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Журналу “Проблемы Дальнего Востока” — 35 лет
В подборке публикуются поздравления, поступившие в адрес журнала, 

в связи с его 35-летием.

Л. Бадалян, В. Криворотое. Россия и Китай: перспективы взаимодей
ствия в новых энергетических условиях

В статье оцениваются перспективы сотрудничества России и Китая — 
соседей по азиатскому континенту, который, по мнению авторов, представляет 
собой зону экстремального климата, неблагоприятную для современной эконо
мической модели массового производства типа американской, предполагающей 
культивацию ограниченного набора монокультур и доставку продукции на ры
нок по густой сети автомобильных дорог. Поэтому на повестку дня выходит 
проблема соответствующих экономических и технологический адаптаций. На
копленный многовековой исторический опыт в данном случае является бесцен
ным и может служить неким путеводителем из прошлого в будущем, считают 
авторы статьи.

Россия—Китай—Индия: продолжение научно-практического диалога
Журнал продолжает публикацию материалов 6-й трехсторонней конфе

ренции ученых России, Индии и Китая. В предлагаемых вниманию читателя док
ладах М.Л. Титаренко, С.Г. Лузянина и С.В. Уянаева рассматриваются возможно
сти взаимодействия этих стран по проблемам, связанным с положением на Ближ
нем Востоке, в рамках ШОС, а также в сфере транспортного сотрудничества

А.Абалкина. Азиатские страны в поисках оптимальной интеграцион
ной модели

Несмотря на интенсивный рост экспорта-импорта в рамках азиатского 
региона, интеграционные процессы в нем, как показано в статье, отстают от 
Европы и Северной Америки. На основе всестороннего анализа установлено, 
что внутрирегиональная интеграция азиатских стран пока сводится, преиму
щественно, к экономическому сотрудничеству на базе малоэффективных дву
сторонних соглашений, ввиду чего в долгосрочной перспективе эти страны 
предстанут перед необходимостью поиска моделей взаимодействия в многосто
роннем формате.

"Проблемы Дальнего Востока" № 2, 2007 г.

В. Портяков. Китайская Народная Республика в 2006 году
В статье рассмотрены основные аспекты политической деятельности 

руководителя КНР Ху Цзиньтао, особенности функционирования ведущих 
звеньев политической системы и итоги экономического развития Китая в 
2006 г. Проанализированы особенности современного подхода в Китае к совер
шенствованию внешнеэкономических связей и приоритетные направления 
внешней политики страны.
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В. Романовский. Н.В. Устрялов — профессор Харбинского юридичес
кого факультета.

В статье раскрывается малоисследованная страница творческой биогра
фии идеолога национал-большевизма в эмиграции. В 1920 г. он был инициато
ром создания Харбинского юридического факультета, являлся первым его де
каном, читал студентам лекционные курсы по общей теории права, государст
венному праву, истории философии права, руководил философским кружком, 
редактировал научные издания, исследовал события, происходившие в России 
и мире. Его успешная работа на факультете продолжалась полтора десятиле
тия и была прервана вынужденной отставкой. В 1935 г. он вернулся на родину, 
а в 1937 г. был репрессирован.

Лю Цзайци. Высшие учебные заведения в Китае в условиях совмест
ного управления центра и регионов

В статье рассмотрены особенности формирования в КНР системы сов
местного управления высшими учебными заведениями со стороны централь
ных ведомств и местных правительств, которая начала внедряться с 1985 г. 
Охарактеризованы основные типы совместного управления вузами со стороны 
центральной и местных властей. Показаны достоинства и недостатки новой си
стемы, проанализированы перспективы ее развития.

Луань Цзинхэ. Китайско-советский Договор о дружбе и союзе 1945 г. 
и Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между Китаем и Советским 
Союзом 1950 года (сравнительный анализ)

На основании сравнительного анализа исторического контекста, хода пере
говоров и текстов договоров между СССР и Китаем (1945 г.) и между СССР и КНР 
(1950 г.) автор приходит к выводу, что Договор о дружбе, союзе и взаимной помо
щи 1950 года был заключен в результате активного диалога и достижения полного 
согласия и нацелен на установление союзных отношений и налаживание взаимно
го сотрудничества между двумя странами во всех областях.

В.Фроленков. Экономическое сотрудничество стран-членов ШОС: на
чальный этап становления

Охарактеризовав причины заинтересованности КНР, центральноазиат
ских государств-участников ШОС и России в развитии именно экономической 
составляющей деятельности Организации, автор анализирует современное со
стояние хозяйственного взаимодействия в рамках ШОС на двустороннем уров
не и в коллективном формате. В статье рассматриваются основные тенденции 
и противоречия на пути формирующегося коллективного сотрудничества стран 
ШОС, высказывается авторская точка зрения по поводу выбора его главных 
направлений на перспективу.

А.Тарасюк. Экономический потенциал Северо-Восточного Китая и его 
влияние на развитие сотрудничества с приграничными регионами России

Статья содержит развернутую характеристику экономического потен
циала соседствующего с Россией китайского региона, включающего провинции 
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин.По мнению автора, близость к России является 
одной из причин высокой экономической жизнеспособности Северо-Восточного 
Китая. Для российского Дальнего Востока соседство с Китаем также открывает 
многообещающие перспективы социально-экономического развития.
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А. Алексанян. Источниковедение и историография манихейства в Ки
тае (обзор западных и китайских исследований)

Статья представляет собой первый русскоязычный систематизирован
ный очерк истории изучения феномена манихейства в Китае западными, ки
тайскими и японскими учеными. Выделяется несколько этапов в его изучении, 
рассматриваются основные проблемы и узловые вопросы историографии дан
ного явления, которые решали и сегодня продолжают решать ученые Герма
нии, Франции, США, КНР, Тайваня и Японии. В целом в их исследованиях ма
нихейство характеризуется как религия с “универсальным”, крайне гибким в 
смысле адаптации характером, с “глобалистскими” тенденциями.

В. Кузнецов. Под сенью древних храмов (заметки о современной ду
ховной жизни китайцев)

Увиденное и услышанное в Пекине и Ланьчжоу за время непродолжи
тельного пребывания там дало возможность автору ознакомиться с такими яв
лениями в современном Китае, которые не находят отражения в средствах 
массовой информации. Особое внимание уделено традиционной духовности Ки
тая, в частности, религиозной жизни. Предпринята попытка показать, как Ки
тай сохраняет основы духовных традиций в условиях глобализации.

Е. Бабкина. Своеобразие историко-философской парадигмы “Вос
ток—Запад” в творчестве Б.А. Пильняка

В статье исследуется своеобразие историко-культурной парадигмы 
“Восток—Запад” в творчестве Б. Пильняка на различных уровнях художест
венного текста: смысловом, образном, идеологическом, а в некоторых случа
ях — и политическом. Широкий культурологический контекст, привлечение 
материалов биографического и собственно литературного характера позволяют 
выявить самобытность и неординарность решения данной проблемы в творче
стве писателя.
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— 35 лет

исполь-

В марте этого года исполнилось 35 лет с момента выхода в свет первого 
номера журнала “Проблемы Дальнего Востока”, учрежденного Российской 
академией наук и Институтом Дальнего Востока РАН. За период своего суще
ствования журнал завоевал авторитет и признание у обширной читательской 
аудитории, которая включает ученых-востоковедов, представителей политиче
ских, дипломатических и деловых кругов России и сопредельных стран и всех 
тех, кто проявляет интерес к тематике его публикаций.

Распространение нашего издания на русском и английском (под назва
нием ‘Таг Еав^егп АИа1Г5”) языках позволяет многочисленным читателям жур
нала в России и за рубежом знакомиться с историей, культурой, политикой и 
экономикой стран АТР, следить за развитием международного сотрудничества 
и двусторонних отношений в этом весьма динамичном и стратегически важном 
районе мира. Именно здесь расположены лидеры современной мировой эконо
мики — Китай, Япония, быстро растущие Индия, Вьетнам и другие страны 
АСЕАН. К этому гигантскому массиву, охватывающему треть населения Зем
ли, относятся также российский Дальний Восток и Сибирь с их колоссальным, 
неоценимым для будущего нашей страны потенциалом, используемым, однако, 
пока недостаточно и не всегда рационально.

Соответственно, основным направлением журнала является всесторон
нее освещение нынешнего состояния и перспектив экономического развития 
региона, прежде всего в интересах стимулирования развития самой России. 
ПДВ — это, по сути, единственное издание в стране, в котором широко и сис
тематически освещаются различные аспекты экономического положения в 
странах Дальнего Востока, в том числе ход и опыт экономических реформ в 
Китае, проблемы и результаты экономических преобразований и развития 
“малых азиатских тигров”, вопросы внешнеэкономической политики и внешне
экономических связей стран Дальнего Востока.

В тесной связи с анализом экономических процессов исследуются так
же социальные, политические, цивилизационные аспекты развития. На стра
ницах ПДВ находят широкое отражение особенно злободневные для нынешних 
и будущих поколений жителей региона социально-демографические и экологи
ческие проблемы. Важнейшее место занимают вопросы рационального

Журналу “Проблемы Дальнего Востока”
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редакция ПДВРедколлегия и

зования природных ресурсов и сохранения окружающей среды, межгосударст
венных и внутренних миграций населения, разумного и взаимовыгодного фор
мирования рынка труда.

Все это определяет комплексный исследовательский профиль журнала 
на стыке разных общественных наук, среди которых важнейшее место зани
мает изучение международных экономических и политических отношений. 
Особо значимую роль играют публикации по проблемам многосторонних и дву
сторонних отношений стран региона, политике России в отношении стран-сосе
дей на ее дальневосточных рубежах, а в последние годы — и по вопросам дея
тельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), взаимодействию 
России, Китая и Индии.

В журнале систематически освещаются вопросы восточного, особенно “ки
тайского” направления политики России. Следует отметить и постоянную публика
цию важнейших документов, характеризующих состояние и развитие контактов и 
отношений РФ со странами Дальнего Востока. Отражением растущего междуна
родного авторитета журнала являются выступления на его страницах видных за
рубежных ученых-международников из Китая, Японии, США, Республики Корея, 
дипломатов высокого ранга нашей страны и стран Дальнего Востока.

Редколлегией и редакцией ПДВ уделяется должное внимание публика
ции материалов по истории стран региона, различным аспектам истории их 
взаимоотношений, что отвечает особому влиянию традиций и событий прошло
го на современные процессы в этих странах. По отзывам читателей журнала, 
значительный интерес вызывают материалы, публикуемые в рубрике “Доку
менты, архивы”. Показательно, что они нередко переводятся в соответствую
щих зарубежных изданиях в Китае, Японии, в Республике Корея. Достаточно 
широкое и разностороннее освещение на страницах ПДВ находят темы куль
туры, религии, этнографии стран региона, вопросы философии и государствен
но-правового строительства. В целом в своих публикациях за прошедшие 35 
лет нашему журналу, по оценке постоянно читающих его специалистов, уда
лось совместить политическую актуальность, постоянные поиски новых идей и 
новой методологии и бережное следование лучшим традициям отечественного 
востоковедения, освободиться от идеологизированности и сохранить акаде
мизм. Широкий круг рассматриваемых проблем, публикация разнообразных в 
тематическом и концептуальном отношении статей позволяют журналу заин
тересовать самых разных читателей, каждый из которых находит в нем для 
себя что-то познавательное.

Разумеется, мы понимаем, что наряду с достижениями в нашей работе 
имеются и определенные недостатки. В частности, хотелось бы уделять больше 
внимания углубленным теоретико-методологическим разработкам проблем АТР, 
шире освещать на страницах журнала дискуссии отечественных и зарубежных 
ученых-востоковедов по актуальным проблемам и истории стран региона. Коллек
тив журнала приложит максимум усилий, чтобы откликнуться на конструктивные 
рекомендации и пожелания по улучшению работы и повышению качества нашего 
издания, содержащиеся в многочисленных поздравлениях, поступивших в наш 
адрес. Мы исходим из того, что только таким путем — благодаря установлению 
тесной взаимосвязи с нашими читателями — мы сможем эффективнее решать 
стоящие перед нами новые ответственные задачи.
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Глубокоуважаемый Владимир Яковлевич!

Дорогие коллеги!

В.И. Васильев

Уважаемые Михаил Леонтьевич и Владимир Яковлевич!

Советник президента РАН 
Генеральный директор 
НПО “Издательство “Наука” 
член-корреспондент РАН

Главному редактору
журнала “Проблемы Дальнего Востока”, 
доктору экономических наук 
В.Я. Портякову

Директору Института 
Дальнего Востока РАН
М.Л. Титаренко

Главному редактору журнала 
“Проблемы Дальнего Востока” 
В.Я. Портякову

По поручению Председателя Государственной Думы Федерального Соб
рания Российской Федерации Б.В. Грызлова Комитет по международным де
лам поздравляет коллектив журнала “Проблемы Дальнего Востока” в связи с 
отмечающимся в эти дни 35-летием со дня основания и выходом в свет первого 
номера журнала в 1972 году. Депутаты Государственной Думы — члены Коми
тета желают крепкого здоровья и новых творческих успехов сотрудникам 
журнала, всем тем, кто был и на протяжении многих лет остается активным 
участником процесса создания этого высокопрофессионального и столь ценного 
для специалистов-международников научного издания.

Среди сотрудников Государственной Думы и, в частности, аппарата Ко
митета по международным делам, есть те, кто был подписчиком и читателем 
еще первых номеров журнала “Проблемы Дальнего Востока , кто формировал
ся и воспитывался как специалист-востоковед под влиянием публикаций жур-

От имени Генеральной дирекции и многочисленного коллектива издате
лей, полиграфистов, книготорговых и научных работников Научно- 
производственного объединения “Издательство “Наука” горячо и сердечно по
здравляю Вас, редакционную коллегию и весь коллектив журнала со знамена
тельной датой — 35-летием со дня его создания.

Руководству НПО “Издательство “Наука” хорошо известны высокие 
оценки отечественной и зарубежной общественности тематики журнала, осве
щающей комплекс проблем востоковедения.

Журнал “Проблемы Дальнего Востока” всегда был и остается одним из 
самых интересных и уважаемых периодических академических изданий, и в 
этом заслуга его дружного высокопрофессионального коллектива.

Желаем всему коллективу журнала новых творческих успехов в деле 
выполнения непростых и важных задач, которые стоят перед наукой, акаде
мическим книгоизданием и Вашим замечательным журналом.
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К.И. КосачевПредседатель Комитета 
по международным делам 
Государственной Думы

нала, кто и по сей день хранит на своих книжных полках раритетные номера 
"Проблем Дальнего Востока”, поскольку они представляют большой интерес и 
научную ценность для международников, профессионально занимающихся 
изучением стран Дальнего Востока, для тех, кто был и остается неравнодуш
ным к выбору путей дальнейшего развития советского, а теперь и российского 
дальневосточного региона.

Журнал “Проблемы Дальнего Востока” является общественно-полити
ческим изданием, однако его публикации носят фундаментальный научно-при
кладной характер и вызывают неподдельный интерес и у ученого, и у практи
ческого работника, и у начинающего востоковеда, еще только приступающего к 
изучению стран и проблем региона.

Регулярно соприкасаясь в своей депутатской деятельности с политичес
кой и экономической жизнью государств Азиатско-Тихоокеанского региона, 
депутаты Комитета всегда находят в публикациях журнала интересующую их 
информацию, способствующую лучшему пониманию процессов, происходящих 
там, аналитику, позволяющую глубже вникнуть в суть проблем стран АТР, 
лучше понять то, чем живут народы Дальнего Востока и Восточной Азии, и 
главное, осознать истинные интересы участия Российской Федерации в делах 
этого обширного и важнейшего района современного мира.

Большой интерес для депутатского корпуса представляют регулярно 
публикуемые в “Проблемах Дальнего Востока” материалы по экономике, внут
ренней и внешней политике, культуре стран АТР, а также работы, посвящен
ные опыту экономических реформ и социально-экономических преобразований 
в странах Дальнего Востока и Восточной Азии, сотрудничеству государств в 
сфере обеспечения безопасности.

Отрадно и то, что журнал “Проблемы Дальнего Востока” регулярно об
ращается к деятельности таких международных региональных организаций, 
как АТЭС, ШОС и ряда других, а также к изучению проблем и перспектив 
развития российского Дальнего Востока с учетом его более активного и эффек
тивного участия в торгово-экономическом сотрудничестве стран региона и в 
расширяющихся интеграционных процессах в АТР в целом, что представляет
ся нам крайне важным в свете предстоящей встречи в верхах стран-членов 
АТЭС во Владивостоке.

Вместе с тем хотелось бы пожелать журналу помещать больше матери
алов, посвященных межпарламентскому сотрудничеству и парламентским свя
зям государств региона, в особенности участию российских парламентариев в 
работе Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. Уверен, что читате
ли журнала с интересом узнали бы о работе Ассоциации азиатских парламен
тов за мир, о Конференции парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона 
по проблемам окружающей среды и развития, о Межпарламентской организа
ции стран АСЕАН.

Еще раз хочу пожелать коллективу журнала “Проблемы Дальнего Вос
тока” новых творческих успехов.
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В.П.ПарфеновРуководитель секретариата

Уважаемые коллеги!

Уважаемый Михаил Леонтьевич!
Уважаемый Владимир Яковлевич!

Директору Института 
Дальнего Востока РАН, 
академику РАН 
М.Л. Титаренко

Главному редактору журнала 
“Проблемы Дальнего Востока” 
В.Я. Портякову

Редакция журнала 
“Проблемы Дальнего Востока”

Примите самые сердечные и искренние поздравления по случаю 35-ле
тия основания и выхода в свет первого номера журнала “Проблемы Дальнего 
Востока”. За время своего существования журнал завоевал авторитет и заслу
женное признание у широкой читательской аудитории: специалистов-востоко
ведов, представителей политических, деловых и дипломатических кругов не 
только России, но и других стран. Подтверждением растущего международно
го авторитета журнала являются публикации на его страницах, авторами ко-

По поручению Председателя Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации С.М. Миронова передаю редакционному и автор
скому коллективу журнала “Проблемы Дальнего Востока” свои поздравления с 
тридцатипятилетием со времени его основания.

Трудно переоценить роль этого по своему уникального издания в сохра
нении и умножении богатых традиций российского востоковедения. Добиваясь 
высокого научного уровня публикаций, журнал уверенно идет в ногу с общест
венно-политическими потребностями нашей страны, встающими в эпоху гло
бальных вызовов и угроз.

Публикации журнала дают возможность его читателям, в том числе чле
нам Совета Федерации, информационно-аналитическим службам верхней палаты 
Федерального Собрания Российской Федерации своевременно получать всесторон
не выверенную информацию по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона, об 
отношениях Российской Федерации с государствами Дальнего Востока.

Что касается пожеланий на будущее, то для Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации как верхней палаты высшего зако
нодательного органа нашей страны интересны были бы в первую очередь пуб
ликации о роли и месте парламентов в общественно-политической и социаль
но-экономической жизни государств региона, о зарубежном опыте законода
тельного обеспечения реформ, а также сотрудничества с Российской Федера
цией, о транснациональных процессах и деятельности интеграционных струк
тур в регионе, прежде всего таких, как ШОС, АТЭС АСЕАН. Хотелось бы ви
деть на страницах журнала выступления крупных государственных и полити
ческих деятелей региона о ситуации в АТР и взаимоотношениях с Россией.

С благодарностью за сотрудничество,
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И.А. Рогачев
Член Совета Федерации,
Член Комитета СФ по международным делам

Уважаемый Михаил Леонтьевич, 
Уважаемый Владимир Яковлевич,

Директору
Института Дальнего Востока РАН 
академику РАН М.Л. Титаренко

Главному редактору журнала 
“Проблемы Дальнего Востока” 
д.э.н. В.Я. Портякову

Журналу “Проблемы Дальнего Востока” — 35 лет

торых являются видные зарубежные ученые из Китая, Японии, Кореи, США, 
известные дипломаты нашей страны и государств Дальнего Востока.

В журнале освещаются актуальные проблемы наиболее динамично раз
вивающегося региона мира, в котором расположены крупнейшие по населе
нию, имеющие высокие темпы экономического роста и бесценное культурное 
наследие государства — Китай, Индия, Япония, страны АСЕАН.

Материалы журнала “Проблемы Дальнего Востока” отличает комплекс
ный характер: в них читателей знакомят с историей стран региона, междуна
родными, политическими проблемами, тенденциями экономического развития, 
вопросами государственно-правового строительства, анализируется влияние 
традиций и исторических событий на современные процессы, весьма содержа
тельны и интересны статьи по культуре, религии, этнографии. Значительное 
внимание в журнале уделяется развитию российско-китайских отношений 
стратегического партнерства, на регулярной основе в нем появляются доку
менты, характеризующие состояние и развитие контактов и связей Российской 
Федерации с другими странами региона.

Горжусь тем, что в течение многих лет являюсь членом Редакционной 
коллегии журнала “Проблемы Дальнего Востока” и автором ряда опублико
ванных в нем статей.

Примите пожелания новых успехов в служении Отечеству на ниве вос
токоведения во имя процветания и роста могущества России, укрепления ее 
авторитета в мировом сообществе!

От всей души поздравляем членов редакционной коллегии, сотрудников 
редакции, авторский коллектив журнала “Проблемы Дальнего Востока” с 
35-летием его основания и выхода в свет первого номера.

Развернутый анализ различных аспектов политической ситуации, об
щественного и экономического развития, истории и культуры стран Дальнего 
Востока, научный подход и академизм Вашего издания позволили ему завое
вать подлинный авторитет не только у специалистов, но и в широких кругах 
наших обществоведов. Для российских дипломатов, работающих на азиатском 
направлении, Ваше издание служит важным источником актуальной информа
ции, глубоких научных оценок и рекомендаций, необходимых для принятия взве
шенных внешнеполитических решений и составления надежных прогнозов.

В XXI веке центр глобального развития продолжит смещаться в Азиат
ско-Тихоокеанский регион. Для нашей страны с ее уникальным евроазиатским 
положением данный вектор внешней политики приобретает от года к году рас
тущую значимость. Углубление вовлеченности России в интеграционные про-
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Первый заместитель Министра иностранных дел РФ А. Денисов

п г

Уважаемый Михаил Леонтьевич, 
Уважаемый Владимир Яковлевич,

Главному редактору журнала 
“Проблемы Дальнего Востока”, 
д.э.н. В.Я. Портякову

Директору Института Дальнего Востока РАН, 
академику РАН
М.Л. Титаренко

В связи с 35-летним юбилеем журнала “Проблемы Дальнего Востока” 
Института Дальнего Востока Российской академии наук передаем поздравле
ния вам и всему коллективу сотрудников журнала.

Работающие на восточноазиатском направлении дипломаты и исследо
ватели хорошо знают и ценят журнал “Проблемы Дальнего Востока”, который 
является единственным российским научным изданием с многолетней истори
ей, специализирующимся на освещении проблем истории и современности Ки
тая, Японии, Кореи и других стран Дальневосточного региона, политических и 
экономических проблем Северо-Восточной Азии.

За прошедшие три с половиной десятилетия журнал неизменно выступал 
главной интеллектуальной площадкой популяризации результатов многогранных 
исследований китаеведов и востоковедов Института Дальнего Востока РАН, дру
гих исследовательских центров нашей страны. Редакционная коллегия журнала 
традиционно поддерживает тесные связи с Министерством иностранных дел Рос
сии. Видные российские дипломаты и сегодня являются ее членами.

Журнал “Проблемы Дальнего Востока” уделяет значительное внимание ос
вещению проблем развития Китая, который не только является одним из важней
ших соседей России, но и все быстрее выдвигается на роль мировой экономичес
кой и политической державы. Публикуемые журналом исследования по Китаю 
оказывают неоценимую помощь Посольству в практической работе.

Хотели бы выразить особую благодарность руководству Института 
Дальнего Востока и журнала “Проблемы Дальнего Востока” за многолетнее

цессы в АТР предоставляет новые возможности для подъема регионов Сибири 
и Дальнего Востока. В этой связи научный анализ процессов, происходящих в 
этом регионе мира, становится как никогда востребованным.

Вашему изданию удается совместить политическую актуальность и следо
вание лучшим традициям отечественного востоковедения, заинтересовать самый 
широкий круг читателей не только у нас в стране, но и за рубежом. Нельзя не от
метить, что тематическая специфика Вашего издания и его высокий международ
ный авторитет помогли ему стать площадкой научных обменов и дискуссий рос
сийских и иностранных ученых, занимающихся проблематикой Восточной Азии.

Еще раз выражаем Вам искреннюю признательность за весомый вклад 
в обогащение наших знаний о странах Дальнего Востока и помощь, оказывае
мую Вашими публикациями, в формировании дальневосточного вектора внеш
ней политики России.

Желаем всем членам редакционной коллегии, сотрудникам редакции, 
авторам и читателям журнала “Проблемы Дальнего Востока” здоровья, сча
стья и дальнейших успехов.
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С.РазовЧрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНР

Ректор Дипломатической академии МИД России А. Панов

От имени профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников 
и слушателей Дипломатической академии МИД России поздравляю редколлегию 
и всех сотрудников журнала “Проблемы Дальнего Востока” с 35-летием журнала.

За три с половиной десятилетия с момента выхода первого номера в 
марте 1972 г. журнал “Проблемы Дальнего Востока” внес большой вклад в оз
накомление научной и политической общественности нашей страны с полити
кой, государственным строительством, экономикой, историей и культурой Ази
атско-Тихоокеанского региона и прежде всего Китая, Японии, Индии, Вьетна
ма, других стран АСЕАН, а также российского Дальнего Востока.

Профессора и преподаватели Дипломатической академии активно поль
зуются публикуемыми в журнале статьями российских и зарубежных экспер
тов в своей преподавательской деятельности, аналитики из Института акту
альных международных проблем — в своей исследовательской работе, слуша
тели и аспиранты ДА — при написании курсовых и дипломных работ и подго
товке диссертаций. Они также периодически выступают на страницах “Проб
лем Дальнего Востока” со своими статьями и рецензиями.

Хотелось бы пожелать всем сотрудникам журнала “Проблемы Дальнего 
Востока” и его авторскому активу по-прежнему разносторонне и интересно ос
вещать на страницах журнала самые актуальные вопросы политики, экономи
ки, социального развития и культуры стран Дальнего Востока, обращая особое 
внимание на российский фактор в дальневосточном регионе и на научное про
гнозирование главных тенденций политики РФ в наиболее динамично развива
ющемся регионе мира в XXI веке.

Директору Института Дальнего Востока РАН 
академику М.Л. Титаренко

Главному редактору журнала 
“Проблемы Дальнего Востока” 
доктору экономических наук 
В.Я. Портякову

плодотворное сотрудничество с Посольством. Настроены на его дальнейшую 
активизацию. Интерес для нас, в первую очередь, представляют работы по 
проблемам современного Китая, прогнозы развития китайской экономики и об
щества, изменений в его политической системе и идеологии, оценки воздейст
вия данных процессов на нашу страну. Большую ценность имеет публикация 
переводов китайского законодательства.

Были бы готовы размещать некоторые исследовательские материалы 
на Интернет-сайте Посольства, ориентированном на китайскую аудиторию. 
Уверены, что это способствовало бы обогащению информационного потока на 
китайском направлении, интенсификации диалога между учеными двух стран, 
пошло бы на пользу укрепления взаимопонимания, и в конечном счете — уг
лубляло бы взаимодействие России и Китая.

Еще раз поздравляем с юбилейной датой. Желаем всему коллективу 
журнала счастья и новых творческих успехов.

От коллектива сотрудников Посольства
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Уважаемый Владимир Яковлевич! Уважаемые коллеги!

М.С. Мейер

I
I

Директор ИСАА при МГУ, 
доктор исторических наук, профессор

Главному редактору журнала 
“Проблемы Дальнего Востока” 
д.э.н., В.Я. Портякову, 
сотрудникам редакции 
и редколлегии журнала

Журналу “Проблемы Дальнего Востока” исполняется 35 лет. Тридцать 
пять лет для журнала — возраст профессиональный зрелости. “Проблемы 
Дальнего Востока” встречают свой юбилей как авторитетное научное и обще
ственно-политическое издание, которое читают историки, экономисты, полито
логи и востоковеды не только в нашей стране, но и за рубежом. Аудитория ва
шего журнала сегодня больше, чем у какого-либо другого востоковедного изда
ния. Широкий круг рассматриваемых проблем, публикация разнообразных в 
тематическом, концептуальном, идейном и профессиональном отношении ста
тей позволяет журналу заинтересовать самых разных читателей, каждый из 
которых находит в нем что-то свое. Именно ваш журнал во многом удовлетво
ряет имеющийся сегодня в российском обществе большой интерес к тем про
цессам, которые происходят в Китае, Японии, Корее, странах Юго-Восточной 
Азии, в дальневосточных регионах Российской Федерации. Весьма важным 
для всех авторов и для академической общественности было сохранение па
раллельного издания журнала на английском языке. Это дает возможность на
шим ученым донести свои идеи до иностранных коллег, а иностранным иссле
дователям узнать о наших работах.

В прошедшие полтора десятка лет ваш журнал сыграл особенно важ
ную роль в преодолении кризиса отечественной гуманитарной науки, который 
затронул и ориенталистику. Вам удалось совместить поиски новых идей и но
вой методологии с бережным сохранением лучших традиций нашего востоко
ведения. Все это способствовало выработке новых подходов к осмыслению по
литических, социально-экономических и культурных проблем стран Дальнего 
Востока в российской науке.

Нынешний юбилей коллектив сотрудников журнала встречает в год 
проведения в нашей стране “Года Китая”, который придает важнейшему на
правлению работы журнала — изучению различных аспектов истории и сов
ременного развития нашего великого соседа — особую значимость. Ваш жур
нал внес и, как мы уверены, будет и дальше вносить большой вклад в китае- 
ведческие исследования в России и других странах СНГ, в укрепление гума
нистических традиций отечественного востоковедения, в сближение народов.

Как известно, Конфуций “в тридцать лет встал на ноги, в сорок лет ос
вободился от сомнений”. Мы желаем вашему прочно стоящему на ногах изда
нию уверенно идти вперед. Дирекция ИСАА от имени преподавателей и сот
рудников института рада поздравить вас с тридцатипятилетием и пожелать 
дальнейших успехов!

1
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Владимир Яковлевич!

юбилеемс журналапоздравления

Директору
Института Дальнего Востока РАН 
академику М.Л. Титаренко

Главному редактору
журнала “Проблемы Дальнего Востока”, 
доктору экономических наук 
В.Я. Портякову

Глубокоуважаемые Михаил Леонтьевич и

Примите наши сердечные 
“Проблемы Дальнего Востока”.

Ваш журнал — единственный в нашей стране, который специализиру
ется на проблемах столь важного региона, и один из немногих, дающий своему 
читателю объективную и квалифицированную информацию о нем. Особое зна
чение имеет все то, что журнал сообщает о современном положении дел в ре
гионе. Все это делает Ваш журнал совершенно необходимым нашим препода
вателям и студентам, он активно используется в учебном процессе и наряду с 
другими самыми востребованными изданиями находится на открытой полке 
факультетской библиотеки, но спрос нередко превышает предложение и чита
телям приходится ждать своей очереди.

Высокий авторитет журнала — результат большой и целеустремленной 
работы руководства Института и коллектива редакции. Добиться этого в наше 
непростое время было, конечно, нелегко, но Вы успешно справились с трудно
стями, преодолели все препоны, и это вызывает чувство глубокого уважения к 
создателям журнала и хранителям его традиций. 35 лет — немалый срок, а 
если учесть, на какое время они пришлись, то можно лишь удивляться Вашей 
стойкости и мужеству.

Ваш журнал отвечает самым высоким требованиям, и в основном он нас 
вполне удовлетворяет. Но некоторые соображения по поводу его содержания 
мы хотели бы все же высказать, хорошо понимая, что Ваши возможности не 
беспредельны.

Прежде всего, нам кажется, что Ваш журнал давно перестал быть ве
домственным, это издание национальное и ориентировано оно на проблемати
ку, имеющую для нашей страны первостепенное значение. Журнала, анало
гичного Вашему, в России сейчас просто нет. Этот статус, очевидно, требует 
определенной корректировки и содержания журнала, и работы над ним.

Было бы, например, полезно давать какую-то информацию о наиболее 
значимых новейших работах отечественных и зарубежных специалистов по 
региону, помещать рецензии на них. Была бы полезна и информация об изда
ниях Института Дальнего Востока, в том числе и издающихся у Вас бюллете
нях, экспресс-информации и других публикациях, не поступающих в широкую 
продажу. Интерес для читателей могли бы представить дискуссии на страни
цах журнала по некоторым принципиальным вопросам жизни региона.

Сейчас в стране складывается довольно непростая ситуация с притоком 
в востоковедение молодых кадров, и на наш взгляд, было бы полезно отвести 
для работ начинающих востоковедов специальный раздел. Это тем более важ
но, что сейчас проблема публикаций становится трудно преодолимым барье
ром на пути защиты кандидатской диссертации.

В Дальневосточном регионе сложилась китайская цивилизация — единст
венная из древних цивилизаций, сохранившая свои ценности до наших дней и
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Е.И.Зеленев

Уважаемые коллеги!

Федор Лукьянов

Уважаемая редакция!

Кент Д. ЛиПрезидент компании “Еаз1 Угеш 1п/огта1гоп Зетгсез"

IIII

Декан Восточного факультета СПбГУ 
доктор исторических наук, профессор

Редакционному коллективу журнала 
“Проблемы Дальнего Востока”

Поздравляю Вас со знаменательной датой — 35-летием со дня выхода 
первого номера журнала.

На протяжении последних лет наша компания является издателем анг
лоязычной версии журнала “Проблемы Дальнего Востока” — журнала “Рат 
Еа$1егп АИашз”. За рубежом Ваш журнал считается одним из лучших изда
ний, анализирующих проблемы сегодняшнего Азиатско-Тихоокеанского регио
на, истории и культуры его стран и народов.

Я надеюсь, что приобретенный с годами опыт и авторитет позволит 
“Проблемам Дальнего Востока” стать еще более популярным изданием и за
воевать новых читателей как в России, так и в других странах.

Желаю Вам новых творческих успехов в Вашей работе.
С уважением,

Главный редактор журнала 
“Россия в глобальной политике”

От всей души поздравляю вас с годовщиной! Для всех тех, кто интере
суется тенденциями международного развития, журнал “Проблемы Дальнего 
Востока” является настоящим путеводителем по этому бесконечно интересно
му и многообразному региону. Сегодня к нему приковано внимание всего мира, 
Азия стремительно наращивает свое присутствие в глобальной экономике и 
политике. Именно поэтому жизненно необходим компетентный анализ проис
ходящего в этой части света, растет потребность в глубоком понимании иду
щих там процессов.

Ваше издание — признанный флагман не только российской, но и ми
ровой науки, не случайно ваши материалы читают во всех уголках планеты. 
Нам, молодому журналу, остается только учиться, глядя на вас, перенимать 
ваш богатый опыт и стремиться к тому, чтобы когда-нибудь достичь того же 
уровня авторитетности и влияния.

С глубоким уважением,

оказавшая глубокое воздействие на весь регион. Думается, что эта проблематика 
заслуживает большего внимания журнала, это привлечет новых читателей.

Надеемся, что высказанные здесь предложения покажутся Вам инте
ресными, и Вы сможете использовать их в своей работе.

В заключение еще раз поздравляем Вас с 35-летием и желаем новых 
больших успехов на Вашем нелегком пути.



Документы

Совместное коммюнике по итогам 
трехсторонней встречи министров иностранных 

дел Индии, России и Китая

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Республики Индии, 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики состоялась 14 фев
раля 2007 г. в Нью-Дели.

Министры отметили, что механизм трехсторонних встреч свидетельствует 
об укреплении взаимопонимания и доверия в отношениях между тремя странами 
и положительно оценили итоги своих встреч. Они согласились с тем, что трехсто
ронняя встреча на высшем уровне, прошедшая 17 июля 2006 г. в Санкт-Петербур
ге параллельно с саммитом «Группы восьми», продемонстрировала готовность трех 
сторон продолжать консультации по вопросам, представляющим общий интерес, 
на высшем политическом уровне для содействия достижению целей трех стран в 
области развития, а также обеспечению мира, безопасности и стабильности в реги
оне и во всем мире. Они подтвердили, что трехстороннее сотрудничество не напра
влено против интересов какой-либо другой страны, а наоборот, призвано способст
вовать международному согласию и взаимопониманию и выработке общих пози
ций с учетом различных интересов. Они также подчеркнули решительную при
верженность Индии, России и Китая многосторонней дипломатии.

Министры обсудили политические, экономические и связанные с безо
пасностью аспекты современного мирового положения, также обменявшись 
мнениями относительно того, каким образом международные отношения под
держиваются в настоящее время. Они отметили, что глобализация открывает 
возможности для более равномерного распределения в мире ресурсов для раз
вития и влияния, создавая тем самым фундамент для более стабильной и сба
лансированной международной системы. Они также подчеркнули необходи
мость сохранения в современном мире разнообразия культур и цивилизаций, а 
также поощрения реализуемых в настоящее время инициатив, направленных 
на налаживание диалога между цивилизациями и религиями. Они выразили 
убеждение в том, что демократизация международных отношений — это залог 
формирования все более многополярного мирового порядка, который будет ос
новываться на принципах равенства наций, больших и малых, уважения суве
ренитета и территориальной целостности стран, международного права и вза
имного уважения. Министры отметили, что Организация Объединенных Наций 
является подходящим инструментом для продвижения и установления такого 
мирового порядка.

Стороны подчеркнули важность реформ в Организации Объединенных 
Наций, в том числе в Совете Безопасности, для более эффективного реагиро
вания на множество вызовов современного мира. Они сошлись во мнении о 
том, что государства-члены должны стремиться к тому, чтобы Организация 
Объединенных Наций стала более открытым и действенным учреждением, от-
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Нью-Дели
14 февраля 2007 года

ражающим современные реалии. Стороны договорились предпринимать шаги в 
этом направлении. В этом контексте министры иностранных дел Китая и Рос
сии подтвердили, что их страны придают большое значение статусу Индии в меж
дународных делах и с пониманием и поддержкой относятся к стремлению Индии 
играть более важную роль в Организации Объединенных Наций.

Министры отметили, что международный терроризм по-прежнему 
представляет серьезную угрозу для всех стран, и выразили обеспокоенность 
по поводу новых и новейших форм, которые принимает эта угроза. Они согла
сились, что при сохранении центральной координирующей роли ООН и в рам
ках Глобальной стратегии борьбы с терроризмом необходимо еще более укре
пить коллективные действия с учетом тех мутаций, которые претерпевают 
терроризм и террористические сети. Они согласились также в том, что скорей
шее вступление в силу Международной конвенции по борьбе с актами ядерно- 
го терроризма, а также принятие Организацией Объединенных Наций в возмо
жно кратчайшие сроки предложенного Индией проекта Всеобъемлющей кон
венции о международном терроризме приведут к дальнейшему упрочению ме
ждународно-правовой базы для борьбы с терроризмом. Стороны подчеркнули, 
что региональные организации обладают значительным потенциалом сотрудни
чества в области борьбы с терроризмом. Они согласились с тем, что актам терро
ризма не может быть никаких оправданий, независимо от того, с какой целью, где 
и кем они совершаются. Они подчеркнули, что избирательные подходы в контр
террористической деятельности не могут дать надежных результатов и что с тер
роризмом необходимо бороться последовательно, планомерно и всесторонне, не до
пуская никаких двойных стандартов. Стороны договорились также координиро
вать действия по устранению всех факторов, создающих питательную среду для 
международного терроризма, включая его финансирование, незаконный оборот 
наркотиков и транснациональную организованную преступность.

Министры согласились с тем, что Индия, Россия и Китай как страны с рас
тущим весом на международной арене могут внести существенный позитивный 
вклад в дело мира, безопасности и стабильности на планете. В этой связи минист
ры обменялись мнениями по ряду региональных и международных проблем, пред
ставляющих интерес. Они согласились с тем, что подходы к решению региональ
ных и глобальных проблем должны основываться на сотрудничестве, а не на кон
фронтации. Приветствуя вступление Индии в Шанхайскую организацию сотруд
ничества (ШОС) в качестве страны-наблюдателя, министры иностранных дел Рос
сии и Китая заявили, что они будут активно содействовать скорейшей реализации 
такого вклада Индии в ШОС, который отвечал бы интересам всех.

Министры уделили особое внимание большому потенциалу трехсторон
него сотрудничества и взаимодействия в экономической сфере.

Министры вновь заявили о существовании значительного потенциала 
для взаимовыгодного экономического взаимодействия между тремя странами в 
таких областях, как энергетика, транспортная инфраструктура, здравоохране
ние, высокие технологии, включая информационные технологии и биотехноло
гию. Отметив важную роль деловых и промышленных кругов в мощной и не
уклонно растущей экономике трех стран, министры договорились о том, чтобы 
рекомендовать своим соответствующим высшим предпринимательским орга
нам созвать трехсторонний форум представителей деловых кругов с учетом 
возможностей и потенциала трех стран. Министры договорились взять под 
контроль этот процесс, с тем чтобы встреча деловых кругов, по которой была 
достигнута договоренность, была проведена в течение 2007 г.

Министры выразили удовлетворение итогами трехсторонней встречи в 
Нью-Дели и договорились провести следующую встречу в Китае.
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Константой общих приоритетов России, Китая и Индии на международ
ной арене справедливо считается стремление к многополярности, неприятие 
политики односторонних действий, приверженность необходимости твердо сле
довать Уставу ООН и решениям ее Совета Безопасности, решительное отстаи
вание принципов международного права. Действия в этом направлении, наце
ленные на установление рационального мирового порядка с учетом интересов 
как можно большего числа участников международного сообщества, на коллек
тивистские начала при решении проблем, продолжают отличать внешнеполи
тический курс России, Китая и Индии и в ходе глобальных и региональных со
бытий последнего времени.

Как с точки зрения упомянутых международных принципов развива
ются такие события?

Нетрудно заметить, что сегодняшняя динамика международной обста
новки во многом отражает те основные тенденции, которые сформировались (и 
продолжают формироваться) в период после ухода в прошлое прежней бипо
лярной системы. Архитектура международных отношений по-прежнему пере
живает беспрецедентные по глубине перемены. Тенденции к многополярности 
мира и экономической глобализации развиваются противоречиво и непрямоли
нейно, процессы строительства нового международного порядка XXI в. прохо
дят медленно и неравномерно. С каждым днем усиливаются взаимосвязи и 
взаимозависимость государств. С одной стороны, у человечества есть уникаль
ные возможности для длительного, мирного и всеобъемлющего развития, с 
другой — оно стоит перед лицом сложнейших переплетающихся традицион-
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ных проблем и нетрадиционных вызовов и угроз, перед необходимостью труд
ного поиска компромисса различных интересов.

В числе ключевых пунктов мировой повестки дня сегодня остаются 
проблемы борьбы с терроризмом, события на Ближнем Востоке и в Западной 
Азии в целом, включая обстановку в Ираке и Афганистане, ядерные проблемы 
Ирана и Корейского полуострова, вопросы энергетической безопасности.

Ирак: остановить спираль насилия
Сложный характер продолжает носить обстановка в Ираке. Нелеги

тимная с точки зрения основ международного права военная акция США и не
которых их союзников в этой стране, необходимость которой не была, к тому 
же, подкреплена достоверными аргументами, привела к тяжелым столкнове
ниям внутри иракского общества, к созданию здесь благоприятной почвы для 
действий террористических сил. Локальные успехи в виде ликвидации отдель
ных лидеров терроризма и религиозного экстремизма не вносят решающего 
перелома. Платой за политику “насаждения демократии” как средства решения 
проблем по западному образцу уже стали жизни многих тысяч мирных граждан, 
серьезные потери несет и оккупационный контингент — число погибших военно
служащих США к середине октября 2006 г. превысило 2600 человек.

Бессмысленность утрат особенно очевидна на фоне тех целей, которые 
провозглашались инициаторами акции в Ираке — достижение в стране “мира 
и стабильности” и “устранение террористических угроз”. Все это служит лиш
ним уроком предостережения от действий, продиктованных лишь узкими эгои
стическими интересами, уроком, который вновь подтверждает, что коллектив
ным подходам, прежде всего в рамках механизмов ООН, нет разумной альтер
нативы. Именно на таких подходах вместе с другими авторитетными членами 
мирового сообщества, в частности с Германией и Францией, настаивали и про
должают настаивать Россия, Китай и Индия.

Есть определенные надежды, что эту важность начинают яснее пони
мать и наши американские партнеры. Сегодня практически у всех членов ме
ждународного сообщества нет разночтений в представлении о том, что в Ираке 
следует как можно быстрее блокировать спираль насилия, восстановить суве
ренитет иракцев в своей стране. Другое дело, что заданные с самого начала в 
одностороннем порядке рамки политического урегулирования в Ираке, несмот
ря на свои существенные изъяны, не претерпели с тех пор существенных из
менений. Этим объясняется положение, когда подавляющее большинство веду
щих стран региона и мира не в состоянии реально влиять на ход событий, как 
бы им ни хотелось помочь выправить ситуацию. Не в последнюю очередь это 
касается Китая и Индии. Между тем, как подчеркивал российский министр 
иностранных дел С. Лавров, нет сомнений , что обе эти великие державы “бу
дут готовы внести свой вклад в подлинно коллективные и равноправные уси
лия по урегулированию, скажем, в случае созыва международной конферен
ции по Ираку, актуальность которой возрастает”.

Уроки Ливана
Другим серьезным испытанием явилось резкое обострение палестино

израильского противостояния, которое привело к вооруженному кон
фликту в Южном Ливане.

Результаты этого конфликта, как представляется, также свидетельст
вуют о том, что путь силы, в конечном счете — путь в политический тупик. Не 
случайно, после прекращения боевых действий и вывода войск Израиля из 
Ливана стороны, не добившись по сути никаких целей и, напротив, лишь усло
жнив противоречия, вернулись на исходные рубежи, когда руководство Изра
иля вновь заявило о своей приверженности плану “Дорожная карта’ и готов
ности к встрече с палестинскими лидерами.
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И Москва, и Пекин и Дели неоднократно демонстрировали свою при
верженность обеспечению мира и стабильности в ближневосточном регионе и в 
пределах всех имеющихся возможностей действуют в этом направлении. В хо
де контактов, в частности двусторонних встреч на высшем уровне, стороны ре
гулярно “сверяют часы”, в том числе и по обстановке в этом взрывоопасном 
районе. Справедливое урегулирование арабо-израильского конфликта, гово
рится, к примеру, в Совместной российско-китайской декларации, подписан
ной в марте 2006 г. в Пекине, “возможно лишь переговорным путем на при
знанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резо
люции ООН, а также принцип “территории в обмен на мир”. Аналогичные 
принципы провозглашаются Индией. Как подчеркнул в разгар событий в Ли
ване в Обращении к индийскому парламенту премьер-министр М. Сингх, “на 
смену насилию в регионе безотлагательно должна прийти дипломатия, кото
рой, чтобы быть успешной, необходимо иметь долговременный характер, учи
тывать законные интересы всех региональных сторон, вести к всеобъемлюще
му урегулированию путем переговоров”.

Три стороны занимают схожие позиции и по другим ключевым аспек
там урегулирования — таким, в частности, как поддержка резолюции 1701 СБ 
ООН по Ливану от 11 августа 2006 г., уважение выбора палестинского народа и 
признание на этой основе легитимности пришедшего к рычагам власти в Пале
стине движения ХАМАС, и, одновременно, необходимость признания государ
ства Израиль всеми участниками конфликта.

Дипломатические усилия каждой из трех стран вносят свой вклад в по
иски регионального мира. Напомним лишь о некоторых из них.

Летом 2006 г. в Израиле, Палестине, Египте и Иордании с миротворчес
кой миссией побывал специальный представитель КНР по ближневосточному 
урегулированию. В составе стабилизационных сил ООН в Ливане действует 
контингент военнослужащих КНР. По словам премьера Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао, его численность будет доведена до 1 тыс. человек, а китайская гумани
тарная помощь Ливану превысит 5 млн долл.

С начала миротворческой операции ООН в Ливане в ней приняли участие 
индийские подразделения, которые уже к концу августа 2006 г. насчитывали свы
ше 770 человек. Тремя месяцами ранее в условиях прекращения западной помощи 
Индия в ответ на просьбу правительства ХАМАС выделила 2 млн долл, на оказа
ние поддержки палестинскому населению. Пострадавшему от войны Ливану, в ко
тором проживают до 12 тыс. индийских граждан, правительство Индии предоста
вило значительную финансовую помощь (также около 2 млн долл.).

В начале октября 2006 г. к работе в Ливане приступил саперный ба
тальон вооруженных сил России, задачей которого стало возведение жизненно 
важных и ныне разрушенных мостов. Как член “четверки” международных 
посредников Россия регулярно ведет переговоры с конфликтующими сторона
ми. Поддерживая постоянный контакт с Израилем, весной 2006 г. Москва при
гласила на переговоры представителей движения ХАМАС. Эта инициатива, 
поначалу с осторожностью встреченная в ряде западных стран, оказалась оп
равданной хотя бы потому, что до новых сил палестинских руководителей бы
ла доведена согласованная позиция международного сообщества, был запущен 
процесс вовлечения с трудом признаваемого движения в открытую политику, 
без чего, согласимся, сложно рассчитывать на итоговый переговорный успех. 
Не случайно есть определенные свидетельства, что в общественном и полити
ческом мнении европейских стран, в США происходит переоценка фактора 
ХАМАС как объективной реальности. Конструктивный путь заключается в 
том, чтобы любые вопросы, возникающие к той или иной стране, тому или 
иному движению, решались через диалог, а не через изоляцию.

В сентябре 2006 г. министр иностранных дел России совершил очеред
ное турне по странам региона, в ходе которого были проведены переговоры с 
лидерами Израиля, Палестины и других стран. Наиболее оптимальные пути
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Проблема Ирана: переговорное “нет” ядерному распространению
Острой международной темой остается и вопрос, связанный с ядерной 

программой Ирана.
Подходы России, Китая и Индии к данной проблеме, как в целом к от

ношениям с этой важной страной региона, также отличаются схожестью, общ
ностью основных принципов. Каждую из трех стран связывают с Ираном отно
шения сотрудничества, продиктованные и экономическими интересами, и сооб
ражениями региональной безопасности. Россия участвует в строительстве 
атомной электростанции в Бушере, Китай получает из Ирана около 13% им
портируемой нефти, немалые надежды в связи иранскими нефтегазовыми ме
сторождениями питает Индия. Иран — страна-наблюдатель в Шанхайской ор
ганизации сотрудничества.

Суть общих моментов в подходе трех стран к иранской теме в ее сегод
няшнем звучании укладывается в краткую формулу — режим ядерного не
распространения подлежит дальнейшему укреплению; урегулирование вокруг 
ядерной проблемы Ирана должно осуществляться мирными, политико-дипло
матическими средствами. Именно об этом идет, в частности, речь в упоминав
шейся уже российско-китайской декларации, подписанной 21 марта 2006 г. в 
ходе визита Президента РФ В. Путина в Пекин, в которой отмечается намере
ние России и Китая продолжать взаимодействие в данном направлении.

Аналогичным образом на встрече с вице-президентом Ирана А. Саидлу, 
состоявшейся в сентябре 2006 г. в рамках заседания глав правительств стран 
ШОС в Душанбе, высказался премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао.

Такую же позицию демонстрирует и правительство Индии. В ходе ви
зита в Индию летом 2006 г. заместителя главы иранского МИД по вопросам 
АТР индийская сторона, выразив готовность к дальнейшему углублению и 
расширению сотрудничества с Ираном, твердо высказалась за необходимость 
мирного урегулирования противостояния Ирана с Западом, а также соблюде
ния принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.

Российская дипломатия прилагала и прилагает немалые усилия к тому, 
чтобы иранская ядерная тема не оказалась в политическом тупике. Хорошо 
известна инициатива Москвы по совместному с Ираном обогащению урана с 
соблюдением всех международных норм на территории России, двери для ее реа
лизации открыты и сегодня. Россия настояла на подписании с Ираном дополни
тельного протокола по возврату отработанного ядерного топлива с АЭС в Бушере, 
что является дополнительной гарантией соблюдения режима нераспространения. 
Кстати, не будет преувеличением сказать, что именно такое качество российско- 
иранского сотрудничества в ядерной области является существенным ограничите
лем, который сдерживает выход Ирана за рамки определенного режима.

Принятая 31 июля 2006 г. резолюция 1696 СБ ООН по Ирану содержит 
предложение о возможностях рассмотреть меры экономического воздействия 
на Иран, как это предусмотрено статьей 41 Устава ООН, в случае отсутствия 
прогресса в усилиях по возобновлению переговоров с Тегераном. В России ис-
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развязки ближневосточного узла Россия, учитывая сложное переплетение и 
взаимосвязь присущих региону проблем, видит в комплексном разрешении 
наиболее актуальных из них, включая палестинскую, ливанскую, сирийскую, с 
привлечением и с согласия всех заинтересованных сторон. Именно такое все
объемлющее урегулирование в рамках представительной конференции, поэ
тапного форума под эгидой ООН, либо другой авторитетной структуры (например, 
Движения неприсоединения, о котором в этом качестве говорил премьер министр 
Индии 15 сентября 2006 г. на саммите неприсоединения в Гаване) могло бы поста
вить точку в конфликтах. Не последнюю роль в этом, возможно, сыграло бы и об
ращение, наконец, к потенциалу межцивилизационного согласия, взаимоуважи- 
тельного диалога, отказа от конфронтации — тем принципам, которые в своей по
литике стремятся, в частности, отстаивать Россия, Китай и Индия.



23Сотрудничество России, Китая и Индии

ходят из того, что с применением положений этой статьи требуется особая де
ликатность и терпение, не говоря уже о статье 42, предусматривающей приме
нение силы, на которой настаивают американские представители в ООН. Сход
ными в этом смысле выглядят китайские и индийские подходы. Резкие, порой, 
высказывания иранских лидеров выглядят контрпродуктивно. Но столь же 
контпродуктивным был бы разговор с Тегераном на языке ультиматумов. Хо
тя, разумеется, без накопления элементов ответного конструктивизма с иран
ской стороны здесь не обойтись.

Немалая роль принадлежит и единству действий международного сооб
щества, чему не всегда способствуют некоторые импульсивные акции. Так, в 
августе 2006 г. Вашингтон, ранее уже объявивший о санкциях за сотрудниче
ство с Ираном против двух российских компаний — “Рособоронэкспорт” и 
компании “Сухой” — ввел такие же санкции в отношении фирм еще ряда 
стран, в том числе Индии, в результате чего в “черном списке” оказались две 
крупные индийские химические компании (Ва1ар Аштез Ыс1. и РгасЫ Ро1у 
Ргос1ис1з ЬШ.). Санкции означают, как известно, отказ США заключать какие-либо 
сделки с указанными фирмами и вступать с ними в какие-либо отношения. Заме
тим, что МИД РФ уже выразил несогласие с действиями американской стороны, 
подчеркнув, что российские компании, осуществляющие военно-техническое сот
рудничество с зарубежными странами, действуют в строгом соответствии с норма
ми международного права и российского законодательства, включая обязательства 
России в сфере нераспространения и экспортного контроля.

Тем не менее, резервы мирного исхода не исчерпаны. В коренных инте
ресах иранского народа — найти переговорное решение, в частности, — дать 
позитивный ответ в рамках переговорного процесса с “шестеркой” (Германия, 
Франция, США, Китай, Великобритания, Россия). С другой стороны, общая 
цель мирового сообщества — не допустить появления в Иране ядерного ору
жия. Тегеран неоднократно заявлял, что такой цели не ставит. Задача состоит 
в том, чтобы достоверно убедиться, что эти слова не расходятся с делом. Необ
ходимо гарантированно определить, в том числе на основе докладов продолжаю
щих свою работу в Иране инспекторов МАГАТЭ, насколько реальна угроза миру 
и безопасности, есть ли такая угроза? И лишь затем принимать взвешенные реше
ния. Думается, что такие походы отвечают интересам как России, так и Китая и 
Индии. А скоординированные действия в этом русле — как в структурах ООН, 
так и в рамках ШОС — способны приблизить мирный выход из кризиса.

Корея, ШОС, проблемы энергетики
Столь же важным полем внешнеполитического взаимодействия, акту

альным для регионального и глобального мира, является (сходная с иранской) 
проблема безопасности на Корейском полуострове.

К сожалению, события 9 октября 2006 г., когда КНДР, невзирая на пре
достережения международного сообщества, заявила “об успешном проведении 
подземного ядерного испытания”, серьезно осложнили решение этой проблемы, 
стержнем которой, так же как в случае с Ираном, является недопущение на
рушений режима ядерного нераспространения.

В этот же день внешнеполитические ведомства трех стран выступили с 
осуждением действий КНДР. Как было подчеркнуто в заявлении МИД России, 
“подобный шаг, какими бы причинами он ни мотивировался, способен лишь 
привести к обострению существующих на Корейском полуострове проблем, 
чреват угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе, подрывом режи
ма ядерного нераспространения”. В заявлении содержится требование, чтобы 
“КНДР незамедлительно предприняла шаги по возвращению в режим Догово
ра о нераспространении ядерного оружия и возобновлению шестисторонних 
переговоров”, говорится о намерении России с этих позиций выступать и в Со-
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вете Безопасности ООН. МИД России призвал также все вовлеченные государ
ства в нынешней непростой ситуации “проявлять сдержанность и выдержку”.

Китайское правительство, самым решительным образом выступив про
тив акции Пхеньяна, потребовало от КНДР “быть верной своим обещаниям 
обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова, прекратить любые 
действия, которые могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации” и 
“вернуться на путь шестисторонних переговоров”.

“Мы крайне озабочены сообщением о ядерном испытании, проведенном в 
КНДР”, подчеркивалось в заявлении официального представителя индийского 
МИД, который расценил этот шаг как нарушение международных обязательств 
КНДР, как действия, “несущие опасность миру, стабильности и безопасности” на 
полуострове и в регионе, как “угрозу” режиму нераспространения.

Акция КНДР 9 октября тем более достойна сожаления, поскольку в по
следнее время предпринималось немало усилий по поиску конструктивных ре
шений. В приведенных заявлениях не случайно упоминается шестисторонний 
формат переговоров, который, как показала практика, по-прежнему является 
наиболее реальным путем выхода из тупика, решения ядерной проблемы по
луострова. Россия и Китай как непосредственные субъекты этого процесса призы
вают всех участников проявлять терпение, гибкость, в конструктивном ключе про
должать продвигать шестисторонние переговоры с тем, чтобы, несмотря на серьез
ные осложнения, в конечном итоге реализовать цель денуклеаризации Корейского 
полуострова, разрешить проблемы, связанные с ядерной программой КНДР, под
держать мир и стабильность на полуострове и в регионе в целом.

Индия, которая стоит на схожих позициях и выступает за соблюдение 
положений Договора о ядерном нераспространении, также неоднократно де
монстрировала готовность внести свой вклад в решение проблемы.

Напомним при этом, что Россия и Китай, пытаясь обеспечить благопри
ятные условия для поиска позитивных решений и смягчить режим изоляции 
КНДР, неоднократно выступали сторонниками быстрой, неотложной помощи 
Северной Корее в преодолении переживаемого ею энергетического кризиса пу
тем строительства нескольких линий электропередач из российского Приморья 
и китайского Ляонина до промышленных центров КНДР.

Ныне перспектива мирного, переговорного решения проблемы, недопу
щения дальнейшего роста напряженности в решающей степени зависит от по
литической выдержки стран-участниц процесса, от разумного и позитивного 
ответа КНДР на справедливые требования международного сообщества. Важно 
предотвратить приведение обстановки к опасной конфронтации. Ведь, помимо 
прочего, худшим развитием событий был бы вариант “принципа домино”, рас
пространение кризиса в северокорейском вопросе и на подходы к решению 
иранской ядерной проблемы.

Говоря о перспективах сотрудничества трех стран, нельзя хотя бы 
кратко не остановиться на теме ШОС. Эта организация, отметившая в 2006 г. 
свое пятилетие, стала самобытным фактором международных отношений. Она 
обладает значительными возможностями в деле эффективного противодейст
вия новым вызовам и угрозам, имеющим трансграничный характер. Вот поче
му Россия, Китай, а также Индия, получившая в организации статус наблюда
теля, предпринимают активные усилия с тем, чтобы практическое сотрудниче
ство в рамках ШОС в сфере безопасности, экономики и других областях не
прерывно углублялось и развивалось. Прошедший в июне 2006 г. юбилейный 
саммит ШОС в Шанхае придал новый импульс дальнейшему укреплению и 
развитию организации в соответствии с задачами и принципами, заложенными 
государствами-учредителями в Хартии ШОС. По мнению участников саммита, 
он прошел с полным успехом, ознаменовав вступление организации в новый 
этап развития. Особое внимание обращено на достижение договоренностей по 
конкретным проектам сотрудничества в сферах экономики, борьбы с террориз
мом, а также на активизацию форм и методов расширения взаимодействия го-



Сотрудничество России, Китая и Индии 25

* * *

сударств-членов ШОС на международной арене. Как подчеркивалось в Совме
стном коммюнике по итогам саммита, ШОС будет активно использовать такие 
формы и методы “для проведения консультаций на регулярной основе с госу
дарствами-наблюдателями при ШОС”. Это в полной мере относится, в частно
сти, к созданной и начавшей свою работу Контактной группе ШОС—Афгани
стан и, конечно — в числе других стран-наблюдателей — к Индии.

Наконец, нельзя обойти молчанием и состоявший в июле 2006 г. в 
Санкт-Петербурге саммит “Большой восьмерки”, в числе гостей которого были 
руководители Китая и Индии. Саммит в числе главных вопросов рассмотрел, 
как известно, вопросы глобальной энергетической безопасности. Россия 
как страна-учредитель этого саммита вынесла эти вопросы в центр повестки 
дня. Ведь сегодня устойчивое энергоснабжение — это одно из условий между
народной стабильности в целом, а сбалансированное энергоснабжение — по су
ти один из факторов глобальной безопасности. В этой связи Россия выступает 
за объединение всех усилий мирового сообщества для солидарного решения 
энергетических задач. Прежде всего, речь идет, во-первых, о надежном обес
печении мировой экономики традиционными видами топлива, причем на условиях, 
приемлемых как для государств-производителей, так и для потребителей, а во- 
вторых — о диверсификации путей и источников, а также безопасности энерго
снабжения. Не будет лишним в данной связи напомнить, что сотрудничество в 
энергетической сфере справедливо считается одним из наиболее перспективных 
направлений экономического взаимодействия России, Китая и Индии.

Однако саммит в Санкт-Петербурге помимо ряда важных обсуждений 
был ознаменован еще одним важным событием, особенно значимым для нашей 
аудитории — впервые трехсторонняя встреча в формате “Россия— 
Китай—Индия” состоялась на высшем уровне. В ходе встречи Председа
тель КНР, Президент России и Премьер-министр Индии были едины в пози
тивной оценке трехстороннего сотрудничества. Как отмечалось во время обме
на мнениями, укрепление такого сотрудничества служит решению мировых и 
региональных проблем и делу углубления дружественных отношений, способ
но внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности в АТР и на планете в 
целом, стимулирует экономическое развитие трех стран. Председатель КНР 
призвал полностью использовать механизм встреч руководителей внешнеполи
тических ведомств трех стран для продвижения делового сотрудничества по 
всем направлениям, активизировать координацию позиций по международным 
и региональным проблемам. По словам Премьер-министра Индии, стороны 
уделили особое внимание перспективам трехстороннего взаимодействия в ряде 
экономических сфер, включая энергетику, гражданскую авиацию, биотехноло
гии, информационные технологии, фармацевтику и финансы.

Выход трехстороннего диалога на высший уровень, внимание проявляе
мое к совершенствованию механизма сотрудничества, обещает ему хорошие 
перспективы. Дело — за исполнительными структурами. А ученые-страноведы 
готовы и впредь работать над дальнейшим выявлением стимулов, определени
ем взаимовыгодных ориентиров такого сотрудничества.
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Транспортные маршруты в Азии: 
значение для России, Китая и Индии

Уянаев Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, в.н.с. ИДВ РАН. Статья 
подготовлена на основе доклада, сделанного на на 6-й трехсторонней конференции уче
ных России, Индии и Китая (Дели, 3 ноября 2006 г), при содействии РГНФ, исследова
тельский проект № 06-03-02080а.

Многие из вариантов экономического взаимодействия государств так или 
иначе связаны с проблемами транспортных маршрутов и способов транспортиров
ки. Доставка товаров и грузов является неотъемлемым компонентом международ
ной торговли и товарообмена, отдельный комплекс вопросов связан с тарифами за 
транзит, если такая доставка осуществляется через территории третьих стран. 
Проблема транспортных маршрутов может иметь и стратегическую составляю
щую — как с собственно экономической, так и военно-политической точек зрения.

Важные транспортные артерии, идет ли речь о железнодорожных, шос
сейных или трубопроводных путях — это зачастую мощный рычаг экономиче
ского подъема прилегающих территорий, катализатор развития здесь произ
водственной и социальной инфраструктуры. Как правило, пути транспортиров
ки, относимые к категории наиболее важных и значимых — это маршруты, ко
торые пересекают границы многих государств и имеют межрегиональный ха
рактер. Не случайно, легендарную окраску имеют история Великого шелкового 
пути, древний путь с севера на юг Европейской части современной России, из
вестный как путь “из варяг в греки”. В XX в. стала знаменитой Транссибир
ская магистраль. Экзотическую славу приобрел маршрут так называемого “Во
сточного экспресса” Париж — Стамбул.

Значение таких путей трудно переоценить, ибо помимо всего прочего 
являются важнейшим фактором международного общения.

Говоря о сегодняшних транспортных маршрутах в Евразии — прежде 
всего тех, которые могут иметь значение для России, Китая и Индии — не 
трудно заметить, что специалисты анализируют в первую очередь трансконти
нентальные пути транспортировки между Европейским союзом и Азиатско- 
Тихоокеанским регионом. Это не удивительно, поскольку экономическое значе
ние этих центров, особенно стремительно растущего АТР, хорошо известно. 
Очевиден и рост объемов товарооборота между этими центрами.

Обращает на себя внимание и другое: различные варианты активизации, 
модернизации и обновления транспортных маршрутов “Европа — АТР" так или 
иначе формируются вдоль уже хорошо известных исторических путей. Помимо 
Транссиба — это маршруты с Восточного побережья Китая, из других стран Севе
ро-Восточной Азии в районы Центральной Азии, с дальнейшими вариантами про
хождения в Европу и обратно либо через Кавказ и Россию, либо — через Иран, 
Турцию, Балканы. Совсем не случайно маршруты этого направления — как авто
мобильные, так и железнодорожные — называют “Новым Шелковым путем”.

Самостоятельное значение все более приобретает развитие дорожно-транс
портной инфраструктуры, связанной с Ираном. Являясь одним из
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Старые и новые маршруты
Остановимся на главных моментах, связанных с упомянутыми мар

шрутами.
Как хорошо известно, на протяжении практически всего прошлого сто

летия единственным сухопутным путем, связывавшим Европу с Восточной 
Азией, являлась Транссибирская магистраль, которая вошла в строй в 1916 г. 
и по сей день является самым протяженным железнодорожным путем в мире. 
Значение Транссиба по-прежнему трудно переоценить. Не случайно президент 
РФ еще несколько лет назад в своем выступлении на деловом саммите АТЭС 
в Шанхае отметил, что дальнейшее развитие связанной с Транссибом желез
нодорожной инфраструктуры “позволит сделать качественный шаг в развитии 
транспортной системы в Азиатско-тихоокеанском регионе”. В.В. Путин под
черкнул также готовность России “подумать и над участием в транспортных 
проектах, предусматривающих строительство железных и автомобильных до
рог из Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии в Европу”1.

Вместе с тем не секрет, что Транссибирская магистраль уже не один 
год действует с большими нагрузками. Вот почему на повестке дня — серьез
ная работа по реконструкции и расширению возможностей этого давно опробо
ванного и надежного маршрута. Здесь остро стоит проблема внедрения совре
менных управленческих методов, прежде всего логистики.

Понимая значение этой магистрали, Россия разрабатывает соответству
ющую стратегию развития. Руководство головной структуры, управляющей 
железными дорогами страны — компании “Российские железные дороги”, не
однократно подчеркивало, что важной составной частью этой стратегии явля
ются проблемы транзита, предоставление странам АТР, а в особенности севе
ро-восточным районам Китая, возможности транспортировки грузов через 
Россию в Европу. Как отмечал президент компании Владимир Якунин, по дан
ной теме регулярно ведутся переговоры с партнерами компании в странах 
АТР, идет работа по созданию транспортно-логистической компании, специ
ально ориентированной на вопросы транзита2.

Все это означает, что возможности Транссиба, несмотря на трудности, да
леко не исчерпаны. Хороший тому пример — рост в последние годы железнодоро
жных поставок нефти в Китай, объем которых в 2006 г. был ориентирован на циф
ру 15 млн тонн. В немалой степени это стало результатом работы по совершенст
вованию необходимой инфраструктуры и серьезных капиталовложений.

Что касается других трансконтинентальных маршрутов, то напомним, 
что в 1993 г. Европейский Союз выступил с инициативой создания Транспорт
ного коридора Запад — Восток через Кавказ, Черное и Каспийское моря в 
Центральную Азию — проект ТКАСЕСА. Известно, что уже к 2002 г. ЕС 
вложил в развитие программы более 100 млн евро, причем более половины в 
виде грантов странам-участникам3.

Параллельно шло возрождение маршрутов древнего Шелкового пути. 
Об этом, кстати, речь шла еще во времена СССР, когда в 1954 г. между Моск
вой и Пекином было подписано соглашение о строительстве железной дороги,
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звеньев “южного варианта” нового Шелкового пути, который в том числе ориенти
рован и на Индию, Иран ищет пути диверсификации. В 2002 г. вместе с Россией и 
Индией Иран подписал соглашение о транспортном коридоре “Север — Юг”, за
дачей которого является активизация транспортных связей в меридиальном на
правлении, в частности, между Западной Азией и Северной Европой.

Можно выделить и другие межрегиональные маршруты, которые явля
ются предметом внимания специалистов — с юго-востока Китая в направле
нии стран Юго-Восточной Азии, проекты дорог из ЮВА в Индию, развитие 
ряда центрально-азиатских маршрутов. Важно, что наряду с маршрутами ав
томобильных и железных дорог, речь часто идет и о трубопроводных линиях.
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которая пересекала бы советско-китайскую границу в районе казахского пунк
та Дружба. Свой участок СССР построил к 1965 г. В Китае строительство было 
отложено, но в 1990 г. стыковка состоялась: был построен участок между 
Дружбой и китайским городом Алашанькоу. В результате внутренние доро
ги Китая и Центральной Азии де-факто соединились в единую сеть.

Наряду с этим совершенствуется дорожная сеть в Западном Китае по 
линии так называемой “средней дороги” древнего Шелкового пути. Продвига
ются варианты и других, еще более коротких путей из Китая в страны Цент
ральной Азии — путем стыковки китайских и киргизских железных дорог в 
районе перевалов Торугарт или Иркештам с дальнейшим выходом либо на 
узбекские Андижан и Ташкент, либо — на дороги Казахстана4.

Взгляд из России
Очевидно, что перечисленные маршруты означают более широкий вы

бор трансконтинентальных путей перевозок, открывают дополнительные воз
можности развития для экономического сотрудничества КНР со странами Цен
тральной Азии, способствуют развитию прилегающих к дорогам регионов, со
держат хороший потенциал для развития транспортно-экономической инфра
структуры в рамках всех стран Шанхайской организации сотрудничества.

Разумеется, оптимальным путем использования таких возможностей 
был бы максимальный учет интересов всех вовлеченных сторон.

В чем здесь видятся интересы России? Россия заинтересована в сохра
нении и упрочении своих традиционных исторических связей с государствами 
региона, а значит — ив развитии такой важной сферы как транспортное сот
рудничество. Кроме того, полновесное участие России в формировании регио
нальной транспортной инфраструктуры прямо связано с ее экономическими 
интересами. Ведь для России совсем не безразличен вопрос транзита: каким 
путем будут двигаться в Европу и обратно грузы из стран Центральной Азии 
и транзитные товары из Китая и других государств Восточной Азии?

Вот почему правительство РФ уделяет большое внимание интеграции 
транспортной инфраструктуры России в межконтинентальные интеграционные 
связи. Еще в мае 1999 г. министерство транспорта России на конференции 
“Проблемы развития транспортного моста Европа - Азия” выдвинуло свою 
альтернативу “южному” (ирано-турецко-балканскому) варианту нового Шел
кового пути. Был предложен маршрут Ташкент — Москва — Брест. Этот мар
шрут имеет развитую инфраструктуру, ускоряет продвижение за счет пересе
чения меньшего числа государственных границ.

Интересен в этой связи анализ, сделанный российскими специалистами, 
которые сравнили три транспортных маршрута (российский, ТКАСЕСА и 
иранский) из центров трех центрально-азиатских стран (Алма-Ата, Ташкент, 
Ашхабад) во Франкфурт-на-Майне в Германии.

В то время, как ТКАСЕСА и так называемый “иранский маршрут” во всех 
трех случаях практически повторили друг друга по времени, российский маршрут 
по сроку прохождения оказался короче обоих альтернативных — из Алма-Аты и 
Ташкента почти вдвое, из Ашхабада — на 10—20%. При этом из Алма-Аты и 
Ташкента путь через Россию является и более коротким по расстоянию5.

Тем не менее, для того, чтобы тот или иной маршрут транспортного 
моста действительно стал наиболее привлекательным, сегодня требуется учет 
самых разных факторов, а значит — требуется и большая работа. Как свиде
тельствуют специалисты, ныне приоритет принадлежит интермодальным кон
тейнерным перевозкам, когда на маршруте используются разные виды транс
порта, а грузовладельцу гарантируется контейнерная доставка товаров от 
двери до двери”. В этих целях все шире применяются смешанные автомобиль
но-железнодорожные перевозки, платформы для автопоездов. Столь же важны 
вопросы совершенствования технологии таможенного оформления, информа-
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Возможности сотрудничества
Имеет смысл коротко остановиться на вопросах двустороннего транс

портного сотрудничества между Россией, Китаем и Индией.
Как и в России, в Китае и Индии хорошо осознают важность транс

портной инфраструктуры. Ведется масштабное строительство — как внутрен
него характера, так и с расчетом на международные перевозки.

В КНР к 2020 г. общая протяженность железных дорог достигнет 
100 тыс. км, половина из них будет электрифицирована. Общая протяженность 
шоссейных скоростных дорог составляет сегодня 40 тыс. км, что является вто
рым показателем в мире. Через 60 КПП проложено 140 международных авто
мобильных линий, заключено 10 транспортных соглашений с сопредельными 
странами*. Регулярно заседает российско-китайская подкомиссия по вопросам 
транспорта. В числе ее приоритетов — обеспечение растущего потока желез
нодорожной перевозки в КНР российской нефти — около 8 млн тонн в 2005 г. 
и, как отмечалось выше, предположительно 15 млн тонн — в 2006 г. В этих це
лях вкладываются серьезные средства в модернизацию путей и оборудова
ния — прежде всего в районах трансграничных переходов Забайкальск — 
Маньжоули и Гродеково — Суйфэньхэ. В разной стадии реализации находятся 
проекты трех мостов через пограничный Амур — в Читинской и Еврейской 
автономной областях. Открыто движение по автотрассам Харбин — Владиво
сток, Муданцзян — Уссурийск. На этапе разработки и изучения находится ва
жный проект автодороги через перевал Канас на западном участке границы, 
которая связала бы китайский Синьцзян и российский Алтайский край7.

В Индии протяженность железных дорог составляет свыше 63 тыс. км. Это 
второе место в мире. Дели активно налаживает международные транспортные 
связи. Не случайно в октябре 2005 г. именно в Индии прошло заседание Исполко
ма Международного союза железнодорожников. В рамках коридора “Север — 
Юг”, где предстоит решать еще немало проблем, Индия сотрудничает с Россией и 
Ираном. Некоторые проекты реализуются непосредственно с Ираном. Обсуждается 
вопрос строительства трансрегиональной железной дороги от Индии до Вьетнама, 
ведется работа над проектом, связанным с реконструкцией построенной еще более 
60 лет назад автотрассы из китайской провинции Юньнань через Бирму в Индию8.

Важное событие — как для расширения двустороннего сообщения, так 
для развития китайско-индийских торговых связей произошло в июле 2006 г. 
После более чем 40-летнего перерыва возобновлено движение по высокогорно
му (свыше 4700 м) пограничному переходу Нату-Ла между Тибетским авто
номным районом Китая и Индией, на который в свое время приходилось до 80% 
оборота двусторонней пограничной торговли. После достижения соответствующего 
соглашения в ходе визита в 2003 г. Китай премьер-министра Индии стороны про
вели значительные работы по совершенствованию дорожной сети по обеим сторо
нам границы. Ожидается, что это событие окажет влияние не только на приграни
чную торговлю, но и на развитие прилегающих регионов двух стран. По оценкам 
объем торговли через Нату-Ла к 2015 г. может составить около 3 млрд долл. Па
раллельно в Индии и Китае рассматриваются варианты прокладки современных 
шоссейных и железных дорог по высокогорным путям древних караванов’.

Таким образом, развитие внутренних и значительного числа межрегио
нальных транспортных маршрутов (Транссиб, “Север — Юг”, возрождающий
ся Шелковый путь, дороги между Южной и Юго-Восточной Азией) представ
ляет немалые потенциальные возможности для взаимовыгодной международ
ной кооперации, в том числе — между Россией, Китаем и Индией. Не случай
но сфера транспорта была названа одной из перспективных областей трехсто-
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ционного обеспечения. Все эти проблемы транспортные специалисты России 
имеют в виду, когда ставят перед собой задачу быть конкурентоспособными на 
рынке азиатско-европейского транзита.
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роннего сотрудничества в совместном коммюнике по итогам встречи министров 
иностранных дел трех стран летом 2005 г. во Владивостоке. Элементы такого сот
рудничества уже имеются, причем конкретные проекты могут быть связаны не 
только с дорогами, непосредственно соединяющими те или иные территории Рос
сии, Китая и Индии, но и с совместным инвестированием дорожно-транспортного 
строительства в более широких рамках. Примером является интерес, проявляемый 
Китаем к строительству скоростной железнодорожной трассы Москва — Санкт — 
Петербург, к сооружению портового терминала в порту г. Мурманска10.

Важным направлением могло бы стать и сотрудничество по обеспечению 
безопасности коммуникаций, прежде всего, жизненно важных морских, речных, а 
также сухопутных путей, проходящих за пределами национальных территорий.

Тем не менее, особое значение в контексте трехстороннего транспортно
го сотрудничества может иметь тема, которая уже неоднократно являлась 
предметом внимания экспертного сообщества, а именно — взаимодействие в 
области трубопроводного транспорта.

Совместный трубопровод
Напомним некоторые цифры и факты в качестве общего фона этой 

проблемы.
По средневзвешенным оценкам через 10-15 лет экономики Китая и Ин

дии будут нуждаться в дополнительных (в сравнении с нынешним уровнем) 
объемах импорта нефти, которые оцениваются соответственно в 100-120 и 70- 
90 млн тонн ежегодно. Аналогично выглядят и перспективные потребности в 
импорте дополнительных объемов природного газа — порядка 50-60 млрд куб. 
м для КНР и свыше 80 млрд куб. м — для Индии. В то же время Россия в 
рамках своих возможностей по добыче и планов по диверсификации маршру
тов экспорта углеводородов планирует предложить на рынки объемы, в значи
тельной мере покрывающие эти потребности — к 2020 г. не менее 80 млн т нефти 
и 120—130 млрд куб. м газа. Такая взаимодополняемость рассматривается как ба
зовая основа трехстороннего энергетического сотрудничества и служит толчком к 
поиску взаимодействия, в том числе — и по вопросу транспортировки".

Вот почему проблема создания и последующей эффективной совмест
ной эксплуатации региональной инфраструктуры транспортировки углево
дородов, в которой приняли бы участие и Россия, и Китай, и Индия, уже 
несколько лет рассматривается специалистами — как минимум в качестве оп
ределенной теоретической перспективы.

Сегодня эта тема, похоже, способна получить новый импульс. По крайней 
мере, если судить по высказываниям некоторых индийских экспертов, мартовские 
(2006 г.) российско-китайские договоренности, которые предусматривают начало 
непосредственных работ по сооружению первого участка нефтепровода Восточная 
Сибирь — Тихий океан (ВСТО) с ответвлением на Китай, а также сооружение к 
2011 г. первой, а затем и второй газовой линии из Сибири в КНР, вызвали в Ин
дии немалый резонанс. “Российско-китайское энергетическое сотрудничество в 
энергетике побуждают Индию к самым серьезным выводам", — подчеркивал в 
своем комментарии видный дипломат (в недавнем прошлом посол Индии в Узбе
кистане и Турции) М.К. Бадракумар. Первый из них, по его мнению, состоит в 
том, что нефть и газ останутся главными источниками энергии, по меньшей 
мере, на ближайшие четверть века, второй — что их гарантированную транс
портировку могут обеспечить прежде всего трубопроводы'2.

Говоря о возможной трубопроводной системе Россия — Китай — Ин
дия, индийские эксперты, которые, похоже, весьма основательно проработали 
транспортно-географические особенности юга Сибири, Алтая, юго-восточной 
части Центральной Азии, а также западных районов Китая, предлагают целый 
ряд маршрутов.

Согласно двум сходным в целом вариантам, линия прокладки может 
пройти из района Тюмени в общем направлении на юго-восток, затем (по одно-
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му из них — через Казахстан (Дружба), по другому — близ Иссык-Куля в 
Кыргызстане) через границу КНР дойти до Кашгара. К этому же пункту, как к 
промежуточной точке в Индию, ведет другой предполагаемый маршрут, обхо
дящий Центральную Азию по линии Томск—Барнаул—Рубцовск. Далее, из 
Кашгара любой из этих маршрутов должен пройти через наиболее сложный 
участок — Гималайские переходы. Здесь среди прочих, как наиболее реаль
ные, предлагаются путь через Каракорумский переход и перевал Хардунг-Ла, 
а также линия вдоль существующего высокогорного шоссе через Аксайчин, со
единяющего Синьцзян с Тибетом, с последующим прохождением вдоль мест
ных дорог и троп (в обоих случаях) к индийскому пункту Лех.

Есть и общая разработка маршрутного варианта из Восточной Сибири 
через Монголию, с выходом на южные участки древнего Великого Шелкового 
пути к пунктам Шахидулах и Кхотан и далее в Индию. Имеются и проекты 
выхода в Индию через перевалы в Сиккиме13.

Конечно, сама принципиальная возможность реализации этого проекта 
обоснованно порождает целый ряд вопросов как общеполитического, так и тех
нико-экономического порядка. Безусловно, важное слово здесь принадлежит 
специалистам, которые, в частности, должны будут учесть целый комплекс 
технологических и ценовых факторов. К слову сказать, успешный полный ввод 
в действие в июле 2006 г. самой высокогорной железной дороги в мире Цин- 
хай-Тибет, некоторые участки которой минуют перевалы на уровне 5000 м, го
ворит о накоплении определенных возможностей такого строительства.

Вместе с тем, с точки зрения самых общих подходов, реализация проекта 
ВСТО с ответвлением на Китай и российско-китайских газопроводов, введение в 
строй китайско-казахстанского нефтепровода Аксай — Алашанькоу, к которому 
ныне “подключена” и российская нефть, способна внести в теоретическую пробле
му трубопровода “Россия —Китай-Индия” определенные новые акценты.

С учетом возможного увеличения российских поставок в КНР, теперь 
уже по трубопроводным маршрутам, определенное подкрепление, как предста
вляется, способен получить выдвигающийся индийскими специалистами вари
ант, по которому Россия будет “перекачивать" в Китай специальную индий
скую квоту, а Китай в равном объеме, получая оплату транзита, будет по
ставлять свои углеводороды в Индию из Таримского газо-нефтяного бассей
на. При этом объемы таримской нефти могли бы и превосходить квоту из 
России. Излишки в таком случае компенсировались бы, к примеру, нефтью и 
газом, “заработанными” Индией в рамках проекта Сахалин — 1, которые по 
короткому маршруту поставлялись бы на промышленный Северо-Восток 
КНР, что может в итоге оказаться для Китая существенно выгоднее тран
спортировки туда своего синьзянского газа'*.

Данный вариант реализации идеи о совместной трубопроводной структуре 
сокращает маршруты предполагаемой транспортировки, он ориентирован на ис
пользование уже действующих (либо строящихся) участков, хотя, и он, разумеет
ся, вовсе не снимает с повестки дня необходимость строительства “трубы” через 
Каракорумский хребет и Гималаи. А это, как уже сказано, требует детальных тех
нико-технологических расчетов и подтверждения экономической целесообразности.

Все перечисленное позволяют говорить о следующем. Интенсификация 
и диверсификация азиатских транспортных маршрутов наряду с внутренним 
транспортным строительством и ростом хозяйственных связей открывают ши
рокие возможности для международного сотрудничества в области транспорта, 
а часто делают его и необходимым. Это в полной мере касается и сотрудниче
ства в формате “Россия — Китай — Индия”. Формами такого сотрудничества 
могут быть проекты совместного дорожного и трубопроводного строительства, 
инвестиционные проекты, меры по обеспечению безопасности коммуникаций. 
При этом транспортное сотрудничество может служить катализатором общего 
развития экономических связей, а новые маршруты — мощным стимулом 
подъема прилегающих территорий.
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мой, 17 суток летом).
Синьхуа от 13.06.2005; 21.09.2005; Жэньминь жибао. 2006. 16.05.
По сообщениям информационных агентств РИА “Новости” от 30.09.2005; 21.03.2006; 
Синьхуа от 19.06.2006; ИА Ке§пит от 05.09. 2005, 12.04.2006, 15.08.2006.
По сообщениям интрнет-сайта иги/и/.есопоту.^^.ги от 07.09.2005; 27.10.2005; Синьхуа 
от 11.04.2005; 29.12.2005.
ИТАР-ТАСС от 16.07 2006. Подробнее см. также: Шицзе чжиши. 2006. № 15. С. 18—25.



С. Лузянин© 2007

Региональные и глобальные ресурсы сотрудни
чества России, Индии, Китая в центрально

азиатском ракурсе

1. Геополитический формат отношений трех стран. Транс
портное и энергетическое сотрудничество — соперничество

В российско-индийско-китайском взаимодействии существует объек
тивная геополитическая взаимодополняемость в Евразии. Для России, не име
ющей с Индией общих границ, республика представляется одним из наиболее 
предпочтительных партнеров, с которым легко найти общий язык по глобаль
ной и региональной (включая и центрально-азиатскую) проблематике. Россия и 
Индия имеют сходные либо близкие позиции по разрешению ближневосточно
го кризиса, иранской проблеме, Центральной Азии, Афганистану и другим во
просам. Дополнительными факторами евразийской дополняемости является 
желание обеих республик создать сеть новых энергетических и транспортных 
“коридоров”, связывающих две страны на евразийском пространстве. Так, пер
спективным представляется участие России в проекте строительства газопро
вода Иран—Пакистан—Индия, причем, именно Индия была инициатором идеи 
российского участия. Известно также, что Индия готовит с Ираном новый транс
портный проект, к которому должна подключиться и Россия: совместное строи
тельство коридора “Север — Юг”, который свяжет Азию и Европу и составит дос
тойную конкуренцию коридору “Восток — Запад”, построенному по инициативе 
США по “великому шелковому пути" через Баку, Тбилиси и Джейхан.

С другой стороны, в сфере энергетической безопасности существует оп
ределенная конкуренция, прежде всего между огромными потребителями 
энергоресурсов — Индией и Китаем. Данную дилемму можно условно предста
вить как соперничество — сотрудничество двух стран. Так, Китай несколько 
опережает Индию в планировании своей энергетической безопасности. Как из
вестно, с 2000 г. индийская компания ОН апб Ца1ига1 Саз Сотрапу инвестиро
вала 5 млрд долларов в изыскания за рубежом. Однако это меньше, чем Ки
тай. Китайская Национальная нефтяная корпорация (СЫпа ЦаПопа! Ре1го1еит 
СогрогаНоп) имеет заграничных инвестиций на сумму в 40 млрд долларов. Ва
жно, что Пекин и Нью-Дели нашли способы кооперации. Фактически они сот
рудничают в развитии месторождения нефти Яхаваран (УаЪауагап) в Иране. 
Другой важный момент — статус наблюдателя Индии в Шанхайской организа
ции сотрудничества, которая включает Китай, Россию, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан и Узбекистан, и играет все большую роль в торговых делах.

"Проблемы Дальнего Востока" № 2, 2007 г.

Лузянин Сергей Геннадьевич, д.и.н., профессор, в.н.с. ИДВ РАН, заведующий восто
чным отделением магистратуры МГИМО (У) МИД РФ.

Статья подготовлена на основе доклада, сделанного на 6-й трехсторонней конфе
ренции ученых России, Китая и Индии (Дели, 3 ноября 2006 г.), при содействии РГНФ, 
проект 06-03-02080а.
2 "Проблемы Дальнего Востока” № 2
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2. Региональный (центрально-азиатский) контекст отношений 
России, Китая и Индии.

Центральная Азия (ЦА) в настоящее время для каждой из трех стран 
является регионом потенциальных возможностей и существующих рисков. Это 
соотношение (возможностей и вызовов) для России, Индии, Китая складывает
ся по-разному. Очевидно, что для России регион ЦА в плане и возможностей, 
и угроз гораздо более значим, чем для двух других государств. Россия имеет 
здесь ряд успешных проектов — Договор коллективной безопасности (ОДКБ), 
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) и другие. Она связана сис
темой прочных двусторонних связей и стратегического партнерства с ключе
выми государствами региона — Казахстаном, Узбекистаном и другими. Одно
временно Россия входит в проект ШОС. Китай, имея общие границы с Казах
станом, Таджикистаном, Киргизией и развитые отношения со всеми государст
вами региона, также заинтересован в ЦА. Причем, перед ним, как и Россией, 
также стоит проблема потенциальных рисков, идущих из региона — трансгранич
ный уйгурский сепаратизм, радикальный экстремизм, сепаратизм и другие. Для 
нейтрализации этих угроз, как известно, Китай и Россия совместно с другими го
сударствами ЦА создали ШОС, которая успешно справляется с поставленными 
задачами. Скорее всего, центрально-азиатские риски (рост наркотрафика, угроза 
исламского экстремизма и др.) сегодня более опасны для России, чем для Китая. 
Несомненно, однако, что регион и для Китая также остается ключевым в плане 
возможностей сотрудничества и в плане потенциальных и реальных угроз.

Иное значение ЦА имеет для Индии. Значимость его определяется 
больше экономическими (энергетическими) и транспортными возможностями в 
настоящее время и ближайшую перспективу. Для Индии (в центрально-азиат
ском ракурсе) проблема безопасности стоит не так остро, как для России и Ки
тая. Она не граничит с регионом ЦА напрямую, а отделена от него Пакистаном 
и Афганистаном. С другой стороны, существует и афганская проблема, кото
рая осложняет ситуацию на Среднем Востоке и в Южной Азии. Несомненно, 
что реанимация талибского движения в Афганистане, общий рост исламского 
экстремизма в Афганистане и Пакистане отрицательно влияет на ситуацию в 
Джамму и Кашмире. С этим, видимо, связана активизация Индии в Таджики
стане в последнее время. Возможно, что Индия пытается воздействовать на 
Афганистан и Пакистан с севера из сопредельного Таджикистана. Однако ос
новной стратегический интерес Индии, на наш взгляд, связан больше с возмо
жностями трехсторонней энергетической и транспортной кооперации России, Ин
дии и Китая на евразийском пространстве, включая регион Центральной Азии, а 
также с возможностями двустороннего сотрудничества Индии с Таджикистаном, 
Узбекистаном, Казахстаном и другими странами региона в сферах военно-техни-

С. Лузянин

Нью-Дели ищет доступ к казахской нефти и газу, активно участвует в 
таких мегапроектах, как трубопроводы “Иран—Афганистан—Пакистан—Ин
дия” и “Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия”. Но индо-пакистан
ское противостояние и проблемы безопасности делают эти проекты в конечном 
счете трудными для реализации. Индия углубила энергетическое сотрудниче
ство со своим давнишним военным и политическим союзником Россией, вкла
дывая капитал в нефтяные и газовые исследования на Сахалине и совместное 
российско-казахское месторождение нефти “Курмангазы” в Каспийском море. 
Эксперты трех стран считают, что Россия имеет обоснованный интерес к расшире
нию и углублению сотрудничества с Индией и Китаем, так как она может создать 
в регионе собственную, закрытую для Соединенных Штатов энергетическую 
сеть — “производитель—потребитель”, в которой бы Индия и Китай играли клю
чевые роли как главные потребители энергоресурсов на длительное время.



35Ресурсы сотрудничества России, Индии, Китая

ния

веского и торгового взаимодействия. Индия уже в ближайшее время может высту
пить серьезным инвестором в ключевые сферы экономики ряда государств Цент
ральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан).

Чтобы не допустить обострения соперничества и роста противоречий в 
борьбе России, Индии, Китая за центрально-азиатские рынки и сферы возможных 
инвестиций, уже сегодня следует согласовать трехстороннее взаимодействие как 
на тактическом (макро- региональном), так и на стратегическом уровне. Возможно, 
что между странами может быть согласована некая экономическая специализа
ция — в сферах энергетики, инвестиций, развитии дорог и коммуникаций, на рын
ках телекоммуникаций, в финансовой области и других.

3. Проект ШОС и трехстороннее сотрудничество. Идея созда-
“ Энергетического клуба”

Разномасштабность задач трех стран в регионе в области безопасности 
четко просматривается в структуре ШОС. Как известно, Россия и Китай явля
ются постоянными членами организации, в то время как Индия (вместе с Па
кистаном, Ираном, Монголией) — наблюдателем. Сложившаяся структура 
ШОС отражает не только ограниченные пока возможности организации по 
принятию новых членов, но и объективную картину, сложившуюся в регио
не, — разное качество вовлечения постоянных членов и наблюдателей в цент
рально-азиатские реалии, связанные с безопасностью. Очевидно, что степень 
вовлечения и ответственности России и Китая объективно значительно выше, 
чем интересы безопасности Индии, Пакистана и Ирана в центрально-азиат
ском регионе. Хотя понятно, что для Индии изучение опыта ШОС по борьбе с 
национальным сепаратизмом и экстремизмом имеет огромное значение в плане 
борьбы с кашмирским сепаратизмом. Одновременно, трактовки национального 
сепаратизма в России (чеченский), в Китае (синьцзян-уйгурский) и Индии 
(кашмирский) методологически достаточно близки.

В конце 2006 г. российским президентом Владимиром Путиным была 
озвучена идея необходимости создания “энергетического клуба” (ЭК) ШОС, 
которая, представляет большой интерес и для Индии как страны-наблюдателя 
данной организации. В самом общем виде предварительно можно выделить 
4 региональных измерения реализации концепции: а)глобальный; б) регио
нально-евразийский (пространство России, Китая и 4-х стран Центральной 
Азии); в) субрегиональный, центрально-азиатский (Казахстан, Таджикистан, 
Узбекистан, Киргизия); г) страновой (развитие 6-ти национальных энергети
ческих моделей членов ШОС). Видимо, в настоящее время речь идет в основ
ном о проработке возможностей практической реализации прежде всего в ре
гионально-евразийском измерении. Глобальный формат — более отдаленная 
перспектива. Хотя сегодня элементы первого измерения частично просматривают
ся в энергетической политике России по реализации концепции энергетической бе
зопасности (решения Петербургского саммита 0-8), в сложном диалоге Россия — 
ЕС по известной “Энергетической хартии" и других. На каждом уровне концепция 
ЭК ШОС может варьироваться сообразно геополитическим и энергетическим тен
денциям и закономерностям. Очевидно, что реализация концепции ЭК даже в дан
ных региональных измерениях позволит не только выстроить самодостаточную 
энергетическую структуру: производитель — поставщик — потребитель на евра
зийском пространстве, но и существенно обновить общую стратегию развития 
ШОС, внести новые ресурсы влияния в традиционные направления по безопасно
сти, экономическому, гуманитарному сотрудничеству. Здесь нет завышенной оцен
ки энергетического направления. Это, скорее, констатация реалий жизни.

С другой стороны, возможно рассмотрение и другого методологического 
подхода. Речь идет о том, чтобы структурировать проект на основе “клубного”

2*
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принципа, предполагающего достаточно широкое и прозрачное сотрудничество не 
только членов ШОС (государств и соответствующих министерств), но и стран-на
блюдателей, а также широкого круга негосударственных субъектов (частных энер
гетических компаний и пр.). Данный вариант предполагает вовлечение и не ШОС- 
овских субъектов без жесткой политической привязки, что позволит сделать ЭК 
более гибким, вовлечь в энергетическое сотрудничество такие страны, как Туркме
нистан (газовый бизнес), с учетом позиции нового туркменского руководства, Азер
байджан (нефть, газ) и другие. В рамках этого подхода теоретически возможны и 
переговоры по взаимодействию с ГУАМ, другими организациями.

Региональный и субрегиональный форматы можно интерпретировать в 
одном или близком контекстах как реализацию энергетической стратегии 
ШОС на евразийском пространстве четырех центрально-азиатских государств 
(Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия) плюс Россия и Китай. Види
мо, можно предложить и более широкое определение территориальных рамок 
реализации концепции ЭК, включающее и территории стран-наблюдателей — 
Ирана, Индии, Пакистана, Монголии. Идея президента Казахстана Нурсул
тана Назарбаева, сформулировавшего методологию будущего “Азиатского 
энергетического рынка”, а также инициатива президента Ирана Махмуда Ах
мадинеджада о том, что его страна может выступить “площадкой” встреч ми
нистров энергетики стран ШОС для изучения возможностей регионального со
трудничества в освоении, добыче, транспортировке и переработке нефти и га
за, расширяют контуры и возможности ЭК. Однако сегодня, видимо, речь идет 
в основном о варианте энергетического взаимодействия стран-участниц ШОС. Ва
жным также представляется объединение идей ЭК (Россия) и “Азиатского энерге
тического рынка” (Казахстан), причем последняя, очевидно, является более широ
кой философией энергетического взаимодействия в Евразии, которая может раз
виваться либо параллельно проекту ЭК, либо органически вобрать его в себя. 
Здесь нет противоречий, наоборот, оба подхода могут стать прообразом некоей 
“Евразийской энергетической хартии” по типу известного европейского документа.

Резюмируя теоретическую часть, следует подчеркнуть, что деятель
ность ЭК не должна дублировать профильные министерства и ведомства шес
ти стран, имея свою специфику использования возможности самой организа
ции ШОС и ее структур, привлекая на той или иной основе бизнес-сообщество, 
экспертные ресурсы.

Энергетическое пространство ШОС формируется на уже наработанной 
и солидной политической базе, в которой можно условно выделить пять клю
чевых элементов:

1. ШОС притягательна и интересна для многих стран Востока, которые 
хотели бы жить в многополярном мире. В основе притягательности — китай
ский ресурс. Мировой рейтинг организации растет буквально на глазах, десят
ки стран выстроились “в очередь” на вступление. Сотни солидных междуна
родных организаций уже наладили, либо хотели бы наладить сотрудничество с 
ШОС На Шанхайском (2006) саммите был объявлен мораторий на дальнейшее 
расширение организации. Руководство ШОС решило приостановить слишком 
стремительное поступательное движение, “переварив” политически и идеоло
гически уже то, что создано.

2. Организация прошла два принципиальных этапа, качественно отли
чающихся друг от друга. Первый — фазу региональной (центрально-азиат
ской) активности (1996 — 2004 гг.). Тогда ее всерьез на Западе еще не воспри
нимали. Второй — фаза глобальной геополитической активности (2004 г. — на
стоящее время), которая только формируется. В основе глобализма ШОС рос
сийско-китайский стержень стратегического партнерства, который экстрапо
лируется на всю организацию. Часть экспертов интерпретирует глобализа-
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цию” ШОС как элемент неофициальной доктрины “сдерживания” США и ее 
союзников, как новую версию постбиполярного мира. Следует признать, что 
локально существует некоторое скрытое противостояние на пространстве Ев
разии, с одной стороны — ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭс, а с другой — проектов НА
ТО, обновленного ГУАМ, "Демократической оси” Прибалтика — Украина — 
Польша — Грузия и других альтернативных России и Китаю проектов.

3. Пекин и Москва сегодня вкладывают в проект ШОС в большей сте
пени экономический смысл. Механизм “второго колеса” — экономического сот
рудничества был запущен, и организация приобрела комплексный характер. 
Появилось гуманитарное направление, “вторая дорожка” — Форум ШОС, Де
ловой совет ШОС и пр.

4. Внутреннюю структуру ШОС с позиции масштабов экономик (при 
обязательном консенсусе шести государств), условно можно интерпретировать, 
как 4 (Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан) + 2 (Киргизия, Таджикистан). 
Это не значит, что в организации есть “первосортные” и “второсортные” стра
ны. Это скорее неформальная констатация колоссальной разности экономичес
ких потенциалов стран, нестыковок в объемах ВВП, структурах торговли и пр.

5. Расширение ШОС за счет транзита наблюдателей (Иран, Индия, Па
кистан, Монголия) сегодня стратегически невыгодно организации: 1)на индо
пакистанском направлении (кашмирский конфликт, режим ДНЯО), 2) на иран
ском — (ядерная программа Тегерана и кризис вокруг нее). Реальным канди
датом на переход могла бы стать Монголия. Это усиливает два традиционных 
направления монгольской политики (Россия и Китай) и, в принципе, не проти
воречит новому — третьему — опоре на Запад. Хотя в последнем моменте 
есть проблемы ограничения для Монголии. Зато выгоды от вступления для 
Монголии очевидны — усиление экономического, инвестиционного и энергети
ческого ресурсов развития за счет ШОС. Объективно выгодно и некоторое 
сближение проектов ОДКБ, ЕврАзЭс с ШОС. Однако здесь вряд ли можно 
прогнозировать на перспективу какое-либо организационное слияние. Россия и 
Китай в рамках единого проекта ШОС сумели предложить региону Централь
ной Азии свою повестку безопасности, развития и модернизации. Привлека
тельность данной повестки в том, что она не предполагает искусственной (по 
западным стандартам)- демократизации существующих режимов, дает возмож
ность отсталым странам (Таджикистану, Киргизии) для экономического разви
тия за счет ресурсов более развитых — Китая, России, Казахстана.

Специфику и возможности энергетического пространства ШОС можно 
представить следующими моментами:

1. Отсутствие третьих стран на пути транспортировки энергоресурсов.
2. Органичное (геоэкономическое) сочетание групп стран производите

лей-экспортеров (Россия, Казахстан, Узбекистан) и потребителей-импортеров 
энергоносителей (Китай, Киргизия, Таджикистан). Данное сочетание, с учетом 
стран наблюдателей, можно интерпретировать и в более широком формате. 
Как взаимодействие “оси” производителей (Россия — Казахстан — Узбеки
стан — Иран) и “оси” потребителей энергоресурсов (Китай — Таджикистан- 
Киргизия — Индия — Пакистан — Монголия). Фактически, реализация пер
вой, а тем более второй (вместе с наблюдателями) моделей делает ШОС само
достаточной энергетической системой, как в глобальном, так и региональном 
контекстах. К этим двум “осям” следует добавить и “ось” стран транспорти
ровщиков. В условиях взаимодействия этих трех “осей” по газовой, нефтяной, 
атомной, электрической опциям центральными вопросами на первом этапе, ви
димо, будут выработка единой тарифной политики по ценам (с учетом мирово
го рынка цен на энергоносители и долговременных соглашений), маршрутам, 
объемам продаж и закупок энергоносителей. В отличие от ОПЕК “ЭК” ПТОС.
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4. Двусторонние форматы отношений России, Китая и Индии со 
странами Центральной Азии

Из российских двусторонних приоритетов в регионе выделяются 
два государства — Казахстан и Узбекистан. Российско-казахстанское страте
гическое партнерство сегодня фактически является стержнем и ядром, вокруг 
которого строятся отношения России с другими странами региона. Оба госу
дарства связаны прочными военно-политическими, экономическими и иными 
узами. Оба государства демонстрируют достаточно эффективные ресурсно
технологические модели модернизации. Российско-узбекские отношения можно 
условно обозначить тенденцией — от “сдержанного” (до 2005 г.) к стратегичес
кому партнерству. Поддержка Россией Узбекистана в период андижанского 
кризиса, вывод по требованию Каримова американской базы с территории Уз
бекистана и другие причины сделали отношения Москвы и Ташкента страте
гическими. В основе этой эволюции, кроме экономической заинтересованности 
Москвы, лежит и фактор безопасности, так как любая дестабилизация в Узбе
кистане (Ферганской долине) обернется для региона ЦА и для России с Кита
ем радикальной исламизацией, ростом исламского экстремизма, созданием аг-

объединяет и производителей, и транспортеров, и потребителей энергетичес
ких ресурсов, что позволяет уже на начальном этапе осуществлять стратегию 
сравнительных преимуществ в рамках ЭК.

3. Возможности взаимодействия энергетического проекта ШОС и инте
грационного проекта — создания “Зоны свободной торговли" (ЗСТ) ШОС. Хо
тя, как представляется, энергетическое направление может опережать инте
грационное в силу объективных причин — наличия большей взаимной заинте
ресованности (мотивации) стран поставщиков и потребителей в друг друге. Ва
риант создания ЗСТ, к сожалению, имеет ряд ограничителей — неготовность 
малых и более слабых экономик (Таджикистана, Киргизии) к взаимодействию 
с экономикой Китая в свободном торговом режиме. Очевидно, что создание 
ЗСТ является в большей степени перспективой развития.

4. “ЭК” может стать эффективным регулятором “внутренних” цент
рально-азиатских энергетических нестыковок, особенно по линиям 
“Узбекистан — Таджикистан” или “Узбекистан — Киргизия”, купируя или 
полностью разрешая двусторонние проблемы в обмене узбекского газа, элект
ричества на водные ресурсы Киргизии и Таджикистана. Известно, что РФ, Ка
захстан, Узбекистан обладают большими запасами углеводородов, а Таджикистан 
и Киргизия — гидроресурсами. Инициируемые странами ЦА и ЕврАзЭс проекты 
создания водных консорциумов, к сожалению, не снижают напряженности в обоз
наченных двусторонних моделях. ЭК потенциально может решить и эту задачу.

Объективные трудности реализации проекта ЭК связаны, прежде всего, 
с разномасштабностью экономик стран ШОС, трудностями полной гармониза
ции национальных энергетических стратегий, полного совпадения интересов 
производителей и потребителей энергоресурсов. Объективно, в рамках первой 
(производителей) и второй (потребителей) групп всегда существует определен
ная конкуренция. Это объективный закон. Скрытая конкуренция, например, 
существует между Россией, Казахстаном, Ираном за рынки сбыта нефти и га
за. Аналогичная ситуация просматривается и между такими крупными импор
терами энергоресурсов, как Индия и Китай — конкуренция за источники, мар
шруты и объемы поступления энергоносителей. Вместе с тем данные тенден
ции — конкуренция на спрос и предложение в рамках ЭК могут быть гармо
низированы. В частности, огромный китайский рынок теоретически может по
глотить любое количество нефти и газа, предложенное Россией, Казахстаном и 
Ираном, тем более в условиях некоей институализации этого процесса в ЭК.
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рессивных исламских государств в регионе. Высокий уровень российско-тад
жикских и российско-киргизских отношений обусловлен как взаимными эконо
мическими интересами, так и факторами поддержания безопасности. Специ
фика российско-туркменских отношений связана с развитием Москвой и Аш
хабадом “газовой дипломатии” — расширением экспорта туркменского газа 
через Россию на Украину и в Европу. Российская компания “Газпром" здесь 
является главным действующим лицом российской политики.

Из китайских двусторонних приоритетов можно выделить казах
станский, развитие отношений КНР с Казахстаном в области торговли, экспор
та энергоресурсов из Казахстана (в декабре 2005 г. открыт трубопровод Казах
стан — Западный Китай), инвестиционного сотрудничества и др. 20 декабря 
2006 г. состоялся официальный визит президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Китай. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали 13 
соглашений, из которых следует выделить два главных: “Стратегия сотрудни
чества в XXI веке” и “Концепция экономического сотрудничества Казахстана 
и Китая”. Министр иностранных дел Казахстана Касымжомарт Токаев осо
бенно подчеркнул значение первого документа, в котором, как он считает, про
писывается основной смысл казахстанско-китайского сотрудничества на дли
тельную перспективу фактически во всех сферах, вплоть до конкретных про
ектов*. Очевидно, что в этих отношениях произошел важнейший качественный 
сдвиг. Другим фактором, стимулирующим дальнейшее развитие этих отноше
ний, стало назначение 10 января 2007 г. бывшего вице-премьера правительства 
Республики Казахстан Карима Масимова на должность премьер-министра 
правительства. Не секрет, что новый премьер является хорошим экспертом по час
ти китайских экономических реформ и активным сторонником расширения ис
пользования китайского опыта в Казахстане и углубления стратегического сотруд
ничества с восточным соседом. В этом контексте достаточно закономерным стало 
создание в 2006 г. на китайско-казахстанской границе зон свободной торговли.

Приоритеты узбекского направления политики КНР связаны как с эконо
микой (энергетический сектор Узбекистана), так и с безопасностью (поддержка 
Китаем правительства Ислама Каримова в условиях роста для Узбекистана ра
дикальных исламских вызовов). Двусторонний формат отношений с Киргизией и 
Таджикистаном обусловили желание Пекина развивать экономические (торговые) 
связи, использовать энергетический и водный ресурсы этих стран для развития 
западных провинций Китая и решать проблемы безопасности и стабильности.

Китайско-туркменские отношения базируются на перспективах строи
тельства и открытии (с 2009 г.) новых газопроводов Туркменистан — Китай, 
развитии энергетического сотрудничества. Смерть лидера Туркменистана Са- 
пармурада Ниязова в декабре 2006 г. внесла некоторые новые акценты в ки
тайско-туркменские отношения. Во-первых, Пекин был встревожен возможно
стью политической дестабилизации в Ашхабаде, которая могла бы отрицатель
но сказаться на сложившихся достаточно стабильных отношениях двух стран. 
Во-вторых, смена руководства заставила Китай интенсифицировать подготов
ку газовых проектов по планируемому импорту туркменского газа в Китай.

Для Индии двусторонние приоритеты отношений в настоящее вре
мя связаны с дальнейшим развитием военных и политических связей с Тад
жикистаном. Индия движется в сторону Центральной Азии не только в поис
ках новых источников энергоносителей, но и в плане поисков новых форм 
борьбы с исламским терроризмом. Она строит авиабазу в предместьях Айни, 
города на северо-западе Таджикистана. К концу 2006 г. эскадрильи МиГ-29 
российского производства, ведомые пилотами индийских ВВС; должны будут
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совершать первые пробные полеты. Одновременно индийские летчики намере
ны учить своих таджикских коллег пилотажу на этих самолетах. Этот проект 
стал возможным после подписания двумя странами соответствующего договора 
в 2006 г. во время визита в Индию президента Таджикистана Эмомали Рах
монова. Большая часть индийских экспертов считает, что авиабаза в Айни 
представляет собой первое национальное реальное силовое присутствие в Цен
тральной Азии. Она (база) облегчит борьбу против Талибана и Аль-Каиды, ко
торые стремятся вернуться в Афганистан. Действительно, обострение афган
ской ситуации гипотетически может быть использовано и для выступления 
против военных лагерей в Пакистане и Афганистане, а также может сыграть 
важную роль в улучшающихся отношениях между Индией и Афганистаном, 
двумя естественными союзниками в борьбе против исламского терроризма. 
Кроме того Индия имеет растущий интерес к Таджикистану и в плане исполь
зования богатых природных ресурсов.

Очевидно, что существуют и индийско-туркменские, индийско-узбек
ские и индийско-казахстанские планы двустороннего энергетического и иного 
сотрудничества и взаимодействия. Данная логика усиления двустороннего сот
рудничества базируется на известной проблеме роста нехватки нефти и газа 
по мере развития экономики Индии, поэтому доступ к центрально-азиатским 
(как и другим) энергоресурсам региона жизненно важен для Индии. В настоя
щее время Индия потребляет 1,9 млн баррелей нефти в день, из которых 70% 
импортируется, но к 2010 г. стране потребуется до 4 млн баррелей в день, 
большая часть будет также импортироваться. Однако Индия не имеет такого 
выгодного географического положения как Россия и Китай, так как она не гра
ничит ни с одним из государств Центральной Азии. Этим вызвана нынешняя 
двусторонняя активизация Индии в регионе.

5. Прогнозы и сценарии на 2007 — 2008 гг.
Общий сценарий. Один из вероятных сценариев — укрепление двусто

ронних отношений России и Индии на 2007—2008 гг., в том числе и за счет 
развития и использования дополнительных экономических (военных, энергети
ческих и технологических) возможностей сотрудничества в Центральной Азии 
и в рамках ШОС. Визит президента Владимира Путина в Индию в начале 
2007 г., был связан, в частности, и с более эффективным подключением дан
ных ресурсов к глобальному и региональному (центрально-азиатскому) россий
ско-индийскому партнерству. Конвертация оставшегося индийского долга в со
вместные и чисто российские проекты в Индии должна усилить вероятность 
реализации данного сценария. Политическое укрепление российско-индийских 
связей будет происходить в рамках углубления совместной борьбы Москвы и 
Дели с терроризмом и религиозным экстремизмом; расширения и поиска ново
го качества и новых форм посредничества в индийско-пакистанских разногла
сиях и повышения роли России в этом посредничестве; насыщения “треуголь
ника” Россия — Индия — Китай конкретными проектами; дальнейшей под
держки Россией Индии по продвижению ее в СБ ООН; углубления диалога ре
гиональных организаций, в которых Индия и Россия занимают ключевые пози
ции, например, диалог СААРК и ОДКБ, СААРК — ЕврАзЭс, СААРК — ШОС. 
Не исключен и трехсторонний диалог: СААРК — ШОС — АСЕАН. Вряд ли в 
ближайшей и среднесрочной перспективе можно говорить о столкновении ин
тересов России и Индии в регионе Центральной Азии.

Исходя из варианта углубления российско-индийского глобального и 
регионального сотрудничества, просматривается как часть общего и более спе
циальный энергетический сценарий. Очевидно, что энергетическое сотрудниче
ство сохранится и усилится на двустороннем уровне. “Газпром’ и другие энер-
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гетические российские компании будут наращивать свое присутствие в Индии, 
как на рынках добычи энергоносителей (на шельфе), так и на индийском рын
ке атомной энергетики. Отмена ограничений, введенных Группой ядерных по
ставщиков (ГЯП) для Индии на поставки ядерных технологий и топлива, уси
лит конкуренцию со стороны США и ряда других стран для России. Представ
ляется, что на индийском рынке мирной атомной энергетики у России вряд ли 
будут те преимущества, которые, например, она имеет в Иране и ряде других 
стран. В данном случае задача России по характеру более локальна — сохра
нить отдельные сегменты этого огромного и перспективного рынка за российскими 
компаниями. Одновременно, скорее всего, произойдет и качественное изменение 
индийской инвестиционной стратегии в отношении российского ТЭК и в других 
перспективных для индийского крупного бизнеса отраслях. Эволюция эта будет 
связана с процессом перехода от разовых акций (участие в проекте “Сахалин-1, 
3”) к системной инвестиционной политике в России, которая будет охватывать уже 
не только ТЭК, но и смежные области, выйдет на внутренние российские регионы.

США, учитывая сделанные промахи, выразившиеся в недооценке воз
можностей России и Китая на индийском направлении, в 2008 г. (особенно пос
ле президентских выборов) могут пойти на активизацию своей политики в Ин
дии, попытавшись создать более высокое экономическое и политическое каче
ство индийско-американского партнерства в противовес индийско-российскому 
и быстро формирующемуся индийско-китайскому партнерству. Первый вектор 
(Индия — Россия) в Вашингтоне воспринимается без особой тревоги (за исклю
чением аспектов российско-американского соперничества на военном рынке и 
рынках мирного атома Индии), но второй (Индия—Китай) явно беспокоит аме
риканцев. Конфронтация и холод в отношениях двух азиатских гигантов ушли 
в прошлое, что для США тактически не очень выгодно. Сближение Пекина и 
Дели создает дополнительные проблемы и общий политический дискомфорт 
Белому дому. России же это сближение выгодно не только в плане укрепления 
трехсторонних отношений (Россия — Индия — Китай), но и повышения шансов 
Москвы в скрытом российско-американском соперничестве за Индию, которое не
формально сохранится. Данный тренд — углубление индийско-американских от
ношений на фоне противоречивого российско-американского сотрудничества — 
будет явно нарастать в ближайшее время и на среднесрочную перспективу.

Центрально-азиатские сценарии. В регионе ЦА просматривается тен
денция к дальнейшей дестабилизации, усилению опасности исламского экстре
мизма, наркотрафика и других негативных явлений. В этих условиях трехсто
роннее сотрудничество России, Индии, Китая будет иметь тенденцию к дивер
сификации, выделению проектов (в рамках ШОС и на двусторонней основе) по 
безопасности и энергетическому, транспортному и инвестиционному сотрудни
честву. Возможно, что в рамках данной тенденции не исключены отдельные 
фазы и проявления роста соперничества (особенно в энергетическом секторе).
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Одной из отличительных особенностей общественно-политической жиз
ни КНР в 2006 г. стало дальнейшее укрепление позиций Ху Цзиньтао в каче
стве лидера партии и государства.

На протяжении всего года Ху Цзиньтао продолжал демонстрировать 
приверженность собственному стилю руководства, сочетающему достаточно 
частые контакты с рядовыми гражданами страны с высокой международной 
активностью и выдвижением и развитием весомых идейно-теоретических но
ваций, призванных упрочить внутреннюю стабильность Китая и усилить его 
позиции в мире.

Продолжалась практика регулярного посещения Председателем КНР 
различных регионов страны, преимущественно “в глубинке”. При этом кон
кретные места для поездок выбирались таким образом, чтобы сделать полити
ческую символику визитов предельно акцентированной и общепонятной. Так, 
поездка в провинцию Фуцзянь (12—16 января), в ходе которой Ху Цзиньтао 
посетил район тайваньских инвестиций Хайцан в г. Сямэнь и встретился с 
представителями тайваньских бизнесменов, дала возможность вновь продемон
стрировать настрой Пекина на дальнейшее укрепление и всестороннее разви
тие торгово-экономических обменов и скорейшее начало прямых транспортных 
связей “между двумя берегами Тайваньского пролива”1. Главными сюжетами, 
затронутыми Ху Цзиньтао в ходе пребывания в Синьцзян-Уйгурском автоном
ном районе (6—11 сентября), стали необходимость укрепления единства между 
ханьцами и национальными меньшинствами и улучшения жизни местных кре
стьян. Встретился Ху Цзиньтао в Синьцзяне и с руководством размещенных 
здесь армейских частей2. Интерес к жизни нацменьшинств был проявлен лиде
ром страны и в ходе инспекционной поездки в Юньнань в мае.

Традиционный китайский праздник — Новый год по лунному календа
рю (28 января 2006 г.) Ху Цзиньтао провел в Яньани — известной революци
онной базе КПК, что было призвано символизировать особое значение насту
пившего года как года 70-летия успешного завершения “Великого похода” ки
тайских коммунистов 1934--1936 ггА Наряду с посещением мест, связанных с 
жизнью и работой в Яньани Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая и других видных дея
телей КПК тех лет, китайский лидер встретился с местными крестьянами, дав 
в беседах с ними своеобразный старт разъяснению и пропаганде принятого в
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самом конце 2005 г. документа ЦК КПК и Госсовета КНР “Некоторые положе
ния о продвижении дела строительства новой социалистической деревни”4.

Инспекционная поездка Ху Цзиньтао 28—29 июля 2006 г. в Таншань 
(пров. Хэбэй) была приурочена к 30-летию тяжелейшего в истории КНР зем
летрясения и носила, можно сказать, многофункциональный характер: были 
подняты проблемы энергосбережения и улучшения окружающей среды (становя
щиеся еще более актуальными в связи с намеченным переносом в район Таншаня 
из Пекина столичного металлургического комбината “Шоуду”), совершенствования 
структуры экономики, решения практических вопросов крестьянской жизни. Од
нако главными в беседах Ху Цзиньтао в данной поездке стали мотивы сохранения 
и развития передового характера правящей компартии, улучшения стиля работы 
кадрового корпуса, повышения способности партийно-административных работни
ков добиваться удовлетворенности населения их деятельностью7'.

Не оставил Ху Цзиньтао своим вниманием и главные центры страны — 
Пекин и Шанхай, проведя здесь инспекционные туры соответственно 31 мая и 
12—13 июня. В первом случае предметом интереса лидера страны были вопро
сы воспитания маленьких пекинцев — так был отмечен День защиты детей (1 
июня). В Шанхае же анализировался широкий круг проблем жизнедеятельно
сти города — от строительства нового глубоководного порта до укрепления на
учно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на предприятиях с 
акцентом на повышение способности к самостоятельному новаторству.

Еще одной символической акцией стало письмо Ху Цзиньтао Мэн 
Фэй — дочери преподавателя китайской культуры из Пекинского университе
та Мэн Эрдуна, заболевшего в 2004 г. вскоре после приезда для чтения лекций 
в Университет г. Шихэцзы в Синьцзяне и скончавшегося в апреле 2006 г. Вы
сокая оценка генсеком самоотверженности, моральных качеств и профессио
нального уровня Мэн Эрдуна была расценена в китайских СМИ как призыв к 
повышению качества образования в Китае, к преодолению в сжатые сроки су
ществующего здесь отставания от передового мирового уровня'1.

Заметную составную часть современной политической практики Китая 
представляют встречи членов высшего партийно-государственного руководства 
страны, т.е. лиц, входящих в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК, с раз
личными делегациями, участвующими в работе ежегодных сессий парламен
та — Всекитайского собрания народных представителей. При этом характер 
своего рода установившегося ритуала носят встречи лидера страны с делега
циями Шанхая и Народно-освободительной армии Китая, выбор же других де
легаций для встречи с первым лицом государства варьирует от сессии к сес
сии. В ходе работы 4-й сессии ВСНП 10-го созыва (март 2006 г.) Ху Цзиньтао, 
помимо делегаций Шанхая и НОАК, встретился также с делегациями Тибет
ского и Нинся-Хуэйского автономных районов и провинции Хэйлунцзян’.

Одним из наиболее важных выступлений Ху Цзиньтао по внутренней 
проблематике явилась речь генсека на торжественном собрании по случаю 85- 
летия основания Коммунистической партии Китая. Она практически полно
стью была посвящена подведению итогов общепартийной воспитательной кам
пании, направленной на сохранение передового характера коммунистов, и 
формулированию на этой основе концептуального подхода к задачам обеспече
ния передового характера КПК на обозримую перспективу. Для этого, по ут
верждению Ху Цзиньтао, КПК должна правильно понимать и осваивать основ
ные тенденции эпохи и на этой основе выдвигать цели и задачи своей деятель
ности, постоянно приводить собственную теорию и практику в соответствие с 
требованиями времени, неизменно ориентируясь при этом на служение инте
ресам народа и достижение прогресса в общественном развитии Китая8.

В другом важном выступлении — на торжественном собрании 22 октяб
ря 2006 г. в ознаменование 70-летия победного завершения “Великого похода” 
1934—1936 гг. — Ху Цзиньтао, высоко оценив боевой дух КПК в годы револю-
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пил

сах

ционной борьбы, сделал акцент на необходимость и впредь придерживаться 
духа упорства и самоотверженности, следовать путем китаизации марксизма и 
утверждения в обществе социалистических ценностей, а также “продвигать 
вперед дело модернизации обороны и армейского строительства”’.

Апелляцией к традиционным ценностям КПК периода революционной 
борьбы и первых лет существования КНР оказалась в немалой степени прони
зана и формула “восьми видов деяний, заслуживающих прославления, и вось
ми видов действий, требующих порицания”, которая была оглашена Ху 
Цзиньтао 4 марта 2006 г. на встрече с делегатами 4-й сессии Народного поли
тического консультативного совета Китая 10-го созыва. Эта формула, быстро 
вошедшая в современный пропагандистско-политический лексикон КНР под 
определением "8 славных и 8 позорных дел”, в развернутом виде содержит 
следующие конкретные императивы:

— любовь к Родине, патриотизм заслуживают прославления, а нанесе
ние вреда Отечеству является позорным деянием;

— служение народу есть славное деяние, а отрыв от народа требует 
порицания;

— стремление к научному познанию заслуживает одобрения, а невеже
ство — порицания;

— усердие в труде следует поддерживать, а праздность — подвергать 
порицанию;

— единство и взаимопомощь надо прославлять, погоню за личной выго
дой в ущерб другим — порицать;

— правдивость, верность своему слову заслуживают восхваления, а 
забвение долга ради собственной выгоды требует порицания;

— соблюдение дисциплины и законов надо восхвалять, а их наруше
ние — порицать;

— упорство и самоотверженность следует восхвалять, а барство и 
праздность надлежит порицать10.

В китайской пропаганде формула “8 славных и 8 позорных дел” (цир
куляры о ее изучении издали Главное политическое управление НОАК и ве
дущие отделы ЦК КПК — организационный и пропаганды) была охарактери
зована как “четкий ориентир укрепления строительства социалистической 
идеологии и морали в новом веке”. При этом в разъяснительных материалах 
вновь появились такие весьма популярные когда-то, но давно не использовав
шиеся сюжеты, как трудовая теория стоимости К. Маркса и трудовые подвиги 
“железного человека” времен Мао Цзэдуна — бурильщика-нефтяника из Да
цина Ван Цзиньси11. Тем самым была в очередной раз подтверждена ориента
ция Ху Цзиньтао на использование в его политическом арсенале некоторых 
заимствований из Мао Цзэдуна12, а в более широком плане — на всемерное за
крепление социалистического характера общественного развития Китая.

Последний момент еще более полно проявился в концепции социалисти
ческого гармоничного общества, курс на строительство которого в КНР закре- 

6-й Пленум ЦК КПК 16-го созыва (октябрь 2006 г.).
Несомненно, принятие Пленумом “Решения о некоторых важных вопро- 

строительства социалистического гармоничного общества”13 нацелено пре
жде всего на практическое смягчение многочисленных противоречий и проб
лем современного Китая, не просто накопившихся за годы рыночных преобра
зований, но подчас и прямо порожденных ими. Речь идет о преодолении неоп
равданного разрыва в доходах различных групп населения, снижении непо
мерных затрат простых граждан на образование и здравоохранение, совер
шенствовании системы социального обеспечения, увеличении занятости, уде
шевлении жилья, кардинальном повышении уровня безопасности на производ
стве и улучшении общественного порядка, словом, о всех мерах, которые поз-
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водили бы существенно оздоровить общественную атмосферу и повысить уро
вень социально-политической стабильности в стране.

Вместе с тем, содержащиеся в Решении и пропагандирующих его материа
лах11 установки на обеспечение социальной справедливости и утверждение ключе
вого положения в обществе социалистической системы ценностей являются, на 
наш взгляд, не дежурной формальностью, а реальной попыткой китайского руко
водства и в первую очередь самого Ху Цзиньтао укрепить базовую социалистичес
кую идентичность Китая, остановить ее размывание и выхолащивание15.

В деятельности Ху Цзиньтао на тайваньском направлении наибольший 
общественный резонанс вызвали его предложения о содействии мирному раз
витию межбереговых отношений двух сторон Тайваньского пролива, выдвину
тые 16 апреля в ходе встречи с почетным председателем Гоминьдана Лян 
Чжанем и другими тайваньскими участниками Форума межбереговых торгово- 
экономических связей. Ху Цзиньтао призвал рассматривать известное “общее 
взаимопонимание 1992 г.” (о наличии одного Китая) как важную базу мирного 
развития межбереговых отношений, которые должны быть, по его словам, под
чинены интересам “всех соотечественников по обе стороны пролива”. Было 
также предложено дальнейшее углубление взаимовыгодных обменов и сотруд
ничества и скорейшее начало равноправных консультаций16.

На фоне общей высокой внешнеполитической активности Ху Цзиньтао в 
2006 г. выделяются его визиты в США (где он выступил с призывом к созданию 
совместными усилиями гармоничного мира) и Индию, а также участие в меропри
ятиях в рамках саммита “большой восьмерки” в Санкт-Петербурге.

Едва ли не единственным событием, которое, по крайней мере теорети
чески, могло бы поставить под сомнение безоговорочное лидерство Ху Цзинь
тао на политическом Олимпе Китая, явилось издание в августе 2006 г. “Из
бранного” Цзян Цзэминя в трех томах, куда вошли 203 выступления и речи 
Цзян Цзэминя периода 1980-2004 гг.1’. Этого, однако, не произошло. Каковы бы 
ни были мотивы привлечения общественного внимания к отставному лидеру 
страны18, Ху Цзиньтао сумел использовать данную публикацию и последую
щую кампанию изучения “Избранного” Цзян Цзэминя для широкой пропаган
ды собственных концепций и укрепления своих позиций. Уже в речи Ху 
Цзиньтао 15 августа, посвященной “Избранному”, подчеркивалась необходи
мость "развивать марксизм в ходе практики, отталкиваясь от надлежащего 
изучения и использования важной идеи тройного представительства”1". В Ре
шении ЦК КПК об изучении “Избранного” Цзян Цзэминя от 13 августа вменя
лось вести такое изучение “в тесной увязке с изменениями и развитием внут
ренней и внешней обстановки”30. Соответственно, вполне закономерно, что 
львиная доля установочных материалов газеты “Жэньминь жибао” в сентябре 
2006 г., т.е. на пике кампании изучения “Избранного” Цзян Цзэминя, оказалась 
посвящена отнюдь не идеям и суждениям Цзяна, а теоретическим и практиче
ским поискам современного китайского руководства: научной концепции раз
вития, программе 11-й пятилетки, строительству новой социалистической де
ревни, курсу на создание инновационного государства, решению беспокоящих 
население проблем медицинского обслуживания, образования и жилья, и т.д.

В функционировании политической системы КНР в 2006 г. наиболее 
заметное место заняли мероприятия, связанные с деятельностью правящей 
Коммунистической партии Китая. На начало 2006 г. численность КПК дос
тигла 70,8 млн человек, увеличившись за год на 2,47 млн человек, или на 
2,4%31. Воспитательная кампания по формированию передового характера ком
мунистов, целенаправленно проводившаяся в течение полутора лет — с нача
ла 2005 г. по середину 2006 г. — позволила в какой-то мере укрепить идейно
организационные основы деятельности КПК, преодолеть ряд слабостей в ее 
работе. В частности, активизировалось создание парторганизаций на тех част
ных предприятиях, где имелось не менее трех членов партии, были выявлены
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и упорядочены 156 тысяч “организационно слабых” низовых парторганизаций 
(при общем их количестве в 3,52 млн), установлены связи с 2,3 млн членов 
КПК, покинувших свои парторганизации в связи со сменой места работы22. До
статочно высокая (по крайней мере, по формальным критериям) эффектив
ность данной воспитательной кампании подвела руководство КПК к идее о не
обходимости постановки работы по формированию передового характера ком
мунистов на постоянную основу. Методика такой работы, сочетающей перио
дические массовые кампании с регулярной поочередной переподготовкой кад
ровых работников различного уровня, была сформулирована в серии докумен
тов, обнародованных канцелярией ЦК КПК в конце июня. Это “Мнения об уси
лении постоянной воспитательной работы с членами партии”, “Мнения об ук
реплении и совершенствовании работы по управлению членами партии, нахо
дящимися в отрыве от своих парторганизаций”, "Мнения о надлежащем веде
нии работы по обеспечению связи членов партии с массами и служению им”, 
“Мнения о развертывании и оздоровлении работы местных парткомов и ведомст
венных парторганизаций по низовому партийному строительству”2’.

И все же центральное место в работе парторганизаций КПК заняло 
плановое обновление руководящего звена парткомов провинций, городов, уез
дов и волостей, которое началось в марте 2006 г. и должно завершиться в пер
вой половине 2007 г. Среди декларированных принципов нынешнего обновле
ния следует выделить повсеместное сокращение количества заместителей сек
ретарей парткома — как правило, до двух (в автономных районах сохранено 
по четыре заместителя секретаря парткома, из которых двое — ханьцы и 
двое — представители национальных меньшинств24), акцент при выборе новых 
кадров на их способность претворять в жизнь “научную концепцию развития”. 
Заслуживает особого упоминания специальное предостережение партийных 
инструкций относительно недопустимости “продажи и покупки должностей” в 
ходе данной ротации с угрозой карать за подобные действия со всей строго
стью партийной дисциплины и государственных законов25. Кроме того, прово
дится в жизнь и принцип омоложения руководящих кадров: в новом составе 
парткомов провинций требуется иметь трех человек не старше 50 лет, из кото
рых один должен быть не старше 45 лет26. Уже после запуска процесса, в авгу
сте, Канцелярия ЦК КПК обнародовала ряд новых инструкций, призванных 
уточнить критерии ротации партийных кадров и поставить весь ход обновле
ния руководящего звена парткомов на более четкую институциональную осно
ву. В частности, “Временное постановление о сроках служебных полномочий 
партийно-административных руководящих кадровых работников” определило 
такой срок в 5 лет с разрешением находиться в одной должности не более 
двух сроков подряд и с перемещением на другую должность в течение одного 
срока не чаще одного раза. Вполне логично, что “Постановление о ротации 
партийно-административных руководящих кадровых работников” предписыва
ло обязательное перемещение на другие посты работников партаппарата, пра
вительственных, судебных и силовых ведомств уровня уезда и выше, прорабо
тавших на своей должности полные десять лет. Были также обнародованы и 
критерии отвода кадровых работников от назначения на должности, связанные 
главным образом с наличием у них родственных связей с руководством соот
ветствующих мест и ведомств27.

В ходе обновления руководящих звеньев на местах к январю 2007 г. но
вые секретари парткомов или губернаторы уже появились примерно в трети 
административных единиц провинциального уровня. Одной из наиболее оче
видных особенностей кадровых перестановок стало направление в централь
ные и западные районы Китая опытных кадровых работников из приморского 
пояса, что призвано содействовать уменьшению разрыва в уровнях региональ
ного развития в стране28. Видимо, решению этой же задачи призвано помочь и 
перемещение на работу в провинцию министра сельского хозяйства КНР Ду
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Цинлиня (он возглавил партком Сычуани) и министра транспорта Чжан Чунь- 
цзяня (возглавил партком Хунани). Оставленные ими министерские посты за
няли соответственно Сунь Чжэнцай и Ли Шэнлинь.

Заслуживает упоминания назначение губернатором Хунани 46-летнего 
Чжоу Цяна, который ранее сменил на посту первого секретаря китайского 
комсомола Ли Кэцяна2". Как известно, выходцы из комсомола традиционно рас
сматриваются в качестве наиболее близких сподвижников Ху Цзиньтао и ве
роятных кандидатов в перспективе на самые высокие посты в партийно-госу
дарственной иерархии Китая. В последние годы целый ряд выдвиженцев из 
комсомола проходит обкатку на провинциальном уровне. Кроме того, продви
жение инициативных людей с организаторской жилкой в провинции Цент
рального Китая призвано помочь реализации официально поставленной ЦК 
КПК и Госсоветом КНР в 2006 г. задачи подъема этого региона30.'

Наиболее громкая персональная отставка 2006 г. — отстранение от дол
жности секретаря парткома Шанхая Чэнь Лянъюя — имеет, по официальной 
версии, коррупционную подоплеку. Чэнь был обвинен в причастности к махи
нациям со средствами из фонда социального страхования Шанхайского управ
ления труда и социального обеспечения31.

В ноябре началось формирование корпуса делегатов XVII съезда КПК, 
намеченного на вторую половину 2007 г. Их общее количество определено в 
2220 человек — на 100 больше, чем на XVI съезде. Предписывается обеспе
чить долю делегатов из числа трудящихся на уровне не ниже 30%32.

В работе органов представительной власти КНР в 2006 г. следует пре
жде всего выделить начавшиеся 1 июля выборы нового состава собраний на
родных представителей (СНП) волостей и уездов. В ходе этой кампании, кото
рую предстоит завершить до конца 2007 г., будет избрано в общей сложности 2 
миллиона депутатов СНП 2800 уездов и 35400 волостей страны. Предусмотре
но превышение количества кандидатов в депутаты по сравнению с количест
вом избираемых депутатов от одной трети до двух раз33. Постоянный комитет 
Всекитайского собрания народных представителей одобрил законы КНР о пас
портах, о безопасности и качестве сельхозпродукции, о банкротстве предпри
ятий и ряд других. Подготовлены для вынесения на сессию парламента прин
ципиально важные законы об имущественном праве (собственности) и о подо
ходном налоге с предприятий, предусматривающем введение единой 25-про
центной ставки подоходного налога с предприятий с китайским и иностранным 
капиталом взамен ныне действующей дифференцированной ставки налогооб
ложения. Усилению роли представительной власти в политической системе 
страны призван служить принятый в августе Закон КНР о контроле со сторо
ны постоянных комитетов собраний народных представителей всех уровней, 
согласно которому ПК СНП наделяются правом контроля за деятельностью 
местных правительств, судов, прокуратуры, а также правом проверки подза
конных актов и исполнения законов34.

8 февраля 2006 г. ЦК КПК одобрил “Мнение об укреплении работы На
родного политического консультативного совета Китая"3-'. Этот орган Едино
го фронта и действующий в его формате механизм демократических консуль
таций представителей различных слоев китайской общественности наделяются 
отныне новой важной функцией, а именно: содействовать делу формирования 
в КНР гармоничного общества.

Интенсивную многоплановую работу вел в течение года Госсовет КНР 
во главе с премьером Вэнь Цзябао. В ней следует выделить, во-первых, разра
ботку документов стратегического характера. Были приняты 11-я пятилетняя 
Программа экономического и социального развития КНР на 2006 2010 гг. 
(март)38, Основные положения государственного плана средне- и долгосрочного 
развития в области науки и техники на 2006—2020 гг. (февраль), государствен
ная программа развития культуры в период 11-й пятилетки (сентябрь). Сюда же
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примыкают циркуляры Госсовета об усилении работы по экономии энергии”, о со
вершенствовании системы пенсионного обеспечения рабочих и служащих пред
приятий”, о решении проблем крестьян, трудоустраивающихся в городах3’.

Во-вторых, повышенное внимание правительство КНР уделяло в тече
ние года проблемам деревни и сельского хозяйства. Было разработано Положе
ние о проведении общегосударственной сельскохозяйственной переписи. Датой 
второй такой переписи было выбрано 31 декабря 2006 г.40. (Первая сельскохо
зяйственная перепись прошла в КНР десять лет назад). Принят новый доку
мент о совершенствовании реформы системы обращения зерна41. Было намече
но освободить от платы за обучение сельских школьников — с 2006 г. в Запад
ном Китае, а с 2007 г. — по всей стране42.

В-третьих, правительство КНР заметно активизировало политику макро
экономического регулирования, пытаясь с помощью сочетания экономических и 
административных рычагов предотвратить перегрев народного хозяйства и смяг
чить диспропорции текущего экономического роста. Среди мер первого ряда сле
дует выделить повышение ставки по кредитам и депозитам и троекратное в тече
ние года повышение норматива резервных требований для коммерческих банков43. 
Меры административного воздействия были нацелены прежде всего на упорядоче
ние жилищного строительства и борьбу с незаконным изъятием земель под город
скую и хозяйственную застройку. Так, в совместном циркуляре ряда ведомств (в 
их числе ----Комитет развития и реформ, Минфин, Налоговое управление) “Об
урегулировании структуры предложения жилья и стабилизации цен на жилье” 
предписывалось изменить структуру нового жилья, с тем чтобы квартиры площа
дью до 90 кв. м составляли более 70% вводимой жилой площади44. Циркуляр Госсо
вета от 31 августа об усилении контроля за землепользованием, похоже, способен 
реально остановить или существенно уменьшить незаконное изъятие сельхоззе- 
мель и навести должный порядок в ценообразовании в сфере прав пользования 
землей и в налогообложении доходов, получаемых от освоения земельных участ
ков45. Для реализации намеченных мер на практике в Китае учреждается специ
альный орган по надзору за землепользованием (Главнадзор), которым по совмес
тительству будет руководить министр земельных и природных ресурсов46.

Немаловажным направлением деятельности Госсовета традиционно яв
ляется публикация Белых книг, освещающих позицию КНР по актуальным 
внутренним и международным проблемам. В 2006 г. были обнародованы Белые 
книги о защите окружающей среды в Китае в 1996—2005 гг., о заботе в Китае 
о пожилых людях, о космической деятельности Китая (приурочена к 50-летию 
начала исследований космоса в КНР), о национальной обороне.

Как следует из последнего материала, в Китае проводится курс на под
держание относительно компактной (к концу 2005 г. в НОАК насчитывалось 
2,3 млн военнослужащих), но располагающей самыми современными видами 
вооружений и обладающей высокой боеспособностью армии. Вместе с тем, в 
КНР неизменно подчеркивают, что ее военная политика носит исключительно 
оборонительный характер, а модернизация вооруженных сил направлена на 
повышение способности “защищать национальный суверенитет, безопасность и 
объединение страны” (очевидный отсыл к решению Тайваньской проблемы)4’. 
Последовательно увеличивая бюджетное финансирование НОАК, китайское руко
водство одновременно всячески подчеркивает принцип “абсолютного руководства 
армией со стороны партии”, о чем вновь напомнил Ху Цзиньтао на встрече с пред
ставителями армейских кругов по случаю Праздника Весны в январе 2006 г.4’

Заслуживает внимания и присвоение в июне 2006 г. воинского звания 
“генерал-полковник” десяти военачальникам, свидетельствующее, судя по все
му, о стремлении Ху Цзиньтао укрепить свое влияние в армии4’.

Провозглашенный руководством Китая курс на создание в стране гар
моничного общества предъявляет дополнительные требования к обеспечению 
социальной стабильностей. В течение года из КНР поступала информация о
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достаточно внушительных протестных действиях населения. Например, в ян
варе 2006 г. рабочие обанкротившегося оборонного предприятия в г. Чэнду за
хватили директора завода, чтобы добиться выплаты зарплаты и предотвра
тить продажу предприятия на сторону по заниженной цене50. Тем не менее, по 
утверждению Чэнь Сивэня, главы канцелярии Центральной руководящей группы 
по работе в деревне, благодаря отмене сельхозналога и внедрению рыночной сис
темы обращения зерна, количество протестных действий в деревне в 2006 г. (свя
занных преимущественно с незаконной экспроприацией земли или недостаточной 
компенсацией за ее изъятие) сократилось на 20% по сравнению с 2005 г., составив 
менее половины из 23 тысяч массовых протестных действий в стране в целом51.

Итоги социально-экономического развития Китая в 2006 г. оставляют 
двоякое впечатление.

С одной стороны, продолжилось поступательное наращивание экономичес
кой мощи страны. Валовой внутренний продукт КНР вырос на 10,7% по сравнению 
с 2005 г. и достиг 20,94 триллиона юаней (2,7 триллиона долларов США)52.

Завершено сооружение уникальной Цинхай-Тибетской железной дороги.
Проведение крупных первичных размещений акций Банка Китая и 

Торгово-промышленного банка Китая наряду с мерами по преобразованию в обра
щающиеся значительной части акций государственных предприятий, ранее выве
денных из сферы рыночной торговли (суммарно порядка 250 млрд долл.), позволи
ли после пятилетнего спада существенно оживить рынок акций55.

Пятилетие членства во Всемирной торговой организации Китай отметил 
новым рекордным показателем объема внешнеторгового товарооборота — 
1760,6 млрд долл.м — и выполнением своих обязательств перед ВТО по откры
тию банковского сектора для иностранного капитала55.

Удалось сохранить невысокий по международным меркам уровень рос
та потребительских цен — 1,5% по сравнению с 1,8% в 2005 г.5*

Появились некоторые признаки оздоровления ситуации в деревне, яв
ляющейся в последние годы объектом первостепенного внимания руководства 
страны. Удалось стабилизировать сбор зерна, который увеличивается третий 
год подряд и составил в 2006 г. 497 млн тонн. Лучшему отстаиванию интересов 
крестьян и в конечном счете увеличению их доходов могут помочь возрожде
ние кооперативного движения на селе57 (диктуемого экономической необходи
мостью и развивающегося на сугубо добровольной основе), а также разверты
вание третьего этапа реформы в деревне, ориентированного на преобразование 
органов административного и финансового управления в волостях и поселках 
(первый этап — внедрение семейного подряда, второй — ликвидация сельхоз
налога)58. По-своему показательно, что в 2006 г. располагаемые доходы жите
лей села выросли примерно в той же пропорции, что и доходы горожан (соот
ветственно 3587 юаней на человека при приросте 10,2% на селе и 11759 юаней 
— при приросте 12,1% в городе)5".

Усилившееся при Ху Цзиньтао социальное измерение экономического 
роста в КНР должно получить дальнейшее закрепление по мере реализации 
Программы развития трудовых отношений и социального обеспечения в 11-й 
пятилетке, обнародованной в ноябре''0. Уровень зарегистрированной безработи
цы в городах по итогам 2006 г. несколько снизился по сравнению с предыду
щим годом и составил 4,1%. Начата разработка новой схемы медицинского 
страхования населения взамен действующей, которая вызвала многочисленные 
нарекания населения и была признана неудачной.

С другой стороны, предпринятые в течение года меры макрорегулиро
вания, призванные несколько замедлить динамику роста, пока дали лишь ог
раниченные результаты. Хотя прирост инвестиций в основные фонды, соста
вивший 24%, удалось снизить на 2 процентных пункта по сравнению с 2005 г., 
их объем (около И триллионов юаней)81 и темпы прироста остаются аномально 
высокими, равно как и годовые темпы экономического роста.
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Такая ситуация порождает целый веер негативных последствий. Так, 
стране не удалось достичь намеченного на 2006 г. в соответствии с ориентира
ми 11-й пятилетки сокращения удельной энергоемкости ВВП на 4% и сокра
щения выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду, на 2%"г. Это сви
детельствует не только о том, что и без того неблагополучная экологическая 
обстановка в КНР продолжает ухудшаться, но и о серьезных сложностях в осуще
ствлении декларированного поворота экономического развития страны от опоры 
преимущественно на экстенсивные факторы роста к опоре на интенсивные.

Кроме того, гипертрофированные объемы производства в Китае все но
вых и новых видов продукции создают растущее давление на мировой рынок, 
затрагивая интересы все большего числа стран. Например, в 2006 г. Китай вы
плавил 422,66 млн т стали'"1, импортировав для нужд своей черной металлур
гии 325 млн т железной руды, что составило около половины общего мирового 
объема ее морских перевозок"4.

В данной ситуации некоторое снижение темпов экономического роста, про
гнозируемое многими китайскими и зарубежными экспертами уже начиная с 
2007 г."', сыграло бы положительную роль прежде всего для самого Китая, дав ему 
своего рода передышку для назревшей корректировки экономической политики.

Важным шагом в этом направлении стало заметное переосмысление в 
КНР в 2006 г. подходов к развитию внешнеэкономического комплекса страны.

Среди многообразных причин, подтолкнувших китайское руководство к 
такому пересмотру, важнейшими, на наш взгляд, являются следующие.

— Неудовлетворенность сегодняшним местом КНР в международном раз
делении труда. Несмотря на завоевание позиций “мировой фабрики”, Китай пока 
не слишком преуспел в создании передовых технологий (сохраняется примерно 
70-процентная зависимость страны в ключевом оборудовании от импорта) в про
движении на мировой рынок продукции собственных “брэндов”, право интеллек
туальной собственности на которые принадлежало бы китайским компаниям.

По мнению ряда китайских экономистов, огромный и все возрастающий 
ввоз сырой нефти и ряда видов сырья также отчасти связан с фактически на
вязанным Китаю переносом на его территорию некоторых видов производств и 
несет с собой не только какие-то плюсы, но и очевидные минусы, например, 
загрязнение окружающей среды, сопровождающее нефтепереработку и разви
тие черной металлургии"".

— Ослабление, вслед за ростом уровня заработной платы в КНР, долго
временных конкурентных преимуществ многих традиционных товаров китай
ского экспорта, связанного с дешевизной рабочей силы. Классический при
мер — текстиль, доходность от вывоза которого уже сейчас незначительна. 
Ситуация объективно требует сдвига в структуре экспорта в пользу более на- 
уко- и капиталоемкой продукции.

— Отказ в июле 2005 г. от политики жесткой привязки курса юаня к 
доллару США и переход к более гибкой политике формирования обменного 
курса национальной валюты. “Ползучее” укрепление юаня — а за полтора го
да его курс повысился с 8,2766 юаня за доллар США до 7,7755 юаней за дол
лар, т.е. примерно на 6% — стало одним из главных факторов, обусловивших 
возросший приток иностранного капитала в страну (в том числе и спекулятив
ных средств в расчете на дальнейшую ревальвацию юаня) и быстрое наращи
вание объема золотовалютных резервов Китая — с 818,9 млрд долл, на конец 
2005 г. до 1066,3 млрд долл, на конец 2006 г."’. Ситуация, когда валютная запасы в 
стране достигли трети ВВП при международно признанной норме в 10%, подтал
кивает КНР к поиску новых путей стерилизации избыточных валютных резервов, 
в частности, к активизации инвестиционной деятельности за рубежом.

— Формирование огромного положительного сальдо торгового баланса, пре
высившего в 2006 г. 177 млрд долл., вызывает растущее недовольство со стороны 
ведущих торговых партнеров Китая и порождает ответное давление в виде расту-
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щего числа антидемпинговых расследований в отношении китайских товаров, вве
дения повышенных пошлин на экспортные товары КНР и т.п.'8.

— Недовольство отечественных товаропроизводителей льготным режимом 
налогообложения для иностранных инвесторов, до поры до времени оставлявшееся 
без внимания, достигло, похоже, критической массы. Сегодня оно объективно игра
ет на руку китайскому руководству, стремящемуся сдержать дальнейшую экспан
сию транснациональных корпораций на внутренний рынок страны.

Сформировать новую, более эффективную и лучше отвечающую стратеги
ческим целям страны модель развития внешней торговли и внешнеэкономических 
связей в целом предполагается к концу нынешней пятилетки, т.е. к 2010-му году. 
Однако ряд принципиальных ориентиров такой модели уже озвучен.

Как заявил на всекитайском рабочем совещании по вопросам торговли 
15 января 2007 г. министр коммерции КНР Бо Силай, Китаю предстоит “пе
рейти от высокоинтенсивного экспорта и активного сальдо к экспорту качест
венных товаров и балансу во внешней торговле”... “Речь идет об обеспечении 
разумного роста экспорта и оптимизации его структуры”... Китаю предстоит 
“реально уменьшить количество экспортных предприятий, расходующих большое 
количество ресурсов и энергии”. Одновременно “следует энергично расширять им
порт передовых технологий и ключевого оборудования, необходимых для страны, 
создавать за рубежом зоны технико-экономического сотрудничества”69.

В 2006 г. были предприняты и некоторые практические шаги по совер
шенствованию внешнеэкономической деятельности.

Серьезному пересмотру подверглись ставки возврата налогов при экс
порте продукции. С 14 сентября 2006 г. был отменен возврат налогов при экс
порте неметаллической минеральной продукции (за исключением соли и це
мента), в т.ч. угля и природного газа, а также при экспорте некоторых видов 
продукции из древесины. С 11% до 8% снижена ставка возврата налога при 
экспорте 142 наименований стального проката, с 13% до 11%— при экспорте 
текстильных изделий, мебели, пластмасс, с 13% до 5% —■ при экспорте цвет
ных металлов. Одновременно повышена ставка возврата налога при экспорте 
ключевого и некоторых видов телекоммуникационного оборудования, биомеди
цинской продукции (с 13% до 17%), а также для ряда видов продукции, произ
веденной из сельхозсырья (с 5 или 11% до 13%)’°. Ожидается, что эта мера бу
дет способствовать оптимизации структуры экспорта КНР.

Намечено усилить позиции Китая в торговле услугами, в т.ч. в аутсор
синге деловых услуг”, в предоставлении которых страна пока существенно ус
тупает Индии.

Важным элементом импортной политики должно стать создание страте
гических запасов не только нефти (эта работа уже идет), но и других дефи
цитных видов ресурсов. Одновременно Китай предполагает несколько ослабить 
в перспективе зависимость от импорта нефти за счет производства жидкого 
топлива на основе собственного угля.

Прямые китайские инвестиции за рубежом увеличились с 12,26 млрд 
долл, в 2005 г. до 16,13 млрд долл, в 2006 г. (прирост на 31,6%). По состоянию 
на конец года накопленный объем прямых инвестиций Китая за рубежом дос
тиг 73,33 млрд долл.’2. Существуют планы доведения в сжатые сроки экспорта 
капитала Китаем до уровня, сопоставимого с привлечением им прямых ино
странных инвестиций (в 2006 г. оно составило 69 млрд долл.”).

Впервые обнародованный пятилетний план использования Китаем ино
странных инвестиций предполагает в большей мере, чем ранее, подчинить 
привлечение зарубежного капитала решению стоящих перед ним крупных 
экономических задач, таких как превращение КНР в одну из мировых баз 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью и создание в стра
не самостоятельно развивающейся инновационной системы. Одновременно дек
ларировано свертывание привлечения иностранных инвестиций в доминиро-
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вавшие до настоящего времени сферы простой переработки давальческого сы
рья и сборки изделий из компонентов или по образцам заказчика’4. Симптома
тично, что эта декларация была немедленно подкреплена существенным рас
ширением в Китае перечня видов продукции, запрещенных для ведения торго
вли, базирующейся на давальческих операциях (“цзягун маои”)”.

Все вышеназванные меры призваны способствовать трансформации Ки
тая из просто “большой” в по-настоящему “мощную” внешнеэкономическую 
державу, занимающую значительно более высокие, чем сегодня, этажи в меж
дународном обмене товарами, капиталами, технологиями и услугами.

Одной из отличительных особенностей внешней политики КНР в 
2006 г. стала заметная активизация отношений с государствами Африканского 
континента, объем торговли с которыми достиг 55,5 млрд долл, по сравнению с 
40 млрд долл, в 2005 г. Мощный импульс наращиванию многопланового сот
рудничества, заданный визитом Вэнь Цзябао в 7 африканских государств в 
июне и ноябрьским саммитом лидеров Китая и Африки с участием высокопо
ставленных представителей 48 государств континента, был подкреплен визи
том Ху Цзиньтао в 8 африканских стран в начале 2007 г.

Реализации давней китайской идеи налаживания конструктивного вза
имодействия в формате “Юг—Юг”, т.е. между развивающимися странами, мо
жет способствовать и интенсификация связей КНР с Латинской Америкой, 
продемонстрированная весьма результативным визитом главы китайского пар
ламента У Банго в Уругвай, Бразилию и Чили в сентябре.

По нарастающей развивается взаимодействие Китая с Индией. В 2006 г. 
объем двусторонней торговли вплотную подошел к рубежу в 25 млрд долл.

Традиционно значительное внимание Пекин в 2006 г. уделял полнофор
матному развитию отношений с соседними государствами — со странами-чле
нами АСЕАН и центрально-азиатскими республиками, в том числе в формате 
Шанхайской организации сотрудничества, отметившей свое пятилетие.

Дипломатические усилия Пекина содействовали возобновлению шести
сторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова, которая 
приобрела дополнительную остроту после испытания КНДР 9 октября 2006 г. 
ядерного устройства.

С приходом Синдзо Абе на пост главы японского правительства вместо 
Д. Коидзуми наметилось улучшение отношений Китая с Японией, которая ос
талась одним из его ведущих торговых партнеров (в 2006 г. двусторонний то
варооборот вырос на 12,5% и достиг 207,35 млрд долл.).

После краткосрочной заминки вновь активизировались отношения Ки
тая с Европейским Союзом. На 9-м саммите ЕС — Китай в Хельсинки в сентя
бре принято решение о выработке нового всеобъемлющего соглашения о сот
рудничестве взамен прежнего, заключенного еще в 1985 г. и уже не отвечаю
щего требованиям времени. ЕС сохранил позицию крупнейшего торгового 
партнера Китая. В 2006 г. объем двусторонней торговли вырос на 25,3% и дос
тиг 272,3 млрд долл. (182 млрд долл. — экспорт Китая и 90,3 млрд долл. — им
порт Китая). ЕС остается и крупнейшим поставщиком в Китай современных 
технологий. Их экспорт в 2006 г. составил 8,66 млрд долл, (около 40% общего 
объема импорта технологий Китаем) против 5,24 млрд долл, экспорта техноло
гий в Китай Японией и 4,23 млрд долл, экспорта технологий в Китай Соеди
ненными Штатами76. В то же время, ЕС пока не снимает эмбарго на поставки в 
Китай военной техники и вооружений.

Отношения с США оставались в 2006 г. в центре внимания китайского 
руководства. Проведение в декабре в Пекине первого стратегического экономи
ческого диалога двух стран позволило детально обсудить проблемы курса юа
ня, за щиты интеллектуальной собственности и открытости китайского рынка. 
Однако наиболее беспокоящая американскую сторону проблема ее огромного 
отрицательного сальдо в торговле с Китаем пока далека от решения. По дан-
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ным таможенной статистики КНР, в 2006 г. оно превысило 144 млрд долл, (экс
порт КНР в США 203,47 млрд, импорт КНР — 59,21 млрд, товарооборот 
262,68 млрд долл.). По американским данным, в 2006 г. отрицательное сальдо 
США в торговле с КНР превысило 232,5 млрд долл, по сравнению с 201,5 млрд 
долл, за 2005 г.’’. Сохраняются в США и опасения относительно возможного 
вызова со стороны усиливающегося Китая американскому лидерству в мире.

Китай прилагал в течение 2006 г., объявленного “Годом России в Ки
тае”, неустанные усилия к поступательному развитию отношений стратегичес
кого партнерства с Российской Федерацией и особенно к укреплению социаль
ной базы китайско-российских отношений. В целом это удалось. Насыщенный 
и откровенный характер носили контакты на уровне глав государств и прави
тельств, плотнее стала ткань межрегионального двустороннего сотрудничества. 
Окончательное решение России о строительстве нефтепровода Восточная Си
бирь — Тихий океан с ответвлением в Китай и договоренности о строительст
ве газопроводов из России в КНР будут способствовать выведению китайско- 
российского торгово-экономического взаимодействия на новый количественный 
и качественный уровень. Объем двусторонней торговли в 2006 г. достиг 
33,4 млрд долл, (в т.ч. 17,6 млрд долл. — экспорт России, прирост — 10,5%, и 
15,8 млрд долл. — импорт России, прирост 19,8%)7‘.

Вместе с тем, несмотря на характеристику обеими сторонами современ
ных отношений между Китаем и Россией как наилучших в истории, они не об
ходятся без некоторых шероховатостей. В 2006 г. это, в частности, были: пре
одоление последствий загрязнения по вине китайской стороны в конце 2005 г. 
реки Сунгари, несущей свои воды в Амур; отсрочка с выполнением российской 
стороной контракта на поставку в Китай военно-транспортных самолетов 
ИЛ—76; проблемы, вызванные введением Россией поправок в миграционное 
законодательство и усилением борьбы с “серой растаможкой” импортируемых 
из КНР бытовых товаров. Важно, что обе стороны продемонстрировали на
строй на конструктивное практическое решение возникающих вопросов. Мо
жет быть, именно поэтому двустороннее сотрудничество Китая и России в пос
леднее время все чаще характеризуется партнерами как “прагматическое”.
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Основные понятия: геоклиматическая зона, 
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Освоение новых геоклиматических зон, резко отличающихся от своих 
предшественниц, происходило за историю человечества всего шесть раз---- от
архаичной шумерской древности до современных США5. Цивилизация распро
странялась по миру шажками, осваивая новые геоклиматические зоны по мере 
исчерпания потенциала роста старых. Традиционно выделяемые исторические 
периоды разворачивались в четко очерченных регионах со своей географией, 
полезными ископаемыми, специфическим климатом, набором полезных расте
ний и животных, культурой и языком. Несмотря на всю несхожесть действую-
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тории АН СССР (позже РАН). В настоящее время — аналитик в “Милленниум Ворк- 
шоп” (США). Автор около 40 публикаций, включая две монографии (в соавторстве) и 
статьи в социологическом словаре.
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тор более 50 публикаций, включая две монографии (под псевдонимом).

Бурный рост современной Азии1 выдвигает этот регион на передовые 
рубежи развития. Необходимость освоения ее территории с применением но
вых технологий, способных обеспечить адекватный уровень жизни для милли
ардов людей, становится все более актуальной и очевидной.

Россия и Китай расположены на противоположных оконечностях огром
ного азиатского континента, олицетворяя собой, с одной стороны, малонаселен
ный север, богатый ресурсами, тяжелой индустрией и научным потенциалом, а 
с другой стороны, густонаселенный юг, остро нуждающийся в ресурсах и раз
витии наукоемких производств, открывающих перспективу повышения уровня 
жизни. Географический центр региона — Центральная Азия граничит с бур
лящим ареалом пробужденного мусульманского мира.

Весь огромный азиатский материк с его сложными внутренними и кли
матическими условиями, практическим отсутствием судоходства и сети раз
ветвленных скоростных автомобильных дорог, с весьма ограниченными возмо
жностями в плане орошения пахотных земель нуждается в новой парадигме 
освоения. Понимание перспектив и опасностей будущего поможет избежать 
чреватых революцией срывов в процессе развития и роста при условии нала
живания взаимовыгодного сотрудничества между взаимодополняющими стра
нами региона2.
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щих лиц и исполнителей, процесс освоения каждый раз развивался по удиви
тельно идентичному сценарию4. Рост ценоза обеспечивался за счет локальных 
ресурсов с построением адекватной инфраструктуры их добычи и использова
ния. Уникальные социальные институты эпохи оптимизировали присвоение 
природных богатств региона.

Так, первые государства выросли на основе суперинтенсивного земле
делия на легких лессовых почвах в дельтах великих рек, в крошечной и иск
лючительно плодородной геоклиматической зоне. Ирригационная земля, глав
ное богатство ценоза и созданный им новый объект присвоения, управля
лась монархической и церковной бюрократией. В свою очередь, построение ка
налов не было бы возможным без мускульной силы больших коллективов, да
ра суперплодородного лесса зоны великих рек5. Социальными усилиями люд
ских масс, строивших и поддерживавших инфраструктуру каналов, вырос эга
литаризм ранних городов-государств.

Подобным же образом Британская империя в XIX в. стала владычицей 
мира благодаря своему уникальному ресурсу---- углю. Начало роста датиру
ется с аграрной революции XVII в., связанной с массивной приватизацией 
(“огораживание”) общинных земель (соттопв). Последние были заняты под 
производство жизненно необходимого топливного дерева6 и “высвобождались” 
под другие хозяйственные нужды по мере вытеснения его углем’. Создание но
вого объекта присвоения привело к британскому нововведению — частной 
собственности на землю, имевшей ценность вне зависимости от присутствия 
крестьянина (ВадаПап, Кпуого1оу, 2006).

Пик расширявшегося использования угля® совпал с индустриальной ре
волюцией, резко увеличившей его важность в экономике. Позже мощь страны 
была подкреплена т.н. “дипломатией” паровых канонерок и “аграрным” коло
ниализмом ---- неотъемлемыми элементами глобальной инфраструктуры угля.
Расселение по миру оплатили коммерциализацией культурных растений в 
рамках экономики 1а1$зег 1а1ге, таких как табак, сахарный тростник и хлопок. 
Ранее они произрастали только в узких природных анклавах, а теперь могли 
доставляться потребителю издалека. Сеть глобальных перевозок паровозами и 
пароходами управлялась из Лондона ---- центра обширной британской ин
фраструктуры контроля над мировой торговлей. Технологическим компо
нентом последней являлись угольные станции, а военным — канонерки. 
Финансы были основаны на универсальной валюте — “золотом” фунте 
стерлингов. Ценность валюты поддерживалась южно-африканским золотом 
и платежами колониальной Индии (около 2/5 госбюджета) (НоЬзЬаи/т, 
1999). Значительные затраты страны-лидера по поддержанию мировой ин
фраструктуры угля были более чем компенсированы ее “долей” от каждой 
глобальной сделки, независимо от участников.

Аналогичный скачок развития имел место и в XX в. в ареале лидеров 
периода — США и СССР — с введением в оборот изобильного местного ресур
са — дешевой нефти. Строго говоря, в СССР не возникла полноценная нефтя
ная экономика американского типа, базирующаяся на автодорогах и массовом 
автомобиле. Однако выживание страны было обеспечено применением нефтя
ной технологии на особо критических участках — трактор, грузовик, танк и 
самолет. Например, эксцессы коллективизации были отчасти компенсированы 
за счет механизации сельского хозяйства. В результате удалось прокормить 
города, что, как известно, к концу НЭПа выросло в серьезную проблему 
(ВоЬег1$, 1989). Подобным же образом победа во Второй мировой войне была 
обеспечена за счет ускоренного развития танков и самолетов. После войны с 
использованием тракторов на бензиновом двигателе были распаханы земли це-
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лины. Как и американские прерии, последние находились в зоне экстремаль
ного климата, ранее вне досягаемости земледелия.

Рост противоречий между нефтяной технологией и старой экономикой 
достиг своей кульминации в крахе СССР. Как отмечал Хобсбаум, СССР уда
лось развить лучшую в мире экономику XIX в., но, к сожалению, уже в XX в. 
Похоже, что причины краха банальны и меньше связаны с идеологией, чем, 
скажем, с географией, а именно, расположением в “неправильной” геоклима- 
тической зоне. Трудно представить себе плотную сеть автодорог в стране, 
большая часть которой расположена в зоне вечной мерзлоты или раскисает в 
распутицу. В США, которые стали пионером новой нефтяной экономики 
(КоЬег15, 1989), территория оказалась подходящей для прокладки массивной 
сети скоростных автострад. Резкое уменьшение потерь при доставке продуктов 
на рынок привело к экономическому росту страны.

Рынок ценных бумаг — новый, чисто американский вид собственно
сти — позволил оптимизировать использование средств многочисленного мото
ризованного среднего класса в стране для финансирования ее крупных корпо
раций. В настоящее время, несмотря на “бегство” производства за рубеж, 
США поддерживают высокий жизненный уровень за счет эмиссии нефтедол
ларов. Относительная устойчивость доллара связана с его де-факто нефтяным 
содержанием как финансового основания современной мировой торговли, орга
низованной вокруг нефти. Каждый доллар на мировом рынке выкуплен из 
США в обмен на вполне реальные потребительские товары. Потоки поддержи
ваются трехсторонним обменом: Китай продает ширпотреб за доллары в США, 
расплачиваясь ими за ресурсы/технологии других стран0.

Аналогично мировой системе конца XIX в., базировавшейся на торговой 
монополии Британии с центром в Лондоне, современная мировая торговля дер
жится на уникальной системе политических, правовых и финансовых обяза
тельств, связанных с нефтедолларом. На практическом уровне это обеспечива
ет финансовую монополию доллара как главной расчетной и резервной валю
ты. Поддержание эмиссии доллара — основа экономического могущества стра
ны. Как и в случае Британии, военная сила страны является необходимым 
компонентом (епГогсетеп!) мировых торговых сделок. Глобализации в значи
тельной степени способствовало и удешевление перевозок за счет контейнер
ной инфраструктуры мировой торговли конца 1990-х гг., основанной на Интер
нете. Как было проиллюстрировано выше на примере Британии 1890-х гг., по
добного рода “лебединая” песня технологии и связанная с ней экономическая 
монополия мирового доминанта к концу его периода типичны почти для всех 
известных исторических ценозов — от Ассирии до США10.

Из этого следует несколько неожиданный вывод: не исключено, что 
частная собственность на землю противоречила геоклиматической реально
сти России. В терминах зоны она выглядит антиадаптационной. В XIX в., в 
период экономики угля, российские общинные леса не могли быть функци
онально заменены углем на манер Британии. Поэтому “отрезки” реформы 
1861 г. практически лишили среднее крестьянское хозяйство рентабельно
сти, в конечном итоге приведя к революции. В период нефтяной экономики 
XX в. рентабельность фермерского хозяйства американского типа также не 
представлялась возможной в отсутствие адекватной сети дорог в зоне, не 
слишком для них подходящей.

Как показывают эти и аналогичные примеры для других исторических 
периодов, представленные в прочих работах авторов, в каждый традиционно 
выделяемый период истории осваивалась жестко определенная геоклиматичес- 
кая зона, до того недоступная цивилизации, за счет ввода в оборот нового ре-
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сурса, дешевого и широкодоступного на местах. Для процветания конкретной 
страны, таким образом, необходимо точное соответствие ее локального ресурса 
возможностям ее зоны". В случае их взаимодополняемости именно этот новый 
ресурс, который не являлся таковым ранее, может привести к созданию нового 
объекта присвоения. В процессе выработки особого технологического стиля 
эпохи это, в свою очередь, ведет к обогащению широких слоев населения.

Адам Смит был абсолютно прав — правильные социальные институты 
позволяют создать общественное богатство как бы из “ничего”. Однако их ус
пех в один из периодов абсолютно не гарантирует успеха в другой — социаль
ные институты в принципе непереносимы во времени, ибо неповторимы от зо
ны к зоне. Среди примеров: общественная сеть каналов ранних цивилизаций; 
полис античности; манор средневековья с собственностью на землю, “завязан
ной” на службу сюзерену, где земля без крестьян теряла ценность; частная 
собственность на землю, “освобожденную” от крестьян, в Британии; корпора
тивная собственность в США, включая механизированную ферму, перезало
женную в банке, и т.п. В случае точного соответствия технологий, местного ре
сурса и возможностей зоны происходил скачок производительности по сравне
нию с предыдущей эпохой. То, что было доступно немногим, — типа первых 
автомобилей в Европе, игрушки для немногих богачей — удешевлялось и ста
новилось достоянием масс и основой экономики региона. Предпосылкой буду
щего роста являлся скачок в производстве продуктов питания за счет освое
ния новых территорий еще задолго до формирования технологического стиля 
эпохи. Например, т.н. “аграрная революция” в Англии XVII в. (до механиза
ции) есть продукт приватизации лесов, замещаемых углем (С1агк, 2002).

Ввод нового энергетического ресурса, от коллективного труда до угля и 
нефти, требовал особых социальных институтов присвоения возникающей из 
“ничего” собственности, а также специфической инфраструктуры, оптимизи
рующей его применение в экономике. Это приводило к кардинальной пере
стройке жизни всего общества. Существование жизненного цикла, развиваю
щегося по идентичным законам независимо от времени и места — причина го
мологичности развития известных нам исторических периодов. Каждый раз 
повторялся один и тот же сценарий роста ценоза с формированием уникально
го технологического стиля и взаимозависимых пищевых цепочек. Начальный 
импульс роста возникал за счет утилизации девальвированной старой инфра
структуры типа общинных лесов в Британии или 160 млн акров пастбищ в 
США, на которых, до введения трактора, пасся тягловый скот. Дальнейший 
рост обеспечивался расширением функциональности нового ресурса и освоени
ем особой собственности периода: от коммунальной собственности первых ци
вилизаций до рынка на землю — основы 1а155ег (а!ге капитализма в Брита
нии — и до корпоративной собственности современных США. Социальные ин
ституты формировались на базе особенностей зоны и ее ресурса.

Переход развития в Азию — 
типичный сценарий освоения новой зоны

Сегодня, на фоне вливания в мировую экономику колоссального челове
ческого контингента, включая Азию, происходит размывание массовой занято
сти — основного социального завоевания XX в. Параллельно растут цены на 
нефть — основной неэластичный ресурс уходящего ценоза массового общества. 
Одновременное падение рождаемости на Западе, в России и в Китае — безо
шибочный признак старения биологического вида — указывает на исчерпание 
возможностей роста региона в рамках старой экономической парадигмы. При-
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зыв к обогащению в условиях отсутствия стабильного собственника, заинтере
сованного в долгосрочном освоении природных богатств, ведет к обострению 
экологических проблем на фоне увеличения социального размежевания.

Впереди перемещение роста в новую геоклиматическую зону, включая 
освоение ранее недоступных ресурсов старых центров цивилизации, прежде 
всего в Азии — центре начавшегося роста. Разработка адекватных технологий 
и социальных институтов, включая новую форму собственности для новых 
объектов присвоения, обрисовывает критическую грань между успехом и не
удачей. По одну сторону — революции и войны, естественная реакция недо
вольного населения посреди экологического хаоса. По другую — мир и резкое 
повышение отдачи местных ресурсов с перспективой роста благосостояния 
широких масс населения. Опасности срыва роста иллюстрируются примером 
России — самой быстрорастущей страны мира в начале XX в. В не менее сло
жной ситуации находится современный Китай, балансируя на грани между 
процветанием и социальным размежеванием.

Это придает остроту, казалось бы, академическому вопросу о типичном 
сценарии развития ценоза. Цена ошибок сегодня особо велика, учитывая раз
мер вовлеченной зоны, на порядок превышающей население Европы начала 
XX в., с потенциалом соответствующей амплификации войн и революционных 
потрясений. К счастью для нас, сценарий формирования ценоза в пределах 
своей геоклиматической зоны повторялся шесть раз за тысячелетия письмен
ной истории. Этот ценный опыт можно и нужно применять в практических це
лях. В прошлом хранятся подробные карты неизведанных пока опасностей и 
еще не созданных минных полей12.

Приведем краткий обзор типичных стадий и проблем роста нового це
ноза. Исторически рост на местах начинался с местной адаптации, возникаю
щей при отчаянной попытке дальних “окраин” компенсировать дороговизну и 
нехватку основного неэластичного ресурса уходящей эпохи, в современном 
случае — нефти. Как дефициты, так и отсутствие громоздкой дорогостоящей 
инфраструктуры эпохи компенсировались замещением на что-то местное, ши
рокодоступное и дешевое — например, в случае Британии, дерева на уголь13. В 
XIX в. США не обладали полноценной угольной экономикой и “перепрыгнули” 
в XX в. нефти прямо из века дерева по мере вырубки обширных лесов. Сегод
ня это может быть природный газ с перспективой перехода на водородную 
энергетику. Поскольку местный ресурс дешев и изобилен, его стремятся вне
дрить, где только возможно, на ходу вырабатывая новый технологический 
стиль эпохи (см., например, такие англоязычные термины, как “Соа! А§е” или 
“ОН А§е” (КоЬеПз, 1989).

1. Сравнительные преимущества (СотреИНие ад.иап1ад)е. По мере 
формирования новой экономической парадигмы одна из стран вырывается 
вперед за счет высокоэффективного местного ресурса. Возникают сравнитель
ные преимущества (сотреШдуе айуап1а§е), по Рикардо — удачное приспособ
ление к зоне, увеличивающее конкурентоспособность страны. Так, могучее ин
дустриальное сердце США — крупнейшего производителя нефти до нефтяно
го шока 1973—1981 гг., билось в Детройте, на родине массового автомобиля, 
что позволило “задешево”, с минимизацией потерь перевозки, освоить безгра
ничные просторы.

2. Выработка ресурсной зависимости. По мере выработки техноло
гических и социальных стандартов лидирующая страна создает рабочие места 
и богатеет. Плата за это велика — специализация. С этого момента жизнь об
щества зависит от его неэластичного ресурса, ставшего частью его инфрастру
ктуры. Так, богатое потребительское общество США выросло вокруг скорост-
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ных автострад (“хайвеев”) с их бензоколонками, пригородов и торговых цент
ров, где есть клиники и школы. Страна практически не имеет общественного 
транспорта и живет за счет автомобиля, который водят с 16 лет и покидают 
практически с “уходом в мир иной”.

3. Имперская фаза. Скорее рано, чем поздно, наступает неотвратимый 
момент истощения богатейших местных запасов стратегического ресурса. Ис
торически на этом этапе погоня за ним выталкивала страну-лидера за рубеж, 
в глубинку, во враждебную дальнюю периферию, куда угодно, потому что без 
своевременных поставок замирала жизнь. После депрессии 1980-х гг., удоро
жания производства на фоне появления более эффективных соперников, 
включая Европу и Японию, администрация Рейгана заключила соглашение с 
Саудовской Аравией, ставшее основой экономики нефтедоллара. Началась им
перская фаза развития с построением и поддержанием глобальной нефтяной 
инфраструктуры. Выраженный этап империализма налицо во всех историчес
ких ценозах: 1. Ассиро-Вавилонская империя; 2. Рах Котапа; 3. Ьайп 
СИп51епс1от, с крестовыми походами на мусульманский и славянский Восток и 
против альбигойцев юга Франции; 4. Первая стадия европейского колониализ
ма эпохи мореплавания с господством испанской, португальской, датской им
перий; 5. Колониализм Британской империи и т.н. Берлинского клуба “великих 
держав”; 6. И наконец, современные США. Исторически это связано с больши
ми накладными расходами, включая ведение войн для поддержания дорогосто
ящей мировой сети добычи и доставки ресурса.

4. Передача технического наследия. Именно тогда начинается проли
ферация технологий стареющего лидера “наружу” в процессе расплаты за по
ставки жизненно важного ресурса. Расходы возрастают экспоненциально, и 
лидер уже не в состоянии покрыть их самостоятельно — идет экспроприация 
глобального богатства для поддержания его уровня жизни. Это, в свою оче
редь, приводит к эскалации цен в ведущей стране ценоза, что компенсируется 
привлечением дешевого глобального труда с оттоком производства 
(“ои15оигс1п§”), типичного в конце всех исторических эпох. С накоплением бо
гатства, ростом цен доминанта и налаживанием регулярного сообщения было 
размыто ремесло как в позднем Риме, так и в Испании эпохи географических 
открытий. С ростом пароходного флота это налицо в Британии 1890—1910-х гг. 
После 2000 г. развитие системы телекоммуникаций Интернета сделало такую 
ситуацию реальностью и в современных США.

Первые две стадии — время внутреннего развития ценоза (в нашей 
терминологии “гп”), а последние — тиражирование его достижений вовне 
(“ои1”). Оказывается, что откачка ресурсов от других — процесс не односто
ронний. “Глубинка” вознаграждается за услуги приобщением к технологичес
кому ареалу лидера и присвоением его технологического наследия, активно 
приспосабливаемого к местным условиям. Сегодня, например, дорогостоящие 
электросети прошлого обесцениваются возможностью дешевого развертывания 
мини-электростанций на водяной, ветряной, солнечной энергии. Распространя
ются сети мобильных телефонов и т.п. На фоне ослабления налоговых поступ
лений от массовых профессий XX в. новые технологии и связанные с ними 
рассредоточенные инфраструктуры подрывают мощь государства, незамени
мого прежде спонсора и контролера централизованных электрических, теле
фонных сетей и прочей базовой инфраструктуры. В процессе глобализации ме
дленно, но верно тает технологическое превосходство стареющего лидера, 
обесцениваются его социальные и властные институты на фоне разнообразия 
локальных адаптаций14.
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Тем временем начало нового роста цен, прежде всего на стратегический 
ресурс уходящей эпохи, активизирует поиск заменителей. С исчерпанием пре
делов роста старого региона и выросшего в нем ценоза процесс, описанный вы
ше, начнется заново, но уже в другом гео-климатическом ареале, на базе его 
собственного ресурса, с резким упрощением и удешевлением старых техноло
гий и ростом новой функциональности его использования. Новые условия за
требуют свои социальные институты. Сегодня в ответ на потребности совре
менного доминанта США уже “зажжена” Азия. Пришла пора использования 
заложенных в этом возможностей.

Неожиданные уроки истории
Обращает на себя внимание то, что исходя из предшествовавшего ко

роткого обзора, основные уроки истории прямо противоположны общеприня
тым установкам и ожиданиям.

1. Момент, казалось бы, полной победы лидера — в данном случае 
США — когда его жизненный стиль и социальные институты воспринимаются 
как победившая надолго парадигма, на самом деле означает нечто прямо про
тивоположное — а именно, выход на пределы роста ценоза — его “неудобья” с 
началом “угасания” старого лидера с ближней перспективой перехода разви
тия в другой регион.

2. Новый регион открывается для освоения благодаря широкому техно
логическому пучку, созданному в конце предыдущего ценоза в процессе по
строения переносимой глобальной инфраструктуры, мало чувствительной к 
месту ее развертывания. Одна из многих его технологий станет незаменимой 
для присвоения нового региона, богатого местным ресурсом. Например, в конце 
XIX в. появилась целая серия портативных электрических, дизельных двига
телей, работающих на природном газе. Лишь одним из них и вовсе не самым, 
на первый взгляд, многообещающим, был двигатель внутреннего сгорания — 
основа нефтяной экономики США.

3. Поскольку социальные институты должны отвечать условиям своей 
зоны как средство присвоения возникающего объекта собственности в процессе 
оптимизации применений ее основного ресурса, они неповторимы от эпохи к эпохе 
Буквальный перенос их в новую зону невозможен по определению, невзирая не 
твердость идеологических убеждений или полное отсутствие таковых.

Хорошим доказательством являются США, бастион современного капи
тализма. Вопреки популярному мнению и господствующей идеологии прекло
нения перед “честной” конкуренцией, страна не слишком напоминает класси
ческий капитализм типа британского 1а155ег (аше. В противоположность пос
леднему основой ее экономики является государственно-корпоративная форма 
собственности (Но§ап, 1998, 4). Причина прозаична и не имеет ничего общего с 
идеологией: просто инфраструктура освоения огромной территории, в целом 
расположенной в зоне экстремального климата, требовала массивных влива
ний капитала с неопределенной перспективой отдачи. Поскольку частная соб
ственность предполагает своевременное получение прибыли, то сверхдолгосро
чные инвестиции финансировались госкапиталом, собранным с налогоплатель
щиков. Вложения начали осуществляться в годы “Великой депрессии” на базе 
“нового курса” (Меиг Пеа!) параллельно с аналогичными инвестициями в круп
ные госпрограммы во всех значимых государствах того времени, независимо от 
их идеологий, включая нацистскую Германию, коммунистический Советский 
Союз и цитадель капитализма — США.
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Модели появления новой доминантной формы собственности
Одновременно с повтором типичных моделей перехода роста в новую 

зону сегодня налицо тенденция к регионализации, характерная и для начала 
XX в. Тогда нарушителем спокойствия стала Германия, остро нуждавшаяся в 
ресурсах, контролируемых мировым доминантом того времени, Великобрита
нией. Сегодня в попытке “расшить” растущие дисбалансы мировой торговли 
страны все чаще идут своим путем, ищут надежных поставщиков, сколачива
ют региональные блоки, включая недавних врагов типа Индии и Пакистана, 
или “врагов Запада” типа Кастро, Лукашенко, Чавеса и Моралеса. Регионали
зация не плод злой воли, а закономерный процесс. Экономическая и политиче
ская система стареющего мирового доминанта узко специализирована, настро
ена на применение его уникального ресурса и негибка. Это иллюстрируется 
трудностями перехода автопромышленности США от типично американских 
на альтернативные модели. Попытки развития на местах обычно идут через 
локальные адаптации с компенсацией за имеющиеся дефициты.

По мере развития новых очагов роста становится очевидным, что мо- 
либеральной экономики, подобной американской, неприменима к целому

Невзирая на риторику, практика госкапитализма продолжается и даже 
расширяется сегодня (переходя в стопу сарКаКзш). Массивные дотации и гос- 
контракты держат на плаву агробизнес и крупные компании. Республиканская 
администрация превзошла демократическую по части раздувания госбюджета 
и лакомых проектов. Конечно, госкапитализм не единственная и далеко не 
центральная форма собственности в США, а лишь один из аспектов привлече
ния средств среднего класса для финансирования крупного бизнеса. Намного 
эффективнее чисто американское изобретение — рынок ценных бумаг, создав
ший новый объект присвоения: общественные компании с открытой продажей 
акций (риЬПс сотрашез)1'. Отметим, что до “золотой лихорадки” 1848 г., предо
ставившей необходимые средства, компании были в основном чартерными, по 
прямым контрактам с Штатами или Короной

Итак, логика перехода развития в новую зону ведет к неожиданной, не
предсказуемой и кардинальной переделке всех реалий жизни. Этот процесс 
весьма болезнен. Первая половина XX в., когда развитие происходило в соот
ветствии с устойчивыми моделями начала предыдущих исторических эпох, оз
наменовалась серьезными катаклизмами, включая две мировые войны, порою 
именуемые “гражданскими войнами Европы” (Побеги, 1996, 411). Переход к 
массовому обществу шел на фоне урбанизации и краха финансовой системы 
XIX в., основанной на золотом фунте стерлингов. С исчезновением британского 
контроля над мировой торговлей были размыты основы киззег Гап'е британско
го образца со слабо регулируемым и, в целом, монопольным рынком компаний. 
Как показал известный историк Робертс, сутью процесса в период между вой
нами была перестройка от угольной экономики к нефтяной (КоЬег1з, 1989, 379).

Война, гомологичная Первой мировой, наблюдается в начале каждого из 
шести исторических ценозов. Естественно предполагать, что она вызывается 
эскалацией “разборки” между группами стран на фоне обострения ситуации с 
неэластичным ресурсом. Но это лишь одна, политическая, сторона медали. 
Другая, технологическая и экономическая ее сторона может быть не менее 
критичной. Первая война молодого ценоза — мясорубка, обеспечивающая не
предвзятый отбор “самой оптимальной” технологии из целого ряда многообе
щающих конкурентов. Дальнейшее ее развитие ускоряется снятием экономи
ческих ограничений мирного времени17.
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спектру стран, включая не только развивающийся мир, но даже Европу и 
Скандинавию с их общественным сектором как противовесом проблемам, свя
занным с массовой занятостью. Идущая приватизация общественной собствен
ности не столь однозначна и в самих США, приводя к трудностям модерниза
ции дорогостоящей инфраструктуры: электрических сетей, дорог и т.п., неоп
равданным с точки зрения прибыльности. Продолжающееся “таяние” фунда
ментальных наук и таких организаций как ИА8А на фоне отсутствия всеоб
щего медицинского страхования потенциально уменьшает обороноспособность 
страны, “размывая” кадры людей, способных проектировать и поддерживать 
сложные системы. По внутренним оценкам, уход на пенсию поколения “бэби- 
бумеров” может оголить ведущие учреждения оборонной отрасли. Традицион
ная либеральная экономика США с ее свободной конкуренцией, пусть корпо
ративного типа, также встречает трудности — отток производства 
(ои15оигст§) вытесняет промышленность за рубеж. Идет усиление государства 
как крупнейшего покупателя и пользователя технологий, вожделенного источ
ника выгодных контрактов, грантов, финансовых и правовых поблажек, поли
тического и военного покровителя финансовых интересов за рубежом и т.п.

На глазах растет и укрепляется модель, которую можно условно на
звать “псевдокапитализмом” по аналогии с известным историческим периодом 
“псевдофеодализма”. Как известно, в конце эпохи феодализма по мере роста 
стоимости жизни и уменьшения средних размеров поместья натуральное хо
зяйство не могло содержать рыцаря, нуждавшегося в дорогостоящем снаряже
нии”. Рыцарь практически перешел на жалованье, идущее от сюзерена и, в 
конечном итоге, от короля. Король оплачивал армию за счет “самообложения” 
городов, что привело к росту денежного обращения и развитию торговли, с 
бурным ростом городских индустрий и числа горожан. Сегодняшний рост гос
заказов и госконтрактов, оплачивается взрывным ростом двойных дефицитов: 
бюджета и торгового баланса. Подобно средневековым рыцарям многие компании, 
особенно крупные, утратили способность к самоподдержке на традиционном сво
бодном рынке и в значительной мере существуют за счет налогоплательщиков.

Отметим, что исторически “псевдофеодализм” представлял собой пере
ходную форму. Такие переходные формы, как правило, указывают на магист
ральные пути развития в будущем. Так, национальные государства следующей 
за тем эпохи географических открытий были основаны на растущей коммерци
ализации хозяйственной деятельности городов. Поскольку эта модель срабатывала 
уже шесть раз на протяжении истории перед началом каждого исторического пе
риода,” можно предположить, что она останется справедливой и для будущего. 
Это означает, что общественная собственность, все более необходимая в условиях 
современного капитализма США как фундамент существования спектра частных, 
корпоративных и коллективных форм (муниципальная и поп-ргоТИ), может пере
расти в базовую для следующего исторического этапа освоения новой геоклимати- 
ческой зоны на основе своей экономической парадигмы.

Примечательно, что несмотря на четкую генетическую связь с про
шлым, базовая форма собственности нового ценоза обычно принципиально от
личается от всего, что существовало прежде. Например, цеховая собственность 
средневековых городов не похожа на чартеры эры географических открытий, 
хоть они и связаны напрямую через город и его экономические и политические 
институты. Дело в том, что появление новой формы собственности  не про
стой “передел” чего-то старого, а, как сказано выше, скорее создание принци
пиально нового объекта присвоения, как бы “не существовавшего” до того. Так 
лессовая почва ранних цивилизаций стала ценностью только после того как
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возникла возможность совместного проживания огромных коллективов людей, 
способных прорыть и поддерживать каналы.

Разумеется, в начале любой исторической эпохи такой новой собственности 
не слишком много. На всех ее не хватает, поэтому начинают с “передела” старого 
в отчаянной драке типа Первой мировой войны. Заодно отбирается следующая ма
гистральная технология, т.н. фундаментальное открытие эры.

Представление об общественной собственности как основе всего 
спектра форм собственности будущего ценоза подкрепляется экстремаль
ностью климата следующей геоклиматической зоны. Освоение ее в процес
се создания нового объекта присвоения может затребовать сверхгигантских 
инвестиций в базовую инфраструктуру с неопределенными перспективами 
возврата вложений. Не исключено, что введение новой модели освоения зе
мель где-нибудь на Крайнем Севере и на юге Азии, а также в горных и пу
стынных районах, где затруднено построение и поддержание автодорог, 
приведет к расширению общественного сектора, типа кибуцев и муниципа
литетов, включая построение и поддержание новых, более экономичных се
тей коммуникаций, например, по воздуху3", с мини-электростанциями, эко
номящими на прокладке электролиний за счет генерации на местах, с ис
пользованием мелких, но разнообразных локальных источников энергии, от 
речушки до солнечного света и ветра на вершине горы.

В условиях ограниченности пахотных земель и воды перспективны тех
нологии создания искусственных хабитатов, заимствованные из прошлого или 
разрабатывающиеся сегодня. Например, “черная земля” (1егга рге1а бо шсйо) 
мезоамериканских цивилизаций до XV в.31 резко увеличила производитель
ность скудной почвы Амазонии с одновременным длительным захоронением 
углеводорода. Создание искусственных атоллов и новых форм собственности 
на рыбу в океане, стимулирующих расширение временного горизонта рыбаков, 
увеличивает сегодня отдачу рыболовства (Ргеззтап, 2006). Израиль разрабо
тал технологии интенсивной агрикультуры в пустыне Негев. Интересные пред
ложения высказаны Джозефом Штиглицем, нобелевским лауреатом, бывшим 
ведущим экономистом Всемирного банка и оппонентом т.н. “свободной” торгов
ли: введение налога на эмиссию углеводорода, институт банкротства нацио
нальных государств, освобождение медицинских инноваций от защиты патен
тов за счет разовых призов типа “Ьоип1у”, стабилизационные фонды для ре
сурсодобывающих развивающихся стран и, наконец, возрожденная идея Кейн
са об универсальной валюте33 (5Н§И1г, 2006).

Поскольку собственность молодого ценоза рождается как бы из “ниче
го”, не имея прецедентов, актуален вопрос о природе возникающей формы 
собственности и того нового объекта, который будет присвоен с ее помощью. 
Подчеркнем опасность переноса старых представлений на нечто еще неприсво- 
енное, а значит, несуществующее. Например, центральное планирование, вы
работанное в процессе реализации крупных программ 1930-х гг. в странах с 
разными идеологиями — США, Германии и СССР — принято считать этало
ном общественной собственности с издержками на эксцессы времени. Отметим, 
что эти формы в упомянутых странах скорее позволяли присвоение средств 
налогоплательщиков в рамках государственно-корпоративной собственно
сти (Но^ап, 1987), слабо контролируемой “снизу”. Согласно логике развития 
ценоза, общественная собственность следующего ценоза может отличаться от 
предыдущего не меньше, чем цеховая собственность средневековых городов — 
от чартера эры географических открытий или современного рынка акций.
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Социализация собственности: отдаленные перспективы
, Социализация разнообразных видов собственности, от индивидуальной 

частной до государственной, предполагает погружение их в общественную 
ткань для повышения благосостояния широких слоев населения. Уже налицо 
проявления этого процесса. С сокращением традиционной налоговой базы ак
тивизируется экономическая деятельность муниципалитетов. Они начинают 
строить сети ’'ЛП-Мах, субсидировать частные авиалинии, выполняющие рейсы 
в региональные аэропорты, с резким удешевлением авиабилетов в Европе на 
протяжении последнего десятилетия23. Для стимулирования экономики на мес
тах растет разнообразие форм привлечения посетителей. Например, “Фести
валь огней на воде” в городе Провиденс (США), учрежденный несколько лет 
назад, в 2004 г. привлек 1,1 млн посетителей с вливанием в городскую эконо
мику 33,2 млн долл. США при расходах в 1 млн долл. Города организуют вос
кресные рынки и т.н. раз8вдга1а, прогулки, традиционные для Южной Европы, 
уже отжившие, казалось бы, в век небоскребов. Социализируются не только 
люди, но, как выясняется, и экономика.

В свое время А. Смит заметил зарождение новой экономической формы 
частной собственности, прежде всего на землю, “освобожденную” от крестьян. 
“Огораживание” —первоначально символ массового несчастья — выбрасывая 
крестьян из дома, в конечном итоге привело к значительному увеличению про
изводства продовольствия в Британии. Обогнав французов, так и не внедрив
ших частную собственность на землю британского образца, англичане стали 
размножаться и заселять мир. Новые возможности ценоза открылись с прихо
дом технологий угля.

Сегодня возможности экономики частной и корпоративной собственно
сти начинают приближаться к своему естественному пределу. Как считают 
столпы капитализма (РеЪегвоп, 2004), с обретением мобильности, связанной с 
оттоком производства и, в конечном итоге, с Интернетом, крупные корпорации 
утеряли широту временного горизонта и патриотизм, которые ранее толкали 
их на непопулярные и в краткосрочной перспективе невыгодные предприятия, 
типа плана Маршалла. Печально известны и эксцессы социализма, подобные 
экологической катастрофе Арала.

С устареванием прежних прямо на глазах возникают более сложные, 
гибридные формы собственности, например, ргша1е-риЪПс раг^пегзЫрз, с ис
пользованием сильных сторон обоих партнеров. Частная компонента помогает 
привлечь и мотивировать специалистов, в то время как общественная, с новы
ми группами собственников, заинтересованных в развитии местности, финанси
рует долгосрочные проекты. Как и во времена А. Смита, исчезновение старых и 
возникновение новых форм стимулируется технологиями, прежде всего Интерне
том, который, в частности, привел к мобильности корпораций, разрушив их вре
менной горизонт. Авиалинии могут позволить себе стать сверхдешевыми благода
ря замене сети билетных касс Интернетом. Города задешево привлекают посетите
лей на культурные мероприятия через группы интересов в Интернете, которые 
демонстрируют свое влияние путем сбора средств и голосов2*.

Параллельно появляются и новые производители. Аналогично иррига
ционным каналам ранних цивилизаций, возникшим благодаря аккумуляции 
мускульной силы больших коллективов, идет аккумуляция интеллектуального 
труда, уже приведшая к таким новым феноменам, как бесплатные операцион
ные системы, словари и т.н. открытый код: Линукс, ФриБСД, Википедия и т.п. 
Одновременно с повышением ценности старой собственности, такой как недра 
страны, на которую теперь претендуют все ее жители21, возникает новая соб-
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Экономика и финансы: ближайшие перспективы
Исходя из сценария начала XX в., характеризующегося ослаблением 

золотого фунта стерлингов и британской мировой торговли, в течение ближай
ших 10—15 лет можно ожидать перенапряжения и кризиса долларовой си
стемы мировых финансов. Сегодня, несмотря на растущую конкуренцию со 
стороны других валют, включая евро, она держится на нефтедолларе. Как ни 
парадоксально, чем выше цены на нефть, в пределах выносливости мировой 
экономики, тем лучше для США, страны-импортера нефти и крупнейшего 
должника. До поры до времени долларовые авуары валютных резервов госу
дарств, а также выкупаемые у США в системе нефтяных расчетов и трехсто
роннего обмена, помогают поддерживать уровень потребления в самих США в 
условиях сокращения внутреннего производства. Несмотря на экономику двой
ного дефицита2", страна живет в долг за счет нефтедолларов, изымаемых из 
оборота внутри страны для обслуживания нужд мировой торговли.

ственностъ, не существовавшая ранее, например, места на популярных сай
тах, частоты спектра для мобильных телефонов и т.п. В то же время возникно
вение дешевых авиалиний и сетей мобильных телефонов приводит к измене
нию геометрии, характерному для границы между историческими периода
ми. То, что было далеким, становится близким, облегчая освоение новой зоны. 
Так, автомобилизация расширила ареал американского фермера с 10 миль 
(расстояние для лошади за день) до 100. Появление римских дорог стало фун
даментом Римской империи. Размер Британской империи определялся паро
выми канонерками и сетью железных дорог. Сегодня африканцы в Кении мо
гут выяснить цены на свой продукт по телефону и понести его на рынок, кото
рый предложит больше (Еа§1е, 2003).

Технология определяет геометрию нового региона и формирует тип его 
общественного устройства. Обширная бюрократия и мощь государств времен 
ранних цивилизаций были вызваны к жизни дороговизной содержания кана
лов и армии колесниц. Массовые профессии XX в. возникли на базе строитель
ства и эксплуатации дорогостоящей инфраструктуры дорог, электростанций и 
т.п., приведя к созданию корпоративной формы собственности во всех крупных 
государствах XX в. независимо от идеологии.

Возникающие технологии позволяют в потенциале построение рассре
доточенных сверхдешевых инфраструктур на всех уровнях, включая: дешый 
авиатранспорт, эффективные грузовые железнодорожные перевозки, местные 
аграрные и промышленные отрасли с сокращением общего объема перевозок, 
миниэлектростанции на местном энергетическом сырье, сверхдешевые сети 
мобильной телефонной связи, охватывающие Африку, распространение через 
Интернет развлечений, медобслуживания, образования и знаний. Вполне оче
видно, что воплотившись в реальность, эти формы пробьются через отчаянное 
сопротивление консерваторов и ретроградов и приведут к возникновению ус
ловий, идеально подходящих для использования возможностей новых техноло
гий в процессе освоения суперэкстремальных зон от Азии до Африки. Как го
ворилось выше, уже начинается девальвация старых централизованных госу
дарственных институтов при одновременном усилении новых структур муни
ципального типа, где люди совершенствуют свое жизненное пространство, 
имея долгосрочную заинтересованность в этом.

Хотя в настоящее время в принципе невозможно предугадать конкрет
ный вид базовой формы собственности будущего, эти тенденции демонстриру
ют масштаб ее вероятной функциональности.
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Таким образом, современная финансовая система держится на основном 
неэластичном ресурсе эпохи — нефти. Из этого следует, что будущий отказ от 
нефти должен ударить прежде всего по стране-лидеру и поддерживаемой ею 
системе глобальной торговли. То же произошло и в начале XX в. Инфляцион
ный кризис 1913 г., связанный с углем, обозначил высшую точку британского 
могущества перед его крахом. Британия была держателем мировой системы 
угольных станций, пострадавшей в ходе Первой мировой войны, после чего на
чался переход к нефтяной экономике. Грядущий отказ от нефти несет в себе 
аналогичный зародыш кризиса и вакуума власти. США уже с трудом справля
ются с ролью единственной сверхдержавы, гаранта мировых систем торговли 
и финансов. Можно ожидать значительного обострения мировой политической 
ситуации при их финансовом ослаблении. Уже налицо ранние формы отказа от 
нефти в таких странах, как Бразилия и Исландия с их природными ресурсами 
сахарного тростника для биоспирта и геотермальной электроэнергии для про
изводства водорода. В Китае и России также осуществляется развитие энерго
заменителей, таких как уголь и природный газ. Это возможная ступень к ути
лизации метана, которым изобилует природа как побочным продуктом отхо
дов, заполонивших планету.

Если принять во внимание путь, пройденный в первой четверти XX в. 
экономикой угля, то в ближайшие 15—25 лет можно предсказать достижение 
инфляционного пика, за которым должно последовать неизбежное падение 
цен на нефть с переходом на более экономичные энергозаменители, в 
первую очередь, на базе природного газа. То же самое произошло 100 лет на
зад с углем, пик добычи и цены на который был отмечен в 1913 г., а пере
стройка экономики началась после 1920-х гг.2’. Как это ни парадоксально, не
смотря на взрывообразный рост энергопотребления, добыча угля и цена на не
го падали. Переход с угля на нефть осуществлялся вовсе не в связи с истощением 
его запасов — угля на Земле достаточно по сей день. Однако по мере перехода к 
эксплуатации все более труднодоступных и поэтому дорогостоящих месторожде
ний параллельно с ростом стоимости инфраструктуры добычи и транспортировки 
страны отказывались от потребления угля, переходя на более экономичные аль
тернативные энергетические источники по мере их появления.

Достаточно трудно выделить следующий основной неэластичный ресурс 
среди целого ряда перспективных технологий. Несмотря на демонстрацию воз
можностей двигателя внутреннего сгорания в боях Первой мировой войны, 
вплоть до 1950-х гг. среди энергетических источников, альтернативных углю, 
лидировала гидроэнергетика, а нефть использовалась в основном в качестве 
автомобильного топлива. США были первой и, по большому счету, единствен
ной страной в XX в., целиком поставившей на развитие нефтяной экономики с 
использованием оси Детройт-Техас. Аналогичным образом, в период промыш
ленной революции Великобритания стала доминировать по мере роста потреб
ления угля и начала терять свои позиции после Первой мировой войны, окон
чательно утратив их с концом Второй мировой.

В свою очередь, США выросли на своем уникальном ресурсе — неф
ти — и могут лишиться позиции доминанта по мере размывания неэластично
сти ресурса при замене на возникающие энергетические альтернативы. Под 
удар ставят себя также все те страны, которые сегодня, на последнем этапе 
роста нефтяной экономики, продолжают развиваться по старому сценарию. 
Это не означает, что эра нефти уже исчерпана. Перед тем, как произойдет па
дение цен и масштабов ее добычи, впереди возможно еще порядка 15—25 лет 
роста при сохранении значительной роли нефти на протяжении приблизитель
но четверти века после потери ею статуса незаменимого энергоисточника.
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Дальнейшее развитие нефтяных мощностей в странах-производителях в на
стоящее время представляется вполне разумным при условии вложения при
былей в наукоемкие отрасли альтернативной энергопромышленности. Долго
срочные партнерские отношения стран-импортеров с производителями акту
альны на фоне развития альтернативных энергоисточников.

Для взаимодополняющих экономик, таких как Россия и Китай, соседей 
по трудному для освоения континенту, вопрос о новой парадигме освоения 
внутреннего пространства стоит особенно остро. Каждая новая зона характери
зовалась особой геометрией путей сообщения: от колесниц ранних цивилиза
ций до сохранившихся по сей день римских дорог, от железнодорожных путей 
эпохи индустриализма до современных скоростных автострад... Распростране
ние по миру сети автомобильных дорог американского типа не представляется 
возможным по целому ряду причин: от дороговизны строительства и эксплуа
тации в условиях высокогорья и труднопроходимых пустынь Азии до хрупко
сти экологии зоны.

Требуется новая парадигма освоения, более соответствующая геометрии 
и экологии зоны. Опыт “нового курса” (Ие\у Сеа1)28 показывает, что построение 
инфраструктуры в масштабе континента происходит однажды, как правило, за 
счет внеэкономических методов, огромным усилием всего народа, связанным с 
его выживанием, а прибыли, если таковые материализуются, приходят спустя 
годы и даже десятилетия. Неудивительно, что модернизация инфраструктуры 
США представляет почти неразрешимую проблему. Практически бесприбыль
ная электрификация сельской местности была проведена в разгар “великой 
депрессии” 1930-х в рамках “нового курса”, в основном с целью обеспечения 
занятости. Электрификация обеспечила орошение земель центральных штатов 
“кукурузного пояса” за счет выкачивания артезианской воды из аквиферы 
Огаллала, положила конец пыльным бурям и резко увеличила производство про
довольствия в США. Строительство сети скоростных автострад (хайвеев) по образ
цу германских автобанов было проведено в рамках послевоенной федеральной 
программы при Эйзенхауэре. Как и в Германии 1930-х гг., это было сделано вне
экономически, с целью повышения обороноспособности страны. Все это требовало 
значительного расширения временных горизонтов, что актуально и сегодня, в на
чале освоения зоны, и гонки вооружений при рождении нового ценоза.

В этом аспекте и Россия, и Китай обладают существенными преимуще
ствами благодаря наличию значительного общественного сектора с долгосроч
ным временным горизонтом. Сдерживание с его помощью роста цен может 
усилить конкурентные позиции экономик этих стран20. Промежуточные формы 
собственности (рпуа1е-риЬИс раг1пег$1ир) при сотрудничестве государства, му
ниципалитетов и частного бизнеса, резко удешевляющие строительство и со
держание инфраструктуры, хорошо зарекомендовали себя на Западе в тече
ние последних 10—15 лет”. Возникновение новых объектов собственности, по
добных коротковолновым частотам телекоммуникаций, кредитам на устране
ние загрязнения окружающей среды, местам на популярных сайтах Интернета 
и т.п., исторически ускорялось в девственной зоне, объекте освоения31.

И, наконец, последним животрепещущим вопросом является проблема 
войны и революции. Не секрет, что переход в новую зону чреват катаклизма
ми. Технологические и социальные нововведения ведут к коренной ломке усто
явшегося образа жизни. При отсутствии развитого нового объекта собственно
сти начинается передел уже присвоенного. Исторически горькая пилюля мо
дернизации с необходимостью крупных вложений для освоения новой террито
рии, проталкивалась в горло отчаянно сопротивляющемуся населению с помо-
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щыо войн и революций. Людей “выставляли” из старой зоны и “бросали” в 
бурные воды новой: авось кто-нибудь выплывет и научится плавать.

Взрывообразное развитие нового ценоза в начале его роста — 
опасное время накопления внутренних и внешних дисбалансов. В начале XX в. 
это остро затронуло Россию, самую быстрорастущую страну тогдашней миро
вой экономики. Задача России и Китая — избежать этой западни сегодня.
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Африка задета глобальным потеплением. Технологические и социальные решения 
пока не ясны.
Недавнее заключение соглашения на лунные исследования доказывает общность 
интересов.
1. Ранние цивилизации дельт великих рек; 2. Средиземноморская цивилизация ан
тичности Греции-Рима; 3. Средневековье Европы; 4. Эпоха географических откры
тий Атлантики; 5. Индустриальная революция в Британии; 6. Массовое общество 
XX в. — США и СССР.
См. другие публикации авторов статьи на эту тему.
Используя пример мезоамериканских цивилизаций, также построенных на иррига
ции, можно оценить урожайность почвы того времени как превышающую современ
ную с использованием химии и тракторов, по крайней мере, вдвое.
Согласно существующим оценкам, одна плавка использовала лес с площади не ме
нее акра.
Отметим, что опыт огораживания пытались перенять в России после 1861 г. Однако 
функциональность т.н. “отрезков”, коммунальных земель, ранее служивших источ
ником топлива и сена, не была замещена за счет нового ресурса, такого как уголь. 
Хорошо известно, что в целом неудачные попытки внедрения частной собственности 
на землю были среди триггеров революции.
Например, т.н. коксующийся уголь, используемый при плавке железа, был впервые 
применен пивоварами, стремившимися избавиться от зловония угля в процессе вар
ки пива.
Такого рода “треугольники” характерны для стабильных потоков, от торговых до 
Гольфстрима.

10. Это явление не имело места лишь однажды за шесть исторических ценозов, в конце 
эры географических открытий. Тогдашнему доминанту, Франции, не удалось по
строить систему мировой торговли, и она взорвалась революциями.

11. Критичность наличия адекватной зоны для освоения иллюстрируется примером 
Германии.

12. В общественном сознании укрепилась скорее противоположная философская пара
дигма: прошлое ничему не учит. В рамках представлений о геоклиматических зонах 
и связанных с ними техноценозах мы покажем, как можно учиться на прошлом, ис
пользуя, казалось бы, отжившее и неактуальное.

13. Среди пионеров замещения древесного угля минеральным были пивовары, так они 
пытались удешевить производство пива. Из-за содержания серы пиво, сваренное на 
угле, обладало таким отвратительным привкусом, что не находило потребителей. В 
стремлении избавиться от запаха, был изобретен процесс коксования, напоминаю
щий производство древесного угля из дерева. А. Дарби, известный пионер коксую
щегося угля в металлургии, в юности был учеником пивовара.

14. Так, согласно специалистам из М1Т, лидером в новых применениях мобильной связи 
в настоящее время являются вовсе не США, а Кения. ■*— Иир://'лгеЬ.тес11а.тй..еди/ 
~па(:Иап/аГпса_пок1а.рсИ#5еагсЬ=%22Кепуа.

15. Рынок ценных бумаг в США возник после золотой лихорадки 1848 г., с финансиро
вания прокладки железных дорог в “никуда”, ставших основой скоростного заселе
ния страны. Его истинный потенциал выявился только в XX в.

16. Паника 1837 г., связанная с финансовой политикой президента Джексона, разорила 
штаты сделав их неплатежеспособными. Тем, де-факто, была прервана установив
шаяся практика оплаты коммуникаций за счет чартерных контрактов штатов с мо
нопольными компаниями. Новый способ финансирования возник только после золо
той лихорадки 1848 г., которая предоставила средства для прокладки железных до
рог путем сбора их со средних и мелких инвесторов. Эти дороги вернули с избытком 
начальные инвестиции за счет продажи прилежащих земель фермерам. Так, благо
даря кризису, была инициирована новая практика риЬИс сотрашез.

17. Показателен пример ускоренной эволюции двигателя внутреннего сгорания в Пер
вой мировой войне. В 1914-1918 гг. сменили 5-6 поколений самолетов, от “этажерки”
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братьев Райт до современных истребителей, бомбардировщиков. Британская армия 
вступила в войну со 100 грузовиками, а кончила ее с 60000. (НоЬег1з, 1989).

18. В связи с появлением огнестрельного оружия в процессе Столетней войны 1337-1453 гт.
19. Например, “бастард-первоцивилизации”, типа поздней Ассирии и Персии, социаль

но были основаны на свободном крестьянине, будущей единице греческой соседской 
общины — полиса. Аналогично, колоны, до боли напоминающие крепостных средне
вековья, налицо в позднем Рим.

20. Что это возможно, доказывается целым набором дешевых авиакомпаний в Европе. 
Большинство из них частные и, несмотря на жесткую конкуренцию, вполне при
быльные. Но они оперируют в Европе в малых аэропортах, поддерживаемых муни
ципалитетами. Насыщение такими аэропортами в Азии пока проблема.

21. Это искусственная земля, выделяющаяся темными пятнами среди подзольной поч
вы Амазонии, сохранила плодородие с XV в., когда ее впервые увидел испанский 
конкистадор.

22. О последствиях введения такого конкурента доллару см. ниже.
23. Цена авиабилета Лондон-Рим порядка 100 долл. США. За последние 5-8 лет наблю

дается массовое возникновение локальных европейских авиалиний.
24. См., например, избирательную кампанию Ховарда Дина и т.н. феномен “умных” схо

док. (Кеш§о1с1, 2002). Ы1р://иплп^.5таг1тоЬ5.сот/Ьоок/Ьоок_зитт.Ь1т1.
25. Пошел процесс национализации недр, например, в таких странах как Боливия, где 

Эво Моралес, фермер коки, стал президентом благодаря голосам аборигенного насе
ления, ранее практически не участвовавшего в политической жизни страны.

26. Это популярный политический термин, означающий одновременный дефицит гос
бюджета и внешнеторгового баланса.

27. См. сноску 6.
28. Период реформ Ф.Д. Рузвельта, связанный с массированными вложениями в ин

фраструктуру.
29. Как известно, термин "сотреШше адуап1а§е” был впервые введен Рикардо. В дан

ном контексте его использование означает сравнительное преимущество страновой 
экономики за счет удешевления продукции частных производителей при использо
вании общественных фондов. В современной литературе в этом смысле использует
ся также термин “рг^а1е-риЬИс раг^пегзЫр.”

30. “Рг^а1е-риЬИс рагЬпегзЫр” означает разделение ответственности между государст
вом и частными производителями при реализации крупных проектов. Система ро
дилась в США и была опробована в военной области через сеть подрядов и субпод
рядов. В виде системы военных подрядов первичный вариант существовал также в 
СССР. В последние годы развивалась в Европейском сообществе — см. систему 
страновой кооперации, приведшую к построению “Аэробуса”. Еще более современ
ный пример — разработка Европейского зеагсЬ еп§1пе Сиего. Аналогггчная система 
используется благотворительными фондами Гэйтса, нацеленными на образование и 
создание вакцин для третьего мира.

31. Сравните, например, развитие Германии и США, двух наиболее технологически 
развитых стран XX в. Германия, намного превосходя всех прочих по научно- 
техническому потенциалу, не имела пространства для освоения и направила техно
логии в военную сферу, вызвав две мировые войны.
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Характерной чертой современного этапа развития стран Азии являются 
не только высокие темпы экономического роста, но и динамичное развитие ин
теграционных процессов. За последние десять лет было подписано более пяти
десяти двусторонних и многосторонних соглашений о преференциальной и сво
бодной торговле. Может создаться впечатление, что именно этот регион явля
ется локомотивом интеграционных процессов, и значительные успехи экономи
ческого сотрудничества стран Азии и усиление их взаимозависимости являют
ся результатом проводимой интеграции.

Прежде чем серьезно исследовать данный вопрос, автор также придер
живался такого мнения. Однако изучение многих данных и их сопоставление 
заставило изменить позицию и серьезно задуматься над причинами такого об
манчивого явления.

Экспортная взаимозависимость в странах Азии
Ошибочное мнение об успехах интеграционных процессов в Азии созда

ет уровень взаимной торговли, который в условиях роста платежеспособного 
спроса в регионе в последние годы постоянно увеличивался и по итогам 2004 г. 
составил более 50%. В мировой экономике такой высокий удельный вес внут
рирегионального экспорта характерен для регионов, находящихся на одном из 
этапов интеграции. В Северной Америке, где функционирует зона свободной 
торговли НАФТА, взаимный экспорт составляет 56%, а в Европейском Союзе с 
наиболее глубоким уровнем интеграции в мире такой показатель превышает 67%'.

Как правило, увеличение взаимозависимости торговых потоков и его 
высокий уровень традиционно интерпретируется как показатель эффективно
сти интеграционных процессов. В азиатском регионе институциональное 
оформление интеграционных инициатив начало реализовываться в основном в 
1990-х гг., то есть сравнительно недавно. Однако рост взаимной торговли про
исходил и ранее: с 1980 г. по 2004 г. он увеличился с 35 до 55% в странах Вос
точной Азии (а в абсолютных величинах с 86 млрд долл, до 1 трлн долл.). Поэ
тому увеличение удельного веса взаимного экспорта нельзя отнести на эффект 
ожидания интеграции, который возникает за несколько лет до вступления в 
силу интеграционных соглашений2.
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Таблица 1

Таблица 2

Причины бурного развития региона обусловлены выбранными моделями 
экономического роста: активная индустриализация и развитие экспортноориенти
рованных производств, которые возникали, в частности, за счет размещения отде
лениями американских и европейских транснациональных корпораций своих про
изводств в этих странах. Результатом стало, во-первых, увеличение экспорта ре
гиона, объем которого по итогам 2005 г. приблизился к трети мирового. Во-вторых, 
это предопределило географическую структуру торговли. Основные торговые пото
ки были сосредоточены на США и Европе. Однако постепенно доля США и евро
пейских стран в торговом балансе снижалась за счет роста удельного веса ряда 
азиатских стран, что в конечном итоге сказалось на увеличении внутрирегиональ
ного экспорта (см. Таблицу 2).

30
6

18

1985
37
28
30 

7 
20

1990
43
33
29
12
19

1995
52
39
38
16
24

37
16
25
48,9

37
15
24
48,2

38
15
24
48,9

2003
55
44
38
15
24
49,9

2004
55
44

Роль азиатского региона в мировой экономике, %

Доля в мировом 
ВВП

____________ (по ЕППС)
1996

8,0
3,4

22,5

Внутрирегиональная торговля
1980
35
22

10,0 
5,0 
2,6

11,6
4,6
2,6

2005
6,4
3,2

27,1

в 
200Т 
52 
41

2000
7,0
9,9
9.2

Азии, %
2001
52
41

3,7 
0.8 
4.2

6,6
1,2
4,5

Япония____________
НИС*______________
Развивающиеся 
страны Азии, в т.ч.

Китай__________
Индия__________

Ближний Восток
* НИС — Новые индустриальные страны — Южная Корея, Тайвань, Гонконг 
и Сингапур.
Источник: М7от1<1 Есопотгс ОиПоок, 1п1етаНопа1 Ттаде 81аНзНсз.

2000
7,3
3,4

21,6

15,4 
6,0 
2,8

Доля в мировом экс
порте (по обменному 

курсу валют) 
1996 

7,2
10,2
7,3
2,9 Н/д Н/д

2005
5,3
9,4

12,0

2002
54
43

20,7
17.3

3,7

39
14
24
50,3

Доля в ми
ровом насе- 

ления 
2005 

2,0 
1,3 

52,3

Восточная Азия* 
Восточная Азия 
(без Японии) 
АСЕАН +3 
НИС__________ __
АСЕАН_________
Азия

* Восточная Азия включает 10 стран АСЕАН, Японию, Южную Корею, Ки
тай, Гонконг и Тайвань.

Источник: Кедгопа1 апд. соорегаИоп з1га1еду. МапИа: Азгап <1еие1ортеп1 Ъапк 
2006. Р. 34.

Азиатские страны в поисках оптимальной интеграционной модели

В чем же причина таких высоких показателей взаимозависимости, с 
одной стороны, и временной задержки в институциональном оформлении ин
теграционных процессов — с другой? Причины такого феномена кроются в 
особенностях развития азиатского региона.

На протяжении последних лет Азия выступает одним из самых дина
мично развивающихся регионов мира. Высокие темпы экономического роста 
привели к тому, что ныне на Азию приходится примерно 40% мирового ВВП 
(см. Таблицу 1).
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Данные таблицы показывают, что экспортная взаимозависимость по 
азиатским субрегионам распределяется неравномерно. Наибольший уровень 
внутрирегиональной торговли наблюдается в пятнадцати экономиках стран 
Восточной Азии. Значительный вклад в увеличение региональной торговли с 
1980 г. внесли Китай, Япония, Южная Корея, на которые приходится более 
60% внутрирегионального экспорта.

Взаимозависимость других азиатских стран в рамках субрегионов нахо
дится не на столь высоком уровне, что легко можно проследить по данным 
таблицы. По мере исключения крупнейших экономик из группы рассматривае
мых стран удельный вес взаимного экспорта снижается. Например, в Восточ
ной Азии этот показатель составляет 55%, тогда как в Восточной Азии без 
Японии — на 11 процентных пунктов меньше; в Ассоциации стран Юго-Восто
чной Азии (АСЕАН) плюс Китай, Япония, Южная Корея — 39%, а без учета 
этих трех стран — 24%3.

Удельный вес внутрирегиональной торговли существенно ниже в новых 
индустриальных странах, за последнее десятилетие ее уровень немного сни
зился и по итогам 2004 г. составил 14%. Экспортноориентированная модель 
этих экономик с ограниченным внутренним рынком основана на развитии вза
имосвязей в большей степени с США, Европой и Китаем, нежели между собой.

Присутствуют в азиатском регионе также и аутсайдеры — Бруней, 
Камбоджа, Мьянма и Вьетнам, на которые приходится менее 1,5% внутриреги
ональной торговли.

Таким образом, на сегодняшний день азиатский регион характеризует
ся наличием несопоставимых по уровню экспортной мощи стран, что вызывает 
асимметрию торговых потоков и их значительную концентрацию. Другой тен
денцией стал рост внутрегиональной торговли как в целом по Азии, так и пра
ктически по всем ее субрегионам, что объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, увеличивающийся объем азиатского экспорта создает спрос на им
порт из соседних стран Азии, что в значительной степени сказывается на уве
личении внутрирегиональной торговли4. Во-вторых, крупнейшие азиатские 
экономики, обладая значительными внутренними рынками и экспортным по
тенциалом, создают основные торговые потоки в регионе.

Более высокие темпы роста внутрирегиональной торговли по сравнению 
с межрегиональной связаны также и с рядом других факторов. Сыграла свою 
роль либерализация торговых режимов в рамках Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (ГАТТ), а затем и Всемирной торговой организации (ВТО). 
На протяжении многих лет это было практически единственным механизмом, 
способствующим снижению тарифной защиты в регионе, что и содействовало 
развитию внутрирегиональной торговли.

Таким образом, высокая доля внутрирегиональной торговли в Восточ
ной Азии объясняется значительным экспортным потенциалом нескольких 
крупнейших экономик, на которые приходится доминирующая доля экспорта и 
ВВП региона. За последние несколько лет увеличение взаимного экспорта про
исходит преимущественно за счет роста китайского экспорта в азиатские стра
ны. Однако несмотря на различный удельный вес внутрирегиональной торгов
ли в азиатских субрегионах, можно констатировать рост экспорта в абсолют
ном выражении во всех группах стран.

Удивителен тот факт, что несмотря на высокие показатели взаимной 
торговли, которые традиционно выступают предпосылкой заключения префе
ренциальных торговых соглашений, вовлеченность стран Азии в интеграцион
ные процессы находится на относительно низком уровне (см. Таблицу 3).
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В сравнении с другими регионами мира для азиатских стран характер
но менее активное участие в экономической интеграции. По таким показате
лям, как количество соглашений на одну страну, страны Восточной и Южной 
Азии находятся на последних местах с показателями 2 и 4 соглашения соот
ветственно. Наиболее интегрированы, по данным таблицы, страны Латинской 
Америки, где в среднем на одну страну приходится 8 соглашений. Азиатские 
субрегионы в разной степени участвуют в преференциальных торговых соглаше
ниях. Так, если в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вне интеграционных 
процессов остаются Монголия, а также ряд островных государств Океании, то в 
Южной Азии все страны полностью подключены к ним. Безусловно, количество 
подписанных соглашений не свидетельствует об эффективности и глубине ин
теграции, однако относительно небольшое количество заключенных договоров 
наводит на мысль о том, что страны Азии в сравнении с другими экономиками 
с опозданием включились в процессы региональной интеграции.

Активизация интеграционных процессов в Азии пришлась на 1990-е гг. 
Она связана, во-первых, с общемировой тенденцией регионализации, когда, с 
одной стороны, крупные экономики стараются образовать торговый блок с раз
личными по уровню развития государствами для установления преференци
альных условий экспорта своих товаров, а с другой — развивающиеся страны- 
партнеры формируют между собой льготные условия торговли. С 1990 г. количест
во торговых договоров, в том числе и двусторонних, зарегистрированных в ВТО, 
увеличилось с 50 до почти 230\ В этих условиях не стала исключением и Азия.

Во-вторых, необходимость интеграции вызвана кризисом многосторон
них переговоров о дальнейшей либерализации торговых режимов в ВТО в 
рамках Доха-раунда6. Региональная интеграция, преференциальные торговые 
соглашения выступают альтернативой многосторонним торговым переговорам 
в рамках ВТО, которые в последние годы зашли в тупик.

В-третьих, заключение ряда преференциальных соглашений в Азии вызы
вает цепную реакцию. Это связано с тем, что страны, не задействованные в инте
грационных группировках, начинают проигрывать в торговле с ними, что вынуж
дает либо присоединяться к ним, либо инициировать создание других.

Таблица 3 
Преференциальные торговые соглашения в различных регионах мира 

(по состоянию на конец 2004 г.)

Вост. 
Азия и 

Океания
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В-четвертых, увеличение торговой взаимозависимости стран Азии вы
зывало необходимость создания институциональных инструментов упрощения 
торговли, гармонизации торгового законодательства и стандартов, а также уч
реждение механизмов разрешения споров.

Сыграли свою роль также и внутренние факторы. Основная масса инте
грационных соглашений приходится на конец 1990-х гг. в посткризисный пери
од. Глобальный кризис 1997 г. потребовал пересмотра экономической политики 
стран Азии и вызвал необходимость разработки механизмов защиты региона 
от внешних финансовых потрясений’. По примеру Европейского Союза страны 
Азии пошли по пути развития финансовой интеграции региона, которая способна 
обеспечить большую стабильность и устойчивость финансовой системы стран.

Характер многосторонних интеграционных процессов 
в странах Азии

Для Азии многостороннее экономическое взаимодействие в послевоенные 
годы не стояло на первом месте и носило подчиненный характер. Во внутрирегио
нальном сотрудничестве традиционно уделялось много внимания проблемам безо
пасности, поскольку значительны были внутренние политические конфликты в ре
гионе. Ярким примером такого подхода может стать Ассоциация стран Юго-Восто
чной Азии, которая была основана в 1967 г. с целью обеспечения мира и регио
нальной стабильности. Экономическое сотрудничество в этом субрегионе перестало 
играть второстепенную роль сравнительно недавно, когда в 1992 г. было подписано 
решение о создании зоны свободной торговли. Такая же трансформация произош
ла и с Шанхайской пятеркой, которая была преобразована в Шанхайскую органи
зацию сотрудничества (ШОС)В. Ныне в повестке дня организации стоят вопросы не 
только безопасности, но и экономического взаимодействия.

В этой связи многосторонние объединения в Азии, основная цель кото
рых преимущественно состоит в экономическом взаимодействии, созданы 
сравнительно недавно. К настоящему моменту функционирует ряд многосто
ронних интеграционных объединений, предполагающих разную глубину сот
рудничества, среди которых можно выделить созданный в 1992 г. проект зоны 
свободной торговли в рамках АСЕАН (АФТА), АСЕАН+3 (Китай, Япония, 
Южная Корея, 2002 г.), Южно-Азиатскую зону свободной торговли (САФТА, 
2004 г.), Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, 
1989 г.), Восточно-Азиатское сообщество (ВАС, 2005 г.), Бенгальскую инициати
ву многоотраслевого технического и экономического сотрудничества (БИМ- 
СТЕК, 2004 г.), Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение (АПТА, 2005 г.), 
которое заменило Бангкокское соглашение от 1975 г.

Характерно, что интеграционные объединения Азии формируются не 
только между странами внутри региона, но имеют и межрегиональный харак
тер. Высока роль США и Австралии в торговле со странами Восточной Азии, 
которые объединены с ними в рамках АТЭС. На сегодняшний день большое 
количество двусторонних соглашений в Азии заключено со странами Северной 
и Латинской Америки, а также Австралией и Новой Зеландией.

Используемая модель многостороннего сотрудничества в Азии имеет 
свою специфику. Практически все соглашения в Азии не предполагают глубо
кой интеграции и ограничиваются созданием зоны свободной торговли, причем 
во многих из них в отдаленной перспективе. Так, АСЕАН предстоит создать 
зону свободной торговли АФТА к 2010 г., АСЕАН+3 к 2015 г., в БИМСТЕК 
этот процесс должен быть завершен в 2017 г. В АТЭС предусмотрено поэтап
ное создание беспошлинного обмена товарами: развитые страны либерализуют 
торговый режим к 2010 г., а развивающиеся к 2020 г.
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Однако на сегодняшний день не во всех интеграционных объединениях 
проводятся активные действия по ликвидации тарифных барьеров, в некото
рых из них даже не начались переговоры по созданию зоны свободной торгов
ли. Например, в Восточно-Азиатском сообществе заключение регионального 
соглашения о беспошлинной торговле планируется только в 2008 г. Такая си
туация приводит к тому, что на сегодняшний день, в связи с достаточно отда
ленными по времени целями, в Азии нет реально функционирующих зон сво
бодной торговли, что выделяет ее среди остальных регионов мира.

В интеграционных группировках Азии наиболее активно происходит со
трудничество именно в торговой сфере. Другие же области сотрудничества, не
смотря на их упоминание, достаточно плохо проработаны в соглашениях, пред
полагающих создание зоны свободной торговли. Например, по свидетельству 
ЮНКТАД, в рамках БИМСТЕК ставится задача защиты и поощрения инве
стиций, однако детальных положений по инвестиционной тематике разработа
но не было. Это также характерно и для соглашения между АСЕАН и Китаем, ко
торое содержит положения о создании в течение 10 лет зоны свободной торговли, 
охватывающей торговлю товарами и услугами, а также инвестирование''.

В этих условиях единичны проекты, нацеленные на более тесную эко
номическую интеграцию, включая различные сферы экономического взаимо
действия. Например, страны Юго-Восточной Азии намерены к 2020 г. обеспе
чить свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы по образцу 
Европейского экономического сообщества. В другой части Азии Совет по сот
рудничеству стран Персидского залива планирует не только организовать об
щий рынок, но и ввести единую валюту. Совет договорился с Европейским 
центральным банком о том, что он поможет арабским государствам разрабо
тать план по переходу на единую валюту, используя опыт введения евро10. Од
нако достижение поставленных целей в обоих проектах предвидится нескоро.

Несмотря на высокий уровень экономического сотрудничества в регио
не, большинство стран Азии предпочитает неглубокий уровень интеграции. Это 
способствует их участию в нескольких интеграционных объединениях, по
скольку используемая модель открытого регионализма позволяет странам нс 
придерживаться жестких обязательств. Причины использования такого подхо
да связаны со значительной конкуренцией глобальных и региональных эконо
мических центров за влияние в регионе.

Восточная Азия представляет собой пересечение интересов Японии и 
США, которые заинтересованы в разных моделях азиатской интеграции. Если 
Япония, имея ряд незащищенных и неконкурентоспособных отраслей, предпочита
ет интеграцию с изъятиями и преимущественно путем снижения таможенных по
шлин, то США готовы к более глубокой и масштабной интеграции, предполагаю
щей открытие сферы услуг и т.д.н. Появление новых региональных лидеров обост
ряет борьбу за влияние в регионе. До сих пор значимыми игроками остаются США 
и Япония, однако все больший вес набирают Китай, Республика Корея и отчасти 
Индия. Именно расстановка сил обусловливает состав союзов между государства
ми в Азии, в том числе и объединений интеграционного характера.

В этой ситуации показательна модель интеграции АТЭС, которая про
поведует открытый регионализм. В АТЭС нет четких обязательств, что в 
принципе очень характерно для ряда стран Восточной Азии. Однако противо
речия интересов лидеров группировки приводят к тому, что они не достигают 
своих целей по либерализации торговых режимов и вынуждены создавать но
вые интеграционные проекты с разными участниками. Япония добилась своего, 
создав урезанную форму АТЭС в виде Восточно-Азиатского сообщества без 
участия США. Однако вместо США в этом интеграционном проекте присутст
вует быстро растущий Китай, который будет оспаривать лидерство в группи-
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ровке и мешать Японии играть главную роль. В этих условиях перспективы ус
пешной интеграции в этой организации в ближайшее время малы.

Такая конкуренция интересов вызывает также и то, что экономические 
взаимоотношения в регионе, в основном строящиеся путем ориентации на 
крупнейшие рынки региона (Китай, Японию и Республику Корея), не подкреп
лены многосторонними интеграционными соглашениями, или они были заклю
чены недавно и находятся только в стадии реализации. Эта ситуация во мно
гом противоречит международной практике. Мировой опыт региональной инте
грации свидетельствует о том, что появление региональных центров вызывает 
формирование вокруг них интеграционных объединений, поскольку крупные 
экономики заинтересованы в продвижении своих товаров на соседние рынки за 
счет упрощения процедур импорта в этих странах. Примерами могут выступать 
группировки с одним центром, например, НАФТА во главе с США или союзы на 
постсоветском пространстве, где главенствующее положение занимает Россия. 
Также известны и случаи группировок с несколькими центрами, например, МЕР
КОСУР с двумя сопоставимыми экономиками — Аргентиной и Бразилией.

В Азии примером моноцентричной группировки служит САФТА во гла
ве с Индией, однако эффективной реализации экономической интеграции в 
этом субрегионе нет. Уровень взаимной торговли в группировке находится на 
очень низком уровне: по итогам 2004 г. этот показатель составил всего 5%. А 
высокий уровень тарифной защиты в Южной Азии, который, кстати, является 
одним из самых высоких в мире12, не способствует увеличению объема торгов
ли в регионе. Несмотря на предпринимаемые интеграционные инициативы, 
страны Южной Азии в большей степени стремятся проводить либерализацию 
торговли в рамках ВТО, что в условиях кризиса многосторонних переговоров 
создает для субрегиона серьезную проблему. Не способствуют интеграции так
же и значительные политические разногласия между странами-участницами.

В целом из-за значительной конкуренции за лидерство в регионе углубле
ние многостороннего экономического сотрудничества тормозится. Однако это не 
единственная проблема. Реализация многостороннего сотрудничества в Азии осло
жняется также и тем, что страны не готовы к интеграции. Либерализация торго
вых режимов в многосторонних интеграционных группировках хотя и происходит, 
но в первую очередь отражается на тарифах на товары, доля которых во взаим
ной торговле мала. Например, 22% индонезийских таможенных тарифов и 59% ма
лазийских равны нулю13, однако беспошлинно импортируются, как правило, това
ры из других регионов. Поскольку в странах Восточной Азии снижение тарифов 
не касается основных торгуемых товаров в регионе, на сегодняшний день роль 
многосторонних объединений в увеличении внутрирегиональной торговли мала.

Такое медленное развитие успешных интеграционных процессов связа
но также и с неготовностью стран открывать свои уязвимые отрасли для 
внешней конкуренции. В этих условиях многие интеграционные проекты реа
лизуются с изъятиями, что, однако, вполне соответствует международной пра
ктике. Под изъятие подпадают важнейшие сферы экономики, например сель
ское хозяйство. Так, в шести странах АСЕАН 158 товарных позиций по сель
скому хозяйству не подлежат либерализации в ближайшие пятилетия14.

В условиях медленной реализации многосторонних проектов и кризиса 
переговоров в ВТО страны Азии нашли более эффективный способ интегра
ции. Наравне с использованием модели открытого регионализма, в последнее 
время азиатские страны стали активно прибегать к двустороннему сотрудни
честву с целью решения своих практических задач.

Таким образом, на сегодняшний день институционализация многосторонне
го экономического сотрудничества в Азии не столь успешна, как в других регио
нах мира. Это объясняется ее сравнительной новизной в регионе, а также значи-
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Активизация двустороннего сотрудничества в Азии
Специфика интеграционных процессов в Азии выражается в наличии боль

шого количества двусторонних соглашений о преференциальной торговле как ме
жду странами азиатского региона, так и межрегиональных. К сегодняшнему дню 
подписано несколько десятков двусторонних соглашений, в которых участвуют по 
меньшей мере десять азиатских стран. Среди наиболее активных участников мож
но выделить Сингапур, Таиланд, Японию, Малайзию, Республику Корея. Значи
тельное количество соглашений находится в стадии обсуждения.

Применение двусторонней модели интеграции отчасти связано с отдален
ной во времени реализацией многосторонних интеграционных процессов, что было 
рассмотрено выше. Однако существует также и ряд специфических причин.

Некоторые азиатские страны в большей степени предпочитают заклю
чать двусторонние соглашения, а не участвовать в многосторонних интеграци
онных проектах, поскольку двусторонний формат сотрудничества в связи с ог
раниченным количеством участников в наибольшей степени отвечает интере
сам партнеров по либерализации конкурентоспособных отраслей и защите 
уязвимых секторов экономики. В формате многосторонних соглашений такого 
консенсуса достичь намного сложнее. Например, Япония до недавних пор про
являла интерес к заключению двусторонних соглашений о свободной торговле 
с изъятиями по сельскому хозяйству, стремясь не допускать конкурентов на 
внутренний аграрный рынок. Иногда такие опасения доводили до курьезов. 
Даже при заключении соглашения о свободной торговле с Сингапуром, в кото
ром практически отсутствует сельское хозяйство, Япония предпочла не вклю
чать эту отрасль в пакет соглашений, опасаясь поставок к себе золотых рыбок.

Другие страны используют двусторонний формат взаимодействия не с це
лью защиты уязвимых отраслей, а для создания благоприятных условий своим 
экспортерам. Например, Сингапур и Таиланд за последние годы подписали более 
10 двусторонних соглашений, причем не только со странами Азии, но и с США, 
Австралией и т.д. Таким образом, беспошлинная торговля с этими странами созда
ет конкурентные преимущества для их экспортеров по сравнению с конкурента
ми-соседями, например Китаем, у которого такого соглашения с этими странами 
нет. Нередко такие соглашения лоббируют иностранные транснациональные кор
порации, заинтересованные в беспошлинном режиме импорта своих товаров.

Интересен опыт Сингапура по заключению двусторонних соглашений. 
Внешнеэкономическая стратегия страны построена на заключении преферен
циальных договоров с представителями различных регионов, поскольку Синга
пур, имея скромный внутренний рынок, во многом зависит от внешней торгов
ли15. Он в одностороннем порядке установил нулевые пошлины на импорт. В 
этих условиях интерес партнеров по заключению двусторонних соглашений 
состоит не в либерализации сингапурского торгового режима, а в создании 
преференциальных условий экспорта, поскольку Сингапур является местом 
расположения иностранных производств, продукция которых направлена на зару
бежные рынки. Поэтому на сегодняшний день Сингапур является лидером азиат
ского региона по заключению преференциальных торговых договоров.

Другая причина перехода на двусторонний уровень сотрудничества заклю
чается в конкуренции стран-экспортеров за рынки сбыта. Многосторонние перего
воры АСЕАН и Японии все равно переходят на двусторонний лад, поскольку меж

тельной конкуренцией региональных и глобальных центров, по-разному относя
щихся к глубине и масштабам экономической интеграции. В результате для реше
ния своих краткосрочных задач азиатские страны не ищут компромисса в много
стороннем взаимодействии, а используют другие модели интеграции, а именно, ак
тивно подписывают двусторонние соглашения о преференциальной торговле.
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Парадокс азиатского региона состоит в том, что отсутствие институциона
лизации не мешает странам Азии наращивать взаимное экономическое сотрудни
чество. Азиатские страны в настоящее время предпочитают заключать двусторон
ние соглашения, исключая уязвимые отрасли из пакета соглашений. Однако дву
сторонние договоры, хотя и позволяют на определенном этапе спасти ситуацию, но 
в долгосрочной перспективе не являются эффективным механизмом, поскольку 
значительно увеличивают издержки торговли. Такая модель интеграции далека от

ду странами Юго-Восточной Азии разгорелась борьба за рынок сбыта. Так, напри
мер, Малайзия и Филиппины добиваются подписания самостоятельных соглаше
ний с Японией из-за конкуренции за рынок бананов в стране.

Специфический характер двусторонних соглашений формируется также за 
счет многосторонней разноскоростной интеграции, которая во многом тормозит ли
берализацию внешней торговли, что вынуждает ряд стран идти по пути двусто
ронних соглашений. К такому пути прибегли, например, Сингапур и Таиланд. Как 
члены АСЕАН они, не дожидаясь создания зоны свободной торговли, решили на 
основе двустороннего соглашения создавать преимущества своим экспортерам.

Активность стран Азии по заключению двусторонних соглашений вызыва
ет значительные дискуссии об их целесообразности и недостатках. Защитники 
двустороннего сотрудничества указывают, что, во-первых, такие соглашения соз
дают благоприятные условия торговли, и это, безусловно, скажется на увеличении 
объемов обмена товаров между странами. Во-вторых, преимуществом двусторон
них соглашений является возможность активизировать многосторонние торговые 
переговоры. Так, например, договор Сингапура и Таиланда в рамках АСЕАН от
крыт для присоединения новых членов. Таким образом, применяемый механизм “2 
+ X” должен привести в действие интеграцию в АСЕАН16.

Недостатки двустороннего сотрудничества состоят в том, что они нару
шают нормальные условия конкуренции в международной торговле, создавая 
преференциальные условия торговли для ограниченного числа стран, искажа
ют обмен товарами и снижают гибкость торговой системы. К этому приводит 
отвлечение торговли от наиболее эффективных поставщиков к странам-парт
нерам по двустороннему соглашению, что в некоторых случаях может снизить 
благосостояние нации17.

Эффективность двусторонних соглашений значительно снижается за 
счет административных барьеров и стран-импортеров, и экспортеров. Как от
мечается в докладе ЭСКАТО о развитии стран АТР, нередко “бюрократичес
кие формальности при получении разрешения на использование преференций на
столько велики, что иногда целесообразно вообще отказаться от них”18.

Негативной чертой двусторонних соглашений при их многочисленности 
является создание значительного количества условий торговли, что весомо 
увеличивает издержки для бизнеса. По словам вице-президента компании 
ГедЕх М.Дакера, “гармонизированные правила уменьшают издержки и увели
чивают предсказуемость”10, тогда как в условиях многочисленных двусторон
них соглашений наблюдается обратный эффект.

В особенности против таких договоров выступает ВТО. По словам главы 
этой организации П.Лами, двусторонние соглашения могут отвечать краткосро
чным интересам страны, но, однако, значительно мешают достижению долго
срочных коммерческих задач20. Таким образом, двусторонние договоры о пре
ференциальной торговле — вынужденная мера для азиатских стран в услови
ях кризиса переговоров в ВТО и медленной реализации многосторонних инте
грационных группировок.
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оптимальной, и в ближайшие годы страны Азии предстанут перед вызовом поиска 
моделей сотрудничества в многостороннем формате.

К многосторонним региональным соглашениям подтолкнет страны Азии 
также и быстро растущий Китай. Его безусловное лидерство в будущем может 
заставить Японию и Республику Корея ускорить интеграцию в Восточной 
Азии, что потребует от них открытия чувствительных отраслей экономики. В 
противном случае в среднесрочной перспективе они могут упустить свой шанс 
интеграции на наиболее выгодных условиях.
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Коллективное экономическое сотрудничество 
стран-членов ШОС: 

начальный этап становления

По мере формирования Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) все большую значимость приобретает экономическое направление, 
что подчеркивается практически во всех важнейших документах саммитов 
и других форумов Организации. И это не случайность, это — объективная 
тенденция.

Относительно коллективных экономических перспектив Шанхайской 
организации сотрудничества существует два диаметрально противоположных 
взгляда. Так, некоторые политологи, в основном на Западе, полагают, что ШОС 
недолговечна ввиду своей конъюнктурности и посему ее коллективные хозяй
ственные планы мало реалистичны. Другие, главным образом в КНР, наоборот, 
утверждают, что у экономического сотрудничества в рамках Организации 
большие перспективы. Так, по словам эксперта Госсовета КНР Чжао Цзиньпи
на, если в регионе ШОС будет успешно осуществлена экономическая интегра
ция, то к 2020 г. он обеспечит до 30% мирового ВВП. Китайский ученый отме
чает наличие определенных предпосылок для этого, приводя данные Всемир
ного банка о том, что в 2003 г. общий объем ВВП стран ШОС уже достиг 70% 
соответствующего показателя стран Евросоюза1.

В настоящее время развитие экономического сотрудничества стран- 
членов Организации обретает характер приоритетной задачи и даже выходит 
на первый план. Именно экономическое взаимодействие должно придать деклара
циям и заявлениям ШОС, при всей их важности, осязаемость и конкретику.

Для Китая его первоначальная задача в ШОС, заключавшаяся в урегу
лировании пограничного вопроса и достижении нужного для него понимания со 
стороны государств-соседей проблемы сепаратизма в Синьцзяне, оказалась в 
основном решенной. Определение понятий террора, экстремизма, сепаратизма 
в документах ШОС стало еще одним обоснованием легитимности предприни
маемых КНР действий в СУАР2, а России — в Чечне, других стран Организа
ции — на их суверенной территории. Пограничный вопрос на обозримую пер
спективу оказался урегулирован и в рамках российско-китайских отношений, 
и в рамках китайско-центральноазиатского диалога. (Правда, в отношениях 
между центральноазиатскими странами ситуация с названной проблемой не
сколько иная). Ввиду всего этого у Пекина появилась возможность переклю-
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читься на решение следующей задачи — подключения экономического потен
циала ШОС к планам внутреннего хозяйственного развития КНР.

В Китае исходят из того, что ШОС — это первая и единственная для 
него региональная структура многостороннего сотрудничества, инициатором 
создания которой был он сам. ШОС служит также одним из механизмов адап
тации КНР к процессам глобализации и регионализации мировой экономики. 
Поскольку сегодня в шкале интересов Китая приоритет отдан его экономичес
кому развитию, то Пекин, видимо, усматривает в ШОС и потенциальный инст
румент своей экономической стратегии в Центральной Азии, тем более, что 
кроме ШОС других структур у Китая в регионе пока нет. А вот остальные 
члены Организации одновременно входят в различные экономические проекты 
типа ЕврАзЭС3. ШОС является для Пекина возможностью стать монолидером 
региональной геополитики, а также уникальным посредником между странами 
ЦА и остальным миром4.

В рамках Шанхайской группы КНР является главным застрельщиком 
торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в силу поставленных 
перед страной хозяйственных задач, а также ее финансовых возможностей. Но 
в основном ее экономическая активность вызвана очевидной заинтересованно
стью Пекина в том, чтобы дипломатично “застолбить” политико-экономическое 
пространство центральноазиатского региона (ЦАР)\ И вероятность этого доста
точно высока: по оценкам, к настоящему времени экономика КНР составляет около 
половины экономики всей Азии. Китайские эксперты полагают, что при сохране
нии текущих тенденций мирового экономического развития, к 2015 г. экономика 
КНР по масштабам превзойдет американскую и станет крупнейшей в мире".

В качестве специфических условий, благоприятствующих развитию 
экономической кооперации в рамках ШОС, можно назвать наличие определен
ных гарантий в виде официальных механизмов взаимодействия в политичес
кой, оборонной областях, в сфере обеспечения безопасности. Также к этим ус
ловиям можно отнести особый характер разделения труда между странами- 
участницами ШОС, обусловленный сложившимся хозяйственным “лицом” ка
ждой из них7, а также стремление Китая использовать сравнительные эконо
мические преимущества как свои собственные, так и стран-партнеров8.

Одним из приоритетных направлений экономической политики КНР в 
Центральной Азии стала кооперация в нефтегазовой отрасли, поскольку бурно 
развивающемуся Китаю необходимы все большие объемы энергоресурсов. По 
подсчетам автора, в ближайшие годы импорт нефти Китаем может возрасти 
до 220 млн тонн в год9.

К настоящему времени взаимодействие Китая и крупнейшей страны 
ЦАР — Казахстана в названной сфере достигло, пожалуй, даже больших успехов, 
чем соответствующая китайско-российская кооперация. Уже функционирует часть 
большого нефтепровода “Западный Казахстан — Китай” (его участок “Атасу— 
Алашанькоу”), по которому казахстанская нефть пошла на нефтеперерабатываю
щий завод в Душаньцзы (СУАР КНР), в то время как сооружение нефтепровода 
“Восточная Сибирь — Тихий океан” с веткой на Дацин только началось.

В двусторонних планах на будущее — совместная разведка и освоение но
вых месторождений нефти и газа на западе Казахстана. Из этого региона предпо
лагается строительство в Китай газопровода, для транспортировки газа также и 
из других государств. Это уже сейчас дает новые рабочие места в Синьцзяне и тем 
самым способствует стабилизации ситуации в этом районе Китая10.

Между КНР и другой нефтедобывающей центральноазиатской страной 
ШОС — Узбекистаном заключено соглашение о создании СП в нефтяной сфе
ре с объемами активов в 600 млн долл.11.
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Главным экономическим интересом КНР в Организации является не 
только доступ к энергоресурсам ЦАР, но и выход на рынки объединенной Ев
ропы “транзитом” через Центральную Азию. Развитие коммуникаций между 
Китаем и центральноазиатскими государствами имеет целью значительно ин
тенсифицировать и их торговый оборот. Понятно, что для этого Китаю в пер
вую очередь необходимо развивать совместную транспортную инфраструктуру 
со странами региона'2. В 2001 г. председатель КНР Цзян Цзэминь заявил, что 
Китай готов в дальнейшем выступать для стран ЦАР и России в роли желез
нодорожного и трубопроводного моста и таким образом открыть для них удоб
ный путь к морям Юго-Восточной Азии13.

Государства ЦАР выразили свою готовность не только внести посиль
ный вклад в развитие западных районов КНР, но также участвовать в строи
тельстве нового Евроазиатского континентального моста — аналога Шелкового 
пути, который предполагается построить по трем направлениям: транспортная 
система, энергетика, прочие коммуникации. Использование нефтяного и газо
вого потенциала ЦАР в этом контексте становится не только благоприятным, 
но и обязательным условием1’.

В частности, Казахстан рассматривается руководством КНР как мост, 
связующий Китай не только с Европой, но и с Ближним Востоком. Уже нара
щивает пропускные способности казахстанско-китайская железная дорога с 
пограничными станциями “Достык — Алашанькоу”1'. В настоящее время осу
ществляется двенадцать проектов, направленных на расширение транспортно
го сообщения Казахстана с СУАР КНР.

В Кыргызстане при содействии Китая идет модернизация действующих 
и сооружение новых транспортных путей. Продолжается восстановление авто
магистрали “Китай — Кыргызстан — Узбекистан”. Завершено строительство 
автодороги между Китаем и Таджикистаном, которая в перспективе может 
обеспечить выход к Индийскому океану через Афганистан и Пакистан16.

Для России экономическое сотрудничество в ШОС важно для того, что
бы материальным образом подкрепить свой традиционный авторитет в Цент
ральной Азии. Преимущество РФ здесь заключается в том, что и она, и стра
ны Центральной Азии долго были частями единой экономической системы, а 
сегодня их экономики остаются взаимодополняемыми более, чем экономики го
сударств центральноазиатского региона и Китая.

Интерес России к энергоресурсам ЦАР тоже является мощным мотивом 
политико-экономической активности нашей страны в Организации. Бюджет 
РФ весьма зависим от торговли энергоресурсами, поэтому состояние экономи
ки региона, влияющее на конъюнктуру мирового рынка углеводородного сы
рья, не должно выпадать из внимания России.

Контроль над ресурсами Центральной Азии обретает еще и геострате
гическую важность, поскольку энергетическая безопасность и энергообеспече
ние стали ключевыми вопросами международно-политической повестки. РФ 
нужно сохранять позиции в “большой игре” за энергоресурсы региона, к кото
рой подключились США, Евросоюз, Индия, Пакистан, Япония, Южная Корея 
и т. д.1’.

Ввиду того, что позиции России в мировой экономике пока слабее ки
тайских, альянс РФ с КНР в рамках ШОС с целью координации действий в 
приоритетных направлениях сотрудничества, вполне логичен18. А поскольку 
основной интерес КНР в Центральной Азии сейчас лежит в сфере экономики, 
то и для России целесообразно задействовать все реальные возможности по 
наращиванию своего участия в хозяйственных процессах ШОС.

РФ уже предпринимает попытки догнать Китай в экономической актив
ности на пространстве Организации. Так, в мае 2006 г. в Сочи на встрече глав
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государств России и Казахстана были достигнуты договоренности по вопросам 
энергетического сотрудничества, включая совместную разработку крупнейшего 
нефтегазового месторождения на Каспии и увеличение цены покупки казах
станского газа на российской границе. С началом совместной деятельности на 
месторождении “Курмангазы” торговый оборот между двумя странами может 
удвоиться и достигнуть 20 млрд долл, в год. Намечен целый ряд совместных 
проектов и в других сферах1’.

Для стран Центральной Азии развитие их экономик — особо актуаль
ный и болезненный вопрос, решение которого они ищут и на пути взаимодей
ствия в рамках ШОС.

Одним из главных, если не главным, упреждающим средством обеспе
чения безопасности и политической стабильности видятся меры по преодоле
нию острых социально-экономических проблем10. Именно нерешенность таких 
проблем во многом создает почву для экстремистских проявлений. В этой свя
зи события весны-лета 2005 г. в Кыргызстане и Узбекистане, а также осени 
2006 г. в Кыргызстане заставляют обратить особое внимание именно на соци
ально-экономическую ситуацию в ЦАР.

Исходя из этого, можно определить особенность хозяйственного взаимо
действия в рамках ШОС, заключающуюся в том, что в перспективе оно может 
действенным образом способствовать решению политических задач Организа
ции в плане безопасности и противодействия сепаратизму. То есть, для обеспе
чения региональной стабильности экономическая кооперация в исполнении 
ШОС способна оказаться гораздо более эффективной, нежели одно только вза
имодействие в сфере антитеррористической деятельности21.

Можно сказать, что необходимость экономического сотрудничества стран 
ШОС обусловлена тем, что по его каналам Организация могла бы не только ре
шать задачи стратегического свойства, но и ощутимо влиять на подитико-социаль- 
ные процессы в странах “шестерки”, причем в полном согласии с принципом не
вмешательства во внутренние дела и соблюдения национального суверенитета22.

В большинстве центральноазиатских стран-членов ШОС очевиден недо
статок собственных ресурсов. Это также диктует потребность в коллективных 
усилиях по экономическому развитию ЦАР. Хозяйственное сотрудничество в 
ШОС необходимо развивать еще и потому, дабы не отдать социально-экономи
ческую сферу Центральной Азии в полное ведение других международных 
структур, например, Азиатского банка развития (АБР) и Всемирного банка с 
их программами помощи. Тем более, что наличие в регионе другого международ
ного экономического объединения — ЕврАзЭС в настоящее время и так приглуша
ет значение ШОС как носителя экономического взаимодействия23.

Все шесть стран Организации едины в том, что главными задачами эко
номического сотрудничества ШОС является развитие энергетических и транс
портных систем. Но в принципе эти задачи могут быть реализованы на двусто
ронней основе, причем, вне рамок Организации. То есть, совершенствование 
энерго- и транспортной инфраструктур, не обязательно являясь специализа
цией ШОС, может быть ей “приписано” в качестве коллективного достиже
ния2*. Поскольку материально-ощутимых результатов многосторонней коопера
ции в рамках “шестерки” пока нет, то сейчас реально прослеживается тенден
ция включения успехов в двустороннем экономическом сотрудничестве в число 
достижений всей Организации. Видимо, это допустимо в силу того, что двусто
ронние хозяйственные связи (главным образом, в качестве торговых отноше
ний) “еще долго будут сохранять функции главного канала экономического 
взаимодействия” на пространстве Шанхайского сообщества23.

Однако никто не отрицает, что реализация хозяйственных планов ШОС 
на коллективном уровне небесполезна, в том числе, и для сохранения досто-
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верности сделанных Организацией заявлений, то есть для поддержания пре
стижа ее многочисленных деклараций и планов.

В настоящее время наблюдается значительный рост физических объе
мов торговли в рамках Организации на двустороннем уровне. Реальный успех 
здесь не в абсолютных цифрах — они относительно невелики, а в яркой тен
денции роста, которая объясняется следующими обстоятельствами:

1. Увеличением взаимных поставок ввиду объективной политико-экономи
ческой заинтересованности в этом партнерствующих сторон. За период 1992— 
2005 гг. объемы торговли РФ со странами региона возросли в 1,5—2 раза, а Ки
тая — в десятки раз! В 2005 г. российско-центральноазиатский товарооборот дос
тиг 13,2 млрд долл., а китайско-центральноазиатский (с учетом не только стран 
ШОС, но и Туркменистана) — 8,7 млрд долл. На долю РФ в среднем приходилось 
примерно 27% торгового оборота государств региона, а на долю КНР — 13%:б.

Но если принять во внимание объемы "челночной” торговли Китая со 
странами ЦАР (не учитываемых статистическими органами государств регио
на), то КНР сегодня уже играет для них роль не менее важного, чем Россия, 
торгового партнера.

2. Увеличением стоимости экспортных и импортных товаров (в основном 
сырьевых ресурсов на мировых рынках) и некоторым ослаблением доллара США.

3. Улучшением экономической ситуации в регионе благодаря беспреце
дентному росту мировых цен на нефть и газ (в 2004 г. — в среднем по региону 
(без Туркменистана) рост ВВП достиг 8,5% в год) при низком уровне инфляции 
(4—7%)27. В случае Казахстана и Кыргызстана рост в немалой степени достиг
нут благодаря экономическим реформам: денационализации и приватизации 
некоторых секторов национального хозяйства, стимулированию малого и сред
него предпринимательства.

Экономики КНР, России и государств ЦАР в некоторых аспектах дей
ствительно отличаются взаимодополняемостью. Китай и Россия, правда, в раз
ной степени, являются поставщиками в страны ЦАР машин и оборудования, гото
вой продукции (до 60% их экспорта в регион). Они же представляют собой актив
ных импортеров основной статьи центральноазиатского экспорта — сырья и при
родных ресурсов (от 70-ти до 100% импорта в зависимости от страны)

Будучи развивающимися странами, государства ЦАР нуждаются в техно
логиях доступных и в инженерном, и финансовом отношении, а также в капитало
вложениях И то, и другое им предлагает Китай. Активность России в данной об
ласти гораздо меньше. В двустороннем инвестиционном сотрудничестве со страна
ми ЦАР Россия и Китай делают акцент на добычу и транспортировку для собст
венной экономики или на мировые рынки центральноазиатских энергоносителей.

Современный торговый баланс Китая, а также России со странами Цен
тральной Азии характеризуется ярко выраженным положительным сальдо в 
пользу первых. Отчасти это связано с тем, что экспорт двух ведущих стран 
ШОС в центральноазиатский регион в большей степени насыщен готовой про
дукцией (машины и оборудование, продовольствие, ширпотреб) с высокой нор
мой добавочной стоимости. В то же время экспорт стран Центральной Азии в 
Китай и Россию более представлен сырьевыми ресурсами (энергоносители, 
черные и цветные металлы, химическое и текстильное сырье, различные виды 
минерального сырья и т.п.)20.

Примечательно, что между РФ и странами ЦАР имеет место и товаро
обмен по схеме “сырье на сырье”. Доля сырьевых ресурсов в поставках из Рос
сии в страны Центральной Азии составляет примерно 30%;‘". Это является од
ним из свидетельств остающейся с советских времен взаимозависимости неко
торых секторов экономик названной группы стран.
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Например, в российско-казахстанской торговле значительную роль играет 
товарообмен энергоносителями. Казахстанская нефть по причине высокого содер
жания серы (за исключением нефти Тенгизского месторождения) малопригодна 
для переработки на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах, так как они 
рассчитаны на переработку нефти без серных примесей. Поэтому Казахстан нема
лую часть своей нефти поставляет на российские предприятия, а взамен получает 
российскую нефть, свободную от подобных ингредиентов31.

Кроме того, между областями северного Казахстана и приграничными 
российскими районами имеет место обмен электроэнергией, так как многие на
селенные и промышленные точки этих регионов еще с советских времен свя
заны в единую энергетическую сеть. В ряде случаев Россия поставляет в Ка
захстан сырьевые ресурсы в обмен на импорт природного газа, т.к. в настоя
щее время без центральноазиатского газа Россия уже не в состоянии и обеспе
чивать свои потребности в газе, и одновременно выполнять обязательства по 
экспорту газа в Европу32.

Но в целом и российский, и, конечно же, китайский экспорт в государ
ства ЦАР более насыщен готовой продукцией, чем поставки РФ и КНР во мно
гие другие страны.

В Китае понимают, что благодаря взаимодополняемости продукции 
стран ЦАР и КНР (в отличие от конкуренции между производствами госу
дарств региона), экспортные статьи центральноазиатских стран и Китая (по 
причине их разноплановости) не соперничают друг с другом в международной 
торговле. Поэтому содействие в налаживании национальных производств и 
расширение инвестиций в Центральной Азии Китаем рассматриваются, преж
де всего, как удачное вложение в “собственное дело”, а не как необходимые 
“издержки” стратегического партнерства. Развитие же западных районов КНР в 
опоре на ресурсный и транспортный потенциал ЦАР видится Пекину фактором 
снижения напряженности на территории самого Китая (например, в СУАР).

Итак, торгово-экономическое сотрудничество стран ШОС пока осущест
вляется в основном по линии двусторонних отношений, а вот коллективный 
формат хозяйственного взаимодействия еще не сложился и находится на под
готовительной стадии — на стадии согласований, принятия решений и утвер
ждения целеполагающих документов.

Так, в 2003 г. в Пекине была принята Программа многостороннего тор
гово-экономического сотрудничества на 20—25 лет, а в 2004 г. — подписан 
План реализации этой Программы, который включает более 100 позиций.

В 2005 г. на заседании Совета глав правительств государств ШОС были 
утверждены конкретные меры реализации названного Плана. В ноябре 2005 г. 
было подписано Соглашение по межбанковскому сотрудничеству стран ШОС, в 
июне 2006 г. на саммите ШОС в Шанхае документы об официальном учрежде
нии Делового совета ШОС в качестве постоянно действующего органа, а также 
Программа действий между банками — членами Межбанковского объединения 
в рамках Организации33.

В структуре Секретариата ШОС была учреждена должность замести
теля Исполнительного Секретаря, ответственного за экономическую группу, 
обеспечивающую работу Совета глав правительств и совещаний руководите
лей министерств и ведомств по экономическому и гуманитарному направлени
ям. На группу также возложена функция по осуществлению контактов с ис
следовательскими и деловыми кругами стран-членов Организации34.

В Астанинской Декларации глав государств-членов ШОС от 5 июля 2005 г. 
стороны выразили намерение ускорить создание Фонда развития ШОС и усилить 
межбанковское взаимодействие с целью оказания финансовой поддержки осуще
ствлению проектов регионального сотрудничества. В этой связи идут переговоры о
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создании Банка ШОС для финансового обеспечения проектов Организации за счет 
средств предпринимателей, частных и банковских структур.

В Москве в мае 2006 г. прошло учредительное заседание Форума ШОС, ко
торый станет постоянной многосторонней консультационно-экспертной структурой.

К началу 2006 г. удалось достичь согласования позиций в отношении 
более ста совместных проектов в области экономического и научно-техническо
го сотрудничества, главным образом в энергетической и транспортной сферах. 
Наиболее перспективными называются объекты энергетического сотрудничест
ва, что позволят соединить трубопроводные системы Казахстана, России и Ки
тая; возобновление перекачки нефти по нефтепроводу “Омск — Павлодар — 
Чимкент — Чарджоу”; совместная эксплуатация кыргызского участка газопро
вода “Бухарский газоносный район — Ташкент — Бишкек — Алматы.”, а так
же проект по сотрудничеству в области транзита среднеазиатского и россий
ского газа35.

Финансирование строительства уже упоминавшегося нефтепровода 
“Атасу—Алашанькоу”, способного транспортировать до 400 тыс. баррелей сы
рой нефти в день, пока осуществлялось китайской стороной, на что КНР по
тратила 850 млн долл. США30. Однако существуют планы подключения к раз
витию этой “ветки” и других стран ШОС37.

По мнению России, реализация этих проектов заложит основу для соз
дания в рамках ШОС “клуба потребителей и производителей энергоресурсов’’, 
а также концепции единой газо-, нефте- и энерготранспортной системы. В на
стоящее время обсуждается идея формирования в рамках Организации общего 
энергетического рынка и создания в перспективе единого транспортного про
странства. Направлением коллективного сотрудничества здесь может стать со
гласование выбора транспортных маршрутов среди производителей энергоре
сурсов, что позволит избежать конкурентного давления на рынок.

Кроме того, стороны понимают, что им необходимо сформировать сов
местную нормативно-правовую базу, оптимизировать налоговое и таможенное 
взаимодействие38.

Если в экономические планы будут вовлечены страны-наблюдатели при 
ШОС, то тем более полезной станет коллективная реализация проектов энер
гетического или транспортного характера (например, прокладка транспортного 
коридора по маршруту Индия — Иран — Россия). Так, эти три страны стали 
первыми учредителями транспортного коридора “Север — Юг”. Предполагает
ся, что названный “коридор” пройдет по маршруту “Россия — Казахстан — 
Туркменистан — Иран” и далее по Аравийскому морю в Индию3’.

Дополнительные возможности хозяйственного сотрудничества в рамках 
ШОС видятся в связи с вероятным привлечением в развитие сельского мелко
го и среднего бизнеса центральноазиатских государств инвестиций из Индии 
или Пакистана, имеющих плодотворный опыт подобного рода50.

До сих пор инвестиции в рамках ШОС направлялись на поддержку 
двусторонних проектов, причем в основном проектов с низкой степенью риска 
и быстрой окупаемостью (разработка уже разведанных месторождений с дока- 
занно рентабельными запасами, производство одежды и обуви, сборка неслож
ной бытовой техники)41. Инвестиции такого целевого назначения мало способст
вуют “коллективизации” экономического сотрудничества между странами Ор
ганизации. А вот совместное развитие транспортной и энергетической инфра- 
структур не просто подразумевает выход экономического сотрудничества на 
многосторонний уровень, но и прямо предлагает это, поскольку в рамках дву- 
сторонних отношений не всегда возможно изыскать достаточные финансовые 
средства на соответствующие проекты.



Коллективное экономическое сотрудничество стран-членов ШОС 91

Практической подвижкой в деле коллективного торгово-экономического 
сотрудничества ШОС можно назвать лишь предоставление Китаем в 2004 г. 
кредита в размере 900 млн долл, странам-членам Организации на цели, говоря 
словами Ху Цзиньтао, “увеличения объема китайской торговли”42. Если сторо
ны утвердятся в том, что назначение этого кредита будет не только коммерче
ским, то его распределение можно будет назвать реальным направлением кол
лективной экономической кооперации ШОС. Надежда на это есть, т.к. в июне 
2006 г. между Банком развития Казахстана и “Эксимбанком” КНР было подпи
сано рамочное соглашение об условиях названного кредита.

При всей важности масштабных энергетических и транспортных проек
тов, тем не менее, наиболее быстрыми и весомыми в плане не только экономи
ческой, но и политической отдачи видятся совместные проекты несколько ино
го рода. А именно те, которые были бы нацелены на преодоление конкретных 
социальных проблем. Например, проекты по созданию мелкого и среднего про
изводства и бизнеса (дабы увеличить число рабочих мест), по сотрудничеству 
в сфере водопользования на сопредельных территориях стран региона, в здра
воохранении и образовании. Такие некрупные проекты более реалистичны, бо
лее легко выполнимы и более ощутимы для населения. Значение подобных 
проектов определяется и тем, что экономики центральноазиатских государств- 
членов ШОС и Китая являются и трудозатратными, и трудоизбыточными.

Итак, пока реальных дел в многостороннем экономическом взаимодей
ствии ШОС не много, но наличие большого потенциала для него представляет
ся очевидным.

Тем не менее, между государствами-членами ШОС во взглядах на цели 
коллективной экономической кооперации существуют определенные противо
речия. В Организацию входят разновеликие по своим параметрам страны. До 
сих пор факт их несимметричного партнерства не являлся препятствием на 
пути развития ШОС, однако, оценивая будущность экономической кооперации 
в рамках Организации, можно сказать, что возникновение здесь проблем весь
ма вероятно по целому ряду причин.

Прежде всего потому, что разносторонний формат взаимодействия тре
бует гораздо больших затрат, усилий и согласований, чем двустороннее сот
рудничество. Так, с практической точки зрения, у стран-членов разные бан
ковское законодательство, инвестиционный климат и кредитная политика43, что 
само по себе чревато несоответствиями.

Кроме того, центральноазиатский регион находится в географическом 
отдалении от внешних торговых потоков России, которые замкнуты преимуще
ственно на Европу и АТР. Транспортная сеть и топливно-энергетический ком
плекс стран Центральной Азии вообще изначально не имели национальных 
рамок и создавались как региональные или общесоюзные, не имеющие выхо
дов вовне. Регион географически изолирован, не имеет доступа к морским пор
там и находится в стороне от мировых финансовых и торговых потоков. В силу 
общего прошлого, экономические связи между странами ЦАР часто безальтер
нативны и по-прежнему замкнуты друг на друга и на Россию44.

В отличие от Китая, Россия в транспортных услугах центральноазиат
ских стран практически не нуждается, так как ее внешняя торговля ориенти
рована на Европу и АТР (в основном, это экспорт сырья и энергоносителей на 
мировой рынок). Центральная Азия для России представляет некий транс
портный тупик, через который транзит грузов крайне затруднен45. А вот внеш
неторговые потоки стран ЦАР на Запад идут именно через российскую систе
му дорог и трубопроводов. Это для РФ выгодно и с политической, и с экономи
ческой точек зрения. Китай же, наоборот, заинтересован в диверсификации 
дорожно-магистральной инфраструктуры региона и ликвидации транспортной
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монополии России путем вывода транзитных веток на себя. Да и для стран 
ЦАР Китай — это не только динамичный и доступный экспортно-импортный 
рынок, но и жизненно важный коммуникационный канал, по которому их про
дукция может поступать на мировые рынки в обход территории РФ. В этом 
плане Китай способен помочь им диверсифицировать их транспортную инфра
структуру и устранить абсолютность России как транзитера. А в случае же 
полноценного участия Казахстана не только в проекте нефтепровода “Атасу — 
Алашанькоу”, но и в проекте трубопровода “Баку—Тбилиси—Джейхан”, появ
ляется вероятность перекрытия доступа России к узбекским и туркменским 
углеводородам.

Таким образом, в рамках треугольника “РФ—ЦАР—Китай” уже на
блюдается явственное несовпадение интересов. Справедливости ради следует 
отметить, что с восточным и южным направлением российских, китайских и 
центральноазиатских товаропотоков дело обстоит иначе. Всем странам ШОС 
выгодно развитие транспортных коммуникаций в направлении Южной Азии, 
хотя экономически это более интересно КНР и странам ЦАР, нежели России. 
РФ активно торгует на западном направлении, а товары в АТР она в принци
пе может отгружать через свои восточные порты. Как отмечают известные 
эксперты В. Парамонов и А. Строков, целесообразность формирования новых 
сухопутных путей на Юг заключается в том, что благодаря им резко сократи
лось бы время доставки грузов из Центральной Азии и Китая в Пакистан и Ин
дию. Кроме того, транспортная кооперация Центральной и Южной Азии повысила 
бы инвестиционную привлекательность центральноазиатских государств и облег
чила бы проблему низкой конкурентоспособности их экономик. В целом же, про
кладка новых коммуникаций на Юг имеет большой политико-стратегический 
смысл, ибо она позволила бы соединить в общую сеть транспортные системы всех 
стран-членов ШОС, а также государств-наблюдателей из Южной Азии. (Препят
ствия здесь — положение в Афганистане и сложный характер индо-пакистанских, 
а также афгано-пакистанских отношений)46.

2. Страны ЦАР и в определенной мере Россия, похоже, уже обрели статус 
перманентных поставщиков сырья в Китай и покупателей китайской готовой про
дукции. Особенно в случае небольших центральноазиатских экономик консервация 
такого положения может привести к постепенному истощению промышленного по
тенциала ЦАР из-за застоя его перерабатывающих отраслей. А вот китайские ин
вестиции в страны Центральной Азии (да и в Россию) имеют целью расширение 
производства и экспорта в Китай именно сырьевых ресурсов, а также стимулиро
вание импорта этими странами китайской продукции. Это тоже способно лишить 
стимула к развитию перерабатывающие отрасли соответствующих государств. И 
здесь таится еще одно серьезное несоответствие, ибо в долгосрочной перспективе 
судьба “однобоких” экономик часто оказывается незавидной4’.

Поскольку страны ЦАР и Россия зависимы от внешних факторов — 
мировых цен на нефть и газ, то они оказываются уязвимыми и относительно 
условий внешней торговли. И РФ, и государства региона заинтересованы в 
преодолении сырьевой ориентации и диверсификации своих национальных хо
зяйств. На уровне региональной кооперации (а впоследствии и интеграции) до
стижению этой цели могло бы помочь создание СП в обрабатывающих отрас
лях промышленности. Значительную часть технологических операций таких 
предприятий было бы целесообразно разместить на территории Центральной 
Азии, т.к. там есть и энергоносители, и более дешевая рабочая сила, а затраты 
на капитальное строительство в субтропической климатической зоне менее суще
ственны. Ввиду более низких производственных издержек в условиях Централь
ной Азии по сравнению с Россией подобное размещение производства могло бы 
дать ощутимый экономический эффект48.
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Перспективными направлениями деятельности российско-центральноа
зиатских СП видятся следующие сферы:

— реабилитация и развитие ряда важных для России отраслей про
мышленности (текстильной и легкой), которые вне связи со странами ЦАР об
речены на отмирание. К примеру, в РФ практически отсутствует собственная 
сырьевая база текстильной промышленности, поскольку из-за особенностей 
климата выращивание хлопка и текстильное овцеводство в России невозмож
ны. По этой причине около 90% текстильного сырья в бывшем СССР произво
дилось в Центральной Азии40;

— развитие аграрного сектора в ЦАР ввиду того, что сельское хозяйство 
региона, ведущееся в теплой субтропической зоне, потенциально более конкурен
тоспособно и, следовательно, инвестиционно более привлекательно, чем во многих 
областях России. В странах Центральной Азии возможно выращивание, причем, в 
значительных объемах, ценных для российской промышленности культур, кото
рые в более холодном климате или не произрастают, или нерентабельны;

— реабилитация ряда машиностроительных производств (преимущест
венно сельскохозяйственного и текстильного направления, а также авиастрое
ния и электроники), ибо предприятия этих профилей были построены в Сред
ней Азии и Казахстане еще при СССР и их еще можно возродить;

— цветная металлургия с учетом того, что основные промышленные за
пасы цветных металлов СНГ залегают в Центральной Азии, включая и те, ко
торых в России практически нет (хром, марганец, вольфрамовый и молибдено
вый концентраты и некоторые другие);

— атомная энергетика (поскольку почти все промышленно-рентабель
ные залежи урановых руд СНГ находятся в Казахстане и Узбекистане);

— решение проблемы нехватки рабочей силы (особенно в Сибири и на 
Дальнем Востоке) путем регулируемого привлечения избыточной рабочей из 
стран региона, а также КНР'".

Целесообразность производственной кооперации Центральной Азии с Рос
сией соответственно обусловливается возможностью модернизации построенных в 
советское время газодобывающих и газотранспортных мощностей, развитием унас
ледованных от СССР предприятий высокотехнологичных отраслей, а также веро
ятностью решения острой для стран региона проблемы “скрытой безработицы”51.

Однако, как уже указывалось, другая “стержнеобразующая” держава 
ШОС — Китай заинтересована как раз в сырьевой направленности экономик и 
соответственно экспорта центральноазиатских стран (и отчасти России) и не 
похоже, что она будет инвестировать в те отрасли, которые не дадут отдачи 
прежде всего ей самой. Более того, если тесная кооперация России и стран 
Центральной Азии в производственной сфере изменит структуру их внешней 
торговли в пользу готовой продукции (в целом оздоровив их экономики), то, 
видимо, и это не будет соответствовать интересам Китая. Китаю нужно сырье, 
а новые конкуренты на мировой арене ему не нужны совсем.

К тому же, Китай более настроен на создание совместных производств 
именно на своей территории — в СУ АР, и это также являет собой несоответ
ствие интересов, которое не стоит упускать из виду.

3. Сейчас даже те страны, которые обладают более конкурентоспособ
ными экономиками, чем государства ЦАР и даже Россия, ускоряют процесс 
формирования региональных рынков. Например, Китай проводит курс на соз
дание общего рынка с государствами Юго-Восточной Азии. Актуализируется 
вопрос о создании единой валюты КНР и стран АСЕАН52.

Россия и страны ЦАР не против образования общего рынка для себя в 
рамках ЕврАзЭС или строго в пределах центральноазиатского региона, но они 
пока не принимают идею КНР о зоне свободной торговли (ЗСТ) ШОС, выдви-
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нутую в 2004 г. китайским премьером Вэнь Цзябао. Это предложение было с 
настороженностью встречено большинством членов Организации, поскольку 
уже сейчас на рынке товаров и услуг Центральной Азии многие китайские 
фирмы занимают лидирующие позиции, и их продукция способна вытеснить 
товары национальных производителей. В ШОС существует понимание прежде
временности идеи ЗСТ и ввиду большой разницы в уровнях экономического 
развития шести стран'3. В результате, государства ШОС сосредоточивают “ос
новные усилия на постепенном обеспечении условий для свободного движения то
варов, капиталов, услуг и технологий”34, что в определенной степени является ком
промиссным вариантом, и пока о классической ЗСТ речь в ШОС не идет.

Озабоченность центральноазиатских членов ШОС вызывает и увеличе
ние доли китайского населения в структуре трудовых ресурсов этих стран. И 
это еще одно несоответствие интересов.

4. Государства ЦАР являются прямыми конкурентами за доступ к ки
тайским рынкам. Это вызвано как однотипностью экспортной номенклатуры 
центральноазиатских стран (которые, за редким исключением, вывозят товары 
одних и тех же наименований), так и их стремлением переключить на себя ин
вестиционные потоки и экономическую помощь. Нерешенность территориаль
но-пограничной проблемы между странами ЦАР, напряженность их взаимоот
ношений из-за остроты проблемы вододеления и водопользования тоже созда
ют трудности на пути многосторонней экономической кооперации.

5. Есть несоответствия в экономических интересах стран-партнеров по 
ШОС, носящие объективно-практический характер. В Китае полагают, что в 
торговых политиках стран Центральной Азии в отношении КНР не соблюдает
ся принцип равенства. Так, хотя Китай и принял ряд законов, направленных 
на облегчение торгово-экономического сотрудничества с соседними странами, 
однако Казахстан и другие государства ЦАР, дескать, до сих пор не спешат 
выработать курс, благоприятствующий взаимным хозяйственным связям33. Ка
захстан, например, заинтересован в импорте коммуникационного оборудования 
из КНР на условиях бартера, а Китай, апеллируя к международной практике, 
настаивает на расчете "наличными”.

Пекин не приветствует и некоторые аспекты торговой стратегии стран 
ЦАР, например, политику импортозамещения, ограничивающую проникнове
ние на их рынки товаров из Китая36.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что в целом трудно прогнозировать 
реальную картину экономических отношений внутри ШОС. Прогноз упирается 
в две основные плоскости: теоретическую (что хорошо бы сделать?) и практи
ческую (а что реально достижимо?)37. И это основное противоречие.

В любом случае, даже при всех вероятных несовпадениях и несоответ
ствиях интересов стран-партнеров по ШОС, это сообщество “является уни
кальным шансом для создания новой эффективной геополитической модели 
интеграционного развития, который нельзя упустить”3’. По словам К. Токаева, 
Председателя верхней палаты Парламента Казахстана, значение и специфика 
этой Организации заключаются в том, что она — как бы “три в одном”: если в 
Европе за экономику отвечает Европейский Союз, за военную безопасность — 
НАТО, а ОБСЕ занимается правами человека и электоральными процессами, 
то в ШОС есть и борьба с терроризмом, и торгово-экономическое сотрудниче
ство, и гуманитарная составляющая38.
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РАН.
4 “Проблемы Дальнего Востока" 2

Регион любого ранга является открытой системой, которая характери
зуется экономическими взаимодействиями двух типов: торгово-экономически
ми связями с другими регионами и торгово-экономическими связями с други
ми странами.

Взаимодействие между Россией и КНР в настоящее время представля
ет собой сложный и многогранный процесс, его основными составляющими (и в 
то же время наиболее противоречивыми проблемами) являются торгово-эконо
мические взаимоотношения приграничных регионов, инвестиционное сотрудни
чество, китайская миграция на российскую территорию.

В этой связи актуальным является анализ эффективности осуществле
ния между регионами Дальнего Востока России и провинциями Северо-Восто
ка КНР второго типа связей, а именно российско-китайской торговли на регио
нальном уровне, через призму первого типа — межрегиональной торговли, оп
ределяемой связями внутри этих регионов по ввозу и вывозу продукции.

Для оценки потенциала и тенденций развития российско-китайского 
торгово-экономического сотрудничества на региональном уровне в первую оче
редь необходимо изучить основные направления социально-экономического 
развития Северо-Востока КНР.

В настоящее время Северо-Восток КНР — это провинции Хэйлунцзян, 
Ляонин и Цзилинь. Будучи старейшей промышленной базой страны, Северо- 
Восток КНР обладает значительным экономическим преимуществом перед 
другими провинциями Китая.

Так, к примеру, провинция Ляонин имеет открытый доступ к мировым 
транспортным коммуникациям, прежде всего морским, что определилось гео
графическим положением этой провинции.

В провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь, из-за ограниченного доступа к 
морю за счет перегруженности ляонинских портов и границы со стороны Рос
сии и Северной Кореи, большое внимание уделялось развитию внутренней ин
фраструктуры с выходом на российские и северокорейские порты. В этих це
лях в конце 80-х годов провинция Хэйлунцзян выдвинула курс на создание 
магистралей для международной торговли, преимущественно транзитом через 
территорию России. Опорными точками проникновения провинции на внешние 
рынки должны стать выходы на Транссиб через Хэйхэ на севере, Суйфэнхэ на
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а также на морские коммуникации черезвостоке, Маньчжоули на западе, 
Сунгари, Уссури и Амур.

В новой структуре экономического районирования КНР, внедрявшейся 
параллельно с проведением экономических реформ, провинции Северо-Восто
ка попали в разные группы. Провинция Ляонин была отнесена к одному из 
“прибрежных районов” страны, курс на приоритетное развитие которых на 
принципах политики “внешней открытости” был избран руководством Китая в 
1982 г. Хэйлунцзян и Цзилинь попали в группу “внутренних районов”.

В 90-е годы центральной частью программы регионального развития 
Северо-Востока стало создание в нем “структуры открытости приграничных 
районов”. Для каждой провинции Северо-Востока с учетом ее экономического 
потенциала, географического положения, наличия природных ресурсов и про
чих факторов была разработана своя стратегия развития.

В первичную основу китайской стратегии экономического продвижения 
на север были положены идеи экономической взаимодополняемости соседних 
территорий: нехватка рабочих рук, продуктов питания и товаров широкого по
требления в Сибири и на Дальнем Востоке могла быть восполнена китайской 
стороной, а Россия в свою очередь способна удовлетворить потребности Китая 
в природных ресурсах, оборудовании, удобрениях.

В настоящее время на территории этих провинций сосредоточено боль
шое количество природных и трудовых ресурсов, хорошо развито сельское хо
зяйство, а также имеется неисчерпанный потенциал развития промышленных 
производств.

На территории северо-восточных провинций КНР открыто более 130 
видов полезных ископаемых, из которых более 80 осваиваются и используют
ся. Важнейшими видами полезных ископаемых являются: каменный уголь — 
2,1 млрд тонн гарантированных запасов, нефть — 113,99 млн тонн, железная 
руда — 460 млн тонн. По гарантированным запасам золота регион занимает 10 
место в Китае, по запасам таких видов полезных ископаемых, как нефтенос
ный сланец, диатомит, кремнезем — 1 место в стране, 3 место — по запасам 
молибдена и германия. По запасам нефти, железа, бора, магнезита, алмазов, 
талька, нефрита, базальта регион лидирует в стране. Запасы нефти и природ
ного газа провинции Ляонин составляют соответственно 15% и 10% от общего 
количества в стране. По запасам каменного угля Хэйлунцзян — на первом ме
сте среди трех северо-восточных провинций.

Хэйлунцзян и Цзилинь являются крупнейшими в КНР провинциями, 
обладающими значительными лесными ресурсами и самой крупной лесозаго
товительной базой страны. По площади леса, по общим лесным запасам и объ
емам лесозаготовок провинция занимает первое место в стране. Хозяйственная 
деятельность, связанная с лесоводством, ведется в этих провинциях на 40 млн 
га, лесом покрыто свыше 41,9% территории, запасы древесины составляют 
2,4 млрд куб м. Одно из главных богатств провинции Хэйлунцзян — ее плодо
родные почвы. Для использования пригодно примерно 44 млн га. Под сельско
хозяйственное производство отведено 40% угодий. Черноземные почвы занима
ют 68% всей используемой в сельском хозяйстве земли.

Северо-Восток Китая обладает значительными запасами водных ресур
сов. Так, реки провинции Хэйлунцзян Уссури, Хэйлунцзян (Амур), Сунхуац- 
зян (Сунгари), Нэньцзян и Суйфэньхэ (Раздольная) образуют пять крупных 
водных систем, кроме того, на территории находятся около 6000 озер и водо
хранилищ. Внутренние водные ресурсы провинции Ляонин представлены 392 
реками, общая протяженность которых 160 тыс км., а площадь бассейна 145 
тыс кв. км. Ляохэ — одна из 7 крупнейших рек Китая, длина ее ляонинского 
участка составляет 512 км, площадь бассейна — 6,9 кв. км. Объем водных ре-
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сурсов провинции — 36,3 млрд кубометров. Провинция обладает богатыми 
рыбными ресурсами. По площади акваторий, занятых под рыбоводство, Ляо
нин занимает 2-е место в стране.

Население трех Северо-Восточных провинций КНР в 2005 г. составило 
109,7 млн чел., в частности на Хэйлунцзян приходилось — 39%, Цзилинь — 
26%, Ляонин — 35%. Сельское и городское население региона составляют при
мерно равные доли: соответственно, 48,6% и 51,54%.

В КНР данные провинции можно расценивать, как самые жизнеспособ
ные экономические зоны с большими потенциальными возможностями, кото
рые определяются в первую очередь возможностью модернизации и переосна
щения своих промышленных предприятий в регионе, а также в доступе к при
родным ресурсам Востока России.

До сих пор реформа государственных предприятий на Северо-Востоке 
Китая проходила сравнительно медленно. Это можно объяснить высоким 
удельным весом крупных предприятий, особенно в тяжелой и добывающей 
промышленности, которые на предыдущих этапах реформ находились под го
сударственным управлением и контролем. В целом доля государственных пред
приятий в промышленном производстве провинции Ляонин составляет 62,4, Цзи
линь — 77,9, Хэйлунцзян — 79,6%, тогда как в Китае в среднем — 40,8%.

Одной из самых важных составляющих реформирования является от
крытие секторов экономики, в которых государство фактически является мо
нополистом, для отечественных и иностранных частных инвесторов на основе 
развития слияний и поглощений с ориентацией на внешний рынок. Такой под
ход предполагает ускорение процесса приватизации путем поощрения ино
странных инвестиций, модернизации структуры управления и приведения ее в 
соответствие с требованиями современного бизнеса, внедрения системы соци
ального обеспечения и др.

Основная цель такой политики — создание каналов привлечения не только 
иностранного капитала, но и передовых технологий и управленческого опыта.

В августе 2003 г. китайское правительство приняло стратегию возрож
дения экономики Северо-Восточного Китая, призванную ускорить социально- 
экономическое развитие этого региона (см. Табл.1). Речь идет, прежде всего, о 
реконструкции и переоснащении современным оборудованием “старых про
мышленных баз”, большинство которых было создано в 50-е годы прошлого ве
ка при помощи СССР.

Таких объектов в Северо-Восточном Китае — 156, треть из них нахо
дится в провинции Хэйлунцзян, в том числе 25 предприятий — в Харбине. 
Как правило, это крупные предприятия базовых отраслей промышленности. В 
провинции Хэйлунцзян — это предприятия машиностроения, фармацевтиче
ской, химической и пищевой промышленности, электроники. В провинции Ляо
нин — это предприятия металлургии, энергетики, машиностроения. В провин
ции Цзилинь — Чанчуньский автомобильный завод.

Ускорение реструктуризации государственных предприятий и привле
чения иностранных инвестиций обеспечит возможности для перестройки эко
номики этого региона, выравнивая темпы экономического роста, превращая его 
в конкурентоспособную промышленную базу, производящую основные виды 
оборудования и сырья.

Начиная с 2004 г., в экономическом развитии северо-восточного региона 
обнаружился новый поворот, темпы роста экономики увеличились, экономиче
ский эффект повысился. Так, в 2004 г. ВВП провинции Хэйлунцзян вырос на 
11,5%, аналогичные показатели провинций Цзилинь и Ляонин составили 19% и 
26,7% соответственно. При этом в целом по Китаю этот показатель составил 17%.
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Таблица 1
Динамика роста ВВП Северо-Восточных провинций КНР 

в 2000 — 2005 гг. и до 2010 г. (млрд юаней)

ВВП
2000 г.
466,9
182,1
325,3
974,3

ВВП 
2002 г.
545,8
224,3
390,2

1160,3

ВВП 
2005 г.
801,5
551,0
359,0

1711,5

ВВП 2010 г.
(в ценах 2002 г.) прогноз 
________ 1180________ 
_________480________ 
_________800________ 

2460

Ляонин___
Цзилинь
Хэйлунцзян
Итого:

Источник: Го Ли. Соединить Север с Югом и сделать его открытым: о со
трудничестве провинции Хэйлунцзян со странами СВА // Россия и АТР. 
Владивосток. 2003. № 2. С. 121 — 125

В 2005 г. прирост ВВП Северо-Восточных провинций КНР составил 
14,5% по сравнению с предыдущим годом (216,2 млн долл.).

Наряду с этим здесь наблюдалось динамичное развитие негосударст
венного сектора экономики, который стал играть важную роль в реформе гос
предприятий, служа важным каналом трудоустройства уволенного с предпри
ятий госперсонала.

Объем освоенных иностранных инвестиций трех провинций в 2005 г. 
увеличился на 72% по сравнению с показателями предыдущего года. При этом 
в Китае темп роста объема иностранных инвестиций в текущем году составил 
107, % по сравнению с 2004 г.

у = 848,04е°'1129х
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КНР

0,59
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53,8 25,740,1 25,4

■II

Численность населения, 
млн чел.________________
Произведенная добавлен
ная стоимость в промыш- 
ленности, млрд юаней 
Производство э/э, млрд 
кВт/ч___________________
Производство зерновых, 
млн тонн________________
Доход местных бюдже- 
тов, млрд юаней________
Доход освоенных плано
вых обществ, инвести- 
ций, млрд юаней
Источник: СНгпа 81а1гз1гса1 Уеаг Воок 2004. 2005

Провинция 
Хэйлунцзян 

0,27

Провинция 
Цзилинь 

0,28

Развитие экономики Северо-Восточных провинций по основным макро
экономическим показателям превышает темпы роста национальной экономики. 
К примеру, если в 2005 г. в целом по Китаю темп роста произведенной добав
ленной стоимости составил 11,4%, то в провинции Хэйлунцзян — 12,6, Цзи
линь — 13,3, Ляонин — 16,6. Аналогичная ситуация складывается и по другим 
экономическим показателям. Так, темп роста промышленного производства в 
среднем по трем провинциям Северо-Востока КНР в 2005 г. составил 14,7%, 
превысив средний показатель по стране на 5%.

В сфере промышленного производства в регионе стабильно лидирует 
провинция Ляонин. Здесь также достигнут наиболее высокий уровень произво
дительности труда, наиболее значительны объемы освоенных плановых инве
стиций и прямых иностранных инвестиций. В последующем в этой провинции 
основной упор будет сделан на создание на базе Даляньского морского порта 
международного транспортного узла Северо-Восточной Азии, строительство 
припортовой промышленной зоны на острове Чансиндао, развитие транспорт
ной и энергетической инфраструктуры.

Темп роста доходов местных бюджетов Северо-Восточных провинций 
КНР превышает общекитайский показатель на 3,4%. Значительную разницу 
составляют также темпы роста доходов освоенных плановых общественных 
инвестиций Северо-Восточных провинций КНР по сравнению с КНР в целом, 
которые составляют 39 и 26% соответственно.

При этом темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в 
2005 г. в целом по стране (3,1%) превышают аналогичные показатели провинций 
Ляонин (1,5%) и Цзилинь (2,8%). Достаточно низкие темпы роста сельскохозяйст
венного производства, особенно зерновых и бобовых культур, объясняются тем, что 
свободных площадей для расширения сельхозугодий в провинции Ляонин уже нет, 
резервы применяемых технологий исчерпаны. Похожая ситуация наблюдается и в 
сельском хозяйстве провинции Цзилинь. Резервы для расширения сельхозплоща- 
дей имеются пока только в провинции Хэйлунцзян, где рост сельскохозяйственно
го производства в 2005 г. по сравнению с предыдущим годом составил 14,8%.

Таблица 2 
Основные показатели социально-экономического развития Северо-Восточ

ных провинций КНР в 2005 г. (% к предыдущему году)

Провинция 
Ляонин 

0,097
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По оценкам специалистов, в настоящее время объем производства зер
новых культур вдвое превышает внутренние потребности самого региона. 
Большая часть этих излишков сейчас вывозится в другие регионы, однако ру
ководство провинций Хэйлунцзян и Цзилинь принимает меры по организации 
современных производств по их глубокой переработке и получению продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Для создания таких предприятий также 
активно привлекаются зарубежные инвесторы.

Темп роста производства электроэнергии в Северо-Восточных провинциях 
в 2005 г. ниже, чем в целом по Китаю на 2% Показательными можно также на
звать и темпы роста численности населения на Северо-Востоке КНР, которые в 
среднем ниже среднекитайского уровня на 0,37%, что является отражением невы
сокого уровня жизни населения в регионе по сравнению с южными провинциями.

Таким образом, при всех различиях в уровне развития каждой из трех 
провинций, темпы роста их экономики заметно превышают средние показате
ли по стране.

В то же время как в сфере промышленности, так и сельского хозяйст
ва, перед регионом стоит несколько серьезных проблем:

- снижение эффективности производства в промышленности, привед
шее к уменьшению прибыли ряда крупных промышленных предприятий и ро
сту их убытков. Одной из главных причин этого является удорожание энерге
тических и сырьевых ресурсов.

- слабые возможности по противодействию стихийным бедствиям в 
сельском хозяйстве, медленный рост доходов сельского населения, 
увеличение себестоимости продукции.

- значительная нагрузка на местные бюджеты в сфере обеспечения 
занятости и социального обеспечения, усилившаяся в связи с проведением ре

формы государственных предприятий.
К концу 2005 г. реформа госпредприятий была в целом завершена в 

провинции Ляонин, но медленно осуществляется в Хэйлунцзяне и Цзилине.
Одно из главных направлений развития экономического потенциала ре

гиона — повышение конкурентоспособности продукции на мировых рынках и 
степени открытости его экономики. Однако достигнутые результаты пока дале
ко не соответствуют поставленным целям.

Если оценивать степень конкурентоспособности и экономической открыто
сти региона по доле его экспорта в валовом внутреннем продукте, то для КНР в 
целом эта доля составляет 33%, а для Северо-Восточных провинций КНР — толь
ко 15% (Ляонин — 23%, Хэйлунцзян — 9%, Цзилинь — 5%). В 2002 г. как тревож
ный симптом специалистами рассматривалось то, что доля региона в объеме внеш
ней торговли КНР составляла всего 4,8%. Однако за три прошедшие года при рос
те абсолютных показателей эта доля еще и снизилась до 4,02% [5: С.67].

В первую очередь это объясняется тем, что провинции региона могут пред
ложить на экспорт в основном такую продукцию машиностроения и сельского хо
зяйства, мировой спрос на которую достаточно стабилен. Значительный рост ВВП 
в регионе обеспечивает сейчас внутреннее потребление, производство так называе
мой непродаваемой продукции (объектов инфраструктуры, строительства, маши
ностроительной продукции, потребляемой внутренним рынком), связанных с ними 
энергетических, сырьевых отраслей, сельского хозяйства и различных услуг. Ки
тайские эксперты признают, что объективные препятствия для наращивания экс
порта — крайне слабые собственные инновационные возможности региона в сфере 
новых и высоких технологий, а субъективные — недостаточный опыт управленцев 
в сфере ведения международного бизнеса, что является следствием относительно 
позднего вхождения региона в рыночную экономику.
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Провинция 
Ляонин 

2002 
116,7

2004
166,5

Провинция 
Хэйлунцзян 
2002 

' 117,4

Провинция 
Цзилинь 

2002 
136,5

Таблица 3
Основные показатели внешней торговли региона в 2000 — 2005 гг. (в% к 

предыдущему году)

Вследствие реализации такой политики и полученных результатов Се
веро-Восточный Китай оставался единым регионом лишь географически, но не 
экономически. В области внешних связей провинция Ляонин, учитывая ее гео
графическое положение, прибрежный статус, исторические реалии (давние 
связи с Японией), была ориентирована прежде всего на Японию и Корею. Про
винция Цзилинь, граничащая с Корейским полуостровом и имеющая значи
тельную корейскую диаспору, — на Северную и Южную Корею и в меньшей 
степени на Россию. Лишь для провинции Хэйлунцзян экономические отноше
ния с российским Дальним Востоком имели исключительно важное значение.

Однако эволюция российско-китайских отношений в начале XXI в. от
разилась и на активизации российско-китайского торгово-экономического сот
рудничества на региональном уровне.

Значительно предпочтительнее выглядят позиции Северо-Восточного 
Китая в развитии торгово-экономического сотрудничества с Россией.

Так, если во внешнеторговом обороте КНР доля России составляет 
2,04%, то в регионе -— 11,54%, на этот регион приходится 22,9% всей россий
ско-китайской торговли. При этом большая часть этого объема проходит через 
провинцию Хэйлунцзян, достигнув 59% от всего ее внешнеторгового оборота. 
Доля торговли с Россией провинций Цзилинь и особенно Ляонин очень близка 
к среднему уровню по стране — 2,7% и 1,96% соответственно.

В сфере внешней торговли Россия стоит на первом месте среди партне
ров провинции Хэйлунцзян, на пятом — провинции Цзилинь и на девятом — 
провинции Ляонин. Высокие показатели провинции Хэйлунцзян определяются, 
прежде всего, географическими преимуществами региона, непосредственно 
граничащего с Россией. В настоящее время провинция Хэйлунцзян преврати
лась в крупнейшего торгового посредника между Россией (товарооборот — 
5,7 млрд долл.) и экономически развитыми регионами Китая, она активно раз
вивает эту сферу своей экономики.

На период 11-й пятилетки (2006 — 2010 гг.) правительство провинции 
Хэйлунцзян поставило задачу еще более высокими темпами наращивать объ
ем товарооборота с Россией и довести его до 14 млрд долл. США к 2010 г. С 
этой целью предусмотрено ускорение строительства объектов транспортной 
инфраструктуры и пограничных пунктов пропуска, подготовка соответствую
щих кадров, совершенствование структуры торговли и расширение сфер сот
рудничества. В г. Харбине уже созданы совместные с Россией научно-техноло
гический и промышленный парки, с которыми связываются планы расширения 
научного сотрудничества.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20052004

Таблица 4
Внешняя торговля Северо-Восточных провинций КНР с Российской Феде

рацией в 1997 — 2005 гг. (млн долл. США)*

852,5
508,2
344,3
235,6
96,7

138,9
61,1
31,8
29,3

916,3
684,4
231,9
159,3
83,2
76,1
64,2
55,4
8,8

1375
910
465
236,8
152,0
84,8
68,4
58,6
9,8

1799 
1019 
780 
262 
160
102
69,8 
57,3 
12,5

2334
1361
973
329
200
129
57,8
38,1
19,7

2955
1317
1638
372
207
165
57,3
27,6
29,7

2925 
841 
1652 
393 
281 
249
46 
18 
28

676,0
498,3
177,7
184,5
79,0

105,5
46,5
27,1
19,4

5680 
3840 
1840 
805
339 
466 
177 
140
37

Динамичное развитие экономического сотрудничества провинции Хэй
лунцзян с Россией является дополнительным стимулом для провинций Ляонин 
и Цзилинь к более активным действиям, результатом чего уже стали значи
тельные темпы роста товарооборота в 2005 г. (см. Табл.4).

Развитие сотрудничества с Россией для провинции Ляонин является не 
только фактором стабильного роста его экспорта, но и доступом к энергетичес
ким и природным ресурсам, современным технологиям, к созданию собствен
ных патентованных видов продукции, совершенствованию структуры произ
водства, осуществлению стратегии расширения географии внешней торговли. 
В качестве основных направлений сотрудничества провинции с Россией обоз
начены увеличение импорта сырой нефти, природного газа, угля, древесины, 
создание баз экспортного производства, усиление научно-технического сотруд
ничества, наращивание электротехнической продукции, продукции на основе 
новых и высоких технологий, развитие туризма.

Рост внешнеторгового оборота провинции Цзилинь с Российской Феде
рацией в 2005 г. стал показателем стремления китайской стороны к решению 
основной проблемы взаимодействия с Россией и дальнейшему развитию дву
стороннего торгово-экономического сотрудничества.

Тем не менее усилия Китая по формированию крупных промышленных 
узлов на Северо-Востоке Китая создают предпосылки к закреплению за дан
ным регионом роли международного центра притяжения инвестиций, техноло
гий и ресурсов. Интенсификация промышленного развития Северо-Востока 
КНР открывает перед Россией не только дополнительные возможности по раз
витию международного сотрудничества, но и создает определенные проблемы. 
Так, например, Дальнему Востоку России отводится лишь роль сырьевого и 
энергетического донора в реализации данной стратегии Китая.

Негативным последствием для российского Дальнего Востока является 
отток иностранных инвестиций. Для переориентации экономики российского 
Дальнего Востока с добывающей на перерабатывающую, иностранные инвести
ции также играют немаловажную роль. В связи с этим может возникнуть со-

Хэйлунцзян:
- оборот
- рос. Экспорт
- рос. Импорт
Ляонин:
- рос. Экспорт
- рос. Импорт
Цзилинь:
- рос. Экспорт
- рос. Импорт

* в приграничную торговлю включены торговые операции, осуществляемые 
китайскими компаниями, зарегистрированными в приграничных районах 
КНР с разрешения властей, через установленные пограничные пункты про
пуска.
Источник: Таможенная статистика КНР
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перничество между предприятиями Дальнего Востока России и Северо-Восто
ка Китая за привлечение частных инвесторов и новейших технологий.

Наращивание производственных мощностей в северо-восточных провинци
ях КНР влечет за собой реальную угрозу экологической безопасности российского 
Дальнего Востока. Быстрые темпы реконструкции старой промышленной базы Се
веро-Востока Китая, рост новых мощностей, сокращение затрат на обеспечение 
технологической и экономической безопасности предприятий, отсутствие очистных 
сооружений ведут к увеличению числа аварий и техногенных катастроф.

Вместе с тем, благодаря высоким темпам социально-экономического 
развития Северо-Восточных провинций Китая и стремлению повысить конку
рентоспособность промышленной продукции на мировом рынке, стратегия КНР 
по возрождению старых промышленных баз создает значительные предпосыл
ки для развития сотрудничества с приграничными регионами Российского 
Дальнего Востока.

Однако для расширения торгово-экономического, технологического, на
учно-технического и инвестиционного сотрудничества России с Северо-Восточ
ными провинциями КНР необходимо оценить быстрые темпы роста двусторон
него товарооборота. Объективно надо признать, что “прорыв” в двусторонней 
торговле в последние годы был достигнут на экстенсивной основе. Более того, рос
сийско-китайское сотрудничество осуществляется почти исключительно в форме 
обычной торговли. Ему не присущи такие современные формы, как давальчес
кая переработка и сборка, ввоз оборудования в качестве вклада в уставные 
фонды предприятий с иностранными инвестициями, хотя на долю последних 
приходится более половины внешнеторгового оборота КНР.

В настоящее время для российского Дальнего Востока важнейшее зна
чение имеет изменение места и роли Китая, который одновременно является и 
визави в конкурентной борьбе, и барьером при выходах на международные рынки 
товаров и инвестиций, и потенциально выгодным экономическим партнером.

Учет степени ориентированности экономики российского Дальневосто- 
чья на Китай при реализации того или иного варианта стратегии развития оп
ределит долгосрочные выигрыши или долгосрочные проблемы.

В современной ситуации представляется возможным выделить три ло
гически увязанных, внутренне непротиворечивых и совершенно реальных ва
рианта развития российско-китайского межрегионального торгово-экономичес
кого сотрудничества, обладающие разной степенью эффективности для рос
сийского Дальнего Востока.

К первому сценарию можно отнести сохранение сложившегося характе
ра сотрудничества, основа экономического содержания которого — внешнетор
говый обмен, так называемый сырьевой бартер. Примером этому может слу
жить товарная структура экспорта дальневосточных территорий в КНР, где 
львиная доля принадлежит необработанным лесоматериалам.

Следующий вариант представляет собой для Дальнего Востока России си
туацию ожидания реализации Китаем государственной стратегии хозяйствования 
"Идти вовне”. В 2005 — 2008 гг. в провинции Хэйлунцзян предполагается создание 
пяти региональных баз перерабатывающей промышленности, объединяющих 50 
ведущих экспортеров провинции. Для стимулирования их деятельности в регионе 
вводится льготный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, расши
ряется применение во внешнеторговой деятельности давальческого сырья, рефор
мируется система контрольно-пропускных пунктов. Экономический эффект для 
экономики Дальнего Востока России от реализации этого варианта сотрудничества 
видится весьма сомнительным, тем более что на первое место здесь выходят эко
номические интересы Северо-Восточных провинций КНР.
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ЕАО

% % % %
100 100 100 100

265 29 93,8 30 34,9 48 3,5 73
3,2 0,214 5 4,5 4,3

Таблица 5
Товарная структура экспорта территорий Дальнего Востока (Хабаровский 

край. Приморский край, ЕАО, Амурская область) в КНР в 2004 гт.

Амурская 
область 

млн 
руб- 
72

МЛН 

руб-
4.8Всего, экспорт

'3 том числе:
Лесоматериалы
необработанные
Лесоматериалы
обработанные
Источник: Таможенный сборник ДВТУ ФТС РФ за 2004 год.

Хабаровский 
край 

млн 
руб.

919,6

Приморский 
край 

млн 
руб.

316,3

По мнению П.А. Минакира, к настоящему времени постепенно оформи
лась новая версия концепции развития Востока России, основанная на исполь
зовании своего трансграничного потенциала через сотрудничество со странами 
СВА и с КНР в частности. Она заключается в широкомасштабном использова
нии экспорта энергетических ресурсов и транспортных услуг на основе разви
тия инфраструктуры. Речь идет о создании магистральных коридоров для пе
редачи в СВА российских энергоресурсов и энергопродукции, а также транзи
та европейской и азиатской продукции.

Идея заключается в том, чтобы использовать в качестве ресурса регио
нального развития, во-первых, эффект масштаба при эксплуатации имеющихся 
ресурсов углеводородов (в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке) за счет под
ключения спроса на энергию в странах АТР и СВА, а во-вторых, инфраструктур
ную ренту от транспортных и энергетических межконтинентальных коридоров.

Ожидается, что вскоре будет утверждена “Программа создания в Вос
точной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортиров
ки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и 
других стран Азиатско-Тихоокеанского региона”. Концепция Программы пред
усматривает развитие транзитных, экспорториентированных магистральных 
трубопроводов на юге Дальнего Востока, запитываемых с Сахалинского и 
Якутского газодобывающих центров.

Проектируемая энергетическая инфраструктура для транзита ТЭР 
(нефте- и газопроводы, высоковольтные ЛЭП), а также транссибирский желез
нодорожный маршрут сформируют на полигоне “Восточная Сибирь— 
Сковородино—Благовещенск—Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре—юг При
морского края” энергетический коридор, напоминающий по своей форме про
странственную дугу, в создании которой предполагается вложить не менее 
15 млрд долл. США. Энергетический коридор превратит юг Дальнего Востока в 
мощнейший транспортно-энергетический транзитный полигон.

По сути, создается не просто новый сектор внутринациональной и меж
дународной экономической специализации региона, меняется весь перспектив
ный облик региона.

В настоящее время за Россией, в лице ее Дальнего Востока, закрепля
ются две ниши, которые могут быть конкурентоспособны в абсолютном смыс
ле: 1) сырьевые, особенно топливно-энергетические и лесные ресурсы, 2) услу
ги по транзиту грузов, в основном топливно-энергетических.
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Уже сейчас конкурентоспособны преимущественно отрасли природно
ресурсного сектора экономики российского Дальнего Востока. Большинство от
раслей перерабатывающего комплекса региона на внешнем рынке ограниченно 
конкурентоспособны или неконкурентоспособны. Неизбежное в будущем суще
ственное повышение производственных издержек, прежде всего за счет роста 
цен на продукцию/услуги естественных монополий, при низких объемах инве
стиций может окончательно подорвать конкурентоспособность отраслей глубо
кой переработки продукции. Зато в среднесрочной перспективе основная масса 
добывающих и ресурсоемких производств, по-видимому, сохранит запас цено
вой конкурентоспособности.

В этой связи наиболее привлекательным с точки зрения экономической 
эффективности для Дальнего Востока России является “китайский” вариант 
кооперации территорий Востока России со странами СВА. Он учитывает сле
дующие факторы:

Китайская экономика является наиболее динамично развивающейся эконо
микой мира и даже в перспективе, после вероятного снижения среднегодовых тем
пов роста до 5—6% в год, сохранит в этом отношении преимущество перед други
ми странами региона. Потенциально китайский рынок практически неисчерпаем.

Налицо продолжительная сухопутная граница между Россией и КНР, в 
том числе на территории Дальнего Востока, известная степень взаимодополняе
мости экономических потенциалов и сопоставимость уровней развития.

Более активное привлечение и использование китайской рабочей силы на 
российском Дальнем Востоке, освобожденное от административных ограничений, 
способствовало бы подъему сельскохозяйственного производства и легкой про
мышленности в регионе, а также решению ряда острых социальных проблем 
(строительство жилья, объектов соцкультбыта и т.п.), что могло бы создать более 
благоприятные условия для закрепления населения в регионе и привлечения на
селения из других районов Российской Федерации и СНГ.

Существуют и благоприятные международно-политические факторы. Как 
США, так и Япония объективно заинтересованы в поддержании баланса сил в 
АТР. Вследствие этого в перспективе нельзя исключить возможности реализа
ции крупномасштабных трехсторонних экономических проектов на территории 
региона с реализацией продукции на рынках стран АТР, с использованием 
японской (американской, южнокорейской) технологий и капиталов, природных 
ресурсов и территории Востока России, китайской рабочей силы.

В качестве последующих шагов по формированию единого экономического 
пространства можно предложить постепенное ослабление и последующее снятие 
ограничений на свободное перемещение капитала, услуг, технологий и рабочей си
лы, постепенную интеграцию транспортной и энергетической систем и т.п.
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по изучению истории китайско-российских отношений, руководитель Отдела внешней 
политики Китая Института новой истории АОН Китая, доктор исторических наук.

Современная историческая наука в изучении Договора о дружбе, союзе 
и взаимной помощи между Китаем и Советским Союзом 1950 г. уже достигла 
определенных успехов, но многие проблемы еще требуют более обстоятельного 
анализа. Это касается не только определения характера китайско-советских 
отношений после образования КНР, но имеет важное позитивное значение для 
объективного подхода ко всей истории китайско-советских отношений. Данная 
статья является попыткой сравнительного анализа исторического фона подпи
сания этого договора и китайско-советского Договора о дружбе и союзе между 
СССР и гоминьдановским правительством Китая от 14 августа 1945 г., процес
са переговоров, содержания текстов договоров и приложений к ним. В статье 
под новым углом зрения рассматривается история заключения Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи между Китаем и Советским Союзом.

"Проблемы Дальнего Востока" № 2, 2007 г.

Если говорить об историческом фоне подписания Китайско-советского 
договора о дружбе и союзе от 14 августа 1945 г., то прежде всего необходимо 
кратко обрисовать историю развития китайско-советских отношений после Ок
тябрьской революции. Известно, что, подписав 31 мая 1924 г. “Соглашение об 
общих принципах урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской 
Республикой” и “Соглашение между Союзом ССР и Китайской Республикой о 
временном управлении КВЖД”, Китай и СССР восстановили двусторонние от
ношения и установили дипломатические отношения нового типа. Однако из-за 
событий на КВЖД 1928 г. эти отношения вновь осложнились, в результате че
го советское правительство 18 июля 1929 г. в одностороннем порядке заявило о 
прекращении дипломатических отношений с Китаем. В дальнейшем Китай и
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Советский Союз прилагали немалые дипломатические усилия, но им никак не 
удавалось нормализовать межгосударственные отношения1. Такая возможность 
представилась после “инцидента 18 сентября 1931 г”. СССР, исходя из собст
венных стратегических интересов, в условиях агрессии Японии в трех северо- 
восточных провинциях Китая оказал Китаю моральную поддержку и матери
альную помощь. Поскольку не было никакой надежды, что Лига Наций, США, 
Англия и другие страны смогут обуздать японских агрессоров, и в особенно
сти, руководствуясь внутренними потребностями Китая в восстановлении от
ношений с СССР, правительство Гоминьдана 5 октября 1932 г. приняло реше
ние о безусловном восстановлении дипломатических отношений с Советским 
Союзом. Правительства Китая и Советского Союза 12 декабря 1932 г. путем об
мена нотами вновь установили дипотношения и решили обменяться послами? 
Китайско-советские отношения формально нормализовались, но на самом деле 
между двумя странами сложились отношения взаимного недоверия и подозри
тельности.

После “инцидента у Лугоуцяо 7 июля 1937 г.” началась китайско-япон
ская война, и правительство СССР, реализуя собственные стратегические ин
тересы на Дальнем Востоке, приняло решение оказать всестороннюю помощь 
правительству Чан Кайши в отпоре японской агрессии. Советский Союз был 
заинтересован в заключении договора о взаимном ненападении с Китаем для 
укрепления политической основы оказания помощи Китаю. В результате Ки
тай и Советский Союз 21 августа 1937 г. подписали Китайско-советский дого
вор о взаимном ненападении. Объективно подписание договора значительно 
активизировало процесс антияпонской борьбы в Китае, укрепило китайско-со
ветское военное и экономическое сотрудничество, однако не могло помочь Ки
таю решить коренные вопросы антияпонской войны, а именно разгромить япон
ских агрессоров. Данный договор юридически обеспечивал СССР большие по срав
нению с прошлым возможности оказания помощи Китаю, но китайско-советские 
отношения в тот период времени оставались весьма неустойчивыми’.

Начавшаяся 7 декабря 1941 г. война на Тихом океане не только явилась 
важным переломным моментом Второй мировой войны, она также способство
вала формированию предпосылок наступления в китайско-советских отноше
ниях периода, максимально благоприятного для интересов СССР.

Поскольку США, Англия и Китай объявили войну Японии, они настаи
вали, чтобы и Советский Союз одновременно вступил в войну с ней, но СССР 
не мог вести войну на западе и на востоке одновременно и отказался принять 
их требования. Однако в тот период уже сформировался мировой антифашист
ский фронт и СССР заявил, что сосредоточил силы на Дальнем Востоке, и в 
соответствующий момент объявил Японии войну.

Вступление СССР в войну с Японией, несомненно, было очень важно 
для Китая и стран коалиции, но одновременно привело к последствиям, кото
рые США и Англия не могли предвидеть — условия объявления войны с Япо
нией явились предпосылкой для реализации интересов СССР на Дальнем Вос
токе. На Ялтинской конференции в январе 1945 г. Сталин выдвинул совершен
но четкие условия вступления в войну с Японией:

1) сохранение нынешнего статуса Внешней Монголии (Монгольская На
родная Республика);

2) восстановление всех прежних прав России, которых она лишилась в 
результате вероломного нападения Японии в 1904 г.:

(а) южная часть острова Сахалин и приграничные острова должны быть 
возвращены СССР;
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(б) торговый порт Далянь должен иметь статус международного, и Со
ветскому Союзу предоставлено право наибольшего благоприятствования. Дол
жна быть восстановлена аренда порта Люйшунь (Порт-Артур) как военной ба
зы СССР;

(в) создание китайско-советских совместных предприятий и установле
ние совместного управления Южно-Маньчжурской железной дорогой от г. Да
лянь до КВЖД, причем СССР предоставляются льготные права пользования 
ею. Китай же сохраняет суверенные права на территории Маньчжурии.

3) Курильские острова должны быть возвращены Советскому Союзу4.
Несмотря на то, что США и Англия не были полностью согласны с тре

бованиями Советского Союза, в целях скорейшего вступления СССР в войну с 
Японией они полностью поддержали их. Хотя главы трех держав пришли к 
выводу, что вопрос о статусе Внешней Монголии и соглашениях по вышеука
занным портам и железной дороге необходимо решать с правительством Го
миньдана, они согласились с тем, что все требования должны быть безусловно 
выполнены после разгрома Японии. Одновременно советская сторона заявила о 
своей готовности подписать договор о дружбе с гоминьдановским правительст
вом Китая для того, чтобы оказать вооруженную поддержку Китаю в освобож
дении страны от японских захватчиков. Ялтинское соглашение не только четко 
определило зоны влияния различных государств на Дальнем Востоке после за
вершения войны, но и подготовило почву для подписания Китайско-советского 
договора о дружбе и союзе. США и Англия должны были на основе этих ре
шений убедить Китай согласиться с условиями Советского Союза. Что касается 
китайского правительства, то до направления советских войск в Китай, оно 
должно признать независимость Внешней Монголии, согласиться с тем, что 
СССР на Северо-Востоке Китая имеет определенные особые права. Это озна
чало, что переговоры по заключению Договора о дружбе и союзе между Кита
ем и СССР будут происходить исключительно в рамках “Ялтинской деклара
ции”.

По сравнению с Китайско-советским договором о дружбе и союзе исто
рический фон, на котором происходило подписание Китайско-советского дого
вора о дружбе, союзе и взаимной помощи был выгоден для только что взявшей 
в свои руки политическую власть Компартии Китая. После образования КНР в 
1949 г. китайско-советские отношения вступили в новый этап. С точки зрения 
идеологии партии обеих стран являлись марксистско-ленинскими политичес
кими партиями пролетариата. Несмотря на то, что в ходе китайской револю
ции ВКП(б) и Коминтерн допускали некоторые ошибочные действия, которые 
частью китайского руководства считались не отвечающими общеполитической 
обстановке в Китае’, тем не менее объективно ВКП(б) и Сталин по вопросу о 
развитии и расширении революции в Китае придерживались принципиальной 
позиции ее поддержки. Высшие руководители коммунистических партий двух 
стран поддерживали тесные связи в период гражданской войны в Китае*. Пос
ле падения гоминьдановского правительства и победы революции под руково
дством КПК для СССР стало очевидным, что заключенный с гоминьдановским 
правительством Китайско-советский договор о дружбе и союзе уже не отвеча
ет интересам двух стран. ЦК ВКП(б) и лично Сталин, осознавая, что этот дого
вор имеет неравноправный для Китая характер, заявили о необходимости вне
сения изменений в духе времени в соответствующие статьи договора7.

Два месяца спустя после провозглашения КНР 16 декабря 1949 г. Мао 
Цзэдун отправился с визитом в СССР под формальным предлогом празднова
ния 70-летия Сталина. Главной же его целью было подписание нового договора
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II
Китайско-советские Договор о дружбе и союзе и Договор о дружбе, со

юзе и взаимной помощи не только были заключены на разном историческом 
фоне — значительно отличаются их тексты и ход переговоров. В первом слу
чае переговоры шли под сильным давлением со стороны СССР, вторые перего-

с СССР и получение политической поддержки и экономической помощи со сто
роны Советского Союза. СССР в тот момент согласился на визит Мао Цзэдуна 
в Москву, так как КПК в континентальном Китае уже обрела политическую 
власть в полном масштабе. СССР, исходя из интересов революции и своей гео
политической стратегии, стремился поддерживать дружественные связи с Ки
таем, руководимым компартией. Теперь уже СССР не надо было поддержи
вать в Китае дружественные связи с двумя правительствами — коммунистов 
и Гоминьдана8. Что касается международной обстановки, то в этот период уже 
сформировались два лагеря во главе с СССР и США. Коммунистический Ки
тай, учтя уроки истории и практики длительной революционной борьбы, отка
зался от политики равновесия между СССР и США, роли моста между ними, 
поддержания нейтралитета в отношении Америки, и стал проводить античан- 
кайшистскую и антиамериканскую политику.’ Такая политика объяснялась 
тем, что Китай в условиях изменившейся после войны международной обста
новки был вынужден выработать стратегическую линию, отвечавшую интере
сам СССР и Китая на Дальнем Востоке. В рамках сложившегося после войны но
вого международного сообщества не только Китай нуждался в СССР как в силь
ной в военном, политическом и экономическом отношении державе. Советский Со
юз еще больше нуждался в Китае в качестве безопасного прикрытия на Дальнем 
Востоке, противовеса империалистическому лагерю.

Что касается планов Мао Цзэдуна посетить Советский Союз, то нужно 
вернуться ко времени гражданской войны в Китае. Еще до образования КНР 
Мао Цзэдун по меньшей мере трижды планировал посетить СССР, но из-за 
сложной военной обстановки его визит каждый раз откладывался. Хотя в тот 
период КПК и ВКП(б) поддерживали дружественные отношения, но Советский 
Союз не прерывал дипломатических связей с гоминьдановским правительст
вом Чан Кайши, что ставило СССР в трудное положение. Опубликованные ар
хивные документы полностью подтверждают, что секретная поездка Микояна 
в январе-феврале 1949 г. в Сибайпо на пленум ЦК Компартии была связана с 
вопросом о том, каким образом устанавливать китайско-советские дипломати
ческие отношения после образования нового Китая. Секретный визит Лю Шао- 
ци в июне-августе 1949 г. в Москву способствовал укреплению принципов со
ветско-китайских отношений нового типа, внес ясность в вопрос о времени по
ездки Мао Цзэдуна в Москву. Таким образом, Мао Цзэдун отправился в СССР 
с официальным визитом в конце 1949 г. после установления дипломатических 
отношений между СССР и КНР.10 9 ноября 1949 г. Мао Цзэдун от имени ЦК 
КПК известил китайского посла в СССР о времени своего визита в Москву. В 
этот же день Чжоу Эньлай в переговорах с советским послом в Китае Рощи
ным официально поставил советскую сторону в известность о планах Мао Цзэ
дуна относительно поездки в СССР. Кроме установления личных отношений со 
Сталиным во время празднования 70-летия со дня его рождения, Мао Цзэдун так
же был готов во время визита поставить вопрос о подписании китайско-советского 
договора11. На этот раз советская сторона своевременно выразила свое согласие на 
визит Мао Цзэдуна и приветствовала приезд китайской делегации в Москву12.
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воры явно проходили в атмосфере согласованности. Это различие непосредст
венно повлияло на содержание позднее подписанного договора. Отправляясь на 
переговоры по заключению Договора о дружбе и союзе, представители гоминь
дановского правительства оптимистически рассчитывали на довольно приятную 
процедуру переговоров. В свою очередь, США рекомендовали китайской стороне 
договориться с Советским Союзом по всем нерешенным вопросам, считая, что в 
тот момент сложились наилучшие условия для достижения договоренностей.

30 июня 1945 г. делегация во главе с председателем Исполнительного 
юаня Китая Сун Цзывэнем прибыла в Москву, и во время встречи с ним Ста
лин дал понять китайской стороне, что соглашение, несомненно, будет подпи
сано, но что касается решения о направлении войск на Северо-Восток Китая и 
подписания договора, то это, прежде всего, зависит от того, сможет ли китай
ская сторона удовлетворить требования Советского Союза. Сталин заявил Сун 
Цзывэню, что процесс переговоров предстоит трудный, но Сун Цзывэнь дол
жен быть твердо уверен и ни в коем случае не должен сомневаться13. И дейст
вительно, на официальных переговорах 2 июля Сталин сначала очертил рамки 
переговоров, изложив для китайской стороны основные положения Ялтинского 
соглашения. Лишь после того, как китайская сторона уяснила содержание Ял
тинского соглашения, Сталин согласился продолжить переговоры, причем, пре
жде всего, обсудить вопрос о независимом статусе Внешней Монголии. Сун 
Цзывэнь и Чан Кайши считали, что вопрос о Внешней Монголии не является 
вопросом, требующим настоятельного решения, и его можно отложить на вре
мя. Однако Сталин считал, что этот вопрос нужно решить в первую очередь, 
так как, по его мнению, Внешняя Монголия стала буфером, обеспечивающим 
безопасность СССР на Северо-Востоке, и имеет особое стратегическое значе
ние. Если СССР не будет иметь законного права самообороны в Монголии, то в 
дальнейшем может потерять весь Дальний Восток14. Германия и Япония и по
сле капитуляции по-прежнему останутся сильными державами. Учитывая вы
шесказанное, Советский Союз должен иметь юридические права на защиту 
территории Внешней Монголии. Сталин считал, что народ Внешней Монголии 
не захочет присоединяться ни к Китаю, ни к СССР, а потребует независимо
сти. Для Китая независимость Внешней Монголии имеет больше положитель
ных, чем отрицательных сторон. Другое решение невыгодно как для Китая, 
так и для СССР. Сталин подчеркивал, что целью предложения СССР о заклю
чении союза с Китаем является укрепление стратегических позиций СССР в 
борьбе против Японии. Объединение вооруженных сил двух стран, а также сил 
Америки и Англии позволит одержать полную победу над Японией, так что 
требования СССР в отношении портов Далянь и Люйшунь, южной части ост
рова Сахалин, равно как и в отношении Внешней Монголии, укрепят стратеги
ческие позиции в борьбе против Японии15.

По вопросу о Даляне Сун Цзывэнь указал, что в Ялтинском соглашении 
лишь в общих чертах заявляется о восстановлении прежних прав России, не
законно попранных Японией в 1904 г. Этот вопрос требует изучения. Сталин 
заявил, что этот вопрос ни в коей мере не касается интересов Китая и являет
ся проблемой советско-японских отношений. Принимая за базовые условия 
Конвенции 1898 г.“, Сталин потребовал улучшения управления портами, осо
бенно теми, которыми пользуется СССР. Сун Цзывэнь заявил, что право упра
вления портами должно принадлежать китайской стороне. Поскольку Совет
ский Союз обладает одним из самых мощных морских флотов, ему будут пре
доставлены преимущественные права в торговых портах Китая. Сун Цзывэнь 
указал, что данная Конвенция была подписана с царской Россией, и срок ее
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действия истек. Сейчас ситуация изменилась, и поэтому упомянутая конвен
ция не может быть базовой для нового договора. Сталин же не только потребо
вал подписать новый договор, но и расширить предоставляемые по нему права 
— не только интернационализации портов, но обеспечения преимущественных 
прав в портах для СССР. Сталин четко заявил, что Советскому Союзу требуется 
один незамерзающий порт, и если СССР не будет иметь определенных прав в пор
тах, к которым подходит КВЖД, то в железной дороге не будет никакого смысла1’.

По вопросу о военном порте Люйшунь Сун Цзывэнь заявил о нежела
нии Китая вновь отдавать его в концессию и выразил надежду, что Китай и 
СССР будут совместно использовать этот порт. Сталин сказал, что понимает 
желания китайской стороны и не хочет создавать прецедент, который мог бы 
повредить Китаю, но можно подобрать более подходящую формулу, чтобы дос
тичь цели. По вопросу о КВЖД Сталин заявил, что дорога ведет в военный 
порт Люйшунь, а также связывает Владивосток и Сибирь. Китай и Советский 
Союз должны совместно управлять дорогой и вести совместную эксплуатацию, 
право же собственности на дорогу принадлежит ее строителям (имеется в виду 
СССР — Автор). В будущем все будет возвращено Китаю, по истечении сро
ка СССР полностью оставит железную дорогу.

Надо отметить, что в процессе переговоров обе стороны затрагивали 
проблемы внутренней политики Китая, включая, естественно, взаимоотноше
ния Гоминьдана и Компартии Китая и позицию СССР в этом вопросе. Сталин 
высказал мнение, что отношения между партиями — внутреннее дело Китая, 
и он интересуется этим постольку, поскольку его заботит будущее Китая. 
Здесь нужно подчеркнуть, что именно вышеупомянутая позиция Сталина по
влияла на возобновление переговоров между Гоминьданом и КПК, в результа
те которых 10 октября 1945 г. были подписаны “10 пунктов”. Видя жесткую 
позицию Сталина, Сун Цзывэнь в тот же день телеграфировал Чан Кайши: 
“Переговоры по Японии, по вопросу о трех Восточных провинциях вполне удо
влетворительны; вопрос о Внешней Монголии зашел в тупик””. Позже Сун 
Цзывэнь представил Чан Кайши подробный доклад о ходе переговоров по воп
росам о статусе Внешней Монголии, сроках аренды портов Люйшунь и Далянь, 
позиции СССР в отношении КПК, с тем, чтобы Чан Кайши дал указания с учетом 
мнения советской стороны. 5 июля состоялось заседание высшего руководства 
ЦИК ГМД, на котором было принято решение по китайско-советским переговорам. 
На следующий день Сун Цзывэнь был проинформирован об этом решении теле
графом, и Чан Кайши потребовал его реализации на переговорах.

9 июля 1945 г. состоялась четвертая и самая важная китайско-совет
ская встреча. Вначале Сун Цзывэнь зачитал текст телеграммы Чан Кайши: 
“Китайское правительство, преисполненное искренности, принося величайшие 
жертвы, желая найти радикальное разрешение вопроса о дальнейшем разви
тии и укреплении советско-китайских отношений и устранить все возможные 
разногласия и осложнения для того, чтобы добиться в будущем прочного сот
рудничества с Советским Союзом, что является исполнением воли Сунь Ятсе
на, выдвигает три предложения. В основе этих предложений лежит требование 
сохранения территориального суверенитета и административной целостности 
Китая, действительного единства Китая. Китайское правительство выражает наде
жду на то, что Советское правительство проявит сочувствие к Китаю, окажет ему 
конкретную помощь и ответит ему совершенно определенно и конкретно на следу
ющие три предложения...”. Далее излагались эти три главных предложения.

1. Сохранение территориального суверенитета и административной це
лостности Маньчжурии. В интересах общего блага Китай готов пойти на сов-
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местное использование порта Люйшунь с целью организации там военно-мор
ской базы. Китай готов сделать Далянь открытым портом сроком на 20 лет. 
Административное управление портами должно осуществляться Китаем, так 
как только при этих условиях могут быть соблюдены суверенитет и целост
ность Маньчжурии. КВЖД и ЮМЖД могут эксплуатироваться совместно Ки
таем и СССР с разделением прибыли поровну. Однако право на владение эти
ми дорогами должно принадлежать Китаю. Что касается веток и предприятий, 
связанных с этими дорогами, то они могут эксплуатироваться совместно. Срок 
совместной эксплуатации указанных железных дорог — 20 лет.

2. Китайское правительство выражает желание, чтобы Советский Союз со
вместно с Китаем на основе подписанных ранее соглашений оказал содействие Ки
таю в подавлении беспорядков в Синьцзяне с целью восстановления двусторонней 
торговли и транспортного сообщения. Что же касается Алтайского хребта, то он 
принадлежит Синьцзяну и должен оставаться частью этой провинции.

3. Ввиду отдельной военной и административной организации КПК во
енные и административные власти Китая не могут быть полностью объединены 
под руководством Центрального правительства. Всякая помощь — политическая, 
материальная или моральная, которую Советское правительство будет оказывать 
Китаю, должна быть оказана только Центральному правительству Китая.

Чан Кайши заявил также, что правительство Китая считает, что “по
скольку вопрос о Внешней Монголии явился камнем преткновения в деле раз
вития советско-китайских двусторонних отношений, то оно, исходя из общих 
интересов обеих стран и интересов длительного общего мира, готово после по
ражения Японии и после того, как будут достигнуты цели, упомянутые в вы
шеуказанных трех пунктах, предоставить Монголии независимость. В целях 
избежания в будущем каких-либо конфликтов, этот акт должен быть осущест
влен путем плебисцита. После проведения плебисцита Китай заявит о незави
симости Монгольской Народной Республики”.19 Одновременно в своей теле
грамме Чан Кайши четко определил будущие границы Внешней Монголии, ко
торые должны соответствовать указанным на старых китайских картах.

Сталин с удовлетворением выслушал текст телеграммы Чан Кайши, и 
после этого переговоры с Сун Цзывэнем продолжались на основе изложенных 
в телеграмме предложений. Хотя в понимании и взглядах китайской и совет
ской сторон по вопросам независимости Внешней Монголии, ее суверенитета и 
сюзеренитета были значительные расхождения, это ни в коей мере не отрази
лось на продолжении переговоров. Сталин указал, что по вопросу о Маньчжу
рии он уже сделал заявление, но, идя навстречу китайской стороне, он еще 
раз хочет заявить, что СССР полностью признает суверенитет Китая над 
Маньчжурией. Что касается китайских коммунистов, то советская сторона их 
не поддерживает и не думает поддерживать. В Китае существует только одно 
правительство, и если имеется другое, — это внутреннее дело Китая. Поэтому 
по поводу требования Чан Кайши об оказании помощи только Центральному 
правительству Китая Сталин заявил, что до сих пор всегда только так и дела
лось. Сталин подчеркнул, что он сам искренне желал бы поддерживать отно
шения с Китаем как с союзным государством.

12 августа 1945 г. на девятом заседании в ходе переговоров китайская и 
советская стороны перешли к обсуждению ряда технических проблем. Совет
ская сторона продолжала настаивать на своей позиции по вопросу об управля
ющем КЧЖД и смешанной китайско-советской военной комиссии, подчерки
вая, что административная власть не может принадлежать китайской стороне.
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* * *

Поскольку у китайской стороны было другое мнение, стороны никак не могли 
придти к соглашению.

13 августа Чан Кайши дал телеграмму Сун Цзывэню: “По вопросу о 
Внешней Монголии и другим нерешенным пунктам уполномочиваю старшего 
брата (Сун Цзывэня — Автор) принять решение по мере возможности в поль
зу Китая”’0. Имея полномочия от Чан Кайши, Сун Цзывэнь и Ван Шицзэ позд
ней ночью 13 августа на переговорах со Сталиным наконец пришли к соглаше
нию и решили все спорные вопросы. Так было в 1945 г.

16 декабря 1949 г., после того, как группа Мао Цзэдуна прибыла в Мос
кву, состоялась его первая встреча со Сталиным, на которой прежде всего был 
затронут вопрос о советско-китайском Договоре о дружбе и союзе. Мао Цзэдун 
заявил, что ЦК КПК уже обсудил Договор о дружбе и союзе между СССР и 
Китаем. Сталин сказал, что этот вопрос можно решить путем обсуждения, 
главное — определить, заявлять ли о сохранении существующего Договора о 
дружбе и союзе между СССР и Китаем или же объявить, что в договор будут 
внесены изменения, и теперь же внести поправки. Сталин был обеспокоен тем, 
что Договор о дружбе и союзе между СССР и Китаем был заключен на основе 
Ялтинского соглашения, и его основные положения согласованы с Америкой и 
Англией. Учитывая это обстоятельство, советская сторона узким кругом лиц 
приняла решение не вносить в договор никаких изменений. Сталин предложил 
формально сохранить существующий договор, а фактически исправить его. 
Так, Советский Союз формально сохраняет право на содержание войск в Люй
шуне, фактически же в соответствии с предложением китайского правительст
ва выводит оттуда свои войска. Что касается КЧЖД, то и в этом случае дого
вор можно было бы формально сохранить, а фактически соответствующие ста
тьи договора исправить с учетом пожеланий китайской стороны. Сталин дове
рительным тоном сказал Мао Цзэдуну: “Если это предложение не устраивает 
китайских товарищей, то они могут выдвинуть свои предложения”21. Мао Цзэ
дун ответил, что когда они в Китае обсуждали вопрос, они не учли позиции Аме
рики и Англии в связи с Ялтинским соглашением. “Мы должны поступить так, 
чтобы было выгодно общему делу. Этот вопрос нужно обдумать. Но уже сейчас со
вершенно ясно, что в настоящий момент изменять договор не следует”22.

Что касается КЧЖД и порта Люйшунь, то Мао Цзэдун сказал, что ны
нешняя ситуация отвечает интересам Китая. Китай один не сможет противо
стоять империалистической агрессии. Кроме того, КЧЖД является школой по 
подготовке китайских железнодорожных и промышленных кадров. Сталин от
ветил, что вывод советских войск отнюдь не означает, что СССР больше не бу
дет помогать Китаю. В то же время Сталин выразил озабоченность, что при
сутствие советских войск на территории Китая, возможно, вызовет протест со 
стороны Америки и Англии. Он подчеркнул, что если советские войска с согла
сия обеих сторон будут выведены из Люйшуня, то СССР и Китай выиграют на 
международной арене. Все увидят, что китайские коммунисты сделали то, что 
не мог сделать Чан Кайши. Сталин сказал, что хотя договор обеспечивает пра
во СССР держать свои войска в Люйшуне, Советский Союз может не восполь
зоваться этим правом и вывести свои войска по просьбе китайского правительства. 
И наоборот, если будет необходимо, то СССР по просьбе китайской стороны может 
оставить в Люйшуне свои войска на несколько лет.
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Отсюда видно, что разногласия между советской и китайской стороной 
касались вопроса о том, нужно ли вносить изменения или заново подписывать 
китайско-советский договор о дружбе. Советская сторона фактически согласи
лась с выдвинутым 4 июля 1949 г. Лю Шаоци первоначальным проектом отно
сительно китайско-советского договора о дружбе. Китайское правительство не
медленно заявило, что Китай полностью принимает действующий договор и не 
будет вносить никаких изменений13. Хотя во время переговоров Мао Цзэдун 
заявил, что китайская сторона при обсуждении договора не учла позицию 
Америки и Англии по Ялтинскому соглашению, Китай согласился с мнением 
советской стороны, что в настоящий момент не стоит вносить изменения в до
говор, но на самом деле Мао Цзэдун считал, что поскольку договор подписан 
СССР с гоминьдановским правительством Китая, которое сейчас уже отстране
но от власти, не подписывать упомянутый договор заново будет нехорошо по 
отношению к собственному народу. Однако нельзя не признать, что Сталин на 
протяжении всего времени переговоров относился к Мао Цзэдуну не так как к 
Сун Цзывэню, на которого оказывал некоторое давление. Сталин считал, что 
поскольку вопрос о Внешней Монголии, который особенно его беспокоил, уже 
был решен, международная обстановка в момент настоящих переговоров в 
значительной степени отличалась от той, что была 5 лет тому назад.

В этот период Сталин, чтобы показать, какое важное значение придает
ся визиту Мао Цзэдуна, много раз посылал заместителя председателя Совми
на СССР Молотова, министра иностранных дел Вышинского и др. посетить 
Мао Цзэдуна, узнать его пожелания и мнения с тем, чтобы определить, что 
дальше следует предпринять обеим сторонам, не возникло ли новых идей. Ста
лин лично звонил Мао Цзэдуну и спрашивал о его мнении34.

2 января 1950 г. вечером Мао Цзэдун на встрече с Молотовым и Микоя
ном ясно сказал, что Китай хотел бы подписать с СССР новый договор, кото
рый бы окончательно определил китайско-советские отношения3'. Чуть позже 
Мао Цзэдун в беседе с министром иностранных дел СССР Вышинским еще ра; 
подчеркнул, что подписание нового китайско-советского договора отразит со
вершенно новый тип отношений, сложившихся между СССР и Китаем после 
победы народной революции. Что касается действующего в настоящее время 
договора, то его, безусловно, необходимо пересмотреть, так как две его основ
ные составляющие — Япония и Гоминьдан — претерпели важные изменения: 
Япония уже более не является сильной военной державой, а Гоминьдан от
странен от власти. Кроме того, общеизвестно, что часть населения Китая пря
мо недовольна действующим китайско-советским договором, поэтому подписа
ние нового китайско-советского договора о дружбе и союзе будет выгодно обе
им сторонам36. На основе конкретных указаний Мао Цзэдуна от 2 января 
1950 г. Чжоу Эньлай ранним утром 10 января 1950 г. выехал из Пекина и 20 
января прибыл в Москву для проведения переговоров о подписании китайско- 
советского договора о дружбе, союзе и взаимопомощи, а также соглашений о 
предоставлении кредита, торговле и другим вопросам. Поскольку визит Чжоу 
Эньлая в Москву был хорошо подготовлен, и Мао Цзэдун в посланной 2-3 ян
варя телеграмме ЦК КПК очень четко определил задачи Чжоу Эньлая во вре
мя этого визита, на третий день после прибытия Чжоу Эньлая в Москву, а 
именно 22 января, китайская и советская стороны уже провели переговоры по 
принципиальным вопросам, касающимся разработки проекта нового договора, 
соглашения о предоставлении кредита и др.

После того, как Сталин выслушал доклад Молотова, Микояна, Вышин
ского и др. о том, что китайская сторона желает подписать новый договор, он
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1

изменил свою точку зрения, заключающуюся в том, что нужно временно оста
вить китайско-советский договор о дружбе и союзе в прежнем виде, и согла
сился подписать новый дружественный договор с китайской стороной. На 
встрече 22 января он прежде всего сказал, что, по его мнению, требующие об
суждения вопросы следует разделить на две группы: первая группа — это во
просы о существующих советско-китайских соглашениях, а вторая группа о 
текущих делах — Маньчжурии, Синьцзяне и др. О китайско-советском догово
ре Сталин сказал, что советская сторона считает, что этот договор обязательно 
нужно изменить. Советская сторона поначалу считала, что этот договор можно 
было бы оставить, но поскольку в основе его лежит принцип войны против 
Японии, которая закончилась, Япония разгромлена, обстановка изменилась, 
так что этот договор не соответствует современным условиям27.

Когда Сталин попросил китайскую сторону высказать свое мнение по 
новому договору, Мао Цзэдун сказал, что китайская сторона еще не имеет 
проекта договора, только некоторые наметки. По этому поводу Сталин ответил, 
что можно обменяться мнениями, а потом уже разработать соответствующий 
проект договора. После этого Мао Цзэдун сказал: “Учитывая современную си
туацию, мы считаем, что необходимо договором и соглашениями закрепить су
ществующие дружественные отношения между нашими странами. Это будет 
иметь положительный резонанс как в Китае, так и в области международных 
отношений’’. Мао Цзэдун подчеркнул, что в новом договоре необходимо зафик
сировать все то, что гарантирует процветание и могущество наших двух госу
дарств, а также предусмотреть необходимость предотвращения повторения 
японской агрессии. Поскольку существует заинтересованность в процветании 
обоих государств, постольку не исключено, что империалистические государст
ва попытаются помешать этому. Сталин одобрил предложение Мао Цзэдуна, 
так как считал, что хотя Япония потерпела поражение в войне, но ее кадры 
сохранились, и она неизбежно рано или поздно поднимет голову, особенно при 
условии продолжения американцами их нынешней политики. Мао Цзэдун еще 
раз подчеркнул, что коренное различие между новым и существующим дого
ворами заключается в том, что Гоминьдан тогда лишь на словах заявлял о 
дружбе. Теперь же ситуация изменилась, и имеются все условия для настоя
щей дружбы и сотрудничества. Новый договор должен включать вопросы по
литического, экономического, культурного и военного сотрудничества. Наибо
лее же важным вопросом будет экономическое сотрудничество26. По вопросу о 
КЧЖД Сталин спросил Мао Цзэдуна, какие предложения есть у китайской 
стороны. Мао Цзэдун ответил, что возможно, также как и в соглашении по 
Люйшуню, принять в качестве основы принцип о юридическом сохранении в 
силе соглашения по КЧЖД, а фактически допустить изменения. Сталин ска
зал, не значит ли это, что китайская сторона согласна заявить о юридическом 
сохранении существующего соглашения, но фактически внести соответствую
щие изменения. Мао Цзэдун выразил мнение, что китайская сторона должна 
подумать, как поступить, учитывая интересы как Китая, так и СССР. После 
того, как Сталин ясно высказал, что соглашение о порте Люйшунь советская 
сторона считает неравноправным, Мао Цзэдун выразил обеспокоенность, что 
внесение изменений в договор отрицательно скажется на Советском Союзе, так 
как задевает решения Ялтинской конференции. Сталин же заявил, что раз мы 
приняли решение о внесении изменений в договор, нужно довести это дело до 
конца. Конечно, это может создать некоторые трудности для СССР, поскольку 
придется вести борьбу с американцами, но мы уже с этим примирились . Сог
ласно ходу рассуждений Сталина по этому вопросу, исходной точкой действу-
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III
Китайско-советский договор о дружбе и союзе отличается от Китайско- 

советского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи тем, что в его назва-

ющего договора, подписанного в период антияпонской войны, является то, что 
расквартирование советских войск в Люйшуне будет в интересах Советского 
Союза и демократии в Китае. Сталин предложил объявить, что соглашение по 
Люйшуню до заключения мирного договора с Японией по-прежнему остается в 
силе, а после заключения мирного договора с Японией советские войска будут 
выведены из Люйшуня. Возможен другой вариант: объявить о сохранении 
действующего соглашения, и тогда фактически советские войска будут выве
дены из Люйшуня. Сталин сказал, что независимо от того, какое предложение 
будет принято, советская сторона с ним согласится1’. Мао Цзэдун придержи
вался позиции, что соглашение должно оставаться в силе до подписания мир
ного договора с Японией; хотя он выразил согласие с мнением Сталина, он все 
же считал, что китайско-советское двустороннее сотрудничество в Люйшуне 
должно продолжаться, и Китай мог бы обучать там свой военно-морской флот. 
Мао Цзэдун полагал, что Люйшунь может стать базой для китайско-советского 
военного сотрудничества, а Далянь — базой для экономического сотрудничест
ва. В итоге стороны пришли к согласию по вопросам о портах Люйшунь и Да
лянь. Чжоу Эньлаю и Вышинскому было поручено выработать проект нового 
соглашения. При обсуждении конкретных вопросов по КЧЖД Мао Цзэдун вы
сказался за то, чтобы в новом соглашении было указано, что принцип совмест
ной эксплуатации и управления дорогой будет действовать и впредь, но в уп
равлении дорогой китайская сторона должна играть основную роль. Молотов 
сказал, что в условиях двустороннего сотрудничества при совместном управ
лении каким-либо предприятием обычно предусматривается паритетное уча
стие обеих сторон, а также чередование в замещении руководящих должно
стей. Сталин также считал, что раз речь идет о совместном управлении, ло
гично, чтобы система чередования в замещении руководящих должностей про
должала действовать. Против сокращения срока действия соглашения совет
ская сторона не возражала. Теперь, когда стороны обсудили вопросы, связан
ные с экономическим сотрудничеством, ответственными за их решение стали 
тт. Чжоу Эньлай, Ли Фучунь, Микоян, Вышинский. Мао Цзэдун был удовле
творен ходом китайско-советских переговоров и работой над проектом догово
ра о дружбе, союзе и взаимопомощи. 25 января 1950 г. он направил Лю Шаоци 
телеграмму следующего содержания: “22 января мы шестеро вместе с Шичжэ 
встречались с тов. Сталиным и приняли решения по всем принципиальным во
просам и методам работы. 23 числа Чжоу, Ван и Ли30 обсудили с Микояном, 
Вышинским и Рощиным некоторые конкретные вопросы. 24 числа мы уже от
правили Вышинскому разработанный нами проект Китайско-советского дого
вора о дружбе, союзе и взаимопомощи. Сейчас разрабатываем проект второго 
документа, а именно соглашения о Люйшуне, Даляне и КЧЖД. Вероятно, сего
дня уже будет готов проект. Уже подготовлен и третий документ по тем воп
росам, которые были решены за эти три дня, а именно — Соглашение о китай
ско-советской торговле. В целом работа идет весьма успешно”31.

Хотя мы в настоящей статье лишь рассмотрели краткие записи двух 
бесед между Сталиным и Мао Цзэдуном, но из содержания двусторонних бе
сед и отдельных высказываний видно, что нет оснований считать переговоры 
неравноправными и проходившими в обстановке неуважения друг к другу.
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нии на два иероглифа меньше, очень похожи тексты договоров, а некоторые 
пункты совершенно идентичны32, поэтому кажется, что новый договор — дора
ботанный старый33. Однако, если тщательно сравнить тексты нового и старого 
договоров, нетрудно заметить, что хотя выражения и обороты явно похожи, по со
держанию и основным принципам они существенно отличаются.

Китайско-советский договор о дружбе и союзе — это договор о военном 
союзе, подписанный между СССР и правительством Гоминьдана. Договор был 
направлен на объединение сторон для оказания совместно с другими государ
ствами Объединенных Наций отпора японской агрессии вплоть до окончатель
ной капитуляции Японии. Из первых четырех статей договора следует, что 
главная цель этого договора — война против Японии и предотвращение повто
рения агрессии и нарушения мира Японией. Следующие четыре статьи посвя
щены двустороннему послевоенному сотрудничеству, а также принципиаль
ным моментам двусторонних отношений. Хотя в договоре было зафиксировано, 
что после установления мира обе стороны “...в соответствии с принципами вза
имного уважения их суверенитета и территориальной целостности и невмеша
тельства во внутренние дела будут совместно работать в тесном дружествен
ном сотрудничестве”, однако очевидно, что в тот момент взаимное уважение 
суверенитета и территориальной целостности уже гарантировало независи
мость Внешней Монголии. По вопросу о Внешней Монголии, в нотах министра 
иностранных дел правительства Китая Ван Шицзэ и наркома иностранных дел 
СССР Молотова еще раз было указано: “Ввиду неоднократного выражения на
родом Внешней Монголии стремления к независимости, Китайское правитель
ство заявляет, что после поражения Японии, если плебисцит народа Внешней 
Монголии подтвердит это стремление, Китайское правительство признает неза
висимость Внешней Монголии в ее существующих границах”. Фактически тем са
мым на международной арене было официально заявлено, что Китай согласен на 
независимость Внешней Монголии.

По вопросу о КЧЖД стороны договорились, что дорога является общей 
собственностью СССР и Китайской Республики и будет эксплуатироваться ими 
совместно. Соглашением устанавливался статус Даляня как свободного порта, 
открытого для торговли и судоходства всех стран. Кроме того, “Протоколом к 
Соглашению о Даляне” также устанавливалось, что половина всех портовых 
сооружения и оборудования сдается в бесплатную аренду Советскому Союзу 
сроком на 30 лет, другая половина остается за Китаем. Расширение и переобо
рудование порта производится по соглашению между Китаем и СССР. Совет
ская сторона, чтобы сохранить свои военные позиции в Даляне и Люйшуне, 
потребовала зафиксировать протоколом, что участки КЧЖД, ведущие из Да
ляня в Шэньян, и в пределах района военно-морской базы Люйшунь не будут 
подлежать какому-либо военному надзору или контролю, установленному в 
этом районе. В “Соглашении о порте Люйшунь” зафиксировано, что в целях 
укрепления безопасности Китая и СССР и предотвращения повторной агрес
сии со стороны Японии, обе стороны будут использовать Люйшунь в качестве 
военно-морской базы. Одновременно в Приложении к Соглашению четко огова
ривалась территория района военно-морской базы. Необходимо отметить и 
прежнее “Соглашение об отношениях между советским главнокомандующим и 
китайской администрацией после вступления советских войск на территорию 
трех Восточных провинций Китая в связи с настоящей совместной войной про
тив Японии”, которое имело важный смысл. Этим соглашением четко опреде
лялись отношения между советскими войсками после их вступления на терри
торию Дунбэя и местной китайской администрацией, вопросы управления,
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круг полномочий и др. Хотя Сталин не пожелал, чтобы было четко прописано, 
что в течение трех месяцев после поражения Японии советские войска должны 
быть выведены из северо-восточных провинций Китая, он гарантировал, что в 
течение трех недель должен начаться вывод советских войск, эвакуация кото
рых завершится максимум через три месяца.

Китайско-советский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, под
писанный между СССР и Китайской Народной Республикой — это договор о 
двусторонних отношениях нового типа. Это не просто военный, но в большей 
степени политический союз. Цель этого союза — не только совместно воспре
пятствовать возрождению японского империализма и повторению агрессии со 
стороны Японии или какого-либо другого государства, которое объединилось 
бы в любой форме с Японией для совершения актов агрессии, направленных 
против СССР или КНР. В еще большей степени договор призван укрепить 
дружбу и сотрудничество между Китайской Народной Республикой и Совет
ским Союзом, что отвечает коренным интересам народов двух стран. Обе сто
роны выразили готовность в духе искреннего сотрудничества принимать уча
стие во всех международных действиях, имеющих своей целью обеспечение 
мира и безопасности во всем мире, и отдавать все свои силы ради скорейшего 
осуществления этих целей. Особенно отметим 4-ю статью договора, в которой 
ясно говорится, что обе стороны будут консультироваться по всем важным ме
ждународным вопросам, затрагивающим Китай и Советский Союз, руково
дствуясь интересами укрепления мира и всеобщей безопасности. В связи с за
вершением Второй мировой войны обстановка в Дальневосточном регионе ко
ренным образом изменилась: японский империализм был разгромлен, реакци
онное гоминьдановское правительство было свергнуто, уже образовано прави
тельство Китайской Народной Республики, проводящее политику дружбы и 
сотрудничества с Советским Союзом. Две стороны решили заново урегулиро
вать свои отношения. В новом договоре решение вопросов о портах Люйшунь, 
Далянь и КЧЖД уже не является предварительным условием советской сторо
ны, которая стремится получить некоторые исключительные права. Напротив, 
советская сторона в соответствии с изменениями международной обстановки 
гарантировала, что не позже конца 1952 г. безвозмездно передаст Китаю все 
свои права по совместному управлению КЧЖД и все принадлежащее дороге 
имущество. Одновременно обе стороны договорились, что после подписания 
мирного договора с Японией, но не позднее конца 1952 г. советские войска бу
дут выведены из совместно используемой военно-морской базы Люйшунь, и 
все оборудование, находящееся в этом районе, будет передано китайскому 
правительству. Таким образом, по новому договору Китаю полностью возвра
щались все права на порты Далянь и Люйшунь.

После того, как мы рассмотрели фон подписания документов, сравнили 
содержание переговоров и тексты договоров, различия в характере догово
ренностей становятся совершенно ясены. Китайско-советский договор о друж
бе и союзе подписан в условиях нестабильности двусторонних отношений. К 
тому же Ялтинское соглашение в ущерб суверенитету Китая, наложило отпе
чаток на все статьи договора. В процессе подписания договора китайское го
миньдановское правительство согласилось на независимость Внешней Монго
лии в обмен на решение о вводе советских войск в Дунбэй для отпора агрессии 
милитаристской Японии и завершения 8-летней антияпонской войны. Сталин, 
исходя из стратегических интересов на Дальнем Востоке, выдвинул ряд жест
ких условий, нарушающих суверенитет Китая, а гоминьдановское правитель
ство, надеясь на скорый ввод советских войск на северо-восток Китая, почти
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полностью удовлетворило все требования и условия, выдвинутые советской 
стороной. Если и говорить о каких-либо уступках, на которые пошла советская 
сторона в ходе переговоров о заключении договора, то эти уступки в конце 
концов предопределили ущерб, нанесенный суверенитету и территориальной 
целостности Китая. Что же касается Китайско-советского договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи, то это был первый договор о двусторонних отноше
ниях после завоевания китайскими коммунистами политической власти, и об
становка на Дальнем Востоке коренным образом изменилась. Этот договор в 
полной мере отражал будущие отношения сотрудничества нового типа между 
КНР и СССР. Следует подчеркнуть, что это был не только союзный договор, но 
в большей степени — договор о сотрудничестве и взаимной помощи.

Если проанализировать процесс переговоров по двум договорам и их 
содержание, то совершенно очевидно, что целью первого было полное обеспе
чение интересов Советского Союза. Договор 1950 г. отличался коренным обра
зом: в нем полностью были воплощены принципы равноправных консультаций 
и диалога. Хотя содержание Ялтинского соглашения было еще раз упомянуто 
Сталиным в ходе китайско-советских переговоров 16 декабря, Сталин в то 
время полностью изменил свою позицию и вел переговоры совсем иначе, чем с 
представителями Гоминьдана. Он согласовывал все шаги с Мао Цзэдуном, из
лагал все обстоятельства дела. В итоге Сталин, отнюдь не под давлением ки
тайской стороны четко заявил, что в процессе взаимного обмена мнениями он 
изменил свое первоначальное намерение не пересматривать договор 1945 г. 
Что касается последнего договора, то имеются две проблемы, которые нахо
дятся в центре внимания современной исторической науки. Во-первых, догово
ром установлено, что СССР не позднее конца 1952 г. должен вывести свои вой
ска из Китая, но на самом деле они были выведены из Даляня и Люйшуня 
только после 1954 г., когда Хрущев посетил Китай. По мнению автора, вывод 
советских войск в 1954 г. из Даляня и Люйшуня отнюдь не являлся “подарком 
при встрече” с Мао Цзэдуном от Хрущева, так как в то время представлявшая 
угрозу государственной безопасности Китая Корейская война завершилась, и 
Советский Союз уже подписал мирный договор с Японией (так в оригинале. — 
Прим. ред.). Советский Союз не вывел в согласованный по договору срок свои 
войска из Даляня и Люйшуня по просьбе китайской стороны34. Во-вторых, что 
касается “Секретного соглашения” то его целью было во имя обеспечения безо
пасности обеих стран воспрепятствовать влиянию третьих сил на Северо-Вос
токе и в Синьцзяне. В условиях противостояния двух лагерей Китай и Совет
ский Союз сделали такой выбор, который отвечал не только интересам СССР, 
но в большей степени интересам молодой Китайской Народной Республики. 
Именно благодаря этому соглашению китайские коммунисты имели в дальней
шем все возможности для того, чтобы обеспечить стабильность и безопасность 
в приграничных районах Синьцзяна.

1. 18 июля 1929 г. правительство СССР в одностороннем порядке заявило о прекраще
нии дипломатических отношений с Китаем и одновременно объявило о сохранении в 
силе соглашения, подписанного в 1924 г. с правительством Чжан Цзолиня. В это 
время китайская и советская стороны прилагали дипломатические усилия для нор
мализации двусторонних отношений. Так, Чжан Сюэлян 22 декабря 1929 г. подписал 
с Советским Союзом “Хабаровское соглашение”, целью которого было восстановить
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положение на КВЖД в том виде, каким оно было до конфликта, восстановить ки
тайско-советские отношения, установить торговые связи на местном уровне. Однако 
Нанкинское правительство отказалось от достигнутых договоренностей, обвинив 
Чжан Сюэляна в превышении полномочий. Несмотря на это, китайская и советская 
стороны на основе соответствующих положений “Хабаровского соглашения” с 11 ок
тября 1930 г. по 7 октября 1931 г. все же вели переговоры по вышеуказанным во
просам. Однако в связи с тем, что китайская сторона настаивала на передаче ей 
КВЖД, у двух сторон имелись значительные разногласия, и после инцидента 18 
сентября 1931 г. переговоры были прекращены.
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Н.В. Устрялов — профессор Харбинского 
юридического факультета

"Проблемы Дальнего Востока" № 2, 2007 г.

Романовский Вячеслав Константинович — кандидат исторических наук, Нижегород
ский институт развития образования.

В современных публикациях о Николае Васильевиче Устрялове основ
ное внимание уделяется его политической и публицистической деятельности1. 
Вместе с тем идеолог национал-большевизма был философом, ученым, деяте
лем культуры, педагогом, однако эти грани личности Устрялова не получили 
достаточного отражения в исследовательской литературе. В настоящей статье 
освещаются некоторые аспекты педагогической и научной деятельности про
фессора Устрялова в годы эмиграции.

После разгрома власти Омского правительства Н.В. Устрялов — один из 
активных участников белого движения в Сибири — был вынужден покинуть Рос
сию. В конце января 1920 г. он вместе с бывшими членами “всероссийского прави
тельства” прибыл в Харбин. Его первоначальные планы (добраться до Владивосто
ка) оказались невыполнимы, так как в Приморье установилась эсеро-меньшевист
ская власть. Устрялов решил остаться в Харбине. Этот город со значительным 
русским присутствием благодаря концентрации интеллектуальных, политических 
и культурных сил становился крупным центром русской эмиграции.

С прибытием новой волны русских беженцев, среди которых было не
мало квалифицированных специалистов и вузовских преподавателей, в городе 
появилась возможность открытия высшего учебного заведения. Ранее этот воп
рос уже обсуждался харбинской общественностью. В 1918 г. был образован да
же “Комитет по учреждению высшего учебного заведения в г. Харбине” под 
председательством Н.В. Борзова — директора Коммерческого училища КВЖД. 
Комитет собрал необходимые денежные средства, вел в Томске переговоры с 
руководством университета и Технологического института об условиях их уча
стия в этом деле, но попытка успеха не имела2. Между тем конкретная обста
новка в полосе отчуждения КВЖД объективно способствовала реализации 
проекта. Здесь было довольно много молодежи, которая после начальной шко
лы, а также средних учебных заведений (их было более десяти в зоне КВЖД) 
стремилась продолжить обучение в высшей школе.

По воспоминаниям Г.К. Гинса, Устрялов первым среди омских беженцев 
вновь выдвинул идею организации в Харбине высшего учебного заведения;
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сначала он обсудил ее с коллегами-преподавателями, а затем с представителя
ми вышеупомянутого комитета. Идею Устрялова поддержали М.В. Абросимов 
(он в свое время работал в Московском коммерческом институте и Омском по
литехническом институте), Н.И. Петров (Омский политехнический и сельскохо
зяйственный институты), Г.К. Гинс (Санкт-Петербургский университет и Ом
ский политехнический институт) и др? Сам Устрялов, выпускник юридическо
го факультета Московского университета, также имел опыт вузовской работы: 
в 1916—1918 гг. он занимал должность приват-доцента Московского универси
тета, преподавал в Коммерческом институте и Народном университете имени 
Л.А. Шанявского, а с осени 1918 по январь 1919 г. работал в Пермском универ
ситете, где незадолго от отъезда в Омск был избран профессором?

Инициатива Устрялова и коллег-преподавателей нашла полную под
держку со стороны подготовительного комитета. Вскоре были обсуждены орга
низационные и финансовые вопросы по открытию “Высших экономико-юриди
ческих курсов”, соответствующих программе университетского юридического 
факультета, но с углубленным преподаванием экономических наук. Оговарива
лось, что если курсы подтвердят свою жизненность, то их можно будет пере
именовать в “факультет” или “институт”. Решение материальных проблем 
взял на себя “Комитет по учреждению высшего учебного заведения”. Было из
брано Правление, в которое вошли представители от подготовительного коми
тета и профессорско-преподавательского состава. Академические функции 
всецело принадлежали преподавательской коллегии (Совету курсов). Помеще
ние бесплатно предоставлялось Коммерческим училищем с разрешения Упра
вляющего КВЖД. Председателем правления был утвержден Н.В. Борзов, много 
сделавший для материального благополучия нового учебного заведения. Пер
вым деканом избрали профессора Н.В. Устрялова, заложившего основы эффе
ктивной системы учебной работы на курсах

28 февраля 1920 г. состоялось торжественное заседание по поводу от
крытия “Высших экономико-юридических курсов”, а с 1 марта начались учеб
ные занятия. Общее количество записавшихся на учебу составило 98 человек 
(75 студентов и 23 вольнослушателя)6.

Первые учебные планы, разработанные под руководством профессора 
Н.В. Устрялова, были нацелены на то, чтобы за один удлиненный семестр, без 
перерывов на выходные и праздничные дни, в несколько сокращенном виде 
выполнить программу первого курса юридического факультета. К началу июля 
1920 г. учебный процесс на первом курсе был успешно завершен.

Последующие годы стали временем укрепления и расцвета учебного за
ведения. С июля 1922 г. “Высшие экономико-юридические курсы” стали назы
ваться Юридическим факультетом, который действовал на основе российского 
университетского Устава 1884 г. В 1925 г. факультет уже состоял из двух от
делений — юридического и экономического. Экономическое отделение подраз
делялось на три самостоятельных подотдела: железнодорожный, коммерчес
кий и восточно-экономический. В 1926 г. при факультете были образованы 
“Подготовительные курсы для китайских юношей”. Поступление на факультет 
(через китайское подготовительное отделение) молодых людей из различных про
винций страны свидетельствовало о том, что этим учебным заведением интересо
вались широкие круги населения Китая. С каждым годом возрастало общее число 
студентов факультета. Так, в 1921 г. их насчитывалось 90 человек, в 1922 г. 179, 
в 1923 г. — 156, в 1924 г. — 260, в 1925 г. — 512, в 1927 г. — 762, а в 1928 г. — 935’.

По мере развития учебного заведения создавались новые кафедры. В 
середине 1920-х гг. на факультете имелось 12 кафедр: римского права, граж
данского права и гражданского судопроизводства, торгового права и торгового
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судопроизводства, уголовного права и уголовного судопроизводства, истории 
русского права, государственного права, международного права, администра
тивного права, финансового права, канонического права, политической эконо
мии и статистики, энциклопедии и истории философии права. Помимо обяза
тельных лекционных курсов и семинаров на факультете читались дополни
тельные курсы: судебная медицина, бухгалтерия, теория тарифов, железнодо
рожное хозяйство, всеобщая история, история хозяйственного быта, экономи
ческая деятельность в районе Тихого океана, введение в этику и др.’.

Наблюдался также рост численности и профессионального уровня про
фессорско-преподавательского состава. Если в первый год работы курсов на
считывалось всего 5 преподавателей, то в конце 1920-х гг. на факультете рабо
тало уже около 50 человек. Среди них — профессора В.А. Рязановский, В.В. 
Ламанский, В.В. Энгельфельд, Е.М. Чепурковский, Лэй-Инь, Н.И. Никифоров, 
Г.Г. Тельберг, В.А. Овчинников, Г.К. Гинс, Н.В. Устрялов; приват-доцент Н.Е. 
Эсперов; преподаватели — Л.А. Устругов. С.Н. Петров, Н.А. Стрелков, В.И. Су
рин, В.Я. Исакович, Н.А. Сетницкий, Н.И. Морозов, А.А. Ягубов, Е.Х. Нилус, 
М.Э. Гельчер, А.А. Неопиханов, П.Е. Ковырков, Н.Н. Трифонов, П.Г. Толшмяков, 
С.Ф. Кичин, Г.Г. Авенариус, О.О. Сморчевский и дрА

Юридический факультет имел тесные связи с Государственным Даль
невосточным Университетом. Его ведущие преподаватели приглашались на 
чтение лекций. Некоторые из них со временем переезжали в Харбин, пополняя 
кадровый состав Юридического факультета (философы М.Н. Ершов и Л.А. 
Зандер, юристы А.А. Камков и В.А. Рязановский, финансист Н.И. Кохановский, 
историк Н.И. Никифоров, этнограф и географ Е.М. Чепурковский и др.). С уча
стием ГДУ решался вопрос о проведении государственных испытаний (экзаме
нов) для выпускников факультета. Представители Дальневосточного Универси
тета, детально ознакомившись с его учебными программами и составом преподава
телей, дали высокую оценку Юридическому факультету и сочли возможным ут
вердить Юридическую испытательную комиссию при нем в составе Г.К Гинса, 
Н.В. Устрялова, Н.И. Миролюбова. В.В. Энгельфельда и других профессоров11’.

Николай Васильевич преподавал на Юридическом факультете с 1920 
по 1934 г. Он читал лекционные курсы по общей теории права, государствен
ному праву, истории философии права. Во вступительной лекции по курсу об
щей теории права, который читался на первом курсе, содержатся интересные 
мысли Устрялова о праве, роли и значении этой отрасли знаний в жизни на
родов. “Теория права, — говорил он студентам, — определяет основное суще
ство всех юридических наук... это — лаборатория юридического мышления, 
подвергающая анализу не факты, а принципы, уясняющая метод изучения 
права, как путь к познанию предмета. Только через подлинное проникновение 
в сущность последнего, только через постижение разумного смысла права — 
можно приобрести правовое воспитание, научиться “юридически” мыслить”. 
Устрялов указывал на диалектическую связь между прошлым и настоящим 
временем, старым и новым правом. “Новое всегда имеет корни в прошлом”, 
подчеркивал он, хотя современникам переломных эпох трудно выявить глубо
кую связь “революционного правотворчества с основами старой общественно
государственной жизни”. “Исторические перевороты, ниспровергающие кон
кретные системы права, — отмечал Устрялов, — по существу своему не столь 
универсальны и всесокрушающи, как это представляется взволнованному взору 
современника. Для того, чтобы их осмыслить в подлинном их значении, чтобы луч
ше провидеть их реальные результаты, нужно изучать историю страны, ее старое 
право, новые тенденции, зарождавшиеся в его лоне и приведшие к творческой ка
тастрофе. Старое неизбежно так или иначе отражается на новом”11.
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На занятиях со студентами Устрялов ставил сложную проблему границ 
действия правового принципа. По его мнению, право — насущнейший, необходи
мый элемент в жизни народов, и глубоко ошибаются те, кто его недооценивает. Но, 
отмечал профессор, в “критические” эпохи истории не право движет миром. Оно 
безмолвствует. Правовой принцип “должен быть признан ограниченным” в эпохи 
великих революционных переворотов. Когда же заканчивается силовая переоценка 
ценностей, на историческую арену вновь возвращается право, “чтобы регистриро
вать совершенные перемены”. Таким образом, “в иерархии ценностей праву при
надлежит подчиненное место. Выше его — нравственность, эстетика, религия”12.

Лекционный курс Устрялова по государственному праву читался на пер
вом и втором курсах. Начинался он вводной лекцией “Понятие государства”. В ней 
проблема сущности государства и его важнейших элементов анализировалась с 
использованием обширного научного наследия (от Аристотеля до современных по
литиков и исследователей — евразийца Н.Н. Алексеева, марксиста В.И. Ленина, 
социал-демократа К Каутского, либерала П.Н. Милюкова, многих других отечест
венных и зарубежных авторов). Наряду с этим в лекционных материалах содер
жались и весьма интересные авторские положения по обсуждаемым вопросам.

Устрялов полагал, что “государство есть прежде всего союз власти и 
подчинения”. Власть же — “основной и первичный элемент государства”. В об
ществе порядок наступает тогда, “когда в нем установлена власть, способная 
приказывать и принуждать”. Но сама власть покоится не на силе, а на добро
вольном подчинении. Опора власти — не пушки, не кулаки, а души человечес
кие. Когда нет опоры в душах, штыки и тюрьмы не помогут. Власть государст
ва действует строго на определенном пространстве и распространяется лишь 
на людей, живущих в пределах этого пространства. Она превращает “бесфор
менную массу индивидов в единый организованный народ, устанавливая в ней 
отношения господства и подчинения, основу социального порядка”13.

Государство, несомненно, есть союз не только властный, но в значи
тельной степени и правовой. Однако, отмечал профессор, государство не долж
но рассматриваться исключительно как правовое явление. Сторонники такого 
подхода, по словам Устрялова, грешат “утратой чувства реальности государст
ва”, сознательно “затушевывают сложную историческую природу государства, 
которая “не умещается в рамки чистого права”14.

Лекции по истории философии права, которые читались второкурсни
кам, Николай Васильевич стремился приблизить к процессам и тенденциям 
современной жизни. Мысли древних мыслителей, которые могли казаться ску
чными и архаичными, в его лекционном материале приобретали особую све
жесть и злободневность. Так, в лекции, посвященной Платону, харбинский 
профессор приходил к выводу, что современный термин “идеократия” выпук
ло выражает существо платонова политического идеала. Лектор давал лакони
чную характеристику идеократическому государству и умело формулировал 
вопросы, которые вряд ли могли оставить равнодушной студенческую аудито
рию, проживающую по соседству с Советской Россией.

О непревзойденном лекторском мастерстве Устрялова сохранились вос
поминания воспитанницы факультета Елизаветы Рачинской: “Первая лекция 
(вступительная), которую мне пришлось прослушать на факультете, была про
читана профессором общей теории и философии права Николаем Васильеви
чем Устряловым. Довольно высокий, одетый с изящной небрежностью, с не
большой эспаньолкой, придававшей ему нечто мефистофельское, Устрялов 
сразу овладел вниманием аудитории. Он читал с блеском, легко и непринуж
денно развивая тему, щеголяя цитатами, сам увлекаясь и увлекая слушате-
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лей... Его увлекательные лекции по философии права вызывали желание хотя 
бы в общих чертах познакомиться с идеями великих мыслителей прошлого”15.

Привлекая внимание молодых людей к теоретическим, философским проб
лемам, профессор приглашал заинтересованных студентов к их дальнейшему об
суждению вне учебных занятий. Для этих целей на факультете с 1922 г. работал 
философский студенческий кружок, которым руководил Устрялов. Его участники 
готовили доклады по различной тематике, которые заслушивались и обсуждались 
на заседаниях кружков. Тематика докладов была разнообразна: “О евразийстве”, 
“О новых работах Бердяева”, “О религии с марксистской точки зрения”, “Об об
щественном идеале Новгородцева”, “Кризис демократии” и др. Перед кружковца
ми выступал и сам Устрялов с собщениями: “Закат Запада у О. Шпенглера”, 
“Проблемы философии культуры в постановке Р. Куденхов-Калерги” и др.“.

Николай Васильевич Устрялов принимал активное участие в издатель
ской деятельности факультета. С 1925 г. в вузе стали регулярно выходить 
“Известия Юридического факультета”. Под его редакцией в 1929 г. вышел 7-й 
том “Известий”. Кроме того, работая с 1925 г. в должности директора Цент
ральной библиотеки КВЖД, он подготовил и издал в 1932 г. двухтомный “Биб
лиографический сборник” по китаеведению, в котором содержались обзорные 
научно-исследовательские и историографические статьи по экономическим, эт
нографическим, внешнеполитическим и иным проблемам Китая17.

В годы работы на факультете Устрялов много внимания уделял науч
ной и публицистической работе. Как мыслитель, политик и недавний участник 
переломных событий в России он стремился осмыслить и понять то, что про
изошло и происходило с его страной. В отличие от многих представителей рус
ской эмиграции, подвергавших жесткой критике большевизм, “русский бунт 
1917 года” и его последствия, Устрялов приходил к заключению, что русская 
революция национальна по своему характеру и ее корни следует искать в раз
личных течениях общественного движения и отечественной мысли (от славя
нофильства до русского марксизма). Советская власть — власть национальная, 
ибо только она сумела восстановить единство, целостность России почти в пре
жних территориальных пределах, создала сильную армию, восстановила пре
стиж страны в мире. Анализируя изменения во внутренней политике больше
виков (переход от военного коммунизма к нэпу), Устрялов выдвинул концеп
цию русского термидора, которая, как ему казалось, реально отражала обще
ственные процессы на Родине: большевики отказывались от утопических сто
рон революции, при их участии происходил ее “спуск на тормозах”, страна пе
реводилась на “новые хозяйственные рельсы” (буржуазные, капиталистичес
кие принципы хозяйствования), советское общество эволюционировало в на
правлении буржуазного государства. С учетом этого русской интеллигенции 
предлагалось “сменить вехи”: принять революцию, признать советскую власть 
единственной и реальной в России, пойти на сотрудничество с большевиками, 
начать “активно и честно работать” на благо страны, во имя ее могущества и 
процветания. Стратегическая цель состояла в том, чтобы, с одной стороны, по
могать большевистскому режиму восстанавливать государственную мощь 
страны, а с другой — способствовать преодолению самого большевизма “эво
люционно и изнутри”. В этом заключалась, по его мнению, суть идеологии на- 
ционал-большевизма”. Обоснованию национал-большевистской доктрины он 
посвятил множество публикаций, ряд своих авторских сборников18. Научные 
интересы Устрялова не ограничивались русской революцией и Советской Рос
сией. Не в меньшей степени его занимали проблемы развития послевоенной 
Европы, возникновения фашистских режимов, кризиса западного конституцио
нализма и демократии, сущности общественного прогресса и другие темы20.
5 "Проблемы Дальнего Востока" № 2
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Общественная атмосфера в Харбине была весьма политизированной. 
Здесь были сосредоточены белоэмигрантские общества, союзы, партии, ассоци
ации самых различных идейно-политических ориентаций. Политические спо
ры, дискуссии велись на страницах газет и журналов, в клубах и учреждени
ях. Не был в стороне от этого и преподавательский коллектив Юридического 
факультета, в котором работало немало откровенных противников советского 
режима (Тельберг, Гинс, Никифоров и др.). Нередко возникали публичные дис
куссии по актуальной проблематике. Так, весной 1922 г. в газете “Заря” сооб
щалось об одной из таких дискуссий, посвященных проблеме отношения к Со
ветской России. “В зале, вмещающем 1200 человек, аншлаг. С одной стороны — 
противники Советов, профессора Миролюбов, Гинс, Никифоров, которые стреми
лись доказать, что ничего не следует делать, что было бы “на руку большевикам”, 
потому что “советский строй Россию спасти не может”. В числе их оппонентов 
профессор Устрялов и его коллега по факультету Нилус, доказывающие, что необ
ходимо “протянуть руку Советской власти”21. Непонимание, недоверие между сто
ронниками и противниками Советской России внутри факультетского профессор
ско-преподавательского состава сохранялось и в последующие годы.

Устрялов, проживая в Харбине и работая на факультете, имел небольшой 
круг лиц, с которыми у него были теплые, дружеские отношения: факультетские 
преподаватели Н.А. Сетницкий и Е.Х. Нилус, писатель С.Г. Скиталец (Петров), пуб
лицист Е.Е Яшнов, экономист Г.Н. Дикой, японовед А.Я. Авдощенков, филолог Г.Г. 
Подставина, некоторые другие представители харбинской русской интеллигенции.

В начале 1930-х гг. обстановка в Харбине существенно изменилась: уси
лилось японское влияние, активизировалась деятельность различных белоэми
грантских союзов и движений, обострились отношения между сторонниками и 
противниками советской России в эмигрантской среде, ухудшались отношения 
со стороны местных властей к тем, кто симпатизировал СССР. Все это беспоко
ило и угнетало Устрялова. В письмах своему товарищу Г.Н. Дикому, переехавше
му в 1930 г. в Париж, он сообщал, что жить в Харбине “становится все трудней и 
трудней”, “одиноко”, “поговорить толком не с кем”. Устрялов сожалел, что “заси
делся на краю света”, мечтал съездить в Европу, посмотреть “нынешнюю евро
пейскую жизнь”, прикоснуться к “святым местам”, “первоклассной культуре”, до 
которой он “был всегда охотником” и от которой “постыдно отвык”22.

В учебном заведении обстановка становилась все более политизирован
ной. Декан факультета Н.И. Никифоров, его заместитель Н.Н. Трифонов, а так
же Г.К. Гинс и другие преподаватели, фактически отказались сохранять ака
демический климат в стенах вуза и вовлекали его в уличную политику. По вы
ражению Устрялова, они стремились превратить факультет “в боевое эмиг
рантское заведение”. Попытки профессора права и его единомышленников от
стоять академическую направленность факультета, результатов не принесли. 
“Эти две недели чуть ли не ежедневно, — сообщал он в Европу евразийцу К. 
Чхеидзе в мае 1934 г., — мы (совместно с Н.А.С.) (Н.А. Сетницким — В.Р.) 
бьемся в поисках выхода, заседаем до ночи, но толку пока нет — не можем 
найти общего языка — для сохранения русского советско-эмигрантского выс
шего учебного заведения”. 1 июня 1934 г. Н.В. Устрялов вместе с группой дру
гих профессоров и преподавателей вынужден был подать заявление об отстав
ке и расстаться с родным учебным заведением2’. Через год он вернулся на Ро
дину, некоторое время преподавал экономгеографию в Московском институте 
инженеров транспорта, а в 1937 г. был репрессирован. В том же году в Харби
не прекратил свое существование Юридический факультет, ставший важной 
вехой в творческой биографии профессора Н.В. Устрялова.
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До того, как в 1985 г. в КНР началась реформа системы высшего обра
зования, в стране на базе изучения и заимствования советского опыта сложи
лась такая система управления высшим образованием, при которой централь
ные ведомства и местные правительства самостоятельно создавали высшие 
учебные заведения (вузы) и руководили ими. Эта система, сформировавшаяся 
и развившаяся в условиях высокоцентрализованного планового хозяйства, в 
основном удовлетворяла потребности в кадрах различных специальностей для 
нужд экономического строительства и общественного развития. Однако по ме
ре изменений хозяйственного механизма, ускорения научно-технического 
прогресса и общественного развития проблемы в системе управления высшим 
образованием в Китае стали проявляться все более наглядно. Главные из них 
заключались в следующем.

Во-первых, в условиях прежней системы управления вузы ведомств и 
отраслей превращались в своеобразную “отдельную” систему, развивавшуюся 

■ обособленно. Они были слабо связаны с регионами местонахождения и мало 
помогали их социально-экономическому развитию.

Во-вторых, в условиях развития современной науки и техники все бо
лее проявлялась тенденция комплексности, пересечения и взаимопроникнове
ния предметов и дисциплин. Экономическое и социальное развитие настоя
тельно требовало комплексно подготовленных специалистов. В этой ситуации 
многие вузы ввели у себя новые дисциплины и специальности, что, однако, по
влекло за собой новые проблемы: дублирование, распыление кадровых ресур
сов, снижение качества преподавания.

В-третьих, система раздельного создания вузов и управления ими со 
стороны центральной и местных властей вела к еще большему распылению и 
без того весьма ограниченных средств, к чрезмерно узкой специализации вы
пускаемых кадров, что негативно влияло на качество подготовки специалистов 
и затрудняло их разумную ротацию.
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Высшие учебные заведения в Китае

Очевидно, что традиционная система функционирования высшего образо
вания, построенная по принципу разобщенного отраслевого и территориального 
управления, уже не могла соответствовать целям реформы и не отвечала страте
гии процветания государства на основе развития науки и образования и потребно
стям модели роста экономики КНР. Поэтому возникла настоятельная необходи
мость в глубокой реформе системы управления высшим образованием в Китае.

Исторические обстоятельства и ход процесса совместного соз
дания высших учебных заведений в Китае центральным пра

вительством и местными властями
ЦК КПК начал исторический поворот в области управления высшим 

образованием на базе реформы экономической системы. В октябре 1984 г. 3-й 
пленум ЦК КПК 12-го созыва принял “Решение о реформе экономической сис
темы”, а в марте 1985 года ЦК КПК также принял “Решение о реформе науч
но-технической системы”1. Реформы в экономической и научно-технической 
сферах дали толчок реформе системы образования в Китае. В мае 1985 г. ЦК 
КПК принял “Решение о реформе системы образования” (далее — “Решение"). 
В нем отмечалось, что в традиционной системе управления образованием име
лись большие недостатки, и она более не способна соответствовать новой си
туации: проведению политики реформ и открытости в Китае и подъему науч
но-технической революции во всемирном масштабе. Указывалось, что направ
лением реформ в системе управления высшим образованием является усиле
ние со стороны государства и образовательных ведомств макрорегулирования 
и руководства высшим образованием3. Так был дан старт реформе системы уп
равления высшим образованием в Китае в новое время.

Реформа в основном реализуется в двух аспектах: во-первых, руково
дство большинством вузов, которые раньше подчинялись различным централь
ным ведомствам (за исключением министерства образования), перешло к мест
ным административным органам, ведающим образованием; во-вторых, права 
вузов на самоуправление в учебном процессе постепенно расширяются.

В конце 1992 г. в ходе поисков путей реформ системы высшего образо
вания тогдашний Государственный комитет образования и провинция Гуандун 
выдвинули предложение о совместном создании подчиняющихся Комитету 
университетов: Чжуншаньского (Университета имени Сунь Ятсена) и Южно
китайского политехнического. При этом провинция Гуандун обязалась оказы
вать финансовую и иную поддержку этим двум университетам, а они, в свою 
очередь, обязались принимать большее участие в экономическом и социальном 
развитии провинции Гуандун’.

Практика показала, что совместное создание вузов и управление ими со 
стороны центральных ведомств и местной власти представляет собой удачный 
и эффективный путь реформирования вузовского образования в Китае. Такой 
метод не только дал возможность сохранить определенные преимущества в 
отношении распределения средств, научных исследований и профессиональ
ного руководства, присущие управлению вузами со стороны центральных ми
нистерств, но и позволил преодолеть прежний разрыв между системами обра
зования ведомственного и местного подчинения; повысить активность мест в 
финансовой помощи вузам путем предоставления им тех или иных преферен
ций. Результатом стало расширение сферы приложения сил вузов, их более 
активное по сравнению с прежним содействие экономическому строительству 
и социальному развитию на местах наряду с продолжением выполнения мис
сии подготовки высококвалифицированных кадров и решением задач в облас
ти науки и техники для разных отраслей экономики. К концу 1994 г. 27 отно-
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сившихся к центральным министерствам вузов перешли под совместное управле
ние провинций и ведомств (19 из них подчинялись Министерству образования)*.

В документе канцелярии Госсовета КНР “Некоторые мнения об углуб
лении реформы системы высшего образования”, распространенном в июле 
1995 г., и на совещании о реформе системы управления высшим образованием 
в конце того же года были определены следующие виды преобразования ву
зов: совместное создание, объединение, слияние, координация, разделение и 
изменение специализации. Причем было ясно отмечено, что реформа системы 
управления высшим образованием состоит не в том, чтобы просто передать 
вузы под новый контроль и заменить прежнее ведомственное управление на 
местное, а в том, чтобы создать такую систему управления высшим образова
нием, которая будет соответствовать реформам в экономике, политике, науч
но-технической и культурной сферах, будет способствовать делу развития и 
реформы высшего образования.

Крупномасштабное совместное строительство вузов развернулось вслед 
за реорганизацией органов Госсовета. В начале 1998 г. правительство КНР ре
шило уменьшить количество ведомств Госсовета с 40 до 25. При этом оказа
лось необходимым переподчинить 91 вуз, относившийся к девяти упраздненным 
ведомствам. В 10 вузах, в т.ч. в Университете Дунбэя и в Пекинском научно-техни
ческом университете, повседневное управление в основном сконцентрировалось у 
местной власти, а управлением в ключевых областях занимаются центральные ве
домства. 81 ВУЗ был передан в совместное ведение центра и мест с управлением 
со стороны местных правительств в качестве главенствующего.

В начале 1999 г. в 25 вузах, которые подчинялись Комитету оборонной 
науки и промышленности, система управления также была упорядочена. Учи
тывая специфические потребности развития оборонной промышленности, 7 ву
зов, включая Харбинский промышленный университет, были оставлены под 
управлением Комитета, остальные же были переведены в совместное управле
ние центра и регионов при главенствующем региональном управлении'.

В начале 2000 г. Госсовет провел еще одно важное упорядочение систе
мы управления высшим образованием, в ходе которого было изменено подчи
нение 153 вузов. 55 вузов были переданы в подчинение Министерства образо
вания (в том числе 28 из них вошли в состав действующих вузов, подчиненных 
Министерству образования). Остальные 98 вузов были переданы правительст
вам провинций, автономных районов, городов центрального подчинения. В ре
зультате передачи более 400 вузов из подчинения центральных ведомств в 
подчинение местным правительствам. Сложилась новая система управления 
высшим образованием, характеризующаяся двухуровневым контролем Центра 
и регионов при главенстве местных правительств.

Нынешняя ситуация в области совместного управления вузами 
центральной и местной властью

По состоянию на 2002 г. в 517 вузах была внедрена система совместного 
управления центральными ведомствами и местными правительствами при 
главенствующей роли регионов В 29-ти вузах внедрена аналогичная система 
совместного управления, но при главенствующей роли центральных ведомств. 
В 317 вузах развернута кооперационная система организации учебного процес
са, на основе которой сформировалось 227 кооперационных учебных центров’. 
В результате реформы удалось в основном преодолеть недостатки прежней 
системы управления высшим образованием, добиться первичной оптимизации 
распределения образовательных ресурсов, повысить качество и эффектив
ность учебного процесса.
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В целом можно выделить три разновидности совместного управления 
вузами со стороны центральной и местных властей.

1. Управление осуществляется совместно центром и регионами, но мест
ные правительства играют главную роль.

При передаче в 1998 г. 81 вуза в совместное управление центра и ре
гионов Госсовет, стремясь избежать увеличения нагрузки на места, предусмот
рел, чтобы финансирование прежних расходов на осуществление учебного 
процесса, возраставших в определенной пропорции, по-прежнему осуществ
лялось центральным правительством. Кроме того, Центр также дает опреде
ленную дотацию в случае нехватки средств на капитальные нужды. Ответст
венность же за повседневное управление вузами несут местные правительства. 
Поскольку базовые условия деятельности этой группы вузов были неплохими, 
данный подход встретил одобрение местных органов власти.

Рациональная реорганизация вузовской системы на местах, которая за
тронула ранее имевшиеся там образовательные ресурсы, и дополнительные 
меры местных правительств в виде предоставления переданным им в управле
ние вузам земельных участков, увеличения инвестиций, предоставления раз
личных льгот и т.п., позволили в целом оптимизировать и полнее использовать 
вузовский потенциал, заметно улучшить условия функционирования системы 
высшего образования и поднять уровень преподавания.

2. Управление со стороны центра играет ведущую роль, но для разви
тия вузов активно привлекаются инвестиции местных правительств. Из 72 ву
зов, которые по поручению Госсовета управляются Министерством образова
ния, в 34 вузах реализован принцип строительства совместно с местными пра
вительствами. Эти вузы в основном являются известными учебными заведени
ями. Местные правительства осознают, что данные вузы имеют огромный по
тенциал в деле содействия экономическому развитию и социальному прогрессу 
регионов. В этой связи они вкладывают значительные средства в совместное 
строительство вузов. После перехода к такой модели большинство этих вузов 
внесли существенный вклад в экономическое развитие районов в плане подго
товки кадров, усвоения современных научно-технических достижений, улуч
шения инвестиционной среды. Практика показывает, что все прямо подчиняю
щиеся центру вузы, которые вносят большой вклад в развитие регионов их 
пребывания, получают значительную поддержку со стороны местных органов 
власти. По статистике Министерства образования, к началу 2003 г. местные прави
тельства вложили 11 млрд юаней в развитие этих вузов. Местные правительства 
также предоставили существенные льготы и оказали большую помощь в строи
тельстве квартир для преподавателей и студенческих общежитий.

3. Центр и западные регионы руководят вузами совместно. Чтобы со
действовать подъему западных территорий, Министерство образования и Гос
план (с 2003 г. — Комитет развития и реформ) выделяют целевые средства 
для развития местных вузов в провинциях, автономных районах и городах 
центрального подчинения западного и частично центрального регионов Китая. 
Кроме того, местным вузам оказывают поддержку высшие учебные заведения 
центрального подчинения.

Основные особенности совместного управления вузами цент
ральной и местной властью

Поскольку вузы, совместно управляемые центром и региональными 
правительствами, сформировались на базе вузов, подчинявшихся центральным 
ведомствам, они значительно отличаются от вузов, напрямую подчиняющихся 
центру, и обычных вузов местного подчинения, особенно в отношении номенк-
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латуры специальностей, методов подготовки студентов и аспирантов, научных 
исследованиях.

Потребности государственного и общественного развития являются по
стоянной движущей силой развития высшего образования. Формирование ос
новных и специальных дисциплин в вузах осуществлялось в процессе их при
способления к удовлетворению потребностей государственного и регионального 
экономического и социального развития. В предшествующий переход, когда 
вузы находились в подчинении у различных центральных ведомств, их учеб
ные специальности ориентировались на удовлетворение потребностей соответ
ствующих отраслей. В течение длительного времени такие вузы имели специа
лизацию, отличавшуюся ярко выраженными отраслевым уклоном и специфи
кой. Комитетом оборонной науки и промышленности явный приоритет в вузах 
отдавался специальностям, связанным с ядерной, авиационной, оружейной 
промышленностью, судостроением и т.п. В вузах, подчиняющихся прежним 
министерствам угольной промышленности, геологии и полезных ископаемых, 
преобладали специальности геологической разведки, съемки, добычи и обога
щения полезных ископаемых, безопасности производства и т.д. С переходом 
вузов под совместное управление цели их деятельности изменились. Теперь 
они служат не только отраслевой промышленности, но и местному экономичес
кому развитию. В связи с этим на основе сохранения прежней номенклатуры спе
циальностей вузы, находящиеся под совместным управлением, дополнительно вве
ли специальности, соответствующие потребностям местной экономики.

Изменения в номенклатуре специальностей в вузах совместного подчи
нения влекут за собой изменения в модели подготовки специалистов: выпуск
ники теперь готовятся не только для различных отраслей промышленности, но 
и для удовлетворения потребностей социально-экономического развития тех 
регионов, где такие вузы расположены. Точно так же произошли подвижки и в 
сфере вузовских научных исследований. Продолжая традиционные для себя 
теоретические и прикладные исследования, ориентированные на применение в 
общегосударственной промышленности, вузы, находящиеся под совместным 
управлением центра и регионов, активно привлекаются к научному обслужи
ванию регионального развития.

Проблемы в деятельности вузов, находящихся в совместном 
управлении центра и регионов

Есть все основания утверждать, что внедрение практики совместного 
управления вузами явилось большим достижением в процессе реформирова
ния высшего образования в Китае. Вместе с тем, в результате изменения об
щей ситуации и условий осуществления учебного процесса такие вузы пока 
еще сталкиваются с рядом проблем.

1. Напряженная ситуация с финансированием
Утрата финансовой поддержки прежних ведомств Госсовета, в подчи

нении которых находились вузы, далеко не всегда может быть восполнена 
ввиду ограниченности финансовых ресурсов местных правительств. Поэтому 
вузы, находящиеся в совместном управлении центра и регионов, нередко ис
пытывают гораздо больший недостаток средств, чем до изменения системы уп
равления. В условиях рыночной экономики это влечет за собой множество про
блем. Например, невозможность обновления учебного оборудования, затрудне
ния с привлечением талантливых и квалифицированных преподавателей и ру
ководителей науки. Эти проблемы негативно влияют на преподавание и повы
шение качества обучения в вузах.
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2. Неверная самооценка
До смены системы управления вузы, подчинявшиеся ведомствам цент

рального правительства, обладали богатыми ресурсами и определенными пре
имуществами. Например, эти ведомства оказывали им значительную помощь в 
средствах, учебном оборудовании, кадрах и т.д. Соответственно, такие вузы 
считали, что располагают большими преимуществами по сравнению с другими 
обычными вузами. После принятия на вооружение стратегии, в соответствии с 
которой “центр и местные власти совместно управляют вузами, но главенст
вующая роль в этом отводится местному правительству”, часть вузов, находя
щихся под совместным управлением, продолжает рассматривать себя как объе
кты поддержки центра, обладающие превосходством над обычными вузами. Такие 
ошибочные представления отрицательно влияют на развитие вузов, находящихся 
в совместном управлении центра и регионов.

3. Неверная ориентация
Завышенная самооценка порождает ошибки в целевой ориентации ву

зов. Некоторые из них впадают в гигантоманию, отрываясь в своих претензиях 
на масштабы и диверсификацию учебного процесса от реальной действитель
ности. Идет необоснованная погоня за количеством в ущерб качеству, не обра
щается внимания на необходимость тесной увязки масштабов, структуры, ка
чества и эффективности функционирования высших учебных заведений. Име
ет место и безудержная самореклама. Вслед за появлением в Китае идеи соз
дания в стране “экономики знаний” и повышением спроса на высшее образо
вание многие вузы, поменявшие свою административную подчиненность, в той 
или иной мере поддались поветрию объявлять о своей цели “стать первыми в 
мире”, в стране или, на худой конец, — “первыми в провинции”.

Стратегические цели
Стратегические цели дальнейшего развития системы вузов, находящих

ся в совместном управлении центра и регионов, лежат в уже нащупанной пло
скости сочетания сильных сторон выраженной отраслевой ориентации готовя
щихся кадров специалистов с еще более активным кадровым обслуживанием 
потребностей социально-экономического и научно-технического развития реги
онов их местонахождения. Такие вузы должны стать важной базой проведения 
научных исследований высокого уровня и движущей силой в практическом 
применении научно-технических достижений. Они должны сочетать подготов
ку кадров, научные исследования и служение интересам общества как в инте
ресах конкретных отраслей, так и соответствующих регионов. При этом специ
фика работы вузов и особенности учебного процесса должны воплощать требо
вания времени, своевременно меняться вслед за меняющимися условиями и 
потребностями общественного развития. Важно, действуя на основе анализа 
современных тенденций развития науки и прогнозирования будущих потреб
ностей общества, концентрировать силы на ключевых учебных дисциплинах и 
специальностях с учетом имеющегося и перспективного потенциала самих ву
зов, проявлять разумную избирательность, не гоняться за абсолютной универ
сальностью. Даже ведущие университеты мира не могут претендовать на то, 
чтобы находиться на передовом уровне науки и образования по всем сущест
вующим научным и учебным дисциплинам.

Жизненно важным фактором для всех вузов является качество обуче
ния. Общественный престиж вузов зависит от качества подготовки студентов, 
а, в конечном счете, от того вклада, который могут внести специалисты, подго
тавливаемые в этих вузах, в общественный прогресс и развитие. Поэтому не-
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обходимо повышать качество обучения путем реформы преподавания. Основы
ваясь на тенденциях развития современной науки и техники, активно адапти
руясь к актуальным потребностям реформы высшего образования, используя 
позитивные наработки, которые появились в результате реформы вузов, делая 
акцент на развитии новых технических и прикладных дисциплин, следует 
проводить всестороннее упорядочение структуры специальных дисциплин, со
здавать многодисциплинарные и междисциплинарные исследовательские цент
ры, развивать зарождающиеся и пересекающиеся специальные дисциплины. В 
то же время, учитывая конкретное состояние каждого вуза, необходимо полно
стью использовать преимущества, сохранять и поддерживать специфику.

Важной составной частью престижного вуза является первоклассный 
преподавательский состав. Причем превосходство в области общих и специаль
ных дисциплин вузов, находящихся в совместном управлении, может поддер
живаться, главным образом, за счет ученых-лидеров и возглавляемых ими на
учных школ. Профессор Мартин Троу, директор Института по изучению выс
шего образования Университета Беркли в Калифорнии, считает, что для повы
шения статуса вуза в первую очередь нужны известные преподаватели, выда
ющиеся молодые преподаватели, средства для научных исследований, талант
ливые студенты и аспиранты’. При формировании преподавательского состава 
можно, во-первых, использовать принципы спортивных соревнований с отбо
ром лучших и отсевом проигравших; во-вторых, стимулировать переход изве
стных преподавателей в свои вузы путем создания условий для развития их 
научной и творческой активности; в-третьих, применять современные методы 
управления кадровыми ресурсами, ориентироваться не на место жительства 
кандидата, а на его способность решать определенные творческие задачи.
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Культура

Е. Бабкина© 2007

Парадигма Восток — Запад представляет собой принципиально отлич
ные друг от друга, а во многом и противоположные модели культурной иден
тичности. Они взаимополагают друг друга и одновременно взаимоисключают, 
воплощая диалектику единства культуры как сложного целого.

К обозначенной проблеме на протяжении длительного времени обра
щался широкий круг исследователей. Среди дискуссий, развернувшихся в 
XIX—XX вв., выделяется обширный спектр суждений таких ученых, деятелей 
культуры, литераторов, как В. Хлебников, И. Стравинский, О. Шпенглер, П. 
Гоген, А. Матис, А. Камю, Т. Манн, Г. Гессе, К.Г. Юнг, Дж. Селинджер, И. 
Бродский. Каждый из них попытался расставить свои акценты, стремясь во
плотить заявленную позицию в своем творческом видении. Вопрос о соотноше
нии этих культур волнует творческие умы до сих пор.

Применительно к русской культуре особенно актуальна проблема взаи
моотношения Востока и Запада. Промежуточное положение России между 
Востоком и Западом, связанные с этим обстоятельством внутренние противо
речия русского национального характера, менталитет, непредсказуемость со
циокультурной истории явились источником многовековых споров западников 
и славянофилов, либералов и консерваторов.

При традиционности и прочных корнях восточной тематики и пробле
матики в русской литературе вышеуказанный аспект по-разному трансфор
мировался в разные периоды истории, он требует осмысления на различных 
уровнях: историческом, философском, а также литературном.

В XX в. появляются исследователи с новым историческим видением, 
предлагающие своеобразное осмысление этого вопроса. Одним из них стал Бо
рис Андреевич Пильняк, популярный в 20—30-е годы XX в. писатель. Совре
менники ценили в нем не только новизну художественных форм, но и остроту, 
оригинальность исследовательской мысли.

Круг проблем, волновавших Б. Пильняка, многогранен, но в центре его 
эстетической и философской системы стоит человек, познать которого возмож-
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но, лишь проникнув в его внутренний мир, подсознание, определив особенно
сти его ментальности. К реализации задуманного Б. Пильняк шел через иссле
дование русского национального характера, непознаваемость и главную слож
ность которого видел в неразрывной взаимосвязи культур Запада и Востока.

Р. Киплинг писал: “Запад есть Запад, Восток есть Восток, им не сойтись 
никогда”. Б. А. Пильняк своим творчеством судит о том же под собственным 
углом зрения.

Первая встреча Б. Пильняка с восточной культурой состоялась в 
1925 г., во время поездки на Ближний Восток. Он путешествовал по Мрамор
ному, Эгейскому, Средиземному морям, посещал Константинополь, Пирей, 
Порт-Саид. В марте 1926 г. проездом в Японию пробыл несколько дней в Хар
бине. Позднее, в 1930-е гг., его поездки в Харбин стали регулярными. Поддер
живая творческие связи с русской эмиграцией Харбина, писатель помогал ей 
преодолевать оторванность от европейской культуры и литературы метропо
лии. Но прежде чем побывать на Востоке, он познакомился с Западом. В 1922 г. 
посетил Германию, в 1923 г. — Англию. Европа увлекла его своей индустри
альной мощью, “машинностью”, индивидуалистичностью образа жизни. Впе
чатления о встрече с новой, малознакомой культурой нашли свое отражение в 
произведениях Б. Пильняка.

Путешествие на Восток, судя по всему, затронуло душу писателя еще 
сильнее. После посещения Японии Пильняк отметил необычайную духовную 
близость двух культур: русской и японской. В одном из писем он вспоминает: 
“Вы просите меня поделиться впечатлениями от вечера 20-го апреля, прове
денного мною с японскими писателями Кано-сан, Танизаки-сан, Миками-сан, 
Катоками-сан? ...тогда вечером я никак не чувствовал, что мы 
“разноязычны” — я был в компании писателей, моих братьев по труду. И мне 
было очень хорошо” [3: 304].

Это путешествие благоприятно отразилось на творческой продуктивно
сти писателя. С 1925—1928 гг. появляются повести “Китайский дневник”, 
“Китайская судьба человека”, роман “Корни японского солнца”, рассказы 
“Человеческий ветер”, “Рассказ о том, как создаются рассказы”, “Олений го
род Нара”, статья “Японская литература”.

Б. Пильняка в азиатской культуре более всего привлекали нежная кра
сота, интимность, мистицизм буквально во всем, гармоничные отношения 
японцев с окружающим миром, достигаемые посредством медитации, стабиль
ность, подчиненность традициям, приверженность ритуалу.

В названных рассказах чувствуется стилизация под Восток, следование 
определенным канонам восточной литературы. Большинство восточных рас
сказов основано на каком-либо древнем восточном изречении, которое служит 
тематическим ядром произведения, определяет его символику. Именно с Вос
тока в прозу Б. Пильняка входят образы Луны и ветра: “На стене того ресто
рана, где мы были, было изречение о том, что “ветер и Луна друг друга зна
ют” [3: 304]. Случайно увиденная фраза обретет свою новую жизнь в рассказе 
“Олений город Нара”, написанном по возвращении из Японии. В этом неболь
шом произведении автор своеобразно, в присущей ему оригинальной и само
бытной манере переосмысливает традиционное противопоставление историче
ского Запада и природного Востока. У Б. Пильняка не цивилизация как тако
вая выступает против природы, он отмечает наличие двух цивилизаций, одна 
из которых, восточная, росла не насилием над природой, а внутри нее. Подоб
но древней столице — городу Нара, который теперь “состоит не из домов, а из 
древнейшего парка — и населен, кроме богов, памяти и людей теснее всего 
населен священными оленями” [1:466]. Этим рассказом писатель открывает 
другой, прекрасный, но чужой мир. Чужой не только для Западной Европы, но
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и для России, русского сознания, которое, как будто вжившись в него, вдруг 
осознает, что принять его, сделать своей жизнью не может.

В восточных рассказах присутствуют разнообразные сведения о стране, 
представленные писателем с разных позиций (исторической, этнографической, 
социальной), пропускаемые писателем через свое личное восприятие. Исследуя 
восточную культуру, Б. Пильняк обращается к особенностям азиатского созна
ния, которое навсегда останется загадкой для русского человека. Эту мысль 
автор проводит в своем произведении “Рассказ о том, как создаются расска
зы”. Это повествование о Софье Васильевне Гнедых, которая вышла замуж за 
японца Тагаки и стала объектом его поминутного наблюдения, материалом для 
его романа. О содержании его Софья Васильевна узнала лишь после смерти 
мужа: “Японская мораль не стыдится обнаженного тела, естественных челове
ческих отправлений, полового акта: с клиническими подробностями был напи
сан роман Тагаки...” [1:339]. То, что для азиата вполне естественно, что опреде
ляет гармонию человека с самим собой и окружающим миром, для русского 
сознания аномально, отвратительно и пошло: “Она узнала, что все, вся ее 
жизнь была материалом для наблюдений, муж шпионил за ней каждую мину
ту ее жизни: — с этого начиналось ее страшное, это было жестоким преда
тельством всего, что было у нее” [1:340]. Из этих несоответствий у автора 
рождается образ, ставший ключевым: “Лиса — бог хитростей и предатель
ства; если дух лисы вселился в человека, род этого человека проклят. Лиса 
— писательский бог” [1:342]. Образ лисы заимствован Б. Пильняком из 
японской культуры.

Книга японского поэта Рубоко Шо (980—1020?) “Ночи комнаты, или 
время цикад” представляет собой сборник произведений такого редкого и до 
последнего времени неизвестного в средневековой японской литературе жанра, 
как эротическая танка. В пергаменте X в. встречается фраза: “Да, я три года 
давал себя обманывать лисице”. Образ лисицы часто встречается в этой книге 
и других восточных текстах. Вряд ли Б. Пильняк был лично знаком с книгой Р. 
Шо. Важно то, что божество хитрости и предательства пришло в его прозу из 
японской культуры, сыграв значительную и, увы, трагическую роль. Согласно 
Пильняку, жизнь настоящего художника трагична, так как писатель всегда 
находится между ложью и правдой, и выбор зависит от него самого. Осущест
вить выбор для писателя мучительно трудно, иногда выбор пути оборачивает
ся трагедией, когда писателю надо с пути лжи выйти на путь правды. Борьба 
Б. Пильняка с писательским божеством завершилась победным торжеством 
художника, которому страстно хотелось, чтобы в его творениях владычество
вала правда. Так и не познав до конца загадки Востока, а также не приняв ин
дивидуалистского духа западной культуры, Б.А. Пильняк проникся уважением 
к ним, попытался перенести их на русскую почву, за что заслужил репутацию 
“евразийца” в русской литературе.

Достаточно скоро Б. Пильняк понял всю искусственность своих попыток. 
По мере ознакомления с культурой Востока, историей его взаимоотношений с 
Западом Пильняк осознал, что их единение, создание некоего гармоничного 
синтетического единства невозможно. В “Повести о ключах и глине” Б. Пиль
няк, воссоздавая художественные картины своего путешествия по Палестине, 
затрагивает одну из ее важнейших проблем, очень актуальную для первой 
трети XX в., не утратившую своей остроты и сегодня: проблему противостоя
ния арабов и евреев. Вникая в историю конфликта, писатель приходит к умо
заключению, что ответственность за него несут именно колониальный Запад, 
Европа, которые исторически искусственно создавали условия для разруше
ния исконной культуры Палестины. Изображая народ, измученный погромами, 
гонениями и кровопролитиями, Пильняк отмечает, что на этой земле
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“...столкнулись святилища трех великих религий: мечеть Омара, где Магомет 
ушел из земли к Аллаху, — гроб Иисуса Христа в темном подземелье — и 
развалины Иерусалимской стены еврейского плача; каждая из этих религий, 
пока она не умерла, не отдаст своих святилищ” [2:288]. Таким образом, писа
тель констатирует, что данный конфликт фактически неразрешим. То есть 
прозорливо рассмотрел суть проблемы, не решенной до сегодняшнего дня.

Проблема взаимоотношений Запада и Востока в творчестве Б. Пильня
ка выходит за границы лишь этих культур и находит свое воплощение в раз
мышлениях о судьбах России, ее прошлом, настоящем и будущем. Русский 
путь для писателя пролегает не на Восток и не на Запад, а в допетровскую, 
домонгольскую Русь: к самой себе, в старообрядческие скиты, в скифские 
курганы, из которых должна явиться новая Россия. Последовательным и зако
номерным в подобном взгляде на культуру России является обращение к на
циональным истокам русской культуры — фольклору. В произведениях Б. 
Пильняка фольклорный пласт органично сочетается с новой революционной 
моралью времени, корректирует ее, выводит современного человека на пра
вильный и праведный путь. При этом приоритет вечного (фольклорного) над 
сиюминутным очевиден, поскольку данная доминанта не только вскрывает ос
новы русского национального характера, формировавшегося веками и потому 
неподвластного социальным катаклизмам, но и заявляет о значимой в творче
стве Б. Пильняка оппозиции Старое — Новое (большое внимание этой пробле
ме в творчестве Б. Пильняка уделяет исследователь-литературовед Д. Кассек).

Обращение к прошлому есть попытка осмыслить настоящее, в котором 
писатель обнаружил огромный пласт проблем. Противопоставление Старого и 
Нового не только констатирует разобщенность на ценностном уровне, но и 
фиксирует полнейшую разнородность (культурную, нравственную, идеологи
ческую) между Востоком и Западом. На данном этапе творчества (1929— 
1934гг.) Б. Пильняк по-новому освещает эту проблему. В отличие от ранних 
произведений, где предметом пристального внимания автора были две части 
света, две разнородные культуры, в произведениях более зрелого периода 
Россия (СССР) предстает страной, противостоящей капиталистическому Запа
ду. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. оппозиция Восток — Запад интересует 
Б. Пильняка уже не столько в культурном, сколько в идеологическом аспекте.

В сборнике малой прозы “Рождение человека” Б. Пильняк дает воз
можность своим персонажам поразмышлять об идеологических позициях. В 
рассказе “Христианское рождество” (1934 г.) земский врач, уехавший в 1914 г. 
в Америку, рассказывает о своей встрече с родиной, с оставшимся там сыном 
и его семьей. В рамках этой ситуации и происходит противопоставление ста
рых и новых ценностей. Б. Пильняк для этого выбирает по одной безэквива- 
лентной ситуации старого и нового времени. Так, его персонаж прибывает на 
родину в сочельник и уже на следующее утро сталкивается с обычаями новой 
системы. “Разве сегодня учатся?” — спрашивает он внучек, собирающихся в 
школу. Ответ двенадцатилетней девочки мгновенно обозначает пропасть меж
ду старым и новым: “Ах да,... я слышала об этих религиозных предрассудках" 
[1:43]. Данный его персонаж типичен для рассказов тех лет: земский врач “не 
был революционером, ни контрреволюционером, он был интеллигентом...” 
[1:43]. В этом самом месте словесно включается оппозиция Восток — Запад, 
связанная с оппозицией Старое — Новое; земский врач надеялся, “что все по
ложительное американское теперь развивается в СССР” и ‘все отрицательное 
китайское уничтожается теперь в СССР” [1:43]. Но разочарован первыми впе
чатлениями: “Его поразила российская бедность, черно-бурый цвет российских 
костюмов” [1:44]. Только ответ внучки дал ощущение, которое впоследствии 
сравнивается с явлением природы: “Глетчер христианства треснул, хрякнул и
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зашумел гренландским обвалом” [1: 44]. С одной стороны, данное сравнение 
указывает на масштаб ценностных изменений, с другой стороны — на то, что 
процессы развиваются как бы без участия человека.

Судя по широте взглядов Пильняка на данную проблему, оппозиция 
Восток — Запад является значимой в его творчестве, причем на протяжении 
творческого пути она претерпевала существенные изменения.

Первоначальный, естественный интерес к незнакомой культуре сменил
ся у Б. Пильняка пристальным вниманием к философскому, эстетическому, 
культурному и литературному наследию стран Запада и Востока. Б. Пиль
няк — самостоятельный, оригинальный исследователь и художник — пытался 
осмыслить, проследить и обосновать культурное и историческое развитие Рос
сии вне какой-либо из заявленных культурных традиций. Образ России в ху
дожественной концепции Б.А. Пильняка органично сочетает в себе националь
ные (фольклорные) традиции и революционную мораль начала XX в. Своеоб
разный синтез взаимоисключающих явлений повлек возникновение в творче
стве Б. Пильняка оппозиции Старое — Новое, которая рассматривается авто
ром не только как конфликт времен и поколений, но и как культурная разоб
щенность двух чуждых друг другу культур: Востока и Запада. Своеобразие 
историко-философской парадигмы Б. Пильняка позволяет проследить, как 
Старое, с одной стороны, противостоит, а с другой, содействует становлению 
Нового, а культура Востока, противостоя, все же включается в противоречивое 
взаимодействие с Западом. Самобытный авторский взгляд Б. Пильняка на про
блему взаимоотношения взаимоисключающих культур позволяет понять глу
бины Нового, осмыслить и осознать современное состояние и последующее 
развитие России.

Взаимополагание и взаимоисключение двух культурных моделей рас
сматривается Пильняком на различных уровнях художественного текста: смы
словом, образном, идеологическом, а иногда и на политическом. Самобытность 
и оригинальность освещения рассматриваемой проблемы, широкий культуро
логический контекст, привлечение материалов биографического и собственно 
литературного характера — все это позволяет говорить о самостоятельности и 
неординарности авторского видения данной парадигмы.
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цзяо) представляет собой весьма интересную и актуальную в научном плане 
тему. Ее разработка позволяет расширить и уточнить наши представления о 
механизмах и условиях укоренения новых идей и мировоззренческих систем 
на китайской культурной почве в разные исторические эпохи.

В последнее столетие интерес как китайских, так и зарубежных ученых 
к названной теме неуклонно возрастал. Существуют специальные монографии, 
посвященные проблемам ислама и иудаизма в Китае, отдельную, постоянно 
развивающуюся отрасль исследований представляет собой изучение феномена 
христианства в этой стране (от несторианства до современного состояния раз
личных христианских конфессий). Множество научных трудов написано о “ки- 
таизации” буддизма. А вот исторические судьбы, процессы аккультурации и 
эволюции в Китае манихейства изучены в значительно меньшей степени.

Между тем это дуалистическое учение о борьбе света и тьмы, зародив
шееся в III в. в Иране, оказало заметное влияние на идеологию мистических и 
оккультных течений разного толка (подчас политически активных) не только в 
Западной Азии и Европе, но и, как показывают результаты имеющихся иссле
дований, в Центральной и Восточной Азии, в том числе в Китае. Однако если 
западная и ближневосточная версии данного синкретического религиозно-фи
лософского направления в работах российских ученых представлены в более 
или менее полной форме, то китайская ветвь манихейства в целом остается 
для отечественного религиоведения вообще и синологии в частности 1етта гп- 
содпИа. Как представляется, очерк изучения этого интереснейшего религиоз
но-философского и культурного явления в его китайском варианте западными, 
китайскими и японскими исследователями будет полезен для определения 
уровня современных знаний о данном предмете, выявления наиболее перспек
тивных направлений его научной разработки.

Изучение собственно китайского манихейства (моницзяо) началось в на
чале XX в. благодаря открытиям в Дуньхуане (пров. Ганьсу), в пещерных буд
дийских храмах. Там были обнаружены фрагменты трех манихейских сочине-
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ний: “Краткого изложения учения и обрядов Мани, Будды света” (Мони гуан- 
фо цзяофа илюэ)\ “Манихейский фрагментарный канон” (Моницзяо цанъ цзин); 
“Гимны второй части” (Сябу цзанъ). Второй из них в западной науке принято 
называть “Трактатом Пельо” — по имени первооткрывателя и публикатора, 
французского синолога П. Пельо, а третий — по общей композиции и содержа
тельной специфике текста (в западной науке закрепилось название “Свиток с 
гимнами” — НутпзсгоП [англ.] и НутпепгоПе [нем.]). Все тексты были открыты 
в 1907—1911 гг. Немалая заслуга в этом принадлежит английскому археологу 
М. А. Стейну.

Текст “Краткого изложения учения и обрядов Мани, Будды света” со
стоит из двух частей: одна, открытая в 1907 г. Стейном, хранится в Британ
ском музее под инвентарным номером № 3969 (МБ 51еш); другая, обнаружен
ная в 1908 г. Пельо, находится в парижской Национальной библиотеке, под ин
вентарным номером № 3884 (СоПесПоп Ре1Ио1). В результате исследований, 
проведенных японским ученым Исида Микиносукэ, самим Пельо и китайским 
историком Ло Чжэньюем, было установлено, что часть, обнаруженная Стей
ном, является началом отрывка, открытого Пельо.

Памятник представляет собой последовательное изложение вероучения 
манихеев, разбитое на шесть (далее текст обрывается) разделов, посвященных 
личности Мани, каноническим книгам манихейства, его священной иерархии, 
особенностям монастырского устройства и кратким сведениям по манихейской 
космологии.

Западные исследователи, в частности немецкие (Г. Халоун и В. Хен
нинг), датируют рукопись первой половиной XI в.1, тогда как китайские ученые 
(Линь Ушу) и некоторые европейские (Э. Шаванн, П. Пельо, Г.А. Джайлз) отно
сят ее соответственно к 731 г. н.э. и к VIII в. без указания точной даты:.

Относительно предполагаемого авторства мнения также расходятся. За
падные исследователи склонны видеть в тексте перевод на китайский язык не
коего несохранившегося произведения на пехлеви или на одном из тюркских 
языков. Видный современный специалист по манихейству Линь Ушу считает 
текст авторским произведением, отличающимся, к тому же, весьма индивиду
альным стилем. Он полагает, в частности, что упоминаемый там манихейский 
епископ (кит. фудоданъ) был, скорее всего, китайцем.

Так называемый “Трактат Пельо” (в западной науке он именуется по- 
французски — “ТгаНе”) в настоящее время хранится в Пекинской библиотеке 
под инвентарным номером № 506. Точное название текста неизвестно, так как 
начало утрачено, а излагается уже продолжение некоего диалога, в ходе кото
рого Посланник Света (т.е. сам Мани) сообщает основы своего учения. Ло 
Чжэньюй, с издания которого Пельо и Шаванн и перевели и опубликовали в 
1911—1913 гг. текст на французском языке, озаглавил произведение как 
“Фрагментарный трактат персидского учения” (Босы цзяо цанъ цзин). В 1923 г. 
видный китайский историк, специалист по неавтохтонным религиям в Китае 
Чэнь Юань выдвинул гипотезу о том, что “Трактат” может быть фрагментом 
легендарной “Сутры о двух началах” (Эр цзун цзин), китайского варианта 
книги “Шапуракан” (единственного труда Мани, написанного на среднеперсид
ском языке и содержащего краткое изложение вероучения, предназначенное 
для шаха Шапура). Идею о том, что “Трактат” представляет собой перевод не
известного парфянского или согдийского текста, выдвигает немецкий исследо
ватель В. Зундерманн (1983), приводя вслед за А. фон Ле Коком (1922), Э. 
Вальдшмидтом и В. Ленцем (1926) многочисленные параллели из отрывков 
тюркских манихейских источников. Пельо и Шаванн полагают временем созда
ния текста, которому принадлежит данный фрагмент, приблизительно 900 г. 
н.э., а Линь Ушу — примерно 700 г?
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Следующее сочинение, “Гимны”, было открыто в 1907 г. М.А. Стейном и 
хранилось в Лондонской публичной библиотеке за номером 2659, однако в 
1916 г. в японском издании “Трипитака годов Тайсе” (Тайсё синею Дайдзокё) в 
54-м томе под номером 2140 был обнаружен практически идентичный текст. 
Исследования Э. Вальдшмидта и В. Ленца (1926), Цуй Цзи (1943—1946), В. 
Хеннинга (1952), Э. Морано (1982), Линь Ушу (1984), П. Брюдера (1985), X. 
Шмидт-Глинцера (1987) подтвердили манихейскую принадлежность “Гимнов”, 
показав, что они, по всей видимости, представляют собой перевод с парфян
ского, о чем свидетельствует неоднократная транслитерация китайскими ие
роглифами явно персидских слов. Западные исследователи (в первую очередь 
Вальдшмидт и Ленц) датируют текст периодом между VIII и IX вв. н.э. Линь 
Ушу, опираясь на особенности лексики, считает возможным “с определенной 
долей уверенности” определить время создания (вернее, перевода) “Гимнов” 
как 768 либо 842 г. н.э.4.

Что касается изучения самого феномена манихейства в Китае и постановки 
проблем, связанных с проблемой его акультурации в Китае, то в целом представ
ляется разумным выделить ряд этапов в соответствии с годом изучения.

А. Начало XX в. — 1940-е гг. Первой ласточкой в исследовании китай
ского манихейства обычно считают статью Цзян Фу “Краткий очерк распро
странения манихейства в Китае” (Мони цзяо люсин Чжунго каолюэ), опублико
ванную в 1909 г.5. Тем не менее у него был предшественник — Ян Жунчжи, ав
тор вышедшей в 1895 г. работы “Исследование несторианских надписей на ка
менной стеле” (Цзинцзяо бэйвэнъ цзиши каочжэн). Один из ее разделов посвя
щен манихейству. Как отмечает современный тайваньский исследователь Ван 
Цзяньчуань, еще задолго до дуньхуанских открытий и капитального исследо
вания Э. Шаванна и П. Пельо Ян Жунчжи поставил такие вопросы, как изуче
ние манихейства с компаративистской точки зрения, необходимость отхода от 
узкого взгляда на это религиозно-философское течение как на одну из христи
анских ересей и т.д.6.

Идею создания данной работы Цзян Фу подал Ло Чжэньюй, написав
ший послесловие к опубликованному им в 1909 г. “Манихейскому фрагментар
ному канону”. В общем придерживаясь точки зрения Цзян Фу, Ло Чжэньюй в 
то же время допустил ряд ошибок, в частности отождествив найденный в 
Дуньхуане текст “Канона [о том, как] Лао-цзы просвещал варваров” (Лао-цзы 
хуаху цзин) с текстом “Канона о просвещении варваров” (Хуаху цзин), сфаб
рикованном в IV в. н.э. даосом Ван Фу7. Несмотря на это, Ло Чжэньюй с пол
ным правом может считаться пионером китайского манихееведения, поскольку 
он не только написал послесловие к работе Цзян Фу, но и, как отмечалось вы
ше, издал текст “Трактата Пельо”.

В 1912 г. в Японии, в журнале “Тоё гакухо”, появилась статья Ханэда 
Тору “О фрагменте трактата персидского учения”, в которой он предпринял 
попытку соотнести данный отрывок с манихейством8. Примерно в то же время 
Э. Шаванн и П. Пельо осуществили перевод фрагмента на французский язык 
и подробное исследование, которые последовательно были опубликованы в 
“Азиатском журнале” (Доигпа! А51аИдие) в 1911 г. (отдельным оттиском— в 
1912), а в 1913 г. издали серьезную статью “Манихейство в Китае”".

В 1921 г. выдающийся китайский филолог, историк и деятель культуры 
Ван Говэй опубликовал статью “Исследование распространения манихейства в 
Китае”, в которой использовал собранные им сведения из пяти исторических 
источников, посвященных манихейству, и добавил к упоминавшимся у Пельо 
вторичным источникам еще одиннадцать10. В их число вошли также источники, 
касающиеся в той или иной мере так называемых чицай-шилю (“вкушающих 
постное и поклоняющихся демонам”), — народных синкретических сект, кото-
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рые Ван Говэй идентифицировал с манихеями. Кроме того, он высказал три 
гипотезы: относительно датировки начала манихейской деятельности в Китае 
(694 г. н.э.); о том, что манихейское влияние, несмотря на все гонения, прояви
лось в народном восстании в Чэньчжоу в период правления Пяти династий 
(907—960 гг.) под предводительством У И; по поводу некитайского происхож
дения фуцзяньских манихеев11. Исследователи отмечают зависимость Ван Го- 
вэя в этих догадках от идей, выдвинутых тандемом Шаванн — Пельо12.

В 1923 г. Чэнь Юань опубликовал в журнале “Госюэ цзикань” статью, 
озаглавленную “Исследование проникновения манихейства в Китай”. Он пред
принял попытку рассмотреть манихейство в ранний период правления дина
стии Мин (1368 — 1644), опираясь, в частности, на сведения из произведения 
автора минской эпохи Хэ Цяоюаня “Записи о Фуцзяни” (Минь шуУ\

Вскоре после опубликования статьи Чэнь Юаня вышло исследование П. 
Пельо “Манихейские традиции в Фуцзяни”14, где автор предпринял попытку 
исследовать феномен манихейства в Китае в период с XI—XII до XIV в. (т.е. с 
династии Сун до династии Юань). Китайские ученые не очень высоко оценива
ют качество и новизну данной статьи, поскольку в ней Пельо опирается на 
упоминавшиеся в работах Чэнь Юаня "Записи о Фуцзяни” Хэ Цяоюаня и мало 
что добавляет к уже известным сведениям. По вполне резонному замечанию 
одного из исследователей, Пельо “навряд ли можно назвать пионером в облас
ти изучения фуцзяньского манихейства”15.

Появление перевода статьи Пельо на китайский язык вызвало реакцию 
японского исследователя Сигэмацу Тосиаки (Сюнсё), опубликовавшего в 1936 г. 
статью “К вопросу о манихействе и религии демонов (люгрзяо) при династиях 
Тан и Сун”, где исследуется вопрос о характере и происхождении чицай-шш 
мо'6. Сигэмацу коснулся также темы проникновения манихейства в Китай, а 
конкретнее — датировки начальных этапов этого процесса. Критически отно
сясь к идеям Чэнь Юаня и его последователей, японский ученый более всего скло
нялся к гипотезе Цзян Фу, выдвинув следующее предположение: вероятнее всего, 
время “официального” пришествия манихейства в Китай — это период правления 
императрицы У Цзэтянь (684—705 гг.), однако среди народа учение Мани стало 
распространяться в конце периода Шести династий (222—589 гг.)17.

В 1938 г. китайский исследователь Моу Жуньсунь, разделявший неко
торые идеи Сигэмацу Тосиаки, опубликовал статью “Манихейство сунского пе
риода””. Моу Жуньсунь обратился к двум новым для китайского манихееведе- 
ния источникам, освещавшим существование манихейства в эпоху Сун (960 — 
1279). Первый из них — текст сунского ученого Хун Ши “Собрание записей из 
округа Паньсянь” (Ланьчжоу вэнъцзи), где описываются несколько случаев, 
связанных с манихеями (в частности, дело о доносе на некоего богатого мани- 
хея из Тайчжоу по фамилии Ли, якобы хранившего у себя копию “Трактата о 
двух началах и трех периодах” — Эр цзун сань цзи цзин и устраивавшего но
чные сборища). Второй источник — записи из раздела “Уголовные законы” 
(Синфа) многотомных “Черновых набросков важнейших документов династии 
Сун” (Сун хэуйяо цзи гао), составленных Сюй Суном (1781—1848), в которых 
восстание Фан Ла и появление сект наподобие чицай-шимо (их характерными 
особенностями были ночные собрания и вегетарианство) связывались, так или 
иначе, с влиянием манихейства”. Некоторые китайские ученые полагают, что 
Моу Жуньсунь сделал больше в подборе материала по чицай-шимо и различ
ным даосским сектам субверсивного (подрывного) характера, нежели в области 
фактологии, касающейся напрямую манихейства20.

Б. 40 — 70-е годы XX в. Начало этого этапа в изучении манихейства ус
ловно знаменует статья китайского специалиста по истории периода правле
ния династии Мин и тайным обществам У Ханя (1909—1969) “Манихейство и
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империя Великая Мин”, опубликованная в 1941 г.21. Китайское манихейство 
указанного в заглавии периода У Хань, как и авторы большинства других ра
бот по данной тематике, отождествляет с “учением Света” — минцзяо, распро
страненным в средние века религиозным течением, носившем оккультный ха
рактер и причислявшемся властями к “ересям”, или “вредоносным учени
ям” — се цзяо. Помимо гипотез о связи манихейства с движениями “майтрея- 
сект” (т.е. синкретических объединений буддийского толка, эсхатология кото
рых предусматривает схождение на землю будды грядущего Майтреи для ут
верждения царства истины), в статье рассматривается происхождение наиме
нования династии Мин, которое связывается с сакральным титулом Мин-вана 
(Просвещенного Правителя). Этот титул восходит к тексту “Сутры о пришест
вии в мир Великого и Малого Просвещенных Правителей” (Дасяо Минван чу
ши цзин), который автор считает каноническим текстом “учения Света” 
(минцзяо). Отождествление “Сутры о пришествии...” с манихейским каноном 
легко опровергнуть тем фактом, что это произведение является искаженной 
версией “Сутры о пришествии в мир Малого и Великого Просвещенных Пра
вителей” (Сяода Минван чуши цзин), бывшего канонической книгой сект буд
дийского толка, таких как Байфо хуэй (Союз белого будды), Милэфо хуэй (Со
юз будды Майтрейи) и т.п., никак не связанных с манихейством22. Однако это 
исследование ценно тем, что помимо освещения деятельности приверженцев 
минцзяо (идентифицируемых автором как манихеи) в области Вэньчжоу и вы
явления ложности отождествления имени династии Мин с минцзяо (которое 
сложилось под влиянием манихейства или являлось его китайским вариантом), 
оно дало повод для размышлений тем ученым, которые полагали, что после 
династии Сун (т.е. после XIII в.) манихейство в Китае перестало существовать. 
В целом же современные исследователи полагают, что работа У Ханя, несмот
ря на упомянутые достоинства, не внесла ничего существенно нового в изуче
ние феномена китайского манихейства22.

Что касается манихейства в Китае при династии Юань (1279—1368 гг.), 
то этот вопрос был затронут швейцарским исследователем Л. Ольшки в 1951 г. 
в статье “Манихейство, буддизм и христианство в Китае времен Марко По
ло”24. Анализируя “Записки Марко Поло”, Ольшки приводит интересный фраг
мент, связанный с приездом итальянского путешественника в провинцию Фуц
зянь, где он встретился с представителями странной секты. Побеседовав с ни
ми и посетив их кумирни, Поло сделал вывод о том, что это, вероятно, христи
ане. Скорее всего, предполагает Ольшки, то были манихеи, маскировавшиеся под 
христиан при довольно неразборчивом контроле со стороны монгольского хана.

В 1956 г. китайский ученый Чжуан Вэйцзи опубликовал статью “Пого
ворим о недавно обнаруженных в Цюаньчжоу исторических следах китайско- 
иностранной коммуникации”, представляющую собой описание археологичес
ких исследований в Цюаньчжоу, в которых ее автор в 1954 г. принимал уча
стие25. В ней Чжуан Вэйцзи упоминает два эпиграфических материала, касаю
щихся минцзяо: во-первых, китайскую надпись на надгробном камне, посвя
щенную несторианскому епископу Мар Соломону, курировавшему в Цзяннане 
как несториан, так и манихеев (дата посвящения в самой надписи — 5 сентяб
ря 1313 г.); во-вторых — обнаруженные в храме на холме Хуабяо изображение 
“Будды Света Мани” и две посвященные ему надписи на каменных стелах.

В появившейся вскоре после этого, в 1957 г., книге У Вэньляна “Религи
озные надписи на камне в Цюаньчжоу” (Цюаньчжоу цзунцзяо шикэ)21' рассмат
ривалась в том числе надпись на надгробном камне, которую автор идентифи
цировал как манихейскую. Позднее Линь Ушу опроверг это предположение, 
атрибутировав данную стелу как несторианскую, с чем согласно большинство 
исследователей2’. Несмотря на ошибочный вывод, работа У Вэньляна важна
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тем, что обратила внимание исследователей на феномен манихейского храма 
на холме Хуабяо28.

Наряду с исследованиями, связанными с материальными памятниками, 
ученые КНР проводят изыскания, направленные на выяснение роли и влияния 
манихейства в народных восстаниях. В 1959 г. Син Юэ опубликовал неболь
шую статью под названием “Манихейство сунского периода и крестьянские 
восстания”. Суть ее сводится к следующему: при Танах (618 — 906 гг.) мани
хейство известно как моницзяо, затем оно переименовывается в минцзяо, а в 
позднесунское время (XII — XIII вв.), впитав в себя большую часть идеологии 
буддийских и даосских сект, вливается в необозримое море “тайных религий” 
(мими цзунцзяо) и впоследствии играет существенную роль в восстании Фан 
Ла (1120-1122 гг.) и в позднейших бунтах чицай-шимо2".

Подобные идеи не были точкой зрения только одного исследователя, но, 
как отмечает Ван Цзяньчуань, представляли целое направление (преимущест
венно в науке КНР), где движение во главе с Фан Ла, манихейство и чицай- 
шимо рассматривались как некое единство30. Впрочем, в 1974 г. вышла работа 
японского ученого Тикуса Масааки, в которой предпринимается попытка ис
следовать природу чицай-шимо под иным, нежели у китайских ученых, углом 
зрения31. Тикуса приходит к заключению, что, во-первых, наименование чи
цай-шимо не было самоназванием, а являлось скорее неологизмом, использо
вавшимся чиновниками (поскольку “почитание демонов” — ши мо — счита
лось уголовно наказуемым деянием), и бранным обозначением, имевшим хож
дение среди простого народа; во-вторых — что чицай-шимо представляли со
бой конгломерат различных даосских и буддийских “еретических” сект, так 
что навряд ли их можно считать видоизменившимися остатками манихеев.

Вторая статья Тикуса Масааки “Восстание Фан Ла и чицай-шимо”22, 
появившаяся в том же году, рассматривала два существенных для данной те
мы вопроса: 1) был ли Фан Ла манихеем; 2) имел ли он какое-либо отношение 
к чицай-шимо? Отвечая отрицательно на первый из поставленных вопросов, в 
отношении второго японский ученый выдвигает два предположения. Во-пер
вых, наряду с чицай-шимо и разного рода даосскими и буддийскими “еретика
ми" в рядах повстанцев вполне могло находиться большое число манихеев. Во- 
вторых, те религиозные элементы, которые Фан Ла заимствовал для своего 
учения, были отнюдь не “религией чицай-шимо”, а скорее всего представляли 
те или иные аспекты манихейской доктрины (тем более что, согласно первой 
гипотезе, манихеи составляли если не большинство повстанцев, то немалую их 
часть). Аналогичные заключения были сделаны в 1979 г. китайским исследова
телем Чжу Жуйси в статье “О связи восстания Фан Ла с манихейством”33. По 
мнению же Ван Цзяньчуаня, вывод о наличии манихейских элементов в дви
жении Фан Ла довольно сомнителен, особенно если учесть тот факт, что оба 
исследователя — и японский, и китайский, — опирались на один и тот же ис
точник — заметки сунского чиновника Чжуан Чо. Хотя там содержатся до
вольно подробные сведения о чицай-шимо, их ритуалах и верованиях, но этот 
источник вряд ли является настолько объективным и точным, чтобы на его ос
нове можно было выдвигать подобного рода гипотезы38.

Заметки Чжуана Чо как источник по истории чицай-шимо и их отно
шении к манихейству довольно критически рассмотрены в опубликованном в 
1982 г. исследовании Чэнь Гаохуа “Чицай-шимо и манихейство”35. Опираясь на 
записи чиновника Ван Чжи, в которых чицай-шимо описаны довольно подроб
но, включая их канонические книги, а также на труд буддийского историогра
фа Чжи Паня “Хроники буддийских патриархов” (Фоцзу тунцзи), Чэнь Га
охуа отмечает, что чицай-шимо позаимствовали многие элементы из доктрины 
и памятников манихейства, включая “Сутру о двух началах” (Эр цзунъ цзин)2*.
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Из этого факта китайский ученый делает вывод о наличии манихейского эле
мента в учении чицай-шимо, который, впрочем, можно поставить под сомне
ние. Как резонно замечает Ван Цзяньчуань, автор не поясняет, почему именно 
"Сутра о двух началах” является манихейским произведением, а отделывается 
заявлением, что это — "общеизвестный факт”, тогда как “Сутра” вполне могла 
быть сочинением какой-либо секты буддийского толка”.

Другим исследованием, посвященным проблеме проникновения инозем
ных религий (и манихейства в частности) в Китай до эпохи Тан, стала работа 
Лю Цуньжэня “Следы зороастризма и манихейства в до-танский период”, 
опубликованная на китайском языке в 1973 г. и появившаяся на английском в 
1976 г.м. Основные положения этого исследования сводятся к тому, что автор 1) 
опровергает гипотезу Чэнь Юаня о проникновении зороастризма в Китай в 
VI в. и о том, что эта религия занимала незначительное место в Китае; 2) 
предлагает новую датировку появления манихейства в Китае, подвергнув ста
рую (время правления У Цзэтянь) критике. Лю Цуньян считает, что коль ско
ро официальные хроники, повествующие о ряде явно религиозно индоктрини- 
рованных восстаний V — первой половины VII в., упоминают об участии 
“майтрея-сект” (“учений о Майтрее” — милэцзяо), которые властями нередко 
смешивались с манихейством, то это может служить основанием для гипотезы 
о том, что манихеи были движущей силой таких восстаний или как минимум 
инспирировали их. В целом исследование Лю Цуньяна оценивается некоторы
ми учеными как довольно спорное, особенно в том, что касается датировки 
проникновения манихейства в Китай”.

Гипотезу Лю Цуньяна подверг критике Фукуи Фумимаса в статье “О 
методике Лю Цуньяна в “Следах зороастризма и манихейства в до-танский 
период’”40. Японский автор критически оценил метод Лю Цуньяна, в частности, 
признал сомнительным отождествление секты “Белых одеяний” (Бай и) с ма
нихейством. К критике идей китайского исследователя в 1985 г. присоединился 
шведский специалист П. Брюдер в своей монографии “Китайская трансформа
ция манихейства: исследования китайской манихейской терминологии”41. А 
Ван Цзяньчуань задает справедливый вопрос: почему вообще Лю Цуньян счи
тает, что эти восстания как-то связаны с манихейством? И если это так, то ис
ходили ли они от манихеев изначально, или те включались с какого-то опреде
ленного момента? На подобные вопросы ответа пока не получено42.

Тема уйгурского манихейства в связи с проникновением этой религии в 
Китай долгое время оставалась белым пятном, пока, наконец, в 1978 г. иссле
дователь из КНР Гэн Шиминь не опубликовал статью “Начальные сведения о 
манихейский церковных текстах на уйгурском языке”4’. Там на основе анализа 
обнаруженных в 1954 г. китайским археологом Хуан Вэньби фрагментов мани
хейских монастырских и храмовых текстов, содержащих описание монастыр
ского хозяйства, предпринята попытка уточнить место манихейства в уйгур
ском обществе и его влияние на соседний Китай44.

В. 70-80-е годы XX в. Наиболее плодотворными в плане изучения уй
гурского манихейства и его проникновения в Китай оказались 80-е годы про
шлого столетия. В 1981 -- 1988 гг. появилось пять статей китайских авторов, 
посвященных данной проблеме: работы Ай Шанляня, Линь Ушу, Ян Шэнминя, 
Чэнь Цзюньмоу и совместное исследование Ян Фусюэ и Ню Жуцзи4".

По оценкам ряда современных ученых-манихееведов, исследование Ай 
Шанляня, в целом выдерживая линию Шаванна — Пельо и Чэнь Юаня, не да
ет новой информации, а, опираясь на уже известные источники, обрисовывает 
положение манихейства в Уйгурском каганате и при династии Тан4". В четы
рех остальных работах рассматривается проблема обращения уйгуров, в част
ности одного из правителей — Бёгю-хана (VIII в.), в манихейство и результаты
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манихейской проповеди среди них. Все четыре автора сходятся в том, что ва
жную роль в принятии Бёгю-ханом манихейства играл тот факт, что пропо
ведники были согдийцами, т.е. теми, кто являлся важным посредником на Ве
ликом Шелковом пути. Ян Шэнминь, кроме того, полагает, что манихейство, 
попав в достаточно молодой каганат (в отечественной науке датой его образо
вания принято считать 745 г.), должно было занять место отжившего шаманиз
ма, ибо с формированием нового общества требовалась и новая идеология4’. Ян 
Фусюэ и Ню Жуцзи, опираясь на фрагменты “Записи об обращении Бегю-ка- 
гана”, делают вывод о том, что принятие манихейства уйгурским государем 
было делом его личной симпатии к этой религиозно-философской системе48. По 
Ян Шэнминю, несмотря на сильное сопротивление шаманизма новой вере уда
лось добиться серьезного прогресса, не без помощи покровительствовавшего ей 
кагана4’. Линь Ушу, Чэнь Цзюньмоу и тандем Ян Фусю — Ню Жуцзи, наобо
рот, полагают, что манихейство не просто встречало на своем пути преграды, 
но даже испытало своего рода гонения (об этом свидетельствует, в частности, 
запись о преследованиях манихеев со стороны одного из тарканов — минист
ров-советников кагана)50.

Идею о гонениях на манихейство у уйгуров высказал еще в 
японский ученый Тасака Ко:до:51. Современные исследователи считают, однако, 
что факт конфликта уйгуров с манихеями не стоит преувеличивать, превра
щая его в гонения: по свидетельствам китайских летописей, манихейство в тот 
период (вторая половина VIII в.) переживало свой расцвет в каганате”.

В публикациях неоднократно упоминавшегося выше китайского специа
листа по манихейству Линь Ушу, начавших активно выходить с 1982 г., охва
тываются проблемы, связанные как с уйгурским манихейством, так и с китай
ской версией этой религии”. Он впервые ввел в научный оборот ряд материа
лов по данной тематике и предложил по-новому взглянуть на старые источни
ки54. В частности, Линь Ушу критически подходит к выводам своих предшест
венников в вопросе датировки проникновения манихейства в Китай, обнару
жив в источнике, на который опирались как Шаванн и Пельо, так и Чэнь 
Юань, текстологическую ошибку”.

Западные и китайские исследователи оценивают работы Линь Ушу 
весьма противоречиво. Например, П. Брюдер называет его выдающимся пред
ставителем нового китайского течения в современном манихееведеении5*. Одна
ко тайванец Ван Цзяньчуань резонно замечает определенную зависимость вы
водов Линь Ушу от работ как “восточного блока” исследователей, в частности, 
Лю Цуньяня, Тасака Ко:до:, Сигэмацу Тосиаки, Тикуса Масааки, Чэнь Гаохуа, 
Исида Микиносукэ, так и западных ученых — М. Бойс, Г. Халоуна, В.Б. Хен
нинга”. Впрочем, Ван признает за Линь Ушу и оригинальные исследования, в 
том числе те, что связаны с идентификацией обнаруженных в Дуньхуане ма
нихейских фрагментов м.

Предельно схематизируя, ядро исследований Линь Ушу можно свести к 
постановке следующих трех вопросов: 1. Кем и когда была написана (вернее — 
фальсифицирована) манихейская вставка в найденный в Дуньхуане текст Лао- 
цзы хуаху цзин и какова его связь с сунским “учением Света”? 2. Каков хара
ктер сунского минцзяо? 3. Каковы даты написания трех обнаруженных в 
Дуньхуане манихейских текстов и их характер?

Отвечая на первый из этих вопросов, Линь Ушу отвергает установлен
ные Шаванном и Пельо временные границы написания текста Лао-цзы хуаху 
цзина (начало VIII в.), а также гипотезу Фукуи Кодзюна о датировке манихей
ской вставки временем правления танского Сюань-цзуна (712 — 755 гг.) и счи
тает, что манихейский фрагмент был уже в предшествующих редакциях тек
ста. Что же касается предполагаемого автора всего текста, то он, по мнению
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Линь Ушу, был скорее всего даосом (а не “камуфлирующимся” под даоса 
манихеем, как считал Чэнь Юань). Буддийскую лексику он использовал 
для придания большего веса своему труду, а превращение Лао-цзы в Мани 
(в дуньхуанской версии и в “Кратком изложении вероучения и обрядов 
Мани, Будды Света”) было делом рук манихеев более позднего периода58. С 
этой точкой зрения не согласны некоторые современные исследователи, 
считающие, в частности, что датировка текста “Сутры” до-танским перио
дом не вполне обоснованна60.

Что касается идентификации сунского “учения Света” с манихейством, 
то Линь Ушу в общем согласен с этой концепцией61, хотя и полагает, что меж
ду танским манихейством и сунским минцзяо имеются существенные отличия. 
Их он усматривает в а) степени даосского влияния (в случае с минцзяо буль- 
шей), б) связи с крестьянскими повстанческими движениями62. В результате 
гонений внутри манихейства произошел раскол. Высшее духовенство, бежав в 
уединенные места, со временем создало монастырскую систему, которая прак
тически не оказывала никакого влияния на религиозную жизнь Китая, тогда 
как низшие слои верующих, “лаики”, стали активно вливаться в крестьянские 
движения. Гипотеза эта, впрочем, некоторыми учеными оспаривается63.

Наиболее оригинальными Ван Цзяньчуань и другие специалисты, как 
уже отмечалось, признают выводы Линь Ушу по поводу датировки написания 
обнаруженных в Дуньхуане манихейских текстов и их характера64. Так, Линь 
Ушу выдвигает идею о том, что текст, известный как “Трактат Пельо”, напи
сан в период правления императрицы У Цзэтянь и, скорее всего, представлял 
собой вольное переложение одной из семи канонических манихейский книг, а 
именно “Прагматейа” (греч. Прауцссша — букв, “трактат, труд”), упоминающей
ся в тексте “Краткого изложения вероучения и обрядов Мани, Будды света” 
как Боцзямадие (т.е. собственно “Прагматейа”), или “Канон изъяснения и 
доказательства прошлых воплощений” (Чжэнмин гоцюй цзяоцзин)^. Китай
ский исследователь, сопоставив текст “Гимнов” с опубликованными Мэ
ри Бойс в 60-х годах парфянскими манихейскими гимнами, пришел к 
выводу, что “Сябу цзань” вполне могут быть переводом на китайский 
парфянского “Хувидагмана” (Ншлййадтап), датировка которого колеб
лется между 786 и 842 гг.66.

Изучая текст “Краткого изложения вероучения и обрядов Мани, Будды 
Света”, Линь Ушу сопоставил фрагменты Стейна (МБ Б1еш № 3969) и Пельо 
(СоПесПоп РеШо! № 3884) и вслед за Исида Микиносукэ, Полем Пельо и Ло 
Чжэньюем пришел к выводу об их принадлежности к одному произведению 
(стейновский фрагмент — начало, фрагмент Пельо — продолжение)67. Он так
же подверг сомнению написанное в подзаголовке указанного текста сообщение 
о том, что манихейский епископ получил повеление от императора сделать пе
ревод данного произведения на китайский язык66. Вряд ли танский император 
Сюань-цзун мог отдать такой приказ; скорее всего, чтобы разобраться в сути 
нового вероучения, он повелел сделать краткую выкладку основных доктри
нальных положений. Анализируя текст “Краткого изложения...”, исследова
тель отмечает, что предполагаемый автор всячески старался угодить вкусам 
августейшего “заказчика”. Вывод, сделанный Линь Ушу, таков: “Краткое из
ложения вероучения и обрядов Мани, Будды Света” — не перевод с парфян
ского, а самостоятельное произведение, написанное по-китайски, причем де
монстрирующее авторский личный стиль68.

Линь Ушу считает, что автор “Краткого изложения...”, учитывая 
господствующие позиции буддизма и даосизма, попытался показать соот
ветствие манихейства двум идейным “столпам”, для чего прибегнул к кон-
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цепции “единства [учений] трех совершенномудрых” (санъ шэн тунъи), за
явив в тексте, что манихейство, учение Будды Шакьямуни и учение Лао- 
цзы суть единое и нераздельное целое70.

С конца 70-х гг. XX в. начинается подъем интереса к китайскому мани
хейству и на Западе. Наиболее видным западным исследователем данной про
блематики является английский исследователь китайского происхождения Сэ
мюэл Н.Ц. Лю (Лю Наньцян). Занимаясь проблемами позднеантичной истории 
и контактов поздней Римской империи с Востоком, Сэмюэл Лю посвятил не
сколько статей и монографий также феномену манихейства в Китае ”.

Наиболее характерными в плане методологии и гипотез являются две 
его монографии: “Религия Света: введение в историю манихейства в Китае” 
(Гонконг, 1979) и “Манихейство в поздней Римской империи и в средневековом 
Китае: исторический очерк” (Манчестер, 1985). В первой из них Сэмюэл Лю 
выдвигает три концепции. Во-первых, проанализировав согдийскую переписку, 
Лю приходит к выводу, что до появления степных народов Согдиана была тор
говой артерией, важным связующим звеном в торговле с Китаем. Степняки пе
ререзали эту артерию, взяв на себя прерогативы хозяев Великого пути, оттес
нили согдийцев, и, следовательно, манихейские священники никак не могли 
сопровождать торговые караваны, а значит, и попасть в Китай именно данным 
путем71. Во-вторых, поименование сунского манихейства “учением Света” было 
превентивной мерой, направленной на предотвращение недовольства китайцев 
названием моницзяо (где имя Мони, т.е. Мани, часто передавалось — особенно 
в конфуцианской литературе — сочетанием знаков “демон-монахиня” и, разу
меется, вызывало самую негативную реакцию). В то же время переименование 
учения знаменовало определенную ступень китаизации манихейства73. В- 
третьих, обнаруженная У Вэньляном манихейская стела с надписью подтвер
ждает идентичность упоминаемой в “Записках Марко Поло” фуцзяньской сек
ты религии Света [=манихейству] (минцзяоу*.

С середины 80-х гг. прошлого столетия появился ряд статей, посвящен
ных исследованию манихейства в пров. Фуцзянь. Так, в статье Чжуан Вэйцзи 
“Начальное исследование манихейства в Цюаньчжоу”75 рассматриваются корни 
цюаньчжоуского манихейства и условия его существования. Исходя из фактов 
активного торгового морского обмена в Фуцзяни в танский период и наличия 
манихейского храма на холме Хуабяо, Чжуан Вэйцзи сделал вывод, что в Цю
аньчжоу манихейство могло прийти морским путем76. В 1985 г. Хуан Шичунь в 
статье “Обнаруженная в цзиньцзянском храме в Фуцзяни черная глазурован
ная тарелка [с надписью] “Общество учения Света”” предположил, что данный 
предмет имеет непосредственное отношение к столовым приборам манихеев 
сунского периода. Следовательно, цзиньцзянский храм мог быть цитаделью 
(цзюйдянь) последователей минцзяо в эпоху Сун. Коль скоро у них была целая 
мастерская по изготовлению посуды, по всей видимости, их было немало77. 
Чэнь Чанчэн в статье “Манихейская стела с надписью, обнаруженная в Хань
цзяне, Фуцзянь” (1988) сообщил об обнаруженной в июне того же года камен
ной стеле с текстом: “Чистый Свет, всемогущая мудрость, непревзойденная со
вершенная истинность, Мани — Будда Света” (Цинцзин гуанмин, дали 
чжихуй, ушан чжичжэнъ, Мони Гуанфо). Чэнь Чанчэн предположил, что стела 
изготовлена не раньше 1315 г. и не позднее 1369.7‘

Г. 90-е годы XX в. — настоящее время. Из работ, появившихся в 
90-е годы, в первую очередь следует отметить монографию Ван Цзяньчуа- 
ня “От манихейства к учению Света”. Автор не только дает критический 
обзор предшествующих исследований, но и предлагает по-новому взгля
нуть на уйгурское манихейство, его влияние на проникновение этой рели
гии в Китай, период гонений на нее в Китае, связь манихейства с повстан-
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ческими движениями, отношение к нему текста Лаоцзы хуаху цзина, поло
жение данного учения при династиях Юань и Мин; поднимается также во
прос об адаптации манихейства в Поднебесной’".

Сэмюэл Лю в 1998 г. издал собрание своих статей о китайском и цент
ральноазиатском манихействе под заглавием “Манихейство в Центральной 
Азии и Китае”, куда помимо уже публиковавшихся работ вошли исторический 
очерк изучения манихейства на Великом шелковом пути — Турфанские экс
педиции, находки в Дуньхуане, статьи по манихейской архитектуре в Алчи 
(деревня в Северных Гималаях) — ив Фуцзяни, а также рабочий каталог 
опубликованных манихейских рукописей80.

В КНР в 1992 г. была опубликована капитальная (почти полторы тыся
чи страниц) работа религиоведов Ма Сиша и Хань Бинфана “История китай
ских народных религий”, в которой манихейству посвящено более 70 страниц. 
В целом авторы разделяют позицию Линь Ушу, в частности в том, что касает
ся времени проникновения в Китай этого религиозно-философского учения и 
его последующего влияния на народные религии81. В 1997 г. переиздан (в допо
лненном варианте) сборник статей Линь Ушу “Манихейство и его распростра
нение на Восток”. Туда дополнительно включены издания трех основных ма
нихейских памятников с подробным текстологическим анализом, учитываю
щим последние исследования как китайского манихейства, так и восточных 
(согдийские, парфянские, коптские тексты) и западных версий этого учения82. 
Кроме того, в 90-е годы вышли статья Юй Ваньли по хронологии манихейских 
китайских текстов, историко-культурологический обзор Гун Фанчжэня, а так
же цикл статей Жуй Чуаньмина и Ма Сяохэ8’.

Помимо упомянутых работ о китайском манихействе написано множе
ство энциклопедических статей, перечисление которых излишне, так посколь
ку найти их не представляет труда (особенно после выхода в 1997 г. “Полной 
библиографии по манихейству до 1996 г.” Г. Миккельсона84 и с учетом возмож
ностей сети Интернет). Назовем лишь весьма интересную работу X. Зай- 
верта и Ма Сиша “Народные религиозные движения и еретические секты в 
китайской истории”, вышедшую в нидерландском издательстве “ВгШ Аса- 
дет1с РиЬИзИегз” (2003). В монографии уделено внимание проблемам исто
рии манихейства в Китае, датировки его проникновения, места в социуме и 
влияния на народные секты8'.

В конце XX в. стал заметен отход от обобщающих исследований китай
ского манихейства и повышение интереса к изучению терминологических па
раллелей, к разработке новых источников, к компаративистским исследовани
ям, в которых сопоставляются китайские версии манихейства и его централь
ноазиатские и западные (преимущественно эллинизированные) варианты.

В концептуальном и методологическом плане изыскания, осуществляе
мые учеными КНР, с одной стороны, и специалистами за пределами материко
вого Китая, с другой, отчетливо дифференцируются. Однако по сравнению с 
предыдущим этапом наблюдается меньшая разобщенность исследователей, 
особенно с учреждением в 1990 г. Международной ассоциации манихейских 
исследований (1п1егпа1юпа1 Аз5ос1а(лоп о! МатсЬеап 81исНез, 1АМ5) и появле
нием журнала по данной дисциплине (МашсИеап БШсНез Цеи^еИег).

В России единственное целостное и достаточно информативное для не
специализированной публикации описание манихейства в Китае, отношений 
официальных китайских властей к учению Мани с учетом достижений евро
пейских и китайских исследователей представлено в написанной В.В. Маляви
ным главе “Духовная культура” в коллективной монографии “Китайский этнос 
в средние века (VII—XIII)” (1984)8б. Специального исследования, посвященного 
китайскому манихейству, пока не появилось. Однако научная актуальность те-



155Источниковедение и историография манихейства в Китае

1.

2.

5.

8.

9.

3.
4.

6.
7.

мы и накопленный зарубежными учеными опыт ее разработки позволяют рас
считывать и на успехи отечественной науки в данном направлении религио
ведческих и культурологических исследований.
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Эти ощущения похожи на встречу со старым знакомым, которого давно 
не видел. Он, понятно, изменился. Время дает о себе знать. Другим предстает и 
Пекин, где я не был несколько лет. Только он не постарел, а наоборот, стал бо
лее современным. Тон задают новые высотные дома, на которых пестрят раз
ноязычные названия банков, фирм и отелей.

Город растет и ввысь и вширь. К гостинице “Саньюань цзиньань”, где я 
жил, вплотную примыкает каменная стена минских времен, которая огражда
ла некогда столицу. А теперь за этой стеной не знающая передышки от транс
порта кольцевая дорога отделяет былую престольную от массива высотных по
строек. Они наступают на старый Пекин, однако олицетворением его обыден
ной жизни все-таки был и остается хутун, переулок.

Хутун — сколок старого традиционного Китая. В нем отражение повсе
дневного быта, психологии рядового обитателя столицы, которому не доступно 
современное комфортабельное жилье. Хутун еще держится: куда девать его 
обитателей? Это не то, что старые городские арки, которые некогда украшали 
Пекин. В отличие от бытовых построек они не имели утилитарной значимости, 
к тому же занимали много места и не соответствовали духу времени. Поэтому 
они были снесены в годы приснопамятной “культурной революции”, как напо
минание о старом феодальном Китае.

Изображения их можно видеть в залах музея Сюй Бэйхуна, где выста
влены полотна этого яркого и самобытного художника. Учеба во Франции не 
оторвала его от традиций китайской живописи. Сюда привела меня передача 
по местному телевидению с участием вдовы Сюй Бэйхуна. Захотелось посмот
реть оригиналы, а не копии. Палитра его впечатляет. Как сейчас вижу дымча
то-зеленоватый глаз тигра. За кажущимся безмятежным равнодушием — на
пряженное выжидание... Не учуял ли он мудреца Лао-цзы, что восседает на 
быке, не ведая о соседстве с тигром? Их разделяет лишь пространство между 
полотнами на стене.

Так же соседствует хутун с массивами современных зданий.
Хутун сосуществует с ними и в отличие от них более открыт посторон

нему взгляду. Жизнь здесь предстает простой и безыскусной. Вот хутун, что в
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нескольких десятках метров от величественной гостиницы, с другой стороны 
он соседствует со станцией метро “Цзяньго мэнь”. Поблизости проходит цент
ральная городская магистраль Чанъаньцзе.

По обе стороны немощенного проезда лепятся друг к другу мастерские 
(в окне одной из них объявление “Требуются подсобные работники”), лавочки, 
заполненные всякой всячиной. На углу впритык к одной из них пристроился 
лоточник с фруктами. Тянет запахом кипящего масла: рядом в небольшом 
строении жарят лепешки. Другие заведения привлекают внимание своими вы
весками, предлагая блюда на разный вкус: “Сычуаньская кухня”, “Мусуль
манская еда”, “Вегетарианская пища”, “Пельменная”. Прислуга, стоя у входа в 
заведение, приглашает зайти. Пестрит в глазах от перечня блюд и цен на щи
тах у входа в харчевни. В них жив местный колорит и в традиционном оформ
лении, и в приготовлении пищи.

Что и как готовят — об этом можно составить представление и не заходя в 
помещение. Вот несколько молодцев прямо на улице чистят овощи. А недалеко 
при тебе жарят на раскаленном масле лепешки. Берут их с пылу —жару.

Хутун — хранитель народных верований и представлений. Наглядное сви
детельство тому — двери и окна жилищ За дверями строений, в сумеречности 
проходов — своя, недоступная чужим жизнь. Технический прогресс, открытость 
новшествам извне — это все там, за пределами извечного уклада жизни.

На стенах и оградах хутуна расклеены разного рода уведомления 
распоряжения, фотографии отличников по охране общественного порядка.

А вот на дверях жилых строений покой их обитателей стерегут цвети
стые обереги — заклинания или изображения двух стражей ворот. Но, храни
тели дома все же не всесильны. Они не могут уберечь постройку от разруше
ния. На продырявившуюся крышу брошен кусок толя. Для надежности, чтобы 
не унесло ветром, сверху положен камень, который напоминает о проказах не
чисти, которые пресекли стражи ворот. Это исторические личности. Как гласит 
легенда, танский государь Тай-цзун однажды проснулся от шума. За стенами 
его опочивальни кто-то швырял кирпичи и черепицу, и слышались голоса чер
тей и духов. Его величество и все близкие переполошились. Известили царе
дворцев. Воевода Цинь Шубао выступил вперед и обратился к государю с та
кими словами: “Ваш слуга всю свою жизнь запросто убивал людей, как если 
бы он разрубал тыкву, и валил трупы, как муравьев. Чего же мне бояться не
чисти? Дозвольте Вашему слуге вместе с Юй Цзиндэ вооружиться и стоять на 
страже”. Государь разрешил, и всю ночь нечисть его не тревожила. Доволь
ный, он по утру изрек: “Эти два человека всю ночь бдили, не спавши”. Тайц- 
зун приказал живописцу нарисовать два изображения этих людей в полном 
вооружении: в руках у них секиры, украшенные драгоценными камнями, на 
поясе колчаны и лук, хлысты, цепи. Эти картины были наклеены на дверях 
дворца справа и слева, и злые духи, говорят, угомонились. Со временем победите
ли чертей Цинь и Юй стали божествами дверей. Прошли века, но и сейчас в Пе
кине на воротах жилищ красуются божества—привратники Цинь и Юй.

Под их негласным надзором разгуливает малец с прорехами на штанах 
спереди и сзади для надежности: доверия он не вызывает. Женщины, собрав
шись кучкой, судачат о чем-то. В закоулке сбор вторичного сырья: взвешива
ют металлические банки, увязывают картон от коробок.

Жизнь заставляет быть рачительными. Этого требует и экология. Дале
ко не все, однако, сознают это. С учетом данного обстоятельства соответствую
щие учреждения пытаются воздействовать на несознательных. В занимаемом 
мною номере отеля “Саньюань цзиньань” на тумбочке в изголовье кровати ле
жат две карточки. Они уведомляют, что в интересах экологии важно эконо
мить воду. Поэтому обращаются к гостю с просьбой положить на кровать одну
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из этих карточек, если есть потребность сменить постельное белье. Не припом
ню, чтобы во время моих прежних приездов в отелях встречались подобные 
уведомления. Одними ими вряд ли решить экологические проблемы. Потоки 
автомашин на улицах, конечно же, не облегчают их. В отличие от хутунов на 
улицах интенсивное движение транспорта, и сопутствующие ему пробки. От 
заторов не спасают и развязки.

Автомобиль не вытеснил рикш. Приноравливаясь к техническому про
грессу, они с велосипедов пересели на мотоциклы. Приспособили к ним этакие 
фургончики. Правда, ездить на таком виде транспорта, особенно на дальнее 
расстояние, знакомые мне не рекомендовали — не безопасно. Можно восполь
зоваться такси (за рулем нередко женщина-водитель, неизменно в белых пер
чатках, как и официанты в ресторанах), автобусом или метро. На его станциях 
похвальная чистота, под ноги не попадают жестянки из-под пива или бутылки. 
На стенах и стеклах вагонов не увидишь наклеек и плакатов, объявлений и 
автографов одуревших от вседозволенности типов.

Поездки в общественном транспорте наводят на мысль, что конфуциан
ская этика традиционного Китая, исходным постулатом которой было уваже
ние к старшим, лишь на страницах литературы и в мемуарах. Пожилые стоят, 
молодые сидят. Это — обычное явление в общественном транспорте. Впрочем, 
без внимания остаются не только лица в возрасте. Кто-то в вагоне метро по
пробовал было убедить вольготно рассевшегося парня уступить место стояв
шей беременной женщине. На это последовал ответ: “Пусть ее муж заработает 
деньги на такси”.

Открытость Китая внешнему миру проявляет себя в обилии иностран
ных визитеров. Они выделяются своей непринужденной манерой поведения, 
вольностью в одежде, почти неизменным заплечным мешком. Из него торчат 
какие-то палки и чтобы не напороться на них, приходится сторониться, накла
дывая себе еду с общего стола в гостиничном ресторане. Но до этого обладате
лю мешка дела нет: так удобнее. Нередко кто-то из молодых китайцев обра
щается на улице с возгласом “Хэлло”. Это же приветствие произносит нищий 
на подходе к столичному вокзалу.

Человека неазиатской наружности зачастую воспринимают как весьма 
состоятельную персону. За час массажа в оздоровительном центре гостиницы с 
меня запросили 170 юаней. А года три назад за такой же сеанс взималось 20 
юаней. “170 юаней — это дорого”, — говорю знакомым китайцам. “Да, — сог
лашаются они, — но Вас, видно, приняли за европейца или американца и со
ответственно особу с толстым кошельком. Есть где-то артель слепых массажи
стов, у них это будет гораздо дешевле”.

Новый музей истории Пекина в деталях воссоздает многовековое про
шлое города. Но две его достопримечательности — Запретный город и пло
щадь Тяньаньмэнь имеют культовую значимость для всего Китая. Запретный 
город — это монархический Китай, он олицетворяет самодержавность, време
на, когда в Запретный город, где обитали государи, не имел доступа простой 
люд. А Тяньаньмэнь свидетельствует рождение нового народного Китая, и че
ловек, провозгласивший его, взирает с цветного полотнища на площадь. А тело 
его — в памятном мемориале на этой же площади.

В отличие от прошлого раза, когда я посетил мемориал Мао Цзэдуна, 
люди не толпились перед ним в длинной очереди. Не приметил я и стойки с 
красными гвоздиками для подношения председателю. Его изображения неиз
менно встречаются в повседневном обиходе: на ассигнациях, на сувенирах. 
Идеи Мао Цзэдуна в обязательном порядке изучаются в вузах. На территории 
Ланьчжоуского университета в развале книг, которые уже не нужны выпуск
никам, попалось на глаза учебное пособие об основах учения Мао Цзэдуна. На 
6 "Проблемы Дальнего Востока" X» 2



162 В. Кузнецов

км

отдельных его страницах пометки: кто-то основательно штудировал, выделяя 
наиболее важные места. Но является ли Мао Цзэдун единственным духовным 
авторитетом, которому китайский народ поверяет самые сокровенные чаяния?

Поезд подземки уносил нас в сторону гор Сишань в окрестностях Пеки
на. От конечной остановки добираемся до каменной ограды, опоясывающей 
комплекс “Фо я та”, (Пагода зуба Будды). Как бы овальной формы громаду 
(так кажется издали) словно выдавило из лона земли и взметнуло над окрест
ными горами и лесными зарослями. А на подступах к пагоде — молельня. В 
воздухе распространяется терпкий запах курений. Среди тех, кто, поднимая 
над головой пучок курительных палочек, простирается ниц перед изваянием 
Будды, немало молодых. Они и в числе тех, кто слушает в особом зале поясне
ния монашек из местного монастыря по вопросам веры. Бритые головы и кори
чневые халаты отличают монашек от мирян.

В расположенном рядом павильоне, где наряду с культовыми принад
лежностями продается религиозная литература, тоже можно видеть юношей и 
девушек, просматривающих книги.

На подступах к храму не прекращается движение, одни спускаются по 
ребристым ступенькам, другие, наоборот, поднимаются. Не все, правда, идут 
своим ходом, есть инвалиды на колясках. На их лицах не видно ни скорби, ни 
утомления. Глаза живо блестят, они довольно улыбаются. В густоте деревьев 
звучат птичьи голоса, словно состязаясь с негромкими звуками духовной му
зыки. В многочисленных святилищах созерцательно восседают божества, вроде 
бы безразличные к вниманию посетителей. По темным водам прудов чинно про
плывают рыбки. Если внимательно присмотреться, то ближе к поверхности воды 
иная засветится алым в лучах солнца и снова погаснет.

Неподвижные, без возраста лица и застывшие без движения тела изва
яний контрастируют с молодыми лицами людей, что легко сгибаются в покло
нах, мысленно взывая к высшим силам. Тонкая девичья фигурка в черной юб
ке и белой блузке, потом еще одна замаячили в показавшемся поначалу пус
тынном дворе буддийского монастыря “Чжи хуа сы”, что неприметно располо
жился неподалеку от гостиницы “Саньюань цзиньань”, которая соседствует с 
Пекинским железнодорожным вокзалом.

Приземистый, то ли от бремени веков, то ли уступая тяготению земли, 
на которой стоит, он издали ничем себя не выдает. У ворот ограды, окружаю
щей его, два льва. От времени их цвет поблек. Глазницы темные пусты и пас
ти, щеря зубы, немы. Звери словно бы изумлены при виде такого визитера: 
иностранцы здесь не бывают. Да и среди пекинцев храм не очень известен. 
Минуя львов, проходим за ограду. Здесь, как при входе в парк или в музей, 
служащий за плату вручает билет. Платить за вход в храмы и монастыри в 
Пекине — это правило. К примеру, билет для посетителя ламаистского храма 
“Юн хэ гун” стоит 25 юаней. За эти деньги в харчевне среднего разряда мож
но сносно пообедать.

Развесистое мощное дерево посреди монастырского двора вызывает в 
памяти священное древо бодхи, под сенью которого сидел Шакьямуни, обретая 
состояние просветления. Это дерево всем своим видом наглядно напоминает о 
том, сколь глубоко и крепко укоренилось учение Шакьямуни на китайской зе
мле. И вот еще свидетельство тому: стройная девушка у входа в дянь (молит
венный зал). Еще подходят люди. Их голосов не слышно. Но тишина не устоя
лась — ее отогнали звуки музыки. Она несется из бокового придела, где рас
положен центр распространения буддийской музыкальной культуры.

Заглядываю туда. В полутемном помещении несколько музыкантов са
мозабвенно, не обращая внимания на вторжение постороннего, извлекают зву- 

из своих инструментов. Звучание их своеобразно. То слышится мажор,
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словно кто-то прибавил шаг, и что есть сил устремился к цели, то этот бодря
щий настрой гаснет и звучит умиротворяющий покой. Эти мотивы лишены 
отупляющего однообразия. Они словно будят мысли о преходящем, приглу
шенные звуки, как негромкое звучание ручья, смягчают напряжение, извлека
ют из глубин сознания что-то затаенное, что не может вырваться наружу в 
житейской суете.

Что находится за пределами этой жизни, наглядно показывают немые 
сцены, изображаемые целым сонмом скульптур. Подземное царство, или пре
исподняя, воспроизводит жизнь земную. Ее сцены тематически представлены в 
соответствующих нишах, где присутствуют надлежащие фигуранты — 
скульптуры. То, что действо происходит в загробном мире, передается цветом: 
бескровность плоти изваяний оттеняет бледно-лиловая окраска. В то же время ва
ятели умело передали гамму чувств, которую испытывают фигуранты в той или 
иной ситуации. Немые сцены наглядно говорят сами за себя. Злодей всем своим 
обличьем являет преступную натуру. Бесстрастны судьи, держащие в руках док
лады для верховного владыки преисподней, за которым остается последнее слово.

Тех, же кто заслужил кары, уже поджидают с нетерпением два существа с 
козлиной головой на теле человека. Тот, что слева, закинув голову и скаля зубы, 
держит наизготовку двурогие вилы, другой опирается на некое подобие кола.

А белый конь во дворе рядом с молельней призван поощрять правед
ность живущих на земле. Он унесет душу достойного на небеса, мгновенно ми
нуя наказания ада.

Яркий солнечный свет заливает все вокруг. От 30-градусной жары не 
спасает даже густая листва деревьев. Но здесь в “Жулай дяне”, в главной 
храмине монастыря “Чжихуа сы”, самом большом его строении, держится 
стойкий полумрак. Глаза не сразу различают фигуру Будды. Он сидит валья
жно и кажется отрешенным от всего окружающего, не замечая ни входящих 
людей, ни разложенных перед ним подношений. Выражение лица такое, слов
но испытывает не то огорчение, не то озабоченность. Прежде дянь украшало 
9999 небольших изображений будд. В 30-х гг. XX в., как гласит табличка на 
стене, это убранство зала было увезено в Америку.

Впрочем, и сейчас памятники культуры Китая уходят за границу.
Названию храма “Чжихуа сы” (Храм Становления мудрым) подстать и 

цветовая гамма. Здесь не рябит в глазах от ярких тонов. Они не уместны для 
проникновения в глубины сознания.

После обстановки эмоциональной сдержанности, которая отличает буд- 
. дийскую обитель “Чжихуа сы”, по-иному чувствуешь себя, вступая за ограду 

даосского храма “Дун юе мяо”.
Среди многообразия красок его убранства, чему способствует яркий со

лнечный день, тон задает красный цвет. Его тепло побуждает глубже прочув
ствовать смысл знаков, обозначающих небольшой участок “Дороги счастья”, и 
поймать себя на мысли, что шагаешь не просто по безликой и безучастной 
земной тверди, но именно по “Дороге счастья". С нее переходишь на мостик, 
по обе стороны которого как ограда свисают красные таблички с благопожела- 
ниями. Руки неведомых людей этими знаками внимания выражают участие и 
к тебе, наглядно дают знать, что ты не один, о тебе, и о других пекутся выс
шие силы. Прежде всего, бог горы Тайшань. Это он восседает в особом дяне. 
Перед нишей, где разместился бог, алтарь с подношениями, справа и слева — 
внушительные стражи. Но они, видно, больше для проформы. Раз есть влады
ка, то должна быть и челядь. Само призвание бога горы Тайшань таково, что 
врагов у него быть не должно. Согласно даосским авторитетам, он отвечает за 
всех живых, включая престарелых, больных, богатых и бедных.
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Сегодня — “дуань у”, 5 мая по лунному календарю ханьцев (этничес
ких китайцев). Потому так людно в монастыре — все присутствующие справ
ляют поминки по праведнику, знаменитому поэту Цюй Юаню. Не вынеся про
извола князя, у которого состоял на службе, он в знак протеста утопился.

Стало давним обычаем в день поминовения Цюй Юаня есть чуньцзы. 
Это — вроде клецок из клейкого риса, завернутых в бамбуковые листья.

Сегодняшнее многолюдье во дворе храма “Дун юе мяо” (большое стол
потворение довелось видеть и в монастыре “Юн хэ гун”) вызвано и тем, что 
здесь проводится конкурс на сноровку в изготовлении чуньцзы. По обеим сто
ронам длинного стола выстроились женщины. Они состязаются в том, кто бы
стрее и лучше приготовит чуньцзы под наблюдением членов жюри. Руки про
ворно снуют, забирая комочек риса из большой посудины. Ловкое движение 
рук — и он уже в оболочке из бамбуковых листьев.

Признанные лучшими с красными лентами через плечо выстраиваются 
в ряд. Звучат поздравления, вручаются призы.

Не знаю, каковы на вкус чуньцзы, изготовленные победительницами, но 
те, что с вечера приготовила жена моего доброго знакомца Чэнь Чуньхуа, мне 
очень понравились. Как он сказал, готовить для семьи “чуньцзы” в канун “ду
ань у” дня поминовения Цюй Юаня. — давний обычай. Передаваемое из поко
ления в поколение предание питает историческую память народа и не дает ка
нуть в безвестности поступку достойного мужа.

Это — не абстракция, но персонификация в соответствии с представле
ниями даосов. 60-летние циклы, на которые китайская хронологическая тради
ция делит круговерть времени, олицетворяют фигуры божеств. Каждое из них 
отвечает за определенный 60-летний цикл, как бы сдавая вахту сменщику. 
Они все выстроились у подножия пьедестала, на котором величественно воссе
дает белолицая Доуму-Матушка Доу. Желтый шарф свободно ниспадает с ее 
шеи, напоминая о ее женском естестве. Восемь рук, третий глаз во лбу, как от
метина, вызывают в памяти образ божества индийского пантеона. Но сущест
венные отличия бросаются в глаза: в одной руке Доуму держит лук со стре
лой, в другой — счеты. Эти приметы — символ предельности земного бытия и 
фатальной предопределенности. Доуму — верховная распорядительница сро
ков жизни. Сколько кому положит, как считают, так оно и будет.

За долгое время своего существования храм “Дун юе мяо” пережил не
мало перемен. Властители страны решали, что и как построить, кому распоря
жаться этим изначально культовым центром. До недавнего времени в монасты
ре находилось училище по подготовке административных кадров. Исконных 
хозяев, служителей даосов, естественно, лишили местопребывания и возмож
ностей отправлять культ. Училище по подготовке администраторов перевели в 
другое место, но священнослужителей — даосов в монастыре по-прежнему 
нет. В соседстве с обителями божеств теперь разместились экспонаты Музея 
народных обычаев. Один из них — изготовление чуньцзы в день поминовения 
праведного мужа Цюй Юаня. Незамысловатый комочек риса в обертке из ли
стьев бамбука питает не столько тело, сколько душу. Чуньцзы — средство со
хранения исторической памяти ханьцев, средство единения. Поедая чуньцзы, 
они осознают, что все они ханьцы.

Что же до того, чтобы просто поесть, напитать плоть, то в Китае это не 
проблема. Были бы деньги. Впрочем, они не нужны, чтобы удовлетворить и 
другие естественные потребности. Общественные туалеты решением прави
тельства стали сравнительно недавно бесплатными. Прецедент, положенный 
одним из императоров Рима, не прижился в Китае. Это, возможно, мелочь, но 
из мелочей складывается значительное. В данном случае это проявление забо-
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ты власти о людях и о сохранении окружающей среды. Так это и понимают 
рядовые пекинцы.

...Оказавшись в многолюдной толчее на одной из площадей г. Ланьчжоу, 
испытываешь такое впечатление, словно попал на импровизированную выстав
ку народных промыслов. В глазах пестрит от разноцветья изделий и поделок. 
На лотках груды амулетов и оберегов, украшений, сверху свисают пестрые 
гирлянды, маленькие, словно хвостатые подушечки с благопожеланиями сча
стья. Тут же на тележке — шляпы, они же грудятся на земле. “Сколько за 
эту?”, — справляюсь у сухопарой старушки, — “5 юаней”.

“За такую цену в Пекине на Ванфуцзине (улица респектабельных мага
зинов) не купить”, — говорю сопровождающему.

“Да, — соглашается он. — Но это бедная провинция. Поэтому цены низ
кие. Им лишь бы продать”.

За торговыми рядами и развалами, словно сторонясь их, магазины. На 
вывесках многих из них “Предметы буддийского культа”. Это вроде наших 
церковных лавок, но больше размера. В них тесно от бесчисленных изваяний 
разного размера, штабелями разложены коробки с разнообразными куренья
ми, со стен гроздьями свисают колокольчики.

И над всем этим торжищем, на склоне горы в зарослях деревьев, как в 
гроте, величественно отчужденно от всей этой мирской суеты, высится буд
дийский храм цинского времени, один из крупнейших в Ланьчжоу. Идти к не
му надо по тропе, и восхождение требует известных усилий. Внизу остается 
торговая площадь, а наверху ждут изваяния божеств, бесстрастно смотрящие 
куда-то поверх голов людей и внешне равнодушные как к их подношениям, 
так и к молитвам.

Вновь проталкиваясь через толчею на рыночной площади, наткнулся на 
стайку женщин, рассевшихся в ряд на каких-то небольших сиденьях. У той, 
что ближе, призывно—участливо блестят глаза, и она радостно улыбается. 
"Неужто поздравляет с восхождением в монастырь?” — пришло было на ум. 
Подтверждением тому были четки, одетые на шею. Но все оказалось прозаич
нее, — это была команда чистильщиц обуви, и одна из них выражала готов
ность за соответствующую плату навести блеск на мои ботинки. Разные сцены 
можно увидеть в храмах. Вот несколько парней сгрудились в одном из поме
щений храма “Байюань гуань” (одноименный даосский храм есть в Пекине). 
Даос с манерами разбитного приказчика (“Лучшего товара, чем у нас, нигде не 
сыскать!”) гадает. Склонив голову на бок, даос пытливо всматривается в лица, 
пытаясь понять, как воспринимают предсказания на бумажках, которыми он 
торгует. Судя по поведению покупателей, реакция у них не одинаковая. Они 
словно мысленно сверяют услышанное с тем, что им известно. “Как тут сказа
но, так и должно быть”, — убежденно звучит голос даоса. А в соседней мо
лельне, где отрешенно глядит на входящих Яшмовый владыка, девушка в бе
лой кофте, склонив колени на подставку, усердно молится, вздымая руки и 
кланяясь. Тлеет, разнося аромат, куча пепла от курений... — наглядное свиде
тельство религиозного рвения безымянных посетителей. Да что там пучок ку
рительных палочек. В 1988 г. местные прихожане собственными силами отре
монтировали передний дянь храма. С 1986 г., когда городские власти Ланьч
жоу открыли храм, здесь ежемесячно служат молебны 20 с лишним даоши 
(даосский священнослужитель).

Выйдя из прохладного полумрака храма, сразу попадаешь в пекло: 
температура воздуха +33°. Инстинктивно тянет туда, откуда веет влажной 
свежестью — к водам великой реки Хуанхэ.

На берегу — скульптурное изображение Хуанхэ в виде обнаженной 
женщины, изваянное из розоватого гранита. На ее животе сидит ребенок, до-
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семья
исключено, тоже образчик программы регулирования семьи. Вроде тех

вольно улыбаясь во весь свой беззубый рот. На пьедестале начертано “Хуанхэ 
му”, “Матушка Хуанхэ". Эта река питает живительной влагой лессовые земли 
Северного Китая. Изваяние, творение рук женщины—скульптора, передает 
целую гамму ощущений, связанных с таинствами жизни и материнства.

Цвет камня, из которого высечены мать и ребенок, подстать самой воде 
реки: она желта. И вид ее вызывает в памяти Сырдарью Центральной Азии, 
тоже, как и эта, желтую реку.

Возникает мысль, порожденная бытующей в КНР установкой: “Одна 
— один ребенок”. Улыбающийся человечек на животе “Хуанхэ му”, не 

плака
тов и транспарантов, где улыбающаяся счастливая чета с одним ребенком по
дает всем пример для подражания.

Правда, правило “одна семья — один ребенок”, как мне говорили в Пе
кине во время встречи с руководителями Китайского исламского общества, не 
распространяется на мусульман. Им дозволяется иметь 2—3 ребенка.

“Хуанхэ му” и ее ребенку привычен вид реки, и она их, видно, не зани
мает. Мне же, впервые здесь оказавшемуся, трудно отвести взгляд и объять 
им все сразу, запечатлеть мысленным взором. Это непосильно. Перед глазами 
мельтешат лишь мгновенные видения. Река порывиста и своенравна. Местами 
потоки завихряются, и образуют воронки, а дальше обманчиво блестит спокой
ная гладь. Старейший мост через реку — наглядное напоминание о “замор
ских чертях” (так в обиходе именовали китайцы европейцев), которые объ
явились в Поднебесной в XIX в. Мост этот возвели по проекту немецкого 
инженера. Постройки в традиционном ханьском стиле сейчас возводятся у 
подножия гор, на вершине одной из них — многоцветное строение храма, а 
рядом растут современные дома, создаваемые по нормам нынешней инже
нерно-строительной техники.

Своенравные воды Хуанхэ бороздят юркие нарядные суда (такие мож
но видеть в буклетах европейских туристических фирм). А на берегу размес
тилась обширная выставка водозаборных приспособлений, которые использо
вались в традиционном Китае. Это собрание разнообразной техники — нагляд
ное свидетельство трудолюбия и творческого поиска безымянных умельцев, 
крестьян и ремесленников. А вот в признание заслуг сановника, доставившего 
с юга Китая на север эффективное приспособление для водоснабжения, благо
дарные люди поставили памятник! Помня немецкого создателя моста, не пре
дают забвению и своих умельцев!

Дюжий загорелый молодец с металлической цепочкой на шее пригла
шает прокатиться по реке на надутой воздухом козлиной шкуре. Заманчиво, 
но сопровождающий меня преподаватель Ланьчжоуского университета 
предлагает перейти на ту сторону по мосту и не спеша полюбоваться на 
окрестности. На другом берегу во многих вида представлен Его Величество 
Дракон, владыка водной стихии, на земле и в небесах. Вот на высоком пье
дестале (приходится смотреть вверх, задрав голову), он взметнулся ввысь, 
изогнув свое гибкое сильное тело, напоминая, что ему подвластны воды, 
тверди земной и зыбких небес.

Повседневное почтение к Дракону люди выразили и тем, что отвели 
на берегу специальный участок, создав на нем своего рода “Царство Драко
на”. Здесь во множестве размещены его изображения в окружении любовно 
выращенных цветов. Невольно приходит на ум библейский змей, что таил
ся в райских кущах.

Баллюстраду, выполняющую роль внешней ограды "Драконова царст
ва”, составляют каменные цилиндры, на которых выгравировали свившийся
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кольцами дракон. И на каждом камне-цилиндре начертаны имя и фамилия 
тех, на чьи средства он поставлен.

Иная, неханьская цивилизация, напоминает о себе на каждом шагу на 
берегах Хуанхэ и на улицах Ланьчжоу. Северо-Западная провинция Ганьсу, 
столицей которой является Ланьчжоу, неоднородна в национально-религиоз
ном отношении. Это бросилось в глаза уже в аэропорту, куда прибыл самолет 
из Пекина. Среди собравшихся в аэропорту выделялась, державшаяся отдель
но, группа людей в характерных белых шапочках. Это были хуэйминь (полное 
название “хуэйминь хуэйцзу”, народность исламского вероисповедания.

В стороне от шоссе, связывающем аэропорт с городом, привлекла вни
мание громада каменного куба с полусферическим куполом — мазар, мусуль
манское кладбище.

Из мусульманских святынь в Ланьчжоу наиболее почитаемо место за
хоронения (гунбэя) Ма Миньсиня, особенно почитаемого среди хуэй в провин
ции Ганьсу, как реформаторов традиционной мусульманской обрядности.

Гунбэй размещен в жилом районе и со всех сторон окружен домами. 
Служитель в белой шапочке проводит к воротам, проделанным в ограде. Сни
маем обувь, как при входе в мечеть, и по зеленой дорожке входим внутрь дво
ра. Черного мрамора доска с арабской вязью, кусты роз с обеих сторон напо
минают о райских кущах.

Появился смотритель гунбэя ахун Мао Шишань. На нем светло-серая на 
все пуговицы застегнутая одежда вроде сюртука, на голове белая шапочка. Телом 
сух, держится прямо, несмотря на свои 85 лет.

Бытует мнение, что тело Ма Минсиня, погибшего в схватке с прави
тельственными войсками, не было найдено, земле предали лишь его вещи. Над 
ними и возвели гунбэй.

Память о Ма Минсине, говорит ахун, чтят не только местные мусуль
мане. Могилу его посещают мусульмане из-за рубежа “Вы, из России, — раз
жимаются бескровные тонкие губы в слабой улыбке, — первый”

Мое внимание привлек боковой придел гунбэя.
— Это — молитвенный зал. Сюда приходят на пятничную молитву.
— И много бывает людей?
— Человек 200.
Конечно, это не сравнимо с тем, сколько собирается в зале величествен

ной Большой мечети Сигуань, самой большой в Ланьчжоу. Громадное здание с 
минаретом, купол со шпилем, увенчанным полумесяцем, горделиво возвыша
ются над окружающими строениями. Все это — наглядное олицетворение ре
лигиозного рвения местных мусульман. А о том, что они не только члены все
мирной мусульманской общины, уммы, но прежде всего граждане КНР, напо
минает сентенция президента Ху Цзиньтао об обязанностях подданных КНР, 
воспроизведенная на одной из стен во дворе мечети.

...Неумолимый ход времени приближает время отъезда, вот и послед
ние частицы-виденья в пестром калейдоскопе впечатлений о пребывании в Ки
тае. О том, что еще находишься здесь, напоминает облицованный позолотой 
брюхатый истукан у входа в гостиничный ресторан. Он встречает и провожает 
всех с неизменной, навсегда застывшей улыбкой. Бесшумно движется как ма
ятник голубоватая рыбина в аквариуме в зале ресторана. Но вот остановилась 
и смотрит через стекло с таким видом, как будто спрашивает: Клубни лотоса 
пришлись по вкусу? Не пора ли уж ехать?” Да, верно. И скоростная автотрас
са уводит в аэропорт.
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Научная жизнь

Защита диссертаций в Институте Дальнего 
Востока РАН в 2006 году

В 2006 г. в Институте Дальнего Востока РАН продолжали работать два 
диссертационных совета — Д 002.217.01, рассматривающий диссертации по эконо
мическим наукам, специальность 08.00.14 — мировая экономика (председатель со
вета — главный научный сотрудник Института, доктор экономических наук, про
фессор Э.П. Пивоварова) и Д 002.217.02, рассматривающий диссертации по истори
ческим и политическим наукам, специальность 07.00.03 — всеобщая история и 
23.00.04 — политические проблемы международных отношений и глобального раз
вития (председатель совета — директор Института, академик РАН М.Л. Титарен
ко). Всего было защищено 6 диссертаций — одна на соискание ученой степени док
тора наук и пять — на соискание ученой степени кандидата наук. Среди них:

Нгуен Ван Бинь, гражданин СРВ, исполняющий обязанности председа
теля Правления Международного инвестиционного банка (г. Москва), кандидат 
экономических наук, автор 15 опубликованных работ по тематике диссертации, 
в том числе изданных в России трех авторских монографий, четырех брошюр 
и ряда статей в научных журналах успешно защитил диссертацию на соиска
ние ученой степени доктора экономических наук на тему: “Торгово-экономи
ческие отношения Социалистической Республики Вьетнам с США и страна
ми ЕС в конце XX — начале XXI вв.”. (Научный консультант — член-корре
спондент РАН В.И. Ишаев).

Фундаментальное исследование вьетнамского ученого Нгуен Ван Биня 
посвящено актуальной и еще слабо разработанной в теоретическом и практи
ческом плане проблеме открытия внешнему миру развивающейся страны с от
носительно низким исходным экономическим потенциалом, выявлению законо
мерностей и специфики нарождающегося сотрудничества развивающихся 
стран с высокоразвитыми государствами, влияния этих контактов на мировую 
экономику, в том числе на регион Юго-Восточной Азии.

Сближение Запада и Востока, ставшее одним из важнейших признаков 
современного этапа глобализации, дало СРВ шанс ускорить темпы развития 
экономики, получить выход на западные рынки, привлекать иностранные ка
питалы, технологии, опыт современного менеджмента и т.д. В работе вскрыты 
внутренние стимулы развития многообразных аспектов торгово-экономических 
отношений между Вьетнамом и западными странами, выявлена их связь с по
литическими отношениями сторон, рассмотрены противоречия и трудности их 
развития. Показаны изменения в экономической политике СРВ, произошедшие 
на рубеже веков, в том числе демократизация принципов управления нацио
нальной экономикой, либерализация внешней торговли, открытость и прозрач
ность политики; исследованы ее механизмы и основные формы, включая мето-
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ды привлечения иностранного капитала и организацию свободных экономичес
ких и промышленных зон, индустриальных парков и центров высоких техно
логий. Впервые в научный оборот введены тщательно проанализированные 
правовые акты, регулирующие отношения СРВ со странами Запада. Оценен 
опыт и перспективы участия страны в международном региональном и глобальном 
разделении труда, показаны проблемы в развитии внешнеполитических связей 
Вьетнама и России, обусловленные такими факторами, как неразвитость финансо
во-кредитных отношений, отсутствие необходимой информации о состоянии вьет
намской экономики и возможных сферах приложения иностранного капитала и тд. 
Научно-практическое значение исследования заключается в выработке диссертан
том конкретных рекомендаций для формирования многовекторной внешнеэконо
мической политики СРВ, которые могут быть востребованы при разработке Росси
ей своей концепции участия в глобальных и региональных процессах.

Ба Цзипьсинь, гражданин КНР, в 2006 г. окончил аспирантуру с отрывом 
от производства в Институте Дальнего Востока РАН и защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: “Проблемы 
формирования в КНР транснациональных компаний с китайским капиталом”. 
(Научный руководитель — доктор экономических наук В.Я. Портяков).

Данное исследование представляет собой первую в российской науке по
пытку комплексного анализа проблем зарубежного инвестирования китайских 
предприятий в контексте реализации стратегии “выхода за границу”, выдвинутой 
правительством КНР в конце XX в. Актуальность темы обусловлена теоретичес
кой и практической важностью проблемы формирования транснациональных кор
пораций (ТНК) в Китае, ее значимостью для анализа места и роли страны в меж
дународном разделении труда и в мировой экономике в целом.

Автором рассмотрены место и роль государства в стимулировании транс
национального развития предприятий в период политики реформ, динамика, гео
графическая и отраслевая структура, масштабы и особенности прямого зарубеж
ного инвестирования китайских предприятий на современном этапе; выделены ос
новные разновидности типов зарубежного инвестирования, применяемых китай
скими компаниями; спрогнозированы возможные пути дальнейшего формирования 
и развития китайских ТНК; проведено экономическое сравнение крупнейших ком
паний мира и Китая. Особое место уделено анализу причин успехов и неудач ин
вестиционной деятельности китайских компаний в России и разработке конкрет
ных предложений, касающихся инвестиционного сотрудничества между КНР и 
РФ, в частности, выделены потенциальные его сферы: развитие инфраструктуры, 
разработка энергетических и природных ресурсов, перерабатывающая промыш
ленность, машиностроение и высокотехнологичные отрасли.

Мамаев Александр Владимирович, ведущий специалист по маркетингу 
в ООО “Синьчжитунь”, КНР, г. Пекин (в 2005 г. окончил аспирантуру с отры
вом от производства в Институте Дальнего Востока РАН), защитил диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: 
“Развитие наукоемких и высокотехнологичных производств в Китае (на 
примере информационных технологий)”. (Научный руководитель — доктор 
экономических наук А.В. Островский).

Диссертация А.В. Мамаева затрагивает одну из наиболее актуальных сов
ременных экономических проблем — роль наукоемких и высокотехнологичных 
производств в современной мировой экономике и экономике отдельных стран. В 
работе впервые в отечественной науке осуществлен всесторонний анализ развития 
наукоемких и высокотехнологичных производств в Китае, поскольку именно с этой 
сферой связаны перспективы развития КНР и ее место в мировой системе хозяй
ства в XXI в. Развитие современных технологий является сегодня одним из при
оритетных направлений проводимой руководством Китая экономической политики, 
важнейшим фактором повышения международной конкурентоспособности страны.'.
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Автором показана эволюция подходов к данной проблеме в КНР, рас
смотрены основные факторы, оказывающие воздействие на развитие высоко
технологичного сектора экономики и дальнейшее изменение структуры науко
емких производств в Китае, в том числе: государственные программы, направ
ленные на развитие науки и техники, создание зон развития новых и высоких 
технологий, а также положительная динамика роста иностранных инвестиций, 
значительная часть которых направляется на реализацию проектов в сфере 
высоких технологий, процесс подготовки кадров для работы в этих сферах. В 
качестве наиболее значимых сегментов новой экономики в целом, и индустрии 
информационно-коммуникационных технологий, в частности, выделяется про
изводство персональных компьютеров и электронных компонентов, программ
ного обеспечения, создание и расширение информационных сетей и интернета 
как наиболее динамично развивающихся отраслей, темпы роста которых су
щественно опережают мировые показатели.

Практический интерес представляет вывод автора о том, что современное 
состояние и перспективы развития высокотехнологичных отраслей позволяют рас
сматривать КНР в качестве важного субъекта сотрудничества с Россией в области ■ 
науки и техники, а успешный китайский опыт стимулирования развития передо
вых технологий может быть полезен при разработке конкретных мер, направлен
ных на развитие наукоемких и высокотехнологичных производств в РФ.

Осипян Гарри Владимирович, гражданин Республики Армения, в 2005 г. 
окончил аспирантуру с отрывом от производства в Московском институте между
народных экономических отношений и защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук на тему: “Международные финансовые 
центры Восточной Азии в системе мировой экономики”. (Научный руководи
тель — доктор экономических наук, профессор Е.Ф. Авдокушин).

В работе впервые в российской науке на базе комплексного анализа ме
ждународных финансовых центров (МФЦ) проанализирован процесс формиро
вания и особенности развития новых финансовых центров в Восточной Азии, 
выявлены их роль в мировой финансовой глобализации и степень влияния на 
региональную и мировую экономику. Изучение эволюции и механизма функ
ционирования традиционных и новых МФЦ является важным элементом в оп
ределении особенностей развития современного финансового рынка.

Автором прослежена эволюция МФЦ и предложена собственная перио
дизация процесса их формирования, выявлены тенденции развития новых 
азиатских финансовых центров, особенности их включения в конкурентную 
борьбу на уже освоенном международными корпорациями финансовом рынке. 
Показано, что быстрый рост финансовой глобализации отразился на росте 
влиятельности региональных финансовых центров Восточной Азии — Гонкон
га, Сингапура и др., оказывающих свое воздействие не только на региональ
ную экономику, но и на распределение международных потоков капитала. Осо
бую значимость представляет анализ развития китайского финансового рынка 
в связке Гонконг—Шанхай (Пудун), а также исследование возможностей тако
го финансового рынка в рамках “большого Китая”: КНР—Тайвань—Сингапур 
и перспектив его интеграции в мировую экономику. Выдвинуто и обосновано науч
ное положение, определяющее позиции Москвы не только как финансового центра 
России, но и финансового центра в рамках стран СНГ, поскольку Москва обладает 
высокой инвестиционной привлекательностью, развитой финансовой системой, на
личием валютной и фондовой бирж и рядом других необходимых факторов.

Цыренов Доржо Гунденович, младший научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН (в 2005 г. окончил аспирантуру с отрывом от производства 
в ИДВ РАН), защитил диссертацию на тему: “Проблемы создания системы сов
ременных предприятий в КНР” на соискание ученой степени кандидата экономи
ческих наук. (Научный руководитель — доктор экономических наук И.Н. Наумов).
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Проблема создания системы современных предприятий (ССП), спосоо- 
ных развить технологичные наукоемкие производства внутри страны, уско
рить переход к информационной экономике знаний и конкурировать с ТНК на 
мировой арене — одна из центральных и стратегических проблем в деле даль
нейшего реформирования экономики Китая. В диссертации впервые в отечест
венной экономической науке проведено системно-комплексное исследование 
теории и практики формирования в КНР системы современных предприятий, 
рассмотрены объективные условия этого процесса и роль в нем государства, 
проанализирована организационная структура современных предприятий, ос
новные аспекты их деятельности и правовые основы функционирования; выяв
лено стимулирующее влияние создания ССП на формирование экономики, ос
нованной на знаниях, информатизацию экономики, ее техническое и техноло
гическое обновление, создание собственной инновационной системы КНР.

Опираясь на многочисленные источники, автор показал, что целью соз
дания системы современных предприятий в Китае является образование груп
пы высокоэффективных высокотехнологичных транснациональных корпора
ций, имеющих в своем составе современную производственную базу, собствен
ные научно-исследовательские центры и опытно-конструкторские бюро, веду
щие разработки на современном мировом уровне и внедряющие их в техноло
гическую цепь производства товаров и услуг; основу ССП в условиях многоук
ладной экономики составят предприятия и компании, находящиеся под конт
ролем и управлением государства; главной формой преобразования государст
венной собственности КНР на современном этапе является акционирование, 
которое позволило ускорить формирование ССП в условиях рынка. Обобщен
ный в работе опыт создания системы современных предприятий в КНР может 
быть использован в практике государственного управления как в развиваю
щихся странах, так и в странах с переходной экономикой, в том числе и в России.

Беляков Андрей Викторович в 2005 г. окончил очную аспирантуру
ИДВ РАН защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида

та исторических наук по специальности 07.00.03 — всеобщая история (нового и 
новейшего периода) на тему “Борьба с коррупцией и организованной преступ
ностью в КНР в период реформ и открытости (1978 — 2005)”. (Научный руко
водитель — доктор исторических наук Н.Л.Мамаева).

Диссертация А.В. Белякова посвящена одной из наиболее актуальных 
проблем внутриполитической и социальной жизни современного Китая.

В ходе реализации политики реформ и модернизации в Китае происхо
дит быстрый рост явлений коррупции и организованной преступности, пред
ставляющих сегодня серьезную опасность для реализации планов китайского 
руководства по “мирному возвышению” страны, ее превращению в одну из 
развитых держав мира.

Диссертант поставил перед собой серьезную задачу  
дойти к анализу коррупции и организованной преступности, показать динами
ку их теоретического осмысления в руководящих и академических кругах 
страны, исследовать систему мер по пресечению противоправной деятельности 
на разных этапах социально-экономических и политических преобразований в 
Китае. Такого рода исследование китайского опыта имеет сегодня немаловаж
ное значение и для других стран, где решаются аналогичные задачи.
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Рецензии

Киреев Г.В. Россия — Китай. Неизвестные страницы 
пограничных переговоров. М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2006. 416 с.

Многовековая история становления 
и развития отношений между Россией и 
Китаем неразрывно связана с 300-летним 
процессом их территориального сближе
ния и постепенного размежевания.

По мере освоения новых земель на 
востоке обе стороны стремились закре
пить их за собой путем переговоров и 
заключения договоров и соглашений по 
установлению границ. Об истории фор
мирования российско-китайской грани
цы опубликовано в разное время нема
лое количество капитальных трудов и 
научных исследований как в России и 
Китае, так и в других странах.1

Эта тема вызывает постоянный ин
терес не только ученых-востоковедов, 
но и широких кругов политиков и об
щественности.

Автор рецензируемого издания 
Г.В. Киреев — известный российский ди
пломат, который в течение 35 лет работал 
на китайском направлении. В 80-х — 90-х 
годах прошедшего века он активно участ
вовал в подготовке соглашений о восточ
ной и западной частях российско-китай
ской границы и соглашения о погранич
ном режиме. В течение 10 лет он возглав
лял российскую делегацию в Совместной 
российско-китайской демаркационной ко
миссии, непосредственно участвовал в ра
боте по демаркации границы на местности 
и установке пограничных знаков, в нала
живании более тесного сотрудничества 
между погранвойсками России и Китая.

Его наблюдения и размышления как 
участника переговорного процесса, доку
ментальные свидетельства и факты, при
веденные в книге, помогают читателю 
лучше понять ход урегулирования грани
цы России с Китаем.

В рецензируемой книге автор кратко 
излагает историю формирования границы

России с Китаем, ее установления и уточ
нения различными договорами, соглаше
ниями и протоколами. Юридическим на
чалом этого процесса принято считать 
Нерчинский договор 1689 г., подписанный 
Ф.А. Головиным в трудных для России 
условиях под военным давлением со сто
роны Китая. Нерчинский договор по су
ществу не отражал реального размежева
ния двух стран, которое происходило в 
этом регионе в период его активного засе
ления и освоения русскими людьми. По 
этому договору не заселенные маньчжу
рами и никогда им не принадлежавшие 
земли отводились Китаю. Несовершенство 
договора проявилось в неточном опреде
лении географических ориентиров, ука
зывающих прохождение российско-ки
тайской границы, которая устанавлива
лась в документах условно, без демарка
ции на местности по реке Аргунь и далее 
“по Каменным горам до моря протяжен
ным” (без точного указания направления 
гор Станового хребта). Кроме того, договор 
не был ратифицирован обеими сторонами, 
т.е. не закреплен юридически.

После заключения Нерчинского до
говора в 1689 г. стороны еще не раз воз
вращались к вопросу уточнения и урегу
лирования границы и подписывали в ре
зультате переговоров соответствующие 
договорные акты: Буринский и Кяхтин
ский трактаты 1727 г., Айгуньский дого
вор 1858 г., Тяньцзиньский договор 1858 г., 
Пекинский дополнительный договор 
1860 г., Новокиевский и Хабаровский про
токолы 1886 г, Цицикарский договорный 
акт 1911 г. и др. Специалисты насчитыва
ют около 35 договорных актов, заключен
ных в XIX веке и касающихся установле
ния прохождения границы между Росси
ей и Китаем. Таким образом, к началу XX 
в. русско-китайская граница исторически
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определилась в итоге сложных процессов 
постепенного сближения и территори
ального разграничения двух государств. 
Граница на всем ее протяжении оформ
лялась юридически договорами, прото
колами и другими документами, что в 
принципе не давало повода сомневаться 
в ее договорно-правовой основе.

Разумеется, в процессе фактическо
го установления границы на местности 
обеим сторонам пришлось корректировать 
и вносить небольшие уточнения с учетом 
различных (в том числе природных) из
менений, происходивших на границе. Од
нако редемаркация и уточнения границы 
всегда проводились на основе ранее за
ключенных договоров и соглашений, т.е. 
юридически обоснованно по международ
ному праву своего времени, что способст
вовало поддержанию мирных, добрососед
ских отношений между двумя странами в 
течение всей истории их сосуществования.

После Октябрьской революции 
1917 г. вопрос о границе неожиданно обо
стрился на советско-китайской конферен
ции 1925—1926 гг. Спекулируя на декла
рациях советского правительства 1919 и 
1920 гг. об аннулировании всех тайных 
договоров и соглашений России с Япони
ей, касающихся Китая, и отказе РСФСР 
от завоеваний и привилегий, полученных 
царской Россией в сношениях с Японией, 
китайская делегация выступила с заявле
нием о том, что следует считать аннули
рованными и все пограничные договоры 
России с Китаем как неравноправные, и 
предложила свой “Проект договора о про
ведении пограничной линии между Ки
тайской Республикой и СССР”, предусма
тривающий восстановление "восточной 
границы” в “согласии” с текстом только 
Нерчинского договора 1689 г. Фактически 
это означало бы согласие на отделение от 
Советского Союза в пользу Китая огром
ных Амурского и Приморского краев с 
целым рядом крупных городов и центров 
с преимущественно русским населением. 
Позиция китайской стороны была отверг
нута советской делегацией как несостоя
тельная, т.к. согласно международному 
праву, уточнение границы могло быть 
только на основе всего комплекса договор
ных документов о пограничном размеже
вании. Разгоревшаяся в Китае граждан
ская война и борьба различных группировок 
милитаристов не позволили завершить сов

местную конференцию, предусмотренную 
соглашением от 31 мая 1924 г., и принять 
какое-либо решение о границе.

Суммируя итоги незавершенных со
ветско-китайских переговоров 1924— 
1926 гг., автор делает вывод, что стороны 
условились лишь о проверке, передемар- 
кации границы без ревизии погранич
ных договоров. До завершения указан
ной проверки стороны согласились под
держивать статус-кво на существую
щих границах. Тем самым обеими сто
ронами официально было признано, что 
все действующие русско-китайские до
говоры о границе сохраняют свою силу.

После 1925—1926 гг. вопрос о грани
це СССР не поднимался официально в 
Китае вплоть до 1960 г., хотя 30-е годы 
изобиловали вооруженными конфликтами 
в связи с постоянными нарушениями гра
ницы войсками Японии и Маньчжоу-го, 
что выливалось порой в военные столкно
вения. В результате конфликта на 
КВЖД в июле 1929 г. были даже пре
рваны дипломатические отношения ме
жду СССР и Китаем, которые удалось 
восстановить только 12 декабря 1932 г.

Внедрение в сознание китайского об
щества домыслов об “исторической не
справедливости” территориального разме
жевания Китая с соседними странами и 
необходимости “возвращения отторгнутых 
территорий” не прекращалось и после об
разования КНР в 1949 г. Эта тема явля
лась частью школьного и вузовского обра
зования, музейных экспонатов, специаль
ных научных работ. Публиковались так 
называемые “карты позора”, на которых 
указывались “утраченные территории” 
Китая. На недоуменные вопросы совет
ских представителей по этому поводу ки
тайские официальные лица отвечали, 
что это лишь личная точка зрения от
дельных ученых и выпады “правых 
элементов”, на которые не следует об
ращать внимания, что курс на дружбу 
и союз Китая с СССР остается неизмен
ным. Действительно, в первое десятиле
тие КНР на советско-китайской границе 
не возникало каких-либо конфликтов.

Первым серьезным инцидентом ста
ло преднамеренное нарушение границы 
большой группой (около 100 человек) ки
тайских скотоводов в районе перевала 
Буз-Айгыр (бывшая Киргизская ССР) в 
июне 1960 г. Вслед за этим участились
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выходы китайских граждан на охраняв
шиеся советскими пограничниками остро
ва на реках Амур и Уссури. В ходе обме
на нотами по этим случаям обнаружились 
различные толкования территориальной 
принадлежности этих участков, которые 
позднее китайская сторона стала назы
вать “спорными”. Усиление напряженно
сти во взаимоотношениях диктовало необ
ходимость вести дело к пограничному 
урегулированию и уточнению линии гра
ницы. Для ведения переговоров по этому 
вопросу были определенные основания. 
На некоторых участках граница вообще 
не была точно определена на картах дого
ворами, на других участках произошло 
изменение русел рек, по которым устана
вливалась граница. Кроме того, на реках 
Амур и Уссури в середине 1930-х гг. 
СССР в одностороннем порядке взял под 
свой контроль многие острова под китай
ским берегом, установив таким образом 
“фактически охраняемую линию грани
цы”. В некоторых местах были произ
вольно смещены пограничные знаки. Кро
ме того, у сторон не было соглашения о 
режиме границы и порядке урегулирова
ния пограничных вопросов и т.п. Чтобы 
предотвратить нарастание конфликтов и 
вооруженных столкновений необходимо 
было установить единое понимание про
хождения линии границы на всем ее 
протяжении, уточнить и зафиксировать 
ее в новых договорных документах и 
путем демаркации на местности заклю
чить договор о режиме границы. Важ
ный шаг в этом направлении стороны 
предприняли в напряженной обстановке 
обострявшихся советско-китайских 
межгосударственных отношений.

По инициативе советской стороны с 
25 февраля до 22 августа 1964 г. в Пекине 
были проведены консультации между 
правительственными делегациями СССР 
и КНР по уточнению линии советско-ки
тайской государственной границы. Пере
говоры проходили в очень сложных и 
психологически трудных условиях. В са
мый разгар консультаций в июле 1964 г. 
Мао Цзэдун во время встречи с японски
ми социалистами неожиданно заявил, что 
“Советский Союз захватил слишком много 
территорий у других стран”. “Примерно 
сто лет назад, — говорил Мао Цзэдун, — 
район к востоку от Байкала стал территори
ей России и с тех пор Владивосток, Хаба

ровск, Камчатка и другие пункты являются 
территорией Советского Союза. Мы еще не 
предъявляли счета по этому реестру".

Переговоры начались в форме жест
кой политической полемики, в ходе кото
рой китайская делегация, цитируя Мао 
Цзэдуна и утверждая, что “Советский Со
юз захватил у Китая около 1,5 млн кв. км 
его территории”, настаивала на том, что
бы в новом договоре о границе принять 
формулировку о неравноправности преж
них договоров, якобы навязанных Китаю 
царской Россией. Вскоре, однако, сторо
нам удалось преодолеть острую ситуацию 
и делегации перешли к конкретной прак
тической работе. Состоялся обмен топо
графическими картами с обозначением 
границы, как она понималась сторонами. 
В результате сопоставления выявились 
расхождения в нанесении на картах ли
нии границы на 22 участках. Общая пло
щадь таких “спорных” участков составля
ла примерно 35 тыс. кв. км., в том числе 
около 28 тыс. кв. км на Памире. На восто
чной части границы китайцы оспаривали 
987 кв. км. В ходе кропотливой и трудной 
работы делегации в рабочем порядке сог
ласовали и уточнили линию советско-ки
тайской границы на ее восточной части 
протяженностью около 4200 км, составили 
описание прохождения линии границы, 
отработали карты и подготовили проекты 
соответствующих соглашений. Однако 
сторонам не удалось парафировать эти 
соглашения и подписать общий протокол. 
Отсутствие договоренности о прохожде
нии линии границы по протоке Казакеви- 
чева (в районе островов близ Хабаровска) 
явилось основной формальной причиной 
того, что 1964 г. стал, по определению авто
ра книги, “годом упущенных возможностей” 
в деле пограничного урегулирования.

Но были другие, более серьезные 
политические причины создавшегося ту
пика и отказа от юридического оформле
ния достигнутых договоренностей, на ко
торые также указывает автор, отмечая 
резко ухудшавшуюся атмосферу в совет
ско-китайских межгосударственных отно
шениях. Об этом свидетельствуют собы
тия, происходившие в Москве и Пекине 
(смещение Н.С. Хрущева на октябрьском 
пленуме ЦК КПСС, безрезультатные ви
зиты Чжоу Эньлая в Москву в 1964 г. и 
А.Н. Косыгина в Пекин в 1965 г., развер
тывание “культурной революции” в
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Западной части 
Китаем (ее протя-

1966 г., нападение хунвэйбинов на совет
ское посольство в Пекине в августе 1967 г. 
и, наконец, вооруженный конфликт на 
о. Даманский в 1969 г.) Создавшаяся ре
альная угроза войны привела обе стороны 
к пониманию необходимости возобновле
ния переговоров об урегулировании гра
ницы и недопущения на ней впредь опас
ных вооруженных столкновений, грозив
ших войной. Почти девятилетние перего
воры 1969—1978 гг. к сожалению, также 
не дали практических результатов. Сто
роны не смогли достичь ни соглашения о 
сохранении статус-кво на границе, ни сог
лашения о прохождении линии границы. 
Автор убедительно и аргументированно 
раскрывает причины неудачи перегово
ров, связывая это, главным образом, с 
отсутствием в то время у Мао Цзэдуна 
намерений и желания к улучшению от
ношений с СССР и, в частности, к по
граничному урегулированию. Только 
нормализация межгосударственных от
ношений СССР и КНР в целом могла 
содействовать эффективности перегово
ров о границе.

Однако в 1979—1981 гг. еще наблю
далась стагнация напряженных отноше
ний между двумя странами. 3 апреля 
1979 г. МИД КНР уведомил советскую 
сторону нотой о решении Китая не про
длевать срока действия советско-китай
ского Договора о дружбе, союзе и взаим
ной помощи от 14 февраля 1950 г. В том 
же году Китай установил дипломатичес
кие отношения с США и начал военные 
действия против Вьетнама. В связи с пре
кращением срока действия договора 
1950 г. советская сторона предложила 
провести переговоры о нормализации 
межгосударственных отношений на прин
ципах мирного сосуществования. В ответ 
на это китайская сторона выступила с но
вым требованием устранения так называ
емых “трех препятствий” — сокращение 
советских войск на советско-китайской гра
нице до уровня 1964 г., вывод советских 
войск из Монголии, прекращение советской 
поддержки Вьетнама. А после ввода совет
ских войск в Афганистан в декабре 1979 г. 
китайская сторона вообще сочла “неумест
ным” дальнейшее ведение переговоров.

Трудный путь к нормализации двух
сторонних отношений в дальнейшем про
кладывался на политических консульта
циях 1982—1986 гг. Этот процесс в изве

стной степени завершился советско-ки
тайской встречей на высшем уровне в мае 
1989 г., в ходе которой Дэн Сяопин пред
ложил М.С. Горбачеву “закрыть прошлое, 
открыть будущее", т.е. официально объя
вить о том, что китайско-советские отно
шения нормализованы. Г.В. Киреев, как 
свидетель и участник этих событий, при
водит интересные подробности перегово
ров и делает свои выводы об ответствен
ности сторон за горькие страницы исто
рии отношений двух государств.

Реальный сдвиг произошел лишь в 
ходе сложных и трудных переговоров 
1987—1991 гг. Автор подробно излагает 
советскую концепцию переговоров, анали
зирует конкретные проблемы, возникавшие 
в ходе переговоров, в том числе о прохож
дении границы в районе островов у Хаба
ровска и на Памире, аргументированно от
вечает на критику со стороны оппонентов.

Закономерным итогом труднейших пе
реговоров стало подписание 16 мая 1991 г. 
“Соглашения между СССР и КНР о совет
ско-китайской государственной границе на 
ее Восточной части”, ратифицированного 
Верховным Советом РФ и вступившего в 
действие 16 марта 1992 г. после обмена с 
Китаем ратификационными грамотами.

Автор приводит выдержки из пись
ма участников пограничных переговоров в 
разные годы (Тихвинский С.Л., Мясников 
В.С., Нешумов Ю.А., Верещагин Б.Н. и 
др.), направленного политическому руко
водству России 31 марта 1997 г.: “Оппо
ненты Соглашения наивно думают, что 
вырабатывалось оно без квалифицирован
ной проработки компетентными специа
листами, без согласования с заинтересо
ванными ведомствами и с руководством 
граничных с Китаем краев и областей. 
Мы можем засвидетельствовать: в выра
ботке решений по пограничным вопросам 
с Китаем принимали участие люди, пол
ностью владеющие данной тематикой... 
Все эти люди, естественно, стремились 
найти решение пограничных вопросов на 
основе, соответствующей интересам на
шей страны... Невероятными усилиями 
удалось юридически оформить Восточную 
часть российско-китайской границы. Согла
шение 1991 года — не простой документ. 
Это гарант стабильности и спокойствия на 
наших дальневосточных рубежах”.

Соглашение по 
границы России с
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женность около 55 км) было подписано 
министрами иностранных дел РФ и 
КНР 3 сентября 1994 г. и вступило в си
лу после обмена ратификационным гра
мотами в Пекине 17 октября 1995 г.

Народная мудрость гласит: “Гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги, а 
по ним ходить”. Впереди предстояла весь
ма трудная и ответственная работа — ус
тановление линии госграницы на местно
сти. Стороны еще в ходе переговоров, за
долго до начала практических работ изго
товили демаркационные топографические 
карты. В соответствии с постановлением 
правительства РФ была сформирована 
российская делегация во главе с Г.В. Ки
реевым для работы в Совместной россий
ско-китайской демаркационной комиссии.

Автор детально рассказывает о про
блемах и трудностях, возникавших в ходе 
работы демаркационной комиссии, о том, 
как согласовывались с китайской сторо
ной и решались сложные вопросы в про
цессе совместных топографических, гео
дезических и гидрографических работ, 
связанных с демаркацией границы и ус
тановкой пограничных знаков как на ре
ках, так и на земле. Поскольку четкое 
обозначение границы проводилось по ос
военной местным населением территории, 
в состав российской делегации были 
включены представители граничащих с 
Китаем Приморского и Хабаровского 
краев, Еврейской автономной, Амурской 
и Читинской областей на уровне замес
тителей глав администраций. В состав 
совместных демаркационных рабочих 
групп, которые действовали на самой 
границе, также входили руководители 
администраций районов и городов, не
посредственно граничащих с Китаем.

В итоге совместной демаркации была 
обозначена на местности пограничными 
знаками вся линия Восточной части гос
границы протяженностью 4195 км, за иск
лючением двух участков (в районе остро
ва Большой на р. Аргунь и в районе ост
ровов на р. Амур вблизи Хабаровска). Оп
ределена принадлежность почти 2,5 ты
сяч островов и отмелей на Амуре, Уссури 
и других пограничных реках. Отнесенные 
к России или к Китаю острова по количе
ству и площади примерно равны. Устано
влено более 1 тыс. пограничных столбов 
и знаков. Был подготовлен межправи
тельственный протокол-описание рос

сийско-китайской государственной гра
ницы с приложением карты и других 
совместных документов. Такая же рабо
та проводилась и на Западной части 
российско-китайской границы.

Во время визита президента России 
в Китай 9 декабря 1999 г. министры ино
странных дел России И.С. Иванов и Китая 
Тан Цзясюань подписали от имени прави
тельств своих стран протоколы-описания 
и карты на Восточную и Западную части 
российско-китайской границы. Эти доку
менты, устанавливающие впредь точное 
положение демаркированной линии госу
дарственной границы между РФ и КНР, 
вступили в законную силу после обмена 
соответствующими нотами МИД обоих го
сударств 19 января 2000 г.

С Казахстаном, Киргизией и Тад
жикистаном, ставшими к 1992 г. после 
распада СССР самостоятельными госу
дарствами, Китай провел переговоры 
отдельно, заключив соответствующие 
соглашения о границах.

Большое внимание пограничной про
блеме уделялось и на самом высоком 
уровне. 26 апреля 1996 г. в Шанхае главы 
пяти государств: Казахстана —
Н.А. Назарбаев, Киргизии — А.А. Ака
ев, России — Б.Н. Ельцин, Таджикиста
на — Э.Ш. Рахмонов и Китая — Цзян 
Цзэмин подписали Соглашение об укре
плении доверия в военной области в 
районе границы. Эта встреча положила 
начало процессу создания Шанхайской 
организации сотрудничества, способст
вовавшей укреплению и развитию доб
рососедских отношений Китая с Росси
ей и другими соседними странами. А 24 
апреля 1997 г. главы этих же пяти госу
дарств подписали в Москве Соглашение 
о взаимном сокращении вооруженных 
сил в районе границы.

Урегулирование пограничного вопро
са — заключает автор — это закономер
ный итог коренного изменения российско- 
китайских отношений, наращивания и уг
лубления всестороннего сотрудничества 
между Россией и Китаем во всех облас
тях и направлениях, установления отно
шений равноправного партнерства и стра
тегического взаимодействия. Автор под
черкивает, что урегулирование вопроса о 
границе стало возможным только в про
цессе нормализации отношений между 
двумя государствами, их дальнейшего
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нии российско-китайской границы на еще 
не согласованных ее участках. До разре
шения этих вопросов они соблюдают ста
тус-кво на еще не согласованных участ
ках границы между ними”.

Дополнительное соглашение, заклю
ченное в октябре 2004 г. и ратифициро
ванное сторонами в мае 2005 г., позволило 
завершить делимитацию границы между 
Россией и Китаем по компромиссному 
принципу раздела речных островов при
мерно поровну. При этом остров Большой 
на реке Аргунь был поделен пополам, 
остров Тарабаров на реке Амур целиком 
передан Китаю, а остров Большой Уссу
рийский у г. Хабаровска площадью 320 
кв. км поделен таким образом, что все по
стройки, включая православную церковь, 
остались на территории России.

Книга Г.В. Киреева, написанная в 
форме мемуаров, на основе документов, 
личных наблюдений и многочисленных, в 
том числе малоизвестных фактов, несом
ненно вызовет интерес широкого круга 
читателей, желающих лучше познать 
прошлое, настоящее и будущее россий
ско-китайских отношений.

развития и провозглашения курса на равно
правное доверительное партнерство и стра
тегическое взаимодействие в XXI в.

Российско-китайский Договор о доб
рососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
подписанный 16 июля 2001 г., констатиро
вал стремление обеих сторон превратить 
разделяющую их границу в границу ми
ра, добрососедства, дружбы и взаимовы
годного сотрудничества. Принципиально 
важной является статья 6 Договора, кото
рая гласит: "Договаривающиеся Стороны, 
с удовлетворением отмечая отсутствие 
взаимных территориальных претензий, 
преисполнены решимости превратить 
границу между ними в границу вечного 
мира и дружбы, передаваемой из поколе
ния в поколение, и прилагают для этого 
активные усилия. Договаривающиеся Сто
роны руководствуются международно
правовыми принципами территориальной 
неприкосновенности и нерушимости госу
дарственных границ, неукоснительно со
блюдая государственную границу между 
ними”. Этой же статьей подтверждалось, 
что стороны “продолжат переговоры для 
разрешения вопросов о прохождении ли-

1. См., например: Границы Китая: история формирования под общ. ред. 
В.С. Мясникова и Е.Д. Степанова). М., 2001. 470 с.; Мясников В.С. Договорными 
статьями утвердили. Дипломатическая история русско-китайской границы, XVIII- 
XX вв. М.: 1996; Советско-китайские отношения, 1917-1957: Сб. документов. М., 
1959; Русско-китайские отношения. М., 1958; Верещагин Б.Н. В старом и новом Ки
тае. Из воспоминаний дипломата. М., 1999; Галенович Ю.М. Россия и Китай в XX 
веке: граница. М.: Изограф, 2001; Сборник договоров России с Китаем, 1689-1881; 
Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай-Россия 2050: стратегия соразвития. М.: 2006.
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В заголовке рецензируемой книги 
суммарно отражены не только предмет 
исследования — “Движение Стены демо
кратии” и его хронологические рамки, но 
также и его притязания на роль авангар
да мировой истории, проистекающие из 
идейного опыта предшественников и од
новременно основных участников движе
ния — хунвэйбинов.

Методологически автор диссертации, 
положенной в основу публикации, исполь
зует для своего анализа т.н. “новый поход 
к социальным движениям”, развиваемый 
рядом западных исследователей. Основ
ной смысл этого подхода сводится к тому, 
что “социальные движения создают себя 
сами, а не просто появляются, когда воз
никают некоторые благоприятные для них 
социальные условия” (С. 15). Значение та
ких условий не отрицается, но акцент пе
реносится на их восприятие, а в некото
рых случаях — на формирование иденти
чности социального движения, которая 
открывает возможность для коллектив
ных действий. В основе такой идентично
сти лежат некие новые знания о мире и 
социальных отношениях.

Использование этого метода, однако, 
не сковывает автора в его историографи
ческих изысканиях, и в этом смысле кни
га представляет собой добротное истори
ческое сочинение, где анализируемые 
процессы включены в широкий социаль
ный и политический контекст своего вре
мени. При этом важно отметить, что этот 
контекст, как и сам предмет исследова
ния, понимаются автором в подавляющем 
большинстве случаев вполне адекватно, с 
хорошим знанием внутренней подоплеки 
и механизмов развития явлений, без на
вязывания умозрительных интерпрета
ций, свойственных обычно непрофессио
налам, пытающимся судить о Китае с то
чки зрения не приложимых к нему, чу
жеродных моделей.

В книге подробно освещаются эво

люция движения, его основные формы, 
идеология и, возможно, главное: его соот
ношение с развертывавшимся в то самое 
время поистине эпохальным процессом 
кардинального пересмотра курса правя
щей Коммунистической партии Китая. 
Можно сказать, что это последнее обстоя
тельство придает книге дополнительный 
интерес.

Как отмечает автор, поначалу суще
ствовала определенная идейная связь ме
жду реформистскими силами в КПК и ос
новным направлением демократического 
движения. Автор даже полагает, что дви
жение помогло Дэн Сяопину одержать по
беду на 3-м Пленуме ЦК КПК 11-го созы
ва в конце 1978 г. Близость позиций на
глядно обнаружилась в ходе кампании за 
освобождение сознания, которая проходи
ла с 18 января по 3 апреля 1979 г. На Со
вещании по идеологической работе, про
ходившем под председательством Ху Яо- 
бана, многие выступавшие признавали не
достаток демократических институтов в 
Китае. Некоторые заходили еще дальше, 
утверждая, что народ не располагает ре
альными возможностями управлять дела
ми в государстве. Поэтому тогда движе
ние, использовавшее аналогичную рито
рику, воспринималось достаточно пози
тивно. Однако впоследствии отношения 
становились более напряженными, а за
тем с завершением кампании началось его 
волнообразное подавление. В конце 
1980 г., когда расстановка сил в руково
дстве изменилась, а ситуация в стране и 
в мире продолжала накаляться, был дан 
старт ликвидации движения. Многие его 
активисты были арестованы, другие эмиг
рировали или затаились.

Участники демократического движе
ния, как подчеркивает автор, не имели 
общей интеллектуальной платформы, но 
сходились в убеждении, что корнем всех 
бед в Китае является бюрократизм, кото
рый при господстве “левых”, установлен-
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ном в результате “культурной револю
ции", превратился в “феодально-фашист
скую диктатуру”. Такое понимание в 
принципе не отличалось от трактовки, 
принятой в то время в реформистки ори
ентированных партийных кругах. Разгра
ничительная линия проходила, скорее, не 
между КПК и демократическим движени
ем, а внутри самого движения. Большин
ство относительно умеренных его активи
стов было убеждено, что бюрократы со
ставляют социальную прослойку, а не 
класс общества, тогда как радикалы рас
сматривали чуть не всю партию как про
тивостоящий народу антагонистический 
класс, сближаясь тем самым с левацкой 
доктриной перманентной классовой борь
бы. Менее однозначным было отношение 
активистов движения и партийных ре
форматоров к личности и роли Мао Цзэ
дуна: последние были существенно более 
ограничены и осторожны в его критике.

Участники демократического движе
ния, согласно выводам автора, идентифи
цировали себя в трех основных ипоста
сях: в качестве революционного авангар
да, просветителей и социалистических 
граждан. Свою деятельность они хотели 
осуществлять с согласия партии, хотя и 
претендовали на определенную самостоя
тельность. Активисты стремились улуч
шить отношения между партией и наро
дом, действуя в качестве посредников в 
этих отношениях. Они добивались мирных 
институциональных изменений политиче
ской системы, которые бы способствовали 
достижению этих целей, обеспечивали бы 
реализацию прав на свободу выбора, сво
боду слова, печати, собраний в соответст
вии с программными положениями марк
систской теории.

Автор убежден, что участники демо
кратического движения действовали как 
социалистические граждане, своим при
мером стремясь способствовать движению 
в этом направлении всего общества. Быть 
социалистичекими гражданами в их пред
ставлении означало принимать руково
дство партии и диктатуру пролетариата и 
выступать против контрреволюционных 
элементов, но исключительно в ограничен
ных, законодательно определенных рамках.

Главной причиной неудачи демокра
тического движения автор считает его по
давление и способность власти блокиро
вать линии коммуникации между руково
дством движения и его потенциальными 
сторонниками. Как полагали сами активи
сты движения, этому содействовала, пре

жде всего, неспособность сформулировать 
единый теоретический ответ на офици
альные догмы, которые путем образова
ния и пропаганды контролировали сознание 
народа, и предложить им альтернативу.

Это определяло и организационную 
слабость движения. Деятельность активи
стов концентрировалась вокруг выпуска 
многочисленных печатных изданий, кото
рые относительно слабо кооперировались 
между собой. Какая бы то ни было единая 
организация движения отсутствовала. От
дельные группы враждовали друг с другом.

По словам участников движения, оно 
было слишком озабочено теорией, слиш
ком сосредоточено на трансформации 
надстройки и удалено от народа, от его 
насущных нужд и потребностей. Оно ори
ентировалось, прежде всего, на предста
вителей своего поколения, на бывших 
хунвэйбинов, которым в ту пору было 
около 30 лет, пренебрегая и более моло
дыми, и, особенно, старшими. Негативный 
опыт “культурной революции” их мало 
чему в этом отношении научил.

Многие организационные 
движения конца 70-х—начала 80-х годов 
были, как свидетельствует Л. Палтемаа, 
унаследованы китайскими демократами, 
эмигрировавшими и тогда, и позже за ру
беж, прежде всего, в Соединенные Шта
ты. Продолжая издавать свои печатные 
органы и создавать объединения, они ос
таются столь же слабыми, сколь было 
движение в самом начале.

Рецензируемая книга, основные по
ложения которой в очень сжатом виде 
представлены выше, являет собой, таким 
образом, серьезное и достаточно объек
тивное научное исследование Движения 
Стены демократии как важного элемента 
процессов, которые развертывались в Ки
тае на заре нового реформистского курса, 
на который становилась страна в это 
судьбоносное время. Работа базируется на 
изучении огромного количества первич
ных источников, что сообщает выводам 
автора основательность и убедительность.

С подавляющим большинством оце
нок, содержащихся в работе трудно не 
согласиться. Пожалуй, единственно суще
ственный дискуссионный момент, способ
ный вызвать возражения, содержится в 
заключительных ремарках, которые, как 
представляется, носят оценочный харак
тер, не вытекающий из всего предшеству
ющего анализа.

Л. Палтемаа порицает партийных 
консерваторов, к числу которых он при-
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числяет и Дэн Сяопина, за то, что они по
давили альтернативные взгляды на соци
альное развитие, будучи убеждены в том, 
что Китай может стать сильной и процве
тающей модернизированной страной 
только в условиях стабильности и единст
ва, обеспечиваемых централизованным 
руководством партии. “Подавив Движение 
Стены демократии, партия утратила ис
торическую возможность вступить в под
линный социальный диалог, который мог 
бы оказаться — и еще остается — реша
ющим для политических реформ в Китае, 
поскольку трудно представить, как могут 
случиться подлинно демократические ре
формы, будь то социально-демократичес
кие или либеральные, в качестве какого- 
либо отдельного процесса, исходящего изну
три комитета правящей партии” (С. 353).

Автор прав, когда говорит, что Ки
тай все еще стоит перед проблемой осу
ществления институциональных полити
ческих реформ, но вряд ли можно при
нять ту точку зрения, что он находится 
все еще перед той дорогой, которую “за
крыли для нее партийные консерваторы в 
конце 70-х годов” (С. 353). Во-первых, су
ществует серьезное сомнение по поводу 
существования реальной возможности 
пойти по этому пути. Достаточно вспом
нить тот крах, который постиг Советский 
Союз. Думается, что в Китае ситуация 
могла бы обернуться намного более худ
шим образом. Во-вторых, какими бы бла
гими демократическими интенциями ни 
руководствоваться, нельзя сбрасывать со 
счетов, что Китай в последующие десяти

летия, действительно, добился выдаю
щихся успехов при сохранении единства 
и стабильности и именно под руково
дством КПК. И, в-третьих, за последние 
годы появилось немало новых проблем, но 
одновременно и новые возможности, кото
рые, с одной стороны, требуют, а с дру
гой — позволяют решать задачу полити
ческой трансформации Китая новыми пу
тями, хотя, как ни сложно это кому-то 
признавать, это по-прежнему возможно 
лишь при инициативе, исходящей изнут
ри правящей партии и под ее руково
дством. Возможность диалога с внепар
тийными силами при этом, конечно, не 
исключается, хотя нелегко понять, как бы 
мог он выстраиваться, например, с дви
жением бывших хунвэйбинов в том виде, 
каким его описывет Л. Палтемаа, или же 
с более поздним студенческим движением 
конца 90-х гг., которое, по его же свиде
тельству, было “еще менее организовано 
и теоретически развито, чем Движение 
Стены демократии” (С. 352).

Рецензируемая публикация — не 
единственное свидетельство того, что в 
Финляндии формируется собственная ки- 
таеведческая школа со своей спецификой 
и своим полем научных интересов. Об 
этом говорит и другое обстоятельное ис
следование, вышедшее в свет почти одно
временно с рассматриваемой работой*. 
Автору настоящих строк особенно прият
но это отметить, поскольку ему посчаст
ливилось три десятилетия назад быть 
очевидцем зарождения этой школы в 
Университете г. Турку.
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Жебин А.З. Эволюция политической системы КНДР в условиях 
глобальных перемен. М.: Русская панорама, 2006. 216 с.

Известный российский кореевед, ру
ководитель Центра корейских исследова
ний ИДВ РАН А.З. Жебин написал инте
ресную монографию о Северной Корее. 
Прямо скажем, нечасто из-под пера на
ших специалистов по Корее выходят ра
боты, посвященные Корейской Народно- 
Демократической Республике. Автор мно
го лет успешно работал в КНДР, изучал 
эту страну, ее историю и современность. 
В его новом труде поднимаются очень ва
жные, мало исследованные проблемы по- 
липгческой системы Северной Кореи, 
рассматриваются особенности ее транс
формации, влияние политических тради
ций феодальной Кореи на современное 
развитие северокорейского общества.

Автор с присущей ему научной 
скрупулезностью обращается к теорети
ческим проблемам формирования тотали
тарного режима, подчеркивая, что “неко
торые привнесенные извне в КНДР в се
редине пошлого века специфические фор
мы политических структур и их функци
онирования весьма успешно утвердились 
там как раз в силу того, что для них име
лась благодатная почва, подготовленная 
уже существовавшей на протяжении дли
тельного исторического периода полити
ческой практикой и многовековыми тра
дициями конфуцианского ареала" (С. 12) 
Действительно, идеи конфуцианства лег
ли на весьма благодатную политическую 
основу, сформировавшуюся под советским 
влиянием. КНДР была объявлена “боль
шой семьей” во главе с вождем. А в ко
рейской семье авторитет отца (в масшта
бе страны “вождь — отец”) непререкаем. 
Отсюда следует, что воля отца, воля вож
дя, их указания являются “наивысшим 
указанием” для каждого члена семьи и 
общества.

На базе конфуцианских постулатов 
и идеологии чучхе (независимость, само
стоятельность) в Северной Корее сформи
ровалась политическая система, получив
шая высший юридический статус в Кон
ституции страны 1972 г. Ядром политиче
ской системы являлась Трудовая партия 
Кореи, которая, как подметил А. 3. Же
бин, "постепенно стала “партией вождя" 
и фактически превратилась в механизм

обеспечения единоличной власти ее лиде
ра над всем обществом" (С. 38).

И хотя формально в КНДР сущест
вует многопартийная система (кроме Тру
довой партии, действуют Социал-демо
кратическая партия и религиозная пар
тия Чхондоге-Чхонудан). в реальной жиз
ни в стране установлена диктатура одной 
партии — ТПК, одной идеологии — чуч
хе, одного лидера — до 1994 г. Ким Ир 
Сена, сегодня — Ким Чен Ира. Североко
рейская пропаганда утверждает, что та
кая политическая система или “социа
лизм корейского образца" отвечает нацио
нальным традициям и интересам корей
ского народа, является “самым превос
ходным социалистическим строем.” И ру
ководит народом, наслаждающимся счаст
ливой жизнью, “великий вождь", который 
обладает “незаурядным умом, выдающим
ся искусством руководства и благородной 
нравственностью", разрабатывает полити
ческий курс, правильно направляет сози
дательную деятельность масс. От людей 
требуется лишь “единомыслие и тесное 
сплочение рядов вокруг вождя" (С. 47).

Анализируя северокорейскую поли
тическую власть кимирсеновского перио
да, автор приходит, на наш взгляд, к 
очень точному выводу о том, что реальная 
власть в КНДР принадлежит клану Ким 
Ир Сена, который уже несколько десяти
летий “рулит" страной и не собирается 
“никому уступать власть или даже де
литься ею” (С. 47).

Наиболее интересной и насыщенной 
неизвестными или малоизвестными фак
тами и событиями является вторая глава 
монографии, в которой рассматривается по
литическая система “эпохи Ким Чен Ира”, 
основные этапы формирования посткимир- 
сеновской системы и ее особенности.

Автор подробно рассматривает все 
нюансы “наследования власти” в КНДР 
после смерти Ким Ир Сена. С начала 
1990-х гг. страна оказалась в тяжелейшем 
положении. Углублялся экономический 
кризис, нарастало военно-политическое 
давление извне. Продовольственная ситу
ация в середине 1990-х гг. в КНДР стала 
критической. Стихийные бедствия, неуро
жаи привели к массовому голоду в стра-
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не. По данным международных гумани
тарных организаций, в этот период от го
лода в Северной Корее погибло от 1 до 2, 
5 млн человек. В этих условиях, пишет А. 
3. Жебин, пришлось отложить инаугура
цию Ким Чен Ира на высшие государст
венные и партийный посты. Согласно кон
фуцианским канонам, вступление на пре
стол высшего правителя должно сопрово
ждаться добрыми знаками Неба (С. 56). 
Однако таких знаков Небеса не подавали. 
Более того, конфуцианство утверждает, 
что “плохие знаки" — это проявление недо
вольства правящей династией, ее неспособ
ностью решать возникающие проблемы.

Автор с большим знанием дела, опи
раясь на малоизвестные документы, ана
лизирует “вхождение” Ким Чен Ира на 
высшие посты в армии, партии и государ
стве. В работе детально рассматриваются 
ситуация в клане Кимов, перипетии 
скрытой внутриклановой борьбы, а также 
ситуация, сложившаяся внутри политиче
ской элиты. Очень важен, на наш взгляд, 
вывод, сделанный А. 3. Жебиным на этот 
счет. “Пока, — пишет он, — правящая 
элита сохраняет единство, основанное на 
общей заинтересованности в удержании 
власти, и тем более, в исключении такого 
поворота событий, который имел место в 
Восточной Европе, особенно с учетом 
судьбы постигшей восточногерманскую и 
румынскую высшую номенклатуру” (С. 
62). Нарушение единства политической 
элиты, конечно же, поставит правящий 
режим перед трудноразрешимыми про
блемами. И сигнал, свидетельствующий 
о неблагополучии в северокорейской 
элите, уже прозвучал. Секретарь ЦК 
ТПК Хван Чжан Об в 1997 г. покинул 
Северную Корею и оказался на юге Ко
рейского полуострова.

При анализе заключительного этапа 
формирования “системы Ким Чен Ира” 
А.З. Жебин дает детальную картину вну
триполитической жизни КНДР, отмечая, 
что “корейский социализм” продолжил 
дрейф в сторону национализма и тради
ционализма с акцентом на пропаганду на
циональной исключительности корейцев. 
В стране получил широкое пропагандист
ское звучание лозунг “построения могу
щественной процветающей державы”, ко
торая обладает наивысшей национальной 
мощью" (С. 64). При этом пхеньянская 
пропаганда утверждает, что “мощная 
держава” уже построена в области идео
логии (осуществлена глубокая чучхеиза- 
ция всего общества), военного дела

(“страна превращена в крепость”, созда
ны “средства ядерного сдерживания"). 
Третья составляющая концепции “могу
щественной державы” — экономика нахо
дится в стадии реализации. Однако, ка
ким образом выбраться из экономического 
кризиса, авторы и пропагандисты этой 
концепции, судя по всему, не знают.

В 1998 г. и 2003 г. в КНДР проводят
ся выборы в Верховное Народное Собра
ние. Итоги этих выборов продемонстриро
вали, что новая власть во главе с Ким Чен 
Иром, председателем Государственного 
Комитета обороны (ГКО) и Генеральным 
секретарем ТПК, стабилизировалась. Из
менения, внесенные в Конституцию КНДР 
в 1998 г., придали высший юридический 
статус этим изменениям (упразднены 
пост Президента, Постоянный Совет ВНС, 
ЦНК, Административный совет) и возвра
тили систему госорганов к конституции 
1948 г. (Президиум ВНС, Кабинет минист
ров). Однако в северокорейских реалиях 
фактическая власть находится в руках 
военных.

Роль же Трудовой партии сведена, 
как правильно замечает автор моногра
фии, к организационному и идеологичес
кому обеспечению решений Ким Чен Ира 
и возглавляемого им ГКО (С. 81).

Провозглашенная в 1995 г. политика 
“сонгун" (“приоритет армии”) привела к 
фактической милитаризации всей обще
ственно-политической жизни в стране. 
А.З. Жебин подробно рассматривает дея
тельность различных военных структур, 
роль и значимость отдельных военных де
ятелей в политической системе Ким Чен 
Ира. Автор, однако, не считает, что в 
КНДР имеет место правление военных. 
По его мнению, скорее всего, это — “пра
вление при помощи военных и при опоре 
на военных” (С. 94). Трудно согласиться с 
такой точкой зрения, ибо провозглашение 
стратегического курса “сонгун” (приори
тет армии, приоритет винтовки), усиление 
армейского (силового) начала во всех сфе
рах государственной деятельности, в эко
номике, политике, культуре является 
прямым доказательством милитаризации 
КНДР. Лозунг “Армия — это и партия, и 
народ, и государство” является, по сути 
своей, отражением той роли, которую игра
ют военные в северокорейском обществе.

Роль военных в КНДР продолжает 
усиливаться. Корейская Народная армия 
(КНА), насчитывающая в своих рядах, по 
оценке западных экспертов, 1,2 млн чело
век, является одной из крупнейших по
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ходный общественно-политический строй — 
социализм корейского образца”(С. 112).

В последние годы в Северной Корее 
предпринята попытка начать новую поли
тическую кампанию. Северокорейская 
пропаганда объявила, что лидер страны 
Ким Чен Ир выдвинул “философию бело
го снега”. Суть нового философского по
стулата состоит в следующем: “Беззвучно 
падая, снег тихо тает и дает живитель
ную влагу для всего живого. Так и чело
век должен вести свою жизнь, совершать 
чистые, бескорыстные поступки и не ради 
славы или личной выгоды”. Пропаганда 
КНДР назвала этот постулат “белоснеж
ной философией самопожертвования, са
мобытным взглядом на человеческую 
жизнь, факелом бесценной жизни, ярко 
осветившим путь наивысшего процвета
ния судьбы независимого человека”. Лю
дей призывают следовать новому “фило
софскому учению” и всегда помнить при
зыв Ким Чен Ира: “Не живи сегодня ради 
сегодня, ради завтра живи сегодня!”.

Нельзя не согласиться с авторским 
положением о том, что эффективность 
политических компаний в КНДР невысока 
и продолжает снижаться. “Основная 
часть населения, — замечает А.З. Же- 
бин, — с апатией воспринимает партий
ные установки. Бесчисленные слеты и со
вещания. митинги и массовые шествия 
уже не способны глубоко воздействовать 
на сознание людей, уставших от них не 
меньше, чем от многолетних социальных 
проблем” (С. 114). Это и есть правдивая 
характеристика северокорейской соци
ально-политической атмосферы.

Заметное место в монографии отво
дится малоисследованному механизму со
циального контроля за умонастроениями 
населения КНДР — народным (соседским) 
группам (инминбан), которые объединяют 
20—30 семей, живущих в одном доме или 
подъезде. В деревнях это — пятидворки 
(оходам), объединяющие пять дворов. Ав
тор детально исследует роль народных 
групп, показывает истоки появления этого 
механизма, роль системы круговой поруки, 
созданной в Китае в VI — III вв. до н. э.

В настоящее время на народные 
группы возложен достаточно широкий 
круг обязанностей: воспитание своих чле
нов в духе идеологии чучхе, преданности 
партии, лидеру страны, претворение в 
жизнь указаний полководца, контроль за 
идейной чистотой членов народных групп, 
выявление людей, нарушающих установ
ленные нормы, а также мобилизация на-

численности армий мира. В Пхеньяне 
объявили, что КНА обладает ядерными 
средствами сдерживания. Ее роль не ог
раничивается выполнением чисто воен
ных функций. Она — активный участник 
хозяйственного строительства.

Заслуживает внимания авторский 
прогноз о том, что “по мере накопления 
негативных последствий курса на пере
стройку жизни северокорейского общест
ва по военному образцу армия может вос
приниматься в стране как консервативная 
и даже реакционная сила, препятствую
щая преодолению нынешнего социально- 
экономического кризиса” (С. 96). Этот 
прогноз вполне вероятен, но требуется бо
лее углубленная его проработка.

Большой научный и практический 
интерес представляет третья глава моно
графии, в которой автор с использовани
ем редких, уникальных источников рас
сматривает механизмы социального конт
роля населения КНДР. А. 3. Жебин дли
тельное время изучает эту проблематику. 
Им опубликован ряд глубоких исследова
ний роли и места массовых кампаний в 
поддержании стабильности в стране, мо
билизации населения на выполнение пар
тийных установок. Автор анализирует 
многочисленные политические кампании, 
проводившиеся в КНДР на протяжении 
многих десятилетий, начиная со “всена
родного движения борьбы с контрреволю
ционными элементами” в 1950-е гг., дви
жения Чхонлима (северокорейский аналог 
“большого скачка” в Китае) и кончая та
кими движениями, как “три революции” 
(идеологическая, техническая, культур
ная), “скромные герои” (люди, самоотвер
женно выполняющие трудовые обязанно
сти не ради высоких постов и больших 
зарплат, а во имя страны, вождя и рево
люции), “дух Канге” (центр провинции 
Чаган). “Идеологическая ценность “духа 
Канге”, считают в КНДР, состоит в том, 
что население провинции самостоятельно, 
без помощи центральных властей с успе
хом преодолело разного рода трудности. 
И не только преодолело, но и продемонст
рировало “абсолютное почитание лидера 
страны, беспрекословно выполняло все 
его указания” (С. 108).

Политические кампании в КНДР 
имеют целью не только мобилизацию лю
дей на преодоление экономических труд
ностей, “усиление борьбы с империализ
мом", "буржуазным пацифизмом”, но и 
воспитание патриотизма, убежденности в 
том, что в КНДР построен “самый превос-
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роприятиями”. Внедрение в экономику 
КНДР ограниченных рыночных меха
низмов пока не дало ощутимых резуль
татов, ибо командные экономические 
высоты по-прежнему находятся под 
жестким государственным контролем. 
Нарастающее социальное неравенство, 
формирующийся “слой богатых" в 
очень бедной стране создает, на наш 
взгляд, дополнительный потенциал для 
нестабильности. “Ядерный фактор", 
мощное военно-политическое давление 
извне не позволяют пока “задейство
вать” указанный потенциал, способст
вуют сохранению единства политичес
кой элиты по ключевым проблемам раз
вития страны. Однако это единство, су
дя по всему, очень шаткое. И прав ав
тор в том, что северокорейская элита 
“явно запоздала с началом реформ" (С. 
162), что, конечно же, ставит естествен
ный вопрос — как долго КНДР будет 
находиться в таком состоянии.

А.З. Жебин подготовил интересное и 
глубокое исследование. Автор поставил 
ряд проблем, требующих дальнейших 
аналитических разработок.

В монографии помещены полезные 
для исследователей политической сис
темы КНДР нормативные акты, а также 
поименный состав высших органов вла
сти КНДР.

Монография А.З. Жебина — содер
жательная и глубокая работа, которая, 
несомненно, займет достойное место в ко- 
рееведческой литературе.

селения на разного рода общественные 
работы, участие в многочисленных поли
тических мероприятиях.

Автор справедливо отмечает, что 
роль народных групп особенно возрастает 
в период обострения экономических труд
ностей, которые приобрели в стране с на
чала 1990-х гг. перманентный характер (С. 
134). В книге приводятся указания Мини
стерства общественной безопасности 
(МОБ) о наказании лиц, незаконно по
требляющих электроэнергию. В числе на
казаний для тех, кто “незаконно исполь
зует электронагреватели, электроплитки 
и кипятильники”, называются аресты, 
выселения, принудительные работы.

На народные группы возложена так
же задача борьбы со”шпионами, подрыв
ными и нечестными элементами, которые 
пытаются внедриться в народные груп
пы” (С. 139).

Как полагает автор, в современных 
условиях КНДР народные группы, будучи 
одним из важных механизмов организа
ции населения в целях сохранения поли
тической стабильности общества, являют
ся препятствием на пути социально-эко
номических преобразований в стране.

В заключении исследования полити
ческой системы КНДР А.З. Жебин пред
принимает попытку спрогнозировать со
циально-экономическое и политическое 
развитие КНДР на ближайшую перспек
тиву с учетом начавшихся в 2002 г. роб
ких изменений экономического механиз
ма, названных там “государственными ме-
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Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония.
М.:Наталис: Рипол классик, 2006. 736 с.

Мэйдзи” открыл автору возможность аргу
ментированно и, следует особо подчеркнуть, 
наглядно нарисовать объективную картину 
формирования Японии как единого нацио
нального государства с новой идеологией 
сплочения вокруг императора, с новыми 
своеобразными институтами, возникшими 
на месте традиционных. Понимание особен
ностей японского пути догоняющего разви
тия приходит к читателю не через абст
рактную схему, а благодаря объемному, об
разному показу реалий того времени.

Новым в отечественном японоведе
нии можно назвать обращение А.Н. Ме
щерякова к всестороннему исследованию 
исторической значимости ритуалов. Япон
ская нация, считает автор, “создавалась 
по ходу ритуального действа. Ее центром, 
вокруг которого и возводилось все здание, 
оказался Мэйдзи и его династия" (с. 695).

Японские политики и в ту пору на
стаивали на особой важности сохранения 
традиции. То же делают и нынешние по
литики. Изучая этот вопрос, автор выска
зывает интересное, подтвержденное фак
тами наблюдение — "Япония созидала 
новое, которое уравновешивалось тради
цией. Эта традиция была во многом при
думанной по ходу обновленческого дела 
(выделено мною — А.С.), но люди воспри
нимали ее как подлинность и как якорь, 
позволяющий не быть унесенными теми 
бурными волнами, которые неизбежно ге
нерировала модернизация" (с. 692).

Книга А.Н. Мещерякова, в которой 
рассматриваются самые разнообразные 
события, происходившие во время прав
ления Мэйдзи, помогает лучше понять 
смысл и увидеть истоки многих проблем 
современной Японии, ее внутренней и 
внешней политики, включая отношения с 
ближайшими соседями.

Читая, например, страницы об импе
раторском “Манифесте образования”, о 
формировании образа “истинного японца” 
и воспитании патриотизма, осознаешь, где 
следует искать корни, и чем определяет
ся острота нынешних споров о реформе 
японской системы образования в той ее 
части, которая касается морального вос
питания и жизненных ценностей молодого 
поколения граждан этой страны.

Тем, кто наблюдает за тенденциями 
в современной внешней политике, будет 
интересно ознакомиться с мнением А.Н. 
Мещерякова, который проследил процесс

Известный своими интересными ра
ботами по истории древней Японии док
тор исторических наук А.Н. Мещеряков 
на этот раз, обратившись к изучению бо
лее близких к нашему времени событий, 
опубликовал новую большую книгу “Им
ператор и его Япония”.

При жизни императора Мэйдзи Япо
ния за короткий срок превратилась из стра
ны, закрытой для внешнего мира, в мощное 
государство, ставшее активным участником 
международной политики. Этот период ис
тории “страны восходящего солнца" являет
ся постоянным объектом не только япон
ских, но и зарубежных, в том числе россий
ских исследований. Следует отметить, что 
труд А.Н. Мещерякова выделяется среди 
них своей оригинальностью.

Автор избрал “летописный” жанр, 
поставив перед собой задачу проследить 
жизнь японского императора, начиная от 
его рождения и до ухода из жизни. Книга 
состоит из 61 главы, они разделены на 
две части — “Тень" и “Свет", в первой из 
которых показана Япония до “правления 
Мэйдзи”, а во второй отражен процесс ее 
стремительной модернизации, “движения 
к свету". Кроме того, не уклоняясь от рас
смотрения глубинных, политических, соци
ально-экономических и прочих проблем, ав
тор сознательно уделил большее внимание 
изображению бытовой и ритуальной сторо
ны жизни, постарался ввести в книгу возмо
жно больше изобразительного материала 
(с. 8— 9). Наконец, автор нередко сопровож
дает свое повествование ремарками под ру
бриками “ретроспектива" и “перспектива”, 
которые помогают читателю увидеть Япо
нию в ее развитии вплоть до наших дней.

Оживлению и образности повество
вания, несомненно, способствовало вклю
чение в исследование многих малоизвест
ных российскому читателю свидетельств 
японских и иностранных, в том числе рус
ских очевидцев описываемых событий. Это 
дневники святого Николая Японского, воспо
минания В.В. Крестовского и т.п., опублико
ванные в нашей стране в последние годы. 
Большое внимание проявил автор и к новым 
публикациям российских историков (Ко
вальчука М.К., Подалко П.Э., Сухановой 
Н.А., Толстогузова А.А. и др.), основанным 
на изучении японских источников и касаю
щимся российско-японских отношений.

На наш взгляд, оригинальный творчес
кий подход к написанию истории “эпохи
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вии личности Мэйдзи на происходившие 
в Японии события, то, по мнению автора, 
ответ “будет скорее отрицательным. На 
протяжении 45-летнего "правления” его 
деятельное окружение проводило самую 
разную политику. От растерянной откры
тости западным веяниям — до неприкры
того экспансионизма, надиктованного теми 
же западными образцами. Осторожность 
и опасливость первых лет сменилась без
застенчивым попранием интересов других 
народов. На место комплекса неполноцен
ности приходил комплекс превосходства. 
И каждый раз смена курса осуществля
лась от имени Мэйдзи. Его следует уподо
бить сосуду, который можно наполнить 
любым содержимым. Или же следует 
уподобить Мэйдзи великой пустоте, кото
рая вмещает в себя все?” (с. 696).

Одновременно А.Н. Мещеряков от
мечает, что Мэйдзи “окружали очень спо
собные люди, а его страна действительно 
достигла многих из тех целей, которых 
добивалась правящая элита. На этом пути 
находившиеся у кормила власти люди со
вершили немало ошибок, но следует от
дать им должное: они учились на прома
хах и исправляли их быстро” (с. 698).

Подводя итоги развития Японии при 
императоре Мэйдзи, подчеркивая ее боль
шие достижения, автор счел возможным 
высказать и то, о чем должны помнить не 
только историки. “Мэйдзи умер в обществе, 
которое было намного более милитаризован
ным, чем в год его рождения. Силовая со
ставляющая этого общества возросла много
кратно. И ее вектор удалось направить во
вне... Стыдливость первых годов Мэйдзи, 
когда горячие головы предлагали японцам 
превратиться в клон европейцев, сменилась 
уверенностью, что Япония и японцы облада
ют рядом уникальных особенностей, кото
рых нет ни у кого... Японский этнонарци
ссизм не был пассивным, он привел в дейст
вие громадные людские массы, которые 
убивали друг друга, которые умирали, счи
тая свою смерть достойным вкладом в об
щенациональное дело" (с. 702 — 703).

А.Н. Мещеряков написал ценную ра
боту, в которой занимательное описание 
исторических событий удачно сочетается 
с глубоким научным содержанием. Его 
труд сможет стать полезным дополнением 
учебников по истории Японии и будет с 
удовольствием прочитан всеми, кто инте
ресуется жизнью соседней с нами страны.

сползания Японии от борьбы за сохране
ние независимости к внешней экспансии. 
Еще в 1873 г., когда император Мэйдзи 
только начинал свое правление, в Японии 
была выдвинута идея “справедливости” 
захвата Кореи, которая помогла бы “спло
тить нацию”. “Если при сёгунате Токугава 
Япония всячески избегала конфликтов со 
своими соседями, то теперь она проявила 
желание стать местным дальневосточным 
гегемоном. Страна училась у Запада не 
только новому крою одежды. Главным объе
ктом империалистических настроений стала 
Корея” (с. 293—294). Автор последовательно 
показывает, как из года в год курс японско
го правительства на расширение территори
ального пространства неуклонно утверждал
ся, какие факторы ему способствовали.

Обширный труд А.Н. Мещерякова 
завершает “Эпилог”. Включенные в него 
суждения логически вытекают из скрупу
лезного описания всей жизни императора 
Мэйдзи и “его Японии”.

Жизнь Мэйдзи протекала как бы в 
двух ипостасях — как представителя 
своеобразного японского императорского 
института и как личности. Главным дос
тоинством Мэйдзи, пишет автор, являлась 
“принадлежность к древнему институту 
императоров — тэнно. Сёгунат был устра
нен силой, стране объявили, что произош
ла “реставрация” власти императоров, на
ходившихся в течение двух с половиной 
веков под пятой Сёгуната Токугава. В 
принятии решений, сопутствующих этим 
событиям, Мэйдзи никакой роли не иг
рал... Мэйдзи неизменно присутствовал 
на всех совещаниях, где принимались ва
жнейшие решения, но никогда не произ
носил ни слова. Зато только он (или же 
представлявшие его посланцы) имел пра
во зачитывать тексты указов или обраще
ний, адресованных синтоистским божест
вам. Его существование обеспечивало но
вому правительству поистине “божест
венную" легитимность” (с. 693—694).

“В Европе формирование и констру- 
ктирование наций началось в тот период, 
когда уже начался закат монархической 
идеи. В Японии же формирование нации 
было обеспечено за счет возрождения мо
нархической конструкции. Именно в этом 
ритуально-церемониальном контексте и 
следует понимать жизнь Мэйдзи”, — под
черкивает А.Н. Мещеряков (с. 695).

Что же касается вопроса о воздейст-
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Алексею Ивановичу Сенаторову — 80 лет

<1*

4 января 2007 г. исполнилось 80 лет 
видному российскому японоведу, специалисту 
по проблемам внутренней и внешней политики 
Японии, общественному деятелю Алексею 
Ивановичу Сенаторову.

А.И. Сенаторов родился в селе Ольхов- 
ка Тамбовской области. Его трудовая деятель
ность началась в военное время — окончив 8 
классов средней школы, он в течение двух лет 
работал трактористом машинно-тракторной 
станции. В 1944 г. сельский юноша был при
зван в Советскую Армию.

В дальнейшем А.И. Сенаторову при
шлось совмещать работу с учебой: среднее об
разование он получил в вечерней школе, уже имея семью, а институт закон
чил экстерном. В 1956 г. он поступил на работу в МИД. В течение восьми лет 
А.И. Сенаторов работал в Посольстве СССР в Японии в качестве второго, а за
тем первого секретаря посольства.

С 1974 г. по 1989 г. А.И. Сенаторов работал в Международном отделе 
ЦК КПСС, где некоторое время исполнял обязанности референта на японском 
направлении, а затем — заведующего сектором стран Восточной Азии и Океа
нии. Используя богатые практические знания, приобретенные на дипломатиче
ской службе, он включился в научно-исследовательскую деятельность. В 
1971 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата истори
ческих наук. В круг его исследований входили как вопросы внутренней поли
тики, политической системы, так и истории Японии, ее внешней политики.

Во время работы в Международном отделе ЦК КПСС А.И. Сенаторов 
активно сотрудничал с учеными-японоведами, использовал все имеющиеся 
возможности для содействия развитию исследований в японоведческих цент
рах нашей страны. Систематически публиковался в журнале “Проблемы Даль
него Востока", в течение многих лет является активным членом его редколле-
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гии. С момента учреждения ежегодника “Япония” является его постоянным ав
тором, а с 1975 г. и членом редколлегии. В качестве заместителя председателя 
общества “СССР—Япония” был организатором и участником контактов и встреч 
представителей советской и японской общественности.

Начиная с 1989 г. А.И. Сенаторов занимается исключительно научными 
исследованиями, работая в Институте международного рабочего движения АН 
СССР (позже Институт политологии РАН), а с 2001 г. — старшим научным со
трудником Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН. 
Его перу принадлежит более 200 научных работ, в том числе монографии “Сэн 
Катаяма. Научная биография” (1989 г.), “Политические партии Японии (1945- 
1992 гг.)” (1995 г.). Алексей Иванович принимал участие в подготовке наиболее 
полного на сегодняшний день двухтомного учебника “История Японии” 
(2002 г.). Продолжая исследование многих проблем современной Японии, в пос
леднее десятилетие особое внимание он уделяет изучению опыта нынешних 
японских структурных преобразований, результаты которого нашли отраже
ние в книге “Очерки административной реформы в Японии” (2004), остающей
ся наиболее полным комплексным исследованием по этому вопросу.

Специалист с огромным практическим и научным опытом, А.И. Сенато
ров отличается высокой работоспособностью и целеустремленностью, служит 
образцом научной добросовестности, ответственности и эрудированности. Его 
неизменными человеческими качествами являются доброжелательность, от
зывчивость, готовность прийти на помощь людям.

Мы поздравляем А.И. Сенаторова с юбилеем и желаем ему доброго здо
ровья, счастья и новых творческих успехов.

Дирекция и коллектив Института Дальнего Востока РАН
Редколлегия и редакция журнала “Проблемы Дальнего Востока”
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Игорю Алексеевичу Рогачеву 75 лет

1 марта 2007 г. исполнилось 
75 лет со дня рождения видного 
дипломата, общественного и поли
тического деятеля, потомственного 
китаеведа Игоря Алексеевича Ро
гачева. Окончив в 1955 г. Москов
ский государственный институт 
международных отношений, И.А. 
Рогачев прошел путь от перево
дчика комплексной экспедиции 
Академии наук СССР на Амура до 
заместителя министра иностран
ных дел Советского Союза (1986— 
1991) и Чрезвычайного и Полномо
чного Посла Российской Федера
ции в Китайской Народной Рес

публике, который он занимал с апреля 1992 г. по июнь 2005 г.
С июня 2005 г. по настоящее время ИА. Рогачев — член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (представитель от Администрации 
Амурской области), член Комитета Совета Федерации по международным делам.

Родина высоко оценила заслуги И.А. Рогачева. Он награжден многими 
орденами и медалями, в том числе орденами Дружбы (1996 г.). Почета (1999 г.), 
“За заслуги перед Отечеством” IV степени (2005 г.).

Большое значение Игорь Алексеевич придает народной дипломатии, укре
плению связей между общественностью двух стран. Он много делает в этих целях 
как заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы.

Все, кто лично знает Игоря Алексеевича, кому довелось работать и 
встречаться с ним, высоко оценивают его замечательные человеческие ка
чества: доброжелательность, честность и порядочность, принципиальность 
и независимость суждений, твердость патриотических убеждений, широкий 
культурный кругозор, простоту и демократичность общения с подчиненны
ми, чувство юмора.

Коллектив Института Дальнего Востока РАН, редколлегия и редакция 
журнала “Проблемы Дальнего Востока" искренне желают Игорю Алексеевичу 
Рогачеву крепкого здоровья, успехов в дальнейшей деятельности на благо на
шей страны, личного благополучия и счастья.
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Юбилей Валентины Петровны Журавлевой

По признанию отечественных да и 
многих зарубежных востоковедов главный 
библиограф Синологической библиотеки 
ИНИОН РАН Валентина Петровна Журавлева 
— самый авторитетный, высококвалифициро
ванный российский специалист в области биб
лиографии Китая.

В.П. Журавлева родилась в небольшом 
киргизском городке Токмак. В 1950 г. по окон
чании средней школы отправляется в далекий 
Ленинград и поступает на восточный факуль
тет ЛГУ. В 1955 г., после окончания учебы В.П. 
Журавлева переезжает в Москву и поступает 
на работу в Сектор сети специальных библио
тек при Президиуме АН СССР в отдел ком
плектования иностранной литературы на 
должность библиографа. В 1956 г. переходит 

на работу в только что созданный Институт Китаеведения АН СССР. Здесь, 
под руководством известного китаеведа П.Е. Скачкова начинается трудовая 
деятельность молодого библиографа В.П. Журавлевой.

В марте 1958 г. после публикации в газете “Правда” письма “Нужна 
центральная библиотека китаеведения”, подписанного группой видных восто
коведов — Н.И. Конрадом, И.М. Ошаниным, С.Л. Тихвинским и Н.Т. Федоренко, 
по распоряжению Президиума АН СССР была создана Синологическая библи
отека Института китаеведения АН СССР. Заведующей ее была назначена 
к. и. н. Д.Н. Зильберг., под руководством которой стали работать В.П. Журавле
ва, А.С. Костяева, Л.А. Кувшинникова, Н.И. Фомина, И.Б. Волкова и высококва
лифицированный специалист в области библиотечного дела Р.Г. Барышникова, 
впоследствии сменившая Д.Н. Зильберг на посту зав. библиотекой.

Началась большая работа по формированию и обработке фонда, органи
зации каталогов и картотек с предварительной систематизацией материала по 
китаеведению. Самое активное участие в этом деле принимала Валентина Пет
ровна. Тогда же П.Е. Скачков предложил ей библиографировать всю русскую 
литературу о Китае для продолжения его всемирно известной “Библиографии 
Китая” (М.; Л., 1932; М., 1960), на что она с радостью согласилась и продолжа
ет заниматься этой работой по сей день. Под руководством своего наставника 
Валентина Петровна подготовила для публикации рукопись “Библиография 
Китая, 1958-1962”. В то же время в ежегоднике “Литература о странах Азии и 
Африки” был опубликован подготовленный ею раздел о Китае (1961-1964 гг.). 
Затем до 1988 г. В.П. Журавлева готовит Указатели литературы по Китаю на 
русском языке для ежегодников “Китайская Народная Республика". Затем до 
1988 г. включительно В.П. Журавлева готовит ежегодники “Китайская Народ
ная Республика: Указатель литературы на русском языке". В итоге опублико-
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кованный материал составил солидное собрание информации по литературе о 
Китае за 25 лет.

Помимо этого Валентина Петровна опубликовала статьи, раскрываю
щие содержание фонда Синологической библиотеки. Совместно с другими ею 
были составлены и изданы в академической серии ‘‘Материалы к биобиблио
графии ученых” труды академиков МЛ. Титаренко, ЛС. Тихвинского, В.С. Мясни
кова, два юбилейных информационно-биобиблиографических справочника ИДВ.

Особое место в работе В.П. Журавлевой занимает составление прикни- 
жных библиографических списков, которые, как правило, содержат обширную 
и надежную информацию по той или иной теме. Так, в сборнике статей, посвя
щенном 100-летию со дня рождения П.Е. Скачкова “И не распалась связь вре
мен” (М., 1993) помещены составленные ею библиографические списки “Труды 
П.Е. Скачкова и литература о нем”, “Русско-китайские отношения: источники 
и литература на русском языке за 1958—1991 гг.”, “Китаеведение в России: ис
точники и литература на русском языке за 1958—1991 гг." (свыше 600 назв.), в 
книге “Китай на пути модернизации и реформ, 1949—1999” (М.. 1999) — список 
“Книги о Китае, опубликованные на русском языке в 1989—1999 г" (около 500 
назв.), в первом томе пятитомной энциклопедии “Духовная культура Китая. Фило
софия” — список “Книги по философии, опубликованные на русском языке в 
1958—2005 гг.” (около 350 назв.). Валентина Петровна — постоянный организатор и 
устроитель всех тематических книжных выставок, посвященных знаменательным 
датам из истории и культуры Китая, жизни и деятельности государственных и 
партийных лидеров страны, юбилеям отечественных китаеведов.

В настоящее время Валентина Петровна трудится над проектом, под
держанным РГНФ, “Библиография Китая (продолжение труда П.Е. Скачкова).

В 2008 г. Синологическая библиотека отметит 50-летие. В.П. Журавлева 
— единственная из сотрудников “первого призыва” — полвека продолжает 
трудиться на своем посту. Она с готовностью откликается на любую просьбу, к 
каждому проявляет максимум доброжелательства и старается дать подробный 
ответ. К ней всецело можно отнести слова первого русского библиографа- 
профессионала В.И. Межова: она является истинным библиографом, всецело 
предана занятиям библиографией и с любовью заносит изо дня в день в свою 
летопись заглавия книг и статей.

Дирекция и все сотрудники Института Дальнего Востока РАН, коллеги 
Синологической библиотеки ИНИОН РАН, редколлегия и редакция журнала 
“Проблемы Дальнего Востока”, Общество российско-китайской дружбы жела
ют дорогой Валентине Петровне Журавлевой дальнейших творческих успехов, 
доброго здоровья и неиссякаемого оптимизма.
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