северной Кореи неоднократно пыталось заставить Сеул 
играть такую роль.

В-третьих, Пхеньян хотел укрепить военно-политический союз с Рос
сией, и получить экономическую помощь от России.

Последний, но важнейший фактор - с помощью такой твердой линии 
Пхеньян пытался на следующих переговорах заставить Вашингтон пойти на 
уступки для замены старых реакторов на новые легководные реакторы. Сле
дя, в частности, внимательно за процессом международной конференции по
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Нью-Йорке, Пхень-продлению ДНЯО, которая открылась 17 апреля 1995 г. в 
ян последовательно поддерживал свою позицию.

Тем временем США прилагали усилия, чтобы продлить ДНЯО, включая 
обещание не применять ядерное оружие против безъядерных государств.26

Наконец, ядерному клубу, включая США, удалось добиться от осталь
ных стран бессрочного продления ДНЯО. 11 мая 1995 г. в Нью-Йорке их мо
нопольное положение бессрочно гарантировано.

После успехов для ядерной группы международной конференции по 
продлению ДНЯО обе стороны в принципе согласились возобновить перегово
ры по ядерной проблеме, которые были прерваны 21 апреля 1995 г. в Берли
не, причем уже на более высоком уровне.27

Но в этот раз Пхеньян настаивал на том, чтобы обе стороны провели 
будущие переговоры именно в Пхеньяне. Имея в виду желание Сеула, чтобы 
обе страны на Корейском полуострове стали играть ведущую роль по пробле
мам Корейского полуострова, именно этим требованием Пхеньян хотел пока
зать, что он относится к Сеулу презрительно.

Наконец возобновились переговоры между США и Северной Кореей в 
столице Малайзии, Куала-Лумпуре. Наблюдатели предсказывали, что трудно 
ожидать прорыва на этих переговорах. Но вопреки этому прогнозу на данном 
этапе ситуация вокруг ядерной проблемы полностью изменилась.

Успешно завершив международную конференцию по продлению 
ДНЯО, Вашингтон больше не имеет причины спешить решать ядерную про
блему Северной Кореи. А еще потому, что Сеул был очень недоволен отказом 
Пхеньяна от установки реакторов южнокорейского производства.

В результате обстановка вокруг ядерной проблемы развивалась не в 
пользу Пхеньяна. В этих условиях Пхеньян не был в состоянии упорно стоять 
на своем.

В ходе визита Б. Клинтона в Москву на празднование 50-летия победы 
над фашизмом была затронута обеими главами государств проблема поставки 
Ирану атомных реакторов российского типа. На этой встрече на высшем 
уровне была достигнута договоренность. Ельцин пообещал исключить из 
ядерного контракта с Ираном военный компонент, но выполнить его мирную 
часть. Тем самым можно считать, что вопрос о поставке газовых центрифуг, 
имеющих однозначно военное назначение, закрыт.28

В этой связи предполагается, что в ходе встречи оба лидера также об
суждали вопрос о замене старых газографитовых реакторов Северной Кореи 
на легководные реакторы, согласились с установкой в Северной Корее легко
водных реакторов южнокорейского производства. Допустим, что Москва по
шла на уступку в поставке Северной Корее южнокорейских реакторов, а Ва
шингтон пошел на уступку в поставке Ирану российских реакторов, тогда они 
достигли взаимопонимания, компромисса, и добились своей цели.

После того, как Пхеньян освободился от просьбы Москвы получить 
российские атомные реакторы, он смог выступать свободно на двусторонних 
переговорах в Куала-Лумпуре. Теперь Пхеньян готов приять южнокорейские 
реакторы бесплатно, а у Москвы больше нет причин претендовать на постав
ку Северной Корее реакторов своего типа.

После достижения компромисса на саммите Клинтона и Ельцина, Мо
сква опять приступила к сбалансированной политике на Корейском полуост
рове. При условии сохранения трехстороннего альянса Москва осознает, что 
ее влияние на Корейский полуостров в какой-то степени ограничено, если не 
учитывать позицию Южной Кореи. Поскольку теперь РФ имеет дипломатиче
ские отношения с Республикой Корея, Москва, в отличие от времени холод-
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ной войны, может использовать Южную Корею для оказания влияния на весь 
Корейский полуостров.

В этом плане, хотя внешне визит П. Грачева в мае 1995 г. в Сеул был 
ответом на визит южнокорейского министра обороны в Москву в 1994 г., цели 
его визита таковы: во-первых, укрепление военно-политического сотрудниче
ства, нацеленное не на краткосрочный результат, а на долгосрочную перспек
тиву. Во-вторых, экономический аспект, в частности, обсуждение способов 
погашения29 российских государственных задолженностей Южной Корее.

В этом контексте Грачев заявил во время визита в Сеул об укреплении 
военного контакта с Южной Кореей. Это заявление содержит намек на то, 
что, если новое руководство Северной Кореи будет и впредь плохо относиться 
к Москве, то России придется укреплять военно-политические отношения с 
Южной Кореей.

В то же время он затронул проблему продления старого советско- 
северокорейского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи от 1961 
г.30 Это также намек на то, что если Сеул отнесется отрицательно к просьбе 
Москвы погасить часть задолженности поставкой вооружения, то возможно 
изменить или продлить старый Договор в пользу Пхеньяна.

Подобная стратегия Москвы оказалась в какой-то степени эффектив- 
■ ■ ной. Москва в результате манипуляции решила эту проблему для себя с 

пользой. В процессе переговоров между США и Северной Кореей, Россия из 
всех заинтересованных стран имела довольно значительное влияние на их 
исход. В этом плане можно оценить, что Москва хорошо играла на этой струне.

Наконец Пхеньян все же согласился принять реакторы южнокорей
ского типа. Однако взамен на уступки Вашингтону в этом принципиальном 
вопросе он потребовал, чтобы КЕДО предоставила дополнительно еще 1 млрд, 
долларов. На новое условие Сеул отреагировал крайне резко. Мало того, он 
открыто заявил о своем недовольстве ядерной сделкой между США и КНДР.

Клинтон пытался убедить Президента Кима согласиться на дополни
тельное финансирование Пхеньяна, но не смог убедить его полностью. 13 ию
ня 1995 г. в послании он пообещал Киму, что Сеул будет играть центральную 
роль в осуществлении этого десятилетнего проекта века. Наконец, получая 
согласие Сеула, 13 июня в Куала-Лумпуре США и КНДР подписали соглаше
ние о поставке Северной Корее южнокорейских реакторов типа "Улчин", из
готовляемых с 1988 г. по технологии США.31

Если бы было принято предложение России о созыве международной 
конференции по проблемам Кореи, то державы могли бы положить начало про
цессу обеспечения безопасности и безъядерного статуса Корейского полуострова.

В этом случае Южная Корея из всех заинтересованных стран приобрела 
бы явное превосходство. А Россия тоже оказалась бы в выигрыше от этого. В 
случае создания механизма для обсуждения проблем Корейского полуострова и 
далее Северо-Восточной Азии и АТР Россия могла бы играть соответствующую 
своему геополитическому положению роль в этой многосторонней системе.

Однако фактически, это с самого начала неосуществимая игра, потому 
что Южная Корея не в состоянии освободиться от роли младшего брата 
США, а Северная Корея пыталась выжать максимально прибыль из США 
через прямые переговоры.

Из всех заинтересованных стран США более других не хотели усиле
ния влияния России на Корейском полуострове и далее в Северо-восточной
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Азии и АТР. Вашингтон не мог позволить России выступать в качестве рав
ноправного партнера в этом регионе в ущерб собственным интересам.

В частности, интересы США заключаются в том, чтобы на Корейском 
полуострове поддерживать состояние холодной войны, а Южную Корею оста
вить почти монопольным рынком сбыта оружия военно-промышленного ком
плекса США.

Вашингтон смог успешно вести переговоры с Пхеньяном без установления 
нормальных дипломатических отношений с ним. В важный момент, когда пред
стояла международная конференция по продлению ДНЯО, ему удалось удержать 
Северную Корею в рамках ДНЯО, а в конце концов бессрочно его продлить.

КНДР получила возможность бесплатной установки новых реакторов 
на легкой воде южнокорейского типа, полной нормализации политических и 
экономических отношений с США. Добившись двусторонних переговоров с 
США, в которых не участвовала Южная Корея, Пхеньян тем самым нанес 
ущерб авторитету Сеула. Не идя на уступки Вашингтону, Пхеньян в конеч
ном итоге достиг своей цели, желаемой с самого начала. Тем самым Пхеньян 
сумел сохранить лицо "крепости социализма", и показать способность нового 
руководства справляться с внешними конфликтами.

Следует отметить последний, но наиболее важный факт: руководство 
Северной Кореи успешно преодолело кризис управления, последовавший по
сле смерти так называемого великого вождя Ким Ир-Сена, отвлекая внимание 

существовавшего внутреннего кризиса на внешнюю конфронтацию.
Республика Корея, допуская прямые двусторонние переговоры между 

США и КНДР в решении важных вопросов на Корейском полуострове, поте
ряла инициативу в Южно-Северокорейских отношениях. Однако она защити
ла до конца свое жизненно важное стремление на поставку Северной Корее 
легководных реакторов южнокорейского типа. В результате Южной Корее по- 
прежнему не удалось выйти из роли младшего брата США в решении собст
венных проблем, а одновременно Сеул продемонстрировал минимальную не
зависимость от Вашингтона в военно-политических отношениях.

Россия оказалась одним из самых активных участников решения 
ядерной проблемы Северной Кореи. Москва намеревалась продать КЕДО лег
ководные реакторы, не участвуя в КЕДО. Хотя Москва не добилась своей це
ли, упорное требование Северной Кореи поставки реакторов российского типа 
подтверждало, что она могла оказывать влияние на Корейский полуостров, 
разыгрывая карту Северной Кореи. К тому же, взамен продажи реакторов 
КЕДО, России удалось продать Ирану атомные реакторы с согласия США.

Однако намерение России предоставить Северной Корее легководные 
реакторы произвело неприятное впечатление на южнокорейцев, и возможно, 
чревато падением их доверия. Россия рано или поздно, практически включит
ся в АТР. Исходя из того, что в будущем органически интеграционное по 
главным параметрам корейское общество может стать и самым надежным 
партнером России в этом быстро развивающемся регионе, становящемся но
вым мировым центром, России следовало бы планировать политику в отноше
нии Корейского полуострова на долгосрочную перспективу.
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Центра исследований Японии ИДВ РАН

Япония еще в начале 70-х годов приняла правительственную резолю
цию о трех неядерных принципах: не производить, не иметь и не ввозить на 
территорию страны ядерное оружие, а в 1995 г. записала их в новые Основ
ные направления национальной обороны на ближайшие двадцать лет, и тем 
не менее во многих странах Азии можно слышать опасения о возможном 
ядерном выборе Японии. Однако подобные мнения не имеют веских оснований.

Во-первых, Япония - единственная в мире страна, пережившая атом
ные бомбардировки, и японцы, как показывает более чем полувековой опыт, 
выработали обостренную антиядерную реакцию. Антиядерное движение в 
стране, основанное на памяти о трагедии Хиросимы и Нагасаки, отнюдь не 
было только эмоциональной апелляцией к мировому общественному мнению, 
оно базировалось на искренних антивоенных чувствах японского народа, его 
стремлении рассказать всему человечеству, что ядерное оружие наиболее 
варварское наступательное, обладающее огромной разрушительной силой 
оружие, против которого нет средств защиты, что оно уничтожает не только 
военные объекты и строения, но и все живое.

Диверсификация жизненных ценностей в послевоенном японском об
ществе делает чрезвычайно трудным достижение национального консенсуса 
по многим аспектам японской политики, кроме ее военной сферы. Здесь суще
ствует твердое национальное согласие: Япония никогда не будет вооружаться 
ядерным оружием. Вопрос о возможном отказе от трех неядерных принципов 
даже не включается в традиционный опросный лист, касающийся сил само
обороны и военной политики, рассылаемый респондентам каждые два года 
канцелярией премьер-министра. Это подтверждает, в частности, профессор 
токийского университета Тэйкё, отставной генерал-лейтенант Т.Сиката, зая
вивший, что “народ Японии на 90% поддерживает три неядерные принципа 
своей страны (не производить, не иметь и не ввозить ядерного оружия)"1.

Во-вторых, безопасность Японии во время “холодной войны” зижди
лась на ядерном сдерживании США. Приверженность японо-американскому 
договору безопасности обеспечивала Японию американским “ядерным зонти
ком” и позволила содержать минимальные вооруженные силы и чисто оборо
нительное конвенционное вооружение, предназначенное исключительно для 
обороты собственной территории.

В результате беспрецедентной гонки вооружений в эпоху “холодной 
войны” человечество убедилось, что применение ядерного оружия губительно.
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Несмотря на то, что с момента окончания "холодной войны” возможность гло
бальной ядерной войны ушла в прошлое, в ряде стран звучат амбициозные 
заявления о том, что ядерное оружие может принести политические выгоды. 
Ядерные державы, несмотря на действие договоров ОСВ-1 и ОСВ-2 
(последний еще не ратифицирован), стремятся сохранить ядерное оружие как 
инструмент поддержания их политического имиджа в качестве великих дер
жав и поэтому не предпринимают достаточных усилий для его окончательного 
уничтожения. Кроме того, некоторые ядернь:° государства, имеющие отлич
ные от Японии политические системы и ценное и, как считают в Токио, могут 
использовать свое ядерное оружие в качестве политического рычага и средст
ва давления на Японию, хотя и не намерены применять его в действительно
сти. Более того, по мнению специалистов, ослабление контроля над ядерными 
арсеналами и технологиями их развития после “холодной войны” может 
спровоцировать появление новых ядерных держав.

На этом фоне Япония, являясь ведущей экономической державой не 
обладающей атомным оружием, осуществляет базовую политику привержен
ности договору безопасности с США, благодаря которому она находится под 
американским ядерным зонтиком и не стремится к обладанию им. Даже после 
“холодной войны” Японо-американский договор о взаимном сотрудничестве и 
безопасности, как явствует из подписанной в 1996 г. Совместной декларации о 
союзе безопасности на 21-й век, не утратит своего значения по крайней мере 
до тех пор, пока ядерное оружие не будет полностью уничтожено или перей
дет под всеобъемлющий и жесткий международный контроль. В то же время 
договор безопасности и декларация служат гарантией для соседних азиатских 
государств, которые все еще опасаются возможного возрождения Японии в 
качестве великой военной державы, что ей нет необходимости содержать 
крупную армию и обладать ядерным потенциалом благодаря крепким союз
ническим отношениям безопасности с США. В Токио считают, что это являет
ся одной из причин того, почему Россия, Китай и страны Юго-Восточном 
Азии поддерживают продолжение японо-американского договора о безопасно
сти и присутствия в АТР американских войск2.

В-третьих, Япония как нация, не располагающая естественными и, 
особенно энергетическими ресурсами, в большой степени зависит от ядерной 
энергии. Япония со 125-миллионным населением, размещенным на четырех 
небольших островах, в качестве ведущей индустриальной и технологической 
державы потребляет огромное количество энергии в год, в пересчете на нефть 
около 450 миллионов метрических тонн. При этом на апрель 1995 г. на терри
тории Японии действовало 49 атомных электростанций (АЭС), которые выра
батывали 28% всей потребляемой в Японии энергии. Ожидается, что зависи
мость Японии от ядерной энергии возрастет до 33% к 2000 г. и до 42% к 2020 г.3.

Опыт второй мировой войны и "нефтяных шоков” 70-х годов показы
вает, что экономика Японии чрезвычайно чувствительна к энергетическим 
кризисам. Стабильное снабжение энергией является жизненно важным и по
этому мирное использование атомной энергии совершенно необходимо для 
существования страны. Японское правительство, строго соблюдая междуна
родные правила о допуске к своим ядерным реакторам инспекций МАГАТЭ с 
целью проверки, весьма твердо выступает за сохранение и расширение воз
можностей мирного использования атомной энергии.

Развитие мирного использования ядерной энергии снизило зависи
мость от ограниченных нефтяных ресурсов и освободило человечество от опа
сений за нехватку энергии. В XXI веке Япония сможет огромным влиянием 
процветающей неядерной державы способствовать полному уничтожению
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ядерного оружия на планете и направлять развитие ядерной энергии в безо
пасное, эффективное и мирное русло. Если Япония возглавит кампанию за 
полное уничтожение ядерного оружия, ей предстоит действовать по трем 
главным направлениям:

Во-первых, по пути развертывания как на правительственном уровне, 
так и по линии всех демократических народных движений, вплоть до 
“корешков травы” (детское движение за уничтожение ядерного оружия), 
кампании за полную ликвидацию ядерных арсеналов, согласуя свою деятель
ность с кампаниями других неядерных держав и организовывая глобальное 
антиядерное движение.

Во-вторых, поддерживать усилия ядерных держав по сокращению 
своих арсеналов. К примеру, Япония может и уже участвует в международ
ных акциях, возглавляемых “группой семи (восьми)”, по предоставлению фи
нансовой и технической помощи в демонтаже российского ядерного оружия и 
реакторов. Япония может также предпринять позитивные усилия для заклю
чения международного договора о контроле за ядерными отходами. Важным 
шагом для Японии является предоставление финансов и технологий для рас
ширения международного сотрудничества в развитии систем инспектирова
ния и обнаружения (мониторинга) ядерного оружия.

В-третьих, Япония, видимо, должна взять на себя инициативу по соз
данию зоны, свободной от ядерного оружия. Такие попытки уже предприни
маются в Северо-Восточной Азии (СВА) с участием Японии, Северной и Юж
ной Кореи, США, России, Китая и Монголии. Безъядерные зоны уже созданы 
в некоторых районах мира, например, в Латинской Америке, где в 1967 г. 
подписан Тлателоко Договор, Южнотихоокеанским форумом в 1985 г. подпи
сан Договор Раротонга о создании безъядерной зоны в южной части Тихого 
океана, к которому, хотя и с опозданием, в 1996 г. присоединилась и Япония. 
Появление в 1996 г. безъядерных зон государств - членов АСЕАН, а также 
стран Северной Африки вдохновляет дальнейшую проработку идеи создания 
ограниченной зоны, свободной от ядерного оружия, в Северо-Восточной Азии, 
разработанной международной группой экспертов в Атланте в 1995 г. и дора
батываемой в Буэнос-Айресе (Аргентина) и Бордо (Франция) в 1996 г.4 и Мо
скве (Россия) в 1997 г.

Япония не стоит в стороне от процесса всеобщего ядерного разоруже
ния. Как известно, японская делегация единодушно поддержала безусловное 
и бессрочное продление Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО). На пресс-конференции по итогам работы ГА ООН министр ино
странных дел Японии Ехэй Коно отметил: “Правительство благодарно тому, 
что бессрочное продление ДНЯО было одобрено консенсусом, как мы и жела
ли, а не поддержано тощим большинством государств-членов. Такой способ 
одобрения, подчеркнул Коно, добавляет вес и значение преобразованному 25- 
летнему договору в постоянно действующий акт"5.

Теперь, когда договор продлен бессрочно, зарегистрированные ядерные 
державы - США, Россия, Китай, Франция и Великобритания, по мнению гла
вы японского внешнеполитического ведомства, должны приложить дальней
шие, еще большие усилия для разоружения, чтобы завоевать доверие не
ядерных государств. По информации Ехэй Коно, бессрочное продление дого
вора особенно поддержали испытавшие на себе первые ядерные бомбарди
ровки в 1945 г. японские города Хиросима и Нагасаки5.

Однако мэр города Хиросима Такаси Хираока наряду с одобрением 
выразил разочарование по поводу того, что, хотя договор и продлен бессроч
но, он не содержит в себе планов уничтожения ядерного оружия.
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“Чрезвычайно жаль, - отметил Хираока, - что бессрочное продление было 
осуществлено без четких планов уничтожения ядерного оружия”’. В то же 
время мэр Хиросимы подчеркнул, что в решении конференции просматрива
ется некоторый прогресс, поскольку оно предусматривает непрерывный про
цесс пересмотра ДНЯО. Хираока призвал атомные державы к полному разо
ружению и к скорейшему заключению всеобъемлющего договора о запреще
нии всех видов ядерных испытаний (Договор был подписан на сессии ГА ООН 
в октябре 1996 г. единогласно, за исключением Индии).

Обозреватели отмечают, что точка зрения Японии, единственной в ис
тории человечества страны-жертвы ядерных бомбардировок, наилучшим об
разом характеризует ее позицию как проявление “отчаянной надежды”. Так 
считают все те, кто в ходе недавних диспутов о ядерном вооружении Японии 
выступал за необходимость каких-либо эффективных форм сдерживания 
распространения ядерного оружия.

Дело в том, что внешняя политика и политика безопасности Токио ба
зировалась и продолжает базироваться, помимо прочего, на упоминавшихся 
выше трех безъядерных принципах, которые до ноября 1995 г. существовали 
в форме парламентской резолюции, то есть не были нормой закона, не имели 
под собой легитимности и вполне могли нарушаться. 28 ноября 1995 г. безъя
дерные принципы записаны в Основные направления программы националь
ной обороны Японии на период с 1996 г. и таким образом приобрели легитим
ный характер.

Правительство М.Хосокавы, призвав все ядерные державы энергично 
заняться разоружением и выразив готовность помогать им, в том числе и 
России, в деле уничтожения стратегических наступательных ракет, тем са
мым подтвердило неядерный курс Японии на будущее8 и передало эстафет
ную палочку коалиционному правительству Мориити Мураяма. Последнее 
реализовало этот курс на Конференции по рассмотрению ДНЯО, единогласно 
продлившей 11 мая 1995 г. на ГА ООН в Нью-Йорке безусловно и бессрочно 
Договор о нераспространении ядерного оружия. Эстафету принял затем пре
мьер-министр Р.Хасимото, который осенью 1996 г. на сессии ГА ООН в Нью- 
Йорке подписал Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Заслуживает внимания анализ австралийского профессора Эндрю Мэ
йз Центра Генри Симпсона (Нью-Йорк) позиции Японии по проблеме 

ядерного нераспространения в СВА. Большинство аналитиков мира, считает 
Мэк, отметают всякие обвинения Японии в ядерных амбициях, все послевоен
ные правительства Японии демонстрировали сильную и действительно рас
тущую приверженность идее ядерного нераспространения, а большинство 
японских граждан являются убежденными сторонниками мира без войн, в 
том числе и особенно ядерных. Более того, поскольку Япония защищена сою
зом безопасности с Соединенными Штатами Америки и прикрыта американ
ским “ядерным зонтиком”, ей нет необходимости приобретать собственное 
ядерное оружие, считает ученый.

Несмотря на подобные доминирующие взгляды, среди некоторых ре
гиональных экспертов по безопасности проявляется озабоченность, что Япо
ния на определенной стадии может почувствовать, что ее вынуждают “стать 
ядерной”, особенно если отношения безопасности с Соединенными Штатами 
будут разорваны, а отношения между Японией и Китаем ухудшатся, считает 
Мэк. Такое сомнение, на наш взгляд, имело право на существование ранее, до 
подписания в апреле 1996 г. совместных японо-американских документов, на
целенных на XXI век, в которых отметается всякая возможность ухудшения 
двусторонних японо-американских отношений безопасности.
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В подкрепление своей точки зрения, профессор Мэк ссылается на из
вестные высказывания бывших премьер-министров Японии Нобускуэ Киси 
(1957 г.), Масаеси Охира (1979 г.), Ясухиро Накасонэ (1984 г.) и др. о том, что 
мирная конституция Японии не запрещает ей обладать ядерным оружием в 
целях самообороны. Упоминает он и о случае, когда в 1993 г. Япония колеба
лась в целесообразности бессрочного продления ДНЯО в связи с ядерными 
амбициями Северной Корей. Однако все эти высказывания опровергаются 
многолетней реальной политикой Японии, неизменно ставившей во главу углу 
своего рода уникальные безъядерные принципы, делавшие дипломатию этой 
страны привлекательной для всего мира.

В заключение австралийский ученый отмечает, что сбалансированный 
анализ возможностей ядерного вооружения Японии должен базироваться на 
изучении побудительных и контрпобудительных доводов для ядерного выбо
ра. Западные и корейские критики, которые обвиняют Японию в том, что она 
стремится приобрести ядерное вооружение, часто игнорируют сильную при
верженность японцев к немилитаристским подходам при осуществлении сво
ей политики безопасности и почти всегда недооценивают мощные политиче
ские ограничения против ядерного выбора. Последние включают принятие 
японским парламентом в 1968 г. трех неядерных принципов и тот факт, что 
общественное мнение Японии по объективным причинам поддерживает в по
давляющем большинстве антиядерную позицию страны, а японские политики 
очень чувствительно относятся ко всем проявлениям протеста в регионе про
тив восстановления японского милитаризма’.

Токио еще раз закрепил в последнее время свои антиядерные позиции 
необычно жесткой реакцией на последний раунд французских ядерных испы
таний и продолжение Китаем программы ядерных тестов. Министр иностран
ных дел Японии Ёхэй Коно “призвал Японию играть ведущую роль в предот
вращении распространения оружия массового уничтожения”. А японские 
официальные представители предложили даже азиатскую версию 
ЕВРОАТОМА (Европейское сообщество по атомной энергии), имеющего целью 
облегчить регулярные обмены ядерными экспертами и увеличить ядерную 
открытость. В июле 1994 г. начальник Управления по науке и технике Макико 
Танака призвал к тому, чтобы плутониевые запасы Японии передать под ме
ждународное управление и контроль, хотя и неясно, что это может значить 
на практике. Кроме того, Япония сотрудничает с Соединенными Штатами и 
Южной Кореей в поисках путей разрешения кризиса, связанного с политикой 
КНДР в отношении ядерного оружия. Токио выделил 100 млн. долл, для 
программы помощи России, Белоруссии, Украине и Казахстану для демонта
жа ядерного оружия.

Такие действия вряд ли характерны для правительств, замышляющих 
приобрести ядерное оружие, и любая попытка свернуть с широко разрекла
мированного антиядерного курса повлечет “потерю Токио своего лица”. И на
конец, долгосрочные японские амбиции - занять постоянное место в Совете 
Безопасности ООН - серьезно будут подорваны, если станет ясно, что Токио 
намеривается нарушить свои международные обязательства не иметь ядер
ного оружия'°.Говоря о факторах, вызывающих подозрение в отношении воз
можного ядерного выбора Японии, профессор Мэк называет исторический 
фактор, японскую политику колониализма и агрессии в Азии, что, естествен
но, служит сохранению подозрения и отсутствия доверия к Токио. Заявления 
ответственных японских политиков о том, что Японии не за что извиняться, 
поскольку ее миссия во второй мировой войне была “освободительной и неаг-
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рессивной”, не устраняют старых подозрений даже тогда, когда сделавших 
такие заявления отправляют в отставку11.

Среди государств Восточной Азии более всего озабочены долгосрочны- 
намерениями Японии Северная и Южная Корея. Южная Корея проявляет 

раздражительность по каждому случаю приобретения Японией вооружений, 
которые, по их мнению, могут иметь наступательный характер. Северная Ко
рея постоянно оценивает Японию как “ревизионистское и милитаристское го
сударство”, которое имеет программы ядерного вооружения. Из всех стран 
Восточной Азии обе Кореи, считает А.Мэк, могут скорее всего домогаться 
приобретения ядерного вооружения для “стратегического равновесия” на слу
чай перевооружения Японии.

Тайвань рассматривает Японию в качестве потенциального союзника 
на случай конфликта с Китаем, и если Япония будет развивать ядерное 
сдерживание против Китая, это вряд ли побудит Тайвань противостоять 
японским намерениям. Государства Юго-Восточной Азии сейчас более обеспо
коены по поводу Китая, чем Японии. Они рассматривают Японию в качестве 
противовеса растущему могуществу Китая и никоим образом - как потенци
альную угрозу. Для государств АСЕАН вопрос ядерного нераспространения 
имеет весьма небольшое значение, поскольку все страны этого субрегиона еще 
в течение длительного времени вряд ли смогут приобретать техническое обо
рудование для производства ядерного вооружения.

Тем не менее, антияпонские настроения в двух корейских государст
вах, подпитываемые опасениями возможного возрождения японского милита
ризма, вызывают меньше озабоченности в регионе, чем утверждают средства 
массовой информации. Об этом, в частности, свидетельствует заявление быв
шего посла Корейской Республики в РФ. Правительства стран региона при
знают, что политика безопасности Японии чрезвычайно восприимчива к про
явлениям подозрительности в регионе. В самом деле, далекие от стремления к 
завоеванию доминирования в регионе, многие японские правительства посто
янно подвергаются обвинениям, и не только со стороны граждан Японии, за 
то, что они не проводят политику регионального лидера, соответствующую 
экономическим возможностям страны.

Вето правительства Японии на экспорт вооружений, ограничения обо
ронных расходов и три безъядерных принципа - все это в определенной сте
пени помогает ослабить региональную озабоченность. Положительно воздей
ствуют и консультации Японии по вопросам безопасности с Китаем и Южной 
Кореей. Однако в самой Японии источником раздражения и причиной крити
ки является тот факт, что Япония действует в регионе не самостоятельно и 
независимо, а в качестве повязанного союзом младшего партнера в отношени
ях безопасности с Соединенными Штатами Америки. Японские вооруженные 
силы физически остаются неспособными к ведению крупномасштабных на
ступательных военных действий против соседних государств. Союз подразу
мевает разделение труда, в котором американские войска несут наступатель
ный “меч”, в то время как японские вооруженные силы - оборонительный 
"щит”. В Японии нет дальних бомбардировщиков, ракет, ударных подводных 
лодок, авианосцев, главных амфибийных сил и морской пехоты для вторже
ния на территорию соседних государств. Более того, без американских 
средств разведки, обнаружения целей, оценки нанесенного ущерба и других 
важных разведывательных атрибутов Япония не может максимально эффек
тивно использовать существующие возможности12.

Что касается химического и биологического оружия, также относящих
ся к средствам массового уничтожения, то можно сказать, что в послевоенной
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истории не отмечено случаев, когда бы Япония добивалась приобретения хи
мического и биологических средств вооружения. За весь послевоенный период 
правительства страны придерживались твердого запрета этих видов воору
жения.

Зариновая атака в токийском метро в марте 1995 г., произведенная ре
лигиозной сектой “АУМ Синрикё”, в результате которой погибло 12 человек и 
несколько тысяч оказались пораженными, породил сомнения в том, что Япо
ния не обладает химическим вооружением, заключает А.Мэк13. Однако эти 
опасения развеяло последовавшее за атакой принятие парламентом Японии 
закона, запрещающего использование ядовитых газов в качестве оружия.

Более того, стратегические приоритеты Японии касаются, главным об
разом, обороны воздушного и морского пространства, расположенного между 
Японией и государствами, с территории которых может последовать подобное 
нападение; однако химическое оружие практически не имеет отношения к 
этой стратегической задаче. Моральное табу на использование ядерного, хи
мического и бактериологического оружия, внутреннее и международное поли
тическое самоограничение в использовании такого варварского оружия веде
ния войны будет практически невозможно нарушить в демократическом об
ществе Японии, правительство которой, осуществляя жесткий контроль за 
нераспространением ядерного оружия и средств его доставки, лидирует в 
мирном использовании ядерной энергии и четком мониторинге за эксплуата
цией АЭС.
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Организация правосудия и конституционного 
контроля на Тайване

Гудошников Леонид Моисеевич, доктор юридических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ИДВ.

Кокарсв Константин Анатольевич, кандидат исторических наук, старший науч
ный сотрудник РИСИ.

Судебная система "Китайской Республики" - государства де-факто на 
Тайване характеризуется объединением в судебную ветвь власти не только 
органов, осуществляющих судебное производство, включая и конституцион
ный контроль, но и административной юстиции, и даже несудебного органа по 
дисциплинарным наказаниям чиновников гражданской службы.

Судебную ветвь власти возглавляет Палата юстиции (Сыфа юань)1. Ее 
председатель, заместитель председателя и члены Палаты, называемые вели
кими судьями (да фагуань), назначаются Президентом Республики с согласия 
Национального собрания. Великие судьи вместе с председателем Палаты и 
его заместителем составляют Совет великих судей, действующий в качестве 
органа конституционного контроля, то есть осуществляет приблизительно те 
же функции, что Конституционный суд РФ у нас. Вместе с тем великие судьи 
без руководства Палаты юстиции (то есть без председателя и заместителя 
председателя Палаты) могут заседать и принимать решения уже в качестве 
Конституционного трибунала. Этот трибунал (и только он) может выносить 
решения о роспуске той или иной политической партии, если сочтет ее дея
тельность не соответствующей конституции. Конституционный трибунал яв
ляется новым институтом в законодательстве Тайваня. Соответствующие по
ложения о нем были внесены в Конституцию лишь в 1992 г. До этого роспуск 
политических партий был возможен в административном порядке специаль
ным Комитетом по наблюдению за политическими партиями. Во время засе
дания трибунала председательствует старший по стажу судья. Если еще есть 
судьи с таким же стажем, то председателем становится старший из них по 
возрасту. Палате юстиции подчинены все виды судебных органов во главе с 
Верховным судом, Административный суд и Дисциплинарный комитет по де
лам государственных служащих. Некоторое время в структуру ветви власти, 
возглавляемую Палатой юстиции, входило и Министерство права (фау бу), 
подчиненное Исполнительной палате2. Сама Палата юстиции не является ин
станцией для пересмотра каких-либо дел, уже рассматривавшихся в судах. 
Однако ее председатель обладает определенными правами по административ
ному надзору за осуществлением правосудия и рассмотрением администра
тивных дел. В этой работе он опирается на вспомогательный аппарат, состоя
щий из четырех отраслевых департаментов. При Палате функционирует и
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ряд других подразделений: бухгалтерия, отделы кадров, статистики и другие. 
Несколько необычен по названию, если ориентироваться на европейские мер
ки, отдел чжэнфэна, то есть исправления стиля, являющийся, по идее, анти
коррупционным подразделением. Кроме того, при Палате функционирует ко
миссия по рассмотрению кадровых вопросов. Эта комиссия возглавляется 
председателем Палаты, в ее составе - заместитель председателя Палаты, на
чальник ее секретариата (ответственный секретарь), председатели Верховного 
суда, Административного суда, Дисциплинарного комитета по делам государ
ственных служащих, суда высшей ступени (в сущности, это провинциальный 
суд), представители от этого суда в составе двух судей, семь представителей 
от судей окружных судов (представители судей избираются самими судами).

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с назначением и смеще
нием судей, проведением официальных расследований деятельности, а также 
поощрением и наказанием судей обычных и административных судов (судьи 
Административного суда называются пинши, тогда как обычные судьи - фа- 
гуанъ) и членов Дисциплинарного комитета по делам государственных слу
жащих.

К лицам, назначаемым на должности великих судей, предъявляются 
довольно высокие требования: они должны либо иметь не менее чем десяти
летний стаж работы в качестве судей Верховного суда и достигнуть на этом 
поприще известных результатов, либо не менее девяти лет (то есть в течение 
трех созывов) быть членами Законодательной палаты и при этом внести в ее 
деятельность особый вклад, либо не менее десяти лет преподавать в универ
ситетах важные отрасли права и быть авторами трудов по специальности, 
либо быть членами международных судов или являться авторами известных 
трудов по публичному или сравнительному праву, либо, наконец, заниматься 
исследованиями в юриспруденции, иметь богатый политический опыт, поль
зоваться высокой репутацией (этот последний, менее определенный критерий, 
скорее всего, предназначен для политиков, которые в качестве членов Зако
нодательной палаты принимали этот закон). Интересно, что закон устанавли
вает определенную пропорцию в занятии должностей великих судей предста
вителями перечисленных категорий: ни одна из указанных групп не должна 
превышать трети всех великих судей. Смысл этого ограничения в том, чтобы 
в Совете великих судей не превалировали теоретики над практиками, поли
тики над специалистами и наоборот. В утвержденном Национальным собра
нием Тайваня в августе-сентябре 1994 г. Совете великих судей большинство 
составляют ученые-правоведы и практики из числа судей Верховного и Ад
министративного судов и правительственных чиновников. В Совет вошли 
также депутаты Национального собрания й член Экзаменационной палаты.3.

Согласно ст.5 Закона об организации Палаты юстиции (последняя ре
дакция Закона относится к 1992 г.) великие судьи должны держаться внепар
тийной ориентации и независимости при выполнении ими своих функций. 
При этом, однако, председатель Палаты Линь Янган, занимавший эту долж
ность в 1987-1994 гг., был членом Центрального постоянного комитета ЦК Го
миньдана в 1978-1993 гг., а на XIV съезде этой партии в 1993 г. избирался 
заместителем ее председателя. Во время утверждения нынешнего состава ве
ликих судей Национальным собранием появились сообщения, что 12 из них - 
члены Гоминьдана, а 4 не принадлежат ни к каким партиям. Среди великих 
судей одна женщина. Партийные пристрастия, возможно, сыграли определен
ную роль в неутверждении собранием второй женщины - 17-го члена Совета 
великих судей - профессора Государственного политического университета 
Линь Чжунчжи. Делегаты от оппозиции связали этот факт с организованным
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бойкотом данной кандидатуры членами правящей партии, поскольку муж 
Линь Чжунчжи организовал группу адвокатов для защиты сторонников неза
висимости Тайваня в начале 80-х гг., то есть еще до основания первой и глав
ной сейчас оппозиционной Демократической прогрессивной партии (ДПП). 
Однако руководитель организации Гоминьдана в Национальном собрании от
верг это обвинение, оспорив наличие политических мотивов в голосовании 
членов партии и сославшись при этом на поддержку его партией ряда членов 
ДПП при выборах в Палату контроля в январе 1993 г.4. Таким образом, до 
внепартийной ориентации судей на Тайване еще далеко.

Великие судьи назначаются на девятилетний срок и ограничений для 
повторных назначений законом не предусмотрено. При назначении нынешнего 
состава великих судей их средний возраст равнялся 57 годам. Председатель 
Палаты юстиции Ши Циян был до назначения на эту должность секретарем 
Совета безопасности (1993-1994 ), а ранее занимал посты министра права 
(1984-1988 ) и вице-премьера (19881993 ). Ко времени занятия поста предсе
дателя Палаты Ши Цияну было 59 лет. Он считается высококвалифицирован
ным юристом с большим опытом преподавания права в Тайваньском государ
ственном университете, является доктором права знаменитого Гейдельберг
ского университета в Германии. За его утверждение в новой должности про
голосовали 237 депутатов Национального собрания - членов Гоминьдана и не
зависимых. 63 депутата от ДПП бойкотировали выборы. Бойкот официально 

.мотивировался несогласием ДПП с поправками к Конституции, инициирован
ными Гоминьданом. Вступая в должность председателя Палаты, Ши Циян 
обещал придерживаться принципов независимости юстиции и неучастия в 
политической деятельности.5.

Функционирование Совета великих судей регулируется Законом о рас
смотрении дел великими судьями Палаты юстиции, который был введен в 
действие в 1958 г., а сейчас применяется в редакции 1993 г.6. Согласно закону, 
обращения в Совет великих судей по поводу толкования Конституции воз
можны при возникновении спора относительно применения тех или иных ста
тей Конституции, а также при возникновении возможного или действитель
ного противоречия законов и приказов (лшнлин) либо местных законоположе
ний или правил Конституции.'. Обращения о толковании поступают от цен
тральных или местных органов региона, когда возникают споры относительно 
применения Конституции при выполнении ими своих функций или при воз
никновении мнений о противоречии Конституции отдельных нормативных ак
тов при их проведении в жизнь. Помимо этого, граждане, юридические лица 
и политические партии могут выступать с такими обращениями в форме жа
лоб при покушении на их права, гарантированные Конституцией (жалоба 
должна предваряться рассмотрением в обычном суде). Кроме того, по запросу 
не менее трети членов Законодательной палаты возможно обращение в Совет 
великих судей по вопросам применения Конституции или при сомнении о со
ответствии Конституции того или иного закона или законопроекта. Наконец, 
Верховный и Административный суды могут при возникновении неуверенно
сти в соответствии законов и приказов Конституции приостановить судопро
изводство и обратиться в Совет великих судей за толкованием.

Закон требует, чтобы при толковании Конституции присутствовали не 
менее двух третей общего количества великих судей. Большинством, опять- 
таки не менее двух третей, но уже присутствующих великих судей, выносит
ся постановление по толкованию Конституции. Если же речь идет об унифи
кации толкования законов кворум уменьшается до более половины общего ко
личества великих судей, а для принятия решения достаточно более половины
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13 октября 19.95 г. после обсуждения, длившегося в общей сложности 
два с половиной года, Совет великих судей принял толкование, согласно кото
рому Кабинет министров (Совет Исполнительной палаты) выходит в отставку

присутствующих членов Совета. Голосование в Совете производится подняти
ем рук или путем опроса. Закон предусматривает довольно частый созыв за
седаний Совета великих судей - три раза в неделю с возможностью созыва 
внеочередных заседаний. Как уже указывалось выше, заседания Совета ве
ликих судей ведет председатель Палаты юстиции, а в его отсутствие - замес
титель председателя. Если же они оба отсутствуют, то председательствует 
старший по стажу судья. При наличии же двух и более судей с одинаковым 
стажем председательствующим становится старший по возрасту.

Установление Советом великих судей неконституционности того или 
иного закона не влечет автоматической отмены последнего. Советом дается 
срок, в течение которого органу, издавшему нормативный акт, предписывает
ся внести в него изменения. Этот срок может быть и двухгодичным.8. Согласно 
закону (ст. 17), текст принятого великими судьями толкования должен иметь 
приложение, где излагаются мотивы толкования. К толкованию также должен 
быть приложен документ, в котором удостоверяется согласие великих судей 
или фиксируются высказанные особые мнения. Все эти документы обнароду
ются Палатой юстиции в совокупности. Вместе с тем о толковании информи
руются инициаторы обращения в Совет великих судей и другие заинтересо
ванные лица.

Со времени принятия в 1958 г. Закона о рассмотрении дел великими 
судьями Палаты юстиции до конца 1996 г. было вынесено около 400 толкова
ний. Первое из толкований состоялось в год принятия закона и касалось ст. 75 
Конституции, устанавливающей несовместимость мандата законодателя 
(члена Законодательной палаты) с должностью государственного чиновника. 
Опираясь на Конституцию, Совет великих судей подтвердил необходимость 
немедленного выхода в отставку чиновника в случае его избрания в Законо
дательную палату и, соответственно, ухода в отставку законодателя, приняв
шего чиновничью должность. Согласно толкованию, день назначения на 
должность является и днем прекращения полномочий законодателя. По всей 
вероятности, необходимость развернутого толкования в общем достаточно яс
ного положения Конституции была скорее демонстрацией функционирования 
реально малозначимых в то время институтов.

Другое дело - после отмены военного положения (окончательно это 
произошло в 1991 г.). Уже в том же 1991 г. Совет великих судей определил, 
что вопрос об аресте подозреваемых должен решаться судом, а не полицей
скими властями, как это ранее предусматривалось законом ( толкование или 
конституционная интерпретация N251). Тогда же Совет великих судей уста
новил, что граждане, которые могут доказать отсутствие умысла нарушений 
административных постановлений, не должны продвергаться строгому нака
занию (толкование N275). Из новых толкований, также касающихся граждан
ских прав, отметим постановление Совета великих судей от 28 июля 1995 г. в 
связи с одним из законов о поддержании общественного порядка, принятом в 
1985 г., то есть в период действия военного положения. Были признаны не
конституционными, в частности, следующие положения закона: а) право по
лиции производить арест на основании показаний трех свидетелей, имена ко
торых не называются; б) защита секретных свидетелей от встреч с обвиняе
мым и перекрестных допросов на суде; в) запрещение подозреваемым прино
сить жалобы на арест властям иначе, чем через Главное управление полиции. 
9
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после состоявшихся выборов в Законодательную палату, но до ее созыва, не
зависимо от того, когда Кабинет сформирован.10 Это постановление для Тай
ваня имеет определенное значение в связи с тем, что сроки полномочий Пре
зидента (4 года) и Законодательной палаты (3 года) не совпадают.

Одним из последних дел, рассмотренных Советом великих судей в 
1996 г., было обращение оппозиции относительно правомерности переназначе
ния на пост премьера Исполнительной палаты вице-президента Лянь Чжаня, 
который был премьером до избрания вице-президентом. Прецеденты такого 
назначения имели место в истории Тайваня (Чэнь Чэн и Янь Цзягань), однако 
оппозиция считает, что они имели место в период военного положения и сей
час не могут приниматься во внимание. Прямого запрещения занятия поста 
премьера вице-президентом в Конституции 1947 г. не содержится. Совет ве
ликих судей заслушал заключительные аргументы сторон 1 ноября 1996 г., а 
31 декабря того же года был вынесен большинством голосов великих судей 
вердикт в пользу президентской стороны

Одна из глав Закона о рассмотрении дел великими судьями Палаты 
юстиции (III) устанавливает процедуру рассмотрения дел по роспуску поли
тических партий, нарушающих Конституцию. Обращение в Конституционный 
трибунал о роспуске партии производится, как говорится в законе, 
"компетентным органом", очевидно, Министерством внутренних дел, на кото
рое возлагается регистрация партий. Такое обращение возможно, "если цели 
или действия политической партии наносят ущерб существованию Китайской 
Республики или свободному демократическому порядку" (ст. 19). Обращение 
должно быть оформлено в виде заявления в Палату юстиции с обязательным 
указанием органа, обращающегося в Палату юстиции, фамилии и имени лица, 
представляющего этот орган; далее в заявлении должно следовать название 
политической партии, в отношении которой возбуждается дело о роспуске и 
ее местонахождение, а также определенные данные о лице, представляющем 
эту партию (фамилия, имя, пол, возраст, местожительство или местопребыва
ние, отношения с политической партией, то есть, проще говоря, занимаемый в 
ней пост). Затем в заявлении должны быть выражены просьба о роспуске 
партии, ее причины и основания.

Вынесению решения Конституционным трибуналом должны предшест
вовать прения сторон. Однако это не распространяется на случаи, когда об
ращение отклоняется или же трибуналом будет сочтено, что в проведении 
прений нет необходимости. Если при проведении прений назначаются пове
ренные, то эти обязанности могут принять на себя лишь лица, являющиеся 
адвокатами или профессорами права. Их количество не должно превышать 
трех человек от каждой из сторон. Конституционный трибунал может при не
обходимости давать поручения прокуратуре или судебной полиции, в том 
числе и относительно мероприятий по розыску и производству арестов. Эти 
действия осуществляются на основании соответствующих установлений Уго
ловно-процессуального кодекса и Положения о судебной полиции.

Прения в Конституционном трибунале открываются лишь в случае, 
если присутствует не менее трех четвертей великих судей. Судьи, не участ
вовавшие в прениях, не участвуют и в принятии решения. Решение о роспус
ке партии принимается двумя третями голосов, участвовавших в судебных 
заседаниях с прениями сторон.

Политическая партия, объявленная распущенной, должна полностью 
прекратить свою деятельность. Создание вместо нее другой организации с 
аналогичными целями запрещается. Распущенная партия теряет право про-
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порционального представительства в соответствующих выборных органах по 
партийному списку с момента вступления в силу решения о роспуске.

Законом предусматривается также возможность приостановления Кон
ституционным трибуналом полностью или частично деятельности политиче
ской партии еще до вынесения судебного решения, если будет признано, что 
действия партии "уже угрожают безопасности государства или общественного 
порядка" (ст.31).

Такова в общих чертах нормативная основа деятельности Конституци
онного трибунала Тайваня. О его практическом функционировании сообщений 
не поступало.

Как уже говорилось выше, в состав Палаты юстиции входят Админи
стративный суд и Дисциплинарный комитет по делам государственных слу
жащих. Палате подчинена система обычных судов Тайваня во главе с Вер
ховным судом.

В Административный суд, по идее, может обратиться любое лицо, 
считающее, что его права нарушены административными действиями цен
трального или местного правительственного органа и начать в этом суде про
цесс против соответствующего органа (но, разумеется, далеко не любой граж
данин Тайваня сможет нанять адвокатов, которые сумели бы противостоять 
опытным юристам правительственных органов). Административный суд Тай
ваня имеет в своем составе три палаты (трибунала).

В административном процессе истцом является частное лицо, а ответ
чиком - правительственный орган. Дела в Административном суде рассматри
ваются комиссией из пяти судей. Суд рассматривает как фактические обстоя
тельства дела, так и правовые вопросы (соответствие или несоответствие за
кону тех или иных действий). Он проводит судебное расследование и устные 
слушания, руководствуясь Административно-процессуальным кодексом. По
скольку рассматриваемые им дела уже прошли обжалование в администра
тивном порядке, решения Административного суда являются окончательны
ми. Однако в отдельных, строго лимитированных случаях разрешается по
вторное слушание дел.

Компетенция Дисциплинарного комитета по делам государственных 
служащих распространяется на дела о неправомерных действиях, упущениях 
или другом пренебрежении обязанностями со стороны государственных слу
жащих. Дела могут возбуждаться самим комитетом или главами палат 
(юаней), министерств и комиссий Исполнительной палаты, местной админист
рации. Установлена определенная процедура рассмотрения таких дел, преду
сматривающая предоставление привлекаемым к ответственности письменных 
объяснений, заслушивание в случае необходимости устных объяснений и т.п. 
Комитет может вынести решение о применении следующих взысканий: 
увольнение, отстранение от должности, понижение в должности, снижение 
жалования, предупреждение о служебном несоответствии, выговор.

Система обычных судов Тайваня возглавляется Верховным судом, ко
торый по первой инстанции дел не рассматривает, но рассматривает лишь 
жалобы на решения нижестоящих судов. При этом в качестве второй инстан
ции он может рассмотреть дело, прошедшее нижестоящий суд (это суд выс
шей ступени) по первой инстанции или принять дело уже рассмотренное 
этим судом по второй инстанции (то есть в отличие, например, от КНР дело 
может рассматриваться тремя инстанциями). Однако во всех случаях судеб
ное решение нижестоящего суда может быть обжаловано в Верховном суде, 
лишь если это решение нарушает закон или иной нормативный акт. Рассмот
рением фактических обстоятельств дела Верховный суд не занимается и по-
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этому судебное производство по документам является в этом суде правилом, 
тогда как устное производство - исключением. Дела в Верховном суде рас
сматриваются коллегией из пяти судей, спорные вопросы решаются по боль
шинству голосов судей. Слушания закрыты для публики. Организационно 
Верховный суд разделен на семь палат (судебных присутствий) по граждан
ским делам и десять - по уголовным делам.

Суд высшей ступени, как уже отмечалось выше, на Тайване один, но 
у него имеется четыре отделения в Гаосюне, Тайчжуне, Тайнине и Хуаляне. 
Кроме этого, судебный орган того же уровня действует на территории архи
пелагов Цзинмынь и Мацзу, формально являясь отделением Фуцзяньского 
суда высшей ступени. Суд высшей ступени рассматривает по первой инстан
ции уголовные дела о мятеже, измене и преступлениях против дружествен
ных отношений с иностранными государствами. По второй инстанции им рас
сматриваются жалобы на решения и определения окружных судов. В этом 
суде, кроме гражданской и уголовной палат, функционируют палаты по делам 
несовершеннолетних, по трудовым и транспортным делам. Дела в суде выс
шей ступени рассматриваются коллегией из трех судей.

Окружные суды являются основными судами первой инстанции. В на
стоящее время на Тайване 17 окружных судов и два отделения окружных 
судов.11 В окружных судах создаются гражданские и уголовные палаты и па
латы суммарного (упрощенного) судопроизводства по уголовным и граждан
ским делам. Последних во всем тайваньском регионе 44. Кроме того, могут 
быть созданы специализированные палаты по делам несовершеннолетних, се
мейным, транспортным и трудовым делам. Дела в окружных судах рассмат
риваются, как правило, одним судьей, но наиболее важные или сложные дела 
- коллегией из трех судей. Палаты суммарного производства - относительно 
новый институт судебной системы Тайваня, ненасчитывающий и десятилетия 
своего существования. Эти палаты ведут рассмотрение несложных уголовных 
и гражданских дел по системе упрощенного судопроизводства одним судьей. 
Решение палаты суммарного производства может быть обжаловано в уголов
ной или гражданской палате окружного суда, где дело будет рассматриваться 
вновь тремя судьями.

Судебные округа не обязательно совпадают с административно- 
территориальным делением. Председатели судов всех ступеней и председа
тели палат назначаются.

Органы прокуратуры создаются по местам нахождения судов. По
скольку Верховный суд всегда должен размещаться в том же месте, где и 
правительство, генеральный прокурор также находится в столице островного 
государства де-факто. И так по всем ступеням судов. Прокуроры проводят 
предварительное следствие, предъявляют и поддерживают в суде публичное 
обвинение. Наиболее важные уголовные дела расследует следственное управ
ление (бюро расследований) Министерства права.

Судебная система Тайваня является объектом многих нареканий, ис
ходящих как от самих судей, так и извне. Требования судей сводятся, глав
ным образом, к осуществлению их реальной независимости, включая финан
совую, защиты от вмешательства в их профессиональную деятельность поли
тических структур, в том числе правящей партии, защиты от вызова право
судию со стороны гангстеров. В мае 1994 г. даже имела место демонстрация в 
Тайбэе пятиста судей , потребовавших от Национального собрания изменить 
действующую Конституцию Китайской Республики 1947 г., с тем чтобы пре
доставить Палате юстиции больше контроля за своим бюджетом, гарантиро-
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вать судьям свободу от вмешательства извне в судебные процессы и право 
избирать председателей местных судов12.

Если же взять критику судебной системы Тайваня извне, то более по
ловины опрошенных в 90-гг. после снятия режима чрезвычайного положения 
по вопросам отношения к судам выражали уверенность в том, что судебные 
решения принимаются "под влиянием политики денег". Некоторые респонден
ты также отмечали, что следственные органы не принимают достаточных мер 
против такого рода правонарушений.

Люди, занятые в бизнесе, также выступают за судебную реформу, го
воря о низком качестве выносимых судебных решений, результатом чего яв
ляется нанесение им экономического ущерба. Они отмечают, что юстиция 
должна представлять "справедливость общественного порядка и масштаб об
щественного диалога". Говорится и то, что иностранные инвесторы не вклады
вают средства там, где не существует разумных судебных систем.

Аналитики интерпретируют такие призывы к изменениям судебной 
системы как естественное следствие демократизации Тайваня в последние го
ды. За реформами в сфере управления и законодательстве, говорят они, из
менения в судебном секторе власти неизбежны.

Проблемы реформы судебной системы на Тайване сейчас сосредоточе
ны на трех вопросах: недостаток независимости Палаты юстиции, влияние 
правящей политической партии и качество самих судов.

Первый из этих вопросов прямо связан с правительственной структу
рой Тайваня. Как известно, она построена по суньятсеновской схеме сдержек 
и противовесов пяти высших органов государства: Исполнительной палаты, 
Законодательной палаты, Палаты юстиции, Экзаменационной палаты и Пала
ты контроля. По Конституции 1947 г. Палате юстиции установлен такой же 
статус в системе сдержек и противовесов, как и другим четырем палатам. Но 
она фактически ущемлена в правах, так как не контролирует своего бюджета 
и набор персонала. В отличие от Исполнительной и Законодательной палат, 
составляющих свои бюджеты, годовой бюджет Палаты юстиции проходит Ис
полнительную палату и затем представляется Законодательной палате. Набор 
персонала также является объектом посторонних влияний, поскольку планы 
набора должны быть согласованы и с Экзаменационной палатой, проводящей 
сертификационные тесты (отдельно для судей, прокуроров и адвокатов), и с 
Центральной кадровой администрацией Исполнительной палаты.

Во-вторых, судебный сектор власти находится под влиянием правящей 
партии, которая по-прежнему считает необходимым придерживаться уже от
ходящей в прошлое системы правительственных органов под объединенным 
партийным контролем, сложившейся при Чан Кайши. Сейчас такой контроль 
ослаблен, но до недавнего времени судьи активно поощрялись к вступлению в 
правящую партию, чем нарушался конституционный принцип их независимости.

Третье - низкое качество судебных решений, что является следствием 
нехватки судей и их перегруженности. Социальные изменения на острове в 
течение последних десяти с лишним лет вызвали увеличение числа судебных 
дел, но количество судей пропорционально не выросло. Каждый из имеющих
ся на Тайване 618 судей ежедневно ведет два уголовных и четыре граждан
ских дела, одновременно участвуя в продолжающихся слушаниях в суде. По 
неофициальным подсчетам, каждый судья ежедневно готовит документы об
щим объемом 3000-5000 слов, не имея при этом помощников, которыми распо
лагают его коллеги в других странах и регионах. Кроме того, что судей недос
таточно, многие из них моложе возрастных стандартов для судей, установив
шихся в США и большинстве европейских стран. На Тайване судьей может



Организация правосудия и конституционного контроля на Тайване 75

стать выпускник колледжа, прошедший затем четырехгодичную правовую 
подготовку по программе бакалавра права, сдавший экзамен на судебный сер
тификат и закончивший после этого 18-месячный курс профессиональной 
подготовки. Конечно, образовательная база солидная, но для судьи, кроме 
этого необходим жизненный опыт. Средний же возраст вновь назначенных 
окружных судей - примерно 29 лет. Поэтому сторонники судебной реформы, 
для того чтобы избежать неверных судебных решений, принимаемых из-за 
отсутствия опыта, предлагают назначать кандидатов на судебные должности 
сначала помощниками судей, давая им возможность поработать в этом каче
стве несколько лет.

Надо при этом сказать, что на Тайване в прошлом проводились ре
формы судебной системы, направленные на усиление ее эффективности. Но 
такие реформы оставались незаметными, поскольку были направлены на ре
шение отдельных проблем. Так, некоторые реформы имели место в период 
1987-1994 гг., когда председателем Палаты юстиции был Линь Янган. Среди 
них надо отметить компьютеризацию судов, учреждение палат суммарного 
производства, широкое распространение условного осуждения при рассмотре
нии судами незначительных уголовных дел. В тот же период было удвоено 
жалование вновь назначенных судей и построено жилье для них.

Эти реформы не изменили, однако, представления общественности о 
судебной системе Тайваня. При опросе общественного мнения журналом 
"Тянься" в июне 1994 г. только 20% опрошенных выразили доверие сущест
вующей судебной системе. В то же время 80% респондентов выразили уве
ренность в том, что деньги и нелегальное лоббирование должны помочь выиг
рать дело в суде. Среди тех же, кто имел опыт судебных тяжб, девять из де
сяти были уверены, что на решения судей оказывается внешнее влияние. Не
верие в юстицию подогревается сообщениями СМИ о получении подарков 
судьями и прокурорами.

Так или иначе, судебная реформа на Тайване приобрела значение 
первостепенной политической важности. Важнейшей задачей назвал ее Пре
зидент Тайваня Ли Дэнхуэй в новогоднем послании 1995 г. Вице-президент и 
премьер правительства Лянь Чжань в выступлении перед журналистами 
''Повысить конкурентноспособность государства, принять вызов XXI века” 
осенью 1996 г. декларировал следующее: "В ходе судебной реформы должны 
добиться полной власти закона, обеспечив справедливость судебных решений 
и равенство всех граждан перед законом, а также “чистоту” и эффективность 
следствия и судебного разбирательства"13.

Возглавивший в сентябре 1994 г.Палату юстиции Ши Циян, демонст- - 
рируя твердое намерение взяться за решение насущных проблем своего ве
домства, вышел в отставку с занимавшихся им постов в ЦК Гоминьдана и 
Национальном собрании. Одновременно по его инициативе Палатой юстиции 
был сформирован Временный комитет по реформе существующей судебно
процессуальной системы и других практических вопросов судопроизводства, в 
который вошли сначала 25, а затем 30 юристов, депутатов Национального со
брания и членов Палаты контроля. Комитет решил, что предстоящие рефор
мы будут включать: 1) установление избрания председателя Палаты юстиции 
великими судьями из их числа вместо назначения Президентом с согласия 
Национального собрания; 2) расширение полномочий великих судей в отно
шении толкования Конституции; 3) пересмотр процессуальной системы и 
улучшение качества судопроизводства; 4) расширение самоуправления судей; 
5) объединение сертификационного экзамена для судей, прокуроров и адвока
тов, установление общих для них тестов.
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В источниках на русском языке Палата юстиции называется также Судебным юа
нем или Юридической палатой.
В тайваньских и зарубежных англоязычных изданиях фигурирует как М1Ыз1гу оГ 
ЛизНсе.
Тайвань. Краткие справочные сведения - М.: ИД В РАН, 1995. - Вып. IV. - С. 25.
Там же, с.24.
ТЬе Ргее СЫпа Лоигпа!. 1994. - Аи§. 26. - Уо1. XI. - N 33. - Р. 2.
Авторы при подготовке статьи использовали текст указанного закона, опубликован
ного в сборнике "Цзуйсинь люфа цюаньшу" ("Новейшая полная книга шести отрас
лей права"), Тайбэй, 1996, сс.24-26. Из того же источника взяты используемые в 
статье тексты Закона об организации Палаты юстиции и Закона об организации су
дов (соответственно сс. 22-24 и 26-31).
Приказ (минлин) в данном случае следует толковать расширительно, имея в виду 
все нормативные акты, не подпадающие в категорию законов.
В частности, толкованием N224 (1988 г.), объявлявшим неконституционными не
сколько статей Закона о налогах, предусматривался, как максимум, двухгодичный 
срок для изменения соответствующих статей. Несколько ранее, в 1987 г., толкова
нием N218 для исправления нормативного акта Министерства финансов был дан 
шестимесячный срок.
ТЬе Ргее СЫпа Лоигпа!. - 1995. - Аи^. 4. - Уо1. XII. - N 29. - Р. 2.

1995. - Ос1. 20. - Уо1. XII. - N. 40. - Р. 2. Нумерации тол
кований от 28 июля и 13 октября 1995 г. в источниках не содержится.

11. Все данные о количестве различных видов судов и их внутренней организации - по 
ежегоднику ТЬе КериЬНс о! СЫпа УеагЬоок 1996, р.80-81.

12. ТЬе Ргее СЫпа Лоигпа]. - 1995. - Лап. 27. - Уо1. XII. - N. 4. - Р. 7. Из этого же источ
ника взяты другие данные, характеризующие современное состояние судов Тайва
ня и предполагаемую судебную реформу. См. также - Тайвань. Краткие справочные 
сведения. - М.: ИДВ РАН, 1995. - Вып. V. - С. 28-31.

13. Свободный Китай, 1996, N6, с.4.
14. ТЬе Ргее СЫпа Лоигпа!. - 1996. - Лип. 22. - Уо1. XIII. - N. 23. - Р. 2.
15. 1ЫФ - 1995. - Лап. 27. - Уо1. XII. - N. 4. - Р. 7.

13 июня 1996 г. Палата юстиции одобрила законопроект, запрещающий 
судьям всех уровней политическую деятельность. С вступлением в должность 
судьи должны приостанавливать членство в политических партиях. Проекту 
предстоит еще немалый путь через Исполнительную и Законодательную па
латы. Он не проходит гладко даже на предварительных стадиях, вызывая 
различные возражения, в том числе и обвинение авторов законопроекта в ог
раничении гражданских прав судей14.

Путь судебной реформы на Тайване самими юристами острова харак
теризуется как длительный и не без ухабов. "Его достижения определить не 
так легко, как рост национального продукта на душу населения," - говорят они15.

9.
10. ТЬе ЕТее СЫпа Лоигпа!. -
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Фэн Шаолэй, профессор, декан факультета гуманитарных исследований Восточно- 
Китайского педагогического института, зам. председателя Ассоциации международных 
стратегических исследований гор. Шанхая

Сравнение самого процесса, путей и методов проведения экономиче
ских реформ в Китае и России представляет собой, несомненно, громадный 
научно-практический интерес, хотя, признаться, это совсем нелегкое дело. 
Такое сравнение может помочь найти ответы, скажем, на такие важные во
просы: Могут ли избранные пути привести к модернизации экономики в этих 
странах? Какое влияние могут оказать используемые методы перехода от 
плановой к рыночной экономике в наших странах на современную западную 
экономическую науку? На какие экономические факторы стоит прежде всего 
обратить внимание, выявляя общее и особенное в путях преобразования всей 
экономической системы? Какое влияние на современный меняющийся мир 
могут оказать практические успехи перехода от плановой к рыночной системе 
в Китае и России, равно как и их теоретическое осмысление? В данной статье 
читатель не сможет найти ответы на все эти вопросы: это проблема многих 
исследований. Однако автор хотел бы обратить внимание на следующие важ
ные, на его взгляд, узловые моменты и подходы, с помощью которых можно 
приблизиться к уяснению сути проблем модернизации в наших странах.

Основные условия осуществления 
экономических реформ в Китае и России

Обе страны находятся в процессе перехода от традиционной плановой 
экономической системы к рыночной, что и дает основание для сравнения пу
тей и методов осуществления этого перехода. Известная идентичность харак
тера исторически сложившихся экономических систем предопределяла в чем- 
то единую логику поведения руководства наших стран. Так, и в Китае, и в 
России прежде всего были предприняты попытки как-то улучшить систему 
хозяйствования государственных предприятий, сделать ее более экономиче
ски эффективной, то есть в качестве объекта экономических реформ стали 
рассматриваться государственные предприятия. И следует сказать, что ни в 
Китае, ни в России этот объект до сих пор в общем-то не реформирован. Сле-

Некоторые подходы к проблеме сравнения 
экономических реформ в Китае и России
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Характерные черты реформ в Китае и России
В Китае проведено немало исследований этой важной проблемы. Точки 

зрения китайских ученых не столько противостоят, сколько дополняют друг 
друга.

Самой характерной чертой китайских реформ обычно считается посте
пенность их осуществления, а российских - радикальность. Особенно ярко эта 
черта начала проявляться в России с 1992 г. Однако если мы возьмем более 
длительный период, то обнаружим, что те постепенные реформы, которые 
Китай начал проводить в 80-е годы, в бывшем СССР намечались и частично

довательно, именно эта проблема может стать исходным пунктом сравнитель
ного исследования процесса реформ в наших странах.

Говоря о сходстве к началу реформ характера экономических систем в 
Китае, СССР и некоторых странах Восточной Европы, следует отметить, что в 
целом они придерживались и единой стратегии развития, заключавшейся в 
преимущественном развитии тяжелой промышленности путем централизации 
средств в руках государства. Это формировало и сходную макрополитическую 
среду, и схожую систему распределения ресурсов и, естественно, сходную 
систему хозяйствования государственных предприятий - с чрезвычайно низ
ким уровнем самостоятельности и ответственности за эффективность их ра
боты. В связи с этим можно говорить о том, что любой успех, достигаемый в 
деле реформирования государственных предприятий в Китае или любой 
другой из названных стран, имеет известное общее значение для перехода 
всех этих стран к рынку.

При этом, однако, нельзя не учитывать тех различий, которые были 
свойственны нашим странам, структуре экономики и населения, уровне жиз
ни и т.п. Так, по уровню индустриализации и развития науки и техники Рос
сия намного опережала Китай. В сущности, только Россия была в состоянии 
превзойти США в каких-то областях развития науки и техники. Или такой 
факт: в России свыше 3/4 населения проживает в городах, свыше 95% насе
ления было занято на государственных предприятиях города и деревни. В 
Китае, напротив, 3/4 населения проживает в деревне и занято не только 
сельскохозяйственным, но и промышленным трудом в негосударственном сек
торе экономики. Влияние этих различий на проведение реформ очевидно. 
Свыше 95% работников государственных предприятий города и деревни Рос
сии находились под всесторонней защитой государства. Как только такого ро
да защита была снята или существенно ослаблена, начались расшатывание 
или развал основ старой системы. В Китае, напротив, созданные в деревне за 
время реформы многочисленные негосударственные промышленные предпри
ятия осуществляют наем работников высвобождающихся из сферы сельско
хозяйственного труда, то есть создают возможность трудоустройства кресть
ян в системе складывающихся рыночных отношений на сельских промыш
ленных предприятиях. Наконец, Китай пользуется значительной поддержкой 
со стороны зарубежных китайцев-эмигрантов, в то время как Россия не рас
полагает такой поддержкой: российские эмигранты не проявляют подобного 
энтузиазма, не вкладывают капиталы на своей родине.

Учитывая известное сходство характера прежних экономических сис
тем в Китае и России, надо также помнить, что широта и глубина внедрения 
этой системы в наших странах были различными. В Китае гораздо слабее бы
ло и влияние централизованного планирования, чем в СССР. Как говорится, 
нет худа без добра: десятилетний хаос во время “культурной революции” 
существенно снизил роль централизованного планирования и макрорегулиро
вания. В этих условиях местные органы власти и были вынуждены создавать 
свои мелкие и средние промышленные предприятия.
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Некоторые конкретные процессы реформ в Китае и России
Вследствие в общем сходных исторических условий в наших странах 

логика реформ на начальном этапе виделась примерно одинаково. Когда об
наружились дефекты сложившихся экономических систем в Китае и СССР 
руководство наших стран попыталось исправить их с помощью реформ. Сна
чала они выразились в попытках разделить права центральных и местных 
органов власти. В СССР попытались это сделать уже в середине 50-х годов, в 
Китае - после “культурной революции".

Далее, в результате неудачных попыток улучшить систему распреде
ления ресурсов административным путем наши страны попытались вырабо
тать экономический механизм стимулирования эффективного хозяйствования. 
Это явилось главным содержанием реформы, начатой в СССР в 1965 г., а в 
Китае - в 1978 г. Предприятиям была предоставлена некоторая хозяйственная 
самостоятельность, вводилось материальное стимулирование труда. Такого 
рода изменения в микроэкономике расшатывало устои административной

осуществлялись уже со середины 50-х годов, в 60 и 70-ые годы. В сущности, 
после 1992 г. радикальность реформы в России проявилась только в либера
лизации цен и торговли, а чуть позже - во всеобщей приватизации, впрочем 
цены на нефть и хлеб и хлебопродукты до сих пор еще не отпущены, как 
объясняют - в связи с различного рода трудностями.

Иногда спрашивают, в чем все-таки самое существенное различие пу
тей осуществления реформ в Китае и России? В том, что в одном случае ре
формируется сначала некоторое ядро экономической системы, а потом ее, так 
сказать, периферия или наоборот? А может необходимо найти сначала источ
ник инвестиций для структурной перестройки государственных предприятий 
вне системы? Молодой китайский экономист Фань Ган считает, что в Китае в 
условиях, когда в целом государственные средства для этих целей оставались 
ограниченными, рост капиталовложений в ходе реформы осуществляется в 
основном за счет накоплений в негосударственных секторах экономики. После 
1992 г. удельный вес негосударственных предприятий в производстве валовой 
продукции составил 50%. В то время как в России в условиях, когда негосу
дарственный сектор еще не сложился и, следовательно, отсутствовала воз
можность увеличения капиталовложений за его счет, пришлось встать на 
путь “шоковой терапии”, то есть всеобщей либерализации цен, с расчетом, 
что “все отрегулирует рынок”. Предприятия в этих условиях не могут разви
ваться за счет государственных средств, так как их почти нет, и не в состоя
нии войти в рынок, не проведя необходимую реконструкцию производства. 
Вот почему мы можем сказать, что самое существенное различие путей про
ведения реформ в Китае и в России состоит в том, что в Китае вначале был 
подготовлен негосударственный источник финансирования, а в России глав
ным и все уменьшающимся источником финансирования по-прежнему оста
ется государственный бюджет.

Разумеется, различную роль играют и правительства в наших странах. 
Можно, конечно, “заставлять”,, просто “отнимать” средства, а можно и 
“соблазнять” выгодой вложения средств. В России, начиная с 1992 г. и кончая 
"черным вторником" в октябре 1994 г. государство не раз обесценивало вкла
ды населения (я был свидетелем этого) и средства предприятий самым гру
бым образом, не найдя путей их эффективного инвестирования. В Китае же 
средства привлекаются путем выпуска займов и создания фондовых рынков. 
Так, с 1990 по 1995 год 1/4-1/5 капиталовложений в районе развития Пудуне 
в Восточном Шанхае было получено с рынка акций. В этом - главное разли
чие в методах проведения реформ в Китае России.
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системы управления производством и открывало простор для углубления 
реформ.

В принципе содержание реформ в хозяйственного микромеханизма, 
предпринимавшиеся в наших странах в 80-е и в первые два года 90-х годов, 
были сходными. Они прошли примерно такой путь: сначала расширялась хо
зяйственная самостоятельность предприятий и усиливалась роль материаль
ного стимулирования, хотя общая структура экономики оставалась неизмен
ной. Тем не менее это поднимало трудовую активность работников на пред
приятиях сами предприятия проявляли известную предприимчивость, на них 
устанавливался режим производственной ответственности, предприятия по
степенно втягивались в рынок.

Наряду с этим государство сокращало поддержку предприятий и забо
ту о них по типу “отцовской власти и материнской любви”. В этом отношении 
плановая высокоцентрализованная система в бывшем СССР оказалась более 
неповоротливой и испытывала на себе несравненно большее давление со сто
роны предприятий, чем в Китае.

Тем не менее самым значительным различием в хозяйственном мик
ромеханизме Китая и России явился тот факт, что в Китае на первом этапе 
реформ в деревне быстро прижился семейный подряд, заменивший коллек
тивную форму хозяйствования. В первые годы китайское правительство не 
решалось отменить сложившуюся систему производства в деревне. Но уже к 
концу 1983 г. 98% сельскохозяйственных кооперативов приняло новую систе
му. В следующем году правительство разрешило продлить срок подряда на 
обрабатываемом участке земли до 15 лет.

В 80-е годы СССР в конце концов декларировал необходимость широ
кого движения арендаторов в сельскохозяйственном секторе. Однако высоко- 
монополизированная и застывшая система распределения ресурсов сковала 
свободу их хозяйствования. Я был тогда в СССР и видел, как первые аренда
торы, покинув колхоз и с трудом получив участок земли, никак не могли по
лучить кредиты, приобрести сельхозмашины, удобрения. Мешала проведению 
реформы и традиционная общинная идеология коллективизма. Вплоть до 
распада СССР лишь очень незначительная часть сельского населения была 
готова покинуть колхоз или совхоз и вести индивидуальное хозяйство. Воз
можно, большие площади земли и сложные климатические условия вынуж
дают население деревни искать опору в коллективных формах ведения сель
ского хозяйства.

Громадная разница между Китаем и Россией наблюдалась и в сфере 
реформирования прежней системы распределения ресурсов, что сказывается 
на общей схеме реформы. Разумеется, наши страны в первые годы делали и 
какие-то однотипные шаги. Для Китая, однако, характерна определенная не
прерывность и постепенность осуществления реформы в этой важной, если не 
центральной, сфере. Под давлением предприятий, получивших хозяйствен
ную самостоятельность, в Китае расширялось внефондовое снабжение ресур
сами. Розничная торговля постепенно освобождалась от контроля плановых 
органов. К концу 1984 г. право предоставлять кредит было передано банкам. 
Китай уже опережал Россию.

Но, пожалуй, ключевым изменением ситуации явился неожиданный 
результат смягчения режима планового снабжения предприятий ресурсами: в 
Китае стали бурно развиваться негосударственные промышленные предпри
ятия. Оказалось, что по степени влияния на весь ход реформ в стране это яв
ление важнее даже самой реформы в сельском хозяйстве. Во-первых, на них 
производятся необходимые для города и деревни товары; во-вторых, на них 
проверяются экспериментальные шаги реформы всей экономики; в-третьих, 
производственная структура этих предприятий больше согласуется с таким
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преимуществом Китая, как объем трудовых ресурсов, нежели структура го
сударственных предприятий; трудоемкие производства этих предприятий 
смягчали проблему трудоустройства освобождающихся работников сельскохо
зяйственного производства.

К сожалению, до 80-х годов в бывшем СССР почти не наблюдалось по
добных изменений. Дело вовсе не в том, что население не проявило желания 
развивать кооперативную экономику. Есть данные, что в середине 80-х годов 
в СССР примерно 18 млн. человек, участвуя в кооперативном труде после ос
новной работы, получали неплохой доход. Некогда исчезнувший слой частных 
предпринимателей быстро воскресал. В социологических исследованиях быв
шего СССР показывалось, что складывается социальный слой, зарабатываю
щий себе легально или нелегально подсобными методами. В это время в сфере 
услуг оборот средств “теневой экономики” составлял 1,6-1,8 млн. рублей, что 
было в два раза больше общей суммы оборотного капитала всех государствен
ных предприятий этой сферы.

Любопытно, что М.С.Горбачев тогда хвалил работу кооператоров. Одна
ко кооперативная экономика так и не получила в СССР юридического при
знания. Возможно, эта экономика, в случае ее бурного развития, грозила ста
рой сложившейся экономической системе своей активной конкурентоспособ
ностью, и кое-кто этого боялся. И в официальных кругах, и в народе к коопе
ративной экономике относились как к чему-то незаконнорожденному, жули
коватому. Чрезвычайная важность этого экономического фактора в деле ре
формирования экономики, к сожалению, не была оценена должным образом.

Различие макроэкономических подходов 
к реформированию в Китае и России

В макроэкономических подходах к реформированию в Китае и в Рос
сии наблюдаются коренные различия. В обеих странах макроэкономическое 
регулирование было начато с реформы цен. Однако в Китае примерно десять 
лет поддерживалась “двухколейная” система цен. Только в 1994 г. свыше 80% 
товаров стало поступать в зону свободного ценообразования. Между тем как в 
России в начале 1992 г. в течение нескольких недель свыше 95% товаров 
вдруг были освобождены от ценового контроля.

Аналогично: в Китае с 1981 г. и до второй половины 90-х годов под
держивалась система “двойного курса валют" - официальная и в пунктах об
мена валют для нерезидентов, то есть не для населения Китая. В России же в 
целом свободный обмен валют был введен за очень короткий срок.

В результате столь крупных поворотов в макросфере государственные 
предприятия России были совершенно не способны функционировать по- 
старому, и после “шоковой терапии" у правительства остался единственны 
выход - путь спешной массовой приватизации.

Политика постепенных, поэтапных реформ в Китае хотя и не привела 
пока к коренным изменениям производственной структуры государственных 
предприятий, тем не менее способствовала их адаптации к работе в “двойном" 
параллельном режиме, облегчая переход к рынку. К тому же увеличение ка
питала на негосударственных предприятиях смягчало кризисное положение 
на государственных предприятиях.

Позволим себя прямо указать, что политика в макроэкономике привела 
к суперинфляции и непрерывному падению производства в России. Стабиль
ность валютного курса здесь долгое время считалась как успех валютной ре
формы. Однако в декабре 1994 г. события “черного вторника” показали, что 
этот успех - миф.
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I

Перспективы экономических реформ в Китае и России
Стоит обратить внимание на тот факт, что хотя экономические рефор

мы в Китае и России продвигались различными путями, в 1995 г. обе страны 
подошли к тому рубежу, когда усилия были направлены на реформирование 
основного объекта реформы - государственных предприятий. В России об 
этом свидетельствует стремление перейти ко второму ответственному этапу 
приватизации, который неминуемо связан с проблемой банкротства; в Китае 
также нащупываются подходы к коренной структурной перестройке государ
ственных предприятий, с тем чтобы в рыночной среде сформировать совре
менный тип самостоятельно хозяйствующих предприятий. В этом смысле 
можно утверждать, что реформы в наших странах подошли к ключевому мо
менту модернизации экономик.

Перед государственными предприятиями наших стран стоят в целом 
однотипные проблемы, которые необходимо преодолеть, - низкая экономиче
ская эффективность, избыток рабочей силы, нехватка средств, убыточность.

В России пока не заметны успехи приватизации, хотя объявлено, что 
уже 50% предприятий приватизировано, но нет свидетельств о повышении их 
экономической эффективности, как предполагалось, слабо формируется сред
ний класс, не создается база для повышения благосостояния. Словом, прива
тизация здесь все еще поверхностна, предстоит ее существенное углубление.

У каждой из наших стран есть свои проблемы в области политики на 
общегосударственном и региональном уровнях, которые, естественно, по- 
разному влияют на решение этого ключевого момента модернизации экономик.

Углубление политики приватизации в России столкнется с проблемой 
банкротства предприятий, что связано с трудоустройством освобождающихся 
работников, с проблемой капиталовложений для реконструкции производства 
и внедрения современных технологий, с проблемой сбыта продукции на внут
реннем и внешнем рынках - все это чрезвычайно труднорешаемые проблемы.

Нет полной уверенности и в том, что международный валютный фонд 
и Мировой банк будут последовательны в выполнении своих обещаний о пре
доставлении льготных кредитов.

Перед китайской экономикой в этой области стоят такие же проблемы. 
К тому же в целом не развитая инфраструктура, отсталое сельское хозяйст
во, серьезные различия в уровнях развития различных регионов страны - все 
это осложняет ресруктуризацию государственных предприятий.

На общегосударственном уровне политики реформ в Китае и России 
уже выявились следующие проблемы: во-первых, - это налогообложение 
предприятий. Россия меняет налоговую политику, обещает меньше взимать 
налогов. Выработаны политические установки о валютных отчислениях для 
предприятий, работающих на экспорт, и о налоговых льготах для предпри
ятий с зарубежным капиталом. Время покажет, что и как эти шаги изменят. 
В Китае работают над двумя проблемами в налоговой политике: а) выработка 
принципов разделения налогов между центральным и местными правительст
вами; б) расширение сферы действия налога на добавленную стоимость. 
Можно говорить об определенных успехах, достигнутых в этой области. Прав
да, вследствие отмены прежней установки о возвращении кредитов до выпла-

Все названные факты реформы в России говорят о том, что экономика 
России еще очень далека от стабилизации. Ее состояние сродни некоей 
“депрессии”, которая наблюдалась в странах с классической рыночной эконо
микой. Кризис, представляется, еще не достиг своей высшей точки. В проти
воположность этому в Китае вот уже более десяти лет сохраняется непре
рывный рост, и есть основания полагать, что эта тенденция сохранится.
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ты налогов, в известной степени ослаблен механизм накопления капитала 
предприятиями. Неблагоприятно сказывается на реформе предприятий и ли
шение местных правительств права предоставлять налоговые льготы пред
приятиям.

Во-вторых, наряду со смягчением финансовой политики в отношении 
предприятий, приходится вести очень осторожную валютную политику. Так, 
смогут ли более или менее успешно функционировать и развиваться россий
ские предприятия в условиях, когда государство сократит финансирование в 
национальной и конвертируемой валюте? В Китае в условиях более или менее 
устоявшейся тарифной политики существует иная опасность для предпри
ятий - инфляция. Контроль над ней должен быть согласован с экономическим 
ростом, а этого совсем нелегко добиваться.

Наряду с насущной необходимостью осуществления структурных ре
форм на предприятиях необходимо развивать инфраструктуру. Несколько это 
возможно? - тоже большая проблема. Развитая инфраструктура могла бы во
брать в свою сферу какую-то часть высвобождающейся на предприятиях ра
бочей силы. Однако работа в этом направлении также требует немалых 
средств, экономически необоснованная эмиссия которых может существенно 
углубить инфляцию.

Коренные преобразования государственных предприятий затрагивают 
интересы центра и мест, различных отраслей народного хозяйства, различ
ных слоев населения. Наконец, они ведут к реформе всего политического 
строя. В этом отношении Китай и Россия стоят в конце 90-х годов перед 
очень трудными испытаниями.

Коренные преобразования предприятий как сердцевина модернизации 
происходят в Китае и России в условиях глубокого различия исторически 
сложившихся культур и традиций. Китай - центр древнейшей цивилизации 
народов Дальнего Востока, Россия же - перекресток на пересечении западной 
и восточной культур. Многовековая история конфликтов, слияний и заимство
ваний восточной и западной культур выработана во многонациональном орга
низме России известную гибкость, способность приспосабливаться к различ
ного рода преобразованиям. Определенные успехи Китая в подъеме своей 
экономики, думается, усиливают уверенность России в целесообразности эко
номических преобразований в настоящее время. Весь вопрос в том, насколько 
гармонично войдет традиционная культура в жесткие индивидуалистические 
условия функционирования современного модернизированного общественного 
устройства.

Коренные преобразования предприятий связаны, конечно, и с внешней 
средой наших стран. В условиях все усиливающейся международной конку
ренции будет ли эта внешняя среда сторонним наблюдателем, или станет 
оказывать то или иное влияние на процессы перехода наших стран от одной 
системы к другой? Вряд ли следует рассчитывать на первый вариант. Скорее 
конкуренция между США, Германией и Японией выявит, кто из них и в ка
ком направлении будет влиять на процессы преобразований в Китае и Рос
сии. Очевидно, та из держав, которая сможет установить эффективное со
трудничество с Россией и/или Китаем и одержит верх в конкуренции. Очень 
может статься, что такого рода внешний стимул будет способствовать или 
вынуждать Россию возрождать и развивать традиционные направления ее 
экономики - энергетику, военную промышленность, что может означать час
тичный возврат к прежней системе. Что касается Китая, то еще более веро
ятно, что он будет вовлечен в тесное экономическое сотрудничество в Азиат
ско-Тихоокеанском регионе и других районах мира. В целом же, несмотря на 
различие тенденций в развитии Китая и России, они окажут глубокое влия
ние на изменение всей международной экономической структуры.
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О жилищной реформе в КНР 
(на примере Шанхая)

Жилищная реформа является одним из ключевых элементов рефор
мирования социальной сферы в КНР. Ее магистральным направлением явля
ется переход от нерыночных к рыночным методам распределения жилья. 
Опыт проведения жилищной реформы в Шанхае - крупнейшем мегаполисе 
Китая - весьма показателен: он официально был признан успешным и реко
мендован к распространению в других районах страны.

К началу 90-х годов в связи с нехваткой средств у местных прави
тельств и большинства предприятий пришла в упадок старая система, при 
которой распределение жилья производилось в натуральной форме в зависи
мости от должности, трудового стажа, наличия жилищных проблем и других 
факторов. В 1991 г. одним из первых в КНР Шанхай начал проведение жи
лищной реформы. Разработка ее концепции, идеологом которой стал зам. 
премьера Госсовета КНР Чжу Жунцзи, было возложено на специально соз
данную Канцелярию по жилищной реформе. Основными составляющими ре
формы стали создание системы общественных фондов накопления, продажа 
занимаемого государственного и ведомственного жилья населению, повыше
ние квартплаты и коммерциализация системы эксплуатации недвижимости.

Создание общественных фондов накопления (ОФН) было начато в мае 
1991 г. При разработке законодательной базы их деятельности широко ис
пользовался сингапурский опыт. Руководство ОФН осуществляет шанхайский 
Центр управления общественными фондами накопления, подчиненный город
скому Управлению недвижимости.

ОФН являются одним из видов обязательных долгосрочных сбереже
ний. Они финансируются за счет средств предприятий (в размере 5% от фон
да зарплаты) и их работников (5% от зарплаты), а также выпуска специаль
ных облигаций жилищного строительства*. На конец 1996 г. системой ОФН 
было охвачено 98% рабочих и служащих города. В случае покупки жилья, 
выхода на пенсию или переезда из Шанхая осуществляется возврат индиви
дуальных взносов. За вычетом сумм возврата на конец прошлого года в ОФН 
было собрано 10,6 млрд. д. (1,3 млрд. ам. долл.).

Расходование средств ОФН в 1991-1996 гг. осуществлялось по сле
дующим направлениям:

- Выдача кредитов на ведение жилищного строительства предприяти
ям (5,6 млрд, ю.) и городскому, районным и уездным правительствам (1,7 
млрд. ю.).

- Осуществление прямых инвестиций в строительство некоммерческого 
жилья (0,87 млрд, ю.) с последующей продажей его по себестоимости особо 
нуждающимся горожанам (рабочим и служащим убыточных госпредприятий
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- 30%;

горожан, реконструкции старых районов, ремонта и эксплуатации
фонда. Например, средства от приватизации жилья, принадлежавшего 
хайским районным правительствам, расходуются следующим образом:

- на решение жилищных проблем работников районных правительств

О жилищной реформе в КНР (на примере Шанхая)

и семьям, располагающим жилплощадью менее 4 кв. м на человека) или мел
ким и средним предприятиям, не способным самостоятельно вести жилищное 
строительство.

- Выдача потребительских кредитов на покупку жилья рабочим и 
служащим. За пять с половиной лет функционирования ОФН около 47 тыс. 
семей получили такие кредиты на сумму 2 млрд. ю.

- Выдача кредитов на реконструкцию старых районов и капитальный 
ремонт находящегося в аварийном состоянии жилья.

- Выдача кредитов на строительство важнейших коммунальных объектов.
- Продажа занимаемого государственного и ведомственного жилья на

селению была начата в Шанхае в 1993 г. Основными принципами китайской 
приватизации жилья2 стали добровольность, возможность осуществления 
только один раз и погашения облигаций - 5 лет, за 1991-1996 гг. объем эмис
сии составил 0,66 млрд. ю.

Согласно действующим правилам для покупки занимаемого жилья по 
себестоимости требуется выплатить отнюдь не символическую сумму: в пере
воде на СКВ от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов США. Вели
чина оплаты зависит от таких факторов, как базовая себестоимость 1 кв. м 
жилья, величина которой в Шанхае в 1994 г. была определена в размере 902 
юаней (108 ам. долл.)3 времени постройки (годовая норма амортизации - 2%), 
района, этажа, имеющихся удобств, наличия излишков жилплощади, оплачи
ваемых по рыночной цене, а также от целого ряда льгот и скидок, связанных 
с величиной трудового стажа, должностями, накоплениями членов семьи на 
счетах ОФН и различных государственных и ведомственных субсидий. При
ватизация жилья не облагается налогом с оборота и на операции с недвижи
мостью, после приватизации с владельца квартиры не взимается налог на не
движимость.

Всего на конец 1996 г. около 650 тысяч шанхайских семей приватизи
ровали 34 млн. кв. м жилья, то есть около 50% подлежащего приватизации 
общественного жилого фонда, что является наивысшим показателем в КНР.

Полученные от приватизации жилья денежные средства поступают в 
специальные внебюджетные фонды организаций, являвшихся его владельца
ми (городского Управления недвижимости, районных и уездных прави
тельств, различных предприятий и организаций), и целенаправленно исполь
зуются ими для жилищного строительства, улучшения жилищных условий 

жилого
шан-

- на решение жилищных проблем наиболее нуждающихся, строитель
ство жилья и важнейших коммунальных объектов - 30%;

- на реконструкцию старых жилых районов - 40%.
Согласно действующим правилам, в течение пяти лет после привати

зации жилье может быть продано только обратно прежнему владельцу, а по 
истечении этого срока - свободно продаваться и сдаваться в аренду4. С целью 
оживления городского рынка недвижимости в августе 1996 г. в трех районах 
Шанхая, включая новый район Пудун, впервые в КНР в экспериментальном 
порядке было отменено это ограничение по времени и разрешено ведение 
коммерческих операций со всем приватизированным жильем.

Для преодоления трудностей по финансированию ремонта и эксплуа
тации жилых зданий и стимулирования платной приватизации жилья насе-
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лением в 1991 г. было начато повышение квартплаты и поставлена задача ее 
сближения с уровнем коммерческой арендной платы. В качестве рациональ
ного соотношения между себестоимостью 1 кв. м и месячной квартплатой за 1 
кв. м, реально равнявшегося в то время 700’1, было определено 120:1.

Повышение квартплаты осуществляется по принципу минимизации 
социальных издержек. В мае 1991 г., когда квартплата была повышена в два 
раза, предприятия начали выдачу целевых компенсаций нуждающимся семь
ям рабочих и служащих5. Был соответствующим образом повышен прожиточ
ный минимум и различные социальные пособия. Кроме того, если уровень 
квартплаты превышает 5% доходов семьи, может быть подано заявление о ее 
сокращении. Повышение квартплаты не коснулось определяемых Управлени
ем гражданской администрации наиболее нуждающихся семей, а также вы
шедших на пенсию управленческих работников и их вдов. Квартплата семей 
“павших в боях” была ограничена 15 юанями (1,8 ам. долл.) в месяц.

Одновременно была проведена работа по дифференциации уровня 
квартплаты в зависимости от района, наличия удобств, наличия излишков 
жилплощади и т.п.; стимулировался переезд населения из центральных рай
онов на окраины.

На конец 1996 г. месячная квартплата в Шанхае составляла в среднем 
1,17 юаня (0,14 ам. долл.) за кв.м. Поскольку такая квартплата покрывает 
лишь часть затрат по ремонту и эксплуатации, еще в 1993 г. составлявших в 
среднем 1,49 юаня (0,18 ам. долл.) на 1 кв. м., ее уровень по-прежнему остает
ся заниженным и сохраняется необходимость в дальнейших повышениях. 
Согласно принятому Госсоветом КНР “Решению об углублении жилищной 
реформы в городах и поселках”, к 2000 г. планируется довести уровень 
квартплаты до 15% от доходов семьи, в которую входят двое рабочих и слу
жащих. Что касается платы за электричество, газ и воду, то в результате 
многократных повышений в настоящее время цены на них превышают себе
стоимость, причем для населения они выше, чем для предприятий.

Важным элементом жилищной реформы стала коммерциализация сис
темы эксплуатации недвижимости, начатая одновременно с приватизацией 
жилья. При прежней системе эксплуатация недвижимости осуществлялась 
местными жилищно-эксплуатационными конторами, подчиненными городско
му жилищно-эксплуатационному управлению. В настоящее время во всех 
жилых зданиях и микрорайонах, где приватизировано более 30% квартир, 
формируются соответственно эксплуатационные группы и эксплуатационные 
комитеты владельцев жилья. Они представляют собой организации само
управления, защищающие интересы владельцев квартир, определяющие тре
бования к ремонту и эксплуатации жилья и по своему выбору осуществляю
щие найм (и расторжение договоров о найме) компаний по эксплуатации не
движимости, заменивших ЖЭКи. В настоящее время в Шанхае насчитывает
ся около 2100 эксплуатационных комитетов и 1540 компаний по эксплуатации 
недвижимости.

Установлено распределение ответственности за ремонт и эксплуата
цию жилья после приватизации квартир. При оплате приватизации взимают
ся отчисления в фонд ремонта здания в размере 6-12% с организаций и 1,5% 
с частных лиц. После приватизации владельцы квартир за свой счет осуще
ствляют их ремонт и отделку, а также пропорционально занимаемой площади 
совместно оплачивают ремонт здания и эксплуатационные расходы. Ремонт 
находящихся за пределами здания коммунальных сооружений пока осущест
вляется в прежнем порядке.



87

позволило при сохра- 
сдвигов в маркетиза-

рых жилых районов, обеспечить переезд в новые квартиры 10% населения 
города, повысить среднюю жилплощадь на одного шанхайца с 6,6 до 8 кв. м, а 
долю квартир со всеми удобствами - с 35 до 51% (к 2000 г. эти показатели 
планируется довести до 10 кв. м и 70% соответственно).

Таким образом, проведение жилищной реформы 
нении социальной стабильности достичь значительных 
ции жилищной системы города и “жилищной психологии” горожан* обеспе
чить привлечение значительных средств населения для жилищного строи
тельства и улучшения жилищных условий нуждающихся, повысить качество 
ремонта и эксплуатации жилого фонда. Вместе с тем колоссальный разрыв 
между средним уровнем зарплаты и ценами на недвижимость, пока затруд
няет нормальное функционирование новой системы распределения жилья

О жилищной реформе в КНР (на примере Шанхая)

Таким образом в принципе созданы условия для реальной коммерциа
лизации системы эксплуатации недвижимости и прежде всего для конкурен
ции между компаниями по эксплуатации недвижимости. Однако пока про
изошедшие изменения, особенно реорганизация ЖЭКов в компании, нередко 
носят чисто формальный характер, отмечаются даже случаи совмещения 
должностей председателя эксплуатационного комитета владельцев жилья и 
директора компании по эксплуатации недвижимости. В перспективе планиру
ется свести конкуренцию между такими компаниями исключительно к неце
новой путем создания рейтинговой системы оценки качества их работы, уни
фикации ставок оплаты и ограничения получаемой прибыли.

В настоящее время основной формой распределения жилья в Шанхае 
стало его платное распределение. В 1996 г. в Шанхае на рынке недвижимости 
по коммерческим ценам (составляющим в среднем около 5000 юаней, т.е. более 
600 ам. долл, за 1 кв. м) было реализовано около 3 млн. кв._ м жилья (около 
1/4 от общего объема жилищного строительства в прошлом году). Во многом 
благодаря кредитам ОФН и банковским потребительским кредитам, за период 
1990-1996 гг. доля жилья, купленного частными лицами, в обшем объеме его 
коммерческих продаж выросла с 12,3% до 54%, а доля расходов на покупку 
жилья в расходах шанхайцев - с 3,4% до 5,7%’. На предприятиях города 
осуществляется переход к распределению жилья по льготным ценам с ис
пользованием кредитов ОФН. Вместе с тем, согласно заявлениям представи
телей местных властей, семьям с низким и средним уровнем доходов по- 
прежнему будет оказываться социальная помощь в решении квартирного во
проса.

За оказание такой помощи отвечает городская Канцелярия по реше
нию жилищных проблем, которая ежегодно в обязательном порядке по себе
стоимости закупает квартиры у ведущих коммерческое строительство жилья 
городских организаций в количестве 20% от объема продаж за предыдущий 
год и по низким государственным ценам с предоставлением субсидий и кре
дитов ОФН продает, его нуждающимся горожанам или их организациям. Од
новременно путем предоставления льгот в области налогообложения и земле
пользования активно привлекаются китайские и иностранные инвестиции в 
строительство некоммерческого жилья. Поставлена задача к 2000 г. решить 
жилищные проблемы всех 60 тысяч шанхайских семей (около 3% от общего 
числа), располагающих жилплощадью менее 4 кв. м на человека.

Благодаря средствам, полученным в виде отчислений в ОФН и оплаты 
приватизации, обеспечивается примерно половина инвестиций в строительст
во некоммерческого жилья. В значительной степени благодаря этим средствам 
в течение 8-й пятилетки (1991-1995) удалось довести масштабы жилищного 
строительства до более 10 млн. кв. м в год, реконструировать половину ста-
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Эти облигации обязательны для покупки рабочими и служащими, получающими в 
пользование общественное жилье.
В китайских публикациях вместо термина “приватизация жилья" используются 
такие термины, как “продаж^ жилья населению" и даже "обобществление жилья".
В большинстве городов КНР ее величина значительно меньше и составляет 500-700 
юаней.
С момента получения права на свободную продажу квартиры с ее владельца начи
нает регулярно взиматься арендная плата за землю, а при продаже квартиры не
обходимо оплатить право пользования землей.
При последующих повышениях в связи с финансовыми трудностями многих пред
приятий от таких компенсаций пришлось отказаться.
Вместе с тем такое кредитование пока развито довольно слабо: если в развитых 
странах на него приходится до 40% общего объема кредитов, то в Шанхае, где в на
стоящее время около 3 млн кв. м жилья простаивает, не находя покупателя, - 
лишь 2-3%.
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Социальная эволюция китайского 
крестьянства во второй половине XX века

Крестьянство в Китае в отличие от стран Европы и России всегда счи
талось почетным сословием, труд землепашца был уважаем и престижен. 
Крестьянин имел право сдавать экзамены на получение ученой степени и в 
случае успеха приобщался к правящему сословию чиновников. Крестьяне, как 
правило, хорошо знали суть конфуцианского учение, его основные постулаты 
и принципы, знали и наиболее яркие эпизоды отечественной истории, ее ге
роев и выдающихся деятелей. Трудолюбивый китайский земледелец обычно 
был патриотом и ярым приверженцем национальных традиций.

Однако в XX в. (в конце правления Цинской династии и 
период господства милитаристов) в положении крестьянства и в отношении к 
нему произошли серьезные изменения. Принятие новых республиканских за
конов (минь фа) лишило крестьян некоторых, освященных веками льгот и 
преимуществ, стали рушиться многие традиционные нормы обычного права, 
прежде всего привилегированных аренд (“вечной аренды” и долговременной 
аренды). Вторжение иностранного капитала в Китай сопровождалось напол
нением внутреннего рынка страны зарубежными товарами и подрывом, а 
местами разрушением домашней промышленности, возникновением в ряде 
районов товарно-денежных отношений, ухудшением условий аренды земли и 
более широким распространением денежной ренты. Тяжело ударила по всем 
сельским жителям существовавшая во время правления милитаристов прак
тика сбора налогов за многие годы вперед, усиление зависимости крестьян от 
чиновника, крупного землевладельца, ростовщика, деревенской верхушки; ед
ва ли не повсеместно ускорилось разорение мелких земледельческих хозяйств.

Говоря о крестьянстве в целом (до образования КНР), нельзя не отме
тить его социальную пестроту. Переходный характер китайской экономики в 
первой половине XX века выражался в наличии разнородных социальных 
структур и отношений, присущих различным общественно-экономическим 
укладам, что хорошо прослеживалось и в крестьянской среде. Очевидно, что 
крестьянин-середняк, ведущий преимущественно натуральное хозяйство, и 
середняк втянутый в сферу товарно-денежных отношений (в районах возде
лывания товарных культур - чай, шелк, тунг, табак) - это различные типы. 
Не могут быть отнесены к одной и той же социальной группе крестьян- 
бедняк, арендующий землю, и бедняк-собственник парцеллы. Особый слой со
ставляли батраки (поденщики), часто не имевшие собственного хозяйства.

Тем не менее многие общие черты были присущи, если и не всему 
крестьянству, то его подавляющей части. К ним можно отнести трудолюбие, 
терпение, упорство, патриотизм, конфуцианское мировоззрение, дополняемое 
рядом религиозных представлений и суеверий, глубокая убежденность в пре-
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восходстве всего китайского, некоторая ксенофобия, неграмотность, привязан
ность к земле, к своей деревне. В производственной деятельности - опора на 
традиционную практику и многовековой опыт, почти полное отсутствие ка
ких-либо сведений о современной агротехнике, тем более - о машинной тех
нике. Оторванность не только от мировой цивилизации и международных со
бытий, но и от политической жизни своей страны, преобладание узкосемей
ных (клановых, деревенских) интересов. Приоритет семейных (клановых) ин
тересов над личностными. Понятие о правах отдельной личности, о соблюде
нии ее интересов практически отсутствовало.

В первой половине XX в. идет интенсивный процесс разложения кре
стьянства, главным итогом которого становится массовое появление паупери- 
зированного производителя, неспособного осуществлять даже простое воспро
изводство, в том числе собственную рабочую силу. Это и предопределило раз
витие мощного крестьянского движения и активное участие крестьян в рево
люционной борьбе.

С победой революции (1949) в ходе проведения социально-экономичес
ких преобразований в сельском хозяйстве КНР часть социальных различий в 
крестьянской среде, унаследованных от старого общества, стала постепенно 
сглаживаться. Земельная реформа (1950-1954) положила конец помещичьей 
эксплуатации крестьянства, превратила крестьян в формальных собственни
ков земли, явилась радикальной чисткой аграрных отношений оть пережит
ков феодализма. Последовавшие вскоре за ней кооперирование деревни фор
мально поставило почти всех сельских жителей в равное положение по отно
шению к земле и другим основным средствам производства, равно как и по 
отношению к властям.

Четверть века существования крестьян в производственных объедине
ниях (СХПК и народных коммунах) привело к массовому обнищанию дере
венского населения и резкому падению эффективности его труда, что, в конце 
концов, вынудило власти пойти на упразднение коллективных форм сельско
хозяйственного производства. Деколлективизация села заметно усилила иму
щественную дифференциацию и привела к возрождению многих старых обы
чаев и суеверий, вплоть до активизации в некоторых местах деятельности 
тайных обществ.

Изменение социального облика тех или иных слоев населения - про
цесс длительный, и ряд различий, порожденных условиями старого Китая, 
продолжает существовать среди крестьянства до сих пор, хотя причины, их 
обусловившие, в основном устранены. По-видимому, по мере смены поколений 
земледельцев, эти различие будут постепенно отмирать, но вместе с тем, без
условно, появятся новые социально-экономические различия, что не трудно 
обнаружить уже в настоящее время.

Важно отметить, что в старом Китае психология сельской молодежи, 
ее взгляды, вкусы, нравы и обычаи формировались по традиционным канонам 
прежде всего в семье, а затем под воздействием пользовавшихся уважением 
и авторитетом соседей, знакомых, односельчан. Общество и государство ак
тивного участия в этом практически не принимали. Потому-то каждое новое 
поколение крестьян обычно в значительной степени повторяло предыдущее. 
Это было тем более естественно, что условия жизни и условия производства 
изменялись незначительно.

После победы революции ситуация стала иной. Условия производст
венной деятельности (и в известной мере условия жизни) существенно пере
менились. Уменьшилась роль семьи в воспитании и формировании молодого 
поколения. И, наоборот, большую роль в этом стали играть общественность и



91

зиазме”. Даже такие авантюристические кампании, как большой 
"культурная революция" активного противодействия с их 
чали. К настоящему времени эти поколения фактически
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государство. Появились школы, читальни, элементарное медицинское обслу
живание, пионерские и комсомольские организации, клубы, кружки по пере
даче передового производственного опыта, по изучению современной агротех
ники и т.п. Сеть радиовещания (а затем и телевидения) из года в год охваты
вала все большую территорию страны. Кругозор обитателей деревни посте
пенно расширялся, повышался их общеобразовательный и культурный уро
вень. За неполные полвека существования КНР в социальном, экономическом 
и культурно-психологическом облике китайского населения, включая громад
ную массу сельских жителей, произошли значительные перемены. Важная 
роль в этом принадлежит смене поколений (в дальнейшем имеется в виду 
смена поколений китайского крестьянства).

В демографии под поколением понимается интервал между рождением 
отца и его первого сына, матери и ее первой дочери. Этот интервал у мужчи
ны и женщины неодинаков, он разнится примерно на 5-6 лет: интервал меж
ду рождением отца и его первого ребенка в законном браке обычно колеблет
ся в пределах 26-30 лет, а между рождением матери и ее первого ребенка - 
от 20 до 24 лет.

Стремительный ход событий в Китае делает такой интервал слишком 
большим, когда в одном демографическом поколении оказываются люди, чей 
социальный и культурный облик существенно отличается друг от друга. Мы 
под поколением крестьян условно принимаем общее число сельских жителей, 
родившихся за одно десятилетие; например, с 1930 по 1939 г. - поколение 30- 
х годов, с 1940 по 1949 г. - поколение 40-х гг. и т.д.

К началу второй половины XX века (когда народная революция уже 
победила и была образована КНР) основную массу трудоспособных жителей 
составляли поколения девятисотых, десятых и двадцатых годов, а поколение 
30-х гг. как раз начинало вступать в трудовую деятельность. Все эти люди 
родились, выросли и сформировались при старом режиме. Жизнь подавляю
щего большинства этих крестьян (и их семей) была тяжелой и безрадостной, 
они в полной мере испытали на себе голод, нищету, бесправие, зависимость от 
“сильных мира сего”. Обычно они были неграмотными или в лучшем случае 
малограмотными, старательно соблюдали вековые традиции, в жизни и труде 
опирались на прошлый опыт, не были знакомы с современными методами хо
зяйственной деятельности и не проявляли к ним интереса.

Почти всему трудовому крестьянству (а это примерно 90% сельского 
населения) революция принесла реальное улучшение жизни. Земельная ре
форма избавила крестьян (арендаторов и полуарендаторов) от выплаты зем
левладельцам арендной платы, равной стоимости 30 млн. т зерна, а также от 
других платежей и поборов, составлявших в общей сумме 20 млн. т зерна. 
Конечно, крестьянам досталась далеко не вся эта сумма, эквивалентная 50 
млн. т зерна. Значительную ее часть так или иначе изымало государство, но и 
земледельцы почувствовали существенное облегчение. Улучшилось питание 
крестьян, повысилась их трудовая активность, люди воспрянули духом и об
рели надежду на достойную жизнь в недалеком будущем. Все это обеспечило 
новым властям их поддержку на сравнительно долгое время. Многие миллио
ны крестьян охотно и практически бесплатно занимались ремонтом ирригаци
онных сооружений, строительством новых плотин, каналов, водохранилищ, 
вели борьбу с эрозией почвы, сыпучими песками, затоплением полей и т.п. 
Ряд производственных задач в начале 50-х гг. решался на одном “голом энту- 

----------- 1 скачок и 
стороны не встре- 
ушли из активной
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хозяйственной и политической жизни. Даже поколение тридцатых годов ныне 
перешагивает шестидесятилетний рубеж и уже в нынешнем десятилетии 
полностью, говоря нашим языком, достигнет пенсионного возраста. Сейчас эти 
поколения занимают вершину демографической пирамиды, и их доля в общей 
массе населения КНР сравнительно мала.

Поколение крестьян 40-х гг. уже существенно отличается от предыду
щих. Эти люди родились при старом режиме, но в сознательную жизнь всту
пали при новой власти. Многие из них могли учиться и получить начальное 
образование. Некоторые, отслужив в армии, принесли в деревню новые зна
ния, знакомство с техникой (автотранспортом, тракторами и др. машинами), 
имели возможность читать простые тексты в популярных изданиях. На их 
глазах и при их участии проходило кооперирование, создание народных ком
мун, они пережили годы тяжких бедствий (1959-1961) и сохранили память об 
индивидуальном крестьянском хозяйстве. После создания производственных 
объединений все сельское население и прежде всего поколение 40-х гг. на
долго оказалось привязано к своему месту жительства. Это позволило вла
стям предупредить заметную поляризацию крестьянства, но вместе с тем об
рекло сельских жителей на производственную пассивность и нищету1. Когда в 
Китае начались экономические реформы (после Третьего пленума в декабре 
1978 г.) этому поколению было по 30-40 лет, и оно наряду с предшествующи
ми поколениями стало главной движущей силой реформ в деревне. Оно и 
сейчас играет важную роль в сельскохозяйственном производстве и сохранит 
ее до начала следующего тысячелетия.

Поколение 50-х гг. родилось, выросло и сформировалось в Новом Ки
тае. Его детство сопровождалось такими событиями, как большой скачок, крах 
народных коммун в их первоначальном варианте, голод, проведение политики 
“урегулирования”. Большая часть этих людей могла учиться, получить на
чальное и неполное среднее образование. (В Китае начальное образование - 5 
классов, неполное среднее - 9 классов, среднее - 12 классов). Среди них зна
чительный процент грамотных, способных читать газеты, научно-популярную 
и художественную литературу. Их вступление в производственную деятель
ность совпало с “культурной революцией”. Ее идеи - эгалитаризм, неуваже
ние начальства (“огонь по штабам”), пренебрежение к конфуцианской морали, 
нравственным ценностям прошлого и т.п. - проникли в сознание основной мас
сы этих людей. Они в отличие от прежних поколений не склонны терпеть 
произвол или несправедливость чиновника, нарушение своих прав, значи
тельную имущественную разницу. Отношение к правящим верхам у них ско
рее отрицательное, так как помимо всего прочего, вступление их в брачных 
возраст ознаменовалось резким усилением кампании за ограничение рождае
мости. Наряду с предыдущим, это поколение сейчас играет основную роль в 
сельскохозяйственном производстве.

Поколение крестьян 60-х гг. (это все еще молодые люди только что на
чавшие переступать 35-летний рубеж), как и предшествующее, отличается 
высокой долей грамотных людей. Его вступление в трудовую жизнь совпало с 
началом широкого спектра реформ в КНР и проведением “политики открыто
сти”, поэтому в отличии от старших оно хорошо осведомлено о быте за преде
лами Китая. Это поколение оказалось фактически первым, остро столкнув
шимся с проблемой трудоустройства. В деревне для многих его представите
лей работы по существу нет; с подрядным наделом, как правило, успешно 
справляются их отцы и старшие братья (вспомним, что с 1954 по 1960 и с 
1962 по 1971 (1975) гг. в Китае произошло два демографических взрыва)2. К 
тому же обработка земли многих из них не слишком-то прельщает. Они охот-
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многих

но покидают землю и свои деревни, при первой же возможности переходят в 
поселково-волостную промышленность, переселяются в города, направляются 
в другие провинции и окраинные районы, где есть хоть какая-то надежда на 
трудоустройство. Для этих людей традиционные этические нормы китайцев 
заметно утрачивают свою ценность, они сравнительно легко усваивают дух 
торгово-денежных отношений и западную (буржуазную) мораль.

Эти же качества присущи и поколению 70-х гг. (ныне полностью всту
пившему в трудоспособный возраст), которое выросло и сформировалось под 
влиянием распространения рыночных отношений. На духовный облик этого 
поколения сильный отпечаток наложило активное проведение политики 
“однодетной семьи”, непрерывно ужесточавшееся со второй половины 70-х гг. 
Хотя в 70-е годы однодетных семей в деревне фактически не было 
(коэффициент плодовитости на одну женщину превышал 4,0), настоятельные 
призывы к ограничению деторождения, дополняемые административным 
принуждением, способствовали уменьшению количества детей в сельских 
семьях; а, следовательно, и отношение к детям, особенно к мальчикам, осно
вательно изменилось (еще более заметно, это в последующих поколениях). 
Эти люди изначально “знают себе цену”, покорность и уважение к старшим 
по положению свойственна им в значительно меньшей мере, чем всем пред
шествующим. Свои права и интересы они склонны ставить выше обществен
ных; по сути своей они индивидуалисты, охотно усваивают западные ценно
сти, берут за образец жизнь средних слоев в так называемых свободных 
странах и распространяют все это среди остальной массы сельского населе
ния. Маоистские идеи и идеалы им чужды (как и многим представителям по
коления 60-х гг.); они озабочены собственными проблемами, прежде всего дос
тижением материального благополучия. Среди них многие, особенно мужчи
ны, обладают чувством собственной значимости, их запросы и требования к 
жизни часто завышены, они легче осознают себя личностью. Для них естест
венны права человека, либерализм, т.е. все то, что совсем еще недавно было 
далеко от сознания земледельца Срединного государства. Они утрачивают не
которые характерные черты китайцев, выраставших обычно в многодетных 
семьях, и не случайно в китайской прессе тревожно звучит тема об измене 
“национальным этическим нормам” (это, несомненно, относится и к молодым 
горожанам).

Поколений крестьян 80-х гг. только лишь начитает вступать в трудо
вую деятельность. Ему присущи все особенности людей предыдущего десяти
летия, но в еще более ярко выраженной форме.

Таким образом, сейчас и в ближайшее время (примерно до 2010 г.) ос
новной контингент рабочей силы, занятый в сельскохозяйственном производ
стве, составляют поколения 40-х, 50-х и частично 60-х гг. Им свойственны, с 
одной стороны, боязнь коллективизации и приверженность к семейному под
ряду, а, с другой, - сильные уравнительные тенденции. “Пусть сначала раз
богатеют некоторые, а потом остальные” - это отнюдь не тот лозунг, который 
они приветствуют. В их среде широко распространена зависть, “болезнь 
красных глаз”, они активно не приемлют тех, кто значительно отрывается от 
основной массы по уровню зажиточности и нередко им противодействуют. 
Среди них немало относительно грамотных (главным образом, поколения 50-х 
и 60-х гг.), и они склонны заимствовать новые методы агротехники.

Распространение грамотности в китайской деревне вырвало 
крестьян из состояния “идиотизма деревенской жизни”, открыло перед ними 
путь к зажиточности и карьере. Во врем существования народных коммун ед
ва ли не единственной возможностью для сельских парней повысить свой со-
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циальный статус была служба в армии. Отбор туда был весьма строгий и од
ним из непременных условий (среди других) являлась грамотность. В 60-е и в 
первой половине 70-х гг. это был важный стимул для получения образования. 
После начала реформ (с конца 70-х гг.) многие крестьяне стали владельцами 
предприятий, торговцами, основателями различных компаний, фирм и 
агентств. Грамотная молодежь - основной источник пополнения сельских 
“кадров” и партийных функционеров низших рангов.

В настоящее время властями КНР поставлена задача - ликвидировать 
неграмотность к концу XX в. (не более 5% неграмотных среди молодежи и 
лиц среднего возраста) и одновременно ввести в стране всеобщее неполное 
среднее образование, т.е. сделать его обязательным для всей сельской моло
дежи. Это трудная задача. Во-первых, часть подростков перестает посещать 
школы, так как должна помогать родителям в их производственной деятель
ности. При огромном избытке рабочей силы в деревне многие семьи испыты
вают ее нехватку в своем хозяйстве3. Во-вторых, образование в Китае плат
ное. Если прежде плата за обучение была сравнительно невысока и посильна 
для основной массы крестьян, то в ходе экономической реформы, для облег
чения “финансового бремени государства”, она была заметно увеличена. Даже 
учащиеся начальных школ должны платить за обучение, учебники, питание, 
проживание в общежитиях (где это необходимо). Все это вместе взятое со
ставляет довольно весомую сумму, которая не всякому по карману. Обследо
вания показали, что большое количество учащихся прекратили посещение 
учебных заведений именно вследствие материальных затруднений. В- 
третьих, многие крестьяне не удовлетворены качеством образования. Они 
считают, что школа дает мало практических знаний, необходимых для их по
вседневной жизни, так как ее основная цель подготовить ученика для поступ
ления в высшее учебное заведение, а туда идут очень немногие1. По этим 
причинам отсев учащихся довольно велик. Например, в провинции Шаньси 
пять миллионов школьников ушли из училищ, не окончив их5.

Общественность и руководство страны обеспокоены проблемами, воз
никшими при обучении молодого поколения. В частности, предпринимаются 
меры по возвращению в школы тех учеников, которые покинули их из-за ма
териальных трудностей; развивается сеть заочных училищ, ведется обучение 
по радио и телевидению.

Начиная с 80-х гг. кругозор крестьян стремительно расширяется. 
Сельские жители все больше выписывают газет и журналов, специальной 
сельскохозяйственной литературы, в деревнях резко увеличивается количе
ство радиоприемников и телевизоров. Только за два года (в 1986 против 1984 
гг.) число телевизоров на каждые 100 дворов возросло в 1,6 раза, а радиопри
емников - в полтора раза’. К настоящему времени телевизоры имеют более 
90% крестьянских семей, сетью радиовещания охвачена практически вся тер
ритория страны.

Повышение общего культурного уровня открыла перед нынешней 
сельской молодежью новые горизонты и предоставило такие возможности, о 
которых даже не смели мечтать поколения их отцов.

Обследования в китайских деревнях показали, что результаты хозяй
ственной деятельности и культурный уровень крестьян тесно взаимосвязаны, 
и, как правило, доход тем выше, чем выше уровень образования. Среди отно
сительно зажиточных дворов (в середине 80-х гг. доход на душу более 800 
ю.) 45% имели трудоспособных с неполным средним образованием, у 35% бы
ли люди, владеющие той или иной (технической) специальностью’. В общей 
массе лиц, получивших незаконченное среднее образование (9 классов), по
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сравнению с теми, кто ограничился начальным образованием (5 классов), чис
тый доход на одного трудоспособного оказался в среднем почти на 40% выше’. 
Среди бедных дворов, где доход на душу был менее 200 ю., 71% трудоспособ
ных были неграмотны, малограмотны или в лучшем случае имели начальное 
образование. (Важной особенностью бедных дворов является то, что у них 
“едоков в семьях много, а трудоспособных мало, основа семьи слаба"). Уро
жайность зерновых у этих дворов примерно на 40% ниже среднего уровня, а 
доход, полученный за каждый рабочий день, ниже против среднего на 50%.

Выше уже отмечалось, что непосредственно в сельскохозяйственном 
труде заняты, как правило, люди старше 35 лет. Основная часть крестьянской 
молодежи не проявляет интереса к возделыванию земли, предпочитая искать 
применения своим силам и способностям в других сферах деятельности. Это 
обусловливается и тем, что зарплата в промышленности, строительстве и т.п. 
обычно значительно превышает доход крестьянина-хлебороба. Даже полугра
мотный сельский парень, устроившийся за пределами родного села порой на 
самую примитивную работу (землекопа, мусорщика), получает обычно боль
ше, чем его односельчане, трудящиеся на полях. Быстрое развитие 
“вторичного” и “третичного” секторов в деревне, урбанизация сельских рай
онов меняют хозяйственное умонастроение и взгляды крестьян, что серьезно 
сказывается на всем сельскохозяйственном производстве. Престиж земле
дельца в глазах молодежи весьма невысок; ее надежды связаны с уходом из 
деревни, несмотря на все противодействие центральных и местных властей.

Особенности нынешнего контингента сельскохозяйственных произво
дителей позволяют сделать важные выводы. Во-первых, для большинства 
крестьян основой производственной деятельности по-прежнему остается тра
диционный земледельческий опыт с частичным использованием некоторых 
новшеств (применение полиэтиленовой пленки, химикатов, механизированной 
вспашки). Во-вторых, рациональная реорганизация аграрного сектора как пу
тем создания “фермеров” (крупных хозяйств “умелых земледельцев”), так и 
путем нового кооперирования по крайней мере в ближайшее десятилетие ма
ловероятно. А это значит, что сельское хозяйство по-прежнему будет оста
ваться неустойчивым и неспособным в должном объеме удовлетворять по
требности Китая в продовольствие и сельхозсырье.

Серьезной проблемой в 90-е гг. становятся взаимоотношения цен
тральных и местных властей с неисчислимыми крестьянскими массами. 
Стремление всеми возможными способами удержать крестьян в деревне уси
ливает социальную напряженность в сельском Китае. С 80-х гг. численность 
трудоспособных в деревне неуклонно растет, а их доля в общей массе сель
ских жителей превышает 50%. Избыток рабочей силы в аграрном секторе 
приобрел беспрецедентный характер, и поиск путей ее занятости давно уже 
стал острой головной болью для руководства современного Китая. По сообще
ниям китайской печати, в деревне самая высокая в стране безработица, пре
вышающая 100 млн. В начале будущего столетия она может составить более 
200 млн., и деревня будет оказывать все более мощное давление на город. 
“Для того, чтобы устроить такую массу людей, государству придется выло
жить 360 млрд, юаней, что значительно превышает возможности националь
ной экономики”’. Тем не менее многие китайские ученые считают, что пока 
деревня изнемогает под гнетом огромной массы “лишней” рабочей силы, на
дежный подъем сельского хозяйства боле чем проблематичен.

Возврат к мелкому индивидуальному землепользованию повлек за со
бой сложные и непредвиденные социально-экономические последствия, в ча
стности восстановление ряда особенностей, характерных для старого Китая.
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Чжэнчжисюэ яньцзю. - Пекин, 1987. - № 4. - С. 24.
Коэффициент плодовитости на одну женщину составлял в среднем в 50-е гг. - 5,87, 
в 60-е - 5,68. Жэньминь жибао. - 1983. - 31 марта.
Наемный труд в деревне существует, но, с точки зрения обычной крестьянской се
мьи со средним доходом, он дорог и к нему стараются не прибегать.
Нунминь жибао. - 1988. - 23 января.
Жэньминь жибао. - 1994. - 25 марта и 11 октября; Гуанмин жибао. - 1994. - 14 мар
та.
Нунминь жибао. - 1988. - 23 января.
СЫпа дайу. - 1988. - 2 февраля.
Нунминь жибао. - 1988. - 23 января.
Жэньминь жибао. - 1991. - 17 июня и 5 августа.

10. Синьхуа. - 1994. - 9 мая.

Вновь встала проблема обеспечения крестьянским дворам прожиточного ми
нимума, когда они сталкиваются с трудностями (особенно в случаях стихий
ных бедствий); наблюдается возвращение к разделению труда на мужской и 
женский, усиление патриархальных настроений, возрождение традиционных 
крестьянских верований и обычаев, в отдельных местах стало заметно прояв
ление кланового влияния и даже сращивание клановых авторитетов с низо
выми органами власти и руководством низовых партийных организаций 
(КПК).

Тем не менее китайская пресса справедливо отмечает, что природные 
качества и способности крестьян (так примерно можно перевести с китайского 
понятие “сучжи”) заметно повысились, и сельское население сделало большой 
шаг в своем развитии. Факт бесспорный, но вместе с тем это создало для на
чальства немалые трудности. Расширение кругозора земледельцев, наличие 
среди них большого слоя грамотных людей, знакомство с основными установ
ками центра по аграрной политике (через газеты, радио, телевидение) делает 
прежний командно-приказной стиль руководства агросферой не только мало
эффективным, но и не отвечающим современным условиям, вызывает раз
дражение у крестьян. Влияние местных партийных и административных 
“кадров” на крестьянство продолжает падать, а местами отношение сельских 
жителей к ним нельзя охарактеризовать иначе как отрицательное.

Недовольство существующим положением стало характерной чертой 
для большей части сельского населения, особенно во внутренних провинциях. 
Небывалый размах для КНР приобрели протесты крестьян против произвола 
чиновников, несправедливых цен, отсугствие должного внимания властей к 
нуждам деревни. По признанию верховного судьи КНР Жэнь Цзяньсиня, 
“закон и порядок во многих сельских районах государства подорваны”, низо
вые партийные организации, равно как и административные органы в усло
виях нарождающегося рынка не справляются с новыми задачами10.

В 90-е гг. в различных провинциях наблюдались крестьянские волне
ния, и в ряде случаев для наведения порядка власти вынуждены были при
бегать к посылке войск. Для нынешнего режима, которому уже в ближайшем 
будущем предстоит столкнуться с множеством трудностей и осложнений 
(уход ветеранов с политической арены), такое развитие событий может обер
нуться серьезными потрясениями.
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15 августа 1945 г. Корея стала свободной в результате безоговорочной 
капитуляции Японии, произошедшей после вступления в войну 9 августа Со
ветской Армии и атомной бомбардировки Соединенными Штатами двух япон
ских городов. По предложению США корейская территория была разделена 
по 38-й параллели на две части: Север и Юг1. Первоначально это размежева
ние предназначалось лишь для приема там капитуляции японских войск, 
осуществляемого Советской Армией на Севере, а американскими войсками - 
на Юге. Но дислокация войск двух стран в Корее обеспечивала им условия 
для реализации там своих политических интересов.

В течение первых четырех месяцев после освобождения переговоры о 
Кореей между державами официально не велись. В это время США и СССР 
стремились, главным образом, расширить и усилить свое влияние на занятых 
ими территориях, содействовать росту дружественных им местных политиче
ских сил. Но в проводимой обеими странами в Корее политике было сущест
венное различие. Оно состояло в том, что американское командование в своей 
зоне не признавало созданные по воле народных масс органы самоуправления 
- народные комитеты - и подавляло их, а советское командование оказывало 
всемерное содействие их возникновению и росту. Конечно, такая разница 
проистекала из противоположности двух идеологий. Американцы не могли 
доброжелательно воспринимать левонастроенные народные комитеты.

8 ноября 1945 „г. американский посол в Москве А. Гарриман направил 
В.М. Молотову письмо, в котором сообщал: “Мое правительство поручило мне 
исследовать возможность ведения переговоров с советским правительством о 
временно действующем соглашении относительно упорядочения связи, тор
говли, финансов и других нерешенных в Корее спорных вопросов”2. Письмо 
заканчивалось следующим: “Мое правительство желает знать, готово ли со
ветское правительство уполномочить советского командующего в Корее всту
пить в переговоры с генералом Ходжем (командующим американской армией 
в Южной Корее - авт.) по этим вопросам или оно желает, чтобы эти вопросы 
были обсуждены между обоими правительствами”3. Американская сторона 
обращала основное внимание на экономическое объединение двух зон, что от-

4 “Проблемы Дальнего Востока" К? 5
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ражало соответствующие потребности США в Корее. Насколько известно, от
вета на это письмо со стороны Советского Союза не последовало. По нашему 
мнению, до декабрьского совещания Москва еще не слишком разбиралась в 
корейском вопросе.

Таким образом, обсуждение СССР и США корейского вопроса было 
тогда отложено. С 16 по 26 декабря 1945 г. министры иностранных дел СССР, 
США и Великобритании провели совещание в Москве и рассмотрели широ
кий крут актуальных проблем послевоенного переустройства, в том числе и 
корейский вопрос.

17 декабря на 2-ом заседании госсекретарь Соединенных Штатов 
Д.Бирнс выдвинул предложение о создании в Корее единой администрации 
во главе с двумя военными командующими. Предполагалось, что этот аппарат 
будет заниматься вопросами торговли, транспорта, телекоммуникаций и т.д. 
Согласно американскому предложению, корейцев надлежало использовать в 
нем только как администраторов, консультантов и советников при командую
щих. Функции единой администрации должны были осуществляться до вве
дения опеки над Кореей четырех держав - США, СССР, Великобритании и 
Китая. Американцы предложили также образовать из представителей четы
рех держав административный орган для установления опеки. Этот орган 
предназначался для осуществления всей исполнительной, законодательной и 
судебной власти в Корее в течение срока опеки. Административный орган 
должен был осуществлять свои полномочия и функции через Высшего Ко
миссара и Исполнительный Совет, включавший по одному представителю от 
каждой из четырех держав. Опека четырех держав в Корее предполагалась 
сроком на пять лет, после чего она могла быть продлена на последующий пе
риод, не превышающий еще пяти лет4.

Цель предложений американской делегации состояла в том, чтобы на 
определенный срок задержать обретение Кореей независимости путем уста
новления над ней опеки и административного контроля, предоставить корей
цам лишь ограниченное участие в создаваемой единой администрации. Разу
меется, советская сторона не согласилась с предложением американцев. 20 
декабря на 5-м заседании она выдвинула свое встречное предложение по во
просу о Корее.

На следующий день на совещании было достигнуто соглашение по во
просу о Корее и 27 декабря оглашены следующие его четыре принципиаль
ных пункта:

1. В целях восстановления Кореи как независимого государства созда
ется Временное корейское демократическое правительство, на которое будет 
возложено развитие экономики и культуры страны.

2. Для содействия образованию Временного корейского правительства 
учреждается Американо-советская совместная комиссия. При выработке сво
их предложений комиссия должна консультироваться с корейскими демокра
тическими партиями и общественными организациями. Рекомендации, выра
ботанные комиссией, до принятия окончательного решения двумя правитель
ствами, представленными в совместной комиссии, должны быть внесены на 
рассмотрение правительств США, СССР, Великобритании и Китая.

3. Совместной комиссии поручается с участием Временного корейского 
демократического правительства и с привлечением корейских демократиче
ских организаций разработать также меры помощи и содействия (опека) 
прогрессу корейского народа и установлению государственной независимости 
Кореи и т.д. Предложения Совместной комиссии после консультации с Вре
менным корейским правительством передаются на совместное рассмотрение
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правительствам США, СССР, Англии и Китая для выработки соглашения об 
опеке четырех держав в отношении Кореи на срок до 5 лет.

4. Для рассмотрения срочных вопросов созвать в двухнедельный срок 
совещание из представителей американского и советского командования в 
Корее5.

Это соглашение было основано на советском предложении, в котором 
американской делегацией 21 декабря были исправлены только две фразы. Со
ветское предложение, внесенное на Московском совещании, резко отличалось 
от проекта, выработанного СССР при подготовке к Лондонскому совещанию 11 
сентября - 2 октября 1945 г.6. Москва тогда предполагала, что примерно через 
2 года после введения оккупационного режима Корее будет отведена роль по
допечной территории четырех держав с выделением трех стратегических 
районов: 1) Пусан, Чинхэ, 2) Чечжудо, 3) Инчхон, которые должны находить
ся под контролем советского военного командования7.

Рассмотрим теперь изменения позиции Советского Союза по корейско
му вопросу во время Московского совещания. Советская сторона в ходе него 
разработала и уточнила по крайней мере пять проектов предложений о Корее 
советской делегации и один проект Наркоминдела8. По своей сути эти проек
ты похожи друг на друга. Но, если внимательно разобрать их, можно увидеть, 
как изменялись взгляды советского правительства по корейскому вопросу. 
Кроме проекта Наркоминдела, рассмотрим остальные в порядке очередной их 
разработки, распределив их на варианты (а) - (д). Окончательный вариант 
проекта (д) был отработан для внесения советской делегацией на совещании. 
Оказывается, только проект (а) по теме “Учреждение независимого корей
ского правительства” был предварительно подготовлен накануне Совещания. 
Он был передан Молотову и состоял из следующих трех пунктов: 1) Создать 
Комиссию из представителей США, СССР, Великобритании и Китая для 
предварительной разработки вопросов об условиях и времени создания вре
менного независимого корейского правительства, корейской демократической 
Конституции, местного самоуправления и пр.; 2) Рекомендации, выработанные 
Комиссией, должны быть внесены на рассмотрение соответствующих прави
тельств; 3) Условленно, что правительства США и СССР, после урегулирова
ния вопроса о создании союзного контрольного механизма в Японии, дадут 
указания командованиям американских войск в Южной Корее и советских 
войск в Северной Корее, чтобы они выделили представителей для совместного 
обсуждения срочных вопросов9. Основным содержанием проекта (а), как пока
зано выше, явилась подготовка соответствующих государств к созданию ко
рейского временного правительства. В нем ничего не говорилось о введении 
опеки над Кореей. Это можно объяснить следующим образом: накануне Мос
ковского совещания Советское правительство изменило свою позицию по ко
рейскому вопросу - отказалось от идеи об опеке и сделало для себя главным 
образование Временного корейского правительства четырьмя державами. 
Возможно, одной из причин такого поворота в позиции СССР послужила по
литическая ситуация в Корее. Так, в одном из документов, направленных в 
адрес ЦК ВКП(б) 20 ноября 1945 г., говорилось: “Все партии (в Южной Корее 
- авт.), в том числе и коммунистическая, через печать и листовки проводят 
агитацию среди населения за быстрейшее воссоединение Кореи в единое це
лое, создание самостоятельного корейского правительства и недопущение опе
ки над Кореей со стороны других государств”10. ( подчеркнуто нами - авт.) 
Вероятно, общее резкое негативное отношение в Корее к идее опеки побудило 
СССР в проекте (а) даже не упоминать о ней. Вместе с тем Москва не отказа
лась от метода разрешения корейского вопроса через сотрудничество четырех
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держав. 3-ий параграф этого проекта обнаруживал страстное желание СССР 
совместно с США участвовать в управлении Японией.

Главный тезис проектов (б) - (д) также состоял в том, чтобы создать 
Временное корейское демократическое правительство. Только в первом пара
графе проекта (б) предлагалось образовать постоянно действующую комиссию 
в составе представителей американского и советского военных командований 
для разрешения срочных и неотложных вопросов. Вопрос о создании Времен
ного корейского правительства во втором параграфе проекта (б) почти совпа
дает с первым параграфом проекта (а). Скорее всего, Советское правительство 
полагало, что в первую очередь именно образование Временного корейского 
правительства создаст благоприятные условия для обеспечения его государ
ственных интересов в будущей Корее. Только Временное правительство, со
стоящее из антияпонских и демократических деятелей, могло быть дружест
венным к Советскому Союзу. Причем создание такого правительства соответ
ствовало идеологической и внешнеполитической позиции СССР, направленной 
на помощь и поддержку освободительных движений угнетенных наций.

Что касается вопроса о том, кто станет субъектом создания Временного 
корейского правительства, то проекты (а), (б), и Наркоминдела предусматри
вали для этого “создать Комиссию из представителей США,СССР, Велико
британии и Китая...”(- подчеркнуто нами - авт.). Но в остальных проектах мы 
видим уже иное: предлагалось создать Временное корейское демократическое 
правительство через образование объединенной комиссии из представителей 
только командований США и СССР и при ее содействии. Это изменение, ве
роятно, отражало намерение Советского правительства усилить свое влияние 
на формирование Временного корейского правительства, ибо ему казалось 
легче иметь дело с одними американцами, чем еще и с Великобританией и 
Китаем, стоявшими на стороне Соединенных Штатов. В этом контексте по
следняя фраза параграфа 2 проекта (д), представленного советской делегаци
ей, гласила: “Рекомендации, выработанные комиссией, должны быть внесены 
на рассмотрение соответствующих (т.е. американского и советского - авт.) 
правительств”. Однако, как изложено выше, в Соглашении к ним добавлены 
правительства Великобритании и Китая в результате поправки американской 
стороны.

Как следовало ожидать, к декабрьскому совещанию Советский Союз 
должен был окончательно определиться с вопросом об опеке над Кореей, уст
но согласованным между СССР и США в ходе Крымской конференции 
(февраль 1945 г.). Но в ходе разработки проектов его предложений прояви
лась неясность позиции Советского Союза по этому поводу. Приведем в каче
стве примера 4-й параграф проекта(б):

“ Что касается вопроса о применении системы опеки в отношении Ко
реи, то, принимая во внимание, что сведения, проникшие по этому вопросу в 
Корею, вызвали серьезное недовольство широких кругов корейской общест
венности, условленно поручить Комиссии (Совместной советско-американской 
комиссии - авт.) тщательно и всесторонне изучить этот вопрос и внести свои 
предложения на решение правительств США, Великобритании, СССР и Ки
тая”11.

Этот фрагмент означал, что первоначально предусматривалось воз
держаться от установления опеки. С учетом недовольства общественности 
Кореи, Москва пошла ей на уступку, предлагая отложить вопрос об опеке, 
передав его сначала на рассмотрение Совместной Комиссии. В случае даль
нейшего осложнения обстановки в Корее введение опеки, видимо, вообще мог
ло быть отменено. Однако, оказалось, что советская сторона не могла не по-
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визировать деятельность, подавляемую при колониальном господстве Японии. 
Уже 6 сентября 1945 г. по инициативе левых сил в Сеуле состоялся съезд на
родных представителей всей страны, на котором была провозглашена Корей
ская народная республика, предполагавшая коалицию левых и правых сил на 
основе единого фронта. Она не была признана американским военным коман
дованием, но на некоторые время предоставление ей государственного статуса 
стало основным лозунгом борьбы левых сил. 11 сентября коммунистам уда
лось воссоздать Компартию Кореи во главе с Пак Хон Еном. Между тем сразу 
же после высадки американских войск, 9 сентября была образована Демокра
тическая партия Кореи (Хангук минчжудан) представителями правых сил (от 
прояпонских элементов до умеренных националистов). Она поддерживала 
эмигрантское “Временное правительство", возглавляемое известным национа
листическим деятелем Ким Гу и расширяла свои ряды при покровительстве
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считаться на совещании с американской позицией в этом вопросе. Поэтому 
соображения советской делегации об установлении опеки над Кореей (проект 
(д)) выражены следующим образом: “Предложения объединенной комиссии 
передаются на совместное рассмотрение правительств США, СССР, Велико
британии и Китая для выработки после консультации с временным корейским 
демократическим правительством соглашения об опеке четырех держав в от
ношении Кореи на срок до пяти лет12”.

В предложениях СССР обнаруживается постоянная уступка амери
канцам по сравнению с первыми его проектами по опеке. Позиция Советского 
руководства изменялась поэтапно: от отказа от введения опеки к попытке от
ложить вопрос о нем на будущее и затем к согласию на ее осуществление 
сроком до пяти лет. Поскольку ряд проектов СССР был разработан и исправ
лен непосредственно в ходе Совещания, можно считать, что такое изменение 
позиций советской делегации явилось результатом компромисса с американ
ской позицией, направленной на обязательное установление опеки. Согласно 
видному американскому дипломату Джорджу Кеннану, компромисс США и 
СССР состоял в принятии ими принципа опеки и подчеркивании роли в ней 
корейских демократических партий и общественных организаций и Времен
ного правительства13. Тем не менее, предложение советской стороны предпо
лагало совсем иной, чем у США, процесс введения опеки, т.е. при активном 
участии корейцев и с укороченным сроком ее осуществления. В практике 
осуществления опеки это давало бы возможность проявить гибкость в случае 
изменения политической ситуации в Корее. Как упоминалось выше, советская 
сторона согласилась с поправками американской делегации, но и после этого 
еще оставались поводы к разным толкованиям вопроса об опеке.

Советская сторона полагала, что в условиях хозяйничанья американ
ских войск в Южной Корее опека могла стать наилучшим решением корей
ской проблемы. Она также могла принести известную пользу в деле подготов
ки Кореей собственных национальных кадров и позволила бы окрепнуть 
“демократическому лагерю” страны14.

По сути дела основной чертой Московского решения о Корее стало пе
реплетение первоочередных задач по созданию Временного корейского прави
тельства (для СССР) и установлению опеки (США). Это решение давало неко
торый шанс сформировать единое государство в Корее. Однако ситуация раз
вивалась иначе.
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американцев. Кроме того, в Южной Корее возникали другие партии различ
ного политического направления.

Накануне Московского совещания основное внимание корейцев сосре
доточивалось на том, как великие державы, прежде всего СССР и США, бу
дут решать вопрос, связанный с разделением страны на Север и Юг по 38- 
параллели. Из печати корейцам стало известно, что, согласно Ялтинским пе
реговорам, в ходе которых СССР и США пришли к согласию о введении опе
ки в Корее, она действительно будет установлена. Вполне понятно, что идея 
опеки была крайне непопулярной у корейского народа, пережившего до того 
35-летнее колониальное угнетение.

Все левые и правые партии в Южной Корее с самого начала выступа
ли за быстрейшее воссоединение Кореи, создание в ней самостоятельного 
правительства и против опеки над Кореей со стороны великих держав. Учи
тывая массовые настроения против опеки” у корейцев, американское военное 
командование не раз предлагало Вашингтону отказаться от этой идеи. Так, 
командующий американскими войсками в Корее генерал Д. Ходж настаивал 
на отказе от опеки, мотивируя это тем, что ее установление практически при
ведет к восстанию корейского народа15. Вместе с тем он не выступал за не
медленное предоставление независимости Корее, потому что это, по его мне
нию, означало бы ее переход под управление Советского Союза16. Однако пра
вительство США не приняло предложений местных американских военных 
властей.

Когда стали известны решения Московского совещания министров 
иностранных дел трех держав о Корее, вся страна оказалась в бурном поли
тическом водовороте. Вне зависимости от общего содержания документа, само 
наличие в нем пункта об опеке вызвало протест большинства корейцев. С 
конца декабря 1945 г. почти вся печать Южной Кореи (кроме левой) помеща
ла многочисленные статьи о Московском решении, в которых главным был 
вопрос об установлении опеки над Кореей. С целью укрепления своего влия
ния среди масс правые в Южной Корее использовали стремление корейцев к 
немедленному предоставлению Корее независимости.

28 декабря 1945 г. Ким Гу и его сторонники решили организовать 
“Комитет по всеобщей мобилизации населения против опеки”, в состав кото
рого вошли представители почти всех крупных правых партий и обществен
ных организаций. Комитет сразу же начал устраивать демонстрации и забас
товки против опеки. 31 декабря 1945 г. он призвал к всеобщей забастовке и по 
его инициативе прошла демонстрация в Сеуле. Таким путем правым силам 
удалось увлечь за собой и восстановить против опеки многих корейцев. Меж
ду тем, одна из целей движения “анти-опеки” состояла в том, чтобы добиться 
признания в качестве единственного правительства Кореи вернувшегося пе
ред тем из эмиграции “Временного правительства”. Это требование выдвига
лось правыми силами сразу после освобождения Кореи, но американцы отка
зывались его признавать17. Правые трактовали опеку как новый протекторат 
над Кореей, утверждая, что по сути она ничем не отличается от предыдущего 
колониального господства. Вначале консервативная печать Южной Кореи ут
верждала, что это советская сторона, якобы, разработала проект опеки. Вско
ре эта ложь была опровергнута, когда 25 января 1946 г. последовало сообще
ние ТАСС “По вопросу о Корее”, в котором говорилось: “Упомянутые выше 
сообщения корейских газет искажают фактическое положение дела и извра
щают действительную позицию Советского правительства”18. Сообщение 
ТАСС получило определенный резонанс в Корее, но правые продолжали ис
пользовать подобные измышления, чтобы настраивать народные массы про-
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Резонанс в Северной Корее
В течение первых трех-четырех месяцев после освобождения в Север

ной Корее проходила работа по созданию там “буржуазной демократической 
власти" под руководством командования Советской армии. Как известно, 20 
сентября 1945 г. Сталин направил советским представителям в Северной Ко
рее директиву, в которой им предписывалось содействовать установлению в 
Северной Корее буржуазно-демократической власти на базе широкого блока 
всех антияпонских демократических партий и организаций27. Ее основу 
должна была составить коалиция коммунистов и националистов. В октябре- 
ноябре 1945 г. возникли Северокорейское Оргбюро ЦК Компартии, подчинен
ное руководству Компартии в Сеуле, и Демократическая партия (Чосон мин- 
чжудан) во главе с известным националистом Чо Ман Сиком.

Московское совещание министров иностранных дел (декабрь 1945 г.)

тив Советского Союза и коммунизма19. Правые стремились таким образом 
отобрать у левых руководство массовым движением и в дальнейшем возгла
вить политическую борьбу. Активизировались их антикоммунистические и 
антисоветские выступления. Устраивались даже террористические акты про
тив левых деятелей20.

Американские власти, со своей стороны, не принимали мер для пресе
чения движения “против-опеки” правых сил, ставших его главной опорой. 
Наоборот, они весьма двусмысленно высказывались о Московском решении, 
принятом по их же инициативе. Так, госсекретарь США Д. Бирнс 30 декабря 
1945 г. заявил, что Совместная советско-американская комиссия может при
нять решение о том, что опека не будет нужна21. 2 января 1946 г. начальник 
Американской военной администрации в Южной Корее А.Арнольд поддержал 
Бирнса, заверив, что будут предприняты все усилия для предотвращения 
опеки22. Такое отношение американских военных властей еще более усилило 
конфронтацию среди корейцев.

Левые силы Южной Кореи до опубликования Московского решения 
также резко высказывались против введения опеки. Например, 26 октября 
1945 г. в Сеуле при участии различных партий и по инициативе Компартии 
Кореи было опубликовано заявление “против-опеки”23. Однако 2 января 1946 
г. они внезапно изменили свою позицию и начали выступать за всемерную 
поддержку Московского решения, как конструктивного способа обеспечения 
независимости Кореи. Компартия Кореи заявила тогда: “Мы должны пра
вильно разъяснить всему корейскому народу истинный смысл решения Мос
ковского совещания трех министров иностранных дел, которое имеет безус
ловно прогрессивный характер... Решение Московского совещания об установ
лении опеки на срок до 5 лет является более конкретным и определенным 
решением вопроса о независимости Кореи”24. 3 января левые силы организо
вали в Сеуле демонстрации в поддержку Московского решения2’. Вероятно, 
такое резкое изменение взглядов коммунистов было связано с соответствую
щим указанием, полученным ими с Севера. Как будет показано ниже, совет
ское руководство прилагало тогда все усилия для организации поддержки ко
рейцами Московского решения. Тем не менее южнокорейские левые силы не 
сразу достигли абсолютной согласованности в этом вопросе. К примеру, вид
ный лидер левых Пэк Нам Ун впоследствии некоторое время продолжал вы
ступать против опеки26.

Противостояние между левыми и правыми в Южной Корее, вызванное 
вопросом об опеке, совсем исключило возможность их сотрудничества в 
строительстве единого государства.
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До Московского решения мнение лидеров Северной Кореи относитель
но опеки было известно. Но газета Оргбюро ЦК Компартии “Чонно” 26 декаб
ря 1945 г. писала: “ Достигнем полной независимости в 1946 году”28. Очевид
но, что в Пхеньяне тогда тоже отнюдь не ожидали введения опеки в Корее. 
Какова же была ситуация в Северной Корее после опубликования Москов
ского решения о Корее? Оно вызвало там явное смятение. Первая реакция се
верокорейского руководства отражена в новогоднем обращении к народу Ким 
Ир Сена, ставшего ответственным секретарем Оргбюро ЦК Компартии 18 де
кабря 1945 г. В нем по поводу Московского решения говорилось' “...Это реше
ние предусматривает... установить в отношении Кореи пятилетнюю совмест
ную опеку СССР, США, Великобритании и Китая. Такое решение может бо
лее или менее противоречить нашему субъективному желанию. Но все дело в 
том, сумеем ли мы организовать прочный Единый демократический нацио
нальный фронт и достигнуть сплоченности...”29 Ким Ир Сен здесь определенно 
признавал, что опека противоречила желаниям корейского народа. Очевидно, 
что сразу же после обнародования Московского решения северокорейские 
коммунисты, как и их южнокорейские коллеги, заняли относительно него со
глашательскую позицию. Но были и случаи более жесткого реагирования. 
Так, в уезде Чхорвон (провинция Канвон) местные коммунисты посетили во
енную комендатуру 29 декабря 1945 г. и заявили, что возмущены несправед
ливым решением трех министров иностранных дел о Корее30.

Хотя еще не в полной мере известно, как же руководство Компартии в 
Северной Корее на самом деле отреагировало на первое сообщение о Москов
ском решении, но можно выдвинуть весьма вероятную гипотезу: оно также 
поначалу было воспринято им критически. Однако советскому командованию 
удалось быстро убедить его в необходимости такого решения и внушить, что 
это решение имело прогрессивный характер для судьбы Кореи и, что самое 
главное, оно было основано на предложении СССР. В провинции Хванхэ, на
пример, политработникам комендатуры пришлось разъяснять руководству 
местного обкома партии и народного комитета смысл московского решения31. 
Вероятно, это происходило повсеместно.

Советские военные власти не принимали малейших возражений со 
стороны корейцев, в том числе коммунистов, против Московского решения. В 
статьях по этому поводу цензура вычеркивала любые фразы, которые ей бы
ли не по нраву. С точки зрения советской стороны, настроя населения против 
Московского решения нельзя было допускать. Ибо, во-первых, решение в его 
окончательном виде практически было составлено и принято по предложению 
Советского Союза. То, что политика Советского Союза могла встретить про
тесты корейцев, плохо было бы воспринято его руководством. Во-вторых, 
СССР, по-видимому, надеялся, что выполнение Московского решения обеспе
чит благоприятные условия для достижения его стратегических целей на Ко
рейском полуострове.

Расстановка сил во всей Корее, отличавшаяся тогда заметным превос
ходством левых, могла бы позволить СССР образовать там “просоветское” 
правительство. Для этогб прежде всего нужна была всемерная поддержка 
решения со стороны корейского населения. 3 января 1946 г. полковник А.М. 
Игнатьев, ведавший политической работой в Управлении советской граждан
ской администрации, созвал совещание редакторов и цензоров северокорей
ских газет, на котором, объяснив суть решения Московского совещания о Ко
рее, поставил перед ними ряд практических задач: правильно разъяснять ко
рейскому народу через печать решение 3-х министров, вести борьбу с про- 
японскими элементами, пытающимися исказить его смысл, воспитывать в ко-
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рейском народе доверие к Московскому решению, мобилизовать массы на 
решение насущных задач и др.32

Возникает вопрос: по какой внугренней логике северокорейские ком
мунисты все же согласились с введением опеки сроком до пяти лет? Вероят
но, фразы из статьи в газете “Пхённам минбо” от 6 января 1946 г., озаглав
ленной “Мысли о решении Московского совещании о Корее”, вычеркнутые 
военной цензурой, в какой-то мере отражали их истинную позицию: “Нечего 
и говорить о сроке опеки до пяти лет. Но нужно хорошо подумать, как будет 
достигнута независимость в одном государстве. Такое государство только то
гда будет свободным, когда сама нация создаст все условия для того, чтобы 
страна стала независимым государством”33. В них, как нам кажется, отражено 
сожаление об установлении опеки и одновременно осознание необходимости 
принять ее для накопления сил корейской нации. Видимо, северокорейское 
коммунистическое руководство внутренне сочувствовало национальному духу, 
восстававшему против опеки. Но, по его мнению, поскольку корейская нация 
еще недостаточно готова к осуществлению немедленной независимости стра
ны, для ее достижения необходимо некоторое время. В конечном счете, на
стойчивая разъяснительная работа военных властей, данные ими заверения в 
прогрессивности намеченных Московским решением мер, особенно связанных 
с образованием Временного корейского демократического правительства, ока
зались достаточными для того, чтобы коммунисты согласились с пунктом об 
опеке.

3 января 1946 г. 6 левых организаций Северной Кореи объявили об аб
солютной поддержке решения Московского совещания. Помимо Оргбюро ЦК 
Компартии Кореи, в их число входили Северокорейское генер!альное бюро 
Всекорейской конференции труда, Крестьянский союз провинции Южная 
Пхёнан, Демократический женский союз, Демократический союз молодежи, 
Лига независимости Кореи34. Их совместная декларация по этому поводу яви
лась основой для создания затем Единого демократического национального 
фронта Северной Кореи, организационно оформленного в июле 1946 г. В дек
ларации так объяснялся смысл установления опеки над Кореей: “Четыре со
юзника окажут всемерную помощь и содействие политическому, экономиче
скому и социальному прогрессу корейского народа, т. е. развитию демократи
ческой политики и установлению свободного, единого и независимого государ- 
ства”35.

В тот же день Оргбюро ЦК Компартии через своего ответственного 
секретаря Ким Ир Сена дало указания местным органам компартии поддер
живать московское решение, изолировать выступавших против него, выстав
ляя их как национальных предателей36. С 18 января 1946 г. отдел пропаганды 
Обкома компартии провинции Южная Пхёнан разослал бригады пропаганди
стов на места, чтобы “в дальнейшем углубить понимание местным населением 
корейского вопроса, решенного на Московском совещании”37. Однако на деле 
трудно было добиться общего согласия относительно опеки.

Серьезное сопротивление Московскому решению оказало руководство 
Демократической партии. Чо Ман Сик и его окружение заняли резко отрица
тельную позицию в вопросе об опеке. Известно, что советское командование и 
коммунисты не раз пытались убедить Чо Ман Сика в необходимости пере
смотра его взглядов. Но он отказался это сделать, полностью солидаризиро
вавшись с правыми силами Южной Кореи. 5 января 1946 г. состоялось засе
дание Политического народного комитета провинции Южная Пхёнан, в кото
ром, кроме членов Комитета, приняли участие представители командования 
25-армии А.А.Романенко и Н.Г.Лебедев. На нем Чо Ман Сик повторил свою
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позицию “против-опеки”. После этого военное руководство вынудило его уйти 
с должности председателя провинциального народного комитета38. В тот же 
день, в отсутствие Чо Ман Сика и его коллег, комитет провозгласил свое со
гласие с Московским решением о Корее, призвав корейский народ к его под
держке39. Чо Ман Сик был подвергнут длительному домашнему аресту в гос
тинице, а затем вообще исчез с политической арены. Многие его соратники 
ушли тогда на Юг и образовали там свою Демократическую партию Кореи, 
ставшую частью наиболее радикальных правых сил.

Но протесты в Северной Корее не ограничились только этим событием. 
В большинстве провинций органы Демократической партии категорически от
казались подписывать декларацию о солидарности с решением Московского 
совещания40. В ряде городов расклеивались листовки и плакаты, призывав
шие население к отказу от опеки, к демонстрациям протеста против коммуни
стов и Красной Армии. В некоторых из них, таких как Токчхон, Чхорвон и 
др., имели место, выступления против опеки41. Их участники состояли чаще 
всего из представителей буржуазной интеллигенции, учащихся и членов Де
мократической партии. Военные власти жестко реагировали на попытки про
теста со стороны оппозиции и спешили их нейтрализовать. Например, 3 ян
варя 1946 г.в Пхеньяне за распространение листовок были арестованы 69 чел., 
в основном учащиеся, в том числе, 6 студентов, прибывших из Сеула. С 30 
декабря 1945 г. по 5 января 1946 г. в провинции Хванхэ были арестованы 20 
чел. за распространение листовок и попытку организовать демонстрацию42. 
Однако все такого рода выступления националистических сил Северной Ко
реи оказались разрозненными и небольшими по масштабам. Поэтому они не 
могли вызвать сколько-нибудь крупного резонанса в стране.

Тем не менее, следует подчеркнуть, что устранение Чо Ман Сика оз
начало не просто уход одного руководящего деятеля с политической арены. С 
его исчезновением значительная часть мелкой и средней национальной бур
жуазии, духовенства и интеллигенции, поддерживавшая его линию, перешла 
в реальные и “потенциальные” противники режима Северной Кореи. Для 
коммунистов это имело следствием резкое ослабление создаваемого ими еди
ного фронта.

Между тем, советские военные власти и северокорейские коммунисты 
стремились продемонстрировать полное единодушие в Северной Корее. Вся 
печать разъясняла “прогрессивность” решений Московского совещания по во
просу о Корее. Так, вернувшийся из Китая лидер Лиги независимости Ким 
Ду Бон подчеркивал, что корейская нация должна “укрепить демократиче
ское объединение, поднять политический уровень народа на должную высоту 
и упорным трудом в течение пяти лет восстановить полностью независимое 
демократическое государство Кореи”43. В разных городах организовывались 
массовые демонстрации и митинги в поддержку Московского решения о Ко
рее. В состоявшемся 6 января митинге в Пхеньяне участвовало около 100 000 чел.

С начала 1946 г. политическое положение в Южной Корее отличалось 
острыми конфликтами и даже столкновениями между левыми и правыми из- 
за отношения к опеке. В Северной Корее, напротив, к февралю прекратились 
открытые протесты против опеки. Оппозиция вынуждена была либо выска
заться за Московское решение, либо укрыться в подполье или же бежать на 
Юг. Изучение различных материалов показывает, что левые силы в Корее по
сле освобождения в основном воздерживались от открытой критики амери
канской политики и деятельности правых до того, как те выступили с движе
нием “против-опеки”. Очищение от прояпонских элементов выдвигалось ими 
сначала как одна из самых главных задач. Теперь же они стали обвинять
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правых сторонников “против-опеки” в антидемократической деятельности. 
Поведение последних затрудняло взаимодействие и даже поиск компромисса 
с ними левых сил.

Как уже отмечалось, несмотря на то, что сначала советское руково
дство проявляло пассивность в отношении опеки над Кореей, сама опека за
тем стала превращаться в “орудие” корейской политики Советского Союза. 
Отношение к Московским решениям стало для него критерием деления ко
рейцев на “друзей” и “врагов”, “прогрессивных” и “реакционных”44.

Московское совещание министров иностранных дел СССР, США и Ве
ликобритании, состоявшееся в декабре 1945 г., объективно сыграло, на наш 
взгляд, негативную роль в судьбе Кореи.

Советский Союз, воспринявший после заметных колебаний на этом со
вещании идею об опеке над Кореей, затем согласился с ее реализацией, пре
следуя тем самым не только интересы корейского народа, но и собственные 
стратегические интересы. Соединенные Штаты - авторы предложения об опе
ке - вели явно двойственную политику, не отказываясь от Московского реше
ния и одновременно поддерживая его откровенных противников, стремясь, 
таким образом, обеспечить свое преобладание в Корее. В результате разно
гласия по поводу подхода к Московскому решению стали мощным катализа
тором советско-американского противоборства в Корее, совпавшим с расколом 
этой страны и сделавшим ее одним из фронтов “холодной войны”.

Принятие на Московском совещании решения об опеке над Кореей на
рушило существовавший в ней в первые месяцы после освобождения хрупкий 
баланс политических сил. Борьба вокруг этого решения неизмеримо обострила 
давние противоречия корейских коммунистов и националистов. Последовав
шие в 1946-1947 гг. во исполнение Московского решения советско- 
американские совещания по Корее завершились неудачей и лишь углубили 
пропасть между левыми и правыми, между Севером и Югом. Своим жестким 
противостоянием, нежеланием совместно искать мирные пути урегулирования 
национальных проблем политические силы самой Кореи внесли существенный 
“вклад” в раскол страны.

В части, касающейся Кореи, Московское совещание министров ино
странных дел - пример того, насколько опасно непродуманное, поспешное 
вмешательство извне в дела какой-либо страны, не учитывающее всю слож
ность национальной специфики и игнорирующее волю и интересы ее народа. 
Понимать это особенно важно сейчас, когда нарастает тенденция активного 
участия мирового сообщества в разрешении внутренних конфликтных ситуа
ций в некоторых странах.
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документов

Новый сборник документов 
о советской политике на Дальнем Востоке 

в 1920-1922 годах

* Дальневосточная политика Советской России (1920-1922 гг.). Сборник 
Сиббюро ЦК КРП(б) и Сибревкома и др., Новосибирск, 1996, 370 с.

Недавно вышедший сборник материалов из Госархива Новосибирской 
области* содержит 317 ранее не публиковавшихся документов, освещающих 
почти всю палитру многосторонней деятельности Сиббюро и Дальбюро ЦК 
РКП(б), а также Сибревкома по реализации большевистской политики 
(внешней, внутренней, военной и коминтерновской) на Дальнем Востоке и в 
Сибири начала 20-х годов XX века.

Таким образом, составители сборника - научные сотрудники Объединен
ного Института истории, философии и филологии Сибирского отделения РАН 
к.и.н. М.П.Малышева и д.и.н. В.Р.Познанский (он же ответственный редактор), 
предоставили историкам разных направлений немало возможностей, чтобы вне
сти серьезные коррективы и дополнения в свои прежние работы названной тема
тики. В этом ценность сборника и оправдание его многопрофильности.

Большой блок документов сборника посвящен буферной идее, рожден
ной меньшевиками и подхваченной советской властью. Буферная политика 
оказалась поистине спасительной для России, обеспечив ей сохранение своего 
дальневосточного региона без большой войны с Японией.

Однако утверждение этого политического курса отнюдь не закончилось 
провозглашением 6 апреля 1920 г. формально суверенной, но фактически 
полностью зависимой от Советской России буржуазно-демократической Даль
невосточной Республики (ДВР). Этот акт был лишь началом сложного процес
са строительства и утверждения просоветской буферной государственности. 
Документы показывают сколь значительным было противодействие ему. Пре
жде всего это конечно вооруженное и политическое сопротивление Японии, 
стремившейся с помощью белогвардейских формирований Семенова, Унгерна, 
Калмыкова и других создать на российском Дальнем Востоке свой собствен
ный “черный буфер” (см. док. 66, 79 и др.), что могло привести лишь к полно
му отторжению дальневосточных земель России в пользу Японии.

Читатель узнает также об острой полемике по вопросам буферной по
литики в среде самого коммунистического руководства не только Сибири и 
Дальнего Востока, но и Москвы. Познакомится он и с конкретными деятелями 
- горячими защитниками буфера и его противниками (док. 32, 38).
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I Весьма интересно, например, свидетельство первого министра ино
странных дел ДВР Краснощекова о колебаниях самого руководства НКИД. В 
подробной телеграмме Ленину, копия Чичерину, от 5 мая он писал: 
“Наркоминдел в лице Карахана [зам. наркома] не имеет определенной точки 
зрения. Вечно спрашивает Янсона [уполномоченного НКИД в ДВР] нужен ли 
буфер или нет”. Даже сам И.Н. Смирнов - член ЦК РКП(б), коммунистиче
ский бог и царь Сибири, занимавший там все ключевые посты, в отчаянно 
трудный момент военного и дипломатического противоборства с японской ар
мией и ее командованием (переговоры в Гонготе) усомнился в способности 
ДВР предотвратить полномасштабную войну России с Японией. “Думаю, - пи
сал он 1 июня 1920 г. Ленину и Троцкому, - что война неизбежна. Все силы 
прилагаем, чтобы оттянуть ее до осени” (док. 52). В этой связи его особенно 
пугало то, что главком С.С.Каменев предъявляет “ряд неимоверных требова
ний”, настаивая на присылке из Сибири для Южного и Западного фронтов 
все новых и новых войск (док. 67 и др.). “При их удовлетворении мы при пер
вом напоре японцев не удержим Иркутска и Красноярска. Центру необходимо 
учесть, - предупреждал Смирнов, - что преувеличенные требования обнажа
ют сиб[ирский] фронт” (док. 78, 79, 102, 151).

Оппозиция буферной политике в руководящих коммунистических 
кругах Сибири и Дальнего Востока вылилась 21.ХП.1920 г. в официальном об
ращении Сиббюро (док. 145), а* затем и Дальбюро (25.ХП.)1 к ЦК РКП(б) с 
предложением признать своевременным и даже необходимым преобразовать 
ДВР в советскую единицу.

Дальбюро обосновывало свое предложение успехами Красной Армии 
на главных фронтах гражданской войны и последовавшим укреплением внут
реннего и внешнеполитического положения Советской России. Отмечались 
также победы народно-революционной армии и партизанских отрядов ДВР, 
вынудившие Японию эвакуировать часть своих войск из Забайкалья. Между 
прочим, последнее обстоятельство столь обескуражило атамана Семенова, что 
он обратился к Троцкому, выразив готовность вступить в Красную Армию 
при условии, что будет амнистирован. Троцкий всерьез отнесся к этой эска
паде и, сообщая о ней 14.УШ.1920 г. Смирнову, писал: “Нет причин отказать 
ему в амнистии” и даже в гарантии неприкосновенности, коли он прибудет в 
Москву. И телеграмму закончил так: “Если не встречается возражений, не
медленно примите практические меры” (док. 95). Эта пикантная история по
лучила продолжение, как и предполагал Троцкий, в Москве, но только не
сколько позднее, в 1946 г., когда и завершилась по-сталински.

В сборнике впервые приведены и антибуферные доводы Сиббюро. В 
них было указано, что ДВР в своей внутренней политике применяет те же 
методы хозяйствования, что и в Советской России: реквизиции, продразвер
стка и т.д., поскольку и там и тут - в ДВР управляли коммунисты. В итоге, - 
указывало Сиббюро, налицо недовольство трудящихся в городах (док. 196) и 
частые восстания крестьян (док. 67). Получалось (документы это показывают), 
что фронт подавления этих восстаний требовал почти такого же числа полков 
и дивизий как и война с интервентами и белогвардейцами (док. 102 и др.).

Разумеется, Сиббюро выступило и против главного, что было особенно 
неприемлемо для правоверных коммунистов в ДВР - права частной собствен
ности и свободы торговли. Все это, по мнению Сиббюро, дискредитирует 
РКП(б), что помешает ей возглавить переход к Советам, когда такая необхо
димость настанет. Ответ Политбюро ЦК РКП(б) хорошо известен. 4 января 
1921 г. оно решило “Признать советизацию ДВР безусловно недопустимой в
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настоящее время, равно как и недопустимы какие бы то ни было шаги, спо
собные нарушить договор с Японией" (док. 152, 153).

Однако, как только японские войска покинули Приморье, эта установ
ка Центра утратила силу. В этой связи большой интерес представляет группа 
документов Дальбюро ЦК РКП(б) конца 1922 г., посвященных обеспечению 
всестороннего процесса ликвидации буфера и восстановления на его месте со
ветской власти. Среди них весьма заметны постановления, источающие злоб
но-нетерпимое отношение к меньшевикам и эсерам, хотя сотрудничество с 
ними в годы борьбы с интервентами и белогвардейцами не раз было успеш
ным и полезным (док. 1, 7, 93, ПО).

В документах то и дело - строки, предписывающие беспощадную рас
праву с ними, необходимость ареста их видных деятелей, окончательной лик
видации и просто уничтожения этих партий, не говоря уже о запрете каких- 
либо переговоров с их представителями. Все это, разумеется, “с целью созда
ния для данных партий такого же положения, которое существует ... в Совет
ской России” (док. 308, 314, 315, 316). В общем, в сборнике - достаточно мате
риалов, весьма своеобразно иллюстрирующих утверждение одного из мест
ных деятелей Коминтерна, что “Российская советская республика является 
страной самой совершенной социальной и политической терпимости” (док. 176).

Много интересного содержит блок документов, повествующих о мето
дах экспорта социалистической революции в близлежащие страны Востока. 
Причем, речь идет о способах не только идейно-пропагандистского, но и чисто 
военного воздействия на них.

За право вести коммунистическую работу в этих странах и среди ты
сяч китайцев, корейцев и монголов, находившихся в России, соперничали 
между собой многие партийные, государственные, коминтерновские организа
ции и их представители. Это - Сиббюро и Дальбюро ЦК РКП(б), а также гу
бернские бюро РКП(б), сам Исполком Коминтерна, и наконец, Наркоминдел 
РСФСР. Создавалась довольно большая организационная неразбериха (док. 
40, 84, 96). Все хотели быть причастны к делу создания восточного фронта 
мировой революции, который, казалось, был не за горами. Форменная драка 
разыгралась между Дальбюро и Сиббюро за право возглавлять революцион
ную работу в Китае, Корее, Монголии (док. 124, 129, 154). Стремясь положить 
этому конец, Коминтерн в декабре 1920 - январе 1921 г. попытался взять в 
собственные руки всю зарубежную революционную деятельность, создав в 
Иркутске Дальневосточный секретариат Коминтерна (ДВСК) и возложив на 
местные губкомы РКП(б) задачу коммунистического воспитания выходцев из 
восточных стран, находящихся на их территории.

Но и после всего этого Дальбюро продолжало заниматься организацией 
коммунистической деятельности за границей. Тогда с резким протестом в ЦК 
РКП(б) обратился глава ДВСК Шумяцкий. Он писал, что курс Дальбюро 
“стоит в вопиющем противоречии с основами буферной политики, всюду про
кламирующей, что ДВР не ведет линии коммунизма и пропаганды его рево
люционных идей в других странах” (док. 172).

Документы сборника показывают, что несмотря на соперничество сто
рон коммунистическая работа успешно развивалась, ибо, во-первых, антиим
периалистические идеи и призывы Октябрьской революции находили живой 
отклик среди наиболее активных участников растущего национально- 
освободительного движения в Китае, Корее и Монголии, а во-вторых, больше
вики не жалели средств и сил - людских, финансовых, военных - на всемер
ное обеспечение этого движения в расчете на его последующий поворот в 
русло социалистической революции.
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В деле централизации коммунистической работы значительную роль 
играло Сиббюро. По-видимому, именно оно выполняло неформальные функ
ции наблюдателя сверху за всеми субъектами коминтерновской загранработы 
в дальневосточно-сибирском регионе. В докладной записке, адресованной ЦК 
РКП(б) от 4.ХП.1920 г., Сиббюро сообщало об организации этой работы, на
чальных ее результатах и ближайших перспективах. Главное внимание об
ращалось на ДВСК, его структуру, страновые отделы “с налаженным аппара
том” - издательским, связи и информации, говорилось о приезжающих в Рос
сию революционерах Востока, о воспитании их в духе решений II конгресса 
Коминтерна, для чего намечалось создание разветвленной сети краткосроч
ных политшкол и курсов. Сообщалось также, что ДВСК интенсивно занимает
ся созданием коммунистических групп в Китае и Корее, а также направляет 
их на распространение нелегальной, кружковой агитационно-пропагандист
ской работы в более широких слоях населения.

Говорилось и о том, что ДВСК стремится вообще “взять в свои руки 
руководство всеми [китайскими и корейскими] оппозиционными элементами” 
путем “вхождения [коммунистов] для органической работы” внутрь этих на
ционалистическо-революционных организаций (док. 142). Такой радикальный 
метод воздействия на революционные элементы национально-освободительно
го движения обычно связывался с именем голландского коммуниста, предста
вителя ИККИ в Китае Маринга и был впервые осуществлен в Китае же лишь 
в августе 1922 г. Тогда, что хорошо известно, коммунисты по решению Комин
терна вступили в ряды Гоминьдана, рассчитывая подчинить его себе и даже 
перестроить в рабоче-крестьянскую партию. Как видно, этот троянский курс 
зарождался уже в конце 1920 г. в недрах ДВСК.

Значительная группа документов сборника убедительно свидетельст
вует о намерении советской власти осуществить военно-революционный поход 
в Корею в целях ее советизации и, следовательно, освобождения от японских 
колонизаторов и собственных угнетателей. Поэтому усилия большевиков были 
прежде всего, еще в 1918 г., направлены на создание коммунистических орга
низаций среди корейского населения Сибири и Дальнего Востока, руководства 
ими и быстрейшего формирования освободительной Корейской Красной Ар
мии, подготовки командных кадров для нее.

В этой своей деятельности большевики достигли известных успехов, 
встретив горячую благодарность собственно корейских руководителей, а так
же их полную поддержку идеи советизации своей родины и подготовки вос
точного фронта мировой революции (док. 20, 72, 77, 125, 144). К концу 1920 г. в 
России существовало уже более 16 корейских партийных организаций, а в их 
рядах состояло свыше двух тысяч человек. С санкции Сиббюро, а затем и 
Дальбюро, под общим руководством ДВСК проводились корейские съезды со
циалистов, коммунистов и даже беспартийных (док. 109, 129). В июле 1920 г. 
был создан ЦК корейских коммунистических организаций России2, а 
20.УП.1920 г. председатель Сибревкома Смирнов телеграфировал “Срочно, вне 
очереди” Карахану в Наркоминдел, что “во Владивостоке и Благовещенске 
организованы областные комитеты Корейской компартии, работающие [также] 
под нашим руководством” (док. 82).

Не менее интересны материалы за май-июнь 1920 г. о результатах ра
боты по созданию Корейской Красной Армии и сосредоточению ее частей в 
Сибири, где стали действовать и военно-инструкторские курсы, готовившие 
красных командиров для этой армии, создавались новые воинские отряды 
среди местных корейцев, в августе 1920 г. намечался перевод в Иркутск из



113

ПИЩИТ

два красноречивых постановления Дальбю- 
| в вооруженной борьбе за советы на Даль- 

всем

Новый сборник документов о советской политике на Дальнем Востоке

ДВР китайско-корейского полка (док. 88). Наркоминдел 
РСФСР санкционировали всю эту деятельность (док. 51, 56).

В Декабре Сиббюро сообщило ЦК РКП(б), что “китайский и корейский 
отделы Дальневосточного секретариата Коминтерна имеют вполне сформиро
ванные батальоны (при 5 армии)” (док. 142). Наконец, в начале 1921 г. был 
даже учрежден Корейский Реввоенсовет, объединивший под своим руково
дством несколько корейских отрядов в крупное воинское подразделение в со
ставе НРд двр (док. 266).

Однако идея создания Корейской Красной Армии и ее похода в Корею 
не осуществилась. Когда подготовка такого похода стала слишком очевидной и 
близилась к завершению, с резким протестом против нее выступил Чичерин.

Ю июня 1921 г. он писал в ЦК РКП(б): “Пока Япония в борьбе против 
ДВР и СовРоссии ограничивается нынешними ограниченными действиями без 
открытой войны [против нас] и продолжает обнаруживать колебания, отправ
ка из СовРоссии и ДВР в Корею повстанческих отрядов в форме целых со
единений недопустима”.

Ленин полностью поддержал наркома и в тот еж день начертал на по
лях его письма: “предложение [Чичерина] принять за основу ... при посылке 
[директивы] письмом или телеграммой формулировать еще осторожнее. Ис
правление в этом смысле поручить Чичерину.” Вслед за подписью “Ленин” 
читаем: “За - Молотов, за - Калинин, за - Зиновьев”.3

Вскоре после этого дружественное заинтересованное отношение боль
шевиков к корейским революционерам и их партизанским отрядам смени
лось напряженностью и даже враждой. Вот пример: 28 июня 1921 г. крупный 
корейский партизанский отряд (1500 штыков) не подчинился приказу началь
ства из НРА ДВР о передислокации из района г. Свободный в район г. Зеи. И 
тогда “без ведома и согласия корейского Реввоенсовета” последовало 
“вмешательство командования 2 армии ДВР в дела корейских частей”.

Расправа с ослушниками была кровавой. В результате сражения с ни
ми 29 полк 2-ой армии потерял одного убитого и четырех раненых, зато 
“потери на стороне неповиновавшихся были очень большие (точно не выясне
но)”. Отряд разоружили, 800 человек арестовали и перевели в рабочие брига
ды. Это сообщение о бунте, о принятых мерах против него и вообще о корей
ских боевых частях было подписано главкомом ДВР Блюхером и направлено в 
Сиббюро с просьбой "срочно подтвердить” (док. 266).

Дальнейшее развитие отношений большевиков с корейским партизан
ским движением в сборнике не представлено. Однако отражено их печальное 
окончание во время Дайренско-Чаньчунских переговоров и приближавшегося 
ухода японских войск восвояси. Естественно, что как раз в то время корейцы 
стремились не только продолжать, но и наращивать удары против японских 
войск. Однако тогда они были уже не нужны и даже вредны большевикам, 
ибо мешали быстрейшему изживанию японского военного присутствия на 
российском Дальнем Востоке.

В сборнике представлены 
ро, завершавших участие корейцев 
нем Востоке. В первом, от 15 августа 1922 г., предлагалось всем приморским 
властям и Военному совету “принять меры к недопущению развития корей
скими партизанскими отрядами боевых операций на русской территории во
обще”, а во В'™Р0^’ "Т ' октября 1922 г., предписывалось “корейские парти
занские °тряД Р я ••• демобилизовать., а нежелающих демобилизо
ваться разоружить (док. 309, 315).

и Реввоенсовет



М.Персии114

;•
!

Заслуживает особого внимания серия документов, посвященных мон
гольскому вопросу. Этот вопрос возник еще в связи с агрессией царизма, ус
тановившего над Монголией в 1913 г. свой протекторат, правда, при формаль
ном признании над ней суверенитета Китая. Монгольский вопрос стал вновь 
актуален, начиная с 1920 г. Тогда территория Монголии использовалась бе
логвардейскими частями в качестве плацдарма для вооруженной борьбы про
тив советской власти, войска же пекинского правительства (в 1919 г.) снова 
(как до 1913 г.) заняли страну, чтобы закрепить ее возвращение в состав Ки
тая, а большевики с Красной Армией, противодействуя белогвардейцам и аг
рессивным намерениям Японии, прилагали все силы, чтобы советизировать 
Монголию и сделать ее звеном восточного фронта мировой социалистической 
революции.

Завязалась сложная борьба между столкнувшимися странами, вклю
чая Монголию, добивавшуюся независимости прежде всего от Китая, восста
навливавшего свое господство над ней. Победителями в этой схватке оказа
лись большевики. И данный сборник, возможно, впревые в исторической ли
тературе Российской Федерации, не говоря уже о публикациях в СССР, при
поднял непроницаемую завесу почти восьмидесятилетнего молчания над важ
нейшими деталями истории вооруженной и дипломатической борьбы больше
виков за просоветское решение монгольского вопроса, за советизацию Монголии.

Причем, показана инициативная, порой едва ли не решающая роль в 
этой борьбе местных деятелей из различных бюро РКП(б), областных управ
лений и армии. Она была даже впоследствии отмечена советским полпредом в 
Китае А.А.Иоффе, написавшим руководству страны в сентябре 1922 г., что 
если бы не войска Унгерна, вторгшиеся в Ургу, и не наши “местные товари
щи”, упорно требовавшие захвата соседней страны, “мы не советизировали 
бы Монголии’4.

Кстати, Иоффе в том же письме резко критиковал советизацию Мон
голии, начавшуюся в 1921 г., считал ее повторением царской политики, в ре
зультате которой “Монголия фактически была отторгнута от Китая и полуан- 
нексирована Россией”5.

Вот полное тревоги за ослабление российских позиций в Монголии 
письмо уполномоченного НКИД на Дальнем Востоке Янсона, оно адресовано в 
Москву, НКИД и в Омск, Сиббюро от 22.1У.192О г. “В Монголии, - пишет Ян
сон, - полное господство китайцев - японофилов, не исключены агрессивные 
действия в отношении России”, даже “формируются белогвардейские отря
ды”, а советская опора - “революционная дума в Урге ликвидировалась” (док. 30).

Этому посланию противостоит другая, весьма оптимистическая док
ладная в Сиббюро от 26.1Х.1920 г. Рычкова-Ракая, участника пограничных пе
реговоров с китайскими властями о выдворении из Синьцзяна и Западной 
Монголии утвердившихся там белогвардейцев. Автор полагает, что роль Рос
сии в борьбе за Монголию должна состоять в том, чтобы “толкнуть вперед и 
усилить” освободительное антикитайское движение ее народа. И “при такой 
постановке дела, - утверждает он, - Монголия будет наша в течение двух- 
трех месяцев” (док. 115). Автор ошибся в своем прогнозе всего на несколько 
месяцев.

Этот план безусловно осуществлялся, хотя и встречал в начале неко
торое противодействие Сиббюро. 2 октября 1920 г., как известно, войска баро
на Унгерна, ставленника Японии, захватили Ургу. Видимо, вскоре, в октябре 
предсибревкома Смирнов, сообщая Ленину, что Пекин в связи с этим захва
том просит советской помощи, писал: “Наше вооруженное вмешательство в 
монгольские дела на стороне Китая вызовет нежелательное в настоящих ус-
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ловиях столкновение с Японией”, что опасно и потому пока нецелесообразно 
(док. 126). По-видимому Ленин не согласился с этим мнением. И поэтому уже 
6 ноября “командующий сибирскими войсками Шорин получил с согласия 
НКИД боевую директиву главкома Каменева - “добить белогвардейские отря
ды, ушедшие из России ... в Ургу”. В тот же день был отдан приказ 35-ой ди
визии, стоявшей в Иркутске, “двинуться в Монголию”. Это сообщение - из 
новой телеграммы Смирнова, отправленной Ленину тогда же, 6 ноября. При
чем ее автор вновь выражал тревогу в связи с тем, что предстоящая опера
ция “может кончиться для нас катастрофой даже помимо Японии”, поскольку 
дивизии предстоит путь в 900 километров без какой-либо к нему подготовки 
“и при запутанном положении в Монголии” (док. 127).

Но движение советских войск вскоре было задержано, ибо стало из
вестно, что китайские войска сами освободили Ургу. Однако Унгерн не был 
выбит из Монголии и коммунистические агенты Сибири и ДВР активно рабо
тали внутри страны, используя сложившуюся обстановку для утверждения в 
Монголии советского влияния.

В обширном донесении от 29.Х1.1920 г. сотрудник Секции восточных 
народов Сиббюро Гочитский, находившийся в монгольской командировке, пи
сал своему руководству, что “китайцы воспользовались выступлением Унгер- 
на, чтобы ... окончательно поработить Монголию и подавить всякое ее желание 
к независимости". Тем не менее “умы рядовых монголов и крупных князей 
заняты сильнейшим желанием освободиться от ига китайцев и они ждут по
мощи от Советской России”. Поэтому “необходимо усилить агитацию в пользу 
Советской России..., а для ослабления сил белых и китайцев ... добиваться их 
столкновения между собой”. Надо, кроме того, создавать “монгольские отряды 
для партизанско-разбойничьих действий в тылу китайцев в Гоби”, чтобы 
прервать их связь с Пекином и затруднить поставку новых войск. Гочитский 
обращал внимание также на Народную партию (будущую МНРП), которая 
нуждается в инструктировании и усилении руководства со стороны Секции 
восточных народов, а “Чойболсан и Сухэ-Батор ждут средств” от Секции, так 
же как и он сам и еще двое других товарищей. Все они вынуждены 
“бездействовать за неимением средств для установки связей, приглашения 
агентов и т.д.” (док. 139).

События на Дальнем Востоке развивались быстро, шла война, и Смир
нов, еще совсем недавно весьма осторожный политик, в конце февраля 1921 г. 
становится на позиции самого радикального и немедленного решения мон
гольского вопроса. Он вместе с главой ДВСК Шумяцким вырабатывает и на
правляет в НКИД (25.11.) план вооруженного удара армии ДВР по наступав
шим войскам Унгерна, подходивших тогда к советской границе на линии 
Кяхта -Маймачен.

В результате, “Создается возможность, значилось в плане, с помощью 
партизанских отрядов Монгольской народно-революционной партии, снабдив 
их оружием и военными инструкторами, занять пограничную с нами часть 
Монголии и провозгласить там действительную независимость Монголии ... 
этим самым будет разрешен вопрос об охране русско-монгольской границы и 
возможность нашего проникновения в Монголию путем создания в ней власти 
Монгольской Народно-Революционной партии, ориентирующейся на Сов. Рос
сию”. План завершался просьбой дать “срочный ответ”, ибо в связи с реаль
ной угрозой вторжения Унгерна в Кяхту “мы уже встали перед лицом необ
ходимости ... приступить к исполнению настоящего плана” (док. 173, 176).

Но, отправив этот завоевательный план, Смирнов и Шумяцкий спохва
тились, что не все в нем предусмотрели, и срочно, по прямому проводу 2 мар-
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та 1921 г. передают специальную записку Чичерину и Ленину с существен
ными дополнениями к плану. Во-первых, они полагают, что уж коли освобож
дать Монголию и восстанавливать ее “независимость” под эгидой Советской 
России, а это было решено Москвой еще осенью 1920 г., то лучше предвари
тельно включить в ее состав Урянхайский край (Туву). Соответствующая 
просоветская работа там уже давно проводилась, о чем документы сборника 
говорят убедительно и ярко. Включение Урянхая, утверждалось далее, укре
пит наши влияние и силы в Монголии, и также “придаст устойчивость прави
тельству Народно-революционной партии”. Во-вторых, записка определяла 
способ избрания правительства Монголии, его конструкцию, даже численный 
и персональный состав. Во главе кабинета предлагалось поставить Бодо и 
Чойболсана (док. 177, 178; об Урянхае: 152, 225-а, 252, 253, 290 и др.).

Все планы и предложения Сибревкома, его Секции восточных народов 
и ДВСК Москва одобрила и приняла меры быстрейшего их осуществления. 
Уже 5 марта зам.наркома по иностранным делам Карахан сообщал Смирнову 
и Шумяцкому, что: 1. главком Каменев “приказал выдать МНРП 3.000 япон
ских винтовок, 10.000 ручных бомб, 2.000.000 патронов, 5 пулеметов, 150 ре
вольверов; 2. зампредреввоенсовета республики Склянский заявил, что 
“экспедиция в Монголию партизанскими отрядами” и вообще наши действия 
в этой стране “не встречают возражения”; 3. сам Карахан указал, что обра
щение китайского губернатора Урги Чен И от 19.11 с просьбой ввести русские 
войска в 25-верстную пограничную полосу Монголии и помочь китайским час
тям боеприпасами “дает нам легальный повод для вмешательства” (док. 179).

При этом наркоминдел неизменно в своих посланиях Китаю® по мон
гольскому вопросу подчеркивал, что РСФСР “ни в коем случае не посягает на 
суверенитет Китая над Монголией”. Янсон, например, внушал Смирнову, “что 
даже в случае образования революционного правительства в Монголии не 
следует его нарушать” (док. 178).

И вот, 13 марта 1921 г. было образовано такое именно правительство. В 
мае оно уже обратилось к правительствам РСФСР и ДВР с просьбой о введе
нии их войск в Монголию для противодействия Унгерну. И, конечно, никаких 
25-верстных ограничений не устанавливалось. Поэтому, когда в июне 
“Красная Армия и войска Народно-революционной армии вступили в преде
лы Монголии", то было заявлено об их намерении двигаться “вглубь” страны. 
Беспокойство вызывало лишь одно - удастся ли обеспечить их “свободное и 
безболезненное продвижение” в Ургу и далее в глубь страны. Примечательно, 
что обеспечением благоприятных условий продвижения российских войск и 
установлением для этого дружественного отношения к ним монгольского на
селения занялся Дальневосточный секретариат Коминтерна, наглядно зафик
сировав, что является функциональным органом РКП(б) и Советской власти, 
как и Коминтерн в целом (док. 185, 214, 275 и мн. др.). Именно ДВСК и его 
глава Шумяцкий в телеграммах Сибревкому и Сибвнешторгу настойчиво до
казывали, что необходимо потребовать от командования непременного отказа 
от каких бы то ни было реквизиций у монгольского населения и немедленной 
оплаты за пользование его скотом, продовольствием и различными услугами. 
“В противном случае, - указывалось в телеграмме от 29.У1.1921 г., опасаемся 
создания дурных отношений с местным населением Монголии” (док. 262, 275).

Немало сделав для быстрейшего и беспрепятственного ввода советских 
частей в Монголию, ДВСК вовсе не проявлял интереса к определению сроков 
их пребывания в стране и ухода из нее, хотя от этого прямо зависел характер 
отношений монголов к российской армии. Впрочем, эта проблема не была по
ставлена и в обращении самого монгольского революционного правительства к
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РСФСР и ДВР. Была она “забыта" и в советско-монгольском соглашении о 
дружбе, подписанном в начале ноября 1921 г.’ Но о ней все же вспомнили... 
Советские войска окончательно покинули гостеприимную страну только в 1989 г.

Помимо отмеченных выше проблем документы сборника освещают и 
другие важные вопросы, стоявшие в то время перед советской властью на 
Дальнем Востоке. Конечно, это строительство Народно-революционной армии 
ДВР, укрепление советских войск и обеспечение ее действий на многих фрон
тах сражений с белогвардейскими частями Семенова, Унгерна, Калмыкова, 
Бакича и многих других, а также японских оккупантов. В этом ряду примеча
тельны документы о разгроме и пленении Бакича в ходе совместной операции 
советских и китайских войск в Синьцзяне (док. 282, 288, 292). Видимо именно 
этот пример успешного боевого содружества укреплял впоследствии Сунь Ят
сена и советское руководство в мысли организовать из Синьцзяна советско- 
китайский поход против пекинского правительства.

Запомнится читателю и протокол судебной расправы с партизанским 
вожаком Тряпициным, называвшим себя анархистом-индивидуалистом (док. 
6, 12, 21, 75). Представляется, что эту фигуру стоило бы подробнее отметить в 
специальном примечании. Интересны также материалы о большой коминтер
новской работе в Японии и среди японских войск в России, серьезно подры
вавшей антисоветскую политику Токио как в процессе интервенции, так и во 
время Дайренско-Чаньчунских переговоров (док. 54, 71, 124, 129, 137, 138, 142, 
143, 163, 296, 298, 299, 301, 305, 311).

Нет возможности перечислить все вопросы, которых касаются публи
куемые документы, их чрезмерно много. Думаю, немалое число материалов 
могло бы не присутствовать в сборнике (напр. док. 162, 164, 168, 171, 201, 209, 
213, 221, 223, 224). Сборник из-за столь значительного разнообразия и разно
характерности представленных в нем документов особенно нуждается в 
предметном указателе. Но его вовсе нет, и даже высококвалифицированный 
читатель будет тем очень раздосадован и, более того, будет поражен, когда н< 
обнаружит даже абсолютно обязательного в таком издании списка содержа
щихся в нем документов. Читателю, чтобы найти интересующий его документ, 
придется, если не прочесть, то, по крайней мере, просмотреть все 362 страни
цы сборника. Нет в сборнике и необходимого списка сокращений, зато на
прасно занимает место бессмысленное перечисление месяцев и годов, почему- 
то названных “содержанием”.

Теперь - о нумерованных примечаниях комментаторского характера, 
располагаемых после документа. Их ничтожно мало. Из 317 документов толь
ко 45 снабжены примечаниями, хотя для очень многих материалов коммента
рии просто необходимы.

Существуют в сборнике еще и внутритекстовые краткие примечания в 
скобках о пропущенных отдельных словах и т.д. Они нужны, но совершенно 
непозволительны назойливо следующие за ними в каждом случае инициалы 
прописными буквами - “М.М. и В.П.", обозначающие авторов этих замечаний - 
д.и.н. В.Познанского и к.и.н. М.Малышеву. Таких примечаний множество. От 
них порой в глазах рябит. Есть ведь способ сообщить фамилию автора приме
чаний - всего один лишь раз, написав об этом на обороте титульного листа 
или в предисловии. А кроме того, непонятно, почему не отмечено авторство 
важных примечаний комментаторского характера.

Вводная статья “От составителей”, хотя и дает читателю некоторые 
полезные сведения о ситуации 1920-1922 гг. на Дальнем Востоке, но они не
достаточны и по числу, и по содержанию. Статья эта не стала серьезным и 
главным комментарием к материалам сборника, ибо в ней не определены бло-
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ки представленных документов, не дана обобщенная характеристика самого 
существенного в них и не намечена периодизация военно-политических собы
тий, отразившихся в сборнике.

И еще о некоторых упущениях в организации сборника. В определении 
названий документов, обозначении их дат, мест отправления или создания и 
адресатов царит произвол составителей. Иногда вслед за названием, предло
женным составителями, следует набранное петитом его, так сказать, 
“самоназвание”, но чаще оно отсутствует. Место создания документа порой 
отмечено, порой нет, не всегда назван и адресат. Возможно, что большая 
часть из отмеченных упущений имеют независящие от составителей причи
ны, но в любом случае порядок публикации, принятый для данного сборника, 
необходимо было изложить и обосновать в предисловии. Кроме того, состави
тели почему-то не желают называть письма письмами, а телеграммы теле
граммами. И хотя документы такого рода составляют подавляющее большин
ство среди представленных в сборнике, называются они почти всегда иначе. 
Например, письмо Фрумкина Чичерину (док. 6) названо “мнением Фрумкина”; 
телеграмма члена Дальбюро Гончарова председателю Сибревкома Смирнову 
(док. 29) названа “соображениями...Гончарова”, а телеграмма Смирнова Чиче
рину (док. 70) - “согласием Сибревкома на эвакуацию военнопленных...”, что 
неверно и по существу, ибо здесь Сибревком просит у наркома Чичерина 
разрешения на предполагаемую эвакуацию", о чем и следовало сказать в на
звании. И таких примеров очень много.

Часто в названиях приводятся сведения, которых нет и самом доку
менте, и читателю не сообщается откуда эти сведения заимствованы. Напри
мер, письмо от 29.Х1.1920 г.чо военно-политическом положении в Монголии на
звано “Информацией сотрудника секции восточных народов Гочитского” (док. 
139). Но в самом документе эта фамилия вовсе не фигурирует и откуда она 
взялась не понятно. И еще - телеграмма Смирнова главкому НРА ДВР Лапи
ну от 4.VI.1921 г. названа “Ответом на запрос последнего о военных действи
ях”. Но из телеграммы не видно в чем состоял запрос Лапина и т.д.

Нельзя не упрекнуть составителей и в том, что они отказались от 
применения метода перекрестных ссылок между отдельными документами и 
нумерованными примечаниями, которые связаны по содержанию друг с дру
гом. Такой метод был бы очень уместен.

По окончании вводного раздела напечатана петитом одинокая и зага
дочно звучащая строка: “Редакция не во всем разделяет точку зрения публи
каторов”. Собственно, загадка здесь не столь сложна. Точка зрения составите
лей и архива, поставившего свой гриф на титульном листе, выглядит достой
но и представлена открыто, во-первых, в самом подборе документов, отра
жающих события всесторонне и объективно, а во-вторых, в тексте вводной 
статьи, где они, хотя и несколько смущенно, но все же обозначили свой отказ 
от обязательного прежде для советских историков апологетического освеще
ния любых деяний РКП(б) и Советской власти.

Хотелось бы ошибиться, но думаю, что редакция издательства не со
гласна именно с этим подходом составителей, не пожелавших исправлять ис
торию и соответственно подбирать документы в направлении, привычном для 
нас за 75 прошлых лет. “Высшее руководство РСФСР, - пишут они, - вынуж
денно встало на путь “тайной дипломатии”, мало чем отличающейся от кри
тикуемой “империалистической” (стр. 12). Иначе говоря, умозаключают они, - 
“с волками жить - по волчки выть" (стр. 10).

Как видим, составители все же не удержались от попытки оправдать 
большевиков за официально отрицавшийся, а фактически осуществлявшийся
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ими экспорт революции в другие страны рассуждениями об их вынужденно
сти действовать как все державы. Но какая уж тут вынужденность, когда в 
1920 г. руководство РКП(б) не только теоретически обосновало свое “право" на 
"красную интервенцию”, на вооруженный экспорт революции, но и приступи
ло к практическому осуществлению этого “права” на Западе (война с Поль
шей) и на Востоке (вооруженные интервенции в Иран и Бухару)’.

Вообще, создается впечатление, что составители, обнародовав много 
принципиально важных и нужных документов, ранее к публикации не допус
кавшихся, испугались и стали извиняться за свою отчаянную смелость. Ста
новится особенно досадно, когда читаешь строки о боязни “выглядеть безот
ветственными заявителями сенсации" (стр. 12) и их обращение за поддерж
кой к поздравительной телеграмме Ленина по поводу взятия Новониколаев
ска, чтобы, упаси господи, так не выглядеть. А извиняться то не за что. Ви
димо парт-цензор все еще пребывает в наших головах и держит нас в страхе.

В общем, сборник документов, изданный историками Новосибирска, 
представляет большую научную ценность, ибо значительно расширяет круг в 
основном неизвестных доселе достоверных источников, которые позволят уче
ным углубить исследование многих проблем внутренней и внешней политики 
советской власти на Дальнем Востоке начала 20-х годов, помогут ликвидации 
белых пятен в наших знаниях собственной истории. Составители проделали 
большую и плодотворную работу по выявлению и отбору архивных докумен
тов и безусловно заслуживают большой благодарности историков. В то же 
время нельзя умолчать, что недостатки в организации сборника и в его науч
но-справочном аппарате весьма существенны, огорчительны, и даже непро
стительны, но все же преодолимы.

РЦХИДНИ, ф. 372, оп. 1, д. 12, л. 154.
См. Революционная демократия и коммунисты Востока. - М. 1984 - С 194-195
РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 2, д. 654, л. 1.
РЦХИДНИ, ф. 5, оп. 1, д. 2145, л. 38.
Там же, л. 37.
См., например, Документы внешней политики СССР, т. III. - М 1959 - С 324 345- 
346.
См. там же. Т. IV. - М., 1960. - С. 476-480.
См. Ленин В.И. Политический отчет ЦК РКП(б) на IX конференции РКП(б) 
22.1Х.1920 г. // Исторический архив, 1992, № 1. - С. 12-31; Бухарин Н.И. О наступа
тельной тактике. // Коммунистический Интернационал, 1920, № 15. - С. 3075-3076; 
Переиц М.А. Застенчивая интервенция. О советском вторжении в Иран. 1920-1921 
гг. - М., 1996. - С. 1-57; Генис В.Л. Разгром Бухарского эмирата. // Вопросы исто
рии, 1993, N7. - С. 39-54; Дальневосточная политика Советской России (1920-1922 
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логического института (Владивосток)

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения известного в кругах 
эмиграции литератора и ученого-натуралиста Николая Аполлоновича Байкова. 
Он был своеобразным литературным “двойником”. Судьбы этих двух дальнево
сточников оказались удивительно схожими: оба родились в один и тот же год - 
1872, увлекались природой, охотой, путешествиями, писали о тайге и ее обитате
лях. Только один творил во Владивостоке, а другой - в Харбине.

Николай Аполлонович Байков родился 29 ноября 1872 г. в Киеве. В 
нем текла кровь Шамиля, племянницей которого была его бабушка со стороны 
отца. Первым, кто заразил Николая Байкова жаждой странствий, был 
Н.М.Пржевальский, сказавший однажды еще кадету Байкову: “Ты интересу
ешься, убивал ли я тигров. К сожалению, нет. Много всякого зверя я стрелял, 
но тигров не удалось взять ни одного. Это ты сделаешь за меня, когда будешь 
путешествовать по тайге Маньчжурии или Уссурийского края”.

Впервые Н.А.Байков встретился с известным путешественником летом 
1887 г. в доме своего отца, который дружил с Пржевальским. Рядом с человеком, 
о котором гремела мировая слава, юный Байков чувствовал себя неловко, предла
гал не стесняться и видеть в госте своего старшего товарища. Он долго беседовал 
с кадетом о корпусе и об учебе, а узнав, что Коля увлекается природой, охотой и 
путешествиями, вспомнил свою юность, когда он сам испытывал подобное.

Н.А.Байков часто вспоминал о той встрече, которая определила всю его 
жизнь: “Если ты так любишь природу и охоту, - говорил Н.М.Пржевальский, 
- советую тебе после учебы отправиться на Дальний Восток. Дивный край! 
Прекрасная охота! Тайга - что твои сильвасы Бразилии! Степи - пампасы 
Аргентины! Такой природы нет даже у нас на Кавказе и Туркестане! Жаль, 
что мне не удалось побывать там вторично!"

Чтобы мальчик смог получить наглядное представление о природе 
Дальнего Востока, Пржевальский подарил ему свою книгу “Путешествие в 
Южно-Уссурийский край”, на которой сделал памятную надпись: "Моему 
юному другу Николаю Байкову от старого лесного бродяги". Передавая ему 

. книгу, путешественник сказал: “Возьми эту книгу и постарайся ее дополнить.
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будущем. А судьба твоя меня интересует кудаОна будет тебе полезна в 
больше, чем ты думаешь”.

Окончив 2-ю классическую гимназию в Киеве в 1889 г., Н.Байков про
слушал один курс медицинского факультета киевского университета, затем 
поступил на естественно-исторический факультет Санкт-Петербургского уни
верситета. Но в это время умер его отец - генерал-лейтенант и член Главного 
военного суда в Петербурге, - и молодой Байков бросил учебу и поступил в 
Тифлисское военное училище, которое окончил по 1-му разряду в 1896 г. 
Свою службу Н.Байков начал подпоручиком в 16-м Гренадерском Мингрель
ском Великого князя Дмитрия Константиновича полку. На Кавказе офицер 
познакомился с известным натуралистом Г.И.Радде, ставшем его первым учи
телем. Поощряя интересы подпоручика, командир полка Великий князь Ни
колай Михайлович разрешил Байкову использовать служебное время для ра
боты в местном музее. Байков сполна отплатил начальству и смонтировал в 
1897 г. этномологическую коллекцию Великого князя, собрал также коллекции 
для музея в Боржоми и Академии наук.

Мысль о Дальнем Востоке Николаю Байкову внушил академик 
Д.И.Менделеев, рассказавший ему о строительстве Китайско-Восточной же
лезной дороги. 8 декабря 1901 г. командиру 108-го пехотного Саратовского 
полка был отправлен приказ: “/.../ поручик Байков переводится высочайшим 
приказом от 26 ноября с.г. в Отдельный корпус пограничной стражи в За- 
амурский круг сего корпуса, вследствие чего штаб корпуса по приказанию 
командира корпуса просит Ваше Высокоблагородие предложить упомянутому 
офицеру отправиться по месту его назначения В Харбине офицеру предло
жили хорошую должность в штабе округа. В те времена пограничные войска не 
пользовались популярностью, их презрительно называли “таможенной стражей” 
или “Гвардией Матильды” по имени супруги графа С.ВВитте, который был ше
фом корпуса пограничной стражи. Но Николай Аполлонович настоял на своем 
желании служить на охране восточной линии КВЖД.

“В 8 часов утра выехали мы, наконец, - вспоминал Байков позднее, - 
из Харбина на восток. Мечты мои осуществились: я попал в ту таинственную 
страну, носившую название “Маньчжурия”, о которой в наших популярных 
географиях было сказано несколько слов: “Маньчжурия - дикая страна, по
крытая дремучими лесами. Здесь растет знаменитый женьшень, водятся тиг
ры и добывается трава для обуви - ула”.

14 лет провел Николай Аполлонович Байков в Маньчжурии: неодно
кратно рисковал жизнью в схватках с хунхузами, занимаясь ликвидацией их 
банд, и участвовал в русско-японской войне, собирал научные коллекции и 
охотился на тигров, писал рассказы и научные работы. У себя дома Н.А.Бай
ков собрал целый зоопарк для наблюдений за жизнью диких животных: от 
медведей и волков до щитомордника. Не было только тигра - его было на
кладно содержать на офицерскую зарплату, но среди охотничьих трофеев 
Байкова он встречался и не однажды. “Находясь на службе, - писал Николай 
Аполлонович в автобиографии, - занимался исследовательской и литератур
ной деятельностью, выполняя задания Императорской академии наук по сбо
ру зоологических и ботанических экспонатов; по указаниям директора Зооло
гического института профессора Насонова и ученого ботаника Д.И.Литвинова, 
произведя исследование края, исходил пешком и верхом всю Гиринскую про
винцию от р. Сунгари до границ Кореи, вдоль и поперек". В 1906 г. он работал 
в топографическом отряде Генерального штаба по съемке и составлению 
двухверстовой карты Северной Маньчжурии. На следующий год Академия 
наук присвоила офицеру почетное звание “Сотрудник-корреспондент”. За на-
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учную деятельность Министерство государственных имуществ наградило в 1908 
г. Байкова земельным участком в 100 десятин в Южно-Уссурийском крае.

Служба не давала полной свободы для изучения природы и путешест
вий, и в 1914 г. ротмистр Н.А.Байков вышел в отставку, “предлагая, - как он 
писал, - поселиться на участке в Южно-Уссурийском крае, отведенном мне 
распоряжением Министерства государственных имуществ в 1908 г., на осно
вании ходатайства Академии наук, в возздание моих заслуг по изучению 
природы Маньчжурии”. Но мечте не суждено было сбыться, и вместо желан
ной тайги Байков попал на фронт первой мировой войны.

Четыре года провел Байков в действующей армии: стал полковником, 
командиром полка, кавалером ордена Св.Владимира 3-й степени с мечами и 
бантом, неоднократно был ранен и контужен. Советскую власть Н.А.Байков не 
принял. Изменив внешность и отпустив бороду, он бежал на юг. Полковник 
Байков командовал Полтавской дружиной (1918), воевал против красных в 
добровольческой армии в офицерском батальоне генерала Гуттенберга (1919). 
Перерыв в кровавой бойне он сделал в Николаевске, когда тяжело заболел 
тифом. Почти два года Байков с семьей мыкался за границей, был в Индии и 
Египте, пока не вернулся в 1922 г. в Харбин.

В августе 1925 г. В.К.Арсеньеву принесли письмо от Н.А.Байкова. 
“Сегодня получил от Вас три книжки Ваших трудов, за что приношу глубо
кую благодарность и признательность, - писал Байков из Харбина. - Я их еще 
не читал, но, судя по беглому взгляду, они так же интересны и живо написа
ны, как и все ваши труды по описанию природы и быта обитателей нашего 
Дальнего Востока /.../ До поступления на концессию Ковальского я зарабаты
вал на хлеб и кормил семью чертежными работами в частных фирмах Хар
бина и продажей чучел птиц. На концессии я прослужил в качестве десятни
ка три года, получая по 40 зол. руб. в месяц. Теперь остался с семьей на ули
це, без средств и без куска хлеба. Советского паспорта не взял до сих пор по 
причине, что не имел возможности это сделать, за неимением средств, т.к. мне 
едва хватило заработка, а затем жалованья на пропитание. Первый год служ
бы у Ковальского я был сторожем и получал 25 иен, т.е. 15 зол. руб. в месяц. • 
Кроме того, приходилось выплачивать долги, которые я сделал за первое 
время безработицы. Таким образом, я никак не мог уделить ту сумму, которая 
необходима для уплаты за регистрацию и паспорт СССР. Помимо того, я жил 
все время на линии, вдали от Харбина, и поездка в Харбин для выбора пас
порта, была для меня совершенно непосильна. В настоящее время, лишив
шись места, я не имею и тех грошей, которые зарабатывал для семьи тяже
лым трудом. В профсоюз меня не принимают, т.к. я не пролетарского проис
хождения, надо сперва зарегистрироваться и принять подданство СССР, что 
стоит значительных денег, которых у меня , к сожалению, нет. Словом, по- 
видимому я попал в заколдованный крут, выйти из которого трудно. Вы, как 
бывший офицер, состоявший почти в таком же положении, как я, понимаете, 
меня лучше другого и что предпринять, чтобы опять явилась возможность 
существовать и содержать семью из жены и малолетней дочери”. По вполне 
понятным причинам Байков не написал всю правду. Конечно, Владимир Клавдие
вич не мог ничего посоветовать другу. Времена в России наступили иные.

Действительно, Н.А.Байкову очень трудно жилось в эмиграции. Ни
щенская зарплата лесного смотрителя едва позволяла сводить концы с кон
цами. В последнем из сохранившихся писем к Арсеньеву Н.А.Байков писал: 
“На лето предполагаю поехать куда-нибудь на линию, поближе к родной 
тайге, воздух которой должен окончательно излечить мое больное сердце. Ле
та мои (55) еще не так велики, и я еще не думаю сдаваться на капитуляцию;
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кроме того, мне необходимо прожить еще лет 10, чтобы поставить на ноги де
вятилетнюю дочь. Через 10 лет я могу умереть спокойно, выполнив, по мере 
сил и возможности, свой долг перед родиной, оставив некоторый след в крае
ведческой литературе Дальнего Востока по изучению его животного мира”. На 
календаре был июнь 1928 г., и после этого переписка заглохла. Судьбе было 
угодно, чтобы В.К.Арсеньев так и не встретился с Н А.Байковым. Кстати, их 
единственные дочери носили одно и то же имя - Наташа.

Н.А.Байков был одним из инициаторов создания в Храбине музея, Об
щества русских ориенталистов и Общества изучения Маньчжурского края. В 
1923 г. Байкова избрали Пожизненным Почетным членом ОИМК. В 1930 г. 
Байков стал нештатным преподавателем естествознания в 4-я отделе Депар
тамента народного просвещения в Маньчжурии, но 1 сентября 1934 г. его уво
лили “за антикоммунистическую работу в школах и за отказ в лонгации со
ветского паспорта, просроченного с 1932 г.”. “До 1934 года, - отмечала газета 
“Русская Жизнь”, Н.А. поместил в “Вестнике Маньчжурии” более 12 научно- 
популярных очерков, некоторые с обильным иллюстрационным материалом, 
на различные темы от “Охотничьих племен Северной Маньчжурии” и 
“Зверового промысла и пушной торговли Маньчжурии” и отчетов об экспеди
циях, также и кратких монографических описаний биологии редких или ти
пичных представителей маньчжурской фауны, как, например, соболя, кабар
ги, фазана и т.п. В дело популяризации охраны природы, правильной охоты и 
промысла, изучения животного мира Н.А. также вложил немало труда и 
энергии, читая лекции в ОИМК, в русском Обществе правильной охоты и ры
боловства, в школьных кружках, литературных кружках, у скаутов- 
пржевальцев и в Клубе юных натуралистов, и печатая свои статьи в местных 
охотничьих журналах, газетах и изданиях различных обществ и кружков. Он 
часто подписывал свои статьи псевдонимами, как, например, Пенснэ, Зааму- 
рец, Следопыт, Зверобой, Натуралист-Охотник, Промысловик, Скиталец”. Ру
чеек признания хоть и медленно, но все же пробивал себе дорогу. В том же 
1934 г. Николай Аполлонович решил бросить работу и заняться только лите
ратурным трудом. Писал и издавал он очень много. Самые известные его про
изведения - “В дебрях Уссурийского края” - “Великий Ван”, который принес 
автору мировую славу. Книги Байкова помимо Китая издавались в Лондоне, Па
риже и Токио. По популярности за границей он сравнялся с ВК.Арсеньевым.

До самой старости Н.А.Байков не забросил своего увлечения - охоты, 
впечатления от которой питали все его произведения. Его работами заинтере
совался известный эмигрант, бывший министр колчаковского правительства 
Иван Иннокентьевич Серебренников. Он решил написать первую биографию 
Байкова, попросив' того рассказать о себе. “Как охотник-натуралист, - ответил 
на это предложение Н.А.Байков в своем письме в 1937 г., - я вел всегда точ
ный учет своих трофеев и количество добытых зверей и птиц. Охотился я во 
многих странах старого света как-то: Россия, Африка, Азия и Малайские 
острова. В России охотился в Польше, Литве, Малороссии, Полесье, на Кавка
зе, в Архангельской губернии. В Европе только в Галиции и в Карпатах. В 
Африке - в Египте, Судане, Абиссинии, Восточной Африке (Танганьика). В 
Азии: в Индокитае, на Яве, Цейлоне, в Индии, в Гималаях и в Маньчжурии. 
Всего убито мною крупных зверей до 200, средней до 400 и мелких до 800. 
Птиц не менее 10000. Но я никогда не был промышленником в полном смысле 
слова и работал не только для себя, но и для Императорского Музея акаде
мии наук. Мои трофеи и сборы имеются в музеях Санкт-Петербурга, Тифли
са и немного в Харбине. Если описать все мои путешествия, охоты и приклю
чения, то получится объемистый том, а то и два тома. Но я не пишу своих
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воспоминаний, а только состряпал около 60 очерков и рассказов, где даю ин
тересные, захватывающие сюжеты из войны, революции и скитаний по белу 
свету”. О своих политических взглядах Байков писал Серебренникову в марте 
1941 г.: “Рассвет уже близок! Тьма Рассеивается! Вся русская эмиграция 
ждет с нетерпением окончания войны, когда Германия, разгромив Англию, 
приступит к ликвидации Коммунизма и восстановлению национальной Рос
сии. В этом теперь никто уже не сомневается, вопрос только во времени. Мы 
ждали двадцать три года - подождем еще немного".

9 мая 1942 г. Н.А.Байков торжественно отметил 40-летие литературной 
деятельности, затем состоялась торжественная поездка в Японию. Это было 
одно из последних свидетельств его успеха в Маньчжурии. 1945-й г. принес 
Байкову и его семье большие беды. Несмотря на широкую известность, его 
едва не упекли в застенки “СМЕРШа”. Накануне прихода советской армии в 
Харбин он успел уничтожить свой архив. Книги писателя были изъяты из 
библиотек и уничтожены. С большим трудом в марте 1956 г. Байковым уда
лось выбраться в Австралию.

Николая Аполлонович Байков скончался в 10 часов вечера 6 марта 
1958 г. в Брисбене. “Особенности творчества Н.А.Байкова, - писала 16 июля 
того же года газета “Русская мысль”, - возвышают его над всеми теми писа
телями, которые умышленно выискивали и подмечали только худшее в рус
ской жизни и вселяли в неискушенные души дух отрицания и неверия и зло
бу к порядку. /.../ особенно беззаветная любовь писателя к России и русскому 
народу вызывает восторг и сознание: Боже, как хороша была Россия и какие 
прекрасные люди жили на ее просторах”.

После смерти писатели-натуралиста куратор музея Русской культуры 
А.С.Лукашкин создал отдел памяти писателя и исследователя Маньчжурии 
Н.А.Байкова. Буквально по крохам он собрал свидетельства творчества из
вестного эмигранта. “Из сохранившегося материала, - отмечал он, - в Музей 
будут переданы альбом с вырезками из газет, отзывов и рецензий о произве
дениях писателя, много фотографий, рисунки пером и акварелью, пенсне пи
сателя, давшее ему второе имя - фамилию Пенснэ и укрепившееся среди его 
друзей-охотников (иногда Н.А. пользовался им как псевдонимом под своими 
статьями), ручку, которой были написаны все его литературные произведения 
в период 1930-1941 года, и некоторые другие вещи”. Не так давно владиво
стокский альманах “Рубеж” переиздал некоторые работы натуралиста.

Сан-Франциско. Отдел памяти писателя и
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Знаток, исследователь 
и популяризатор китайской культуры

К 70-летию Владислава Федоровича Сорокина

Дирекция Института Дальнего Востока РАН, редколлегия и редак
ция журнала “Проблемы Дальнего Востока”, друзья и коллеги сердечно по
здравляют главного научного сотрудника ИДВ, профессора В.Ф.Сорокина с 
юбилеем и желают ему здоровья, счастья и новых творческих достижений

Почти полвека тому назад, когда автор этих строк был студентом Вос
точного факультета ЛГУ, он впервые услышал фамилию Сорокин. Рассказал 
нам о нем наш преподаватель китайской литературы Виктор Васильевич 
Петров. “Вот в Москве есть талантливый выпускник Московского института 
востоковедения Владислав Сорокин, он сейчас в Китае и занимается литера
турой. Он скоро вернется в Москву, и тогда мы узнаем много нового совре
менной китайской литературе”. Современной китайской литературой тогда 
занималось в стране лишь несколько человек, источников было чрезвычайно 
мало, книги доходили плохо, о поездке в Китай можно было только мечтать. А 
Сорокин был там, мог собирать материал, следить за живым литературным 
процессом, беседовать с писателями.

Потом уже, после окончания ЛГУ, работая в Москве в Институте ми
ровой литературы, я впервые увидел Сорокина и поразился его синологиче
ским знаниям, их обширностью и глубиной. Мне до сих пор кажется, что нет 
такого вопроса, не только по истории китайской литературы, будь то класси
ческой или современной, но и по многовековой истории Китая, а, скорее всего, 
и по другим областям китайской культуры и политики, на который 
В.Ф.Сорокин не смог бы сразу дать исчерпывающего и главное всегда точного 
ответа. Точность - это неотъемлемое качество сорокинской натуры, точность и 
взвешенность суждений. Отсюда неспешность в науке: никаких скороспелых 
выводов, от которых потом приходится отказываться.

Вернувшись из Китая, В.Ф.Сорокин вскоре представил к защите свою 
кандидатскую диссертацию “Формирование мировоззрения Лу Синя. Ранняя
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публицистика и сборник “Клич”. В 1958 г. вышла его первая книга под тем же 
названием.

О Лу Синя и его произведениях наш читатель узнал еще в 20-х годах, 
когда в Москве вышел первый русский перевод “Подлинной истории А-<2”. В 
1938 г. Институт востоковедения Академии наук выпустил сборник статей и 
переводов произведений умершего в 1936 г. ведущего писателя Китая. За год 
до появления книги Сорокина вышла в свет биография Лу Синя, написанная 
Л.Д.Позднеевой. Книга Сорокина была первым монографическим исследовани
ем начала творческого пути Лу Синя. Автор рассказал о детстве и юношеских 
годах писателя, о той общественной обстановке, в которой формировалось его 
мировоззрение, о его учителях и наставниках, о первых статьях будущего пи
сателя, опубликованных в Токио, его стремлении познакомить читателей с за
падной наукой, обсудить проблемы эволюции общества, возбудить у китайцев 
интерес к революционно-романтической литературе Европы, к мало или со
всем неизвестным в Китае русским писателям, особенно к Гоголю, любовь к 
которому Лу Синь пронес через всю жизнь.

Тема книги - формирование мировоззрения писателя - требовала от 
Сорокина главным образом раскрытия идейного замысла произведения - и он 
делает это тонко, без излишнего социологизирования, каждый раз увязывая 
идею произведения с общественной обстановкой, характерной для тогдашнего 
Китая, над которым тяготело бремя многовековой традиции феодальных от
ношений и феодальной морали. Это лучше всего, пожалуй, удалось В.Ф. Со
рокину при анализе рассказа Лу Синя “Кун Ицзи" и, конечно, знаменитого 
произведения писателя - повести “Подлинная история А-<3”.

В конце 50-х - начале 60-х годов В.Ф. Сорокин обратился к изучению 
творческого пути другого крупнейшего прозаика Китая - Мао Дуня и в 1962 г. 
в Издательстве Восточной литературы вышла в свет его книга “Творческий 
путь Мао Дуня”. Советские читатели были знакомы с творчеством Мао Дуня 
еще с 30-х годов. В 1956 г. в Москве вышло трехтомное собрание сочинений 
писателя, но книги о его творчестве до этого не существовало, были лишь от
дельные статьи и предисловия. Подобной книги не было в то время и в Китае. 
В.Ф.Сорокин неоднократно встречался с Мао Дунем, что не могло не сказать
ся на точности и глубине изложения материала.

Автор подробно рассказывает в книге о начале пути Мао Дуня как ли
тературоведа и переводчика, знакомившего китайских читателей с шедевра
ми мировой литературы, о взглядах самого Мао Дуня, о полемике тех лет по 
многим теоретическим вопросам, о представлениях писателя о том, какой 
должна быть новая китайская литература.

В книге о Мао Дуне мы находим примеры зрелого художественного 
анализа, включающего целый ряд метких замечаний о мастерстве писателя. 
В.Ф.Сорокин соотносил прозу Мао Дуня с традицией изображения персона
жей в китайской классической литературе, показывая при этом, как писатель 
использует и художественные приемы европейской прозы. При анализе про
изведений Мао Дуня В.Ф.Сорокин обращался и к китайской критике тех лет, 
отыскивая в старых журналах отзывы современников о произведениях писа
теля и возражения критикам самого Мао Дуня. Конечно, он использовал и 
русские переводы повестей писателя, сверяя их с оригиналом и отмечая за
меченные ошибки.

В книге была рельефно показана эволюция писателя, проанализирова
ны его повести 30-х годов и наиболее известный роман “Перед рассветом” в 
котором нарисована широкая панорама жизни Китая 30-х годов, рассказано о 
произведениях периода антияпонской войны. Анализ произведений сопрово-
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ждался замечаниями о недостатках и просчетах творчества писателя. Про
слеживая эволюцию творческого пути Мао Дуня, В.Ф.Сорокин подмечает но
вые тенденции в его произведениях тех лет, например, стремление писателя 
к сближению художественного повествования с документальным, очерковым в 
повестях времен антияпонской войны.

В целом, отечественный читатель получил весьма точную картину 
творчества Мао Дуня до 1949 г. и краткий рассказ о том, чем был занят писа
тель в 50-х годах, почти целиком посвятивший себя общественной деятельно
сти, о темах его выступлений как министра культуры КНР и одного из руко
водителей Союза писателей Китая.

Работу над книгой о Мао Дуне В.Ф.Сорокин совмещал с углубленным 
изучением китайской классики. Вместе с Л.З.Эйдлиным он подготовил крат
кий очерк китайской литературы, где написал главы о современной литера
туре и сжатые очерки о классической драме и прозе. Эта небольшая, но очень 
точная по фактам и оценкам книга, вышедшая в 1962 г., наверно и послужила 
толчком к обращению к классической литературе - явление в синологии от
нюдь не частое. Обычно китаисты, посвятившие себя классической литерату
ре, не занимаются современностью и, наоборот, те, кто специализируется на 
современной литературе (или истории) не обращаются к классическому на
следию или истории предыдущих веков. Сорокин, можно сказать, редкое ис
ключение.

Много лет он отдал изучению самого интересного периода в становле
нии и развитии китайской драмы - эпохе Юань, т.е. ХШ-Х1У вв. Нельзя ска
зать, что юаньская драма не исследовалась до В.Ф.Сорокина. Были известны 
работы китайских ученых и исследования японских синологов, в частности, 
монография Ёсикава Кодзиро и отдельные труды западных авторов. Но мно
гое из того, что писалось о юаньской драме, основывалось не на всей совокуп
ности сохранившихся текстов, а на анализе наиболее известных образцов. Со 
свойственной ему доскональностью Владислав Федорович изучил не только 
все сохранившиеся до нашего времени юаньские драмы (их известно 162), но 
и всю литературу вопроса, включая японские и западные исследования. Два 
месяца он как стипендиат ЮНЕСКО провел в США, читая неопубликован
ные диссертации по теме, побывал в Западной Европе и в результате смог 
включить в круг своих штудий практически все, что было сделано в этой об
ласти его предшественниками. Защищенное в качестве докторской диссерта
ции его исследование было издано в 1979 г. под названием “Китайская клас
сическая драма Х1П-Х1У вв.: Генезис. Структура. Образы. Сюжеты”.

В.Ф.Сорокин создал фундаментальную работу, которая дает всесторон
нее представление о первом периоде китайской драматургии. В подзаголовке 
книги, четко обозначены те проблемы, которые привлекли пристальное вни
мание исследователя - это генезис юаньской драмы, художественная струк
тура произведений, типы персонажей и наиболее характерные сюжеты. В ис
следовании всех этих вопросов В.Ф.Сорокин сказал новое слово в науке. Все
стороннее исследование генезиса и композиционных особенностей юаньской 
драмы потребовало от автора анализа самых разных ее компонентов. Впервые 
в нашей синологии В.Ф.Сорокин отважился вторгнуться в музыкальный мир 
китайского театра, в проблемы мелодии и прасодии - столь специфичные и 
сложные для исследования, что даже в специальных работах их обычно обхо
дят стороной. Исследование юаньской драмы потребовало и углубления в 
крайне сложный вопрос об аутентичности сохранившихся текстов, так как, за 
исключением тридцати драм, остальные произведения дошли до нас в изда
ниях конца XVI - начала XVII вв. и, скорее всего, подверглись различным
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переделкам или редактированию. В.Ф.Сорокин подошел к этому вопросу со 
всей осторожностью, пытаясь реконструировать драмы ХШ-Х1\7 веков на ос
нове сохранившихся текстов.

В книге много новых, оригинальных суждений. Исследователи давно 
знали, что юаньские драмы строятся на основе четырехчастной композиции, 
но Сорокин впервые попытался дать объяснение этому факту, заметив схо
жесть четырехчастной композиции китайской лирической поэзии и драмы. 
При этом он видит здесь не простой перенос законов композиции стиха на 
драму, что едва ли возможно, а интуитивное следование общим эстетическим 
принципам, которые определяли построение произведений и в поэзии, и в вы
сокой прозе - гувэнь, т.е. в изящной (по тогдашним понятиям) словесности.

Книгу Сорокина интересно читать не только потому, что узнаешь из 
нее новые факты, но во многом и потому, что автор стремится уловить нюан
сы и оттенки мыслей драматургов, живших шестьсот-семьсот лет тому назад. 
Самый большой раздел книги назван “Мир образов китайской драмы”. Это, 
пожалуй, и самый интересный ее раздел, в котором автор попытался на осно
вании сохранившихся пьес реконструировать мировоззрение драматургов, их 
отношение к различным слоям и фигурам тогдашнего общества - от импера
торов до простых торговцев и крестьян.

Особая глава книги, своеобразное ее заключение, названо “Человек и 
его место в мире в представлении юаньских драматургов”. Тут читатель най
дет целый ряд тонких рассуждений о том, как драматурги ХП1-Х1У вв. пред
ставляли себе человеческую долю (фэнь), объединяющую определенного пер
сонажа с группой ему подобных, и индивидуальную судьбу (мин), зависящую 
от личных качеств человека. Такого рода анализа автор этих строк не встре
чал у других исследователей. Намеченные В.Ф.Сорокиным новаторские пути 
анализа чрезвычайно перспективны, особенно при исследовании, например, 
старинных романов и повестей.

В книге есть еще один необычный раздел, содержащий изложение 
сюжетов всех сохранившихся 162 драм. Их краткое содержание можно найти 
в работах китайских ученых, например, в известном справочнике “Основное 
содержание моря драм” (Цюй хай цзунлу ти яо) или в книге тайваньского 
профессора Ло Цзиньтана. Но ни в одном справочнике мы не найдем последо
вательного изложения сюжетов, сделанного в соответствии с разбивкой пьес 
на акты, с указанием амплуа действующих лиц. Такое точное изложение сю
жетов есть только в книге В.Ф.Сорокина и автор этих строк не раз с благо
дарностью пользовался трудом своего коллеги как пособием, помогающем бы
стро навести справку о том или ином сюжете. Думается, что к этой книге об
ращались и будут обращаться китаеведы и специалисты по истории мировой 
драматургии и теории театра.

Завершив многолетний труд по истории китайской драмы, Сорокин 
вновь обратился к современной китайской литературе, к тем ее произведени
ям, которые начали появляться после окончания трагического периода исто
рии КНР - так наз. “культурной революции" - и описывали пережитое ки
тайцами страшное время. Сорокину принадлежит и наиболее обстоятельное 
исследование китайской прозы конца 70-80-х годов, опубликованное в сборни
ке “Литература и искусство КНР. 1976-1985", изданном в 1989 г.

С начала 90-х годов В.Ф.Сорокин приступил к изучению новой для 
российского китаеведения темы - истории тайваньской литературы. До сих 
пор не стихают споры о том, существует ли самостоятельная “тайваньская 
литература", либо это неотъемлемая часть общекитайской литературы. Соро
кин посвятил этому специальную статью, опубликованную в журнале 
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“Проблемы Дальнего Востока” в 1993 г. (№ 5). По мнению российского ученого 
тайваньская литература - составная часть общекитайской литературы, очень 
специфичная, имеющая свои особенности, обусловленные исторической судь
бой острова, но все-таки развивающаяся в русле общекитайской литератур
ной традиции.

Работая в последние годы над первой в нашей стране “Историей тай
ваньской литературы”, В.Ф.Сорокин не оставляет и исследования истории и 
современной китайской литературы, развивавшейся на материке. Из работ 
последних лет особое внимание специалистов привлекла обобщающая статья 
о судьбах реализма в китайской литературе, в которой показан очень непро
стой путь развития реалистического метода в литературе Китая, начиная с 
первых произведений Лу Синя и кончая прозой 80-х годов.

Можно сказать, что начав с монографического исследования творчест
ва отдельных ведущих писателей современного Китая, Сорокин поднялся до 
обобщений, до анализа эволюции творческих методов современной китайской 
литературы. Статья об этом опубликована под названием “Правда жизни и 
правда искусства” в книге “Китайская культура 20-40-х годов и современ
ность” (М., 1993). Пожалуй, впервые в нашем китаеведении развитие реализ
ма в ней рассматривается на сложном литературном фоне, когда в Китае на
ряду с произведениями реалистическими, появлялись и произведения модер
нистского толка. Развитие реализма Сорокин рассматривает не как одноли
нейное, плавное развитие, а как сложный противоречивый процесс, фактиче
ски прерванный в 50-60-х годах, когда во множестве появлялись произведе
ния, лакирующие действительность и прямо иллюстрирующие политические 
лозунги. И только, как справедливо указывает Сорокин, с конца 70-х годов в 
Китае вновь стала развиваться подлинно реалистическая литература.

Всю жизнь В.Ф.Сорокин пристально следит за всеми сложными и под
час противоречивыми явлениями китайской жизни, оказывающими непосред
ственное влияние и на развитие литературы. Только ученый, ежедневно сле
дящий за событиями в современном Китае, мог написать столь обстоятель
ную, информативную статью “Идеология, рынок, культура” (сб. “Литература 
и искусство КНР начала 90-х годов” М., 1995), в которой впервые в нашем ки
таеведении поставлены такие актуальные и для современной России вопросы, 
как влияние телевидения и видео на читательскую аудиторию, воздействие 
западной массовой культуры на развитие национальной литературы и искус
ства, борьба ортодоксальных (марксистско-маоистских) и либеральных взгля
дов в культуре. Всему этому в статье Сорокина дается взвешенная оценка и 
выражается надежда на то, что “культура КНР достойно ответит на вызов, 
брошенный ей рыночной экономикой".

Анализируя сегодняшнее состояние китайской литературы, Сорокин 
одновременно снова обращается к изучавшимся много лет назад вопросам. 
По-новому, в свете новых данных и новых концепций он исследует эстетиче
ские взгляды Лу Синя и Мао Дуня.

Научный портрет В.Ф.Сорокина был бы неполным, если бы не было 
сказано о его переводах. Он участвовал в переводе “Избранных произведе
ний” Мао Цзэдуна (1953-1954 гг.), “Новый истории Китая” Фань Вэньланя, 
подготовке антологии “Прогрессивные китайские мыслители Нового времени" 
(ему принадлежат переводы работ Янь Фу и Лян Цичао) и ряда других книг. 
Но особо, конечно, необходимо сказать о его литературных переводах. Соро
кину принадлежат переводы знаменитых старинных драм (“Обида Доу Э" 
Гуань Ханьцина, “Убить собаку, чтобы образумить мужа” (неизвестного авто
ра), “Знак терпение” Чжэн Тинъюя и “Отмененный пир” Ян Чаогуана), во-
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шедших в том “Классическая драма Востока” двухсоттомной “Библиотеки 
всемирной литературы”, а также произведений современных писателей, на
чиная с Лу Синя и Е Шэнтао и кончая Фэн Цзицаем, Лю Синьу и Чжан 
Синьсинь. Особо следует отметить перевод романа Цян11 Чжуншу “В осаж
денной крепости”, выдержавший два издания. Перевод этот не потребовал, по 
словам издательского редактора вообще никакой правки, его можно было сра
зу отправлять в набор. Сорокин - один из участников перевода книги Юань 
Кэ “Мифы древнего Китая”, где ему пришлось переводить труднейшие ком
ментарии, например, из цитаты из “Книги гор и морей”, и сотен других древ
них памятников.

Автор этих строк был редактором этой книги и сверял перевод, часть 
Сорокина была сделана превосходно. Вообще все его переводы удивительно 
точны и безупречны с точки зрения стиля. Каждому слову оригинала он на
ходит точное соответствие, используя все богатство русского языка, являя ис
тинное переводческое мастерство.

Это мастерство проявилось не только в переводах китайской литера
туры разных эпох, но и при переводе новелл корейского писателя XV в. Ким 
Си Сыпа, изданных в 1972 г., а углубленное изучение китайской классики по
могло Сорокину написать глубокое предисловие к корейскому роману XVIII в. 
“Сон в нефритовом павильоне".

В.Ф.Сорокин отнюдь не кабинетный ученый. Он активный участник 
научной жизни. Много лет он руководил сектором китайской культуры Ин
ститута Дальнего Востока АН и воспитал целую плеяду молодых синологов, 
избирался вице-президентом Европейской ассоциации китаеведов. Владислав 
Федорович был неизменным участником ежегодных симпозиумов по теорети
ческим проблемам литератур Востока, проводимых сначала в Ленинграде, а 
затем в Москве. (Мне особо запомнился его интересный доклад “Французский 
миракль и юаньская драма”, к сожалению, так и не напечатанный). А сколь
ко сделал В.Ф.Сорокин для укрепления дружбы и культурных связей СССР и 
Китая, принимая самое живое участие в работе Общества дружбы!

Приятно писать о прекрасном нашем синологе, знатоке древней и со
временной культуры Китая, видя, как активно и плодотворно он продолжает 
свою работу. Без сомнения, Владислав Федорович Сорокин создаст еще нема
ло новых трудов и порадует читателей новыми переводами.
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Встреча ученых России и КНР

I

департамента 
заместителя

25-26 августа 1997 г. в Москве состоялась очередная IV российско- 
китайская научно-практическая конференция на тему “Перспективы отноше
ний России с Китаем в XXI веке”, организованная Институтом Дальнего Вос
тока РАН совместно с Китайским институтом современных международных 
отношений (КИСМО), являющемся исследовательским центром при Госсовете 
КНР. Конференция была приурочена к намеченному на осень 1997 г. офици
альному визиту Президента РФ Б.Н.Ельцина в КНР - очередной встрече ру
ководителей двух стран на высшем уровне.

Делегацию российских ученых на конференции возглавлял директор 
ИДВ, член-корреспондент РАН М.Л.Титаренко, китайскую делегацию - ди
ректор КИСМО, член Всекитайского политико-консультативного совета, про
фессор Шэн Цюйжун.

С приветствиями участникам на открытии конференции выступили 
заместитель директора Первого департамента Азии МИД России 
В.О.Рахманин, огласивший обращение заместителя министра МИД РФ 
Г.Б.Карасина, почетный председатель Общества российско-китайской друж
бы, академик РАН С.Л.Тихвинский, советник-посланник посольства КНР в 
РФ, полномочный министр У Сяоцю.

Открывая конференци, директор ИДВ М.Л.Титаренко во вступитель
ной речи подчеркнул настоятельную необходимость наполнения конкретным 
содержанием и практическими делами курса на стратегическое партнерство 
двух стран, обращенного в XXI век. На конференции были заслушаны и об
суждены 13 докладов российских и китайских ученых. По установившейся 
традиции участники конференции провели откровенный обмен мнениями по 
основным вопросам двусторонних межгосударственных отношений и важней
шим международным проблемам, подробно обсудили возможности, пути и ме
тоды конструктивного сотрудничества России и Китая в решении этих про
блем. Рассматривая определенные трудности, возникающие время от времени 
в отношениях между двумя странами, а также известные различия в их под
ходах к решению тех или иных международных вопросов, участники конфе
ренции стремились выявить общность интересов и достичь взаимопонимания 
сторон по обсуждаемым вопросам.

Участники конференции были едины в том, что российско-китайское 
партнерство складывается как результат совпадения главных национальных 
интересов: сохранение суверенитета и целостности двух государств и обеспе
чения их достойного места в' мире, утверждения равноправных отношений со
трудничества со всеми государствами. Подчеркивалось, что это партнерство
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не направлено против третьих стран, а осуществляется в интересах всеобщего 
мира, безопасности, утверждения многополюсности, справедливого междуна
родного порядка.

Отметив крупные положительные сдвиги в российско-китайских отно
шениях за последние пять лет, ученые двух стран вместе с тем высказали 
убеждение в необходимости более активной и действенной поддержки курса 
на многостороннее и конструктивное стратегическое партнерство, обращен
ного в XXI век, наполнения этого курса конкретным, материальным содержа
нием. Это тем более актуально, что идея стратегического партнерства России 
с Китаем имеет своих противников среди различных прозападных политиче
ских сил как на международной арене, так и внутри самих стран-партнеров.

В ряде докладов отмечалось, что США и их партнеры по НАТО недо
вольны сближением России с Китаем. Они не хотят, чтобы эти страны стали 
самостоятельными политическими и экономическими полюсами в многополюс
ном мире, стремятся навязать России и Китаю прозападный уклон в полити
ке и экономике, подтолкнуть РФ и КНР на путь соперничества друг с другом 
в борьбе за наиболее благоприятные и выгодные отношения с Западом. Так, 
отношения КНР с США китайские ученые характеризовали как весьма дале
кие от стратегического партнерства, главным образом в силу того, что США 
пытаются оказывать давление на КНР.

По общему мнению участников конференции перед исследователями и 
политиками России и КНР сейчас вплотную встала задача дать реалистиче
скую оценку международной обстановки и тех новых проблем, с которыми 
сталкиваются наши государства, выявить общность интересов, а также объ
ективно рассмотреть расхождения сторон в позициях и взглядах, различия в 
подходах к решению тех или иных проблем с тем, чтобы полнее раскрыть по
тенциал двустороннего сотрудничества.

В нынешней обстановке важное значение приобретает своевременное 
выявление симптомов возможных новых проблем, могущих нанести ущерб 
российско-китайскому сотрудничеству и преодоление назревающих осложне
ний без серьезных последствий методами превентивной дипломатии.

Участники конференции высказали свое одобрение проводимому руко
водителями РФ и КНР политическому курсу на конструктивное сотрудниче
ство и стратегическое партнерство двух стран. И российские, и китайские 
ученые считают крайне важным не ослаблять усилий сторон на этом направ
лении, терпеливо и настойчиво создавать прочную основу для укрепления и 
развития политических, торгово-экономических, военно-технических, науч
ных, культурных и других связей между двумя государствами и их народа
ми. Отмечалось, что существенный вклад в укрепление взаимопонимания и 
доверия, в подготовку молодого поколения, настроенного на дружбу двух ве
ликих государств, призван внести общественный комитет российско- 
китайской дружбы, мира и развития, созданный в 1997 г.

На конференции был высказан ряд конкретных соображений и пред
ложений, намечены темы и проблемы, требующие дальнейшего изучения 
учеными России и Китая.
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Конференция состоялась 22-23 мая 1997 года в г.Сеуле. Она была орга
низована Институтом Дальнего Востока Кйоннамского университета по слу
чаю 25-летия Института, являющегося одним из ведущих научных центров 
Республики Корея. Институт занимается вопросами объединения Севера и 
Юга Кореи, изучением положения в КНДР, актуальными международными 
проблемами Северо-Восточной Азии, проводит семинары и международные 
конференции по этой тематике, издает журналы “Азиатские перспективы" 
(на английском языке), “Корея и мировая политика” и “Исследования про
блем Северо-Восточной Азии” (на корейском языке). Его учеными опублико
вано около 80 трудов. ИДВ располагает обширной библиотекой, имеющей 
уникальный отдел, насчитывающий 3000 монографий и других материалов по 
славяноведению - Дмитрушинская библиотека славянских исследований. ИДВ 
предоставляет гранты по научной программе, включающей вопросы отноше
ний между Севером и Югом Кореи, объединения страны, международные 
проблемы Северо-Восточной Азии.

Директор Института - профессор Квак Тэ Хван - автор ряда крупных 
научных трудов, в том числе “Стратегия переговоров между Югом и Севером 
Кореи”, “Корейско-американское сообщество: настоящее и будущее" и др.

В конференции, помимо представителей научных центров Республики 
Корея, приняли участие ученые Японии, России, США, Израиля, Тайваня. 
Программа конференции включала следующие темы: экономические пробле
мы и вопросы внутриполитического положения КНР; вопросы военной поли
тики и безопасности КНР; отношения между КНР и Тайванем; Китай и фор
мирование системы безопасности в Северо-Восточной Азии.

Во вступительной речи бывший посол Республики Корея в КНР Ро 
Чжэ Вон, характеризуя ситуацию в Северо-Восточной Азии, заявил, что в 
отличие от Европы, “холодная война” здесь “похоже, еще не окончилась": 
страны этого региона, питая подозрения в отношении целей и намерений друг 
друга, продолжают поддерживать свои вооруженные силы на высоком уров
не, нет никаких признаков ослабления военной конфронтации на Корейском 
полуострове, не говоря уже о политическом конфликте между двумя частями 
Кореи. Ро Чжэ Вон в позитивном духе высказался о политике КНР в СВА. 
КНР, по его мнению, поглощена задачами экономического развития и потому 
нуждается в мире и сотрудничестве с другими странами. “Сохранение мира в 
СВА, - подчеркнул Ро Чжэ Вон, - является для Китая не просто моральным 
обязательством, но очень важной потребностью”. Этим же определяется го
товность КНР играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильно
сти на Корейском полуострове.

Международная научная конференция 
Будущее Китая и Северо-Восточной Азии”
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“Будущее Китая и

Участники конференции в целом высоко оценили достижения эконо
мического развития КНР, отмечали возможности дальнейшего роста китай
ской экономики на пути продолжения реформ.

Профессор Йеннамского университета Ким Си Чжунь выделил сле
дующие факторы, обеспечивающие успех китайских реформ: постепенность 
их осуществления; опробование намечаемых преобразований путем экспери
мента; отказ от глобальной приватизации; использование так называемой 
“двухколейной” системы перехода к рынку, когда новые экономические фор
мы внедряются без предварительного разрешения старых; децентрализация 
управления; открытость для внешнего мира. Ким Си Чжунь подчеркнул, что 
Китай смог добиться значительных экономических успехов без преобладания 
частного сектора. Отсюда, по его мнению, следует вывод, что форма собствен
ности сама по себе не является решающим фактором эффективного функцио
нирования рыночной системы.

Рассматривая перспективы экономики КНР, Ким Си Чжунь допускает 
три варианта: действительное создание уникальной социалистической рыноч
ной экономики, что будет означать открытие некоего третьего пути экономи
ческого развития; переход к обычной рыночной экономике с некоторой китай
ской спецификой; формирование госкапитализма. Сам Ким считает наиболее 
вероятным второй вариант.

В докладе профессора Кйоннамского университета Ким Ви Сэна о ходе 
реформ в Китае, особо отмечается роль зарубежных этнических китайцев. 
Гигантская цепь часто связанных семейными узами фирм и торговых партне
ров, которые образуют мощную экономическую структуру, охватывающую 
всю Азию. 50 млн. этнических китайцев, проживающих вне Китая в Восточ
ной Азии, создают ВВП стоимостью около 450 млрд, долл., что почти равно 
стоимости ВВП КНР. На этнических китайцев, составляющих менее 10% на
селения Юго-Восточной Азии, приходится 86% всех миллиардеров в регионе.

Возникновение ряда экономических трудностей в КНР в ходе реформ 
в докладе объясняется тем, что принципы рыночной экономики восторжество
вали еще далеко не в полном объеме и не во всех сферах народного хозяйства.

Автор настоящего сообщения представил на конференции доклад 
внутриполитическом положении КНР, о ситуации в китайском руководстве и 
перспективах ее развития. В основу доклада был положен тезис о том, что в 
результате выдвижения на первый план задачи экономического развития и 
достижения консенсуса о путях ее решения, произошли принципиальные из
менения в процессе формирования китайского руководства. Главным крите
рием отбора в верхние эшелоны власти становится критерий деловых ка
честв. Это сопровождается расширением круга лиц, принимающих участие в 
принятии к осуществлении согласованных решений. Эпоха харизматических 
лидеров после смерти Дэна закончилась. Сейчас каждая крупная инициатива 
сверху проходит через “сито” многочисленных законодательных и админист
ративных органов, как центральных, так и местных. Далеко идущее воздейст
вие на роль центрального руководства оказывает переход к многоукладной 
экономике, расширение частного сектора.

Положения в центральном руководстве будет определяться процесса
ми общего развития КНР. Эти процессы не обещают быть гладкими и спокой
ными. Однако анализ сегодняшнего положения в КНР и наиболее вероятных 
перспектив ее развития приводит к в выводу, что по крайней мере в бли
жайшее десятилетие страна удержится на траектории социально- 
экономического подъема. В этих временных рамках практически исключена 
вероятность возникновения в КНР таких кризисов, которые были бы способны
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повлечь за собой утрату центром контроля над социально-экономической об
становкой и дезинтеграцию страны.

Положения доклада не вызвали существенных возражений других 
участников конференции.

Центральное место на конференции занял вопрос о так называемой- 
“китайской угрозе”, якобы связанной со стремительным экономическим рос
том КНР в последний период. “В Азии и в других регионах мира, - утвер
ждалось в докладе профессора Института оборонных исследований 
(Республика Корея) Ким Дэ Хо, - идут интенсивные обсуждения того, каковы 
будут последствия взлета Китая и как наилучшим образом международного 
сообщество может реагировать на это”. По словам Ким Дэ Хо, “широко рас
пространилось мнение о Китае как о державе, становящейся все более мощ
ной, национальнической и даже неудержимой в своих притязаниях".

Ким Дэ Хо и профессор университета штата Портленд (США) 
М.Гуртов в своих докладах оспорили такого рода точки зрения. М.Гуртов, 
проанализировав различные аспекты военной модернизации Китая, приходит 
к заключению, что она имеет своей целью не подготовку условий для реали
зации агрессивных либо гегемонистских устремлений, а обеспечение безопас
ности страны. Несмотря на возрастание роли военных, определение приори
тетов в расходовании бюджетных средств и принятие стратегических реше
ний остается в руках высшего партийного руководства; КНР не располагает 
возможностями резко увеличить расходы на военные нужды, так как это со
рвет общую стратегию экономического развития страны, а также вызовет 
обеспокоенность соседей Китая, в первую очередь Японии, которая даже мо
жет пойти по пути превращения в ядерную державу. По мнению М.Гуртова, 
уровень военной промышленности КНР все еще не высок, техническое осна
щение НОАК далеко отстает от западных стран и эту отсталость не компен
сируют закупки вооружения за рубежом, в том числе в России. Воинственные 
шаги Пекина (например, в районе Тайваньского пролива или в отношении 
спорных островов в Южно-Китайском море) не являются показателем его аг
рессивных намерений. Они призваны продемонстрировать наличие у КНР во
енной мощи, способной обеспечить ее собственную безопасность. В целом пока 
нет оснований относиться к Китаю как к неукротимому государству или под
нимающемуся гегемону.

Доклад Ким Дэ Хо так и называется: “Миф о Китае - гегемоне. Воен
ное измерение”. Докладчик отвергает возможность того, что КНР станет 
сверхдержавой XXI в. Более того, она не достигнет статуса гегемона и в Се
веро-Восточной Азии, поскольку другие страны региона не примут этого при 
наличии здесь широкомасштабных экономических и стратегических интере
сов США и американского военного присутствия.

Ким Дэ Хо также не считает, что КНР вынашивает экспансионистские 
планы. Скорее всего, полагает он, цели внешней политики Пекина будут и 
впредь заключаться в том, чтобы улучшать экономическое сотрудничество с 
другими странами и способствовать стабильности окружающей обстановки в 
интересах решения главной внутренней задачи - подъема экономики Китая.

В докладах, посвященных отношениях между КНР и Тайванем, рас
сматривались перспективы их воссоединения и нынешнее состояние связей 
между ними. Профессор Сеульского городского университета Кым Хйе Уон, 
касаясь первого момента, отмечал, что для Пекина тайваньский вопрос имеет 
не только самодавлеющее значение, ибо он затрагивает также судьбу Тибета, 
Синьцзяна, Внутренней Монголии, Северо-Восточного Китая. Таким образом, 
утверждает он, речь идет о будущем Китая, о его целостности. Вместе с тем
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Кым Хйе Уон полагает, что Пекин не пойдет на решение тайваньского вопро
са силой, поскольку изменение нынешнего статус-кво противоречило бы ин
тересам экономического развития КНР, отвлекло бы значительные ресурсы от 
реализации программы модернизации. По крайней мере, Пекин не прибегнет 
к силовым методам, пока не завершит политическую консолидацию в районе 
Гонконга и Макао. Кроме того, Пекин не располагает достаточными военно- 
морскими средствами для вторжения на Тайвань. Наконец, от развязывания 
военного конфликта Пекин удерживают опасения резкой реакции со стороны 
США, а также значение экономических связей между КНР и Тайванем.

Корейский ученый отметил отсутствие четкости в позиции США по 
тайваньскому вопросу: Вашингтон признает, что существует только один Ки
тай, и Тайвань представляет собой часть Китая. Однако такое “признание” не 
обязательно означает согласие с мнением Пекина о принадлежности Тайваня 
КНР.

Возникли и факторы, которые, по мнению Кым Хйе Уона, могут спо
собствовать продвижению Тайваня к независимости, самым важным среди 
них является то, что Запад больше не нуждается в Китае как противовесе 
Советскому Союзу и потому может позволить себе пренебречь обещаниями, 
которые он ранее давал Пекину. Снижение ценности КНР в глазах Запада 
развязало заданным странам руки для более тесного сотрудничества с Тайва
нем, включая поставки вооружений. В результате Тайвань стал одним из 
главных рынков сбыта продукции военной промышленности Запада. Пекин 
же не может ответить на это должным образом из-за опасений нанести 
ущерб своим экономическим связям с западными странами.

Профессор Тайваньского института социологии Майкл Сяо рассмотрел 
экономические, культурные и иные связи между Тайванем и КНР. К 1996 г. 
тайваньские инвестиции в КНР достигли 6,9 млрд, долларов. Еще в 1990 г. 
Тайвань по размерам инвестиций в КНР занял второе место, уступая только 
Гонконгу. В настоящее время в КНР действуют около 20 тыс. тайваньских 
фирм. С 1994 г. Тайваню принадлежит 4-е место во внешней торговле КНР. В 
1995 г. товарооборот между островом и материком составил 22 млрд, долла
ров, за 9 месяцев 1996 г. - около 18 млрд, долларов, только в 1989-1990 гг. бо
лее 2 млн. тайваньцев посетили КНР. К октябрю 1996 г. число жителей Тай
ваня, обратившихся за получением сертификатов на посещение КНР, превы
сило 10 млн. человек.

М.Сяо отмечал, что в тайваньских политических кругах, выступающих 
за независимость Тайваня, существует оппозиция чрезмерной экономической 
интеграции острова с материком. Выражается, в частности, опасение за судь
бу тайваньских инвестиций в КНР.

В докладе профессора Гавайского университета (США) Со Элвина бы
ли рассмотрены последствия возвращения Гонконга Китаю. В докладе гово
рилось, что в экономическом плане Гонконг послужит образцом для КНР, но 
одновременно Гонконг с его нравами и демократическим движением может 
породить политические конфликты и нанести ущерб стабильности в КНР. Не 
исключается также усиление трений между Гуандуном и центральным пра
вительством по финансовым вопросам, поскольку финансовые доходы от Гон
конга теперь будут в меньшей мере доставаться Гуандуну. В конечном счете, 
это усилит регионалистские настроения в Южном Китае, будет способство
вать проникновению в КНР прозападных идей.

Несколько докладов на конференции были посвящены проблеме фор
мирования системе (организационной структуры) Северо-Восточной Азии. 
Профессор Колумбийского университета (США) Самуэл С.Ким подошел к
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этой проблеме с точки зрения превращения Китая в сверхдержаву. Он опи
рается на известные данные о том, что по стоимости ВНП, достигшего в 1994 
г. 3 трл. долларов (при исчислении его на основе покупательной способности), 
экономика КНР вышла на второе, после США, место в мире. В 1996 г. КНР 
явилась вторым крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций, 
объем которых составил около 42 млрд, долларов. Ее валютные запасы рав
няются 100 млрд, долларов. К 2010 г. Китай будет располагать ядерным арсе
налом, способным поразить всю Азию, Россию и Восточное побережье США.

Ким напомнил о мерах в ответ на рост мощи Китая, которые были ре
комендованы в докладе “Американская стратегия безопасности для региона 
Восточной Азии и Тихого океана", разработанном в 1995 г.: приостановить 
намечавшееся сокращение численности американских войск в регионе, сохра
нив их на прежнем уровне около 100 тыс. чел., с размещением главным обра
зом в Японии и Южной Корее; усилить двусторонние союзы США в регионе с 
опорой на Японию; укрепить механизм региональной безопасности как допол
нение к американской руководящей роли в регионе.

Признавая быстрое наращивание мощи Китая, Самуэл С.Ким вместе с 
тем отмечал, что в определенной степени КНР остается “незавершенным на
циональным государством и незавершенной сверхдержавой; это внутренне 
слабое государство, претендующее на то, чтобы быть напористой военной 
державой в АТР”. Тем не менее, в ближайшем будущем станет определяю
щим фактором развития обстановки в Азиатско-тихоокеанском регионе.

Как и другие ученые, Ким рассматривает ряд сценариев предстоящего 
развития Китая: первый - сохранение ныне существующей в КНР социально- 
экономической системы; второй - крушение этой системы под воздействием 
социального, экономического, демографического межнационального кризисов, 
распад Китая, коллапс ныне существующей многонациональной китайской 
империи; третий - постепенная, но не обязательно протекающая спокойно, 
трансформация нынешней системы в более плюралистическую, с большим 
участием в политической жизни различных социальных слоев. Наиболее ве
роятным Ким считает первый сценарий.

По мнению Кима, Корейский полуостров - чрезвычайно важный гео
стратегический перекресток, где четыре великие державы - США, Япония, 
Китай и Россия соперничают в осуществлении своих стратегических планов. 
Япония рассматривает объединенную Корею как огромную угрозу своей воен
ной и экономической безопасности и поэтому стремится поддерживать стра
тегический дисбаланс между двумя Кореями. Россия настойчиво пытается 
вернуться к участию в игре, чтобы обеспечить мирную и стабильную обста
новку на своем Дальнем Востоке, а также снизить растущее влияние других 
держав, особенно Японии. США усматривают угрозу своим гегемонистским 
позициям со стороны России, Китая и Японии. Главная причина, почему 
США придают столь большое значение Корейскому полуострову, заключается 
в том, что они хотят посредством наращивания здесь своего военного присут
ствия и усиления военных связей с Южной Кореей сдержать Китай, Россию 
и Японию. Конечная цель США состоит в следующем: вовлечь Северную Ко
рею в свою орбиту с тем, чтобы создать объединенную Корею политической 
системой западного типа.

Все четыре великие державы, полагает Ким, предпочли бы мирное со
существование двух корейских государств хаосу и массовому потоку бежен
цев, которые возникли бы в случае крушения нынешней системы на Севере. 
Вследствие этого КНР, считает Ким, не проявляет особого рвения к объеди
нению Кореи. Пекин не может допустить падения посткимирсеновского ре-
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жима и по ряду других причин. Воссоединение Кореи по германскому образ
цу означало бы реализацию западной стратегии “мирной эволюции”. Ликви
дация Северной Кореи как социалистического государства явилась бы для 
КНР не только идеологическим вызовом, но и создавало бы стратегическую 
угрозу Китаю, поскольку Пекин рассматривает регион Кореи как буферную 
зону между КНР и США. Пекин также не сомневается в том, что Пхеньян 
скорее пойдет на войну, чем согласится на германский вариант воссоедине
ния. Даже если Северная Корея потерпит крах, это не повлечет за собой мир
ное поглощение ее Южной Кореей. Крушение нынешнего режима на Севере 
приведет к развязыванию там кровавой гражданской войны. Все сказанное 
ставит Пекин перед чрезвычайно сложным выбором. Опасаясь идеологиче
ских и стратегических последствий воссоединения Кореи, Пекин, считает 
профессор Ким, может пойти на вмешательство во внутренние дела КНДР 
для спасения посткимирсеновского режима, обеспечивая тем самым для себя 
стратегический заслон в северной части Корейского полуострова и предот
вращая наплыв корейских беженцев в северо-восточные провинции КНР.

Но даже если предположить, что воссоединение Кореи произойдет 
мирным путем, то и тогда, утверждает профессор Ким, Пекин столкнется в 
отношениях с объединенной Кореей с широким крутом сложным проблем, та
ких, как взаимные территориальные притязания, споры по вопросам рыбо
ловства, добычи минеральных ископаемых, нефти и газа в Желтом море. Не
которые из этих проблем уже стали предметом переговоров между КНР и 
Республикой Корея. Не следует упускать из вида, что в северо-восточных 
провинциях КНР находится самая многочисленная диаспора этнических ко
рейцев. Уже сейчас это будоражит воображение некоторых слоев населения в 
РК. Там действует насчитывающая 50 тысяч членов организация, которая за
являет, что в прошлом Маньчжурия принадлежала Корее и что придет день, 
когда она снова станет корейской.

По мнению проф. Кима, этот аспект китайско-корейских отношений 
следует рассматривать и в более широком плане, поскольку национальные 
меньшинства численностью свыше 80 млн. человек проживают в стратегиче
ски уязвимых автономных районах, составляющих около 64% территории 
КНР. Пример ставших после развала СССР суверенными казахов, киргизов, 
узбеков, таджиков может вдохновить коренных жителей Синьцзяна, Тибета, 
Внутренней Монголии на борьбу за более полную реализацию своей нацио
нальной самобытности.

Линия Пекина в отношении РК и КНДР, его позиция по вопросу объе
динения Кореи рассматривалась также в докладах профессора Католического 
университета Кореи Пак Кын Ена и профессора японского Института эконо
мического развития Накаи Есуфуми. В первом из них, в частности, отмеча
лось, что Китай, помогая КНДР сохранить стабильность, будет добиваться 
реализации Пхеньяном китайской модели развития. По данным Пак Кын Ена, 
руководство КНР полагает, что эти его рекомендации будут приняты. Как 
считает Пак, Пекин не стремится к выводу американских войск из Южной 
Кореи, рассматривая их присутствие там в качестве стабилизирующего фак
тора. По его словам, в последнее время Пхеньян также и по тем же причинам 
не настаивает на полном выводе американских войск.

Проф. Такай рассматривает проблему создания системы безопасности 
в СВА через призму японо-китайских отношений. Главное внимание он уде
ляет обоснованию новой интерпретации японо-американского договора безо
пасности, связывая это с событиями в Тайваньском проливе в марте 1996 г. 
Названные события, утверждает он, убедили творцов японской внешней по-
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литики, что в Азии могут возникнуть обстоятельства, подобные войне в Пер
сидском заливе, к чему необходимо быть готовыми.

По мнению Накаи, Китай играет как позитивную, так и негативную 
роль в строительстве системы отношений в Северо-Восточной Азии. В пози
тивном плане он действует в рамках режима международной безопасности, 
мероприятий региональной безопасности и двусторонних диалогов со своими 
прежними противниками (Россия, Вьетнам и Индия), а также с азиатскими 
соседями. В этом случае Китай наряду с Россией, Кореей и Японией выступа
ет как один из главных факторов сохранения статус-кво в Азии. Однако с 
другой стороны, Китай склонен рассматривать специфические вопросы безо
пасности в контексте двусторонних отношений. Улучшение двусторонних свя
зей Китая с его соседями, Японией, Кореей и в конечном счете с Соединен
ными Штатами Америки составило краеугольный камень внешней политики 
Пекина в 90-е годы.

В целом конференция способствовала прояснению широкого круга про
блем, касающихся взаимоотношений Китая со странами Восточной Азии, ро
ли КНР в жизни этого региона в настоящее время и в обозримом будущем. К 
сожалению, жесткий регламент не позволил провести на конференции широ
кую многостороннюю дискуссию, что придавало перечисленным докладам ха
рактер “сольных выступлений”. Высказать свое мнение по поставленным в 
докладах вопросам практически смогли лишь заранее обозначенные диску
танты.
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С.Л.Тихвинский. Путь Китая к объединению и независимости. 
1898-1949. По материалам биографии Чжоу Эньлая. М., Наука. 
Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 1996. 575 с.

Выход в свет новой книги С.Л.Тих- 
винского не мог не стать событием для 
российской синологии. Впрочем, публика
ции и других его работ всегда были за
метным явлением нашей науки. И преж
де всего это относится к его первой моно
графии, посвященной Кан Ювэю и ре
форматорскому движению на рубеже 
XIX и XX вв. (1959 г.). В то время, когда 
советская историография акцентировала 
все свое внимание на исследовании рево
люционных процессов в Китае, С.Л.Тих
винский опубликовал книгу, в которой со
держался не только глубокий анализ 
взглядов и деятельности реформатора и 
монархиста Кан Ювэя, но иплицитно 
присутствовала и апология реформатор
ства. Смелый творческий шаг был сделан, 
и наша историография получила очень 
важный импульс для своего развития. 
Сужу об этом в том числе и по себе: под 
влиянием этой книги и бесед с ее автором 
я обратился к изучению совсем не модно
го тогда сюжета - истории Гоминьдана и 
его социально-экономической политики.

В дальнейшем С.Л Тихвинский про
должил серию “исторических портретов” 
(термин автора). Этот жанр историописа- 
ния - исторические портреты - мне пред
ставляется очень важным для изучения 
Китая XX в., особенно для истории ки
тайской революции, ибо советская (“мар
ксистская") трактовка этой истории сво
дила ее в основном к истории КПК, а пос
леднюю - к деятельности Мао Цзэдуна 
(причем это относится как к периоду иде
ологического согласия между КПСС и 
КПК, так и к периоду их противостоя
ния). Новая книга С. Л.Тихвинского не 
просто расширяет круг “действующих 
лиц", но привлекает внимание к жизни и 
деятельности политического лидера, сыг
равшего во многом ключевую роль в 
борьбе КПК за власть. В значительной

мере это делается понятным только те
перь- после публикации рецензируемой 
книги.

Автор не скрывает своей глубокой 
симпатии к своему главному герою, сумев 
показать его человеком талантливым и 
незаурядным. Родившийся в родовитой 
шэныпийской семье в пров. Цзянсу, он 
получил хорошее начальное традицион
ное (конфуцианское) семейное образова
ние, которое продолжал уже в школе сов
ременного типа в Нанькайском универси
тете (г.Тяньцзинь). Учился в течении 
двух лет в Японии. Почти четыре года, 
работая и учась, провел во Франции. Хо
рошо владел японским, английским, 
французским и русским языками. Чжоу 
Эньлай был человеком разнообразных 
способностей, высокообразованным ки
тайским интеллигентом. Автор хорошо 
показал мировоззренческую эволюцию 
своего героя, во многом типичную для вы
ходцев из шэныпийской среды, потеряв
шей в начале XX в. свой высокий соци
альный статус и свои основные доходы, и 
вступавших в самостоятельную жизнь в 
обстановке национального духовного 
подъема. Характерен приводимый авто
ром пример влияния на Чжоу Эньлая в 
годы его учебы журнала “Синь циннянь": 
“Он стал разделять пропагандировавшие
ся журналом взгляды на реакционность 
насаждавшейся бэйянскими милитари
стами ортодоксальной конфуцианской 
идеологии, отказался от своего увлечения 
буддизмом с его учением о нирване" (с. 
38.). В Японии он узнает и о революцион
ных событиях в России. Здесь же по 
японским журналам он впервые знако
мится с марксистскими идеями. На пози
ции марксизма он прочно становится уже 
во Франции, где в среде китайской моло
дежи, приехавшей учиться и работать, 
шла напряженная идейная борьба. Чжоу
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Эньлай “покинул Китай в конце 1920 г. 
после участия в “движении 4 мая 919 г.” 
и полугодичного тюремного заключения 
как революционный демократ, тяготею
щий к марксизму;он вернулся на Родину 
убежденным коммунистом" (с. 108).

В идейно-теоретической борьбе сре
ди левонастроенных китайцев, живших 
во Франции, открывается еще одна черта 
его общественного темперамента: “Ряд 
сторонников Гоминьдана осуждал курс 
Сунь Ятсена на единый фронт с КПК и 
на союз с Советской Россией. Анархисты 
и этатисты критиковали как Гоминьдан, 
так и КПК Лидеры Китайского союза мо
лодежи требовали “всеобщей, тотальной 
революции", выступая против нереши
тельной, по их мнению, политики Комин
терна. На этих собраниях в полной мере 
проявились ораторские и организатор
ские способности Чжоу Эньлая, его уме
ние примирять враждующие стороны на 
платформе патриотизма и антиимпериа
лизма" (с. 107). Здесь проявилась также, 
если идти вслед за автором, важнейшая 
черта его мировоззрения - его убежден
ность в необходимости и возможности 
“сделать Китай богатым и сильным”. Ав
тор приводит очень показательный эпи
зод еще из школьной жизни нашего ге
роя: “Когда на уроке учитель задал воп
рос: “Зачем вы учитесь?", Чжоу Эньлай, 
не задумываясь, ответил: “Чтобы возвы
сить Китай!" Слова, сказанные тринадца
тилетним мальчиком, стали целью всей его 
жизни" (с. 34. - Подчеркнуто мною. - А.М.).

Мне представляется, что выявление 
автором этого националистического импе
ратива Чжоу Эньлая, как определяющего 
его политическую деятельность, многое 
объясняет в его политической биографии. 
Уже в 1923 г. в Париже он вступает в 
члены европейского отделения Гоминьда
на и вскоре избирается одним из его ру
ководителей. После распада единого 
фронта в 1927 г. он вышеу! из Гоминьда
на, “но навсегда сохранил привержен
ность" суньятсеновским идеям. Не слу
чайно Чжоу Эньлай имел “заслуженный 
авторитет среди многих руководителей 
ГМД и командиров НРА" (с. 7.). Эти аргу
ментированные выводы автора позволя
ют, как мне кажется, лучше понять пре
жде неизвестный (мне во всяком случае) 
факт: в апреле 1927 г. видный гоминьда
новский деятель Сун Цзывэнь предупре
дил Чжоу Эньлая о том, что Чан Кайши 
отдал приказ об его аресте, и тем самым,

возможно, спас ему жизнь (с. 161). В этом 
историческом контексте понятнее и роль 
Чжоу Эньлая в мирном разрешении “си
аньского инцидента” (гл. XXIII).

Все эти факты, вполне естественно, 
определили огромную роль Чжоу Эньлая 
в создании нового единого фронта перед 
лицом японской агрессии. Именно он стал 
со стороны КПК главным “переговорщи
ком" с гоминьдановскими властями . В 
военные годы хорошо выявился его неза
урядный талант дипломата, его способно
сти найти компромиссное решение для 
самых сложных политических проблем. 
Эти дипломатические способности Чжоу 
Эньлаю пришлось использовать и в пер
вый послевоенный год в ходе переговоров 
с гоминьдановцами при американском по
средничестве. И хотя мирного решения 
найдено не было, деятельность Чжоу 
Эньлая помогла КПК приобрести имидж 
миролюбивой силы, усилить свой полити
ческий авторитет в Китае и за рубежом. 
Это были вынуждены признать и амери
канцы, в частности ген. Маршалл, с кото
рым Чжоу Эньлаю “удалось установить 
хорошие личные отношения" (с. 413).

Наконец, автор отмечает интерес 
Чжоу Эньлая к теоретической работе, 
подчеркивая, что он “был менее известен 
широкой общественности как теоретик, 
хотя ему принадлежал несомненный при
оритет в разработке стратегии маневрен
ной войны КПК и тактики единого фрон
та” (с. 8). К сожалению, этот интересный 
тезис не подкреплен в книге достаточным 
убедительным теоретическим текстом, 
хотя один сюжет все-таки позволяет уви
деть еще одну ипостась Чжоу Эньлая. 
Речь идет о давно и хорошо известной 
статье в журнале “Коммунистической 
Интернационал" в 1940 г., написанной им 
в Москве. В центре внимания автора этой 
статьи, естественно, проблемы борьбы с 
японской агрессией. Однако она содержит 
также развернутую программу демокра
тических преобразований, реализация ко
торой должна гарантировать победу в ан- 
тияпонской войне и мирное развитие по
литики и экономики на демократических 
началах в послевоенные годы (сс. 344- 
345). Эта программа демократических ре
форм полностью перекликается с концеп
цией “новой демократии", примерно в то 
же время выдвинутой в статьях Мао 
Цзэдуна. Вероятно, эта принципиально 
важная для судеб Китая концепция была 
плодом коллективных теоретических уси-
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Мао Цзэдуна, неумелое руководство ко
торого рассматривалось как причина во
енных неудач. Большинство участников 
пленума поддержало ЦК в критике Мао 
Цзэдуна, напомнив ему к тому же о “фу- 
тяньских событиях”. Однако “по рекомен
дации Чжоу Эньлая на пленуме была 
принята компромиссная формулировка об 
освобождении Мао Цзэдуна от руково
дства фронтовыми операциями по причи
не болезни и необходимости отправить 
его в тыл для лечения” (с. 239).

И, наконец, знаменитое “совещание 
в Цзуньи", состоявшееся в январе 1935 г. 
в условиях тяжелейшего поражения со
ветского движения на юге Китая, в обста
новке Великого похода китайской Крас
ной армии на северо-запад Китая. Чжоу 
Эньлай был фактически политическим 
руководителем похода. На этом “расши
ренном совещании Политбюро ЦК КПК с 
участием командных и политических кад
ров Красной армии и представителей со
ветского правительства" развернулась 
острая политическая борьба. На совеща
нии председательствовал Чжоу Эньлай. 
Мао Цзэдун и его сторонники, прежде 
всего из числа военных, резко критикова
ли партийно-политическое и военное ру
ководство. возлагая на него вину за пора
жение советского движения и неудачи 
похода. Чжоу Эньлай признал свои ошиб
ки и полностью согласился с критикой в 
его адрес. При поддержке Чжоу Эньлая 
руководство походом перешло к Мао 
Цзэдуну (с. 255). Это совещание открыло 
Мао Цзэдуну дорогу к руководству КПК, 
а затем и Китаем.

Автор акцентирует, как мне кажет
ся, внимание читателя на переломный 
для взаимоотношений Мао и Чжоу хара
ктер событий, произошедших в Цзуньи: 
“Чжоу Эньлай на совещании в Цзуньи в 
январе 1935 г. решительно и безоговороч
но признал руководящую роль Мао Цзэ
дуна в партии и армии. С той поры 
вплоть до свое кончины Чжоу Эньлай со
хранил личную преданность Мао Цзэду
ну, несмотря на несправедливые и порой 
грубые действия последнего в отношении 
его самого" (с. 10.). Этот принципиальный 
тезис был сформулирован автором в пре
дисловии, а затем, после основательного 
изучения этих взаимоотношений, он воз
вращается к этому тезису: “Как последо
вательный сторонник единства в руково
дстве КПК, Чжоу Эньлай, не задумыва
ясь, еще в начале 1935 г. в Цзуньи окон-

лии (и в этом я полностью согласен с 
Л.А.Березным), Но в с условий режи
ма "культа личности" у партии мог быть 
только один идеолог - на это место Мао 
Цзэдун назначил себя, не деля эти тяже
лые обязанности со своими соратниками.

В краткой рецензии, конечно, труд
но отметить все авторские ходы, позволя
ющие показать политическую талантли
вость Чжоу Эньлая и объясняющие тот 
факт, что в рассматриваемое время “не 
было ни одного крупного события в жизни 
Китая, в котором Чжоу Эньлай не прини
мал бы самого деятельного участия" (с. 
5.). Во всяком случае, автору удалось хо
рошо объяснить причины быстрого роста 
его авторитета в КПК (и в Коминтерне), 
что позволило Чжоу Эньлаю занять “в 
руководстве КПК и Красной армии с кон
ца 20-х до середины 30-х годов несравни
мо более высокое, нежели Мао Цзэдун, 
положение" (с. 10). Естественно, что взаи
моотношения Чжоу Эньлая и Мао Цзэду
на не могли не стать одной из главных 
сквозных тем рецензируемой книги.

Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай в 20-е 
годы были на очень разных уровнях пар
тийной и военной работы и непосредст
венно не сталкивались. Их судьбы пере
секлись в начале 1931 г. в связи с “фу- 
тяньскими событиями". В конце 1930 г. 
части Красной армии, которыми командо
вал Мао Цзэдун, вышли в советский рай
он в юго-западной Цзянси, с партийным и 
военным (20-я Красная армия) руково
дством которого у Мао Цзэдуна были 
большие политические разногласия. Ис
пользуя свое военное превосходство, Мао 
Цзэдун под предлогом “борьбы с враже
ской агентурой" арестовал в Футяни поч
ти весь командный и политический состав 
20-й армии и активистов местной партор
ганизации (более 4 тыс. человек). В ответ 
началось восстание. Политические и че
ловеческие жертвы этой междоусобицы 
были огромны. Политбюро ЦК КПК обра
зовало специальную комиссию во главе с 
Чжоу Эньлаем для разбора “футяньских 
событий”. Осудив междоусобные споры и 
столкновения, комиссия вместе с тем фа
ктически вывела Мао Цзэдуна из-под 
удара (сс. 228-230).

Следующая подобная “встреча" про
изошла в октябре 1932 г. в Нинду, где 
расширенный пленум парткома Цент
рального советского района обсуждал ди
рективу ЦК КПК, в которой, в частности, 
содержались персональные обвинения
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ги, но о достаточно полной исторической 
картине развития китайской революции, 
активным участником которой был Чжоу 
Эньлай. На мой взгляд, исследование ав
тором актуальных проблем истории ки
тайской революции несколько потеснило 
биографию главного героя (в книге есть 
главы - VII, XI, XVI, XXII - где имя 
Чжоу Эньлая даже не упоминается). И 
это, как мне представляется, является 
достоинством книги.

Монография С.Л.Тихвинского стала 
первой обобщающей работой по новейшей 
истории Китая в нашей синологии, вы
шедшей в свет в “постперестроечное" 
время. Во многом она подводит итог рабо
ты китаеведов на уже вполне завершив
шемся этапе развития российского обще
ствоведения вообще и китаеведения в ча
стности. На том долгом этапе, на котором 
идеология управляла наукой. Рухнула 
прежняя идеологическая система, а вме
сте с ней и прежние “правила игры”. Ки
таеведение получает новые возможности 
своего творческого развития. Однако поз
волю себе высказать вполне обоснован
ную надежду, что этот новый этап разви
тия китаеведения будет базироваться не 
на нигилистическом отрицании сделанно
го прежде, а на его критическом освоении. 
И в этом смысле, рецензируемая книга 
весьма знаменательна: здесь “как на ла
дони” сильные и слабые стороны нашей 
апологетической историографии китай
ской революции, здесь легко просматри
ваются прежние табуированные сюжеты 
и темы, здесь хорошо видна полемич
ность позиции автора по многим пробле
мам, открыто поставленным уже на сов
ременном этапе. Книга подталкивает к 
размышлениям, к обсуждению, к полеми
ке с автором. Но это тема уже другой ре
цензии, другой статьи.

И, наконец, последнее. С.Л.Тихвин- 
ский приближается к знаменательному 
юбилею - к своему 80-летию! И первое, 
что хочется сделать, прочитав эту книгу, 
это высказать восхищение талантом на
учного поиска и неуемной жаждой науч
ного творчества автора. Сергей Леонидо
вич сделал себе (и нам тоже!) замеча
тельный подарок к своему юбилею.

чательно и бесповоротно связал свою 
судьбу с Мао Цзэдуном и неукоснительно 
выполнял его указания, правда, опираясь 
на свой собственный многолетний рево
люционный опыт, он вносил творческий 
вклад в их реализацию” (с. 391). Причем, 
как указывает автор, это безоговорочное 
признание не сняло подозрительности со 
стороны Мао, не ослабило его зависть к 
авторитету Чжоу Эньлая, которому “сто
ило немалых усилий доказать свою пол
ную лояльность и преданность лидеру 
КПК” (с. 391).

Автор неоднократно до и после об
разования КНР встречался с Чжоу Энь- 
лаем и эти встречи, судя по рецензируе
мой книге, произвели на него огромное 
впечатление. Однако тот факт, что автор, 
как мне кажется, находится под обаянием 
своего героя, не помешал ему объективно 
показать и оценить политическую биогра
фию Чжоу Эньлая. Даже те немногие ци
таты из рецензируемой книги, которые я 
здесь привожу, показывают, что внима
тельный читатель может дать и иные 
оценки деятельности Чжоу Эньлая, не 
совпадающие полностью с мнением авто
ра. Однако эти разночтения не могут кос
нуться главного вывода книги - Чжоу 
Эньлай внес выдающийся вклад в поли
тическое развитие Китая в первой поло
вине XX в. В этой связи можно только 
пожелать автору продолжить исследова
ние непростой жизни Чжоу Эньлая уже 
во второй половине XX в.

Но на этом точку в рецензии еще 
поставить нельзя, ибо эта книга не совсем 
обычна. Конечно, это прежде всего поли
тический портрет одного из выдающихся 
лидеров нового Китая. Но не только, а, 
может быть, и не столько. На мой взгляд, 
эта монография вполне закономерно пре
тендует быть исследованием истории Ки
тая в первой половине нашего века, под
водящим некоторый итог развития совет
ской (“марксистской") исторической нау
ки в изучении новейшей истории нашего 
великого соседа. Большой объем книги 
позволил автору дать биографию Чжоу 
Эньлая в контексте новейшей истории 
Китая. Причем речь идет не об историче
ских декорациях к биографии героя кни-
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Коль скоро книга обращена отнюдь 
не к одним китаистам, дилетант имеет 
полное право на то, чтобы выразить свое 
к ней отношение. Мне это сделать тем 
легче, что я настолько не испытывал ни
когда приязни к культуре Китая, что 
знаю о ней мало. Ровно столько, сколько 
мог знать человек, не вполне чуждый ис
тории искусств и потому, разумеется,, 
читавший почти все, что попадалось под 
руку: в детстве это были трогательные 
истории, вроде "Маленьких китайцев", 
позже военные трактаты в переводах 
Конрада, сборники древнекитайской ли
рики, “Путешествие на Запад", “Сон в 
красном тереме”... За исключением Кон
рада, китаеведов я, к стыду своему, не 
читал. В Китае, в отличие от Японии, не 
был. По сугубо внешним эстетическим со
ображениям всегда считал, что после 
Чжоу и Шань происходил неуклонный 
упадок вкуса в керамике и особенно в 
бронзе,, не компенсированный, мне каза
лось, ни изобретением фарфора, ни раз
витием живописи. Таким образом, в роли 
читателя я должен рассматриваться как 
чистый лист.

Книга состоит из ряда глав. У глав 
есть привлекательные названия: “Разби
тое зеркало, или ПрЪстранство культу
ры"; “Путь сердца: жизнь “Сокровенного 
человека"”, “Глубина знаков...",. “...И безд
на без глубины"; “Лики и блики"; “Среди 
потерянных следов". Однако мне кажет
ся, что только одна глава, посвященная 
безыскусности Рая, воплощенного в ки
тайских садах эпохи Минь, обладает не
которой самостоятельной законченностью. 
Все остальное мнится мне одним журча
щим ручьем, природа которого не слиш
ком меняется от извивов или перекатов. 
И это. я думаю, если и по правилам, то 
удивительно верно.

Странным образом при чтении книги 
мое скептическое “Я" входило в резонанс 
с предметом малявинского интереса, как 
бы минуя самого автора. По мере путеше
ствия по тексту происходило проникнове
ние в Китай, чуждость которого отнюдь 
не ослабла к концу чтения, может быть, 
лаже выросла. Культура Китая, возро

дившегося после монгольского полувре- 
менья, предстала передо мной исполнен
ной достоинства, которое на Западе сле
довало бы назвать стоическим, и борю
щейся с всепоглощающей энтропией, со
храняющей генетическое родство с Хао
сом. Хаос хаосу рознь. Здесь невозмож
ным, немыслимым для европейца образом 
великий первичный Хаос сливается до 
неразличимости с хаосом мелким, даже 
мелочным, с которым, казалось бы, так 
несложно совладать посредством ритуала. 
Но нет, не удается. Бегство в классифи
кацию, бегство по кругу, переброс от три
ады к триаде - все это было бы трагично, 
когда бы заимствованное нами у греков 
понятие трагизма имело смысл в отноше
нии эпохи, которую последний ее влады
ка завершил с подлинно царственной 
иронией.

У ручья есть длина, ширина, у него 
есть начало и конец, но узнать природу 
ручья можно, только зачерпнув из него 
воду то здесь, то там. Мне почему-то лег
че черпать от финала текста к его исто
ку, причем без комментариев. Единствен
ное, что я себе позволил, - выделить кур
сивом связки слов, взывающих к особому 
вниманию.

“Принимать друзей подобало не во 
внутренних покоях дома, что могло дать 
повод заподозрить хозяина в излишней 
открытости, а саду, на фоне живописного 
вида. Отвесив приветственные поклоны, 
хозяин и гость усаживались в кресла, по
ставленные в ряд на солидном удалении 
друг от друга. Теперь каждый из них ви
дел не столько своего собеседника, сколь
ко пейзаж, открывавшийся перед его взо
ром. и, казалось, целый мир вовлекался в 
разговор друзей. Бесконечное разнообра
зие мира обещало непреходящую радость 
Встречи, вечного открытия нового. Нуж
ны ли тем, кто вместил в себя вселенную, 
многословные рассуждения и показное 
музицирование? Достаточно было строчки 
стихов, одного аккорда, и безбрежный 
простор сообщительности друзей восполнял 
недосказанное и непрозвучавшее" (с. 240).

“В каждом уголке сада господство
вала ассимметрия, значимость вещей ме-

В.В.Малявин. Китай в ХУ1-ХУП веках.
М., Искусство, 1995, 287 с., илл.
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“Таким образом, по китайским поня
тиям, все сущее есть в действительности 
превращение единого потока бытия и в 
конечном счете - “превращенное единое". 
Недаром слово “превращение” было в ки
тайском языке синонимом слова "явле
ние". Образ в таком случае ничего не вы
ражает, не символизирует и даже не на
поминает; он призван вовлекать, сооб
щать, то есть соприкасаться с инобыти
ем”. (с. 134)

“Заставляя пережить бессмыслен
ность осмысленного и осмысленность бес
смыслицы, фантастические пейзажи XVII 
в. выявляли ограниченность всякого смы
сла и всякого понимания демонстрируя 
нереальность демонстративно реалисти
ческой манеры классического пейзажа 
(даром что их порой называли “подража
ниями” работам сунских мастеров), они 
показывали воочию, что такое уклончи
вая природа стильной живописи, что та
кое игра с традицией, игра в традиции... 
бывают случаи, когда фантастичность 
изображения оказывается мерой его 
правдивости.

“Но для минского художника, каза
лось бы, более чем когда бы то ни было 
связанного наследием его предшественни
ков, творчество стало постоянным экспе
риментом, испытанием, примеркой на се
бе масок прошлого." (с. 107)

“Минские компендиумы “изящного" 
быта целиком состоят из скрупулезных 
перечислений предметов, которые “вхо
дят в число типов", и эти каталоги архи
вариусов от искусства нагляднее всех 
трактатов показывают, что наследие тра
диции в Китае - это не идеи, даже не 
ценности, а только Хаос типизированных 
и даже, точнее, самотипизирующихся 
форм, которые не обозначают сущности, а 
указывают на предел всего сущего и, бо
лее того, саму предельность существова
ния". (с. 79)

"Каждая вещь, великая или малая, 
несет в себе утонченную истину, - писал 
в середине XVI в. ученый Ли Кайсянь в 
предисловии к своему сочинению о живо
писи. - Эта истина выходит из сокровен
ных превращений, которые сами по себе 
таковы. В мире бесчисленное множество ве
щей, и у каждой вещи своя истина...” (с. 71)

“Китайский юрод предстает огром
ным скоплением людей. Не больше, но и 
не меньше. Говорить о нем - значит рас
суждать о тех качествах человеческого 
существования, которые выплавляются

нялась в зависимости от ситуации, и ка
ждая из них могла выступать и в роли 
“господина" и в роли “гостя", то есть 
быть главным или второстепенным эле
ментом пейзажного ансамбля (Двоевла
стие здесь, разумеется, исключалось). 
Так в пространство Хаоса вписывались, 
не разрушая его, отношения иерархии... 
Охватывая все способы взаимного преоб
разования большого и малого, наполнен
ного и пустого, близкого и далекого и т.д., 
принцип “заимствования вида" выражал 
то самое выведение глубины на поверх
ность, которым выявлялось внутреннее, 
символическое пространство “сокровен
ных превращений" мира, творилась ис
тинная, бездной сердца восчувствованная 
жизнь сознания. Недаром Ли Юй сравни
вал чувство “заимствованного пейзажа” с 
высшей просветленностью и добавлял, 
что он “никому не может его передать". 
Речь идет, помимо прочего, об игре вообра
жения, в котором человек и мир живут на
равне и не посягают друг на друга, ибо они 
равны в своей неопределенности", (с. 220).

“Знатоки вдыхали “испарения" кар
тин. Старинные бронзовые сосуды не в 
последнюю очередь ценили за их запах. 
Фарфоровые чаши и декоративные камни 
в саду слушали, ударяя по ним палоч
кой". (с. 187)

“Классическая живопись Китая мо
жет быть названа иллюзионистской в том 
смысле, что она указывает на реальность, 
существующую вне изображения. В отли
чие от первобытного, мифологического в 
своей основе искусства, которое, по заме
чанию Э.Гомбриха, требует “полноты су
щественных черт" и выдает “страх слу
чайного". эта живопись являет собой 
тень, сокращение, запись действительно
сти, она взывает к воображению и пред
полагает существование литературной 
традиции, хранящей знание о возможных 
значениях образа и, главное, об их вне
земном прототипе. Иллюзионизм китай
ской живописи весьма своеобразен: он 
чужд натуралистического правдоподобия 
и, скорее, внушает ощущение реальности 
несбыточного", (с. 183)

“Вместить в себя внешний мир оз
начало перевести восприятие вещей-объ
ектов в переживание хранимой внутри 
всего живого “подлинности” бытия. Смот
реть на вещи “в лучах вечности" означа
ло видеть их неотвратимо уходящими и в 
конечном счете увековечивать все сущее 
в опыте смерти”, (с. 174)
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меж облаков, подозри
тельно похожих на драконов.

толпой с ее чрезвычайно интенсивными, 
но допускающими полную анонимность 
контактами между людьми... город в Ки
тае жил, так сказать, нескончаемостью 
мгновения, претворял свою историю в це
почку единичных, но непреходящих мо
ментов. Неудивительно, что городская 
культура старого Китая насквозь пропи
тана жаждой наслаждений, жаждой иг
ры, ибо игра предполагает постоянную 
отсрочку конца и вместе с тем осознание 
его неизбежности”, (с. 35)

Формула минской культуры скрыта, 
быть может, за изобразительной поверх
ностью поздней сунской серии Ма Юаня, 
которой художник дал наименование 
“Картины вод": “Рябь на озере Дунтин- 
ху", “Водовороты на Хуанхэ" (За исклю

чением финальной части книги, иллюст
рации почти издевательским образом не 
соотнесены с текстом, по поводу чего, как 
водится, следует принести особую благо
дарность художественному редактору 
Л.А.Ива новой).

На стр. 83 автор поместил двусти
шие, замечательно отражающую форму
лу “обоюдного забытья" (цзянь ан):

“Летящий гусь не желает отразить
ся на поверхности пруда.

Воды пруда не желают удерживать 
себе отражение гуся".

Владимиру Малявину удалось, мне 
представляется, мягко понудить воды 
пруда, отразить если не самого гуся, то 
след его полета меж облаков, подозри-
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лиц одно из

одно убеждение, а каждому художнику 
— одну творческую манеру. Не так было 
в Китае, где художники могли совмещать 
в своем творчестве разные стили, а ки
тайские мыслители могли исповедовать, 
по крайней мере, три разных учения. Фи
лософия Фэн Юланя могла бы служить 
ярким образцом знаменитого китайского 
“синкретизма": здесь и конфуцианство, и 
буддизм, и аналитика венской школы, и 
американский неореализм, и герменевти
ка. Откуда эта идейная эклектика? От 
философской моды 20-30х годов, когда 
складывались воззрения Фэна? Или от 
обстоятельств, в значительной мере слу
чайных, его жизни и учебы в Америке? 
Каков бы ни был ответ, нужно признать, 
что “эклектическое заимствование" идей 
есть на самом деле правило в процессе 
взаимодействия философских систем, 
принадлежащих разным культурным 
традициям. Вот и русская философская 
мысль многим обязана в высшей степени 
вольному обращению отдельных наших 
мыслителей с наследием Канта, Гегеля, 
Шеллинга, Ницше. Здесь просматривает
ся еще мало осознанная тема философ
ской компаративистики: национальная 
специфика как “искажение", экстрава
гантное преломление иностранной рели
гии и философии. Китай, конечно, не был 
исключением из этого правила.

Главная цель и главный пафос фи
лософских построений Фэн Юланя — со
единение китайской и западной филосо
фии. Это обстоятельство хорошо известно. 
Но внимательное чтение книги А.В. Лома
нова открывает наличие как бы двух 
уровней в фэнъюланевском проекте. На 
поверхности мы наблюдаем попытку ис
толковать китайскую духовную традицию 
в терминах логического анализа и реа
лизма платоновского типа — попытку яв
но неудачную. Автор приходит к очень 
важному выводу о том, что стремление 
Фэн Юланя “модернизировать конфуци
анство на основе западного метода логи
ческого анализа вошла в противоречие с 
самим духом китайской философской 
традиции, ориентированным на

Так получилось, что в течение мно
гих десятилетий политики, ученые, дея
тели культуры современного Китая пред
ставали в отечественной печати какими- 
то безликими и неподвижными “носите
лями" идей — “прогрессивными мысли
телями", “контрреволюционерами", “ре
акционерами". “прислужниками реакции" 
и проч и проч. Но вот чад идеологических 
кампаний понемногу рассеялся, и на мес
те грубо раскрашенных манекенов мы не 
без удивления стали различать просто 
мыслящих людей, наделенных нормаль
ными человеческими чувствами, очень 
разных, часто очень непохожих на нас, но 
даже своей непохожестью 
нам лучше понять самих 
этих заново открываемых 
первых мест бесспорно принадлежит Фэн 
Юланю (1895-1990) — патриарху “новой 
философии" Китая, создателю сложной 
философской системы и человеку не ме
нее сложной судьбы. Примечательно, что 
рецензируемая книга открывается преди
словием ее научного редактора М.Л. Тита
ренко, в котором много говорится именно о 
личности философа. Как если бы нам уже 
недостаточно просто знать об идеалах и по
нятиях китайцев, и мы хотим угадать тайну 
китайского духа, всматриваясь в жизнь и 
облик тех, кто свидетельствуют о нем...

Монография А.В.Ломанова впервые 
содержит объективный и всесторонний, 
совершенно очищенный от идеологичес
ких штампов разбор духовного пути вид
нейшего китайского философа. Написана 
она в добром старом жанре кандидатской 
диссертации, что предполагает, к сча
стью, добросовестность изложения, ком
петентность анализа и. к несчастью, из
вестную робость в оценках и выводах. 
Впрочем, как не быть осторожным в 
оценках системы, предстающей на пер
вый взгляд какой-то немыслимой меша
ниной философских идей Китая и Запа
да? Хайдеггер утверждал, что у каждого 
философа есть только одна идея. Возмо
жно, Хайдеггер и прав применительно к 
Европе, где каждому человеку полагается 
иметь одну веру, каждому философу —
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ческое и неформализированное освоение 
мира", (с.55) Однако глубинный уровень 
или. если угодно, исходная посылка фи
лософии Фэн Юланя состоит в том, что 
методы западной философии привлека
ются здесь для решения специфических 
проблем традиционной китайской мысли. 
Вся историко-философская концепция 
Фэн Юланя, изложенная в его знамени
той “Истории китайской философии", на
целена на решение проблемы единства 
всеобщего и конкретного или, в китайской 
терминологии, “принципа" и “события", 
“сущности" и “применения", “небесного" 
и “человеческого". Фэн Юлань представ
ляет историю китайской филисофии как 
процесс последовательного сближения 
этих двух логических полюсов вплоть до 
их отождествления. Его схема, однако, 
заключает в себе два серьезных методо
логических затруднения. Первое затруд
нение логическое: невозможно определить 
большую или меньшую степень самого 
неразличения между вещами, отчего ки
тайская философия у Фэн Юланя в дей
ствительности не имеет истории и закан
чивает тем же, с чего начинает. Вторая 
трудность историографическая: если со
вершенство китайской философии изме
ряется степенью выявленное™ в ней “ве
ликой целостности" (термин Фэн Юланя) 
бытия, то как объяснить тот факт, что 
именно на позднем этапе китайской исто
рии наиболее последовательные пропо
ведники “всеобъемлющего единства всех 
учений" оказывались фигурами марги
нальными, а нередко и прямо опальными. 
Все дело в том, что понятийный каркас 
традиции был не зеркалом ее духовного 
содержания, а ее оградой, призванной не 
выявлять, а, напротив, укрывать истину; 
попытка рационального истолкования 
традиции грозит разрушением последней. 
И есть своя закономерность в том, что 
поздний китайский синкретизм, питав
шийся стремлением понять и объяснить 
заветы древних, стал не столько верши
ной китайской мысли, сколько объектом 
репрессий властей. (Причиной этого был, 
впрочем, не рациональный метод сам по 
себе, а стремление критиков традиции 
свести истину к предельной конкретности 
“внутреннего понимания", не оставлявше
го места для каких бы то ни было внеш

них, публичных установлений.)
Фэн Юлань — возможно, не вполне 

осознанно — признавал и принимал тра
диционный для Китая путь разрешения 
трудностей традиционного самопознания, 
который он окрестил “негативным мето
дом”. Его последним словом стало право 
молчать: апофазис, мистическое молча
ние об истине выявляет ее неопределимое 
присутствие в опыте и... допускает любую 
речь, даже самую лживую. “Если истин
ное становится ложным, ложное стано
вится истинным", гласит известная ки
тайская максима. Причудливое сочетание 
логики и мистики, предложенное Фэн' 
Юланем, не спасло его от суровых напа
лок со стороны как марксистских, так и 
консервативных критиков: первые обви
няли его в приверженности традиции и 
идеализму, вторые — в увлечении рацио
нальным знанием. Но не та же ли при
верженность мудрому молчанию позволи
ла философу благополучно пережить все 
бури политической истории Китая от Чан 
Кайши до Дэн Сяопина? И все с тем же 
отрицательным для истории мысли ре
зультатом: многообещающий синтез в 
очередной раз оказался чем-то марги
нальным А.В.Ломанов определяет фило
софию Фэн Юланя как “постконфуцианс
тво" — термин вполне приемлемый, хотя 
и вызывающий нежелательные ассоциа
ции с посттрадиционными явлениями 
внутри самой китайской традиции.*

Так выясняется, что Фэн Юлань 
воспроизвел в своем “творческом пути" 
историческое движение всей китайской 
мысли, но при этом упрямо не принимал 
его неизбежного исхода: срыва в ничем не 
ограниченный волюнтаризм и эмпиризм 
(я имею в виду в особенности интеллек
туальные движения ХХЧ-ХУП вв.. оцени
ваемые Фэн Юланем как упадок китай
ской философии). Ответом китайской тра
диции на свою неспособность к развитию 
собственно историческому всегда был по
иск, так сказать, внутренней социально
сти, воплощенной в замкнутых школах, 
монастырских общинах, народных сектах 
и прочих квазисемейных институтах, где 
развитие носит характер преемственно
сти и углубления опыта. Этим же, по-ви
димому, объясняется и большая жизнен
ность “субъективно-идеалистического"

в.: традиционное и
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нравственный ригоризм и стремление не 
отделять учение философа от его лично
сти (и то, и другое является, впрочем, 
вполне традиционным компонентом ки
тайского миросозерцания). Но нужно от
давать себе отчет и в том, что в XX в. ки
тайцы оказались перед мучительной ди
леммой того, что я назвал выше “внут
ренней” и “внешней” социальностью. 
Марксизм в Китае победил еще и потому, 
что он был наиболее радикальной формой 
идеологии “внешнего” общества; поэтому 
он обладал и обладает в Китае неотрази
мой привлекательностью. В известном 
смысле весь китайский народ оказался в 
нашем столетии перед необходимостью 
совершить “большой скачок" от традици
онного “внутреннего" социума к маркси
стской общественности. Но этот разрыв 
должен был заполняться уже не идеями, 
а телами. Фэн Юлань — мученик этой 
сверхзадачи современного Китая, про
живший в своем роде трагическую жизнь. 
Ибо подлинное, то есть трагическое, ве
личие человека обретается там, где ему 
дается сознание своей слабости.

(определение А.В.Ломанова) течения в со
временном конфуцианстве, непосредст
венно продолжающего традицию (Сюн 
Шили, Моу Цзунсань и др.). Философия 
же Фэн Юланя ориентирована, скорее, на 
гражданскую и национальную социаль
ность и разделила все слабости национа
листической идеологии в Китае.

Невозможно обойти вниманием, на
конец, и причудливую карьеру Фэн Юла
ня в КНР, его неоднократные отречения 
от прежних взглядов и клятвы в предан
ности к социализму сообразно “последним 
установкам партии". О возможных кор
нях подобного конформизма в философ
ских воззрениях самогб Фэн Юланя уже 
упоминалось выше. Китаисты, конечно 
же, будут искать в поведении Фэн Юла
ня характерные черты китайской жиз
ненной философии. Но приводимые 
А.В.Ломановым сведения о реакции на 
публичные покаяния Фэн Юланя некото
рых его коллег — например, о ледяном 
презрении к нему Сюн Шили или страст
ной отповеди Чжан Цзюньмая — напоми
нают, что и китайцам отнюдь не чужды
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целиком посвя- 
так много. Среди 

книги А.Н.Ремыги,

формы большинством населения созда
ют необходимые предпосылки для ус
пешного осуществления экономических 
преобразований.

Не пересказывая содержания моно
графии, хотелось бы акцентировать вни
мание на основных, принципиальных по
ложениях, которых придерживается ав
тор, подтверждая их соответствующими 
конкретными аргументами и фактичес
ким материалом. Как в названии работы, 
так и в самом тексте часто присутствует 
слово “эволюция", подчеркивается, что 
при проведении реформы руководством 
КНР не допускались, как правило, “рез
кие движения", способные нарушить об
щественно-политическую стабильность. 
Наглядной иллюстрацией может служить 
описываемая в работе ценовая политика: 
исключив “шоковую терапию", в КНР 
осуществляли “отпуск" цен на все виды 
товаров по мере насыщения ими рынка, 
нормализации финансово-экономического 
положения страны в целом.

Эволюционный метод реформы обес
печивается и тем, что в КНР не допусти
ли слома действовавшего хозяйственного 
механизма; происходила постепенная за
мена отживших элементов старой эконо
мической системы рыночными методами 
регулирования народного хозяйства. 
Только с 1992 г. хозяйственная модель 
была определена как “система социали
стической рыночной экономики”. Посте
пенность проведения реформ содержит в 
себе определенные издержки, которые, 
однако, компенсируются высокими тем
пами развития страны. Особенно нагляд
но это показано в книге на примере двух 
предыдущих пятилеток (7-й и 8-й), когда 
среднегодовой темп роста ВВП прибли
жался к 10%.

Значительное место в монографии 
отведено анализу специфических для Ки
тая особенностей перехода к рыночному

Тема социально-экономических пре
образований в КНР в течение последних 
двух десятков лет постоянно присутству
ет в отечественном китаеведении. Прак
тически каждая из работ по экономике 
Китая в той или иной степени касается 
различных аспектов хозяйственной ре
формы. В научных и публицистических 
изданиях (в том числе и в “Проблемах 
Дальнего Востока") помещены десятки 
статей на эту тему. В то же время иссле
дований, специально и 
щенных реформе, не 
них можно назвать 
В.Г.Гельбраса, В.Я.Портякова. В этом пла
не монография Г.А.Ганшина представляет 
несомненный интерес. Можно согласиться 
с аннотацией Издательства к книге в том, 
что последняя “...дает краткую и в то же 
время достаточно разностороннюю харак
теристику хода экономической реформы, 
ее эволюции и практических результатов, 
достигнутых в Китайской Народной Рес
публике”.

Структура рецензируемой моногра
фии выдержана в основном в хронологи
ческом плане: в ней ход экономической 
реформы рассматривается последова
тельно, шаг за шагом. В то же время на 
каждом этапе автор выделяет самые ва
жные для того времени проблемы, стре
мится показать тесную взаимосвязь меж
ду реформой и развитием народного хо
зяйства, его модернизацией. Как видно из 
всего содержания книги, в формуле “ре
форма и развитие" заключен один из 
главных принципов экономической поли
тики Пекина: реформа не должна быть 
самоцелью; ее задача - создать условия 
для ускоренного и устойчивого роста про
изводства. В свою очередь, как под
тверждают приводимые в книге факты, 
только динамичное и стабильное разви
тие народного хозяйства, благоприят
ный социальный климат, поддержка ре-

Г.А.Ганшин. Экономическая реформа в Китае: эволюция 
и реальные плоды. М., Наука. Издательская фирма 

“Восточная литература” РАН, 1997 г. 205 с.*
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типу хозяйства. В процессе разгосударст
вления экономики руководство страны 
практически отказалось от применения 
приватизации (в обычно принятом, в том 
числе и у нас, смысле). Тем более не до
пускалось “разбазаривания общенарод
ной собственности, государственного иму
щества". Устами своего Премьера Прави
тельство КНР заявляло, что оно будет 
“...решительно препятствовать тому, что
бы превращать государственные фонды в 
акции по заниженным ценам или переда
вать их безвозмездно частным лицам" (с. 
172). Формирование многоукладной эко
номики, адекватной рыночным принци
пам, открыло дорогу частному, группово
му предпринимательству, что, естествен
но, вело к постепенному снижению удель
ного веса государственного сектора Одна
ко последний продолжает занимать доми
нирующее положение в ключевых отрас
лях промышленности, на современном 
транспорте, в финансово-банковской сфе
ре. Применение подобных макроэкономи
ческих методов, особенно в 90-е годы, по
зволяет государству, как считает автор 
монографии, держать под надежным кон
тролем огромный по масштабам, крайне 
разнокалиберный хозяйственный орга
низм страны.

В рецензируемой книге уделяется 
повышенное внимание тому обстоятельст
ву, что экономическую реформу в Китае 
приходится вести в чрезвычайно напря
женной демографической ситуации. Кар
динальная перестройка системы земель
ных отношений (введение семейного под
ряда), обеспечив сравнительно быстрый 
рост основных отраслей сельского хозяй
ства, одновременно серьезно обострила 
проблему занятости на селе: “лишним” 
оказались более 100 млн. крестьян. В зна
чительной мере эта проблема решается 
за счет развития уникальной для миро
вой практики системы “сельской про
мышленности", других видов несельско
хозяйственной деятельности. В отраслях 
городской экономики сама логика реформ 
неизбежно требует “жертв" в виде сокра
щения численности работников. Такое со
кращение, как показано в книге, происхо
дит постоянно; однако используются раз
ного рода социальные “стабилизаторы” 
(например, повторное трудоустройство), 
позволившие не допустить повышения 
планки безработицы в городах и поселках 
более чем до 3-3,2%.

На всех этапах реформы, подчерки

вает автор, по мере роста производства 
имеет место постоянное (хотя и не столь 
быстрое) повышение жизненного уровня 
населения, обеспеченности средствами 
материального и культурного благососто
яния. Важно, что такое положение отно
сится практически ко всем слоям населе
ния. Внедрение рыночных начал в эконо
мику неизбежно порождало имуществен
ное неравенство, которое, кстати, продол
жает расти. В целом этому процессу ру
ководство страны не препятствует, вме
сте с тем строго наказывая лиц, нажива
ющих богатство неправедным путем.

Однако наибольшую экономическую 
и политическую угрозу обществу пред
ставляет инфляция, рост цен, индекс ко
торых в отдельные годы превышал 20%, 
что, естественно, снижает реальные дохо
ды, порождает неустойчивость на потре
бительском рынке. Поэтому борьба с ин
фляцией остается в числе первостепен
ных задач для правительства КНР. В 
равной мере это относится к повышению 
экономической эффективности крупных и 
средних государственных промышленных 
предприятий, убыточность значительной 
части которых (до 30-40%) тяжелым бре
менем лежит на государственных финан
сах. Как показано в двух последних гла
вах монографии, в КНР усилено внима
ние к вопросам социальной политики: 
введены гарантированные размеры зара
ботной платы, производится упорядоче
ние системы социального обеспечения, 
многое делается для улучшения жилищ
ных условий. Руководство страны при
держивается принципа, согласно которо
му любые “непопулярные меры" (повы
шение цен, сокращение штатов и т.п.) 
должны проводиться при строгом учете 
возможной реакции населения, его спо
собности “переварить" такого рода меры.

Особое место в современной эконо
мической политике КНР, и это нашло 
значительное отражение в книге, занима
ет сочетание реформы с “открытой внеш
неэкономической политикой”. Создав не
обходимую правовую базу, КНР активно 
использует зарубежные капиталы, техно
логию, опыт в интересах ускорения мо
дернизации страны. Сотрудничество это - 
масштабно и многообразно по форме. 
Только число предприятий с участием 
иностранного капитала превышает 120 
тыс., а с освоенные ими зарубежные ин
вестиции приближаются к 135 млрд. ам. 
долл. При этом правительство КНР дер-
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жит под контролем структуру иностран
ных капвложений, всемерно поощряя их 
направление в базовые отрасли промыш
ленности, в высокотехнологичные произ
водства, в транспортную инфраструкту
ру. Новым импульсом в этом процессе 
станет еще более активное включение в 
экономическую жизнь КНР влившегося в 
его состав Гонконга. Весомое место в эко
номическом строительстве занимает 
внешняя торговля, при этом активное 
торговое сальдо позволило Китаю иметь 
значительные валютные резервы (к концу 
1996 г. - более 100 млрд. долл.).

Самостоятельный интерес, на наш 
взгляд, представляет заключительная 
глава монографии, где автор высказывает 
некоторые соображения о будущем раз
витии Китая. В КНР не делают секрета 
из того, что эволюционный путь разви
тия, модернизации потребует очень дли
тельного времени - до 100 лет! В этом ис
торическом периоде выделены три этапа 
(“шага”), каждый из которых содержит 
конкретные материально-статистические 
показатели. Выполнение таких “шагов" 
до сих пор шло в Китае с “опережением 
графика”. Хотя на этом пути предстоит 
взять немало высоких и трудных барье
ров, автор выражает убежденность (и 
подкрепляет это рядом аргументов), что в 
соответствии с намеченными в КНР пла
нами, к середине XXI в. в стране будет в 
основном завершено реформирование ее 
экономики, осуществлена модернизация, 
обеспечено повышение жизненного уров
ня населения, которое к тому времени 
может составить более 1,5 млрд, человек.

Судя по всему, в КНР отчетливо ви
дят трудности, которые предстоит пре
одолеть для достижения поставленных 
целей. Часть из этих трудностей носит 
объективный характер’ относительная ог
раниченность природных ресурсов (осо
бенно нехватка пахотных земель), сохра
няющиеся диспропорции в структуре и 
размещении производительных сил, пре
обладание экстенсивных методов эконо
мического роста, низкий уровень грамот
ности большой части населения и др. Не
малые проблемы возникают и в ходе ре
формирования экономики. Среди них: не
соответствие между совокупным общест
венным спросом и предложением, несба
лансированность потребительского рынка, 
чрезмерные темпы капитального строи
тельства. Все это порождает перманент
ные всплески инфляции, рост цен. Не

найдены пока и радикальные средства 
для повышения эффективности государ
ственного сектора экономики.

В Пекине, как это показано в раз
ных местах рецензируемой работы, по
стоянно идет поиск путей преодоления 
этих и других трудностей и просчетов. 
Руководство страны за годы проведения 
реформы не раз демонстрировало способ
ность искать выход из кризисных ситуа
ций, периодически прибегая к “урегули
рованию" экономики. Распознавая сим
птомы болезни (“перегрев" экономики, 
рост инфляционных процессов, ассорти
ментные диспропорции и др.), вырабаты
вался комплекс мер, позволявший выпра
влять сложившуюся в экономике нездо
ровую ситуацию. Не исключено, что по
добные меры потребуются Китаю и 
дальнейшем.

Одним из сложных вопросов, стоя
щих перед КНР и вызывающих, естест
венно, большой интерес за ее пределами, 
состоит в том, хватит ли руководителям 
страны воли и умения последовательно 
придерживаться курса на развитие “ры
ночного социализма" Удастся ли сохра
нить и упрочить оптимальное сочетание 
рыночных элементов в экономике с удер
жанием государством важнейших рыча
гов управления народным хозяйством? 
Окончательный вердикт, - полагает ав
тор, - здесь будет выноситься не на осно
ве научных дискуссий и пропагандист
ских установок, он явится результатом 
реального хода экономического развития 
страны, усиления ее совокупной мощи, 
неуклонного улучшения условий жизни 
людей (стр. 198).

Рассматриваемая работа не лишена, 
разумеется, недостатков. Многие из них 
связаны, как представляется, с заданной 
ограниченностью размеров монографии 
(менее 11 п.л). В этих условиях автору 
сложно было дать развернутую характе
ристику всех аспектов экономической ре
формы; большего внимания заслуживают 
такие сферы, как финансы, налоговая си
стема. фондовый рынок, приобретающий 
в Китае в последние годы все большее 
значение. Большой интерес представляет 
социальная политика Пекина в современ
ных условиях; ее приспособление к рыно
чным условиям.

Другой упрек автору, который пред
ставляется уместным, - некоторая идеа
лизация как самих реформаторских дей
ствий Пекина, так и их результатов. Нет,
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сделать вывод, что вышедшая в свет кни
га Г.А.Ганшина являет собой серьезный и 
полезный труд. Следует упомянуть и та
кую важную ее особенность: она написана 
лаконичным, четким, доступным для ши
рокого крута читателей языком. Сказа
лось, несомненно, то, что автор сочетает 
научную деятельность с преподаватель
ской работой в высших учебных заведе
ниях. Думается, что и в данном случае 
основной читательской аудиторией моно
графии будут студенты, аспиранты, все 
те, кто заинтересован в ознакомлении с 
китайскими реалиями в научном, общепо
знавательном или практическом планах.

автор отнюдь не стремится к лакировке 
действительного положения; в работе 
сказано немало критических слов о труд
ностях, проблемах, ошибках, допущенных 
в ходе социально-экономических преоб
разований. И все же некоторый налет ув
леченности достигнутыми Китаем успеха
ми, может быть подчас и помимо воли ав
тора, местами просматривается. Возмож
но здесь сказывается то, что он посвятил 
около 50 лет своей творческой жизни 
изучению этой страны, ее народа, и не 
скрывает своих симпатий к ним.

Все сказанное выше, включая и 
критические замечания, дают основания
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В 1971 г. и 1983 гг. в России (бывшем 
СССР) вышли из печати три книги россий
ских исследователей-кореевелов Г.Д.Тягай1 
и В.П.Пака2. В них подверглась глубокому 
анализу деятельность идеологов “Сирхак”, 
достигшая своего расцвета в творчестве 
мыслителей “Пукхак” (конец XVIII - пер
вая половина XIX в.), и их идейных наслед
ников - представителей “кэхва ундон” и 
культурно-просветительского движения. 
Впервые в советском корееведении Г.ДТя- 
гай исследовала проблемы формирования 
идеологии национально-освободительного 
движения и соотношения национальных и 
интернациональных факторов, прогрессив
ных и реакционных черт и тенденций в об
щественной мысли Кореи с XVII в. до анне
ксии ее Японией в 1910 г., а В.П.Пак про
анализировал проблемы народного образо
вания в Корее в свете просветительского 
движения в стране и за рубежом с середи
ны XIX до начала XX в. включительно

Предлагаемое вниманию читателей 
очередаое издание является продолжением 
цикла исследований по истории обществен
ной мысли Кореи эпохи позднего феодализ
ма и нового времени, где главное внимание 
уделяется изучению роли национальной 
идеи в развитии освободительной просвети
тельской мысли в Корее и среди корейской 
эмиграции за рубежом в один из перелом
ных моментов корейской истории - накану
не и в первые годы после аннексии Кореи.

Как видно из монографии, узловыми 
проблемами книги являются новые подходы 
к оценке истории развития национальной 
идеи, культурных и религиозных традиций, 
путей развития реформаторской просвети
тельской мысли, идеологии массовой народ
ной борьбы накануне и в первые годы после 
установления японского колониального гос
подства на Корейском полуострове Одна из 
отличительных черт этого нового подхода - 
попытка рассмотреть внутрикорейское раз
витие освободительной, просветительской 
мысли в тесной взаимосвязи с эмигрант
ским корейским освободительным движени
ем в Китае, России, США и Японии Считаю 
необходимым обратить на последнее обстоя
тельство особое внимание, ибо изучение ан

тиколониального движения в Корее, идеоло
гических воззрений антияпонских обществ 
и организаций и их лидеров особенно после 
аннексии Кореи невозможно, да и немысли
мо, без тесной увязки с деятельностью 
эмигрантских политических организаций, 
потому что в первые годы после аннексии 
Кореи центр корейского национально-ос
вободительного движения (нисколько не 
преуменьшая роли этого движения в са
мой Корее) переместился в Китай, Рос
сию, США и Японию. Но об этом речь 
пойдет ниже.

Первые три главы и глава 5 исследо
вания посвящены в основном развитию ос
вободительной мысли, просветительства, 
национальных идей в Корее с конца XIX в. 
до конца периода протектората, а также 
движению за буржуазные реформы (“кемон 
ундон”) в первые годы после аннексии 
(1910-1914). На основе многочисленных ар
хивных источников на корейском, русском и 
английском языках, материалов корейского 
архива библиотеки им. А.С.Пушкина г-Ал- 
ма-Аты, тщательного изучения предшест
вующей историографии и привлечения мно
гочисленных трудов русских, корейских, за
падноевропейских и американских ученых 
авторы монографии приходят, на мой 
взгляд, совершенно правильно к выводу о 
том, что движение за реформы “кэхва ун
дон". развивавшее идеи сирхак, возникло в 
новой внутриполитической и международ
ной обстановке в 70-е гг. XIX, когда эконо
мическое вторжение капиталистических 
держав, главным образом Японии, повлекло 
за собой изменения в социальной структуре 
корейского общества и создавало психоло
гические предпосылки для роста антиино- 
странных настроений в широких массах. 
Они пишут, что “в идеологии корейских 
просветителей, буржуазных реформаторов- 
националистов в 80-90-х гг. XIX а уже яв
ственно проявилось влияние синтеза тради
ционных дальневосточных учений и просве
тительской мысли, получившей широкое 
распространение не только в Европе и 
США, но и в Японии" (а 9). В этой связи в 
монографии анализируется влияние разли
чных течений общественной мысли как со-
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точно освещена деятельность иностранных 
миссионеров в качестве проводников поли
тики своих правительств, совершенно умал
чивается их. особенно американских мисси
онеров антирусская пропаганда.

В новом освещении представлена в 
рецензируемой книге и деятельность рели
гиозно-политической организации “Чхон- 
догё”, ее руководителя Сон Бён Хи, буду
щего идейного вдохновителя первомартов
ского движения 1919 г., заповеди которых 
оказали огромное воздействие на формиро
вание националистической, патриотической 
просветительской мысли С большим инте
ресом читаются страницы книги, где рас
сказывается о деятельности различных 
просветительских обществ, о популярности 
издаваемых ими газет и журналов и работе 
организованных обществами просветитель
ных школ. В книге приводятся новые дан
ные и о мировоззренческих позшщях идео
логов просветительства, проповедников на
циональной и мировой культуры Пан Ын 
Сика. Син Чхэ Хо, Чан Чжи Ена, Ли Ги, 
Юн Чхи Хо, Ли Дон Хана, Ю Гиль Чжуна 
и Ан Чхан Хо.

Культурно-просветительская деятель
ность лидеров “кэмон ундон” и религиозно
политической организации “Чхондогё" ока
зала огромное влияние на формирование 
общественного и национального самосозна
ния в корейском обществе Однако их кон
цепции отличались от идейного мировос
приятия вождей партизанских отрядов, ко
торые содержали свои особые черты нацио
нализма, хотя по мере нарастания угрозы 
колониального закабаления Кореи взгляды 
некоторых идеологов просветительства ста
ли приближаться к пониманию необходимо
сти борьбы за независимость, вооруженных 
действий против японских захватчиков. В 
чем же авторы книги видят основные черты 
национализма, присущего мировоззрению 
вождей “ыйбён"'1? Они считают, что в пери
од японского протектората в среде корей
ских народных масс сформировалось на ос
нове своеобразного синтеза традиционных 
вероучений, национальной религии тонхак и 
христианства сознание того, что их идеалом 
является доктрина тонхак об утверждении 
равенства всех людей на земле, создании 
государства всеобщего благоденствия, что 
путь к этому царству равенства по конфу
цианской традиции должно проложить 
“пришествие избавителя" - нового избран
ной) народом правителя государства, изба
вителя народа от тягот жизни

Наиболее яркими представителями

предельных стран Востока, так и Запада, на 
формирование идеологии “кэхва ундон" и 
“Тоннип хёпхве"3. Это - влияние паназиа- 
тизма, идей китайских просветителей-ре
форматоров Кан Ювэя и Лян Цичао, про
никших из Япоюш и Китая социалистичес
ких теорий, социал-дарвинистских концеп
ций, а также воззрений китайского револю
ционера Сунь Ятсена.

Просветительство и национальная 
идея особенно сильно овладевают умами пе
редовой корейской общественности в годы 
протектората (1905-1910). В эти годы серь
езное воздействие на формирование духов
но-нравственных понятий корейской нации 
оказала идеология “кэмон ундон", которая 
впитала в себя идеи конфуцианства, буд
дизма, даосизма, христианства и нацио
нальных учений - Тонхак (восточное уче
ние) и Чхондогё (Учение небесного пути). 
Здесь очень важно отметить, что Г.Д.Тягай 
и В.П.Пак отошли от установившихся ста
рых. традиционных в российской историо
графии оценок роли христианских миссио
неров, религиозно-проповедническая дея
тельность которых сочеталась со стремле
нием внушить корейцам уважение к своей 
национальной культуре, способствовала 
развитию экономических отношений Кореи 
с их странами. Авторы книги, справедливо 
отмечая, что иностранные миссионеры в Ко
рее реализовывали экономические и поли
тические планы своих правительств, одно
временно указывают и на их цивилизатор
скую миссию, на их серьезное воздействие 
на развитие патриотического молодежного 
движения, как и всего культурно-просвети
тельского движения в целом. Накануне и в 
период протектората позиция американских 
протестантских миссионеров расходилась с 
официальной политикой правительства, 
именно они выступили на международной 
арене в защиту независимости Кореи, про
тив агрессии Японии. Совершенно справед
ливы в этой связи строки книги: “Разнооб
разная просветительская активность ино
странных миссионеров влияла на формиро
вание нового миропонимания, нового духов
ного мира. Корейские юноши знакомились с 
кодексом буржуазно-демократических сво
бод, общественным устройством западных 
государств, понятиями “конституция", “пар
ламент”. Не случайно большинство идеоло
гов возрождавшегося корейского национа
лизма были приверженцами “западной ве
ры, принявшими протестантство" (с. 29-30).

Все это верно, и тем не менее рецен
зенту представляется, что в книге недоста-



157

конфуциа неких идеологов, возглавивших 
отряды “ыйбён”, авторы книги считают Лю 
Нин Сока, Чхве Ик Хёна, Хо Ви, Ли Ик 
Хёна, Хон Бом До, Ли Бом Чюна и др., ко
торые выступили с патриотических, нацио
налистических позиций, но взгляды кото
рых отличались от взглядов бойцов 
“ыйбён", а также части реформаторов-про
светителей, возглавивших борьбу повстан
цев и выступавших за буржуазные преоб
разования в корейском обществе. Конфуци
анцы - вожди отрядов “ыйбён” боролись за 
сохранение традиционных порядков, иерар
хии чиновников, они пропагандировали ло
зунг изоляции страны, объявляли ересью 
культуру, научно-технические достижения 
иностранных государств.

Видным идеологом этих конфуциан
ских лидеров вооруженной борьбы “ыйбён" 
был Чхве Ик Хён (1833-1906), который в 
своих сочинениях утверждал незыблемость 
традиционной сословной структуры общест
ва. Он был истинным патриотом Родины, но 
его патриотизм сочетался с верой в незыб
лемость учения Конфуция и Чжу Си, с убе
ждением в незыблемости сословно-консер
вативной структуры монархии.

Однако в последующие годы в воззре
ниях конфуцианских лидеров появляется 
стремление по-новому осмыслить экономи
ческое и политическое положение страны и 
найти выход из этого положения. Это нашло 
отражение в философских размышлениях 
другого руководителя движения “ыйбён” 
Лю Нин Сока (1842-1915). Он начал пони
мать, что Корее нужны реформы, в первую 
очередь сословной структуры общества, как 
устаревшей. Ученый предлагал изменить 
традиционную социальную систему и соз
дать такую, при которой все категории об
щества - ученые, крестьяне, ремесленники, 
торговцы и военные - должны овладевать 
военным делом, чтобы сделать страну бога
той и сильной. Он утверждал, что “конфу
цианские ученые должны быть сведущи в 
сельском хозяйстве, ремесле, коммерции, 
военном искусстве., а не только заскоруз
лыми в своей учености" (с 112).

Серьезное воздействие на подъем об
щественного самосознания, рост патриотиз
ма оказало убийство одним из организато
ров отрядов “ыйбён" Ан Чжун Гыном Ито 
Хиробуми на харбинском вокзале в октябре 
1909 г. Находясь в японской тюрьме в 
Порт-Артуре, он написал (это впервые ста
новится известным российским читателям 
из книги Г.Д.Тягай и В.П.Пака) “Трактат о 
мире на Востоке", в кагором он выразил

взгляды многих просветителей-реформато
ров, а также вождей “ыйбён" на политику 
Японии на Дальнем Востоке в период рус
ско-японской войны 1904-1905 гг. и в годы 
протектората. Авторы книги
“политика Японии в этот период привела их 
к мысли о необходимости организации борь
бы против колонизаторских акций Страны 
восходящего солнца, о необходимости уста
новления отношений с государствами За
падной Европы, США. России, чтобы не ут
ратить независимости" (с 116). С этим труд
но не согласиться.

Очень важным представляется вывод 
авторов монографии о том, что низшие со
циальные слои корейского общества, всту
пившие в ряды “ыйбён", по-иному предста
вляли свои цели, чем конфуцианцы-руково
дители “ыйбён". Они мечтали о “возвраще
нии" к мифическому “золотому веку" древ
ности, утопическим идеалам религиозных 
учений, отодвигая на второй план решение 
социальных проблем. Но всех борцов за сво
боду Родины, как и просто антияпонски на
строенное население Кореи, России. Маньч
журии, объединяла национальная идея 
“священной войны" против колонизаторов. 
Идея слияния нации сплотила представите
лей самых различных социальных групп.

Существенным вкладом в изучение 
формирования национальной идеи и про
светительства в Корее в вначале XX в. яв
ляется глава 4 монографии “Корейцы в 
эмиграции (1905-1914)". в которой авторы 
продолжили исследование истории корей
ской эмиграции в Китае, русском Приморье, 
на Американском континенте и в Японии.

В конце XIX - начале XX в. основная 
масса корейских переселенцев обосновалась 
в северо-восточных пограничных с Кореей 
районах Китая. В годы протектората корей
ские эмигрантские центры образовались в 
Пекине и Шанхае, но основным прибежи
щем переселенцев оставался населенный 
корейцами район Цзяньдао, получившюй у 
корейцев название Канда Он стал базой во
оруженной борьбы отрядов “ыйбён" и дея
тельности антияпонских просветительских 
обществ, самыми многочисленными из кото
рых были “Канминхве" (Народное общест
во) и “Конъдокхве” (Общество конфуциан
ской морали). Затем возникли “Комугё" 
(Общество земледелия) и общество “Право
вой союз", членами которого стали офице
ры, эмигрировавшие из Кореи после роспу
ска в 1907 г. японским генеральным рези
дентом корейской армии. Его возглавил 
бывший капитан корейской армии Хан Сон

пишут, что
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после аннексии Кореи Японией, отметив, 
что в Маньчжурии, как и в русском Примо
рье, происходило слияние двух форм наци
онально-освободительного движения - про
светительского и вооруженного, авторы мо
нографии дают характеристику до настоя
щего времени мало известной российскому 
читателю истории корейской эмиграции на 
Американском континента На Гавайские 
острова и в Калифорнию эмигрировали и 
корейские политические деятели, которые 
устанавливали связи с эмигрантами из Ки
тая и Японии, в частности с Сунь Ятсеном, 
что несомненно оказывало влияние на насе
ление корейской общины. Ан Чхан Хо, Ли 
Бён Гу, Чан Хан Гён и Ли Сын Ман на Га
вайях основали “Синминхве", подобное то
му, что в Корее, создавали культурно-про
светительские общества. Их пресса, обра
щения к корейскому населению, собранные 
ими на патриотические цели денежные 
средства - все это распространялось в са
мой Корее и было направлено против коло
ниального закабаления корейского народа. 
Крупнейшими центрами корейской общест
венно-политической мысли в США стал г. 
Сан-Франциско, а на Гавайях - г. Гонолулу, 
где 1 июля 1907 г. был созван съезд 24 ко
рейских организаций, которые решили соз
дать объединенное общество корейцев (“Ха
нин хапсон хёпхве") и распустить все мел
кие корейские объединения. Те же процес
сы происходили в Калифорнии, где также 
было создано единое корейское общество 
“Коннип хёпхве”, которое открыло многочи
сленные отделения в других городах США 
Так корейские просветители-националисты, 
заключают авторы монографии, создавали 
“своеобразный фронт борьбы за независи
мость Родины".

Начавшийся процесс объединения был 
продолжен в 1909 г., когда представители 
гавайского общества “Хапсон хёпхве" и ка
лифорнийского общества “Коннип хёнхве” 
созвали в Сан-Франциско учредительный 
съезд, на котором провозгласили создание 
единой Корейской Национальной ассоциа
ции “Тэхан кунминхве” с целью координа
ции действий всех зарубежных корейцев не 
только на Гавайях, но и в Соединенных 
Штатах, Приморье и Маньчжурии в борьбе 
за независимость. В книге приводится инте
ресный факт созыва лидерами корейской 
эмиграции Ли Сын Маном, Ли Бён Гу, Пак 
Ён Маном летом 1909 г. в г. Дэнверке съезда 
всех корейских эмигрантских организаций, 
куда прибыли также корейцы из Владиво
стока, Токио, Маньчжурии и Кореи Такая

Гён Все эти общества открывали корейские 
школы, которые становились не только мес
том обучения, но и очагами пропаганды 
буржуазно-националистических и анти- 
японских воззрений. Кроме общеобразова
тельных открывали и военные школы для 
подготовки корейских юношей к вступле
нию в ряды “ыйбён".

В Маньчжурии развернули свою дея
тельность идеологи “кэмон ундон" Ли Сан 
Соль, Ан Чхан Хо, Син Чхэ Хо, Ли Гап, ру
ководители отрядов “ыйбён" Хон Бом До, 
Ли Дон Хви и др. После аннексии Кореи в 
Цзяньдао переехали также многие другие 
видные деятели национально-освободитель
ного движения - Ли Чхун, Ян Ги Тхак,. Им 
Чи Чжин Вместе с ними, как показывают 
авторы монографии, прибыло более 60 по
литических эмигрантов. Ли Дон Хви и Ли 
Чжун установили также контакты с обще
ством “Канминхве", которое к тому времени 
развернуло уже свою деятельность в самой 
Корее и даже в русском Приморье В 1910 г. 
в Южной Маньчжурии на базе “Синмин
хве"5 начало действовать новое общество 
“Кёнхакса" (Общество земледелия) во главе 
с Ли Си Еном, которое выпустило Деклара
цию, в которой корейские эмигранты в 
Маньчжурии, призывались к вооруженной 
борьбе против японцев и изучению истории 
борьбы за независимость в других странах. 
“Подумайте. - говорилось в Декларации, - 
какая сила помогла Голландии в XVI в. 
скинуть испанское иго, что помогло Греции 
освободиться от подчинения Турции и до
биться независимости Если есть цель и 
стремление, то не страшен никакой дьявол” 
(с 133-134). В 1912 г. на базе “Кёнхакса" бы
ло создано новое общество “Цуминдан” (Ор
ганизация оказания помощи народу).

Корейские политические эмигранты в 
Маньчжурии, руководство базировавшихся 
там отрядов “ыйбён" выступили в поддерж
ку Синьхайской революции Они направили 
в Шанхай своих делегатов, чтобы догово
риться с китайскими революционерами об 
участии корейских эмигрантов в их дея
тельности и взаимной борьбе против япон
ских агрессоров. Таким образом, революция 
1911 г. в Китае, ее буржуазно-демократиче
ская программа, лозунги освобождения от 
иноземного правления способствовали росту 
антияпонских настроений среди корейцев, 
их стремлению к решительной вооружен
ной борьбе против Японии

После краткого обзора положения ко
рейской эмиграции в Китае и русском При
морье в годы протектората и в первые годы
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в Корее во второй по-

многогранная деятельность корейских пат
риотов на Американском континенте впер
вые получает научное освещение в рецен
зируемой монографии В ней показано, что 
мировоззренческие позиции у части идеоло
гов корейского национализма на Американ
ском континенте эволюционировали от чис
то просветительских до призывов к воору
женной борьбе. При этом они сохраняли на
дежды на помощь правительства США и 
др. европейских государств. В этой связи 
необходимо указать, что российскому коре- 
еведению надлежит (и как можно скорее) 
пересмотреть оценку деятельности Ли Сын 
Мана и некоторых др. лидеров освободи
тельного движения, которых незаслуженно 
называли только “проводниками политики 
США в Корее" и при этом умалчивали об 
их роли в организации антияпонского дви
жения

Не менее важную роль в формирова
нии национальной идеи и организации про
светительства сыграли корейские студенты 
и политические эмигранты в Японии В кни
ге Г.Д.Тягай и В.П.Пака впервые в россий
ской историографии приводятся новые дан
ные о деятельности корейских студенческих 
организаций в Токио и других крупных го
родах Японии Корейские студенты, обучав
шиеся в Японии, поддерживали тесные свя
зи с соотечественниками “ Приезжая на ро
дину, студенты знакомили своих соотечест
венников с теориями Спенсера, Лассаля, 
Дарвина, Маркса, Кропоткина, что несом
ненно оказывало серьезное воздействие на 
формирование новых политических про
грамм, способствовало росту общественного

в эпоху позднего феодализма. - М. , 1971; 
Там же. Формирование идеологии национально-освободительного движения в Ко
рее. - М„ 1983.
В.П.Пак. Просветительское движение и система образования 
ловине XIX - начале XX в. - М., 1983. 
В переводе - “Общество независимости".
Ыйбён - Армия справедливости, общее название антияпонских партизанских отря
дов корейских националистов начала XX в.
“Синминхве" - “Новое народное общество".

и национального самосознания”, - такими 
словами заканчивается глава 4 монографии 
о деятельности корейской эмиграции в 
1905-1914 гг.

Настоящая рецензия не содержит 
оценки всех проблем, поднятых в моногра
фии Г.ДТягай и В.П.Пака. Она касается 
только главных, узловых, на взгляд рецен
зента, вопросов развития корейской обще
ственной мысли и просветительства накану
не первой мировой войны Их анализ пока
зывает, что труд Г.ДТягай и В.П.Пака - это 
новое слово в российском корееведении, ве
сомый вклад в мировое корееведение, хотя 
в монографии остались не до конца иссле
дованными некоторые проблемы идеологии 
корейского национально-освободительного 
движения. Да и сами авторы указывают на 
то, что такие проблемы, как историческая 
роль в корейском обществе национальных 
учений Тонхак и Чхондогё. а также христи
анства могла бы составить предмет само
стоятельного исследования. Следует ука
зать и на то, что выглядят спорными и не
которые новые термины, содержащиеся в 
рецензируемой монографии. Вряд ли вполне 
правомерным следует народное движение 
или восстание 1919 г. в Корее, известное в 
корейской историографии как “первомар
товское движение", именовать “общекорей
ским крестьянским восстанием 1919 г." (а 
223), имея в виду социальный состав участ
ников этого движения. Далее. На мой 
взгляд, не следует также, без всяких огово
рок, называть движение “ыйбён" партизан
ским движением, ибо это не понятно корей
скому читателю.
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В IV квартале 1997 г. выходит в свет очередной, двадцать второй, вы
пуск ежегодника "Китайская Народная Республика. Политика, экономика, 
культура в 1995-1996 гг." Он издается Институтом Дальнего Востока РАН с 
1973 года.

Как и в предыдущих выпусках в нем освещаются основные события, 
которые происходили в КНР в 1995-96 гг. Читатель найдет в ежегоднике мате
риалы о сессиях ВСНП и пленумах ЦК КПК, положении в экономике, внешне
политической деятельности КНР, о развитии культуры и образования в стране. 
В приложении дается хроника основных событий внутренней жизни КНР и ее 
внешней политики.

Ежегодник подготовлен коллективом научных сотрудников Института. 
Книга рассчитана на специалистов и читателей, интересующихся современным 
Китаем.


