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С. Просвирное. Миграционные проблемы Амурской области: реальность, 
мифы и иллюзии

В статье рассматриваются причины снижения численности населения 
Амурской области и возможные пути преодоления этой негативной тенденции, в 
том числе, переселение из западных районов России и стран СНГ, привлечение 
иностранной рабочей силы и пр. К сожалению, считает автор, в обозримом бу
дущем увеличения числа постоянных жителей региона не произойдет, так как 
отсутствуют внятная программа миграции и перспективы стабильного экономиче
ского развития и повышения жизненного уровня населения Амурской области.

С. Кошкарева. Опыт концессионной деятельности иностранцев в районе 
Охотска (1920-е гг.)

Концессионная деятельность на Северо-Востоке СССР в 1920-е гг. стала 
важнейшим направлением экономического сотрудничества Советов с иностран
ными предпринимателями. Европейские и японские фирмы проявляли особый 
интерес к разведке и добыче золота в районе Охотского уезда Камчатской гу
бернии. На основе архивных документов автор анализирует результаты практи
ческой деятельности концессионеров-золотопромышленников. В статье доказы
вается, что охотские концессионные предприятия по разведке и добыче золота, 
организованные в 1920-е гг., были, как правило, нерентабельными.

А. Шлындов. Вооруженные силы Японии: современное состояние и пер
спективы развития

В статье анализируется современное состояние вооруженных сил и воен
ная доктрина Японии, предпринимается попытка определить перспективы их 
развития на ближайшую и среднесрочную перспективы, дается характеристика 
Сил самообороны Японии, рассматриваются проблемы их модернизации, а так
же реорганизации системы управления обороной страны в целом.

Ким Ен Ун, С. Суслина, В. Пак. Республика Корея — в 2006 году
В статье проанализированы основные события и проблемы внутренней и 

внешней политики Республики Корея в 2006 г. Отмечается продолжающийся 
рост экономики, особенно внешней торговли, благодаря чему Южная Корея яв
ляется единственной страной ОЭРС, которая на протяжении последних 16 лет 
имеет профицит бюджета. Во внешней политике, помимо стратегических задач, 
отмечены достижения и противоречия в отношениях РК с США, Японией, КНР, а 
также ориентиры и успехи в развитии российско-южнокорейских отношений.

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

Юй Сяотун. Стратегические подходы США к АТР и их влияние на ки
тайско-американские отношения

В статье аспирантки из Китая предпринята попытка рассмотреть причи
ны активизации политики США в АТР, факторы, способствующие реализации 
этой политики, и ее влияние на китайско-американские отношения.
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Юй Цзе. Место Кяхтинского договора 1728 г. в становлении российского 
китаеведения

Зарождение и развитие российского китаеведения связано с Российской 
духовной миссией в Китае (РДМ), основанной в 1715 г. Отправным моментом в 
истории РДМ и российского китаеведения стало подписание Кяхтинского дого
вора, юридически закрепившего статус миссии и открытие школы русских уче
ников при ней. В статье на русских архивных документах и цинских источниках, 
а также на основе опубликованных исследований подробно рассматривается 
эволюция выработки основных положений договора о РДМ и учениках, позиция 
российского посланника С.Л. Владиславича-Рагузинского в переговорном про
цессе; реализация положений договора об условиях создания и функционирова
ния школы при Миссии в XVII в.

П. Каменное. Космическая программа Китая
В статье рассмотрены основные положения и пути реализации политики 

КНР в области освоения и использования космического пространства в интере
сах экономики, образования и оборонного строительства как составной части на
циональной стратегии, направленной на достижение Китаем к 2020 г. статуса ве
дущей державы инновационного типа. Показано значение научно-технического со
трудничества с Советским Союзом и Россией для становление и развития космиче
ской отрасли КНР; отмечено приоритетное внимание к ней со стороны государства, 
стабильный и долговременный характер ее развития в условиях глобализации.

А. Бардаль. Транскорейская железнодорожная магистраль
В статье исследуются предпосылки, условия и процессы построения 

взаимоотношений стран АТР при создании нового сухопутного маршрута Азия- 
Европа. Анализируются возможные варианты воссоздания Транскорейской же
лезной дороги и ее соединения с Транссибирской магистралью, а также потен
циальные выгоды и возможные потери России при реализации различных вари
антов маршрута.

Ян Ли. Зоны высоких технологий в Китае: поиск, проблемы
В статье анализируется одно из важных новшеств, привнесенных в ки

тайскую экономику в процессе ее реформирования — зоны освоения высокотех
нологичного производства, которые стали весьма важным инструментом научно- 
технической инновации. Отдавая дань впечатляющим успехам ЗОВТП, автор 
уделает значительное внимание тем недостаткам и проблемам, которые выяви
лись за два десятилетия строительства и развития этих зон.

Т. Алагуева, К. Васильева, А. Островский. Образ россиян в глазах китай
цев и образ китайцев в глазах россиян на сопредельной территории

В статье анализируются результаты социологического опроса, проведен
ного в 2006 г. Институтом Дальнего Востока РАН совместно с филиалом, создан
ным на базе Читинского государственного университета. Опрос проводился сре-

С. Тихвинский. Восприятие образа России в Китае. (Введение к истори
ческому обзору)

Публикуемая статья является введением к монографии, над которой 
академик С.Л. Тихвинский работает в данное время. В монографии будут рас
смотрены различные вопросы взаимоотношений России и Китая на протяжении 
всей их 400-летней истории.
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В. Лапердина. Экологическая статистика. Опыт Китая
В статье рассматривается опыт Китая в области создания экологической 

статистики, анализируются данные о загрязнении и деградации окружающей 
среды, а также их стоимостная оценка, проведенная учеными Китая в 2004- 
2006 гг. в рамках проекта по расчету “зеленого” ВВП. В работе представлены 
данные о системе экологического и экономического учета ООН и ее составляю
щих, а также опыт стран, проводивших экологические расчеты.

Е. Смолькова. Реформа образовательного рынка КНР после вступления 
в ВТО: былое Китая и думы о России

Необходимость регулирования коммерческих образовательных услуг 
соглашениями ВТО обусловлена сегодня естественным развитием современного 
общества и мировой экономики. В статье рассмотрены основные изменения в на
циональной политике в сфере высшего профессионального образования в России 
и Китае в контексте вступления в ВТО. Целью подобных изменений является 
создание качественно нового уровня взаимодействия с другими странами: с од
ной стороны, по обеспечению свободной регуляции импорта и экспорта образо
вательных услуг, а с другой — по защите сфер отечественного рынка, наиболее 
чувствительных к соглашениям ГАТС (дистанционное образование, академиче
ские обмены, приход иностранных вузов).

Е. Таскина. Русские ученые и исследование растительного мира Мань
чжурии

Автор рассказывает о русских ученых, внесших большой вклад в изучение 
и систематизацию растительного мира Маньчжурии. Благодаря их исследованиям 
и селекционной работе в крае впервые появились новые сельскохозяйственные 
культуры: сахарная свекла, помидоры, хрен, укроп, репчатый лук, лен. Они же 
первыми наладили ягодное садоводство, плодоводство, пчеловодство и виноделие.

О. Манухина. Трансформация взглядов на рождение и воспитание детей 
в Китае в период политики реформ и открытости

Статья посвящена отношениям родителей и детей в пореформенном Ки
тае. Делая исторический экскурс, автор анализирует характер репродуктивного 
поведения современной китайской молодежи, положение ребенка в семье, осо
бенности его социализации. Особое внимание уделено таким новым тенденциям в 
сфере детско-родительских отношений, как добровольная бездетность и про
блема “маленьких императоров”. На основе фактического материала показаны 
характер и глубина происходящих в настоящее время изменений во взглядах на 
рождение и воспитание детей в КНР.

ди российской молодежи в Чите и российских и китайских граждан в Забай
кальске. Целью данного социологического опроса было восприятие образа росси
ян глазами простых китайцев, которые регулярно выезжают на заработки в Рос
сию. Параллельно проводился опрос среди россиян, которые проживают в дан
ной местности и также регулярно выезжают в Китай. Его целью стало создание 
образа китайцев в представлении россиян. Данные опроса позволили не только 
провести сравнение точек зрения опрошенных, проживающих на сопредельных 
территориях с практически одинаковыми природными условиями, но и сделать 
сопоставительный анализ их социального положения и уровней доходов.
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Политика

Республика Корея — в 2006 году

©2007 Ким Ен Ун, С. Суслина, В. Пак

Ким Ен Ун, кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник 
ИДВ РАН.

Суслина Светлана Серафимовна, доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ИДВ РАН.

Пак Виктория Георгиевна, кандидат экономических наук, старший научный сотруд
ник ИДВ РАН.

Внутриполитическая жизнь. Отличительной чертой политической жиз
ни Республики Корея в 2006 г. стало падение влияния и авторитета и правящей 
партии, и президента. Примечательно, что к концу года рейтинг правящей пар
тии Еллин Ури и президента Но Му Хена по всем опросам общественного мнения 
составлял всего 10%, тогда как главную оппозиционную партию устойчиво под
держивали 40% населения1.

И президент, и правящая партия предпринимали многочисленные уси
лия для повышения уровня доверия и поддержки, выступив с целым рядом ини
циатив, которые в любой другой ситуации должны были бы с высокой степенью 
вероятности дать позитивный результат. В частности, президент Но Му Хен вы
ступил, казалось бы, с беспроигрышным лозунгом о необходимости ликвидации 
поляризации общества, поскольку в стране насчитывается уже более десятка 
долларовых миллиардеров, а разрыв в темпах роста доходов между 20% богатых 
и 20% низкообеспеченных неуклонно растет2. Но этот призыв в стране не вызвал 
сочувствия и поддержки малоимущих слоев населения Южной Кореи, где усло
вия жизни все большего числа представителей мелкого бизнеса и неквалифици
рованной рабочей силы заметно ухудшились.

Осенью 2006 г. президент Но Му Хен предпринял очередную попытку осла
бить противостояние политических партий и выступил с предложением создать 
под своим руководством политический консультативный совет из руководителей 
правящей партии Еллин Ури и главной оппозиционной партии Ханнара3. Эта идея 
была отвергнута оппозицией, как и выдвинутая им в 2005 г. идея формирования 
коалиционного правительства с участием оппозиционных представителей.

Президент потерпел ряд чувствительных неудач в кадровой политике. В 
марте 2006 г. был вынужден подать в отставку один из его наиболее близких со
ратников премьер-министр Ли Хэ Чан, поводом к которой послужило то, что 
премьер-министр вместо участия в государственных мероприятиях в связи с го-
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пи

довщиной начала антияпонского восстания 1 марта 1919 г., а также решения во
проса о работе железнодорожного транспорта (именно в этот день началась за
бастовка железнодорожников) поехал в Пусан играть в гольф и участвовать в 
других развлечениях за счет местных бизнесменов.

Учитывая возрастание роли женщин в общественной и экономической 
жизни РК4, президент назначил премьер-министром депутата парламента от 
правящей партии Хан Мен Сук, бывшую активистку правозащитного и экологи
ческого движения. В парламенте Хан Мен Сук уделяла большое внимание во
просу о зарубежных корейцах и защите их прав, в том числе и в самой Корее. 
Хотя ее кандидатура получила одобрение парламента, и Хан Мен Сук стала 
первой женщиной — премьером Республики Корея, это не привело к увеличе
нию поддержки политики президента со стороны женской части ее населения.

В августе 2006 г., через 12 дней после назначения, вице-премьер, министр 
образования и людских резервов Ким Бен Чжун был вынужден подать в отстав
ку после обвинений в плагиате. Оказалось, что в свое время он включил в док
торскую диссертацию работы своих студентов, без упоминания источников, от
куда были переписаны целые страницы5.

2006 г. сопровождался также большим количеством коррупционных 
скандалов и экономических нарушений со стороны владельцев крупных фирм. В 
частности, в аферу с игровой системой “Морская история”0, нанесшую огромный 
урон малоимущим слоям населения, оказались втянуты чиновники министерств 
культуры, финансов, секретариата президента, депутаты парламента'. Был аре
стован и отдан под суд второй в стране по размерам состояния бизнесмен, вла
делец “Хенде моторз” Чон Мон Гу. Не помогло даже то, что он принял решение 
пожертвовать на социальные нужды 1 млрд долл, личных средств.

В августе 2006 г. президент выдвинул кандидатом на пост председателя 
Конституционного суда свою давнюю знакомую Чон Хе Сук, имевшую мало 
опыта в сфере конституционного законодательства. Из-за резко отрицательного 
отношения к такой кандидатуре депутатов оппозиции (а председатель Консти
туционного суда должен получить одобрение парламента) ему пришлось в нояб
ре отозвать свое представление, назвав другого кандидата.

Ослабление поддержки правящей партии со стороны избирателей наибо
лее наглядно, как и в 2005 г., проявилось в результатах общенациональных вы
боров в органы местной власти, состоявшихся 31 мая, а также в ходе двух до
полнительных выборов в парламент. В очередной раз на дополнительных выбо
рах в парламент 27 июля (избирались 4 депутата) и 25 октября 2006 г. 
(избирались два депутата парламента) правящая партия не смогла получить ни 
одного места. При этом основная оппозиционная партия Ханнара завоевала че
тыре депутатских мандата, а Демократическая партия — два8.

Интересно, что на дополнительных выборах в парламент по округу Сон- 
бук-ыл г. Сеула неожиданно победил представитель Демократической партии 
Чо Сун Хен — инициатор импичмента против президента Но Му Хена, объяв
ленного парламентом в марте 2004 г., что было воспринято общественностью как 
неприкрытый вызов нынешнему президенту’.

Катастрофичными оказались и результаты выборов в местные органы 
власти 31 мая 2006 г. Из 16-ти мест губернаторов провинций и крупных городов, 
фактически имеющих статус провинций, правящая партия завоевала всего один 
губернаторский пост, тогда как главная оппозиционная партия— 12. Особенно 
впечатляющим было поражение правящей партии и победа партии Ханнара в 
провинции Канвондо, где все посты мэров небольших городов и руководителей 
уездов, а также губернатора заняли выдвиженцы Ханнара. В столичном регионе
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посты мэра Сеула, губернатора провинции Кенги, мэра г. Инчона, глав районных 
администраций всех районов Сеула, а также 99% депутатов Сеульского, Инчон- 
ского городских советов, законодательного собрания, муниципальных собраний 
городов, уездов и волостей провинции Кенги также заняли выдвиженцы Ханна- 
ра. Из 230 постов руководителей небольших городов, местных муниципалитетов 
лишь 19 мест досталось представителям правящей партии, а главной оппозици
онной партии— 155 мест10. За исключением провинций Чолла-намдо и Чолла- 
букдо фактически вся административная и законодательная власть на местах 
стала принадлежать оппозиционной партии Ханнара.

Выборы в местные органы власти ознаменовались также тем, что моло
дежь, в том числе и студенты, всего два года назад составлявшие главную опору 
правящей партии, в 2006 г. в большинстве своем поддержали главную оппозици
онную партию11. Не помогло даже снижение на один год возраста обретения из
бирательного права. В 2006 г. право голоса получили молодые люди, достигшие 
19 лет (ранее им можно было пользоваться только по достижении 20 лет)12.

Закономерным результатом итогов выборов стала отставка лидера пра
вящей партии Чон Дон Ена, которого сменил на этом посту многолетний борец 
против военных режимов, бывший министр здравоохранения Ким Гын Тхе. Од
нако он ничего не смог сделать для восстановления авторитета партии, которая и 
при новом лидере продолжала проигрывать все выборы.

Объяснение этому достаточно простое. Правящая партия, поддержи
вающая президента страны, стала заложником его растущей непопулярности, и 
почти все ее неудачи объясняются падением его авторитета. Многие объективно 
хорошие идеи, выдвинутые президентом, либо остались нереализованными, ли
бо превратились в свою противоположность.

Так, осталась на бумаге выдвинутая в 2003 г. задача превращения страны в 
“экономический и финансовый хаб” (узел) Северо-Восточной Азии. Все заметнее 
становится то, что на эту роль выдвигается Китай. Высказанная в 2005 г. идея о ро
ли Республики Корея как “держателя баланса” международных отношений в Се
веро-Восточной Азии практически была забыта в год ее провозглашения.

Поставленная президентом в том же году задача добиться снижения цен 
на жилье обернулось их существенным повышением в Сеуле. Пострадали рядо
вые граждане, которым с каждым годом приходится платить все более высокий 
налог на недвижимость.

При прямой поддержке президента для лучшей адаптации южнокорей
ской молодежи к процессам глобализации были созданы 29 специальных сред
них школ высшей ступени, специализирующихся по иностранному языку и рас
считанных на 21687 учащихся. Результаты 2006 г. показали, что только 17% их 
выпускников поступили в вузы или нашли работу, связанную с иностранными 
языками. Таким образом, от разрекламированных школ пришлось отказаться, 
чтобы не допускать дальнейшего крайне неэффективного использования бюд
жетных средств1’.

Правительство каждый год сообщает о росте ВВП страны, в том числе — 
на душу населения, о двузначных показателях прироста экспорта и внешней 
торговли. РК — единственная из стран Организации экономического сотрудни
чества и развития на протяжении 1990—2006 гг. имела профицит бюджета. А 
мелкому и среднему бизнесу все труднее выживать, растет кредитная задол
женность граждан, которая за 2006 г. увеличилась на 14,1% и составила 290,7 
трлн вон (312 млрд долл. США)14 или 37,2% ВВП.
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Все это приводит к невиданному ранее явлению, когда одна треть рабо
тающих мужчин и две трети работающих женщин Южной Кореи хотели бы по
святить себя домашнему хозяйству, если в семье будет достаток'^.

РК крайне мало тратит на социальные нужды — менее 6% ВВП, тогда как 
в США эти расходы составляли в 2003 г. 16,2%, в Японии — 17,7%, в Германии — 
27,6%, а в Швеции — 31,3% ВВП"'.

Растет потребление алкогольных напитков, увеличилось число само
убийств. Если в 1982 г. при режиме военной диктатуры и несравненно более низ
ком уровне жизни в Южной Корее на 100 тыс. жителей приходилось 6,8 само
убийств, то в 2005 г. уже 24,7, и по этому показателю страна заняла первое месте 
среди 30 стран ОЭСР1’. Особенно катастрофическое положение с суицидом среди 
молодежи. Опрос, проведенный среди студентов, показал, что более половины 
думали о самоубийстве, причем 12% думают об этом по крайней мере раз в ме
сяц18. Главная причина такого положения в — конфликтах с родителями. В то 
время, когда половину всех безработных15 в стране составляют молодые люди, 
это не может не влиять негативно на их психику.

Объективно президентом выдвигаются хорошие идеи, но сложность их 
реализации, невозможность или неумение воплотить их в жизнь порождают 
разочарование среди населения.

Результаты всех выборов свидетельствовали не столько о популярности 
партии Ханнара, сколько о недовольстве президентом и правящей партией.

При подготовке к местным выборам 20 мая 2006 г. во время выступления 
на предвыборном мероприятии в универмаге Хенде в сеульском районе Синчон 
имело место покушение на жизнь политического деятеля — лидера партии Хан
нара Пак Гын Хе. С момента образования Республики Корея это первый случай 
покушения на убийство лидера оппозиционной партии, тем более женщины. Пак 
Гын Хе была госпитализирована20.

Менее чем через месяц после покушения, 16 июня 2006 г. она ушла в от
ставку с поста лидера партии в соответствии с ее уставом, гласящим, что канди
даты в президенты от партии за полтора года до даты выборов должны уйти со 
всех руководящих постов, которые они в ней занимают. А поскольку президент
ские выборы намечены на 17 декабря 2007 г., своей отставкой Пак Гын Хе заяви
ла о собственных президентских амбициях2'. По той же причине еще двое попу
лярных кандидатов на пост президента от Ханнара — мэр столицы Ли Мен Бак 
и губернатор столичной провинции Кенги Сон Хак Гю — отказались повторно 
баллотироваться на свои посты22.

Страна подошла к году новых президентских выборов с крайне ослаблен
ной правящей партией и низким рейтингом президента, которые делают воз
можным реализацию лозунга Ханнара в период предвыборной кампании в мае 
2006 г.: “Сейчас меняем мэра — ставленника партии Еллин Ури, в следующем 
году — власть в стране”. Многое, однако, зависит от того, насколько партия Хан
нара сумеет убедить избирателей в том, что она полностью очистилась от кор
рупционеров в своих рядах, а также — от сплоченности нынешней оппозиции, 
согласованности действий ее основных представителей, а также способности 
ныне правящей или новой партии, образование которой представляется вероят
ным, выдвинуть программу, привлекательную для избирателей. В Корее соот
ношение сил может измениться буквально накануне выборов, как это уже про
исходило в 1997 и 2002 гг.

Межкорейские отношения. Отношения между двумя корейскими госу
дарствами в 2006 г. носили весьма драматический характер. Они представляли 
как бы обратное отражение этих отношений годом ранее. Если в 2005 г. полным
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замораживанием политических контактов характеризовалась первая половина 
года, то в 2006 г. правительственные и гуманитарные контакты были приоста
новлены во второй его половине. Причиной явились испытания Северной Кореей 
ракетного (июль) и ядерного (октябрь) оружия. Кроме того, мешали застарелые 
болезни шпиономании в Южной Корее, в частности, раскрытие шпионской сети 
“Ильсимхве”, созданной этническим корейцем — гражданином США23, обвине
ния в просеверокорейской ориентации профсоюза учителей. В РК сохранялся 
анахроничный институт губернаторов пяти провинций Северной Кореи с финан
сированием их деятельности из госбюджета и регулярными встречами с ними 
министра объединения"4. Не добавляли оптимизма и постоянные нападки СМИ 
КНДР в отношении главной оппозиционной партии РК Ханнара, в том числе, 
персональные выпады против лидера партии Пак Кын Хе, что многими было 
воспринято как недопустимое вмешательство во внутренние дела РК. В периоды 
охлаждения отношений пресса КНДР регулярно находила поводы для критики 
южнокорейского “правящего режима” как “фашистского” и “марионетки амери
канского империализма”'5. В вопросе о так называемых “похищенных” произош
ло событие, которое некоторым образом снизило нарастающие требования род
ственников пропавших людей. В конце июня 2006 г. была организована встреча 
так называемого “похищенного” Ким Ен Нама с матерью. Его имя более года 
мелькало в печати Японии и Южной Кореи как мужа японки Мегуми Екота, ко
торая подростком была похищена и вывезена в Северную Корею. Ким Ен Нам 
объяснил, что он оказался в Северной Корее не добровольно, но и не в результа
те похищения: в далеком 1978 г., поссорившись с друзьями, он вышел в море на 
лодке, которую затем вынесло в международные воды. Проходивший мимо се
верокорейский грузовой корабль подобрал терпящего бедствие мальчика. Даль
ше возникла проблема, т.к. судно не могло зайти ни в один порт Южной Кореи. 
Подростка в случае возвращения могли ожидать большие неприятности (в то 
время в Южной Корее правил военный режим). Так Ким Ен Нам остался в Се
верной Корее, получил высшее образование и в настоящее время работает в ап
парате ЦК Трудовой партии Кореи. Пресс-конференция, которую он устроил 
для южнокорейских журналистов, не дала им никаких сенсационных материа
лов, т.к. человек гордился своими достижениями и не выказывал намерения воз
вращаться в Южную Корею26.

Правительство РК после ракетных испытаний заявило о прекращении 
поставок продовольствия и удобрений, а также сырья для производства товаров 
ширпотреба. КНДР отменила намеченные встречи разделенных семей, приоста
новила строительство центра для таких встреч, проведение пробного прогона 
поездов между двумя частями страны, целый ряд культурных мероприятий.

Вместе с тем, гуманитарная помощь по линии общественных организаций 
не была запрещена, продолжалось осуществление двусторонних экономических 
проектов в Кэсоне и в горах Кымгансан. В 2006 г. увеличилось число граждан РК, 
посетивших КНДР (101 708 чел., тогда как в 2005 г. — 88341 чел. без учета тури
стов, посещавших горы Кымгансан)2'.

Оборот межкорейской торговли достиг в 2006 году 1, 35 млрд долл. США, 
увеличившись по сравнению с 2005 г. на 27,8%28.

Большие успехи были достигнуты в реализации проекта создания Кэсон
ской промышленной зоны. Численность северокорейцев, работающих на 21-м 
южнокорейском предприятии в Кэсоне, превысила к концу 2006 г. 11 тыс. чел.". 
При этом Кэсонский комплекс вышел к декабрю 2006 г. на ежемесячный объем 
производства продукции в размере 10 млн долл.
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Впечатляющие успехи в 2006 г. были достигнуты в морских перевозках 
между двумя странами. В стоимостном выражении они составили 15,7 млн долл., 
что в 2,4 раза выше уровня 2005 г. При этом из КНДР было перевезено грузов на 
30 тыс. тонн больше, чем из РК30.

Несмотря на истерию, поднятую некоторыми кругами в РК вокруг севе
рокорейского ядерного испытания (9 октября), Южная Корея искала возможно
сти поддержания контактов с Северной Корей и 20 октября 2006 г. один из со
ветников президента РК Ан Хы Чжон тайно встречался с представителем КНДР 
Ри Хо Намом в одном из городов Китая11.

Реакция официального Сеула на северокорейские ядерные испытания ока
залась весьма сдержанной. Президент РК Но Му Хен 2 ноября 2006 г. заявил, что 
“главным приоритетом своей политики правительство считает мир на Корейском 
полуострове. Поэтому мы должны будем поддерживать дружественные отношения 
с Северной Кореей ради сохранения нашей свободы и стабильности”32. Это заявле
ние дает надежду и укрепляет уверенность в поступательном развитии межкорей
ского сотрудничества, какие бы испытания ни случились в будущем.

Внешняя политика. 2006 г. можно в целом охарактеризовать как доста
точно успешный для внешней политики РК, несмотря на ряд серьезных вызовов, 
с которыми она столкнулась на международной арене.

В первую очередь к ним следует отнести события, связанные с ракетны
ми пусками и ядерными испытаниями КНДР, которые резко обострили обста
новку на Корейском полуострове и привели к принятию двух резолюций Совета 
Безопасности ООН с осуждением действий Северной Кореи. Резолюция № 1718 
содержит ссылку на главу 7 Устава ООН, где говорится о действиях, предпри
нимаемых в условиях угрозы миру и безопасности и предусматривающих опре
деленные санкции.

Эта резолюция была принята единогласно всеми членами Совета Безо
пасности, включая всех постоянных членов СБ ООН, в т.ч. КНР и Россию. При 
этом представители именно этих двух стран сыграли важную роль в смягчении 
формулировок документа, в первоначальном виде представленного японской и 
американской делегациями и явно носившего конфронтационный и репрессив
ный характер. В итоге одобрение получил документ, который давал возможность 
решить проблему с помощью дипломатических и политических мер.

Ракетные и ядерные испытания КНДР и международная реакция на них 
привели к беспрецедентному давлению на правительство РК как правых сил 
внутри страны, так и администрации США, настаивавших на максимально же
сткой реакции на действия Северной Кореи, на отказе от проводимой админист
рацией Но Му Хена политики “мира и сопроцветания” в отношении КНДР. При
чем ситуация дошла до того, что советник президента Сон Мин Сун говорил не 
только о существующих разногласиях между РК и США в вопросах политики в 
отношении Северной Кореи, но и о праве Южной Кореи проводить самостоя
тельную линию в этом вопросе без оглядки на США.

Правительство РК отказалось досматривать северокорейские грузовые 
суда в международных водах, не стало вводить жесткие экономические санкции, 
как это сделала Япония. Были лишь прекращены бесплатные поставки риса и 
удобрений (причем это произошло уже после того, куак основная часть поставок 
была осуществлена).

В 2006 г. РК значительно расширила географию политических и диплома
тических контактов. Руководители РК встречались с представителями ведущих 
стран мира, а также осуществили визиты в Юго-Восточную Азию, Европу, Латин
скую Америку, Африку и Океанию. Были открыты новые направления сотрудни-
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чества. В целях диверсификации источников энергоносителей Южная Корея нача
ла принимать участие в разведке нефти на территории России, заключила согла
шения о сотрудничестве в области энергоресурсов с африканскими странами 
(Нигерия, Алжир, Египет), Канадой, Азербайджаном и подготовила условия для 
заключения в последующем таких же соглашений со странами Персидского залива. 

Отношения с Россией характеризовались продолжением контактов меж
ду высшими руководителям. Состоялась встреча В.В. Путина и Но Му Хена 
(Ханой, ноябрь). Характеризуя отношения между двумя странами, Президент 
России В.В. Путин подчеркнул: “Сотрудничество между Россией и Южной Ко
реей на международной арене в разрешении кризисных ситуаций является для 
нас крайне важным”33.

Во время визита Председателя Правительства России М. Е. Фрадкова в 
Сеул в октябре 2006 г. были подписаны меморандум о взаимопонимании между 
Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (КОТРА) и Феде
ральным агентством по особым экономическим зонам, соглашения об охране ин
теллектуальной собственности при сотрудничестве в космической сфере4.

Здесь уже есть первые результаты. В июле 2006 г. при помощи россий
ской ракеты “Рокот” с космодрома в Плесецке был запущен южнокорейский 
многофункциональный спутник “Ариран-2” весом 800 кг35. В 2006 г. в Корее был 
завершен отбор кандидатов на полет на МКС на корабле “Союз” из числа граж
дан РК. Всего заявку на участие подали 36 тыс. чел., из которых отобрали двоих, 
причем по предложению южнокорейской стороны одним из кандидатов должна 
была быть женщина. Отобранные кандидаты являются научными работниками и 
в конце 2006 г. побывали в Звездном городке, где им с весны 2007 г. предстоит 
подготовка к полету на МКС в 2008 г.

Развивалось сотрудничество двух стран в области энергетики. Россий
ские и южнокорейские компании вели разведку нефти в западной части Кам
чатской области. Руководители газовых концернов двух стран А. Миллер и Ли 
Су Хо в декабре 2006 г. в Москве обсудили вопросы, связанные с организацией 
поставок трубопроводного газа из России в РК, основные аспекты взаимодейст
вия компаний в рамках проектов по совместной разведке, добыче и маркетингу 
газа в третьих странах, а также внедрению новых технологий производства син
тетического топлива из природного газа. В октябре 2006 г. была осуществлена 
первая поставка газа на регазификационный терминал в городе Птёнтхэк про
винции Кёнгидо в объеме 145 тыс. куб. м3’.

Новые направления сотрудничества стали реализовываться и в военно
технической сфере. Регулярно осуществляются переговоры между высокопо
ставленными представителями военных ведомств двух стран. В 2006 г. заверше
на поставка в РК военных судов-амфибий на воздушной подушке “Мурена-Э”, 
построенных на Хабаровском судостроительном заводе3’.

Отношения с США складывались непросто из-за отмеченных разногла
сий по поводу реакции на действия КНДР. Вместе с тем, торговля расширялась, 
начались переговоры по подписанию соглашения о свободной торговле между 
двумя странами, причем переговорщики были поставлены в жесткие временные 
рамки, главным образом из-за требований США по открытию рынка для амери
канской говядины, автомобилей и цитрусовых. Переговоры шли трудно, но обе 
стороны были движимы желанием достичь успеха, и это позволяло им идти на ком
промиссы и создавать базу для подписания соглашения в обозначенные сроки3".

В 2006 г. РК завершила переговоры с США о передаче командования 
Вооруженными силами РК в военное время самим корейцам. Достигнуто согла
шение о том, что фактическая передача будет осуществляться с 2009 по 2012 гг.
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о за-

Первоначально власти РК настаивали на том, чтобы это произошло в 2012 г., а 
власти США — в 2009 г. В 2006 г., в соответствии с графиком сокращения чис
ленности американских войска в РК на 2005—2007 гг., их стало меньше 
2 тыс. чел. Командование войск США стало готовить к передаче Южной Корее 
территории бывших американских баз, прежде всего тех, которые расположены 
вдоль 38-й параллели, разделяющей КНДР и РК.

Как и в 2005 г., непросто складывались отношения РК с Японией. Причи
ны те же: нежелание Японии отказаться от попыток обелить свои захватниче
ские действия в отношении Кореи в первой половине XX в., продолжающееся 
переписывание школьных и вузовских учебников истории, оправдывающих за
хватнические действия Японии в Азии до и в ходе Второй мировой войны, де
монстративное посещение главой правительства храма Ясукуни, где похороне
ны главные военные преступники Японии периода Второй мировой войны, каз
ненные по приговору Токийского международного военного трибунала. Япония 
не отказалась от территориальных претензий к Южной Корее, в частности на 
остров Токдо, и попыток присвоить себе часть исключительной экономической 
зоны РК в море между Японией и Корейским полуостровом. Дело даже дошло до 
посылки в район острова Токдо отряда боевых кораблей РК для предотвраще
ния попыток судов Сил самообороны Японии провести гидрографическое описа
ние морского дна между островами Токдо и Уллындо, то есть во внутренних во
дах РК. Кстати, Япония намеревалась провести эти исследования, чтобы подать 
заявку в Международную гидрографическую организацию о присвоении впади
не между островами Уллындо и Токдо названия “Цусимская впадина”39.

В 2006 г. не удалось возобновить прерванные в 2005 г. переговоры 
ключении соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Только после избрания нового премьер-министра Японии Синтаро Абэ 
стало возможным организовать встречу высших руководителей двух стран, 
осуществить визит министра иностранных дел РК в Японию. В то же время явно 
демонстрируемое новым руководством Японии нежелание дать объективную 
оценку действиям страны в первой половине прошлого века, сохраняющаяся 
территориальная проблема, слишком жесткая позиция в отношении Северной 
Кореи мешают полной нормализации отношений между двумя странами.

Китай продолжал оставаться главным торговым партнером РК. Продол
жались контакты между высшими руководителями двух стран. Несколько ом
рачили отношения споры по поводу государства Когуре в рамках китайского 
проекта изучения истории Северо-Восточного Китая. Но линия на стратегиче
ское партнерство, проводимая Но Му Хеном и Ху Циньтао, позволит разрешить 
недоразумения и плодотворно сотрудничать как в вопросах безопасности в Се
веро-Восточной Азии, на Корейском полуострове, так и по непростым вопросам 
двусторонних отношений. Продолжалась работа в целях начала переговоров о 
заключении соглашения о свободной торговле между РК и КНР.

Свидетельством высокого международного авторитета Республики Ко
рея явилось избрание в октябре 2006 г. министра иностранных дел РК Пан Ги 
Муна Генеральным секретарем ООН. Наличие генсека-южнокорейца, даже без 
его усилий или действий в пользу РК, открывает большие возможности для РК в 
проведении независимой политики, в том числе и на Корейском полуострове. И в 
этом смысле возможная смена режима после президентских выборов 2007 г. не 
может изменить эту тенденцию.

Экономика. 2006 г. стал для Южной Кореи еще одним этапом упорной 
борьбы за сохранение динамизма в ее экономическом развитии. В 2006 г. объем 
ВВП страны достиг 850 млрд долл, в текущих рыночных ценах и более 930 млрд
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Таблица 1.

долл, по паритету покупательной способности валют (ППС) (табл. 1). Несколько 
повысился и уровень ВВП на душу населения, составивший 18 тыс. долл, против 
16 тыс. долл, в 2005 г. Однако налицо признаки плавного снижения темпов роста 
экономики. Так, если в 2000—2005 гг. среднегодовые темпы прироста достигали 
5,5%, то в 2006 г. они намного не дотянули до 5%, а в 2007 г., по прогнозам МВФ, 
экономический рост еще более замедлится, дойдя лишь до отметки 4,25%.

_______________Год____________
Рост ВВП (в% к предыд. году) 
ВВП (в млрд долл)

2000
8,5

511,8

2001
3,8

482,0

2002
7,0

546,9

2003
3,1

605,2

2005
4,0

787,5

2006
4,7

850

2004
4,7

645,3

Республика Корея продолжает удерживать заметные позиции в мировой 
экономике, заняв в ней с конца 1990-х гг. 11-е место. По объему внешнеторгового 
оборота она находится на 12-м месте в мире.

По величине валютных резервов Южная Корея входит в первую пятерку 
стран мира (230 млрд долл.). РК полностью погасила свой долг МВФ в размере 
13,5 млрд долл., выделенных ей в качестве кредитов для проведения реформ ре
структуризации после финансово-экономического кризиса 1997 г.

В целом можно сказать, что несмотря на высокие цены на нефть, сильную 
национальную валюту и повышение цен на сырье, экономика РК растет ста
бильными темпами.

Важным фактором быстрого экономического развития страны традици
онно является высокая норма накопления в ВВП — около 30%. При этом опреде
ляющую роль играют внутренние сбережения, норма которых достигает 33%.

Внесшая большой вклад в радикальное изменение экономики РК, ориен
тированная на внешние связи, стратегия экономического развития, в которой 
главным двигателем роста является экспорт, сохраняется и на современной ста
дии постиндустриального развития страны.

Правительство не смогло удержать прежний уровень инфляции, кото
рый в 2005 г. составлял 2,7% (прогноз на 2006 г. — 3%), и в 2006 г. она достигла 5%. 
Курс воны к доллару составил 929:1.

Структура ВВП страны по сути осталась неизменной. В 2006 г. доля 
сельского хозяйства в ВВП составляла 4%, промышленности — 30%, сферы 
услуг — 66%.

Хотя страна обладает ограниченным фондом пахотнопригодных земель 
(19% от всей земельной площади), объем сельхозпроизводства, благодаря высо
кой урожайности зерновых, за последние 15 лет увеличился вдвое. Сейчас тем
пы прироста несколько замедлились, но приоритетная задача самообеспечения 
рисом была достигнута (производство риса — 4,8 млн тонн).

Несмотря на отсутствие сколько-нибудь значительных запасов углево
дородов, в РК создана развитая энергетическая база, 30% производства электро
энергии дают АЭС.

Обрабатывающая промышленность по-прежнему занимает ведущие по
зиции в южнокорейской экономике. РК давно стала первым мировым произво
дителем судов, занимает третье место в мире по производству полупроводников

ВВП Южной Кореи с 1996—2006 гг."
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и четвертое — по производству цифровой электронной аппаратуры. По объему 
производства текстиля, стали и нефтехимической продукции страна занимает 
пятое место, а по количеству производимых автомобилей шестое место в мире41.

Судостроительная отрасль, на долю которой приходится в среднем 40% 
всех заказов, сделанных в мире на строительство судов, является лидером юж
нокорейской промышленности на протяжении последних трех лет. При этом 
наибольшим спросом на мировом рынке пользуются танкеры для перевозки 
нефти и газа, а также плавучие нефте- и газодобывающие платформы. На три 
компании: Нуипба! НеаVу Тпбиз^пез (НН1), Паеи/оо 8ЫрЬш1сНп§ апс! Маппе 
Еп§шеепп§ (О8МЕ), 8атзип§ НеаVу 1пбиз1пе5 (8Н1) приходится примерно 70% 
общего производства судов в РК. В тоже время им ощутимо наступают “на пят
ки” кораблестроители КНР.

Южнокорейское производство полупроводников, занимая почти 11% ми
рового рынка, идет в авангарде этой отрасли, особенно в отношении флэш- 
памяти и интегральных систем (8ОС).

По уровню глобальной конкурентоспособности, по данным Всемирного 
экономического форума (ВЭФ), Республика Корея в 2006 г. заняла 24-е место в 
мире42. Высокие оценки были даны по таким показателям, как инфраструктура, 
макроэкономика, эффективность рынка, технологическое развитие, инноваци
онный потенциал. Образование и распространенность Интернет-сетей также на
ходятся на достаточно высоком уровне.

Что касается прогнозов, то правительство представило долгосрочную 
концепцию развития страны (“Концепция 2030”), призванную к 2030 г. превра
тить ее в одну из передовых стран мира. С этой целью будут разработаны кон
кретные меры, направленные на решение социальных проблем, включая про
блему снижения темпов рождаемости, старения общества, социальной поляри
зации и низких темпов экономического развития. Согласно этому прогнозу, пла
нируется завершить перестройку основных социальных и экономических инсти
тутов к 2010 г. и благодаря устойчивому росту и созданию системы социальной 
безопасности в 2020-х гг. вывести РК в число передовых стран мира в области поли
тики, экономики, общественной жизни, культуры и тд. Предполагается довести 
ВВП до 2 трлн 406 млрд долл., а ВВП на душу населения в год — до 49 тыс. долл.43

По экспертной оценке реализация этой программы потребует крупных 
финансовых затрат. В самом докладе они оцениваются в 1,15трлн долл. Это оз
начает, что в период с 2006—2010 гг. ежегодные расходы на повышение благо
состояния граждан должны составить минимум 0,1% от размера южнокорей
ского ВВП, а с 2011—2030 гг.— 2,1%. Для решения этой задачи правительство 
намерено пополнять бюджет без повышения налогов с 2007—2010 гг. за счет ре
структуризации государственных расходов и сокращения налоговых льгот.

Правительство РК также прилагает усилия по активизации привлечения 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для реализации основных задач ука
занной программы.

По объему притока ПИИ Республика Корея в 2005 г. находилась на 21-м 
месте, а общий объем привлеченных инвестиций к ВВП составил 8%. Средний 
общемировой показатель отношения ПИИ к ВВП составляет 21.7%.

Общий объем накопленных ПИИ в 2005 г. составил 115,4 млрд долл., что в 
4 раза выше, чем в 1997 г.
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Т аблица2

Накопленные ПИИ в РК.44

Страна

1I

Накопленные ПИИ, тыс. долл. 
______ (1962—2005)  
_________ 34_935 700______ 
_________ 17_398 668  
_________ 12_966 746  
__________ 6_872 601  
__________ 6_767 824  
__________ 5_781 378  
__________ 3_536 122  
__________ 3_495 109  
__________ 3_407 544  
__________ 2_720 619  
__________ 1_755 238  
____________ 18 403  
_________ 15_791 292  

115 447 244

1
2
3~
4
5
6
7
8
9
10
13
50

США___________
Япония_________
Нидерланды
Малайзия______
Германия_______
Великобритания
Франция_______
Сингапур_______
Канада_________
Гонконг________
Китай__________
Россия_________
Другие_________
Всего

Количество проектов 
(1962—2005) 

_______ 7 045_____  
_______ 8 888_____  
________ 783_____  
________ 648_____  
_______ 1122_____  
________ 731_____  
________ 589_____  
________ 620_____  
________ 389_____  
________ 807_____  
_______ 4 891_____  
________ 252_____  
_______ 7 159_____  

33 924

Основной поток ПИИ был направлен в финансовую сферу и сферу стра
хования, электронику, оптовую и розничную торговлю, телекоммуникации и ав
томобилестроительную отрасли. Ведущими инвесторами в экономику Республи
ки Корея стали США, Нидерланды, Япония и Великобритания.

Для увеличения объема привлекаемых ПИИ правительство разработало 
программу, в которой планируется фундаментально улучшить условия для при
тока ПИИ. Этой цели планируется достичь путем создания свободных экономи
ческих зон (СЭЗ) с ведущими экономически развитыми странами. Кроме того, 
планируется разработать долгосрочную программу по улучшению бизнес-среды 
для иностранных инвесторов. Ее основная цель — увеличение объема прямых 
иностранных инвестиций на 10% ежегодно до 20—25 млрд долл, к 2015 г. Средст
ва производства также будут улучшены благодаря иностранным инвестициям. 
Объем ПИИ к ВВП планируется увеличить с 13.9% до 15% к 2015 г.

Внешнеэкономические связи.
Во внешнеэкономической сфере РК в 2006 г. достигла весьма существен

ных результатов. Её экспорт впервые превысил уровень 300 млрд долл. США. В 
2003—2006 гг. ежегодные темпы роста экспорта выражались в двузначных чис
лах, а его объем фактически удвоился, достигнув в 2006 г. 325 млрд долл. США45.

Форсированный рост экспорта наблюдался на фоне укрепления местной 
валюты46 и высоких мировых цен на сырье и энергоносители. В течение следующих 
5-ти лет объем экспорта, как предполагают эксперты, увеличится до 500 млрд долл. 
США, что позволит РК переместиться с нынешнего 11-го на 8-е место в рейтинге 
крупнейших мировых экспортеров вслед за Германией, США, КНР, Японией, 
Францией, Великобританией и Канадой47. В этом плане РК предпринимает актив
ные меры по дальнейшему совершенствованию своей либеральной модели эконо
мического развития, что проявляется в политике последовательного участия в ми
рохозяйственных связях и процессах глобализации и регионализации.
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В 2006 г. начались переговоры о заключении соглашения о свободной 
торговле между РК и США. В 2006 г. товарооборот между РК и США составлял 
74 млрд долл. Высказывается предположение, что подписание соглашения мо
жет довести его в самое ближайшее время до 100 млрд долл, и по оценкам оно 
может дать дополнительный прирост ВВП РК на 2,3%, а ВВП США — на 0,14%.

Экономические отношения РФ и РК.
Прошедший год ознаменовался важными экономическими достижениями 

в хозяйствах двух стран. По расчетам специалистов МВФ, ВВП РФ приближа
ется в стоимостном выражении к 975 млрд долл. США. В результате по данному 
показателю РФ становится десятой крупнейшей мировой экономической дер
жавой. Другими словами это означает, что экономики РФ и РК находятся “в од
ной весовой категории”. Более того, в последние годы в экономиках обеих стран 
проявились схожие благоприятные тенденции — темпы роста экспорта и в це
лом внешнеторгового товарооборота в РФ и РК в 2—3 раза превышали средне
мировые показатели. Стоимостной объем вывоза товаров из РФ в конце 2006 г. 
также впервые превысил рубеж в 300 млрд долл. США.

В последние 5 лет, отражая общие тенденции роста внешнеторгового това
рооборота двух стран, объем их взаимной торговли утроился, составив в 2006 г. 
9,7 млрд долл. Но даже при этом на росийско-южнокорейскую торговлю приходи
лось всего лишь 2% внешнеторгового товарооборота РФ и чуть более 1,5% от внеш
ней торговли РК. В списке основных мировых торговых партнеров РФ в 2006 г. за
нимала 12-е место в числе импортеров и 16-е место— среди экспортеров, пропус
тив вперед Оман и Иран48. В российско-южнокорейском товарообороте отмечается 
новое явление — нарастающий дисбаланс в пользу РК. Если в 2000—2002 гг. рос
сийский экспорт устойчиво преобладал над импортом, то в 2003—2004 гг., несмотря 
на сохранявшиеся тенденции роста индекса цен на основные товары российского 
экспорта, взаимная торговля становится сбалансированной, а в 2005—2006 гг. уже 
наблюдается дефицит. По данным официальной таможенной статистики двух 
стран в 2005—2006 гг. он в совокупности превысил 2 млрд долл. США.

Динамичное расширение экспорта РК на российский рынок в последние 
годы базируется на таких высокотехнологичных товарах, как автомобили (28% 
всего ввоза в 2006 г.), промышленное оборудование (16%), суда, включая плаву
чие буровые установки для нефтегазовой промышленности (7,5%), автомобиль
ные компоненты и запчасти (6%). В российском же экспорте в РК в последние го
ды наблюдалась прямо противоположная картина. В 2006 г. доля минеральных 
продуктов, топливно-энергетических товаров и металлов достигла 82,68% рос
сийского экспорта в РК. При этом более половины стоимостного объема россий
ского экспорта в 2006 г. приходилось практически на пять наименований: необ
работанный алюминий и алюминиевые сплавы (20%), сырая нефть (16%), светлые 
нефтепродукты (9%), необработанный никель (7%) и битуминозный уголь (6,7%).

Если учитывать, что в настоящее время РК более чем на 80% зависит от 
поставок сырой нефти с Ближнего Востока, а на долю РФ приходится лишь 1% 
всего южнокорейского импорта этого продукта, то можно прогнозировать дивер
сификацию, которая создаст дополнительные возможности для роста объемов 
поставок российских энергоносителей. В ближайшие годы поставки сжиженного 
природного газа (СПГ) из РФ могут осуществляться только танкерами с место
рождения “Сахалин-2”, где РК законтрактовала 16% от запланированного про
изводства, или 1,5 млн т СПГ в год49. Соответственно, серьезного увеличения 
масштабов российского экспорта в РК можно добиться только за счет расшире-
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Сфера инвестирования

Т аблица3

Прямые инвестиции РК в РФ по секторам экономики (тыс. долл. США)51.

Сельское хозяйство и рыболовство 
Добывающая промышленность 
Производство_____________________
Строительство____________________
Оптовая и розничная торговля_____
Транспорт и логистика____________
Телекоммуникации_______________
Ресторанный и гостиничный бизнес 
Сфера услуг______________________
Недвижимость____________________
Всего:

30 615
3 755

57 163
3410

1 335
120
695

102 535

2006 г. 
Сумма 

5 442

Накопленные инвестиции 
Сумма 
24 680 
29 065 

116 707 
8 359 

74 310
3 910 

28 088 
48 543

4 657 
33 245

371 564

Доля
6,60%
7,80%

31,40%
2,20%

19,90%
1,10%
7,60%

13,10%
1,40% 
8,90% 

100%

ния номенклатуры вывозимых товаров. И это проблема не столько российско- 
южнокорейской торговли, сколько российской внешнеторговой стратегии в целом.

Что касается других форм экономического сотрудничества, то на конец 
2006 г. накопленные прямые инвестиции РК в экономику России достигли 
372 млн долл. США (см. табл. 7), причем более четверти из них приходится толь
ко на прошедший год, когда наблюдался их трехкратный рост (с 34,2 млн долл. 
США в 2005 г. до 102,5 млн долл. США в 2006 г.). Но даже в самый благоприятный 
2006 г., по оптимистичным оценкам, доля южнокорейского капитала в общем 
объеме прямых иностранных инвестиций в РФ не превысила О,75%50. Что касает
ся российских инвестиций в РК, то их совокупный объем на конец 2005 г. состав
лял символические 18 млн долл. США.

Россия придает большое значение осуществлению проекта соединения 
Транссиба с Транскорейской железной дорогой, что, по нашему мнению, создало 
бы условия для формирования естественного транспортного моста между Западной 
Европой и Восточной Азией и привлечения дополнительного грузопотока.

В рамках последующей практической проработки проекта на трехсто
ронних переговорах руководителей ОАО “Российские железные дороги” и же
лезнодорожных администраций КНДР и РК (17 марта 2006 г., г. Владивосток) 
принято решение о создании рабочей группы по реконструкции ТКЖД на уча
стке Хасан-Раджин с выходом на Транссиб (председателем российской части 
рабочей группы назначен вице-президент ОАО “РЖД” В.Н. Сазонов).

В плане научного сотрудничества продолжается работа по созданию со
вместного центра по обмену научно-технической информацией. Его головными ор
ганизациями определены Центр исследований и статистики науки (ЦИСН) и Ко
рейский институт научно-технической информации (К18Т1).

В 2006 г. началась практическая работа по реализации Меморандума о 
взаимопонимании между Государственным оптическим институтом им. С.И. 
Вавилова (ГОИ) и Корейским институтом электротехнических исследований 
относительно создания в РК совместного научно-исследовательского оптиче
ского центра (8О1-КОКЕА). Указанный центр будет заниматься не только разра-
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7.

2007/ 04/ 25/

боткой исследовательских проектов, в том числе оптических систем, лазеров и ме
дицинского оборудования, но и их внедрением в производство по схеме “научные 
разработки — коммерциализация — распределение общей прибыли”.

3.
4.

1.
2.

5.
6.

8.
9.

И1(.р7/'Л''Л'УЛкогеаЬега1с1.со.кг/81ТЕ/с1а1а/И1т1_с11г/2006/12/20/100612200012.азр 
20% богатых имеют доходы в 7,64 раза больше, чем бедняки. При этом доходы богатых 
растут на 20% быстрее.— Ы1р://чу\ууу.когеаИега1<±со.кг/ 81ТЕ/ <1а1а/ Ыт1_сПг/ 2007/ 
02/07/200702070045.азр
Ы1р://еп§Н5Ь.упа.со.кг/Еп8пеху/20061126/410100000020061126162708Е1.Ыт1
На начало 2006 г. женщины составляли 42,1% всего занятого населения, тогда как на 
начало 2005 г.— 40,9, а на начало 2004 г.— 40,8%. При этом женщины составляли бо
лее трех четвертей занятых в системе общественного питания и сферы обслуживания, 
более двух третей в медицине и в социальном обеспечении. Данные по 167 финансовым 
учреждениям, включая банки и страховые компании, показывают, что созданные в 
2006 г. 20 тыс. рабочих мест почти на 60% заняли женщины. С недавних пор исключи
тельно мужские должности, такие как прокуроры и судьи, все больше занимают жен
щины. Так, в 2006 г. из вновь назначенных прокуроров и судей 54% составили женщи
ны. Еще более примечательная тенденция наблюдается в сфере высокооплачиваемых 
профессий (законодатели, высокопоставленные госслужащие, адвокаты, врачи и про
фессора вузов). В 2006 г. из 220 тыс. вакансий 154 тыс., или 69,4% заняли женщины. 
См.: ТЬе Когеа НегаМ: 2007. 24 апр.
Ы1р://гк1.кЬз.со.кг/ги551ап/пехуз/пехуз_<1е1а11.И1т?По= 12286
По некоторым данным, 19 млрд долл, потеряли учащиеся, домохозяйки, малоимущие, 
пытаясь игрой в “Морскую историю” поправить свои финансовые дела.
В Корее действует правило, по которому максимальный выигрыш на игровом автомате 
не может превышать 20 тыс. вон (примерно 21 долл.). Игровая система “Морская исто
рия” предусматривала максимальный выигрыш в размере 3 млн вон (примерно 3150 
долл.), причем выигрыш выдавался в виде подарочного сертификата, который в нару
шение закона обменивался на наличные с взиманием 10% комиссии.
Ь(.1р://гк1кЬз.со.кг/гизз1ап/печуз/печуз_18зие_с1е1аП.1Н.т?Мо=8389
Проведенные опросы жителей избирательного округа показали, что 63% респондентов 
не имели претензий к нему за то, что он в свое время добился вынесения импичмента 
президенту Но Му Хену. Не все они голосовали за кандидата Чо, но среди них преоб
ладали люди, которые в 2004 г. осуждали вынесение импичмента президенту. — 
Ы1р:#чучухл’.сЬозип11Ьо.сот/роП1.1сз/пехч'з/200607/200607250050.Ыт1

10. ТЬе Когеа НегаМ. 2006ю 2 июня.
11. Ьир://\х'ху'Л'.сЬояипИЬо.сот/ро1111сз/пехч-з/200606/200606010719.Ь1т1
12. Ы1р://гк1.кЬ8.со.к17ги881ап/печУ8/пехх’з_188ие_<1е1а11.Ь1т?КТо=7249
13. Ы1р:з://чухч'ху.когеаЬега1с1.со.кг/ зИе/ 6а1а/ Ыт1_сПг/ 

200704250020.а8р?кра§е=1&крра§е= 0&зсос1е=ЕА&аг1_к1%22
14. Ы1р://'Л'^ху.когеаЬега1с1.со.кг/81ТЕ/с1а1а/Ыт1_с11г/2007/04/09/200704090020.а8р
15. Ы^р:^Vе8^п^к.^^^рос^.сот/поVоз^^07/041702.Ыт1
16. М(.р://еп211зЬ.упа.со.кг/Еп2пехУ8/20060814/460100000020060814144950Е1.Ыт1
17. Ы1р://еп|’118Ь.упа.со.кг/Еп§пе\У8/20070422/610000000020070422084730Е2.Ыт1
18. ЬИр://чуи,'Л'.когеакега1с1.со.кг/811е/с1а(а/Ыт1_с1и72007/04/25/200704250017.а8р
19. Ы1р://пехм.усИ.ог.кг/Ь1_та1п/у1е\уЬо<1у.Ь1т1?ш(1=415&Ь1_с1щ=1ор1з8ие
20. Ы1р://,л',л'ху.с1ю8ип11Ьо.сот/роЫ1С8/пе\У8/200605/200605210206.Ы.т1
21. Ы1р://^хУхм.когеаЬега1с1.со.к1781ТЕ/с1а1а/Ыт1_сйг/2006/06/16/200606160035.азр
22. Необходимо отметить, что в РК любой депутат, правительственный чиновник, военно

служащий, любой представитель органов власти, намеревающийся бороться за пост 
президента, обязан уволиться с места службы. Точно также любой служащий из лю
бого органа власти, а также военнослужащий, зарегистрированный в качестве канди
дата в депутаты любого уровня, руководителя местного или провинциального органа
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г

власти, должен подать в отставку, причем возврата на прежнюю должность, службу 
не бывает. Например, если командир роты капитан X зарегистрировался в качестве 
кандидата в депутаты Сеульского городского совета, на этом его военная карьера пол
ностью прекращается, независимо от того, победил он на выборах или нет. В любом 
случае он уже не может вернуться на военную службу.
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Вооруженные силы Японии: современное 
состояние и перспективы развития

Данная статья представляет собой попытку комплексного анализа совре
менного состояния и перспектив развития вооруженных сил (Сил самообороны) 
Японии и некоторых других элементов ее военной организации. В ней ставится 
задача рассмотреть базовые документы, составляющие японскую военную докт
рину как концентрированное выражение ее концепции национальной безопасно
сти, роль и место военных средств в достижении главных целей государственной 
политики, предназначение Сил самообороны Японии, содержание основных эта
пов их модернизации в соответствии со среднесрочными и долгосрочными про
граммами (1996—2015 гг.) военного строительства, вопросы государственного 
оборонного финансирования, структуру военного бюджета, систему материаль
но-технического обеспечения вооруженных сил, закупок вооружения и военной 
техники (ВВТ), военно-научную и технологическую базу военного ведомства и 
отраслей промышленности, выполняющих его заказы, основные черты военного 
производства страны в условиях ограничений, налагаемых 9-й статьей Консти
туции, и существующего запрета на экспорт вооружения и военной техники. В ста
тье содержатся среднесрочные и долгосрочные оценки перспектив наращивания 
Японией такого военного потенциала, который мог бы стать инструментом укрепле
ния и проецирования на региональном уровне комплексной мощи государства.

Концептуальные и военно-доктринальные основы 
военного строительства Японии

Превращение Японии в XXI в. в полноценную мировую державу, способ
ную в случае необходимости использовать военную составляющую комплексной 
мощи, требует решения целого ряда задач, обеспечивающих оперативную реа
лизацию имеющихся у нее экономических, финансовых, научно-технических и 
технологических возможностей. Это необходимо для того, чтобы с максимальной 
эффективностью воздействовать на международную обстановку в интересах со
здания наиболее благоприятных условий для реализации стратегии устойчивого 
развития и укрепления позиций Японии в мире путем активного участия в фор
мировании, поддержании и функционировании нового международного порядка.

Обеспечение национальной безопасности понимается в Японии как сдер
живание и нейтрализация угроз различного характера, направленных против
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□ В Японии не существует отдельного документа именуемого “военной доктриной,” но это 
не означает отсутствия таковой. Основные положения японской военной доктрины отра
жены в различных документах и законодательных актах основополагающего характера, 
в том числе в Конституции страны, законах, официально утвержденных планах, про
граммах и т.д.

независимости государства, его территориальной целостности, политической са
мостоятельности, экономического благополучия, жизни, свободы и имущества 
граждан. В настоящее время это понятие охватывает широкий круг вопросов, 
связанных с защитой государства и его населения от внешних и внутренних уг
роз, в том числе от международного и внутреннего терроризма, с обеспечением 
сырьевой, энергетической, экологической, военной, продовольственной и других 
видов безопасности.

Для наиболее полного, многоаспектного и системного решения задач без
опасности в качестве основы внешнеполитической стратегии и военной полити
ки Японии в 1980-е гг. была разработана и принята концепция “комплексного 
обеспечения национальной безопасности”, в соответствии с которой реализация 
национальных целей государства может быть осуществлена в полном объеме 
только при опоре на его совокупную мощь при оптимальном сочетании военных 
и невоенных средств. Эта концепция, в которой приоритет отдается использова
нию политических, экономических и других невоенных средств как наиболее 
эффективному пути повышения влияния Японии в мире, стала стержнем воен
ной доктрины страны, предопределив ее оборонительный характер0.

С учетом изменений, происходящих сегодня в мире и в самой Японии, в 
национальной военной доктрине ставятся следующие задачи на ближайшую, 
среднесрочную и долгосрочную перспективы:

— укрепление внутриполитической стабильности, преодоление кризисных 
явлений в экономике и финансах, осуществление реформы в указанных сферах, 
преодоление отставания Японии от США и некоторых других стран Запада в науч
но-технической сфере, особенно в области информационных технологий;

— развитие равноправных союзнических отношений с США, укрепление 
партнерских связей со странами Европы, в том числе по линии налаживания 
контактов в сфере безопасности как с отдельными государствами, так и в рамках 
НАТО, расширение всестороннего сотрудничества с государствами Азиатско- 
Тихоокеанского региона (АТР), добрососедское сосуществование и взаимовыгод
ное сотрудничество с Китаем и Россией.

Отдавая предпочтение в обеспечении безопасности невоенным мерам, 
Япония, тем не менее, не исключает при определенных условиях применения 
вооруженных сил, строительство которых осуществляется на основе концепций 
“самостоятельной обороны”, “базовых вооруженных сил” и ориентирования иск
лючительно на оборону.

Принятая еще в начале 1970-х гг. концепция “самостоятельной обороны” 
нацеливает вооруженные силы страны на достижение такого боевого потенциа
ла, который позволял бы самостоятельно обеспечивать военную безопасности 
Японии путем сдерживания агрессии с применением сил общего назначения. Что 
касается сдерживания широкомасштабной агрессии с применением ядерных 
средств, то здесь Япония полагается на США.

Концепция “базовых вооруженных сил” предусматривает создание ком
пактных, укомплектованных хорошо обученным личным составом и оснащенных
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современным вооружением и военной техникой (ВВТ) вооруженных сил с опти
мальными для решения оборонных задач организационно-штатной структурой 
и средствами вооруженной борьбы.

В мирное время они должны обеспечивать сдерживание агрессии против 
Японии с минимально необходимыми для обороны численностью личного состава и 
количеством ВВТ. В угрожаемый (особый) период такие вооруженные силы долж
ны обеспечивать базу для развертывания крупной армии военного времени.

Концепция “базовых вооруженных сил” основное внимание уделяет ка
чественному совершенствованию японских Сил самообороны, которое предпола
гает как оптимизацию их общей структуры, так и совершенствование организа
ционно-штатной структуры соединений (частей) на основе поддержания рацио
нального соотношения между боевыми частями и частями (подразделениями) 
боевого обеспечения; повышению эффективности и боевой устойчивости органов 
управления; увеличению ударной и огневой мощи воинских формирований по
средством их оснащения современными видами ВВТ национальной разработки и 
производства; совершенствованию профессиональной и морально-психологиче
ской подготовки личного состава, а также улучшению системы боевого и тылово
го обеспечения, оперативного оборудования территории. Важная роль в реализации 
мероприятий по качественному совершенствованию вооруженных сил страны от
водится системе отмобилизования войск и расширению и интенсификации военных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Появившаяся в японских военно-теоретических разработках идея “пре
вентивной обороны”, допуская возможность разгрома сил противника на даль
них подступах к Японии, не предполагает нанесения превентивных ударов по 
его территории. Несмотря на то, что такая идея время от времени высказывает
ся некоторыми военными специалистами и политическими деятелями, она до 
сих пор не получила концептуального оформления. Более того, для ее реализа
ции японские Силы самообороны на данный момент не имеют необходимых сил и 
средств. Как известно, в их составе нет бомбардировочной авиации, оперативно
тактических, в том числе крылатых ракет, авианесущих кораблей и другого 
ударного вооружения и военной техники

В военной доктрине Японии ни одно из государств прямо не называется 
потенциальным противником. Тем не менее, она довольно четко вскрывает исто
чники потенциальной военной угрозы для Японии, а также выделяет страны, ко
торые могут представлять для нее такую угрозу.

В качестве таких источников потенциальной военной угрозы называются 
сохраняющаяся напряженная обстановка на Корейском полуострове и в Тай
ваньском проливе, а к числу стран, способных использовать военно-силовые ме
тоды против Японии, отнесены Китай, Россия и КНДР. Следует отметить, что на 
современном этапе в иерархии стран, представляющих потенциальную угрозу 
для Японии, Китай стал реально занимать первое место, которое не было поко
леблено даже после проведенного КНДР испытания ядерного устройства. Особое 
беспокойство политического и военного руководства Японии вызывает беспреце
дентно высокий, по его мнению, рост военных расходов Китая, которые согласно 
официальным существенно заниженным статистическим данным уже более де
сяти лет подряд ежегодно увеличиваются на 10 и более процентов (в 2007 г. пла
нируется увеличить оборонные расходы на 17%)'. Токио настораживает также 
то, что столь масштабное усиление военной мощи Китая закрепляется соответ
ствующей законодательной базой. Так, в одном из ежегодников УНО “Оборона
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вых

Японии-1998” подчеркивалось: “Китай в феврале 1992 г. ужесточил свой Закон о 
территориальных водах, зафиксировав в нем положение о том, что принадлежа
щие Японии острова Сэнкаку, а также Спратли и Парасельские острова, на кото
рые претендуют некоторые государства АСЕАН, являются территорией КНР”2.

По поводу развития военного потенциала в перспективной долгосрочной 
программе строительства Сил самообороны на 1996—2015 гг. записано: “Япония 
в соответствии с Конституцией по своей собственной инициативе ограничивает 
темпы и масштабы своего оборонного строительства, строго следуя основным 
принципам политики, ориентированной исключительно на оборону; она не ста
нет военной державой, которая могла бы представлять угрозу другим государст
вам, осуществляет гражданский контроль за вооруженными силами, остается 
приверженной трем неядерным принципам и неукоснительно реализует японо
американские мероприятия по безопасности”3. В этом заключается основное 
кредо современной военной политики Токио, имеющей четко выраженную обо
ронительную направленность.

Характеристика Сил самообороны Японии.
Основу военной организации Японии составляют ее вооруженные си

лы — Силы самообороны (ССО). Они имеют трехвидовую структуру в соответст
вии со сферами применения: сухопутные войска (Сухопутные силы самооборо
ны), военно-морские (Морские силы самообороны) и военно-воздушные силы 
(Воздушные силы самообороны).

Общая численность личного состава Сил самообороны Японии составляет 
240 400 человек. В резервных формированиях числится 41 800 человек.

Самым многочисленным видом вооруженных сил являются Сухопутные 
силы самообороны (СССО), насчитывающие 148 300 человек. При этом в резерве 
повышенной готовности СССО (боеготовый резерв) числится 6200 человек, в ре
зерве общей готовности— 33 800 человек4. Сухопутные войска, по мнению япон
ского военного командования, должны обладать способностью самостоятельно 
или совместно с другими видами вооруженных сил решать следующие задачи: 
обеспечивать противодесантную оборону Японских островов во взаимодействии 
с ВВС и ВМС; вести все виды боевых действий против высадившихся сил про
тивника; участвовать в противовоздушном прикрытии центров государственно
го и военного управления, промышленных районов и районов базирования войск, 
командных пунктов; осуществлять высадку морских и воздушных десантов; 
участвовать в поддержании или восстановлении общественного порядка; прово
дить поисково-спасательные операции;, ликвидировать последствия стихийных 
бедствий и катастроф техногенного и иного характера, а также принимать уча
стие в миротворческих и антитеррористических операциях.

В интересах повышения эффективности антитеррористической и проти- 
водиверсионной борьбы, а также для участия в международных миротворческих 
операциях правительство Японии приняло решение создать в составе Сухопут
ных сил самообороны силы быстрого реагирования численностью 3200 человек. 
Официально они были сформированы 28 марта 2007 г. на основе имеющегося в 
СССО подразделения специальных операций. Штаб сил быстрого реагирования 
разместился на военной базе Асака в токийском районе Нэрима5.

Сухопутные силы самообороны организационно состоят из: штабов поле- 
армий (региональных командований) с формированиями обеспечения (5);
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дивизий, включая одну танковую (9); пехотных бригад (4); артиллерийских бри
гад (1); артиллерийских подразделений (1); подразделений сил специальных 
операций (специального назначения) (1); инженерных бригад (5); вертолетных 
бригад (1); тренировочных (учебных) бригад (3); тренировочных (учебных) пол
ков (1); бригад противовоздушной обороны (ПВО) (2); парашютно-десантных 
бригад (1); групп ПВО (З)6.

Оперативно-территориальным объединением сухопутных войск, имею
щим свою зону ответственности, является полевая армия. В мирное время поле
вые армии представлены штабами и подразделениями обеспечения. Основным 
тактическим соединением сухопутных войск является дивизия. Оперативное 
руководство сухопутными войсками осуществляет штаб во главе с командую
щим, который одновременно является начальником штаба.

На вооружении Сухопутных сил самообороны состоит: основных боевых 
танков — 980, из них “Тип-74” — 700, “Тип-90” — 280, боевых разведывательно
дозорных машин (БРДМ) “Тип-87” — 100, боевых машин пехоты (БМП) “Тип- 
89” — 70, бронетранспортеров (БТР) — 730, включая БТР “Тип-60” — 30, “Тип- 
73” — 340, “Тип-82” — 200, “Тип-96” — 160.

Артиллерийских систем — 1980, в том числе: буксируемых 155 мм гаубиц 
ЕЫ-70 — 470, самоходных гаубиц— 250, из них 155 мм гаубиц “Тип-75” — 140, 
“Тип-99”— 20, 203 мм гаубиц— М-110Ф2— 90; реактивных систем залпового 
огня (РСЗО) — 110, включая 130 мм “Тип-75” — 20, 227 мм МБВЗ — 90; миноме
тов — 1140, в том числе 81 мм — 670, 107 мм — 90, 120 мм — 380, включая само
ходные минометы — 20, противотанковых систем: ПТУР — 690, в том числе 
“Тип-64”— 60, “Тип-79”— 220, “Тип-87”— 410; противотанковых гранатоме
тов, включая ручные (РПГ) — 2820, 106 мм “Тип-60” на самоходной базе — 100, 
84 мм — “Карл Густав” — 2720; пусковых установок 89 мм противотанковых ра
кет— 910. Самолетов: транспортных— ЬК-2 (Бич 350) 10, многоцелевых БК-1 
(МИ-2)— 10. Вертолетов: противотанковых (огневой поддержки) “Кобра” АН- 
18— 90, обеспечения— 53, “Супер Пума” А8-332Б— 3, СИ-47), (СН-47О) “Чи
нук” СН-47ЯА “Чинук”— 50, многоцелевых: 300, в том числе МП-500— 120, 
ИН-1 (ИН-1Н) “Ирокез” — 150, ПН-60.1 А (ИН-60Б) “Блэк Хок” — 30.

Противоздушные силы Сухопутных сил самообороны имеют на вооруже
нии: ракет класса “поверхность-воздух” — 640, в том числе самоходных пуско
вых установок (ПУ) зенитных управляемых ракет (ЗУР)— 150. включая “Тип- 
81” Тап-8АМ — 60; “Тип-93” КшЗАМ — 90; буксируемых ПУ ЗУР — М1М- 
23В1-”Хок” — 200; переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) — 290, в 
том числе Е1М-92А “Стингер” — 80, “Тип-91” КшЗАМ — 210; зенитных спарен
ных автоматических пушек— 10; ракетных систем класса “поверхность-по
верхность” — “Тип-88” (береговых) — 100',

Дальнобойных разведывательно-ударных, разведывательно-огневых 
комплексов, оперативно-тактических и крылатых ракет на вооружении сухопут
ных войск Японии нет. В перспективе рассматривается возможность принятия на 
вооружение высокоточных авиационных ракет и артиллерийских снарядов.

Численность личного состава Воздушных сил самообороны (ВССО) соста
вляет до 45 900 человек, подготовленный резерв насчитывает 800 человек". Воен
но-воздушные силы предназначены для решения самостоятельно или во взаи
модействии с другими видами Сил самообороны следующих задач: обеспечения 
противовоздушного/противоракетного прикрытия основных административных 
центров, промышленно-экономических районов, группировок войск, командных



26 А. Шлындов

пунктов, элементов военной инфраструктуры, оказания непосредственной авиа
ционной поддержки сухопутным войскам; участия в противолодочных операци
ях МССО, борьбы с корабельными группировками; участия в проведении проти
водесантных (десантных) операций; высадки воздушных десантов; ведения воз
душной разведки и наблюдения; обеспечения раннего предупреждения, вклю
чая дальнее радиолокационное обнаружение и управление авиацией; организа
ции транспортных перебросок, ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Организационно ВССО состоят из боевого и учебного авиационного ко
мандований. авиакрыльев, эскадрилий и групп ПВО. Высшим оперативным объ
единением ВССО считается боевое авиационное командование, основным опера
тивным соединением — авиационное направление, оперативно-тактическим 
формированием считается авиакрыло, основным тактическим подразделени
ем — эскадрилья. Оперативное руководство ВССО осуществляется штабом во 
главе с командующим (начальником штаба).

Боевое авиационное командование включает семь боевых авиакрыльев, в 
которых имеется: эскадрилий истребителей Е-4Е1 (Е-4Е) “Фантом”-!! — 3 (70 
самолетов), Е-15 “Игл” — 7 (150 самолетов), “Мицубиси” Е-2 — 2 (40 самолетов); 
эскадрилий разведывательных самолетов — ВЕ-ЕЕ-4Е) “Фантом”-!!) — 1 (20 са
молетов), всего 280 боевых самолетов; эскадрилий самолетов радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ)— 1 (11 самолетов), в том числе “Кавасаки” ЕС-1 — 1, У8-11Е— 
10; эскадрилий самолетов радиолокационного дозора— 2 (10 самолетов, в том 
числе Е-2С “Хокай”— 10, Е-767 (дальнего радиолокационного обнаружения и 
управления авиацией (ДРЛОиУ) — А^УАСЗ — 4); эскадрилий транспортных са
молетов— 3 (30 самолетов, в том числе С-1 — 20 ед., С-130 “Геркулес”— 10, 
вертолетов— 20 (СН-47 “Чинук”)— 10, КУ— 107 (“Боинг-Вертол” 107)— 10; 
поисково-спасательных самолетов и вертолетов — одно крыло (самолетов I!- 
125А “Пис Криптон” — 20, вертолетов ^Н-60^ Блэк Хок— 30; учебно-трениро
вочных самолетов— 170, в том числе Т-4 “Кавасаки”, Е-15 “Игл”, “Мицубиси” 
Е-2В, Т-7, У8-11Е и др.

В Воздушные силы самообороны организационно включена противовоз
душная оборона, состоящая из четырех крыльев. В нее также входят: позиции РЛС 
(28), группа противовоздушной обороны баз Воздушных сил самообороны (1).

На их вооружении состоят зенитные ракетные системы (ЗРС) и комплек
сы (ЗРК): ЗРС “Патриот”, ЗРК “Тип-81” Тап8АМ, “Тип-91” КшЗАМ, перенос
ные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Г!М-92А”Стингер”, автоматические 
зенитные пушки М-167 “Вулкан”.

ЗРК объединены в шесть групп, состоящих из 24 эскадрилий по 4 бата
реи из восьми ПУ ЗРК М1М-104 “Патриот”. Шестнадцать батарей с начала 
2006 г. оснащаются зенитными ракетными системами (ЗРС) ПВО-ПРО РАС-39.

Личный состав Морских сил самообороны (МССО) насчитывает 44 500 че
ловек. Численность резерва составляет 1000 чел.10 Военно-морские силы, ввиду 
островного положения Японии, занимают главное место в системе обороны 
страны. Они призваны самостоятельно или во взаимодействии с другими видами 
вооруженных сил решать следующие основные задачи: обеспечение благопри
ятного режима и защита морской деятельности Японии в ближней морской зоне; 
контроль деятельности иностранных военно-морских сил в океанских районах, 
прилегающих к японским территориальным водам; охрана морских границ, пор
тов и военно-морских баз государства; противодействие угрозам и защита воен
ными методами национальных интересов Японии в экономически и оперативно
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важных районах океанской зоны Азиатско-Тихоокеанского региона; обеспече
ние свободы судоходства и безопасности международных магистральных океан
ских (морских) коммуникаций; борьба с международным терроризмом и мор
ским пиратством, организация конвойной (эскортной) службы в интересах обес
печения свободы судоходства и безопасности морских перевозок; участие в меж
дународных миротворческих, спасательных и других операциях гуманитарного 
характера; обеспечение морских перевозок; обеспечение совместно с другими 
видами Сил самообороны Японии противовоздушной и противоракетной оборо
ны страны; борьба с корабельными группировками противника; проведение про
тиволодочных операций в дальней и ближней морской зоне; осуществление де
сантных операций и ведение противодесантных действий; проведение минно-за
градительных действий и противоминное обеспечение; блокирование проливных 
зон в прилегающих к Японии водах; содействие другим видам сил Самообороны 
Японии, действующим на приморских направлениях путем оказания им огневой 
и других видов поддержки.

Организационно МССО Японии состоят из эскортных флотилий военно- 
морских районов, эскортных флотилий мобильных операций, флотилий подвод
ных лодок, флотилий минных тральщиков, в которые входят дивизионы кораб
лей одного ранга. Оперативно-тактическим соединением является флотилия, так
тическим— дивизион. Оперативное руководство Морскими силами самообороны 
осуществляет штаб во главе с командующим (начальником штаба), в состав которо
го входят три командования (эскортных сил, подводных сил и авиационное).

Подводные силы организационно состоят из двух флотилий, включаю
щих шесть дивизионов, в которых имеется 16 многоцелевых подводных лодок 
(ПЛ) с торпедным вооружением и дизель-электрической силовой установкой, в 
том числе ПЛ типа “Оясио” — 9, “Харусио” — 6, “Юсио” — 1. Наиболее эффек
тивной и надежной в эксплуатации считается ПЛ типа “Юсио”, разработанная в 
начале 1970-х гг. при техническом содействии американских специалистов. Под
лодки всех указанных серий строились на верфях концернов “Мицубиси” и “Ка
васаки дзюкоге”. Они имеют автономность плавания в пределах 60 суток, осна
щены современными электронными гидро-акустическими и навигационными си
стемами, вооружение представлено шестью торпедными аппаратами, предна
значенными для стрельбы управляемыми противолодочными торпедами или 
универсальными торпедами японского производства. С них можно производить 
пуски американских противокорабельных ракет “Гарпун”. Подводные лодки 
МССО базируются на военно-морских базах (ВМБ) в Курэ и Екосука.

В соответствии с решаемыми задачами надводные силы японского флота 
включают флотилии мобильных операций, в настоящее время насчитывающие 4 
эскортные флотилии с 8 эсминцами в каждом (12 дивизионов) и флотилии оборо
ны морских районов в количестве 8 дивизионов. Оперативными документами оп
ределено пять таких районов.

Общее число надводных боевых кораблей МССО составляет 54.
При этом эсминцев — 45 ед., в том числе эсминцев Управляемого ракет

ного оружия (УРО) — 41, из них класса “Асагири” — 6, класса “Хацуюки” — 11, 
класса “Мурасамэ” — 9, класса “Татикадзэ” — 3, класса “Таканами” (улучшен
ная версия проекта “Мурасамэ” — 5, класса “Конго” с системой ПВО “Иджис”
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(Ае§1з), модернизирующейся для решения задач ПРО — 5°, эсминцев — 4, в том 
числе класса ‘‘Харуна” — 2, класса “Сиранэ” — 2; фрегатов — 9; патрульных ко
раблей ближней морской зоны и ракетных катеров прибрежной зоны — 9; мин
ных тральщиков океанской зоны — 3, минных тральщиков ближней морской зо
ны — 24, минных заградителей — 4; десантно-транспортных (амфибийных) ко
раблей средней грузоподъемности с вертолетной площадкой для двух вертоле
тов, обладающих возможностью транспортировки на среднее расстояние до де
сяти основных боевых танков, двух бронетранспортеров и 330 чел. личного состава с 
легким стрелковым вооружением — 3, малой грузоподъемности, обеспечивающих 
транспортировку 70 чел. личного состава на небольшие расстояния — 211.

Надводные корабли МССО базируются на военно-морских базах (ВМБ) в 
Екосука, Курэ, Сасэбо, Майдзуру.

Авиация МССО организационно состоит из 7 авиагрупп, насчитываю
щих: патрульных самолетов Р-ЗС “Орион” —80, поисково-спасательных — “Син 
Мэйва” 178-1А — 7, транспортных — 9 (У8-11М — 4, ЬС-90 — 5), противолодоч
ных вертолетов — 92, в том числе 8Н-60] “Си хок” — 84, 8Н-60К — 8, вертоле
тов противоминного обеспечения МН-53 “Си Дрэгон” — 10, поисково-спасатель
ных ПН-60] “Блэк Хок”— 18, обеспечения 17ЕН101— 14, транспортных— 9 
(ОН-6Б — 4, ОН-6ОА — 5)12.

На вооружении Морских сил самообороны нет кораблей с атомными си
ловыми установками, а также авианосцев, крейсеров, крейсерских подводных 
лодок и больших десантных кораблей.

Реорганизация системы управления обороны страны
В рамках административно-правовой реформы в январе 2007 г. в допол

нение к Закону об учреждении Управления национальной обороны (УНО) был 
принят Закон о преобразовании УНО в Министерство обороны. Соответственно 
должность лица, ответственного за оборону Японии, была повышена с начальни
ка управления до министра. Кроме того, в дополнение к Закону о Силах самообо
роны в число основных функций последних были включены международное сот
рудничество в области миротворческой деятельности (участие в миротворчес
ких операциях ООН) и оказание помощи в ликвидации последствий стихийных 
бедствий и катастроф техногенного характера.

Указанные нововведения имеют существенное политическое и практиче
ское значение. В политическом плане преобразование УНО в полноценное мини
стерство обороны было призвано повысить значимость военного ведомства как 
государственного органа, обладающего политикоформирующими функциями и 
более широкой ответственностью за разработку планирование и осуществление 
мер, повышающих уровень безопасности Японии, подчеркнуть ее усилия в сфе
ре обеспечения не только собственной безопасности, но и международного мира 
и стабильности, тем самым способствуя укреплению позитивного имиджа стра
ны в глобальном масштабе.

Официальное законодательное закрепление международного сотрудни
чества в сфере миротворческой деятельности в качестве одной из основных

□ Согласно информации японского агентства «Киодо» от 15 марта 2007 г„ в боевой состав 
Морских сил самообороны введен новый пятый эсминец УРО с системой «Иджис» водо
измещением 7700 тонн. Шестой корабль этого класса планируется построить в 2008 г.
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из

функций Сил самообороны Японии было призвано продемонстрировать намере
ния и политическую волю страны — нести свою долю ответственности за обеспе
чение существующего глобального порядка, безопасности и стабильности миро
вого сообщества, позиционировать себя как активного его члена, подчеркнуть 
повышение роли Токио в американо-японском союзе. Японские эксперты назы
вают целый ряд причин, обусловивших необходимость преобразования УНО в 
полноценное министерство обороны. Среди них стремление избавиться от руди
ментов побежденного государства, воссоздав все институты свойственные “нор
мальным странам”; распространение оружия массового поражения и средств его 
доставки в виде баллистических ракет в странах, расположенных на удалении, 
позволяющем нанесение ударов по территории Японии, что ставит вопрос о по
вышении оперативности принятия решений в случае возникновения кризисных 
ситуаций; повышение роли и значения Сил самообороны в деле ликвидации пос
ледствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, в сфере противодейст
вия терроризму, диверсионным и подрывным вылазкам, экстремистской дея
тельности внутри страны; расширение сферы международной вовлеченности 
Сил самообороны — от участия в оказании гуманитарной помощи до выполнения 
миротворческих и антитеррористических функций в составе коалиционных сил.

В практическом плане учреждение Министерства обороны и поста мини
стра в качестве его главы с большими, чем прежде, полномочиями и админист
ративной ответственностью способствовало сокращению времени на принятие 
решений путем уменьшения на одно звено цепочки управления от премьер-ми
нистра как верховного главнокомандующего до главы военного ведомства (из нее 
выпала канцелярия главы государства). Это, в свою очередь, способствовало по
вышению способности реагирования высших органов политического и военного 
руководства государства в условиях чрезвычайной обстановки, обеспечивая бо
лее высокую степень контроля за кризисной ситуацией.

В остальном система высших органов военного управления Японии не пре
терпела существенных изменений. Она, как и прежде, включает Совет националь
ной безопасности (СНВ), Министерство обороны и Объединенный комитет началь
ников штабов (ОКНШ). Верховным главнокомандующим, согласно существующему 
законодательству, является премьер-министр, который наделен правом объявлять 
чрезвычайное положение в стране, приводить Силы самообороны в различные сте
пени боевой готовности и отдавать распоряжение о начале военных действий, про
ведении комплексных организационных мероприятий по отражению агрессии, в 
том числе воздушно-космического нападения противника. Следует отметить осо
бую значимость оперативности принятия решения, отдачи и прохождения соответ
ствующего приказа на применение системы противоракетной обороны.

Совет национальной безопасности (СНВ) — консультативный орган при 
премьер-министре. В его функциях: разработка основных направлений оборон
ной политики государства, базовых положений военной доктрины, перспектив
ных планов строительства вооруженных сил в контексте общегосударственных 
мероприятий в сфере комплексного обеспечения безопасности Японии, уточне
ния функций различных органов в общегосударственной системе защиты нацио
нальных интересов, развитие военного производства, расчет оптимальных раз
меров оборонных ассигнований, выработка алгоритмов реагирования в случае 
развития кризисной ситуации.

В состав СНВ входят: премьер-министр (председатель), его заместитель 
числа министров, министры иностранных дел и финансов, начальник канце-
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лярии кабинета министров, министр обороны, начальник Управления экономи
ческого планирования (УЭП).

Министерство обороны остается основным руководящим органом Сил са
мообороны Японии. На него возлагается решение задач по их строительству, ма
териально-техническому обеспечению, осуществлению руководства военными 
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), 
воспитанию и обучению личного состава. Министру обороны как главе военного 
ведомства предоставлено право с санкции премьер-министра приводить Силы 
самообороны в различные степени боевой готовности и отдавать распоряжения 
по их боевому применению. Руководство ССО он осуществляет через (ОКНШ) и 
штабы СВ, ВМС и ВВС. ОКНШ непосредственно подчинен министру обороны. В 
его состав входят председатель и командующие-начальники штабов СВ, ВМС и 
ВВС. ОКНШ отвечает за разработку планов строительства Сил самообороны, 
организацию оперативной и боевой подготовки войск, всех видов разведки и ты
лового обеспечения. В случае войны ОКНШ становится высшим органом опера
тивного управления войск (сил).

Штабы СВ, ВМС и ВВС являются органами непосредственного руково
дства вооруженными силами. Их возглавляют соответствующие командующие, 
одновременно являющиеся начальниками штабов. Они числятся советниками 
министра обороны. В интересах улучшения руководства совместными операция
ми Сил самообороны была проведена реорганизация структуры ОКНШ и штабов 
Сухопутных, Воздушных и Морских сил самообороны, выразившаяся в созда
нии Аппарата ОКНШ — структуры, призванной оказывать повседневную по
мощь министру обороны. Аппарат ОКНШ должен осуществлять руководство со
вместными операциями Сил самообороны Японии. Ранее эта функция возлага
лась на штабы МССО, ВССО, СССО, которые продолжают сохранять свою руко
водящую роль в части, касающейся комплектования, боевой подготовки (обуче
ния), усиления боевых возможностей войск (сил). Таким образом, функции упра
вления операциями полностью перешли к ОКНШ13.

Кроме того, ОКНШ определяет какие силы (средства) необходимы для 
проведения совместной операции, отвечает за организацию взаимодействия, на
чальники штабов видов вооруженных сил разрабатывают и осуществляют ком
плекс мер по обеспечению эффективности проведения совместной операции в 
части, касающейся их вида вооруженных сил.

Претерпела изменения и организация разведывательного обеспечения 
совместных операций. Если ранее функция такого обеспечения возлагалась на 
соответствующие структуры штабов СССО, МССО и ВССО, то теперь ее при
зван выполнять единый разведывательный орган — Разведывательное управле
ние. Директорат руководства разведкой в обычной и кризисной ситуации рас
формирован. Вместо него создан Департамент ведения разведки в повседневной 
и кризисной ситуации. В интересах своевременного сбора, обработки и анализа 
разведанных Разведывательное управление было передано из ОКНШ в непо
средственное подчинение министра обороны1*. Таким образом, Разведуправле- 
ние стало главным разведывательным органом оборонного ведомства Японии.

В интересах усиления технической составляющей сбора разведыватель
ных данных планируется развернуть новый пост радиотехнической разведки на 
острове Миякодзима (Окинава) с задачей усиления наблюдения в связи с акти
визацией действий авиации и флота Народно-освободительной армии Китая в 
Восточно-Китайском море14.
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Модернизация Сил самообороны
В декабре 2004 г. Совет национальной безопасности Японии и кабинет ми

нистров страны утвердил “Новые основные положения программы националь
ной обороны” и “Среднесрочную программу в области обороны”. Эти документы 
определяют базовые направления и параметры военного строительства и строи
тельства вооруженных сил Японии, а также количественные и качественные ха
рактеристики Сил самообороны на среднесрочную перспективу, охватывающую 
пятилетний период. При разработке “Новых основных положений” были учтены 
не только проявившие себя в последнее время тенденции военно-политической 
обстановки в мире и отдельных регионах, в первую очередь в Северо-Восточной 
Азии, но и крупные инциденты, имевшие место в самой Японии, требовавшие 
быстрого и четкого реагирования со стороны ее военного ведомства. К их числу 
следует отнести террористическую акцию в токийском метро, предпринятую бо
евиками “Оум синрике” в 1995 г., и разрушительное землетрясение в районе 
Хансин-Авадзи. В контексте анализа военно-политической обстановки в Севе
ро-Восточной Азии (СВА) основное внимание было обращено на обострение си
туации на Корейском полуострове в связи с разработкой в КНДР ядерного ору
жия и средств его доставки и на усиление военного потенциала Китая.

В “Новых основных положениях” были учтены также изменения в зако
нодательной базе, касающейся обеспечения безопасности и обороны Японии, ее 
отношений с зарубежными странами, прежде всего международного сотрудни
чества в сфере миротворчества и противодействия терроризму, оказания помо
щи при стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. Важнейшими из этих 
законодательных новаций стали приятие Закона о сотрудничестве в поддержа
нии международного мира и серия поправок к Закону о международной помощи 
во время стихийных бедствий.

Закон о сотрудничестве в поддержании международного мира позволил 
японскому правительству направлять личный состав Сил самообороны за пре
делы национальных границ для участия в международных миротворческих, 
спасательных и гуманитарных операциях.

После принятия поправок к Закону о международной помощи во время 
стихийных бедствий контингенты Сил самообороны получили законодательно 
оформленную возможность принимать участие в таких миротворческих и спаса
тельных операциях, а также в акциях гуманитарного характера в любом регионе 
мира, обеспечивать транспортировку собственных и международных сил, участ
вующих в их проведении.

Новые основные положения не могли также не учитывать изменений, 
произошедших в сфере японо-американского военно-политического сотрудни
чества. В дополнение к принятым в 1997 г. “Руководящим принципам сотрудни
чества между Японией и США в сфере обороны” в мае 1999 г. в Японии был при
нят Закон об обеспечении безопасности в обстановке, складывающейся вокруг 
Японии, прописывающий направления и порядок оказания японской стороной 
поддержки вооруженным силам США в тыловых районах. Такая поддержка 
включает снабжение американских войск (сил), их транспортное обеспечение, 
ремонтное обслуживание, предоставление оборудования и медицинское обеспе
чение личного состава.

В “Новых основных положениях” нашли свое отражение принятые в 
Японии в связи с имевшими место 11 сентября 2001 г. террористическими акта-
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ми на территории США Закон об основных мерах борьбы против терроризма, на 
основании которого корабли МССО Японии были направлены в Индийский океан 
для оказания помощи в обеспечении действий ВМС США и Великобритании, и 
Закон о проведении инспекций судов. В ходе разработки “Новых основных поло
жений" было учтено решение правительства Японии принять участие совместно 
с США в разработке, развертывании и применении системы противовоздушной 
обороны театра военных действий (ПРОТВД).

В них также дается анализ главных ситуационных изменений, произо
шедших в районах вокруг Японии. В документе перечисляются новые угрозы 
международному сообществу и Японии и рассматриваются возможные способы 
реагирования на них. Особенно опасным признается размывание режима нерас
пространения ядерного оружия и ракетных технологий.

Серьезное внимание обращается на нестабильный и непредсказуемый 
характер ситуации на Корейском полуострове в связи с реализацией североко
рейской программы создания ядерного оружия и средств его доставки в виде 
МБР. Нестабильной признается обстановка в Тайваньском проливе, где по обе 
стороны осуществляется активная милитаризация. Особое беспокойство в Япо
нии вызывает форсированное наращивание военной мощи КНР, особенно ее ра
кетно-ядерного потенциала, ВМФ и авиации, постоянное расширение зоны их 
действия. В документе отмечается, что Япония должна постоянно держать в по
ле зрения Китай, отслеживать любые изменения в его поведении.

Для противодействия современным угрозам в “Новых основных положе
ниях” определяются наиболее эффективные и доступные способы их нейтрали
зации. Отмечая необходимость совместных усилий мирового сообщества в деле 
оздоровления международной обстановки, документ обосновывает необходи
мость создания Японией собственного потенциала нейтрализации указанных уг
роз и соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей возможность быст
рого развертывания формирований японских ССО за пределами национальных 
границ и проведения эффективных операций по поддержанию мира и стабиль
ности как в глобальном масштабе, так и в регионах, особенно в АТР.

Отличительной чертой нового восприятия Японией угроз и вызовов, а 
также особенностью ее оборонного планирования в ответ на эти угрозы явилось 
то, что в отличие от времен “холодной войны” и нескольких лет постконфронта
ционного периода, когда японское политическое руководство исходило из возмо
жности крупномасштабного вторжения на свою территорию, в настоящее время 
такое вторжение считается практически невозможным. На современном этапе 
реальными считаются угрозы и вызовы, связанные с возможностью нанесения 
ракетных ударов по японской территории, попытками захвата островов, находя
щихся на удалении от основной территории Японии, нарушениями ее террито
риальных вод и воздушного пространства, воспрепятствованием свободе мор
ского судоходства, в том числе путем организации блокады морских проливов на 
путях транспортировки продовольствия, энергоносителей и другого жизненно 
важного для национальной экономики сырья. В “Новых основных положениях” 
главное внимание уделяется эффективной нейтрализации этих угроз, обосновы
вается выбор сил и средств, необходимых как для противодействия указанным 
угрозам, так и для эффективного реагирования в условиях природных и техно
генных катастроф, в том числе на предприятиях ядерной, химической промыш
ленности и на других потенциально опасных объектах.
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2 "Проблемы Дальнего Востока" № 4

Принятие “Новых основных положений” ознаменовало отказ Японии от 
старой концепции обеспечения национальной безопасности, от старой военной 
стратегии, которая основное внимание уделяла борьбе с танками и другими бое
выми бронированными машинами, боевыми надводными кораблями и подводны
ми лодками. В связи с этим Новые основные положения предусматривают сокра
щения численности Сил самообороны Японии почти на 12 тыс. чел., боеготового 
резерва — на 2000 человек. При этом в интересах повышения боеготовности и 
мобильности войск будут реорганизованы пять дивизий, одна бригада и две сме
шанные бригады (одна дивизия и две смешанные бригады будут сведены в три 
бригады). Количество танков планируется сократить на 343, т.е. на 1/3. Войско
вые средства ПВО предполагается сохранить в прежнем организационном и ко
личественном составе — 8 ракетно-артиллерийских групп10.

В Воздушных силах самообороны количество боевых самолетов будет со
кращено на 40 единиц, при этом боевые возможности оставшихся боевых машин 
будут увеличены. Кроме того предполагается закупить в США партию новей
ших истребителей В-22 “Рэптор”, которых нет ни в одной из стран НАТО. В ре
зультате ВССО смогут более эффективно защищать воздушные границы стра
ны, обеспечивая гарантированное уничтожение вторгнувшихся в японское воз
душное пространство нарушителей, будь-то самолеты, дистанционно-пилотиру
емые летательные аппараты (ДПЛА) или крылатые ракеты. Группа самолетов 
раннего предупреждения будет усилена эскадрильей самолетов радиолокацион
ного дозора Е-2С и дальнего радиолокационного обнаружения и управления 
авиацией Е-767 (ААУАСВ).

В интересах транспортного обеспечения Сил самообороны, в т.ч. и в ходе 
участия в миротворческих операциях, предполагается сформировать группу тран
спортных самолетов и самолетов-заправщиков, а также принять на вооружение но
вый транспортный самолет С-ХС повышенной дальности и грузоподъемности. С 
этой целью планируется закупить 15 транспортных вертолетов 8Н-47.1ДТА, 1 само
лет-заправщик КС-767 и 9 транспортных самолетов. В результате Силы самооборо
ны Японии по количеству и возможностям воздушно-транспортных средств обой
дут других союзников США, включая тех, которые входят в НАТО17.

Согласно плану реорганизации Морских сил самообороны, предусмотренно
му Новой среднесрочной программой (2005—2009 гг.), силы мобильных операций, 
которые насчитывали четыре эскортных флотилии с 8 эсминцами в каждой (12 ди
визионов), в целях повышения эффективности организации противолодочной и 
противоракетной обороны, а также в интересах их возможного участия в междуна
родных миротворческих операциях будут переведены на новую структуру. В ре
зультате количество эсминцев, входящих в эскортный дивизион, будет увеличено с 
2—3 до 4 единиц, в то время как само число имеющихся в настоящее время дивизи
онов эсминцев мобильных операций (12), будет сокращено до 8.

Силы эсминцев, приписанных к военно-морским районам, будут сокра
щены с 7 до 6 дивизионов11'.

Подводные силы признано целесообразным оставить в прежнем числен
ном составе — 16 подлодок. Однако структурно они будут составлять 4 дивизио
на вместо 619.

Количество дивизионов минных тральщиков и входящих в них кораблей 
предполагается оставить неизменным.

Количество патрульных самолетов Морских сил самообороны сокращается 
с 13 до 9 эскадрилий, то есть на 20 самолетов. При этом по программе развертыва-

11
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Окончание в следующем номере

8.
9.

ния системы ПРО предусматривается увеличение до пяти единиц эсминцев УРО, 
оснащенных модернизированной в интересах ПРО системой “Иджис”.

Количество подразделений зенитных управляемых ракет (ЗУР) предпо
лагается увеличить с 1 до 3 групп, при одновременном увеличении числа подра
зделений радиолокационного обнаружения до 7 групп20.
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Стратегические подходы США к АТР и их 
влияние на китайско-американские отношения

На протяжении последней трети XX века вплоть до окончания “холодной 
войны” в Восточной Азии поддерживался баланс сил между тремя великими 
державами— СССР, КНР и США. Однако распад СССР в начале 1990-х гг. не 
только способствовал укреплению в регионе позиций Соединенных Штатов 
Америки в роли единственной глобальной сверхдержавы, но и привел к опреде
ленному усилению в нем позиций Китая. Ныне в Восточной Азии формируется 
новый баланс сил в рамках иной системы с китайским и американским полюсами 
силы. Этот процесс протекает на фоне быстрого экономического роста стран ре
гиона и сопровождается увеличением военных расходов и неудовлетворенными 
национальными амбициями.

Хотя Соединенные Штаты Америки географически не являются частью 
данного региона, они располагают в нем огромным военно-стратегическим по
тенциалом. После распада СССР Америка приложила большие усилия к тому, 
чтобы укрепить свои позиции в западной части Тихого океана.

Ученые, исследующие возможные варианты внешнеполитического пове
дения США в регионе, выделяют несколько факторов, объективно способствую
щих такому укреплению.

В первую очередь— это военный фактор. Вашингтон содержит 100 ты
сяч своих военнослужащих в Японии и Южной Корее. Японский порт Йокосука 
является базой американского 7-го флота. Военное присутствие обеспечивает 
эффективные инструменты для влияния США на эти страны.

Однако использование лишь, военно-морских сил еще не обеспечивает 
США доминирующие позиции в регионе и возможность единолично контролиро
вать стратегическую ситуацию. Поэтому после окончания “холодной войны” 
американцы не только преуспели в технической модернизации своих военно- 
воздушных сил, оснащая их самолетами пятого поколения, но и стремились раз
местить свои военные аэродромы в стратегически важных зонах, включая стра
ны Центральный и Юго-Восточной Азии.

Второй фактор — допуск отдельных стран региона на богатейший амери
канский рынок. Его открытие для высококачественных и дешевых азиатских то
варов преследовало первоначально откровенную цель заполучить ряд азиатских 
стран в союзники в годы “холодной войны”.

Важным компонентом силового потенциала США является их мощный 
военно-промышленный комплекс, на развитие которого и после окончания “хо
лодной войны” выделялись поистине гигантские средства из 350-миллиардного 
военного бюджета страны. Современный ВПК Америки — это производство вы-
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сокоточного оружия с использованием новейших технологий. Именно развитой 
ВПК будет обеспечивать в будущем доминирующие позиции США как в гло
бальном, так и в региональном балансе сил.

Четвертым фактором является наличие в регионе государства, которое 
Вашингтон причисляет к оси зла” и поведение которого в области производства 
оружия массового поражения находится под пристальным вниманием междуна
родных организаций, прежде всего МАГАТЭ. Речь идет о КНДР, власти которой 
обвиняются в разработке программ вооружений, якобы представляющих угрозу 
не только национальным интересам США, но и их союзникам по региону, в пер
вую очередь — Японии и Южной Корее.

Интересы своей безопасности США все теснее увязывают с внутриполи
тической ситуацией в той или иной стране и все отчетливее проявляют склон
ность к нарушению суверенитета других стран.

У претензии США на мировое господство двоякая подоплека. Во-первых, 
технологическое превосходство: они захватили лидирующие позиции в области 
высоких технологий, что позволяет Америке стать лидером в информационной 
сфере, иметь преимущество в развитии экономики, основанной на достижениях 
человеческого интеллекта.

Во-вторых, стремление установить “новый мировой порядок”. США прила
гают все усилия чтобы изменить существующую систему международных отноше
ний и добиться того, чтобы она максимально отражала американские интересы. 
Опираясь на свои политические традиции, экономические возможности и культур
ные ценности, используя, военные, экономические и политические методы, США 
навязают другим государствам собственное лидерство. Это происходит не только на 
глобальном, но и прежде всего, на региональном уровне. В том числе — ив АТР.

Рассматривая Южную Корею и Японию в качестве союзников, Соединен
ные Штаты фактически строят свои геополитические расчеты с упором на вероят
ность перехода к их будущему противостоянию с Россией и Китаем после 2015 г.

Американская внешнеполитическая стратегия имеет следующие основ
ные особенности:

Превентивные действия. В области обеспечения безопасности приорите
ты смещаются с “противостояния угрозам” на “противостояние силам”. США от
крыто ставят перед собой цель удержания и закрепления военного и техничес
кого превосходства над другими государствами мира.

В военной сфере — это обеспечение собственной неуязвимости и гаран
тированного превосходства в ударной мощи.

Стратегическое окружение конкурентов. Продвижение НАТО на восток, 
укрепление американского военного союза с Японией, Южной Кореей, Австра
лией и Тайванем направлены на стратегическое окружение России и Китая и их 
постепенное выдавливание из сопредельных регионов, таких как Восточная Ев
ропа, Центральная и Юго-Восточная Азия. После событий 11 сентября 2001 г. 
центр тяжести американской политики сместился в Азию, а ее главным объек
том постепенно становится Китай.

США стремятся утвердить свой контроль в Центральной Азии не только 
для того, чтобы получить доступ к расположенным здесь минеральным ресур
сам, но и чтобы контролировать сердце евразийского континента. Киссинджер, 
Хантингтон и Бжезинский рассматривали господство в Евразии как важней
шую политическую задачу США”.

Новая стратегия США, направленная против будущих возможных против
ников, является стратегией устрашения, основанного на военном превосходстве.

Корректировка ядерной политики. Из докладов и выступлений руководи
телей США, посвященных стратегии национальной безопасности, отчетливо про-
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сматривается изменение американского подхода к ядерному оружию, которое пе
рестает быть исключительно средством устрашения и начинает рассматриваться 
как один из возможных военных инструментов. США готовятся начать разработку 
ядерных боеголовок нового поколения, проникающих ядерных бомб для поражения 
бункеров и других новых видов ядерного оружия. Одновременно создаются систе
мы национальной ПРО и противоракетной обороны театра военных действий.

Хотя сразу после терактов 11 сентября 2001 г. США были явно заинтересо
ваны в развитии многостороннего сотрудничества, уже 3 декабря 2001 г. президент 
Дж. Буш официально объявил, что они выйдут из Договора по ПРО от 1972 г., не
смотря на возражения России. Это первый после Второй мировой войны случай, ко
гда США выходят из важного международного договора, являвшегося одним из ва
жных инструментов поддержания глобальной стратегической стабильности.

В Пекине полагают, что это решение Вашингтона обусловлено, в том чис
ле, стремлением обеспечить себе неуязвимость перед лицом совершенствующе
гося китайского стратегического арсенала. По существу США решили возродить 
проект со стратегической оборонной инициативой (СОИ). В новом, усеченном ви
де он получил название региональной ПРО и ПРО театра военных действий 
(ПРО ТВД). Приняв в качестве повода для возобновления ракетной гонки запуск 
31 августа 1998 года Северной Кореей баллистической ракеты, которая переле
тела через территорию Японии, американцы объявили о начале работ по созда
нию новой противоракетной системы, которая должна якобы защищать Японию, 
Южную Корею и Аляску от северокорейских ракет. В Китае полагают, что при 
помощи новой системы США рассчитывают нейтрализовать китайские ракетно- 
ядерные силы и тем самым сдерживать амбиции Пекина в АТР.

Даже с учетом крайне малой вероятности возникновения ядерного конфли
кта между КНР и США американская НПРО неприемлема для Китая, так как в 
Пекине подозревают, что подобная система может быть использована и на Тайване.

Наиболее опасным последствием создания Соединенными Штатами На
циональной системы ПРО (НПРО) возможно является перенос гонки вооруже
ний в космическое пространство. Обеспечение превосходства в космосе — один 
из официальных приоритетов американского военного строительства.

Наращивание военного присутствия в Азии. Как следует из заявления 
Дональда Рамсфельда, для того чтобы защищать интересы США и укреплять их 
руководящую роль в мире, вооруженные силы США должны защищать свою 
территорию и одновременно направлять американские войска в “отдаленные 
уголки мира”, поскольку там “повсюду враждебная обстановка”.3

Район АТР — один из ключевых регионов в рамках стратегии безопасности 
США, которые, всесторонне участвуя во всех действиях, связанных с обеспечением 
безопасности, стремятся создать в нем “стабильное, процветающее и демократиче
ское сообщество” установить и поддерживать свое лидирующее положение в его 
архитектонике. “Наше военное присутствие в Японии и Южной Корее, а также по
очередно во всем районе способствует безопасности и стабильности, предотвращает 
конфликты, наполняет наше обещание безопасности практическим содержанием, а 
также гарантирует наше дальнейшее вхождение в этот регион”?

Опора на двусторонние союзы. Важнейшую роль в обеспечении военно-по
литического влияния США в АТР играет система военных союзов, созданная в эпо
ху “холодной войны”. После некоторого ослабления роли этих союзов в начале 
1990-х гг., они начали вновь укрепляться в конце последнего десятилетия XX в.

Военный двусторонний союз с Японией и Южной Кореей правительство 
США рассматривает как основу своего присутствия в АТР.

Все более серьезно США относятся также к союзническим отношени
ям с Австралией. Они выражают четкое желание поддерживать отношения
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военного союзничества с Австралией и Новой Зеландией, заверяя их в том, 
что “сохранят в районе АТР должные военные силы для защиты союзников и 
противостояния угрозе миру”.

Силовой потенциал США в новой системе отношений в Восточной Азии 
уравновешивается стратегической мощью КНР, которая занимает в ней проч
ные позиции. В отличие от Японии, своего потенциального конкурента и сопер
ника в регионе, Китай располагает собственными природными ресурсами, доста
точными для того, чтобы самостоятельно поддерживать устойчивый экономиче
ский рост и обеспечивать стратегическую независимость. Оставаясь, таким об
разом, самодостаточным центром силы, обеспеченным природными, трудовыми, 
технологическими и финансовыми ресурсами, Китай объективно располагает 
всеми необходимыми условиями, гарантирующими ему политическую, экономиче
скую и стратегическую независимость. В 2002 г. Китай вышел на уровень третьей 
торговой державы мира (его внешний товарооборот превысил 500 млрд долл. 
США), а в 2006 г. он превзошел 1798 трлн долл. США5. Огромные доходы от внеш
ней торговли Китай направляет, в том числе, на укрепление своего военного потен
циала, о чем свидетельствуют внушительные размеры военного бюджета КНР.

Сильной стороной стратегического потенциала Китая является то, что его 
национальная экономика в долгосрочной перспективе ориентируется на емкий 
внутренний рынок. При условии, что страна сохранит темпы развития на бли
жайшую и среднесрочную перспективы, покупательная способность населения 
будет возрастать, что означает постоянный рост внутреннего рынка.

Оставаясь, таким образом, самодостаточным центром силы, Китай имеет 
все необходимые условия, позволяющие ему осуществлять собственную незави
симую стратегию безопасности в АТР.

КНР активно участвует в многостороннем сотрудничестве и диалоге по без
опасности в АТР, не пренебрегая при этом двусторонним сотрудничеством и обме
нами с заинтересованными странами этого региона, в частности, с США и Россией. 
Сотрудничество Китая и России в сфере безопасности в обстановке укрепляющего 
единства стратегических интересов после окончания “холодной войны” развивает
ся очень быстро. Общие усилия по противодействию созданию американской систе
мы ПРО еще больше цементируют их взаимодействие.

С другой стороны, гегемонизм США и их вмешательство во внутренние 
дела Китая серьезно мешают успешному развитию взаимодействия и диалогу 
обеих сторон в сфере безопасности. Между Китаем и США возникли серьезные 
стратегические противоречия.

После событий 11 сентября 2001г. в научных кругах КНР и ряда других 
стран возникло ощущение, что ситуация является благоприятной для Китая. За
интересованность США в поддержке Китаем их усилий по борьбе с терроризмом 
способствовала активизации взаимоотношений, переживавших в самом начале 
первого президентского срока Дж.Буша-младшего период стагнации. Однако по 
мере развертывания американской военной кампании в Центральной Азии и на 
Ближнем Востоке стратегическая ситуация стала меняться не в пользу Китая. 
Негативное влияние событий 11 сентября на Китай остается глубоким и далеко 
идущим. Кроме того, корректировка политики больших государств также проис
ходит очевидно не в пользу Китая.

Официальные американские лица неоднократно заявляли, что Россия не 
является врагом США и не представляет для них угрозы. На острие американ
ской политики, таким образом, оказывается Китай. Роль России как сдерживаю
щего фактора по отношению к американскому давлению на Китай постепенно 
ослабевает. Стратегические отношения Индии и США в период антитеррористи- 
ческой кампании значительно укрепились. В политике Пакистана определенно
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возобладал проамериканский крен. Все это свидетельства того, что военно-поли
тическая обстановка вокруг Китая становится все более напряженной.

На этом непростом фоне требуется тщательный анализ китайско-амери
канских отношений, которые оказывают наиболее значительное влияние на пер
спективы и форматы нынешнего глобального и регионального сотрудничества. В 
последние десятилетия отношения между КНР и США носили по преимуществу 
двойственный характер. С одной стороны, сближение КНР с США, начавшееся 
еще в первой половине 1970-х гг., позволило Китаю выйти из относительной 
внешнеполитической изоляции, вызванной борьбой на два фронта — против 
“советских ревизионистов” и “западных империалистов”, — и существенно ук
репить свои внешнеполитические позиции. Это стало одной из составляющих 
успеха проводившейся с конца 1970-х гг. политики “четырех модернизаций”. 
Конструктивный диалог между руководством двух стран, начавшийся в 1972 г., 
продолжал развиваться в 1980-е — 90-е гг. и, несмотря на существенные разно
гласия по ряду стратегических вопросов, отмечен в настоящее время духом ре
ального партнерства. В результате к концу XX в. КНР превратилась в одного из 
крупнейших внешнеторговых партнеров США. Сегодня эти страны объединяет 
товарооборот около 116 млрд долларов (40% китайского экспорта идет в США), 
разносторонние связи на уровне правительственных ведомств, органов государ
ственной власти, экономических структур и общественных организаций.

С другой стороны, китайское руководство всегда с большим опасением 
воспринимало претензии США на роль единственной сверхдержавы и готов
ность американской администрации проводить одностороннюю силовую по
литику исключительно в своих собственных интересах, пренебрегая при этом 
элементарным нормами международного права. Поэтому и КНР, и США имеют 
основания относиться друг к другу с некоторой настороженностью. Известно, на
пример, что события на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. надолго омрачили китай
ско-американские отношения. США ввели различные санкции против Китая. В 
результате развитию двусторонних контактов воспрепятствовали бесконечные 
споры по проблемам прав человека, продажи оружия, торговых споров, Тайваня 
и т.п. В ходе взаимных обвинений отношения двух стран пережили несколько 
кризисов. Весной 1994 г. они находились на грани торговой войны в результате 
ультиматума Б. Клинтона Китаю с требованием о смягчение позиции по вопросу 
прав человека. В 1995 г. США и КНР были близки к разрыву дипломатических 
отношений из-за визита в США Ли Дэнхуэя. В 1996 г. две страны оказались на 
грани военного противостояния — в ответ на китайские военные учения в Тай
ваньском проливе США отправили туда свой флот. В 1999 г. возник очередной 
кризис: в результате американской бомбардировки китайского посольства в 
Белграде двусторонние отношения резко ухудшились.

Кроме того, в Пекине опасаются, что развертывание национальной систе
мы противоракетной обороны США (НПРО) и системы ПРО театра военных дей
ствий, в том числе и над территорией Тайваня, создаст ситуацию, при которой 
весь комплекс американо-китайских отношений будет поставлен в зависимость 
от возможных провокаций со стороны тайваньских лидеров. С другой стороны, 
США и их региональных союзников в АТР беспокоит такой по-настоящему гло
бальный вопрос: как КНР будет распоряжаться своей растущей мощью через 
10-15 лет, не является ли установка на международное сотрудничество лишь та
ктическим маневром, за которым последует политика с позиции силы?

Экономическое развитие стало главным приоритетом КНР, а ее внешняя 
политика отмечена стремлением сохранить стабильность на региональном и гло
бальном уровне. Поэтому позиция китайского руководства заключается в вы
страивании продуманного взаимодействия с мировым сообществом и интеграции
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в международный рынок. США как безусловный лидер процессов формирова
ния глобального технологического, информационного и финансового пространст
ва и один из главных политических центров на мировой арене представляют 
чрезвычайный интерес для китайской стороны.

Одновременно американская заинтересованность в позитивном развитии 
отношений с КНР также носит объективный характер. Помимо обретающей все 
более реальные черты экономической взаимозависимости двух стран, китайская 
поддержка весьма важна для США в области укрепления региональной безопа
сности в АТР, расширения консенсуса по вопросам нераспространения оружия 
массового поражения, продолжения борьбы против международного терроризма 
и некоторых других масштабных вызовов глобального характера. Более того, за
дача углубления конструктивного диалога с КНР в ближайшее время будет ста
новиться для США все более важной тактической целью, поскольку фокус ки
тайских региональных интересов постепенно смещается в зону южной части Ти
хого океана и сопровождается планами развития национальных ВМС.

В целом, ни американская, ни китайская стороны не заинтересованы в 
ухудшении текущего и перспективного сотрудничества.

Усиление конструктивного начала в американо-китайских отношениях и 
углубление взаимопонимания было во многом достигнуто в ходе нескольких 
официальных встреч на высшем уровне в 2001-2002 гг. Сегодня, по оценке обеих 
сторон, США и КНР по возрастающему количеству вопросов находят общие точки 
соприкосновения и даже общие интересы.

Так, в октябре 2001 г. в ходе Шанхайского саммита АТЭС лидеры США и 
КНР однозначно подтвердили взаимное стремление к укреплению двухсторон
него взаимодействия. Китайской стороной было высказано четыре основных 
предложения по развитию сотрудничества между КНР и США: повысить уро
вень стратегического диалога между двумя странами и контактов между разли
чными ведомствами; углублять и расширять обмены и сотрудничество в интере
сах повышения благосостояния народов обеих стран; несмотря на имеющиеся 
различия в подходах, на основе взаимного уважения осуществлять политику 
консенсуса, особенно в тайваньском вопросе; рассматривать двусторонние связи 
в контексте международных отношений и строить свои постоянные отношения в 
интересах совместного поддержания мира, дальнейшего прогресса человеческой 
цивилизации и укрепления сотрудничества.6

Однако самую прочную основу отношений КНР и США составляют мно
гочисленные общие интересы в сфере экономики и торговли, которые, по некото
рым оценкам, создали, хотя и в “первом приближении”, систему взаимодополня
емости экономических структур двух стран. Расширению экономического сот
рудничества между ними содействует членство КНР в ВТО, куда Китай вступил 
в 2001 г. при поддержке США7.

Террористические акты 11 сентября 2001 г. предоставили Китаю возмож
ность, используя развернутую США кампанию борьбы с терроризмом, найти но
вые точки соприкосновения с Вашингтоном и повысить свой международно-по
литический статус. Еще до атаки террористов на Центр международной торгов
ли в Нью-Йорке Пекин достаточно отчетливо демонстрировал намерение вос
становить отношения с США, резко ухудшившиеся после столкновения в апреле 
2001 г. американского разведывательного самолета с китайским истребителем в 
районе южно-китайского побережья. Инцидент с вынужденной посадкой амери
канского самолета-разведчика ЕР-3 на Хайнане подчеркнул степень недоверия и 
напряженности в тогдашних отношениях между Вашингтоном и Пекином. Для мно
гих в Вашингтоне возражения Китая против американских шпионских полетов 
вдоль китайского побережья явились указанием на международную стратегичес-
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кую ориентацию Китая — набирая мощь, расширять свой периметр безопасности и 
ограничивать американский доступ ко все более обширным районам в АТР.

Несмотря на нынешнее успешное развитие американо-китайского диало
га среди проблем, постоянно выступающих предметом разногласий, помимо тай
ваньской, продолжают фигурировать вопросы соблюдения прав человека в КНР, 
распространения новейших вооружений, а также различные взгляды на пробле
мы глобальной безопасности. Например, китайская “Белая книга по вопросам 
обороны”, опубликованная в 1998 г., в своих оценках международной ситуации 
отстаивала позиции диаметрально противоположные американским. Если с точ
ки зрения Вашингтона многосторонние военно-политические союзы обеспечи
вают более прочный фундамент региональной безопасности, то Пекин рассмат
ривает такие блоки как дестабилизирующий фактор и пережиток “холодной 
войны”, который должен быть заменен сетью двусторонних долгосрочных парт
нерских и консультативных механизмов.

В списке проблемных для китайской стороны акций на международной 
арене находится заявление США о выходе из Договора 1972 г. по ПРО, перспек
тивы расширения НАТО на Восток, периодические попытки активизировать во
енную помощь Тайбэю. Китайские эксперты не скрывают озабоченности усиле
нием военного присутствия США в непосредственной близости от границ Китая, 
прежде всего, в Пакистане, Афганистане и бывших советских республиках Цен
тральной Азии. Заявляя о поддержке борьбы с терроризмом, Пекин настаивает 
одновременно на приоритетной роли ООН и Совета Безопасности. Тревогу в ки
тайском руководстве вызвало причисление Вашингтоном Ирака, Ирана и КНДР 
к международной “оси зла”. Особо беспокоит китайских лидеров возможность 
инициированного США обострения ситуации вокруг Северной Кореи, которая 
остается в сфере китайского влияния. В случае резкого обострения ситуации на 
Корейском полуострове, власти КНР несомненно будут делать все возможное, 
чтобы удержать США от использования силы и не допустить возникновения 
очага напряженности в регионе.8

В свою очередь, Пекин не готов идти на ухудшение отношений со своими 
традиционными партнерами (такими, как Иран и КНДР) ради прогресса в ки
тайско-американских связях. Известно, что Китай не поддержал военные акции 
США в Афганистане и Ираке. Негативно было воспринято в Китае американское 
решение о выходе из Договора по ПРО.

По мнению Пекина, значительная часть современной американской по
литической элиты, в особенности связанная с идеологами и “мозговыми центра
ми”, которые обслуживают нынешнюю республиканскую администрацию Дж. 
Буша-младшего, видит в КНР главного потенциального соперника США в борь
бе за мировую гегемонию в XXI в. и даже не исключает в будущем возможности 
военного столкновения между двумя государствами. В этом плане процессы по
литической глобализации, выражающиеся в усилении транснациональных ор
ганизаций, международных институтов и в стремлении руководства ряда веду
щих стран планеты к формированию многополярного мира, рассматриваются 
китайскими аналитиками как средство, используя которое можно было бы попы
таться ограничить гегемонистские амбиции и аппетиты США.

Китай как региональная сверхдержава заинтересован в сохранении ста
бильной обстановки в Восточной Азии для решения там своих задач. Руково
дство КНР воспринимает новый расклад сил в регионе как исторический шанс 
реализовать свои геополитические планы, а именно — во что бы то ни стало при
соединить Тайвань. Китай не раз выражал озабоченность по поводу предостав
ления Соединенными Штатами военной помощи острову с целью укрепления си
лового потенциала Тайваня, подчеркивая при этом, что США не должны вмеши-
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ваться во внутренние дела Китая, неотъемлемой частью которого является этот 
остров. Принципиальные разногласия между Китаем, США и властями Тайваня 
по вопросу о том, как решать проблему воссоединения, заметно усилившиеся в 
последние годы после прихода к власти на острове националистических сил, мо
гут стать в ближайшем будущем серьезным дестабилизирующим фактором в 
Восточной Азии. Провозглашение Тайбэем политической независимости от Ки
тая побудит использовать силу для предотвращения такого развития событий. 
Конфликта в этом случае избежать будет трудно.

Масштабная демонстрация китайских и американских вооруженных сил 
в данной части Тихого океана обозначила новый рубеж в китайско-американ
ских отношениях. В КНР убедились, что наличие в китайском ядерном арсенале 
межконтинентальных баллистических ракет (МБР) ВЕ-5, способных достигать 
территории США, и испытания нового поколения дальних МБР БЕ-31 исключа
ют возможность широкомасштабного военного ответа со страны США в случае 
прямой акции Пекина против острова. В практическом плане это подтвердило 
эффективность китайской доктрины “ограниченного сдерживания”. В ходе обо
стрения ситуации в Тайваньском проливе американская сторона на политичес
ком уровне ни разу не упомянула о возможности нанесения широкомасштабного 
удара по КНР, говоря лишь о мерах по обороне острова. Пекин сделал вывод о 
пересмотре Вашингтоном своего прежнего, крайне жесткого подхода к проблеме 
защиты Тайваня, сформулированного еще в период тайваньского кризиса 1954- 
1955 гг. Китайское руководство, по всей видимости, пришло к выводу о том, что 
американцами реально учитывается наличие у Китая ограниченного потенциала 
ответного удара по западному побережью США.

Таким образом, в начале нового XXI в. китайско-американские отноше
ния характеризуются сложным сочетанием элементов сотрудничества и сопер
ничества. Однако, несмотря на то, что значительное единство взглядов достигну
то ими лишь по сравнительно ограниченному кругу вопросов регионального и 
глобального масштаба, прагматические стимулы экономического партнерства 
позволяют КНР и США продолжать сближение стратегических позиций, после
довательно преодолевая кризисные моменты этого процесса.
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О проблемах миграции населения говорят и пишут в России многие. В ка
честве одного из проблемных регионов выделяется Дальний Восток, упоминание 
о котором чаще всего связывают в данном контексте с миграционным оттоком 
населения, увеличением иностранного, прежде всего китайского, присутствия. 
Амурская область, являясь частью всего Дальневосточного региона, разделяет с 
ним бремя общих проблем, но все же обладает особенными чертами развития.

Какие факты необходимо учитывать при анализе текущих миграционных 
тенденций? Во-первых, природно-климатический фактор региона, его неоднород
ность. Для Амурской области он выражается в контрасте между северными и юж
ными районами, их разной комфортностью для проживания населения, различия
ми в экономической специализации. Здесь же следует упомянуть транспортную 
удаленность территории Амурской области от европейской части России, центров 
сосредоточения основных масс населения страны. Во-вторых, миграционные проб
лемы настоящего являются производными от процессов прошлого, и поэтому ис
следование современных особенностей механического движения населения области 
должно учитывать ход событий в предшествующие периоды.

Исторически сложилось так, что миграционные процессы на территории 
области имели две отличительные черты — высокую интенсивность и низкую 
эффективность. Говоря проще, территорию области всегда покидало немногим 
меньше людей, чем в нее прибывало. Пиком миграционного прироста населения 
Приамурья были годы строительства БАМа, когда численность населения уве
личилась на 50,1 тыс. человек. Позже результативность миграции стала сни
жаться, а с 1989 г. в области установилось отрицательное значение миграционно
го сальдо. Оценивая прямые итоги миграции населения амурской области в 60— 
80-х гг. прошлого века и ее роль в общем приросте населения, следует признать, 
что ее значения меньше показателей естественного прироста и составляют при
мерно 25%. Это несколько меньше, чем в целом по Дальнему Востоку (28%), что 
объясняется более стабильным населением южных районов региона, которые 
начали интенсивно осваиваться ранее других территорий Дальнего Востока. Ко
нечно же, в реальности роль миграции значительно выше, поскольку являясь 
преимущественно людьми молодыми, мигранты способствуют увеличению есте
ственного прироста в районах вселения.
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( Достигнув своего пика в 1992 г.— 1075,2 тыс. человек, численность населе

ния области в последующие годы стала неуклонно снижаться, причем с 1993 г. к ми
грационному оттоку присоединилась естественная убыль населения, стабилизиро
вавшаяся в конце XX — начале XXI в. на уровне 3,5—4 тыс. человек ежегодно. Все
го, по расчетам автора на основе данных текущей статистики, миграционные поте
ри населения области в 1989—2002 гг. составили 72,5 тыс. человек. Естественная 
убыль населения в то же время составила 3,1 тыс. человек. Такая малая величина 
объясняется высокими значениями этого показателя в 1989—1992 гг. Но настоящим 
шоком явилось обнародование результатов переписи населения 2002 г., согласно ко
торым численность населения оказалась на 73,6 тыс. человек меньше, чем это фик
сировалось учетными данными органов статистики. Принимая во внимание тот 
факт, что показатели естественного движения населения (рождаемость и смерт
ность) более строго учитываются, чем миграционное движение населения, всю по
лученную разницу можно смело отнести на недоучет миграционного оттока из реги
она. Таким образом, в межпереписной период 1989—2002 гг. область потеряла в ми
грационном обмене с другими территориями 160 тыс. человек или 15,1% от своей 
численности на момент переписи 1989 г. Отрицательное сальдо общим значением 
примерно 9 тыс. человек сохраняла миграция и в 2003—2005 гг.

Вопреки распространенному мнению, численность населения региона 
убывала не столько “вследствие интенсивного оттока, сколько из-за резкого со
кращения количества прибывающих в регион. В 2004 г. по сравнению с 1989 г. чи
сло вселившихся в регион уменьшилось в 3,5 раза, тогда как выбытие сократи
лось в 2,8 раза.

Несмотря на общую неблагоприятную картину в механическом движе
нии населения Амурской области, следует отметить, что внутри региона сущест
вует заметная дифференциация по итогам миграционного обмена. Особенно ярко 
она проявляется в направлении “Север—Юг”. Районы Амурской области, при
равненные к территориям Крайнего Севера — Тындинский, Зейский, Селемд- 
жинский с городами Тында, Зея, а также прилегающие к ним Магдагачинский, 
Мазановский и Сковородинский обеспечили более 80% миграционных потерь на
селения региона. В то же время территории юга области — города Благове
щенск, Белогорск, Райчихинск, районы Благовещенский, Бурейский и Тамбов
ский увеличили численность своего населения благодаря миграции.

Еще одним негативным моментом является то, что численность населе
ния региона сокращается гораздо быстрее, чем это было предусмотрено прогно
зами различных лет. В распоряжении автора таковых имеется несколько. Как 
наивная и неудачная шутка выглядит сегодня вариант увеличения численности 
населения области к 2000 г. до 1,31—1,36 и даже до 1,5 млн человек, предложен
ный М.Г. Лавриненко в далеком 1980 г. Рассчитанный на сохранение тенденций 
1970-х, выражавшихся в привлечении в регион огромных финансовых и люд
ских ресурсов, этот сценарий оказался неосуществимым ввиду свертывания ин
вестиционных программ государства на Дальнем Востоке при смене обществен
ного строя. Следовательно, оказались потерянными материальные преимущест
ва, на которых долгое время держалась миграционная привлекательность регио
на. Но даже и в те годы автор прогноза отмечал заметное отставание действи
тельных итогов миграции от плановых показателей.

Вариант прогноза, разработанный Центром экономическойВариант прогноза, разработанный Центром экономической конъюнктуры 
и прогнозирования при Правительстве РФ в 1995 г., предусматривал снижение 
численности населения области до 994 тыс. человек в среднем варианте, до 
939 тыс. в низком варианте к концу 2005 г. Фактически оказалось 882 тыс. чел. К 
главным недостаткам этих прогнозов относится заведомо позитивное воспри
ятие возможных результатов миграции. Предполагалось, что отток населения
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будет плавно уменьшаться до 2000 г., а затем начнется поступательный мигра
ционный прирост. Этого, как мы видим, не произошло.

Два других прогноза численности населения Амурской области на период 
до 2015 г. выполнены Госкомстатом (1998). Один из них, исходя из отрицательной 
динамики как естественного, так и механического движения населения (в об- 
щем-то, близкой к действительной в начале текущего века), приводит расчет
ную численность населения области к 2016 г. в количестве 877 тыс. чел. Второй 
дает еще меньшую численность — 847,8 тыс. чел. Но уже сегодня очевидно, что 
реальная численность при сохранении текущих тенденций окажется ниже пос
ледней цифры. При меньшей наивности в оценке воспроизводственных процес
сов, авторы данных предположений также ошиблись в оценке миграций. Правда, 
не планируемых, а настоящих и прошлых. Недооцененными оказались потери 
области в первую половину 90-х гг. прошлого века.

Все вышеизложенное вызывает серьезную озабоченность и тревогу у обще
ственности и в научной среде. Неблагоприятная динамика вкупе с растущими стра
хами по поводу расширения экономического могущества сопредельных стран АТР, 
в частности Китая, породили предложения о возмещении миграционных потерь на
селения Дальневосточного региона путем переселения русскоязычного населения 
из стран СНГ. Не избежал этой иллюзии и недавно назначенный представитель 
Президента в округе К.Ш. Исхаков. Между тем реальные оценки и прогнозы свиде
тельствуют, что потенциал миграции государств бывшего Союза ССР составляет 
примерно 8 млн, максимум 12 млн чел. и, по мнению специалистов, Дальнему Восто
ку достанется лишь слабый ручеек от этого потока, если он реализуется на практи
ке. Еще исследования середины 90-х гг. прошлого века отмечали малую привлека
тельность Дальнего Востока России для выходцев из республик СНГ. Природные 
условия здесь не лучше чем в Европейской России, комфортность проживания ни
же, а стоимость жизни выше. Далекие расстояния и транспортные тарифы сделали 
жителей региона практически “невыездными”.

Не приходится также рассчитывать и на масштабные переселения из за
падных районов страны, подобные тем, что осуществлял в начале прошлого века 
П.А. Столыпин. В их основе было аграрное перенаселение в центральных регио
нах России. Сейчас ситуация другая. Большинство территорий Европейской 
России сами нуждаются в притоке населения вследствие высокой естественной 
убыли, большей, чем на Дальнем Востоке, в силу особенностей половозрастной 
структуры населения.

Следует согласиться с известным экономистом дальневосточником П.А. 
Минакиром, недавно заявившим: “На Дальнем Востоке столько населения, 
сколько может быть... Какая экономика есть, какое жилье есть, сколько удобных 
мест для проживания — столько и населения . К этому следует добавить, что за 
годы реформ многие предприятия, прежде всего обрабатывающей промышлен
ности, прекратили свое существование, мощности оставшихся не используются 
полностью (машиностроение Амурской области — на 25%) из-за слабого рыноч
ного спроса на их продукцию. В общем-то, жизнь сама нашла действенную, но 
печальную альтернативу приглашению мигрантов.

Сценарные варианты развития Дальнего Востока, Амурской области, 
разрабатываемые на ближайшую перспективу, предусматривают, прежде всего, 
использование сравнительных конкурентных преимуществ региона в глобаль
ной перспективе. К таковым относятся евроазиатский транспортный коридор, 
возможности экспорта в страны АТР энергетических ресурсов (нефть, газ, элек
троэнергия). Каким образом это скажется на изменении численности населения?
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К сожалению, следует признать, что существенного увеличения числа постоян
ных жителей региона не произойдет. Конечно, на период строительства объек
тов в регион будут привлечены значительные трудовые ресурсы. Численность 
строителей Бурейской ГЭС составляла 6 тыс., на строительство нефтепровода 
Тайшет—Находка планировалось привлечь 7 тыс. чел. В то же время, после введе
ния в строй возводимых объектов, численность обслуживающего персонала Бурей
ской ГЭС оценочно составит 700 чел., участка нефтепровода по Амурской облас
ти— 1000—1200 чел. Кстати, еще в 2001 г. известный российский экономист О.С. 
Пчелинцев отмечал, что разработка нефтяных месторождений сахалинского шель
фа не способствовала улучшению жизни рядовых граждан и не изменила отрица
тельные значения миграционного сальдо области. Крупный корпоративный бизнес, 
как показывает практика, слабо ориентирован на потребности улучшения жизни 
людей (кроме своих работников, разумеется), а также на решение общих проблем 
развития региона. К сказанному следует добавить, что возведение новых объектов 
будет проходить в сложных природно-климатических условиях, при использова
нии преимущественно вахтового метода с привлечением значительного количества 
местного населения, проживающего в южных районах региона.

В связи с невозможностью разрешить проблемы дефицита населения и тру
довых ресурсов Дальнего Востока за счет внутрироссийских источников и потенци
ала государств СНГ, в последнее время все чаще и чаще возникают идеи привлече
ния для этих целей иностранных, в том числе китайских граждан. В частности, по 
мнению Ж-А. Зайончковской, к 2050 г. китайцы могут составить вторую по числен
ности этническую группу России в количестве до 10 млн чел. Здесь следует огово
риться, что автор не оспаривает правомерность такого подхода, но, однако, считает, 
что во главу утла при решении вопроса о привлечении китайских или иных ино
странных граждан должен быть поставлен вопрос о том, с какой целью мы их при
глашаем. Важно определить, должны ли они восполнить наши демографические 
потери и стать равноправными гражданами РФ, либо их присутствие в стране не
обходимо для выполнения краткосрочных экономических задач при осуществле
нии конкретных проектов в фиксированных временных рамках.

Проецируя вышесказанное на дальневосточные и амурские реалии, сле
дует заметить, что исторический опыт освоения Дальнего Востока в конце XIX— 
начале XX в., а также события последних 15 лет не свидетельствуют о готовно
сти большинства китайцев к переселению в Россию. Исследователи дореволюци
онного периода заселения Дальнего Востока отмечали, что разница между китайца
ми и корейцами в том и состоит, что вторые ориентированы на постоянное прожи
вание в регионе, тогда как первые рассматривают его только как источник получе
ния доходов. Статистика последних лет подтверждает это. Число граждан КНР, по
лучивших гражданство РФ и вид на жительство в области с 1991 по 2004 г., невели
ко — всего 87 человек. Не наблюдается, как это часто представляется в прессе, мас
штабных попыток китайцев укорениться в регионе с помощью смешанных браков, 
таковых заключено 63. Правоохранительными органами Амурской области количе
ство китайцев, постоянно находящихся на территории региона по тем или иным ос
нованиям (работа, коммерция, туризм), оценивается в 3—5 тыс. человек. В боль
шинстве своем это торговцы, сосредоточенные преимущественно в Благовещенске. 
Автор солидаризируется с мнением тех специалистов, которые утверждают, что 
тому количеству китайцев, которым у нас обычно пугают обывателя, просто нечего 
делать на Дальнем Востоке. Для сравнения, количество единовременного присутст
вия китайцев на территории Дальнего Востока России в дореволюционные годы до
стигало 12—14% от численности его постоянного населения.

Таким образом, китайская миграция может выступить позитивным факто
ром развития региона, но только при условии увеличения на порядок инвестицион-
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ной составляющей экономики региона. Без широкомасштабных инвестиций сами по 
себе рассуждения о том, привлекать китайцев или не привлекать, не имеют под со
бой никаких оснований. Но даже при благоприятных условиях деятельность китай
ских граждан в экономике области будет ограничена несколькими отраслями с вы
раженной сезонной спецификой (лесное и сельское хозяйство, строительство).

Невозможно выстроить какую-либо определенную самостоятельную стра
тегию региона, исходя из ныне сложившегося торгово-коммерческого характера 
маятниковых перемещений через границу китайских и российских граждан, число 
которых в 2004 г. составило 326,8 тыс. чел. Данный сценарий будет иметь естествен
ный ограничитель — емкость потребительского рынка Амурской области, который 
определяется сравнительно невысокими реальными доходами населения и его по
стоянно снижающейся численностью. Конкурентные позиции Благовещенска по 
продвижению китайских товаров вглубь России в настоящий момент уступают воз
можностям пунктов пропуска Маньчжурия—Забайкальск и Суйфэньхэ—Пограни
чный. И эта тенденция будет сохраняться в будущем.

Привлечение же китайских граждан для улучшения демографических 
показателей России, как это предлагается Ж.А. Зайончковской, в свете выше
изложенного, представляется иллюзорным и не соответствующим сложив
шимся реалиям.

Есть еще один момент, связанный с китайской миграцией и непосредст
венно влияющий на формирование постоянного населения региона. Исследова
ния Зайончковской, проведенные в середине 90-х гг. прошлого века, выявили, 
что полюса миграционного притяжения в РФ никак не связаны ни с показателя
ми промышленного кризиса, ни с формально фиксируемыми реальными дохода
ми, ни с показателями безработицы. Зато отмечена зависимость от уровня раз
вития частного сектора региона и возможностей занятости в нем. Для Амурской 
области и, в первую очередь, Благовещенска, это является существенным. Именно 
благодаря челночным коммерческим миграциям в Китай многие жители региона 
пережили трудные 1990-е гг. и получили устойчивьш источник дохода. Но ужесто
чение таможенными службами РФ правил перевозки грузов гражданами для лич
ного пользования в конце 2003 г. и в начале 2006 г., сокращает возможности челноч
ного бизнеса, а следовательно, способствует не только выталкиванию людей из этой 
сферы деятельности, но и миграционному оттоку за пределы области.

Подводя итоги, следует отметить, что никакие эмоциональные призывы и 
всевозможные спекуляции в ближайшем будущем не способны изменить долго
срочные тенденции снижения численности населения Амурской области. Надо, 
прежде всего, перенести вектор усилий от составления невнятных программ пе
реселения неизвестно кого и неизвестно куда в сторону улучшения условий про
живания в регионе. То есть, не рассчитывать на приезжих мигрантов, а всеми 
путями минимизировать миграционный отток собственного населения за преде
лы региона. Главным образом, это относится к повышению различных показате
лей уровня жизни. Необходимо также оптимизировать систему высшего образо
вания на Дальнем Востоке, и в Благовещенске в частности, приблизив рынок об
разовательных услуг к потребностям территориальных рынков труда.

Действия по закреплению населения территории должны быть увязаны с 
широким комплексом мер, направленных на повышение продолжительности 
жизни населения, сокращение смертности, повышение рождаемости. Вследст
вие чего, одним из национальных приоритетов на Дальнем Востоке должно стать 
развитие системы здравоохранения.
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Опыт концессионной деятельности иностранцев 
в районе Охотска (1920-е гг.)

Кошкарева Светлана Геннадьевна, аспирантка Камчатского государственного универси
тета имени Витуса Беринга.

Под концессиями в СССР подразумевалось предоставление Советским 
государством во временное пользование представителям иностранной промыш
ленности лесных, водных или земельных участков с находящимися на них или в 
их недрах естественными богатствами для хозяйственного использования с пра
вом привлечения из местного населения рабочей силы1. Концессией называли 
также и само предприятие, организованное на основе концессионного договора. 
Концессия, предоставляемая государством иностранной фирме или частному 
лицу, регулировалось государственным законодательством.

В 1920-е гг. в северных районах РСФСР особенно остро ощущались пос
ледствия Гражданской войны и интервенции, усугублявшиеся слабостью эконо
мических связей с промышленно развитыми регионами страны. Для быстрого 
хозяйственного восстановления были жизненно необходимы зарубежные фи
нансовые средства.

Юридической базой концессионирования в горном деле можно считать 
“Кодекс горных законов”. Основой его были “Декрет по развитию частного золо
того и платинового промысла” (6 марта 1923 г.), “Положения о недрах и разра
ботке залегающих в них полезных ископаемых” (22 марта 1923 г.), “Положения о 
недрах земли и разработке их” (7 июля 1923 г.). В этих документах обосновыва
лась необходимость привлечения частного капитала и определялись условия до
пуска иностранного капитала на основе концессионных договоров'.

С 1924 г. начинается постепенное восстановление золотопромышленности 
северо-восточного региона, были реанимированы государственные органы гор
ного надзора. Русские золотопромышленники, чьи предприятия оказались на 
грани краха в годы гражданской войны, попытались возродить свою деятель
ность на основе концессионных договоров с помощью иностранного капитала. 
Так, в 1924 г. русская фирма “Фогельман и Кольцов”, до революции владевшая 
приисками в Охотском районе, подала в Дальпромбюро заявление об их возвра
те в долгосрочную эксплуатацию на условиях аренды. После длительных пере
говоров выяснилось, что предприниматели, не имея собственных средств, пред
полагали привлечь к финансированию иностранный капитал, заключив договор 
с китайской фирмой “8ос1е1у о! Еп1егрг1зе8 ш СИша”. Представителем последней 
был британский подданный инженер Ив. Дальконцесском предпочел вместо пе-
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реговоров с Кольцовым связаться непосредственно с упомянутой китайской 
фирмой3. Так в 1924 г. было положено начало переговорам о сдаче в концессию 
охотских золотых месторождений.

В 1925 г. рассматривался вопрос о сдаче в концессию исключительного 
права на разведку и добычу золота в районе Охотского уезда Камчатской губер
нии фирме “Аянская корпорация Лимитед”, осуществлявшей деятельность в 
России еще в годы Гражданской войны. Эта английская фирма была связана с 
американскими горнопромышленниками и финансовыми группами, ввиду чего 
вопрос об этой концессии приобрел политическую окраску. Ставилась задача 
выяснить, какие именно — английские или американские фирмы скрывались 
под именем данной компании.

В письме заместителя наркома иностранных дел СССР М.М. Литвинова 
председателю Главконцесскома при СНК СССР Г. Л. Пятакову от 24 февраля 
1925 г. указывалось, что “предоставление концессий на Дальнем Востоке амери
канцам до признания правительством Соединенных Штатов СССР нежелатель
но; англичане — другое дело, но необходимо точно выяснить, чьи интересы пред
ставляет эта фирма”4. Поскольку деятельность “Аянской корпорации” обеспечи
валась английским капиталом, хотя у истоков дела стоял американский горный 
инженер Честер В. Пюрингтон, данная фирма получила 16 мая 1925 г. концессию 
на разведку и добычу золота на 6-ти золотых рудниках и золотых приисках, а 
также на 115-ти заявленных ранее площадях.

Концессионный договор с “Аянской корпорацией” был подписан на 36 лет, 
включая 4 года разведки и 32 года эксплуатации. Правительство гарантировало 
концессионеру, что заключенный с ним договор не может быть аннулирован или ус
ловия его изменены какими-либо односторонними распоряжениями или декретами 
правительства СССР. На весь срок действия договора концессионное предприятие 
должно было находиться в исключительном хозяйствовании и управлении “Аян
ской корпорации”, но правительство оставляло за собой право осуществлять с по
мощью своих уполномоченных лиц наблюдение за ходом производственных опера
ций концессионера (без права вмешательства в оные)5.

По концессионному договору “Аянская корпорация” получила право сво
бодного, без уплаты лицензионного сбора, беспошлинного вывоза за границу все
го добытого и купленного ей на территории концессии золота, оставшегося после 
уплаты натурой долевого отчисления. В целях эффективной постановки разве
дочных и эксплуатационных работ концессионеру предоставлялось право беспо
шлинно ввозить в течение первых 8-ми лет со дня вступления договора в силу 
необходимые для организации работ оборудование и материалы. Концессионер 
должен был лишь получить лицензию от советского правительства и уплатить 
лицензионный сбор (2% от стоимости оборудования)6. Концессионер мог также 
привлекать для работы на своем предприятии иностранных граждан: не более 
50% в первые 2 года и 25% — в последующие годы концессии.

Очевидно, что советское правительство было заинтересовано в эффек
тивном использовании зарубежного технического опыта. С учетом специфичес
ких условий экономического развития Северо-Востока России были поставлены 
следующие задачи: 1) способствовать освоению с помощью концессий природ
ных богатств региона; 2) создать собственную производственно-техническую ба
зу за счет дополнительных финансовых источников и иностранного технико
технологического опыта; 3) решить проблему повышения квалификации кадров 
отечественной промышленности.
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Согласно договору, размер затрачиваемых “Аянской корпорацией” 
средств на разведочные работы должен был составлять не менее 150 000 золо
тых рублей ежегодно. При этом, если коцессионер израсходовал первые 300 000 
золотых рублей, но не подал заявку об отводе участков, он был в праве прекра
тить дальнейшие разведочные работы и отказаться от концессии без юридичес
ких последствий. В таком случае концессионеру полагалось безвозмездно пере
дать правительству свое оборудование и все добытое им за время разведок золо
то. Если концессионер прекращал разведку до израсходования им первых 300 
000 золотых рублей, он — помимо передачи правительству оборудования и до
бытого золота — должен был уплатить разницу между 300 000 золотых рублей и 
фактически затраченной им суммой на разведку'.

“Аянская корпорация” обязалась ежегодно выплачивать правительству 
СССР погектарную плату в размере 1 рубля за каждый полный или неполный 
гектар поверхности предоставляемых отводов, а также долевое отчисление в 
размере 5% от всего добываемого золота6.

18 августа 1925 г. для разведки золота прибыла экспедиция “Аянской 
корпорации” в составе 50 рабочих (44 чел.— русские, 6 чел.— китайцы) и 10 
служащих (3 чел. — американцы, в их числе — руководитель экспедиции гор
ный инженер Росс Б. Гофман). Экспедиция привезла необходимый груз на сумму 
свыше 140 000 рублей. Разведочные работы начались в середине сентября 1925 г. 
За год было углублено 390 скважин: 120 из них оказались с золотом, в 122 золото 
располагалось слишком глубоко, 148 оказались пустыми9.

К середине сентября 1926 г. все разведочные работы “Аянской корпора
ции” были прекращены, имущество — сконцентрировано в пунктах в устье р. 
Ульи и Ини, в Охотске и на Варваринском прииске. Служащие и рабочие были 
полностью рассчитаны. В местах хранения имущества остались только сторожа. 
Руководители экспедиции выехали в Лондон. При проезде через Хабаровск 
Гофман заявил, что ввиду неблагоприятных результатов разведки, показав
ших невозможность нахождения здесь больших запасов золота, могущих 
обеспечить постановку больших золотодобычных работ механическими спо
собами, корпорация, по всей вероятности, прекратит дальнейшую разведку в 
Охотском районе и будет просить о расторжении концессионного договора”10.

Главконцесском при СНК СССР признал возможным продать советским 
органам оставшееся от работы “Аянской корпорации” имущество и предоставил 
концессионеру право приобрести на вырученные советские знаки в советских 
кредитных учреждениях валюту по официальному курсу11. Юридически концес
сионный договор был расторгнут в 1932 г. по взаимному соглашению сторон12.

Неуспех “Аянской корпорации” связан с тем, что в концессию она полу
чила площади, еще в 1914—1915 гг. заявленные американским горным инжене
ром Ч.В. Пюрингтоном (который стоял у истоков деятельности “Аянской корпо
рации”). Он был уверен, что заявленные площади — золотоносные, но предвари
тельная разведка не производилась.12

Японские предприниматели также проявляли интерес к природным бо
гатствам российского Дальневосточья. Наиболее прочными их позиции были в 
рыбной отрасли, однако известны также случаи получения ими концессий на зо
лотодобычу.

25 февраля 1925 г. от японского предпринимателя Иотаро Танаки поступило 
в Дальконцесском заявление, где говорилось о наличии у него около 200 000 руб. 
Правительство СССР высказало заинтересованность в предложении, и концессион-
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ный договор был подписан 22 сентября 1925 г.14 Договор ограничивался сроком до 
полной выработки Лидинского прииска (площадь — 25,143 гектара), но не более чем 
на 10 лет15. По договору И. Танака мог привлекать иностранных рабочих и служа
щих, количество которых в первый год разведочных работ не должно было превы
шать 35% от общего числа занятых и 20% — в последующие годы14.

При разработке прииска концессионер был обязан выплачивать ежегод
но погектарную плату — по 5 рублей, долевое отчисление — 5% от добытого и 
скупленного золота и такой же процент — взамен всех местных налогов и сбо
ров. По истечении срока договора предприятие должно было безвозмездно пе
рейти правительству с возмещением концессионеру стоимости неамортизиро
ванной части оборудования, приобретенного за последние 5 лет действия догово
ра. В целях обеспечения исправного выполнения договора концессионер должен 
был внести залог (25 000 руб.), подлежавший возврату после возведения постро
ек и сооружений на эту сумму1'.

К моменту подписания концессионного договора навигационный сезон 
уже завершился, и Танака не выполнил обязательств по приемке прииска и его 
оснащения. Концессионер ходатайствовал перед Главконцесскомом об отсрочке 
окончательного оснащения прииска и начала первого операционного года.

Постановлением Главконцесскома от 28 января 1926 г. срок окончатель
ного оснащения прииска был продлен до 1 октября 1926 г., а начало операционно
го года перенесено с 1925/1926 г. на 1926/1927 г. 2 июля 1926 г. Танака принял по 
акту предоставленный ему в концессию Лидинский прииск18.

Он приступил к углублению шахт и постройке жилых помещений, но из- 
за недоразумений с компаньонами работы вскоре прекратились, будучи возоб
новлены лишь после постройки зданий. Рабочих и служащих на концессии чис
лилось от 20 до 40, в том числе от 4 до 7 японцев.

Но в начале 1927 г. Танака с прииска уехал, оставив задолженность по 
зарплате рабочим за 2 месяца. По сообщению Далькрайсовнархоза от 22 мая 
1927 г., все работы на концессии прекратились, ответа на запросы к концессионе
ру по его юридическому адресу не поступило18.

Дело о задолженности И. Танаки по заработной плате было передано в 
Окружной суд, а на оборудование и инвентарь был наложен предварительный 
арест. Они оценивались концессионером в 24 936 руб. 17 коп., однако большая их 
часть была в процессе работы изношена или вообще не имела ценности. При их 
оценке фактическая стоимость составила приблизительно 9—10 тыс. руб.20.

Во исполнение постановления Главконцесскома от 29 августа 1927 г. по делу 
И. Танаки, концессионеру было отправлено по юридическому адресу двукратное, с 
интервалом в 1 месяц, предупреждение, что в случае невыполнения данных им обя
зательств, договор на разведку и добычу золота потеряет силу. Меры, принятые 
Главконцесскомом, не увенчались успехом, и договор был в 1927 г. расторгнут.

В 1927 г. еще одна японская компания, “Шова Кинко Кабусики Кайся” 
сделала заявку на золотопромышленную концессию в Охотском районе. 18 июля 
1927 г. с данной фирмой был заключен концессионный договор сроком на 20 лет21. 
Доля иностранцев, занятых на концессии, по договору составляла не более 25% 
от общего количества рабочих и служащих (по каждой категории в отдельности). 
Начиная с третьего года эксплуатационного периода, эта доля понижалась до 
15%. Кроме того, сверх данного лимита концессионеру разрешалось пригласить 
из иностранных граждан двух лиц руководящего технического персонала при
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условии, что в составе руководящего персонала должен быть хотя бы один спе
циалист — гражданин СССР".

Из-за нерентабельности предприятия японский концессионер свернул 
все работы по разведке и добыче уже в сентябре 1928 г. Если И. Танака внес в го
сударственную казну хотя бы погектарную плату за полгода работы, то от “Шо- 
ва Кинко Кабусики Кайся” никаких платежей не поступило23.

Как видим, Охотский район в 1920-е гг. был объектом пристального вни
мания европейских и японских золотопромышленников. Однако, их концессион
ная деятельность не была результативной. Уже в 1928 г. Акционерное Камчат
ское общество (АКО) приступило к разведке и добыче золота в Охотском районе 
на 4-х приисках, переданных ему Союззолотом, а в 1929 г. обществу были пере
даны еще 4 отвода34. Было признано, что положительные результаты достижимы 
лишь при организации поисково-разведочных работ на научной основе. Научные 
разработки должны были применяться для определения местонахождения золо
та в тех или иных местах Охотского района (скорее в северной части, нежели в 
близкой к морю)35.

Итак, из-за объективных сложностей деятельность концессионных пред
приятий в районе Охотска оказалась затрудненной.
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Космическая программа Китая*

П. Каменное©2007

В национальной стратегии Китая, направленной на выход к 2020 г. в чис
ло ведущих держав мира, особое место занимает космическая программа. Ей от
водится важная роль в укреплении экономического и научно-технического по
тенциала, обороноспособности страны; космическая программа расценивается 
как фактор, способствующий сплочению китайской нации.

При сравнительно небольших затратах, в короткие сроки Китай добился 
в космической программе ряда важных успехов. К достижениям мирового уров
ня относится освоение технологий возвращения спускаемого аппарата искусст
венного спутника Земли (ИСЗ), запуска нескольких спутников одной ракетой, 
использования криогенного топлива. Китай запускает геостационарные ИСЗ, 
спутники управления, связи и телеметрии, навигационные, окаеанографические 
и пр. С 2003 г. приступил к пилотируемым космическим полетам.

По оценке российского Федерального космического агентства (Роскос
мос), ракетно-космическая техника развивается ныне сходно в России, США, 
Китае, и, хотя последний отстает от первых двух держав примерно на 30 лет, 
разрыв быстро сокращается. Китайской космической программе благоприятст
вуют активная поддержка со стороны государства, ее хорошее финансирование; 
число сотрудников в космической отрасли многократно превышает соответству
ющий российский показатель.1

Становление космической программы Китая принято связывать с име
нем выдающегося китайского ученого Цянь Сюэсэня, учившегося и многие годы 
работавшего в США в области теории реактивного движения, аэродинамики, ра
кетостроения2. По возвращении в 1955 г. на родину он возглавил научно-исследо
вательский центр по разработке ракетного оружия— 5-й НИИ министерства 
обороны КНР. Три с половиной десятилетия руководил работой по созданию кос
мической техники, ИСЗ, ракет-носителей, систем связи и телеметрии, наземной 
космической инфраструктуры.

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

Каменное Павел Борисович, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник 
ИДВ РАН. ’
* Подготовлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, 
проект № 07-02-02005а.
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Становлению космической отрасли благоприятствовало широкое научно- 
техническое сотрудничество с СССР. Освоение ракетных технологий, получен
ных по советско-китайским соглашениям о сотрудничестве в 1957—1962 гг.3, по
зволило Китаю добиться успеха в запуске в 1970 г. первого искусственного спут
ника Земли (ИСЗ), а ныне по отдельным направлениям космических технологий 
занять место среди наиболее развитых стран мира.

Особенности стратегии Китая в сфере космических технологий:
— интегрированное планирование с учетом долгосрочных и краткосроч

ных целей при согласованном развитии систем космических аппаратов и назем
ной космической инфраструктуры;

— концентрация сил на ограниченном числе приоритетных направлений, 
жизненно важных для экономики и общества;

— стремление повышать экономическую отдачу от данной деятельности, 
акцент на поиск наиболее эффективных решений при относительно скромных 
затратах*.

Ныне, в условиях рыночной перестройки, государство осуществляет уп
равление отраслью на макроуровне, разрабатывает общие планы развития кос
мических технологий, координирует научные исследования и разработки, вне
дрение их в народном хозяйстве, науке, национальной обороне.

В 1990-х гг. космическая промышленность претерпела реорганизацию с 
целью активизировать механизм конкуренции: прежнего монополиста в данной 
сфере, Китайскую корпорацию космической промышленности разделили на 
Корпорацию аэрокосмической науки и техники Китая (СА8С) и Корпорацию аэ
рокосмической науки и промышленности Китая (СА81С)? Обе являются госу
дарственными коммерческими предприятиями со структурой, позволяющей 
осуществлять в полном объеме научные исследования, разработки и производ
ство как военной, так и гражданской космической и иной высокотехнологичной 
продукции. Так, первая из этих корпораций, подведомственная Госсовету КНР, 
включает 137 научно-исследовательских учреждений, заводов и фирм с персо
налом около ПО тыс. чел. (в том числе, 40% — технические специалисты). СА8С 
производит ракеты-носители, разнообразное космическое оборудование, вклю
чая ИСЗ, оснастку информационных систем и систем связи, осуществляет запу
ски космических ракет?

Первый китайский ИСЗ “Дунфанхун—1” (“Алеет Восток-1”) был запу
щен 24 апреля 1970 г. К октябрю 2000 г. Китай создал и послал в космос 47 ИСЗ 
разных типов (успешными оказались примерно 90% запусков).

В 2001-2005гг. было запущено 22 ИСЗ (при стопроцентном успехе). По 
техническим характеристикам и надежности китайские спутники близки или 
соответствуют международным стандартам. ИСЗ “Фэнъюнь-1” (“Грозовые об
лака”-!) и “ Фэнъюнь-2” Всемирная метеорологическая организация включила в 
международную систему оперативных метеорологических спутников.

Практическое применение ИСЗ распространилось в Китае на обширные 
сферы народного хозяйства, науки и техники, культуры и образования, националь
ной обороны. 70% их спутники дистанционного наблюдения и телекоммуникации.

* Благодаря относительно низким ценам за предоставляемые клиентам услуги Китай 
поддерживает свою конкурентоспособность на мировом космическом рынке. Более того, 
благодаря им он, по некоторым прогнозам, может со временем вытеснить из проектов Ме
ждународных космических станций российские космические грузовики
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от* В англоязычной литературе эти ракеты иногда обозначают абревеатурой “ЬМ”  
“Ьопй МагсЬ” (“Великий поход" по-английски).

Дистанционное зондирование координируется сетью центральных учре
ждений, включая Национальный центр дистанционного наблюдения, Нацио
нальный спутниковый метеорологический центр, Центр спутниковой разведки 
природных ресурсов, Спутниковый океанографический центр, Наземную спут
никовую станцию дистанционного наблюдения. НИИ, находящиеся в ведении со
ответствующих ведомств Госсовета, провинций, муниципалитетов, Академии 
наук, используют информацию, получаемую от ИСЗ, для прикладных исследо
ваний в области прогнозирования погоды, наблюдения над территориями, оцен
ки видов на урожай, наблюдения за лесами, мониторинга стихийных бедствий, 
штормовых предупреждений, городского планирования, топографии.

Значительное повышение точности прогнозирования стихийных бедст
вий ощутимо снизило вызываемый ими экономический ущерб.

Телекоммуникационные ИСЗ используются в системах связи, прогнози
рования погоды, а также в сфере народного образования. Сооружены десятки 
крупных и средних наземных спутниковых станций, обеспечивающих более 
27000 каналов международной телефонной связи с охватом более 180 стран и 
территорий. Создание общественной системы спутниковой связи, насчитываю
щей 70000 спутниковых телефонных каналов, стало важным шагом в решении 
проблем связи с отдаленными районами. Кроме того, создано более 80 специали
зированных спутниковых систем связи для десятков департаментов, ведающих 
финансами, метеорологией, транспортом, нефтью, водными ресурсами, граждан
ской авиацией, энергетикой, здравоохранением, средствами массовой информации.

Благодаря применению телекоммуникационных ИСЗ создана глобальная 
сеть телевидения, а также образовательная телевизионная сеть, охватывающая 
всю территорию страны. В 2000 г. эта сеть включала 33 спутника-ретранслятора, 
обслуживающих 47 каналов центрального телевидения Китая, а также ряд пе
редающих телевизионных станций, обслуживающих 40 местных телевизионных 
каналов. С помощью спутниковых телевизионных образовательных программ 
десятки миллионов человек смогли получить среднее образование.

В таких сферах, как наблюдение за земной поверхностью, навигация, мо
ниторинг землетрясений, предупреждение лесных пожаров, управление движе
нием городского транспорта, Китай наряду с отечественными широко применяет 
иностранные ИСЗ.

За период с 1985 г. (когда правительство КНР выступило с заявлением о 
предоставлении услуг по запуску ИСЗ на коммерческой основе) по октябрь 2000 
г. Китай осуществил 27 успешных запусков ИСЗ иностранного производства по 
заказам пользователей из Пакистана, Австралии, Швеции, США и Филиппин, а 
также для внутреннего рынка.

Ракеты-носители серии “Чанчжэн” (“Великий поход”)*, включающей 
свыше десяти модификаций, способны выводить космические аппараты на око
лоземную, геостационарную и околосолнечную орбиты. Все 46 запусков ракет- 
носителей серии “Чанчжэн”, произведенные в период с октября 1996 по конец 
2005 гг., увенчались успехом.7

Как отметил в интервью агентству Синьхуа (март 2007 г.) Хуан Чуньпин, 
возглавляющий работу по созданию ракет-носителей в рамках национальной 
программы пилотируемых космических полетов, ракеты-носители семейства
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“Чанчжэн” “несколько уступают” американским и российским, “но имеют неко
торые преимущества” перед европейской ракетой “Ариана”." Согласно уточне
нию Луань Эньцзе (руководитель китайской программы зондирования Луны), в 
2006 г. в Пекине был учрежден проект создания более мощной ракеты, ибо для 
выведения спутников на Луну требуется ракета-носитель тягой в 3000 — 4000 т., 
тогда как Китай пока располагает ракетой с тягой более 600 т.°

Пять космических центров Китая: к Шуанчэнцзы и Цзюцюаню (пров. 
Ганьсу), Тайюаню (пров. Шаньси) и Сичану (пров. Сычуань) в 1990 г. добавился 
космодром на о. Хайнань. Китай располагает также станцией космического сле
жения и контроля на атолле Темаваику в тихоокеанском островном государстве 
Кирибати. Созданная по межгосударственному договору от 1997 г., она использу
ется для слежения за ракетами, запускаемыми с китайской территории10.

В последние годы осуществлена модернизация космодромов Цзюцюань, 
Сичан и Тайюань с целью расширения их возможностей при проведении комп
лексных испытаний и запусков ракет-носителей, ИСЗ, беспилотных экспери
ментальных и пилотируемых космических кораблей.

Третий в мире по пилотируемой космонавтике, Китай в ноябре 1999 г. 
осуществил успешный запуск экспериментального космического корабля 
“Шэньчжоу” (“Священная ладья”). В последующие годы состоялось два успеш
ных пилотируемых полета: 15-16 октября 2003 г.— на корабле “Шэньчжоу-5” с 
первым китайским космонавтом на борту, подполковником ВВС НОАК Ян Ливэ- 
ем и 12-17 октября 2005г.— на корабле “Шэньчжоу-6” с экипажем из двух кос
монавтов. Полет третьего пилотируемого к корабля “Шэньчжоу-7”, запланиро
вано осуществить в 2007 г."

Естественно, что пилотируемой космонавтике предшествовало формиро
вание интегрированной системы телекоммуникации и телеметрии. Позволяю
щая, в частности, обеспечивать функционирование ИСЗ на околоземных и гео
стационарных орбитах, а также экспериментальных космических объектов, она 
включает наземные станции и морские суда. Применяемая в этой системе техно
логия позволяет ей интегрироваться в международную космическую и телеком
муникационную сеть.

Значение космоса для национальной обороны осознано в Китае на осно
ве опыта вооруженных конфликтов минувшего десятилетия. По взглядам китай
ских военных теоретиков, война будущего будет вестись в многомерном про
странстве, включающем сушу, море, воздух, космос и электронную среду. При 
этом действия на стратегическим, оперативном и тактическом уровнях ведутся 
одновременно на всю глубину зоны боевых действий, границы между фронтом и 
тылом становятся размытыми, темпы боевых действий возрастают, а продолжи
тельность войны сокращается. Основным средством обеспечения боевых дейст
вий в эпоху информатизации становятся системы космического базирования. 
Так, во время войны в Ираке вооруженные силы США использовали более 90 
ИСЗ и 36 наземных космических станций. 70% разведывательной информации, 
80% объема информации по линиям связи и 90% метеорологической информации 
было получено и передано посредством систем космического базирования, что 
существенно повысило эффективность боевых действий.

В борьбе за превосходство в космосе налицо тенденция обострения. Ли
дируют в ней США, осуществляющие объемную интеграцию военных космичес
ких систем с источниками информации наземного, морского и воздушного бази
рования с конечной целью создания единой системы управления вооруженными
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силами, объединяющей разведку, командование, оперативное управление, опо
вещение, связь и позволяющей обеспечить информационное превосходство в 
многомерном пространстве.13 Но и Китай в меру своих возможностей старается 
не отставать.

По оценкам Института стратегических исследований США, уже в конце 
минувшего века Китай в интересах своих вооруженных сил вел разработку 
спутниковой системы, предназначенной для передачи информации о противни
ке всем формированиям вплоть до подразделения одновременно и в реальном 
масштабе времени. В 1999 г. в сянганскую печать просочились сведенья о том, 
что Китай обладал к тому времени 17 разведывательными спутниками, позволя
ющими вести наблюдение за передвижениями войск и сил флота.

В области военного освоения космоса Китай, согласно выводам аналити
ков США, осуществляет меры по созданию систем разведки, командования, уп
равления, связи, наблюдения и рекогносцировки с элементами космического ба
зирования. Изучив опыт операций коалиционных сил во главе с США в Югосла
вии, Афганистане и Ираке, Пекин пришел к выводу о необходимости создания и 
оперативного развертывания противоспутниковых систем. Работы ведутся по 
трем направлениям:

во-первых — усовершенствование имеющейся системы слежения и 
идентификации космических объектов;

во-вторых — создание лазерных средств небольшой мощности наземного 
базирования, предназначенных для “ослепления” сенсорных элементов спутни
ков противника, находящихся на низких околоземных орбитах;

в-третьих — создание малогабаритных маневрирующих спутников, спо
собных сближаться с ИСЗ противника, уничтожая их либо нарушая функциони
рование их бортовой электроники.

Обращает на себя внимание сообщение агентства “Синьхуа” об образова
нии в КНР крупнейшего холдинга по лазерной технике — научно-производст
венного объединения “Хуагун”, созданного в 2007 г. на основе слияния предпри
ятий по выпуску лазерной техники — “Хуагун”, “Чутянь” и “Туаньцзе”. Новое 
объединение станет крупнейшим в стране производителем лазерного оборудо
вания различной мощности для применения во многих отраслях.

Как испытание одного из видов противоспутникового оружия было ис
толковано в мире осуществленное Китаем 12 января 2007 г. уничтожение по
средством баллистической ракеты своего устаревшиего метеорологического 
спутника “Фэнъюнь-1С”, находившегося на околоземной орбите над пров. Сычу
ань на высоте более 800 км.н Хотя официальный Пекин не подтвердил данного 
факта, эти действия Китая вызвали протесты со стороны США и других стран, 
осуществляющих спутниковые программы.15 Одна из мотиваций протестов — 
появление на орбите значительного количества мусора, представляющего опас
ность для спутников всех космических держав.

Кстати, из-за проблемы космических обломков (как и по некоторым дру
гим причинам) США и СССР некогда прекратили испытания противоспутнико
вых систем, проводившиеся в 1980-е гг. По оценке некоторых западных аналити
ков, осуществленный Китаем эксперимент не явился неожиданностью, будучи 
естественной реакцией Пекина на нежелание США обсуждать с ним проблемы 
ограничения военной деятельности в космосе, где США на сегодня имеют абсо
лютное превосходство.11’
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Активное включение Китая в международное сотрудничество по мирно
му использованию космоса выразилось в подписании соответствующих соглаше
ний, меморандумов с Бразилией, Великобританией, Индией, Канадой, Россией, 
Украиной, Францией, с Европейским космическим агентством и др. Китай под
держивает обмены с космическими агентствами Алжира, Германии, Италии, 
Перу, США. Чили, Японии.

После успешной доставки в октябре 2003 г. на орбиту китайско-бра
зильского спутника по изысканию георесурсов правительства двух стран под
писали дополнительные протоколы о совместной разработке спутников этой 
серии, а также о совместном освоении системы прикладного использования 
полученных данных с целью обеспечить непрерывность информационного по
тока, расширить сферу применения спутниковых данных как в региональном, 
так и в глобальном масштабе.

Завершена программа запуска в околоземное пространство двух спутни
ков “Таньцэ”, которую совместно осуществляли Китай и Европейское космичес
кое агентство (ЕКА),приступившие к реализации совместной программы “Дра
кон” по дистанционному зондированию Земли, что включает 16 проектов в сфе
рах сельского, лесного и водного хозяйств, метеорологии, океанологии и прогно
зирования стихийных бедствий.”

Сотрудничество с Россией особо значимо для Китая. Оно реализуется в 
рамках ряда соглашений, охватывающих спутниковую навигацию, наблюдение, 
связь, пилотируемые полеты и включающих такие формы сотрудничества, как 
создание совместных проектов, обмен информацией, испытание космических си
стем, обмен научным и техническим персоналом и др.18 За период с 2001 по 
2006 гг. Китай заключил с Россией 67 контрактов по 43 темам. В сентябре 2006 г. 
принята новая программа двустороннего сотрудничества в области космоса на 
2007-2009 гг., включающая 38 проектов и тем. Кроме того, китайская сторона до
полнительно предложила 20 новых тем сотрудничества. Одна из самых мас
штабных — привлечение российских ученых к китайской программе изучения 
Луны, в рамках которой предполагается осуществить автоматическими косми
ческими аппаратами непилотируемый полет к Луне, ее облет, посадку, фотораз- 
ведкау и забор грунта. В 2009 г. намечается осуществить проект забора и достав
ки на Землю грунта со спутника Марса Фобос. Среди других проектов — про
грамма создания совместными усилиями под эгидой Российской академии наук 
и запуск на орбиту Земли аппарата для наблюдения за дальним космическим 
пространством в ультрафиолетовом диапазоне, а также программа создания ра
диотелескопа “Радиоастрон”.1’

Китай участвует в ряде важных международных соглашений по изуче
нию и освоению космоса, в их числе: “Договор о принципах регулирования дея- 
тельности государств по исследованию и использованию космического простран- 
ства, включая Луну и другие объекты”, “Соглашение о спасении астронавтов и 
возвращении на Землю астронавтов и объектов, запущенных в космос”, “Кон
венция об ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами”, 
“Конвенция о регистрации объектов, запущенных в космос”. Присоединился к 
таким многосторонним совместным проектам, как Комитет по спутникам на
блюдения за поверхностью Земли”, “Глобальный мониторинг погоды , Десяти
летие ООН по снижению влияния стихийных бедствий . В качестве страны-со
председателя содействует “группе действий (состоящей из 40 стран-членов Ко
митета ООН по мирному использованию космического пространства и 15 между-
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народных организаций) в борьбе со стихийными бедствиями с использованием 
систем орбитальной космической техники. Участвовал в работе Специальной 
группы экспертов по обоснованию координационного механизма в ликвидации 
последствий стихийных бедствий, присоединился к “Хартии сотрудничества по 
согласованному использованию орбитальной технической системы в случае 
крупных стихийных бедствий и техногенных катастроф”, подписанной космиче
скими агентствами многих стран. Во взаимодействии с подразделениями ООН 
организовал Курсы лекций по основам космонавтики и Курсы лекций по дистан
ционной медицинской диагностике в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). 
Совместно с секретариатом Многостороннего космического сотрудничества 
стран АТР, Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихоокеан
ского района многократно устраивал семинары и курсы по прикладной космо
навтике, предоставляя финансовую поддержку их участникам.

В мае 2005 г. Китай стал действительным членом Международной орга
низации по наблюдению земной поверхности и членом ее Исполкома. В июле 
2006 г. в Пекине прошла 36-я научная ассамблея Международного комитета по 
космическим исследованиям СОБРАВ и 8-я Международная конференция по 
зондированию и использованию ресурсов Луны. Китай участвовал в профиль
ных мероприятиях, организованных Международным союзом электросвязи, 
Всемирной метеорологической организацией, Международной федерацией аст
ронавтики и Международным комитетом по исследованию космического про- 

20странства.
С 1995 г. Китайское национальное космическое агентство является чле

ном международного координационного комитета по проблемам предотвраще
ния засорения космического пространства.

Наряду с многосторонним международным сотрудничеством важное место 
занимает поддержка регионального сотрудничества в рамках Азиатско-Тихооке
анского региона, где Китай стремится занять доминирующее положение.

В 1992 г. Китай, Таиланд, Пакистан и некоторые другие страны выступи
ли спонсорами Азиатско-Тихоокеанского симпозиума по сотрудничеству в сфе
ре космических технологий, стимулировавшего подписание в апреле 1998 г. ме
морандума о сотрудничестве в создании многофункциональных ИСЗ, к которому 
присоединились правительства КНР, Ирана, Республики Корея, Монголии, Па
кистана и Таиланда.

Китай продолжает содействовать реализации проекта Малых многоцеле
вых спутников в рамках многостороннего сотрудничества стран АТР. Одновре
менно он ведет совместные работы по разработке и прикладному применению 
подобных спутников с Бангладеш, Ираном, Республикой Корея, Монголией, Па
кистаном и Таиландом. Первый запуск спутников в рамках данного проекта был за
планирован на 2007 г. С 1988 г. Китай предоставляет развивающимся странам еже
годные стипендии для подготовки специалистов по космическим технологиям.

Важными вехами в развитии регионального сотрудничества стали орга
низованная в Пекине в 1994 г. 1-я региональная конференция стран АТР на 
уровне министров по использованию космоса в интересах устойчивого развития 
этих стран, а в 1999 г. совместно с ООН и Европейским космическим агентст
вом — симпозиум по содействию устойчивому развитию сельского хозяйства.

В октябре 2005 г. в Пекине представители правительств Китая, Бангла
деш, Индонезии, Ирана, Монголии, Пакистана, Перу и Таиланда подписали 
“Конвенцию Азиатско-Тихоокеанской организации космического сотрудничест-
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ва”, к которой в июне 2006 г. присоединилась Турция. Штаб-квартиру было ре
шено аккредитовать в Пекине.

Все это свидетельствует о тенденциях к институционализации Азиатско- 
Тихоокеанской организации космического сотрудничества.

В обозримой перспективе Китай намерен поддерживать международ
ные обмены и сотрудничество в области космических технологий, прикладной 
космонавтики и космических исследований, отдавая приоритет следующим 
направлениям:21

- исследования в области космической астрономии и физики, микрогра
витации, науки о жизни в условиях космоса, зондирования Луны и планет;

- налаживание общего доступа и предоставление услуг в использовании 
информационных данных от спутников наблюдения Земли;

- разведка ресурсов, мониторинг окружающей среды, предупреждение и 
уменьшение потерь от стихийных бедствий;

- мониторинг и прогноз глобальных изменений климата;
- налаживание общего доступа к информационным данным, полученным 

сетями слежения и управления полетами космических аппаратов, взаимодейст
вие при слежении и управлении полетами космических аппаратов;

- разработка и производство телекоммуникационных спутников и спут
ников наблюдения за земной поверхностью;

- производство наземного оборудования и ключевых узлов и элементов, 
предназначенных для спутниковой связи, дистанционного зондирования со 
спутника и спутниковой навигации;

- применение спутниковой связи и вещания в дистанционном обучении и 
дистанционной медицинской диагностике, расширение сферы применения спут
никового телерадиовещания, предоставление услуг по спутниковой навигации;

- коммерческие запуски спутников, экспорт ИСЗ и комплектующих к 
ним, наземное слежение и управление полетами ИСЗ, строительство и обслужи
вание наземных сооружений;

- подготовка и обмены специалистами в космической деятельности.
Стратегия Китая по освоению космоса в XXI веке предусматривает 

дальнейшее развитие космической отрасли и расширение сферы ее применения.
В ближайшие годы предполагается создать систему наблюдения за по

верхностью Земли, рассчитанную на длительное и устойчивое функционирова
ние. Включающая ИСЗ различного назначения, эта система позволит осуществ
лять объемное наблюдение за сушей, атмосферой и прилегающей к Китаю по
верхностью мирового океана, удаленными районами и Земным шаром в целом. 
Одновременно будут предприняты усилия по дальнейшему развитию спутнико
вых систем телевидения и радиовещания, а также по созданию автономной, не
зависимо действующей спутниковой системы навигации и определения местопо
ложения объектов.

Реализации этих проектов будут сопутствовать меры по повышению тех
нического уровня и увеличению мощности используемых ракет-носителей: 
во-первых, путем усовершенствования и повышения надежности имеющихся 
ракет серии “Чанчжэн” и, во-вторых, — путем создания на базе высоких техно
логий недорогих экологически чистых и нетоксичных ракет нового поколения.

В конце 2006 г. Китай приступил к поэтапному созданию собственной гло
бальной спутниковой навигационной системы “Бэйдоу” (“Путеводная звезда”),
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включающей 5 стационарных и 30 нестационарных спутников, которая начнет 
функционировать ориентировочно в 2008 г.22

Практическая деятельность будет сопровождаться дальнейшим изуче
нием космического пространства, в связи с чем намечается создание серии ис
следовательских ИСЗ нового поколения, предназначенных для технологических 
экспериментов и научных исследований в сферах микро-гравитации, свойств 
материалов и жизни биоорганизмов в космосе, свойств космической среды, кос
мической астрономии, а также для изучения космического пространства, преж
де всего Луны.*

В марте 2007 г. в Пекине было объявлено, что работы по созданию первого 
китайского автоматического “лунохода” практически завершены: они длились 
три года при участии 10-тысячного персонала22. Тогда же Комитет оборонной на
уки, техники и промышленности КНР огласил “План развития космических ис
следований в Китае на 11 пятилетку” (2006 — 2010 гг.) Им предусмотрено:

1. Осуществление пилотируемых полетов в космос и исследование Луны 
как часть среднесрочной и долгосрочной национальной программы научно-тех
нического развития. На 2007 г. намечено зондирование Луны с лунной орбиты, 
получение трехмерных снимков лунной поверхности, должна быть проанализи
рована структура распределения элементов в лунной коре, их объем и качество. К 
2012 г. должна быть осуществлена мягкая посадка на Луну автоматического иссле
довательского зонда, к 2017 — доставка на Землю автоматическим способом проб 
лунного грунта.

2. Разработка и создание собственными силами телескопа, работающего в 
жестких рентгеновских лучах; вывод в космос в 2010 г. астрономического спут
ника китайского производства для изучения физики черных дыр.

3. Запуск в 2009 г. возвращаемого научно-экспериментального спутника 
“Шицзянь-10” (“Практика-10”) для исследований в сферах микрогравитации и 
космобиологии.

4. Участие в китайско-российской программе исследований Марса, в про
грамме строительства Всемирной космической обсерватории ультрафиолетового 
диапазона, а также в французско-китайской программе изучения взрывов на 
Солнце (8МЕ8Е).

5. Дальнейшая разработка технологий создания космического солнечного 
телескопа, подготовка специальной космической программы по изучению солне
чной активности.

6. Проведение ключевых научных и технологических исследований в 
различных сферах космонавтики.24

В перспективе до 2020 г. предполагается достичь промышленного освое
ния и маркетизации космических технологий и космического оборудования, что 
позволит удовлетворить широкий спектр запросов экономического строительст
ва, государственной безопасности, развития науки и техники. ИСЗ различного 
назначения и соответствующее им наземное спутниковое оборудование намеча
ется объединить в единую многофункциональную космическую систему, пред
назначенную для длительного и устойчивого функционирования в соответствии 
с государственными планами.

* По утверждению Хуан Чуньпина, Китай располагает возможностями отправить космо
навта на Луну в течение ближайших 15 лет (т.е., до 20020 г.).
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Космической программой предусматривается к 2010 г. иметь на орбите 
более 100, а к 2020г. — более 200 ИСЗ; кроме того, в 2020г. возможно создание ки
тайской космической орбитальной станции.

Анализ деятельности Китая по запуску ИСЗ в последние годы показыва
ет, что программа успешно выполняется.

Развитие космической науки и технологий ее применения намечается 
осуществлять согласно скоординированным программам при сосредоточении 
усилий на наиболее актуальных ключевых проблемах; одновременно предпола
гается дальнейшее расширение международного сотрудничества, нацеленного 
прежде всего на развитие космической промышленности Китая. Поскольку дея
тельность в космосе требует концентрации огромных капиталовложений, привле
чения сложных технологий, сопряжена с человеческим и коммерческим риском, 
особое внимание предполагается уделять повышению эффективности управления.

Дальнейшее освоение космоса связывается с созданием благоприятных ус
ловий для привлечения талантов и создания контингента молодых высококвалифи
цированных ученых и инженеров— специалистов по космосу; в этих же целях 
предполагается осуществление мер для популяризации знаний о космосе, создания 
в обществе побудительных мотивов в пользу развития космической отрасли.
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Формирование идеи

Термин “высокие технологии” (Ы§И 1есИпо1о§у) появился, как считается, 
в США: он вошел в опубликованное там в 1983 г. третье дополненное издание 
Нового международного словаря. 5 лет спустя Организация экономического сот
рудничества и развития (ОЭСР) дала такое толкование: “стремительно и комп
лексно развивающиеся отрасли экономики, в основу которых заложены иссле
дования и освоение, проникнутые динамизмом и устойчивым прогрессом”1.

В разных странах мира подходы к пониманию данного термина разнятся. 
Так, в Японии кредитный банк квалифицирует процесс развития высокотехно
логичного производства как нечто весьма перспективное, акцентируясь на том, 
что вследствие высокой концентрации технологий и быстроты развития, способ
ствующих сбережению природных ресурсов и энергоресурсов, налицо положи
тельное воздействие на развитие рынка и на масштабы производства. В США 
это конкретизируют так: при создании высокотехнологичной продукции либо 
расходы на развитие науки должны составлять не менее 10%, либо научно-тех
нические кадры должны составлять не менее 10% общей численности персонала. 
Там же в ходу и такое определение: “высокотехнологичное производство есть 
такое производство, в котором затраты на научные исследования и численность 
научно-технического персонала должны вдвое превышать норму, установлен
ную на обычном производстве”.

ОЭСР в 1994 г. проанализировала соотношение затрат на развитие науки 
с торговым оборотом по 22 отраслям производства десяти стран-членов ОЭСР. В 
случаях, где затраты на науку превышали 7,1% доходов от продажи продукции, 
производство было признано высокотехнологичным; где это соотношение оказа
лось от 2,7 до 7,1% , производство было квалифицировано как основанное на тех
нологиях среднего уровня; если же такие затраты не достигали 2,7% доходов от 
продажи, производство обозначалось как слабо технологичное. Исходя из этого, бы
ло выделено четыре высокотехнологичных отрасли: космос и авиация; производст
во компьютеров и оргтехники; электроника и средства связи; фармацевтика.1

В КНР принято словосочетание “новые и высокие технологии” (“гао синь 
цзишу”), каковые трактуются как использование современных прикладных тех
нологий и высоких технологий для повышения уровня производства в целом и



I

64 Ян Ли

I

гопе,

для развития тех или иных производственных технологий, в частности. Обычно 
понятие “высокие технологии” рассматривают с двух точек зрения:

- по времени появления выделяются простые технологии, новые техноло
гии и зарождающиеся технологии;

- по степени новизны выделяются простые технологии, передовые техно
логии и ведущие технологии;

Словосочетание “новые и высокие технологии” является обобщающим 
для таких понятий, как прикладные технологии, новые технологии, зарождаю
щиеся технологии, ведущие технологии и прочие современные технологи. Исхо
дя из этого, в Китае термин “новые и высокие технологии” трактуют как сочета
ние новых технологий, зарождающихся технологий и монопольных технологий, 
специальных технологий, а также технологий, не характерных для данного госу
дарства и данной местности. Программа развития новых и высоких технологий в 
Китае отражена в Программе “863”, определившей в 1986 г. общегосударствен
ный курс в области развития науки и техники. В последней трактовке этой Про
граммы фигурирует 8 приоритетных отраслей для внедрения в производство 
передовых достижений науки и техники: информатика, биотехнологии, новые 
материалы, энергоносители, сельское хозяйство, передовая обработка и автома
тизация, переработка морских продуктов, технологии для гражданского потреб
ления3. А в принятой два года спустя Программе “Факел” был сформулирован 
курс практического развития и внедрения в производство высоких техноло
гий — строительство “научных парков”. Первенство в этом также имели Соеди
ненные Штаты.

Появление в 1940 году в США “научного парка” в местечке Пало-Альто 
на базе Стэнфордского университета (штат Калифорния) стало отправной точ
кой в мировой практике развития научно-технологических парков. Волна строи
тельства таковых впоследствии развернулась как в развитых, так и в развиваю
щихся странах. Поскольку причины их возникновения были неодинаковы, воз
никло множество разновидностей таких “парков”.

В системе критериев деятельности научных парков, составленной в 1991 
году тайваньскими учеными Ши Хунчжи и Кун Сяньфа, выделено 7 основных 
разновидностей:

1) исследовательский парк (гезеагсИ рагк , яньцзююань);
2) научный парк (зс1епсе рагк , кэсюэюань);
3) технологический парк (1есИпо1о2у рагк , цзишуюань);
4) бизнес парк (Ьизшезз рагк , шие пэйюйцюй);
5) телепорт (1е1ерог1, дяньчуань дуанькоу);
6) технополис (1есИпороПз , кэцзиюань);
7) многофункциональный центр (тиИИипсЫоп роИз; М.Г.Р , догуннэн хэ- 

СИНЬЦЮЙ).
В противовес этому, американские ученые М. Кастэр и П. Хор, предпочи

тают говорить о пяти основных разновидностях:
1) научный парк (заепсе рагк , кэсюэюань);
2) научный город (зоепсе сИу , кэсюэчэн);
3) технологический город (1есЬпо1о§у сНу от 1есйпорЫ1ез , цзишучэн);
4) зона высокотехнологичного производства (Ы-1есИ ргос!ис1з ргосеззт§ 

гао цзишу чаньпинь цзягунцюй);
5) пояс производства высоких технологий (Ы^Ь 1есЬпо1оеу 1пс1из1па1 ЬеИ , 

гао цзишу чанье дидай).



65Зоны высоких технологий в Китае: поиск, проблемы

3 "Проблемы Дальнего Востока" № 4

На наш взгляд, вне зависимости от их названий, научным паркам свойст
венны следующие особенности:

- Концентрация производства в условиях близкого соседства предпри
ятий различных отраслей, позволяющая, в частности, быть ближе к основным 
источникам научно- технической информации (таким как ВУЗ или НИИ).

- Поддержка со стороны правительственных органов, проявляющаяся во 
многих странах. При этом научные парки становятся действенным стимулято
ром роста местной экономики.

- Хорошо развитая инфраструктура способствует повышению привлека
тельности территории для производителей: сюда относится высокое качество 
жилья и отдыха, высокоразвитая сфера услуг (аэропорт, скоростные автодоро
ги, развитые средства связи и т.д.)

Китайский путь
В мире используется множество близких по звучанию наименований, за 

которыми кроются аналогичное, по сути, содержание и почти идентичная 
цель — развитие науки и экономики, высокотехнологичное производство. Как 
полагают специалисты Китая, в его условиях наиболее обобщающее определе
ние таких специализированных комплексов: зоны освоения высокотехнологич
ного производства (ЗОВТП). Это — схожие по характеру и возможностям терри
ториальные сообщества из ВУЗов, исследовательских учреждений и предпри
ятий, деятельность которых нацелена на исследование, освоение и производство 
продукции высоких технологий, стимулирование наукоемкого производства.

В июне 1984 года Госкомитет по науке и технике представил Госсовету КНР 
доклад о направлениях революции в области высоких технологий, а 9 месяцев спус
тя вышло “Решение ЦК КПК о реформировании системы науки и техники”, в кото
ром указывалось: “В целях ускоренного развития инновации производства надле
жит выявить по всей стране несколько районов концентрации интеллектуальных 
ресурсов, придерживаясь особого политического курса, постепенно сформировать 
различные по специфике зоны освоения инновационного производства”.5 Еще через 
четыре месяца Академия наук Китая и народное правительство города Шэньчженя 
основали первый в КНР территориальный комплекс освоения высоких техноло
гий— Шэньчженьскую научно-промышленную зону. В августе 1988 года Госсове
том КНР был утвержден руководящий план развития зон освоения высокотехноло
гичного производства — упоминавшаяся выше программа “Факел”.

В рамках программ “863” и “Факел” в большинстве провинций и городов 
стали возникать зоны освоения высоких технологий. В период 1991-92 гг. около 
100 городов обратились за разрешением на строительство таковых. В ноябре 
1992 г. Госсовет КНР утвердил создание ЗОВТП еще в 27 городах страны. Летом 
1997 года возникла первая в Китае зона освоения передовых сельскохозяйствен
ных технологий.

ЗОВТП во всех сферах деятельности достигли больших успехов. В 2005 
году валовой доход всех 53 зон6 государственного уровня составил 3 
трлн 441,56 млрд юаней, объем добавленной стоимости в промышленности соста
вил 682,06 млрд юаней.'

Строительство — неотъемлемая часть развития ЗОВТП. В 2005 году рас
ходы на строительство в них составили 196,02 млрд юаней. На строительство 
производственных помещений было израсходовано 72,32 млрд юаней; на жилые 
помещения — 31,94 млрд юаней; на административные здания — 11,63 млрд юа-
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ней; на инфраструктуру — 33,78 млрд юаней; на отчуждение земель, снос по
строек и переселение — 15,18 млрд юаней.

Согласно обмеру, произведенному в 2005 г. Госкомитетом по землеуст
ройству и Комитетом по строительству, за ЗОВТП, как оказалось, закреплено 
1026,68 кв. км.

Объем государственных инвестиций на создание инновационных пред
приятий достиг 1,17 млрд юаней, на производство— 3,02 млрд юаней. Общий 
объем инвестиций составил 8,54 млрд юаней.

Совокупный приток инвестиций из-за рубежа достиг к 2005 г. 120,79 млрд 
долл. Основные потоки внешних инвестиций шли в ЗОВТП Шанхая (8,55 млрд 
долл.), Уси (6,11 млрд долл.), Сучжоу (5,23 млрд долл.), Нанкина (4,78 млрд 
долл.), и в пекинскую зону “Чжунгуаньцунь” (4,23 млрд долл.), общий объем 
внешних инвестиций, поступивших в 5 перечисленных зон составил 28,9 млрд 
долл., или 46,7% общего объема инвестиций.8

Численность персонала, занятого в производстве в рамках ЗОВТП, соста
вила 5,212 млн чел. Работников, обладающих ученой степенью (начиная с маги
стра), в 2005 г. было 2,117 млн. В ЗОВТП трудятся 21 тыс. лиц, вернувшихся пос
ле обучения за границей.

В 2005 г. расходы предприятий на науку составили в ЗОВТП 133,89 млрд 
юаней. Из этого 80,62 млрд юаней (т.е. 2,3% от общего валового дохода и 2,8% от 
объема реализации продукции) — на научные исследования и развитие (К&П).

В 2005 г. реализации высокотехнологичной продукции первенствовали 
информационные технологии (893,56 млрд юаней, или 40,3% валового дохода).’ 
На 2-м месте— производство новых материалов (около 318,4 млрд юаней, или 
12% общего торгового оборота). На 3-м месте— биотехнологии (161,5 млрд юа
ней, или 7,3% общего торгового оборота). Другие сферы отстают: новые виды 
энергии и высокие технологии в сфере энергосбережения — 94,98 млн юаней 
(или 4,3% объема торгового оборота); технологии защиты окружающей среды — 
17,45 млн юаней (0,8% торгового оборота); космические технологии— 10,34 млн 
юаней (0,5% торгового оборота); освоение земли, воздушного пространства, океа
на — 2,62 млрд юаней (0,1% от общего торгового оборота); ядерные технологии — 
1,97 млрд юаней (0,01% объема торгового оборота).10

В общей сложности, экспорт из ЗОВТП охватывал в 2005 г. 43.812 видов 
высокотехнологичной продукции. Инвалютный доход составил 76,07 млрд долл. 
У 138 предприятий годовой экспорт превысил 100 млн долл.

По основной статье экспорта (электронике и информационным техноло
гиям) продажи в 2005 г. составили 56,88 млрд долл. Т.е., информационные техно
логии составили 74,8% экспорта из ЗОВТП. На 2-м месте оказалась продукция 
оптико-электроники (7,02 млрд долл., или 9,2% всего экспорта). На 3-м месте — 
новые материалы (3,99 млрд долл., или 5,2% общего экспорта). На 4-м — биотех
нологии (1,18 млрд долл., или 1,6% всего экспорта).

Экспорт из ЗОВТП осуществлялся прежде всего в США — 29,04 млрд 
долл., или 38,2% всего экспорта высокотехнологичной продукции. Экспорт в Гон
конг, Аомынь и Тайвань составил 14,12 млрд долл. (18,6%), в Европу —12,32 млрд 
долл. (16,2%), в Японию— 12,21 млрд долл. (16,1%) от общего объема экспорта 
высокотехнологичного продукта соответственно).

Если сравнивать с зарубежными странами, китайские зоны освоения вы
сокотехнологичного производства появились позднее, однако благодаря повсе
местной поддержке государства и общества их развитие было более стремитель
ным. Сегодня в Китае насчитывается уже 53 таких зоны государственного и бо-
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лее 60 — провинциального уровня. Возникают новые направления развития 
ЗОВТП, растет многообразие их форм. Появились, в частности, негосударственные 
научно-технические парки, университетские научно-технические парки и пр.

Первые из них представляют собой ЗОВТП, система управления в кото
рых построена по принципу “самофинансирование, самостоятельное соедине
ние, самостоятельное хозяйствование, самоокупаемость”. Первые такие научно- 
технические парки возникли в 1992 г. в провинциях Юньнань и Ляонин, а в 1993- 
94 гг. — в провинции Шаньдун, в городах Шанхае и Нанкине. К 2005 г. в КНР на
считывалось уже свыше 30 таких парков.

Университетские научно-технические парки возникают при изобилии кад
ров с высшим образованием и наличии научно-технических преимуществ. Вслед за 
почином Шанхайского, Дунбэйского, Харбинского политехнического университе
тов, такие научно-технические парки образовались при более, чем 30 вузах.

Наряду с развитием государственных успешно развиваются местные 
ЗОВТП различного уровня. Кооперируясь с зонами технико-экономического ос
воения (ЗТЭО) различных уровней, они постепенно формируют городские пояса 
высоких технологий.

Особый интерес в научных кругах вызвало появление сервисных центров 
научно-технического предпринимательства, как инкубаторов по формированию 
предприятий в конкретных условиях Китая. В них было выпестовано множество 
малых и средних наукоемких предприятий. Сегодня в стране насчитывается бо
лее 110 таких сервисных центров, из которых 37 утверждены министерством на
уки и техники в качестве центров государственного уровня. Этими сервисными 
центрами выпестовано 1316 предприятий, которые в период пестования и после 
него снискали суммарный доход в 10,1 млрд юаней, общая численность занятых 
в них — 140 тыс. чел.

Не все надежды оправдались

За два десятилетия, минувших после образования в Шэньчжене первой 
китайской ЗОВТП, горячка научно-технической инновации охватила всю стра
ну. В 2005 г., по данным ГСУ КНР, стране насчитывалось уже около 10 тысяч зон 
освоения различного уровня. Столь резкому подъему сопутствовал дефицит на
учно обоснованного планирования. В настоящее время по данным Государствен
ного вычислительного центра, развитие ЗОВТП, в основном, концентрируется на 
ограниченном числе высоких технологий, нацелено на производство нескольких 
видов продукции (ЭВМ, телевизоров, плееров, ПУЭ, мобильных телефонов). В 
20-ти ЗОВТП производятся микросхемы, в 16-ти — телевизоры... С одной сторо
ны, это можно трактовать как эффект концентрации производства, технологий. 
С другой стороны, возникает неоправданная конкуренция, транжирятся ресур
сы, затрудняется получение крупного экономического эффекта. В результате 
всего этого, чрезмерная самостоятельность сотни ЗОВТП, взаимная конкурен
ция затрудняют их сотрудничество на принципах разделения труда, эффектив
ное взаимодополнение."

Будучи базой развития высокотехнологичного производства, ЗОВТП 
призваны, с одной стороны, способствовать быстрому развитию своей собствен
ной экономики, с другой — “излучать” новые и высокие технологии во вне, сти
мулировать территориальное развитие экономики, способствовать повышению 
уровня традиционных предприятий, сотрудничеству между высокотехнологич
ными и традиционными предприятиями, подстегивать преобразование традици
онного производства. В этом отношении, однако, между надеждами, возлагавши-
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мися на ЗОВТП, и реальным состоянием дел пока что налицо внушительный 
разрыв. Согласно данным ГВЦ КНР, 60% опрошенных считают, что влияние вы
сокотехнологичных предприятий на преобразование традиционного производст
ва посредственное, либо очень незначительное.

Возможности инновации слабы, продукция недостаточно конкуренто
способна на международном рынке. Китайские ЗОВТП ныне достигли в своем 
развитии нового этапа, когда их целью становится укрепление способности к са
мостоятельной инновации. Начиная с 1992 года, в китайских ЗОВТП среднегодо
вой рост расходов в сфере К&П составил 60%, а среднегодовой рост численности 
персонала, занятого исследованиями и освоением, — 23%.12 Признавая, что спо
собность китайских ЗОВТП к инновации претерпела значительные сдвиги, не 
следует, однако, млеть от восторга, ибо в сравнении с передовым международ
ным уровнем Китай пока еще отстает. На то имеется ряд причин.

Масштабы предприятий в рамках китайских ЗОВТП малы, их способ
ность к совокупной инновации низка.13 Поскольку крупные предприятия распо
лагают финансовыми гарантиями, у них налицо способность выдерживать рис
ковые нагрузки, что благоприятствует инновации — так считает ряд китайских 
ученых. Однако, масштаб предприятий в китайских ЗОВТП весьма невелик. В 
рамках всех 53 зон государственного уровня более двух третей предприятий 
(67%) располагают персоналом, не превышающим 50 человек; у 64,3% предпри
ятий годовой доход не превышает 5 млн юаней. Малый масштаб предприятий 
обуславливает нехватку средств на К&В, из-за чего способность китайских 
ЗОВТП к совокупной инновации весьма низка.

Способность к самостоятельной инновации недостаточна. В сравнении с 
развитыми государствами и районами мира, целостный технологический уро
вень Китая относительно низок. Поскольку способность к самостоятельной инно
вации недостаточна, технологий, основанных на собственных познаниях, мало, 
конкурентоспособность продукции низка. Дефицит начального капитала и рис
ковых инвестиций, недостаточность информации, несовершенство управле
ния— все это ограничивает возможности ЗОВТП в исследованиях и освоении 
высоких технологий. Соответственно, продвижение идет, как правило, по старо
му пути: “заимствование — отставание — новое заимствование”.

Барьеры “по вине” ВТО. Привлечению технологий Правительство Китая 
изначально уделяет огромное внимание. В прошлом для привлечения передовых 
технологий из—за рубежа применялось множество способов: например, “техноло
гии в обмен на рынок”, “рынок в обмен на рынок”. Однако после того, как Китай 
вступил в ноябре 2001 г. в ВТО, такого рода меры по привлечению иностранных 
технологий пришлось отменить, ибо согласно принятому ВТО “соглашению об ин
вестициях , имеющих отношение к торговле” Китай теперь не может использовать 
территориальные ограничения, субсидии, передачу технологий, а также осуществ
ление исследований и освоения внутри страны как условие утверждения инвести
ций и выдачи импортных лицензий. Поэтому Китай теперь вынужден допускать на 
свой рынок иностранные предприятия высоких технологий. Это усложнило проце
дуру привлечения технологий и увеличило их себестоимость. Возможности для са
мостоятельной инновации ныне относительно слабы. В сфере ключевых технологий 
налицо “вторичное” освоение — после того, как они были освоены в других странах. 
Это не может не создавать препятствий на пути развития китайских ЗОВТП.

Как свидетельствует зарубежный опыт, зоны научно-технического осво
ения должны находиться в состоянии непрерывного развития, а это невозможно 
без полноценной системы рисковых инвестиций. Однако китайские ЗОВТП, с од-
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ной стороны, сталкиваются с нехваткой денежных средств, с другой стороны, не 
располагают отработанной системой привлечения рисковых инвестиций — это 
является барьером на пути развития высокотехнологичных зон.

Итак, государство пока еще слабо контролирует процесс развития 
ЗОВТП, что обусловлено несовершенством существующей модели управления. 
В результате инновационные возможности ЗОВТП слабы, а производимая ими 
продукция недостаточно конкурентоспособна на мировом рынке из-за ограни
ченных возможностей инноваций, чрезмерной доли заимствованных из-за рубе
жа технологий, отсутствия благоприятного инвестиционного климата для при
влечения большого объема рисковых инвестиций.

Успехи, тем не менее, налицо. ЗОВТП растут, развиваются, становясь все 
более эффективным инструментом научно-технической инновации Нового Ки
тая. При этом Китай исходит из собственных условий, руководствуется собст
венными задачами. Осуществляемый в Китае поиск может иметь, как полагают 
некоторые зарубежные исследователи, не только национальную,но и междуна
родную значимость.
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Страна

Опережающее развитие транспортной инфраструктуры является одним 
из условий развития экономики. В последние четверть века взаимная торговля 
стран Европы и Азиатского региона резко возросла как в денежном эквиваленте, 
так и по весу перевозимых грузов. Например, по итогам 2006 г. экспортно-им
портный грузопоток Республики Корея со странами Европейского союза соста
вил 28,9 млн т. Экспорт трех ведущих стран Азиатско-тихоокеанского региона 
(КНР, Республика Корея, Япония) в Европу в денежном выражении увеличился 
в период 1980—2005 гг. в 10,8 раза и составил в 2005 г. 315 млрд долл. США; ана
логично импорт возрос в 10,3 раза и достиг 166,3 млрд долл. США (табл. 1).

Таблица 1

Увеличение объемов экспорта, импорта стран АТР во взаимоотношениях со 
странами Европейского союза в 1980—2005 гг.

Импорт 
в 36,6 раз 

в 17,6 раза 
в 5,0 раз

КНР 
РК 
Япония

Традиционным маршрутом доставки большей части грузов в настоящее 
время является морской путь из азиатских портов (Гонконг, Пусан, Шанхай, 
Сингапур) до крупных портов Европы (Гамбург, Роттердам). При поддержке ме
ждународных организаций активно дискутируются и развиваются сухопутные 
маршруты в направлении Азия—Европа. Рост объемов торговли макрорегионов 
приводит к выводу об эффективности реализации всех возможных маршрутов 
доставки, каждый из которых обладает сравнительными преимуществами по 
времени, стоимости, возможным рискам и т.д.

Экспорт 
в 63,9 раза 
в!8,6 раза 
в 3,7 раза

Источник: Тарап 81аИз1гса1 УеагЪоок Ц к11р://шгои>.з1а1.до.]р; Котеа 1тас1е з1а1гз- 
Исз // И11р://д1оЪа1.кг1а.пе1; ИаИопа! Вигеаи о/ 81а1гз1гсз о/ СМпа Ц 
кар: //шгош.з1а1з.дои.сп

Транскорейская железнодорожная магистраль*
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* Статья подготовлена при поддержке гранта ДВО РАН 06-П-СО-10-038 Системный ана
лиз условий развития Азиатской части России: опыт истории, методоло1ия прогнозиро
вания и управления в новых геополитических условиях и институциональной среде .



71Транскорейская железнодорожная магистраль

РК КНДР

5 214 100,0

100 279 100,0 31 200 100,0

1 997 6.4

2 250 100,0

Таблица 2

Характеристика основных элементов транспортной инфраструктуры Респуб
лики Корея и КНДР в 2006 г.

Элементы транспортной инфраструк
туры

Одним из потенциальных направлений создания наземной связи между 
Азией и Европой является воссоздание Транскорейской магистрали с выходом 
ее на Транссибирскую железнодорожную магистраль. Этот международный 
проект напрямую затрагивает экономические интересы России, поскольку его 
реализация в различных вариантах может как существенно увеличить загрузку 
Транссиба, так и исключить из участия в транзитных перевозках восточный 
участок российской дороги, а также снизить конкурентоспособность морских пор
тов Дальнего Востока в перевозке экспортно-импортных и транзитных грузов.

Аэропорты, всего, ед., в т.ч.
— с искусственным покрытием_______
Трубопроводы, всего, км, в т.ч.________
— нефтепровод______________________
— газопровод________________________
— нефтепродуктопровод____________
Протяженность железных дорог, все- 
го, км________________________________
Протяженность автомобильных дорог, 
всего, км, в т.ч.________________________
— с твердым покрытием, в т.ч._______
— скоростных автомагистралей______
Протяженность внутренних водных 
путей, км____________________________

Источник: С1А У7ог1с1 Еас1Ъоок Ц кирз: //шгога.сга.дои/сга/риЫгсаНопз//ас1Ъоок

87 032
3 060
1 608

107 
__69 
2 309

1 482 
827

3 472

86.8
3,5

100,0

77
36

154
154

64,2
35,8

100,0

Удель
ный вес 
показа
теля, % 

100,0 
64,5 

100,0

Удель
ный вес 
показа- 
теля, % 

100,0 
46,8 

100,0 
100,0

Проект воссоздания Транскорейской железнодорожной магистрали — 
пример крупного инфраструктурного проекта, имеющего мощный мультипли
цирующий эффект. С одной стороны, сама возможность реализации проекта 
складывается благодаря целенаправленно выстраиваемой комбинации полити
ческих и экономических элементов в регионе. С другой стороны, воссоздание 
единой железнодорожной магистрали принесет весомые политические (стаби
лизация отношений на Корейском полуострове, сближение КНДР и Республики 
Корея) и экономические дивиденды (создание нового транспортного маршрута в 
направлении Азия—Европа, ускоренное развитие транспортной системы КНДР 
и экономики страны в целом, сближение экономик двух стран Корейского полу
острова, обретение сухопутного маршрута для внешних связей Республики Ко
рея и т.д.). Реализация проекта значима не только для стран Корейского полу
острова. Изменятся транспортные схемы как в пределах АТР, так и в связях 
Азия—Европа. Распределение эффектов между странами-участниками проекта
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Таблица 3

Характеристика железных дорог Республики Корея и КНДР

Электрическая 
(ОСЗку)

Электрическая 
(АС25ку) / 
дизельная

Источник: С1А У/ог1с1 Вас1Ьоок // к11р8://шгош.сга.дои/сга/риЫгса1гоп8//ас1Ьоок; 
ХУеоп-Топд 8ипд “ТгграгШе КаИшау СоорегаИоп /ог Ыпкгпд ТКК 1о Т8К” 15-й 
Экономический форум СВА. 5-6 сентября 2006 г., г. Хабаровск.

_______________ Показатель_____________
|Доля дорог с двойной колеей, %_________
Доля электрифицированных участков, % 
Доля участков оборудованных автомати- 
ческой сигнальной системой, %__________
Вид используемой тяги

КНДР 
3,0 

67,1 
1,2

Республика Корея
32,1 

_______ 39,2_______
27,4

в настоящее время не может быть точно оценено, поскольку существует не
сколько вариантов его реализации.

Сложные начальные условия являются одним из ключевых препятствий на 
пути реализации проекта воссоздания Транскорейской магистрали. Не углубляясь 
в политическую ситуацию, отметим техническую и экономическую стороны вопро
са: существенную дифференциацию уровня развития экономики и транспортной 
инфраструктуры основных стран-участниц проекта. Железнодорожное строитель
ство началось на Корейском полуострове в конце XIX в. До разделения корейского 
государства на КНДР и Республику Корея были введены в эксплуатацию три ос
новные железнодорожные ветки1: 18 сентября 1899 г.— Кёнчжин (Суеоп§ш Нпе), 1 
января 1905 г.— Кёнбу (Суеоп§Ьи Гапе), 1 ноября 1914 г.— Хонам (Нопат 1те)!. 
Две железнодорожные линии проходили с юга на север страны по территории, ко
торую позже стала занимать КНДР. После разделения стран транспортная инфра
структура каждой из них формировалась асимметрично по количественным и осо
бенно качественным характеристикам. На сегодня, Республика Корея обладает 
развитой транспортной системой (табл. 2).

Перевозки в пределах Республики Корея осуществляются в основном по
средством высококачественной автомобильной сети, а взаимодействия с внеш
ним миром — с использованием морского и воздушного транспорта. Железнодо
рожный транспорт используется как вспомогательный. Транспортная система 
КНДР характеризуется высокой степенью физического износа, дальнейшая экс
плуатация требует значительных материальных вложений (табл. 3).

Железные дороги КНДР в большей части представляют собой однопут
ное полотно, средняя скорость движения составляет менее 30 км/час, на отдель
ных участках эта скорость составляет 15 км/час. В большей части дороги элект
рифицированы, но поезда часто простаивают вследствие недостатка электро
энергии. Отсутствуют участки железных дорог на подходах к демилитаризован
ной зоне (ДМ3) (табл. 4, рис. 1).

В процессе создания сухопутного маршрута Азия—Европа возможны 
различные варианты соединения Транскорейской магистрали с транспортными 
системами соседних государств, а следовательно, различным будет уровень эко
номических эффектов, получаемых вовлеченными в проект странами. Это при-
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Страна, участок дорогиНаправление

Таблица 4

Отсутствующие участки железной дороги между Республикой Корея и КНДР

Рис. 1. Отсутствующие участки железной дороги 
между Республикой Корея и КНДР.

Сеул — Синыйджу 
(8еои1 — 8тици)_____
Сеул — Вонсан
(8еои1 —- \Уоп8ап)_____
Сеул — Кымгансан 
(8еои1 — Кит&ап§5ап) 
Каннын — Анбен 
(Сап§пеип§ — АпЬуип)
Итого

РК: Дорасан (Рогазап) — ДМ3_________
КНДР: ДМ3 — Кэсон (Каезоп§)_______
РК: Синтханри (ЗЫгйапп) — ДМ3_____
КНДР: ДМ3 — Пхенган (Руеоп§§ап§) 
РК: Чхольвон (СИиЬуоп) — ДМ3______
КНДР: ДМ3 — Нэкымган (Нае§ит§ап§) 
РК: Каннын (Оап§пеип§) — ДМ3______
КНДР: ДМ3 — Ончжонри (Оп]ип§г1) 
РК____________________________________
КНДР

Источник: 1п1едга1ес11п1етпаНопа1 ТгапзроП апд. ЬодгзЫсз ЗузТет /ог Ког1)г~Еаз1 
Азга. 5еои1: ТНе Когеа Тгапзрог11пзН1и1е, 2005. Рр.137.

П ротяженность
участка, км

1,8 ~
12,0
16,2
14,8
32,5
84,1

127,0
18,0

177,5
128,9

водит к столкновению интересов стран-участниц и сопряженных государств, 
прежде всего КНДР, Республики Корея, КНР и РФ уже на подготовительном 
этапе реализации проекта. Велика заинтересованность Японии, одной из основ
ных стран АТР формирующих грузопоток в направлении Европы. Принципи
ально существует два направления следования объединенной Транскорейской 
магистрали: на КНР с последующими ответвлениями маршрута и на восточные 
регионы РФ. В процессе переговоров рассматривалось несколько маршрутов, ос
новные из которых:
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1. Республика Корея — КНДР — РФ — страны Европы. Соединение 
Транскорейской железной дороги напрямую с Транссибирской магистралью.

2. Республика Корея — КНДР — КНР — РФ — страны Европы. Соедине
ние Транскорейской и Трансманчжурской железных дорог с Транссибирской 
магистралью.

3. Республика Корея — КНДР — КНР — Монголия — РФ — страны Ев
ропы. Соединение Транскорейской железной дороги с Транскитайской, Транс
монгольской и Транссибирской магистралями.

Третий вариант представляет собой наиболее короткий путь, соединяю
щий Корейский полуостров с Европой. По данным южнокорейской стороны, про
тяженность этой линии составит 11231км, тогда как протяженность первого 
маршрута — 13054 км, второго — 11608 км3.

Каждая из стран имеет свои приоритеты относительно маршрута при реа
лизации данного проекта. Для Республики Корея более выгодным, несомненно, яв
ляется вариант железной дороги через Китай, что обусловлено несколькими при
чинами. Во-первых, на данном направлении отсутствует лишь небольшой участок 
железнодорожного полотна, тогда как на других необходимо достраивать значи
тельные по протяженности участки. Во-вторых, грузопоток Республики Корея с 
КНР существенно выше, чем с РФ. В-третьих, лоббистские возможности железно
дорожников и моряков в стране несопоставимы, поскольку Республика Корея дол
гое время занимает одно из ведущих мест по судостроению и морским перевозкам, 
а железнодорожный транспорт развит не столь значительно. В-четвертых, вблизи 
этой магистрали действует индустриальный комплекс г. Кэсон (Каезоп§). Догово
ренность о создании этого индустриально-промышленного комплекса была достиг
нута на межкорейском саммите в Пхеньяне летом 2000 г., а в 2003 г. технопарк, рас
положенный в 12 км от демилитаризованной полосы, получил статут особой эконо
мической зоны. В апреле 2004 г. представители двух корейских государств подписа
ли контракт об аренде земли под строительство технопарка с целью размещения 
предприятий из Республики Корея на территории КНДР. Контракт был подписан 
властями КНДР, а также руководителями Корейской земельной корпорации и 
группой “Хендэ-Асан”, которая пользуется эксклюзивными правами на развитие 
экономического сотрудничества с Северной Кореей. Плата за аренду 16 млн м2 зем
ли на первом этапе составила 16 млн долл. США. Планируется, что в дальнейшем 
общая площадь индустриального комплекса составит 33 тыс. м2. С марта 2005 г. по
дачу электроэнергии в район технопарка осуществляет Республика Корея. Для 
дальнейшего развития индустриального комплекса необходима железная дорога. В 
этом случае южнокорейский капитал, формируя на территории КНДР широкую 
сеть перерабатывающих предприятий, получит возможность не только использо
вать дешевую рабочую силу севера, но и доставлять сырье и материалы из России 
по восстановленной железной дороге. Готовую конкурентоспособную продукцию 
возможно будет поставлять как в страны АТР (в т.ч. обратно в Россию), так и Евро
пы по этой же дороге.

Для КНР наиболее выгодным является вариант трассы, проходящей че
рез ее территорию. Дорога в этом случае может быть использована в качестве 
канала для экспорта готовой продукции страны, а также природных ресурсов из 
северо-восточных провинций Китая. В настоящее время на северокорейско-ки
тайской границе существует восемь постоянно действующих контрольно пропу
скных пункта, из которых один Даньдун (Сапйоп^) Синыйджу (БшиЦи) имеет 
статус международного, остальные предназначены для обеспечения поездок
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Источник: СИгпа Еас1з апб Е:дигез // И11р://т1О1о.скгпа.огд.сп; Когеа 1гас1е з1а1гз- 
Нсз Ц к11р: // д1оЪа1.кИа.пе1
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родственников, проживающих в приграничных районах двух стран. Маршрут 
через КНР проще в реализации, т.к. невелики разрывы железнодорожной колеи. 
Однако это направление в ближайшее время не сможет стать главным для тран
зита в Европу, поскольку, несмотря на значительные темпы строительства, до
роги северо-восточного Китая слишком загружены, на пути этого маршрута 
трансазиатского транзита окажется немало государственных границ. Кроме то
го, существует риск, что практически все мощности данного направления же
лезной дороги будут заняты стремительно расширяющейся двусторонней ки
тайско-южнокорейской торговлей (табл. 5).

Интересы Монголии связаны с третьим вариантом железнодорожного 
маршрута, при котором страна получит не только экономическую выгоду, но и 
более широкий доступ к передовым технологиям и культурам.

За точку отсчета активных действий по проекту воссоздания Транско
рейской магистрали и созданию транзитного маршрута Азия — Европа можно 
принять июнь 2000 г., когда в ходе визита президента Республики Корея Ким Дэ 
Чжуна в Пхеньян была подписана “Совместная Декларация Севера и Юга”. 
Первоначально лидеры двух стран декларировали намерение организовать пря
мое железнодорожное сообщение с Европой из южнокорейского порта Пусан, 
куда грузы доставляются из Японии и других стран АТР по западной линии Ке- 
нынсон (Сеул — Пхеньян — Синыйджу — Китай).

В сложившейся ситуации Россия последовательно отстаивала свои инте
ресы о соединении Транскорейской магистрали с восточным участком Трансси
бирской железной дороги на станции Хасан Приморского края. В период 2000— 
2002 гг. проводились двусторонние и трехсторонние встречи на уровне глав госу
дарств между РФ, Республикой Корея и КНДР. В этот период активизировалась 
деятельность российско-северокорейской межправительственной комиссии, ко
торая явилась преемницей аналогичной комиссии между СССР и КНДР, функ
ционировавшей в 1967—1191 ггЛ Была образована российско-северокорейская 
пограничная железнодорожная комиссия с ежегодными совещаниями и обсуж
дением итогов выполнения перевозок внешнеторговых грузов между Россией и 
КНДР, выполнением графиков движения поездов и согласованием графиков дви
жения на будущие периоды между станциями Хасан (Россия) — Туманган (КНДР).

В предварительном анализе маршрутных вариантов российскими специа
листами рассматривались перевозки грузов в прямом железнодорожном сообще
нии из Республики Корея в страны Европы и Средней Азии по трем маршрутам-

Таблица 5

Объем взаимной торговли Республики Корея и КНР, млн долл. США

2000 | 2001 | 2002 
______ Экспорт 

12544 
18190 

Импорт 
23396 
13303

2004 | 2005
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•!
1

Маршрут

12360 1232 19

13005 889 19

11395 1344 22

12690 2999 28

12946 2025 26

12387 3405 28

19187 1400 28

1164 12,5

20285111725

1916 15,511468

20325711422

28180021760

Расстояние 
перевоз

ки, км

Стоимость 
перевозки 
одного 20 
футового 

контейнера, 
долл. США

Время в 
пути, сутки

1

Пусан — порт Восточный — Буслов
ская — Котка__________________________
Пусан — Хасан — Бусловская — Котка 
Пусан — Даньдун — Забайкальск — 
Бусловская — Котка___________________
Пусан — Даньдун — Дружба — Озин- 
ки — Бусловская — Котка______________
Пусан — Ляньюньган — Забайкальск — 
Бусловская — Котка___________________
Пусан — Ляньюньган — Дружба — 
Озинки — Бусловская — Котка_________
Пусан — Котка (морской маршрут)_____

Источник: рассчитано по данным ДВЖД.

11517
10373

831
1166

П_______________________________Пусан — Гамбург
Пусан — порт Восточный — Красное — 

| Брест — Г амбург______________________
Пусан — Хасан — Красное — Брест — 
Гамбург_______________________________

и Пусан — Даньдун — Забайкальск — 
[Красное — Брест — Гамбург___________
| Пусан — Даньдун — Дружба — Озин
ки — Красное — Брест — Гамбург_____
Пусан — Ляньюньган — Забайкальск — 
Красное — Брест — Гамбург___________
Пусан — Ляньюньган — Дружба — 
Озинки — Красное — Брест — Гамбург 
Пусан — Гамбург (морской маршрут) 
_______________________________ Пусан — Котка 

10884

12,5
14,5

Республика Корея — КНДР — РФ (ст. Хасан) — страны Европы.
Республика Корея— КНДР— КНР— РФ (ст. Забайкальск)— страны 

Европы.
Республика Корея — КНДР — КНР — Казахстан — РФ (ст. Пресногорь

ковская) — страны Европы.
Для сравнения маршрутов между собой, а также с морским вариантом 

перевозки через Суэцкий канал в качестве пункта отправления был выбран юж
нокорейский порт Пусан, в качестве пункта назначения — немецкий порт Гам
бург и финский Котка. В результате оценки по состоянию на 2001 г. были полу
чены следующие данные (табл. 6).

Таблица 6

Характеристика вариантов перевозок контейнерных грузов
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Третий из представленных выше маршрутов: Республика Корея — 
КНДР — КНР — Казахстан — РФ — страны Европы в соответствии с получен
ными оценками неконкурентоспособен по срокам доставки (28 суток) и стоимо
сти перевозки (2999 долл. США). Был оценен и возможный доход от транзитных 
перевозок для РФ и КНДР по представленным вариантам маршрута. Наиболее 
выгодным вариантом для КНДР является маршрут через ст. Хасан, для РФ 
больший абсолютный доход могут принести более дорогостоящие перевозки че
рез КНР и Казахстан.

Осенью 2000 г. по решению российско-северокорейской подкомиссии по 
транспорту была создана рабочая группа по обследованию и подготовке предло
жений по реконструкции и модернизации восточного направления Транскорей
ской железной дороги. В период с 17 по 26 марта 2001 г. группа экспертов (8 чел.) 
обследовала общее состояние участка восточного маршрута дороги на террито
рии КНДР, обратив особое внимание на технический уровень перевалочных 
станций. Обследовалось направление Туманган (Питап§ап)—Наджин (Ыарп)- 
Хыннам (Неип§пат)—Ковон (С-очуоп)—Сепхо (8еро)—Пхенсан (Руеоп§зап)— 
Кэсон (Каезоп§) (рис. 3). Ранее северокорейская сторона не согласовала предло
женное обследование с целью усиления линии на направлении Пхенсан—Пхень
ян—Ковон. Четвертого августа 2001 г. между главами РФ и КНДР была подписа
на Московская декларация, в которой зафиксировано намерение о создании 
Транскорейской железной дороги с выходом на Транссибирскую магистраль. До
говоренности данной декларации были конкретизированы в Соглашении о вза
имном сотрудничестве между Министерством путей сообщения Российской Фе
дерации и Министерством железных дорог Корейской Народно-Демократичес
кой Республики от 14 августа 2001 г. В данной декларации был обозначен в каче
стве основного восточный участок Транскорейской магистрали по маршруту 
Пхенган—Вонсан—Туманган, а также была обозначена необходимость проклад
ки колеи 1520 мм на данном участке. Вопрос о совмещении с колеей 1435 мм 
предполагалось обсудить после специального технического обследования.

Для реализации достигнутых международных соглашений Министерство 
путей сообщения РФ в сентябре 2001 г. дало указание об организации работ, а 
также задание на разработку технико-экономического обоснования реконструк
ции восточного участка Транскорейской железной дороги. Договор на выполне
ние данного задания был подписан с Государственным унитарным предприяти
ем Дальневосточный проектно-изыскательский институт “Дальжелдорпроект”. 
В период с 16 сентября по 16 октября 2001 г. большая группа специалистов 
(75 чел.), включая геодезистов, специалистов по мостостроению и прокладке тон
нелей, обследовала состояние восточного участка железнодорожного полотна 
Туманган-Ковон-Вонсан-Сепхо-Пхенган. По настоянию северокорейской сторо
ны трасса была изменена от станции Сепхо в сторону станции Пхенган.

Результаты обследования российскими специалистами показали, что 
изученный участок железной дороги проходит по сложной трассе и включает 
134 тоннеля, 742 моста, 422 переезда и 142 станции. Дорога построена по нормам 
колеи 1435 мм за исключением участка от ст. Хасан до ст. Наджин, построенного 
по нормам совмещенной колеи 1435 и 1520 мм. На большинстве станций стрелоч
ные переводы управляются вручную, участковая скорость поездов составляет 
до 30 км в час, на отдельных перегонах не превышает 17 км в час, используется 
жезловая система. На основании материалов обследования в декабре 2001 г бы
ли разработаны основные проектные решения с целью обоснования вариантов
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реконструкции восточного участка Транскорейской железной дороги. Также бы
ли разработаны три варианта реконструкции данного участка с доведением ско
рости движения поездов до 60—80 км в час.

Первый вариант. Реконструкция линии с изменением ширины колеи на 
1520 мм и строительством пунктов перестановки вагонов с колеи 1520 мм на ко
лею 1435 мм и обратно. Требуются значительные затраты на организацию 10 
пунктов перестановки на примыкающих железнодорожных линиях, реконст
рукцию пассажирских платформ, замену пролетных строений мостов. Второй 
вариант. Сооружение совмещенной колеи. Требуются затраты на двойную ук
ладку материалов верхнего строения пути, применение удлиненных шпал, заме
на пролетных строений мостов, проведение работ по обеспечению габаритов сов
мещенной колеи в тоннелях, реконструкцию контактной сети в местах скреще
ния колей и устройство двух пунктов перестановки вагонов на ст. Хасан и ст. 
Пхенган. Третий вариант. Реконструкция существующей колеи 1435 мм. Требу
ется замена верхнего строения пути, замена пролетных строений мостов, ремонт 
труб и тоннелей. Объемы работ по данному варианту наименьшие.

Во всех трех вариантах предусматривается тепловозная тяга поездов, а 
также строительство участка железной дороги от ст. Пхенган до демаркацион
ной линии (14 км), строительство Чхонджинского обхода (8 км), организация дис
петчерского центра управления перевозочным процессом.

Важным этапом реализации проекта стала Конференция министров 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона по развитию инфраструктуры, прохо
дившая в Сеуле (Республика Корея) в период 16—17 ноября 2001 г. В деклара
ции о развитии международных коридоров, принятой по итогам конференции, 
соединение Транскорейской и Транссибирской магистралей по восточному вари
анту признано приоритетным. Полученные российскими специалистами матери
алы были рассмотрены на заседании Научно-технического совета МПС России 5 
декабря 2001 г. Был рекомендован вариант с шириной колеи 1435 мм. На этом 
этапе работы были временно приостановлены. В марте 2002 г. было прекращено 
финансирование проектно-изыскательских работ по технико-экономическому 
обоснованию реконструкции восточного участка Транскорейской железной до
роги. Работы возобновились в ноябре 2002 г. после подписания в Пхеньяне Мемо
рандума о взаимопонимании между МПС РФ и Министерством железных дорог 
КНДР, где представлены и обсуждены результаты работы российских специа
листов. В процессе обсуждения северокорейская сторона исключила вариант ре
конструкции и модернизации восточного участка с колеей 1520 мм и предложи
ла вариант с совмещенной колей. Северокорейская сторона настояла на измене
нии южной части маршрута с центрального на прибрежный вариант по направ
лению Туманган-Вонсан-Кымгансан (Кит§ап§зап), несмотря на экономическую 
предпочтительность участка Вонсан—Пхенган.

Очередное изменение маршрута связано с опасениями северокорейских 
военных и нежеланием открывать доступ в глубинные районы страны. Данная 
корректировка значительно усложнила дальнейший процесс, поскольку измене
ние маршрута требует помимо прочего строительства на территории Республи
ки Корея отсутствующего участка дороги протяженностью около 130 км, строи
тельство которого южнокорейской стороной в ближайшее время не предполага
ется. По оценке южнокорейских специалистов трасса на территории Республики 
Корея может быть полностью восстановлена в течение 7 лет, стоимость работ со
ставит от 5 до 7 млрд долл. США, в т.ч. вследствие высокой стоимости земли. Со-
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гласованный ранее маршрут Транскорейской магистрали Хасан—Вонсан—Сеул 
проходит по экономически развитому региону Республики Корея, включающему 
столичную агломерацию и имеющему диверсифицированную отраслевую структу
ру. Маршрут, предложенный северокорейской стороной, проходит по восточному 
побережью Корейского полуострова и пересекает наименее развитые в промыш
ленном отношении регионы обеих государств за исключением Пусана. Потенциаль
но это может сократить объемы перевозок по восточному маршруту на 30—50%'.

В связи с изменением маршрута потребовалось дополнительное обследо
вание нового участка железной дороги между протяженностью немногим более 
100 км. Было разработано указание МПС России от 6 ноября 2002 г. “О реализа
ции проекта реконструкции восточного участка Транскорейской железной доро
ги”, а также дополнение к заданию на разработку технико-экономического обос
нования в части дообследования участка Анбён (АпЬуеоп)—Кымгансан и корре
ктировки основных проектных решений.

В декабре 2002 г. группа из специалистов исследовательского института и 
ДВЖД (35 чел.) изучала участок железной дороги Анбён-Кымгансан. На данном 
участке протяженностью 101,5 км расположено 15 станций, 35 переездов, 13 тон
нелей, 66 мостов, используется электрическая тяга поездов. Железнодорожные 
пути на участке от станции Кымгансан до демаркационной линии с Республикой 
Корея отсутствуют. С учетом результатов обследования российскими специали
стами были скорректированы и направлены для рассмотрения корейской сторо
не основные проектные решения будущей трассы.

В апреле 2003 г. в Москве на втором заседании Совместной российско-ко
рейской комиссии по вопросам реконструкции и модернизации восточного уча
стка Транскорейской железной дороги был рассмотрен и согласован откорректи
рованный российской стороной проект задания на разработку технико-экономи
ческого обоснования реконструкции и модернизации магистрали, проходящей по 
территории КНДР. В октябре 2003 г. 100 экспертов в течение 37 дней обследова
ли и проводили предварительное планирование участка Хасан—Наджин (56 км) 
Целью поездки стало проведение топогеодезических и инженерно-геологичес
ких работ на восточном маршруте трассы будущей Транскорейской магистрали.

Всего за период 2001—2003 гг. в изыскательских экспедициях было за
действовано свыше 200 российских специалистов институтов “Дальжелдорпро- 
ект”, “Гипротранстэи”, “Дальтоннельстрой”, “Гипротрассигналсвязь”, “Ленмет- 
рогипротранс”, “Бамтоннельпроект”, “Гипротранспуть”, МПС России, дирекции 
по строительству объектов железнодорожного транспорта МПС России, ООО 
“Балтийской строительной компанией-Восток”. В 2004 г. Государственное уни
тарное предприятие Дальневосточный проектно-изыскательский институт 
“Дальжелдорпроект” завершил разработку технико-экономического обоснова
ния строительства Транскорейской магистрали. В нем рассматривались два мар
шрута: западный (Пусан—Сеул—Кэсон—Синыйджу—Даньдун—Забайкальск) 
и восточный (Пусан—Каннын—Вонсан—Туманган—Хасан). Предполагалось па
раллельное развитие двух маршрутов со специализацией каждого из них: за
падного на обслуживании южнокорейско-китайской торговли, восточного — на 
корейском и международном транзите в направлении Азия-Европа. Стоимость 
реализации проекта оценивалась более в чем 2 млрд долл. США. Финансирова
ние проекта предполагалось путем создания международного консорциума для 
строительства и последующей эксплуатации железнодорожной магистрали. За
интересованность в участии высказали Германия, Япония, Италия, Финляндия.
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Затраты, млрд долл. США

Одним из основных вопросов при реализации проекта является ширина 
железнодорожной колеи. В настоящее время КНР, Республика Корея и страны 
Европы используют колею шириной 1435 мм, ширина колеи на территории Рос
сийской Федерации, Монголии составляет 1520 мм. Основные проектные реше
ния, подготовленные российскими специалистами, рассматривали, как это упо
миналось выше, три варианта для Транскорейской магистрали: европейская ко
лея, российская колея и совмещенная колея. По оценкам южнокорейских специ
алистов затраты при реализации различных вариантов ширины железнодорож
ной колеи восстанавливаемой магистрали на территории КНДР могут составить 
от 2,5 до 4,2 млрд долл. США (табл. 7).

I
' !

Верхнее строение пути и земляное полотно
Искусственные сооружения, в том числе:
- мосты
- тоннели________________________________
Сигнальная и коммуникационная система
Станции_________________________________
Портовое перегрузочное оборудование
Вагонное хозяйство______________________
Электрификация________________________
Обеспечение резервного энергоснабжения 
Всего

Источник: рассчитано по данным Сон Вон Ёна “ТгграгШе КаИшау СоорегаНоп 
/ог Ёгпкгпд ТКИ 1о Т8В.” 15-й Экономический форум СВА. 5-6 сентября 2006 г., 
г. Хабаровск.

____ Вариант рсконструкции 
Колея 

1520 мм 
0,5752 
1,6190 
1,1260 
0,4930 
0,1390 
0,0876 
0,1910 
0,5200 
0,0147 
0,0123 
3,1885

Совмсщен- 
ная колея 

0,7390 
2,0450 
1,5520 
0,4930 
0,2450 
0,8480 
0,2000 
0,1040 
0,0147 
0,0078 
4,2035

Колея 
1435 мм 
0,3923 
1,6190 
1,1260 
0,4930 
0,1390 
0,0820 
0,1910 
0,0520 
0,0147 
0,0052 
2,4952

Результатом усилий всех участников проекта стало начавшееся осенью 
2002 г. восстановление железнодорожного полотна между КНДР и РК по двум 
маршрутам, проходящим по западному и восточному побережьям Корейского 
полуострова. По соглашению о перемирии, подписанному 27 июля 1953 г., КНДР 
и Республику Корея разделяет военно-демаркационная линия, вдоль которой 
проходит демилитаризованная зона шириной 4 км. Демилитаризованная зона 
между двумя странами для проведения дорожно-строительных работы была от
крыта 18 сентября 2002 г. В 11 часов южнокорейские солдаты сняли ограждение 
в районе станции Дорасан, одновременно севернее на 14,2 км северокорейская 
сторона сняла ограждение со стороны станции Кэсон. На восточном побережье 
были открыты станции Ончжонри у подножия горы Кымган (М1. Сит§ап§ 
(П1атопс1 МоипТат)) и станция Чоджин (Деорп) на 27,5 км южнее. На следующий 
день 19 сентября началось разминирование участков, предшествующее строи
тельству отсутствующих участков железнодорожного пути. Запланировано так
же восстановление автомобильной дороги между странами0. Правительство Рес-

Т аблица7

Затраты на реконструкцию Транскорейской магистрали 
при различных вариантах железнодорожной колеи
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публики Корея выделило 165,5 млн долл. США на финансирование данного про
екта. Было запланировано представление еще 35 млн долл. США для покупки 
необходимых КНДР для строительства дороги материалов и оборудования.

Рельсы дорог на двух участках демилитаризованной зоны были состыко
ваны 14 июня 2003 г. В течение 2004 г. были открыты для движения две автомо
бильные дороги на западном и восточном направлениях. Осенью между городами 
двух стран Корейского полуострова открылось регулярное автобусное сообще
ние по западному маршруту. Из РК (Сеул) в КНДР (г. Кэсон), находящимся на 
расстоянии 80 км начались ежедневные маршруты автобуса-экспресса. С 2003 г. 
в городе Кэсон ведется строительство южнокорейского технопарка. Кроме того, 
город, бывший в 918—1392 г. столицей Корё является святыней для многих корей
цев и привлекает туристов. В декабре 2004 г. для автотранспорта была открыта 
двухполосная дорога вдоль восточного побережья Корейского полуострова. Дорогу 
планировалось использовать для перевозки южнокорейских туристов, посещаю
щих северокорейский горный курорт Кымгансан, а также для доставки строитель
ных материалов. Строительство автодороги началась в сентябре 2002 г. Республика 
Корея вложила в строительство 37,8 млн долл. США.

Осенью 2005 г. национальными комиссиями в составе Экономической и 
социальной комиссии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) ООН 
рассмотрено и принято межгосударственное соглашение о формировании Тран
сазиатской магистрали. В направлении Европа-Азия определено пять основных 
маршрутов7:

1. Морские порты Дальнего Востока России — Транссибирская магистраль.
2. Морские порты КНР — железнодорожное сообщение КНР — желез

ные дороги Казахстана (от станции Дружба) — Транссибирская магистраль.
3. Железные дороги КНР — Транссибирская магистраль (станция Забай

кальск, Читинская область).
4. Железные дороги КНР — железные дороги Монголии — Транссибир

ская магистраль (станция Наушки, Республика Бурятия)
5. Железные дороги Республики Корея — железные дороги КНДР — 

Транссибирская магистраль.
В составе сети международных коридоров формальное закрепление по

лучил восточный вариант соединения Транскорейской магистрали с Трансси
бирской железной дорогой. Однако этот маршрут единственный не функциони
рующий в настоящее время. Первые четыре маршрута либо действуют в посто
янном режиме, либо по ним были пропущены демонстрационные поезда. Подпи
санное соглашение открыто для дополнений, постоянно ведутся изыскательские 
работы в отношении новых маршрутов.

Помимо активного участия в переговорных процессах на всех уровнях и 
изысканий на территории КНДР с российской стороны в 2004 г. были проведены 
работы по реконструкции 240 км участка до корейской границы: разъезд Бара
новский (Приморский край) — ст. Хасан (Приморский край). Однако, в ноябре 
2004 г. северокорейская сторона под предлогом ужесточения политики США в 
отношении КНДР отказалась от продолжения трехсторонних переговоров 
(КНДР — Республика Корея — РФ) по вопросам реализации проекта восстанов
ления Транскорейской магистрали. Процесс возобновился весной 2006 г., когда 
на трехсторонней встрече президента ОАО “РЖД” В. И. Якунина, Министра же
лезных дорог КНДР Ким Ен Сама и президента “Корейл” Ли Чхоля была выска
зана заинтересованность в совместной работе. На встрече южнокорейская сторо-
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на согласилась с необходимостью гарантировать грузопотоки по восточному уча
стку железнодорожной магистрали, а также выразила практическую заинтере
сованность в финансировании проекта, признав за Россией делегированное севе
рокорейской стороной право решать вопрос привлечения иностранных инвести
ций в проект. Восстановление северокорейского участка железной дороги пред
полагалось начать с пилотного проекта “Раджин-Хасан”, протяженностью 51 км. 
В г. Раджин расположен порт и законсервированный нефтеперерабатывающий 
завод. Заинтересованность в поставках нефти на данный завод объемом до 6 млн 
т в год высказало ОАО “Трест”. Была достигнута предварительная договорен
ность, согласно которой северокорейская сторона должна была разобрать ста
рый железнодорожный путь на этом участке и подготовить проектно-сметную 
документацию, ОАО “Трест” — закупить у ДВЖД материалы для ремонта пу
тей, а специалисты ДВЖД — осуществлять укладку нового пути. Однако, запуск 
ракет осенью 2006 г. и проведенные ядерные испытания блокировали существо
вавшие ранее планы международного сотрудничества, в том числе в области 
транспорта на неопределенное время.

Российская сторона, настаивая на восточном варианте соединения желез
ных дорог, понимает, что в случае выхода объединенной Транскорейской магистра
ли на Транссиб в районе Читинской области или западнее восточный участок Тран
ссибирской магистрали не будет задействован в перевозках. Помимо этого развитие 
любого из вариантов строительства Транскорейской железной дороги может при
вести к значительной потере перевозочного потенциала дальневосточных морских 
портов. Существует вероятность переключения транзитных и экспортно-импорт
ных грузов с морских портов Дальневосточного бассейна России на азиатские пор
ты, в частности южнокорейский Пусан. Строительство прямого железнодорожного 
выхода к южнокорейскому порту создаст конкуренцию морским портам Примор
ского края, и в меньшей степени Хабаровского края. В настоящее время грузопоток 
проходящий через порты Приморского и Хабаровского краев, составляет 93—95% 
общего объема перевозок ДВ бассейна. По итогам 2005 г. он сократился на 1,7 млн т., 
в сравнении с предыдущим годом, а в 2006 г. — на 1 млн т (рис. 2).

В 1999—2004 гг. в условиях благоприятной внешнеэкономической конъ
юнктуры объемы экспортно-импортных перевозок через порты Приморского и 
Хабаровского краев при стабильном уровне каботажных перевозок возрастали. 
В 2005 г. с ухудшением конъюнктуры сырьевых рынков и ростом железнодорож
ных тарифов экспорт снизился на 2,3 млн т., транзит— на 0,1 млн т. Динамика ра
боты морского транспорта Дальнего Востока в последние годы свидетельствует 
об исчерпании резервов мощностей морских портов для перевалки массовых 
грузов. По данным исследовательских организаций угольные и лесные термина
лы, а также мощности по отгрузке нефтепродуктов используются практически 
на пределе существующих мощностей. При этом ввод новых портовых мощно
стей в период 2003—2006 гг. составил лишь 0,8 млн т. (в порту Шахтерск). В бли
жайшее время планируется к реализации увеличение мощностей во Владиво
стокском морском торговом порте (причал № 4 на 0,45 млн т.), Находкинском 
морском торговом порте (причал № 8 на 0,56 млн т.), строительство угольного 
терминал в бухте Мучка на 12,0 млн т. Помимо этих проектов, а также мощно
стей, вводимых в рамках реализации шельфовых проектов Сахалинской облас
ти, на востоке страны не ведется строительство ни одного значительного порто
вого объекта, в то время как на западе страны за аналогичный период введено 
103,0 млн т.
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Таблица 8

Расстояние по железной дороге до портов Дальнего Востока и Республики Корея

Пункт отправления
Уссурийск____________
Уссурийск____________
Уссурийск

Пункт назначения
Пусан (Виеап) 
Владивосток 

Находка (Восточный)

Расстояние, км
1704
107
282

Создание железнодорожной магистрали на Корейском полуострове приве
дет к возникновению альтернативных маршрутов доставки грузов в морские порты 
Пусан, Владивосток, Находка, Восточный. Выбор грузоотправителей будет зави
сеть от железнодорожных тарифов, а также стоимости стивидорных услуг (табл. 8).

Расстояние по железной дороге до порта Владивосток на 1597, а до портов 
Находка и Восточный на 1422 км меньше, чем до Пусана. В этих условиях направ
ление грузопотоков будет зависеть от соотношения железнодорожных тарифов и 
тарифов в портах, а также наличия перегрузочных портовых мощностей и качест
ва предоставляемых услуг. По данным показателям российские морские порты 
Дальневосточного бассейна в настоящее время значительно отстают.

Экспорт Импорт Транзит
й 2000 г.  2001 г.  2002 г.  2003 г.  2004 г.  2005 г.

Рис. 2. Структура перевозок через морские порты Приморского и Хабаровско
го краев по видам плавания .

дорожкой сети в регионе СВА по всем возможным направлениям те говоеме нем будут реализованы все эффективные варианты Сегппио 4 Р 
лишь приоритетность реализации маршрутных вариантов Р дискУ™Руется 
рейской железной дороги по западному Бриант чРре3КитаГ"™ Диа
затратно. Однако для КНДР развитие транспортной инХ™ очевидно менее 
столько с возможностью транспортировки транзитных3 стрУктУРЫ связано не 
маршрутом, сколько с подъемом всей экономики С учетоРУЗ°В Т6М ИЛИ иным 
должно быть отдано восточному варианту соединени ” ЭТ°Г° предпочтение 
Федерацию, проходящему через прибрежные районы КНДрГ ЧвРе3 РоссийскУю
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Рис. 3. Схема маршрутных вариантов реализации проекта 
воссоздания Транскорейской магистрали.
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Восприятие образа России в Китае. 
(Введение к историческому обзору)

После подписания в 2001 г. Договора о добрососедстве, дружбе и сотруд
ничестве отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Рес
публикой неуклонно развиваются по восходящей на всех направлениях.

Как отмечал, выступая 28 мая 2003 г. в МГИМО Председатель Китайской 
Народной Республики Ху Цзиньтао, “подписанный в 2001 г. главами наших госу
дарств Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ 
знаменует вступление китайско-российских отношений добрососедства, дружбы 
и взаимовыгодного сотрудничества в новую полосу своего развития. Договор в 
обобщенном виде отражает позитивные достижения китайско-российских отно
шений, он утверждает миролюбивую идею взаимной дружбы из поколения в по
коление, исключает всяческую вражду в отношениях друг с другом”.1

В июле 2004 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Председа
тель КНР Ху Цзиньтао официально объявили в Москве, что в 2006 и 2007 годах 
Россия и Китай проведут друг у друга “национальные годы”. Проведение “Года 
России в Китае” и “Года Китая в России” — это системный проект, который за
трагивает многие сферы — политическую, экономическую, научно-техничес
кую, военную, гуманитарную и т.п. В результате тщательной подготовки, прове
денной оргкомитетами двух стран, в которых были представлены руководители 
их центральных ведомств, а также местных администраций, парламентарии, ди
ректора крупных предприятий и руководители различных общественных объе
динений, — Год России в Китае прошел с большим успехом. В его рамках в КНР 
было проведено около 300 мероприятий, которые затронули все области двусто
ронних обменов и сотрудничества, отличались беспрецедентным размахом и 
принесли плодотворные результаты.

При проведении Года России обращала на себя внимание активность ки
тайских средств массовой информации. Еще в 2005 году телевидение и пресса 
КНР проводили информационную подготовку китайской аудитории: на протя
жении года в ряде телепередач и печатных изданий были открыты специальные 
рубрики. Регулярно появлялись материалы с выступлениями представителей 
власти, анонсами и комментариями мероприятий.2 Число китайских участников
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В последнее время отмечается рост интереса мировой научной общест
венности к теме восприятия образа России в различных странах мира. Разработ
ка этой темы нашла свое отражение в сборнике статей “Образ России. Русская 
культура в мировом контексте”. Этот сборник объединил большой коллектив ав
торов под руководством академика Е.П.Челышева, который во введении отме
чал: “Есть, надо полагать, немало причин, обусловивших возрастание интереса 
мирового сообщества к русской культуре... Наша культура живет ныне в откры
том мире, и это ставит перед ней ... различные проблемы... XIX век отмечен 
сильнейшим воздействием русской культуры едва ли не на весь земной шар”? В 
статье Г.Г.Котовского “История. Россия и Восток”, опубликованной в данном 
сборнике, большое место уделено внешней и культурной политике России в 
Средней Азии и на Дальнем Востоке, включая Китай, освещению позиции Рос
сии по отношению к национально-освободительному движению в странах Восто
ка и влиянию отдельных сторон жизни народов Востока на российское общество 
в XIX — XX вв?

мероприятий Года России превысило 500 тысяч человек, а зрительская аудито
рия составила несколько сотен миллионов?

В 2006 г. Президент В.В.Путин и Председатель Ху Цзиньтао провели 
пять встреч, встречались также главы правительств и руководители парламен
тов двух стран. Весьма активными были контакты между руководителями цент
ральных ведомств и местных органов власти.

В подписанной 26 марта 2007 г. Президентом России В.В.Путиным и 
Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао “Совместной де
кларации" говорится: “Главы двух государств с удовлетворением отметили, что 
за десять лет с момента установления российско-китайских отношений партнер
ства и стратегического взаимодействия они поступательно развивались во всех 
сферах, принося практическую пользу народам обеих стран”.

В “Совместной декларации" главы государств России и Китая среди про
чего заявляли, что “проведение в 2006 году Года России в Китае способствовало 
дальнейшему упрочению политического взаимодоверия, углублению сотрудни
чества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гумани
тарной и других областях. Стороны преисполнены решимости предпринять все 
необходимые меры, чтобы начинающийся Год Китая в России был проведен на 
столь же высоком уровне и сыграл важную роль в укреплении российско-китай
ских отношений и связей между народами двух стран во всех сферах”.

В статье 13 “Совместной декларации" отмечается, что “продолжение ин
тенсивного развития сотрудничества в гуманитарной области имеет важное зна
чение для углубления взаимного политического доверия, укрепления социаль
ной базы российско-китайских отношений партнерства и стратегического взаи
модействия”?

Вечером 26 марта 2007 г. в Кремлевском дворце руководители России и 
Китая провели торжественное открытие Года Китая в России. Главы государств 
в своих выступлениях выразили готовность использовать возможность проведе
ния национальных годов в интересах содействия долгосрочному здоровому и 
стабильному развитию российско-китайских отношений.
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В Китайской Народной Республике и в России неуклонно возрастает ин
терес ученых к истории политических, экономических и культурных отношений 
между обеими странами-соседями.

Среди исследований по истории китайско-российских культурных свя
зей следует отметить работу известного китайского русиста Ли Минбиня “Опи
сание культурных связей между Китаем, Россией и СССР”, опубликованную в 
1998 г. в Гуанчжоу на китайском языке. Проф. Ли Минбинь наряду с преподаванием 
русской литературы является ответственным редактором переводов произведений 
русских авторов (А.С.Пушкина, Н.ВГоголя, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и др.) на ки
тайский язык.

Российскому читателю стала доступна и пространная статья профессора 
Су Фэнлиня, в которой автор прослеживает процесс развития китайско-русских 
культурных связей с XVII до середины XIX в. Су Фэнлинь отмечает наиболее 
значительные культурно-исторические события в китайско-российских отноше
ниях, показывает особенности раннего периода развития этих связей, широко ис
пользуя при этом работы современных китайских и российских исследователей.

Су Фэнлинь сосредоточивает свое внимание на состоянии китайско-рус
ских связей при правлении маньчжурской Цинской династии, подчеркивает 
роль русских торговых караванов, российской духовной миссии, школы русского 
языка в Пекине, сведений о России и ее народе, привезенных первыми китай
скими посольствами, побывавшими в России.’

В 2006 г. пекинским издательством “Жэньминь чубаньшэ” была опубли
кована большая (731 с.) работа проф. Янь Годуна по истории российского китае
ведения. Автор детально разбирает вклад первых русских китаеведов в ознако
мление российской общественности с Китаем, а китайской — с Россией, ее исто
рией и культурой.8

Публикация в сентябре 2004 г. под редакцией проф. Луань Цзинхэ сбор
ника статей китайских историков — участников проходившей в Харбине в сен
тябре 2003 г. конференции по истории и современному состоянию китайско-рос
сийских отношений вызвала большой интерес у российских ученых, откликнув
шихся на выход в свет этого сборника проведением в Институте Дальнего Восто
ка РАН “круглого стола”, результаты которого были опубликованы в двух номе
рах журнала “Проблемы Дальнего Востока” за 2005 г.9

Председательствовавший на “круглом столе” директор ИДВ РАН акаде
мик М.Л.Титаренко в своем предисловии к публикации отметил, что впервые на 
конференции в Харбине китайские историки “пытались устроить “смотр” и про
вести своеобразную научную инвентаризацию всего 400-летнего исторического 
периода отношений наших двух стран... Ряд выступающих явно демонстрирова
ли свое глубокое знание всего, даже самого малого и второстепенного, что можно 
было бы интерпретировать как негативную сторону в политике России в отно
шении Китая, явно демонстрируя ослабление памяти или сознательно пропус
кая мимо своего внимания важнейшие, принципиальнейшие вещи позитивных 
действий России по китайскому вопросу”.10

В адрес российских китаеведов на конференции в Харбине звучали такие 
призывы: “Отрешитесь от узкого национализма, углубите понимание и постиже
ние”. Так был озаглавлен доклад Цзян Чанбиня из партийной школы при ЦК 
КПК и Ли Чуаньсюня, профессора Центра изучения России при Хэйлунцзян
ском университете. Авторы этого доклада, среди прочего, высказывают мнение, 
что “после распада СССР Россия из мощной державы, которая в прошлом была
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единственной страной, способной вести с Америкой борьбу за гегемонию в мире, 
за одну ночь стала одним из тех рядовых государств, которые политически яв
ляются державами второго, а экономически и третьего сорта”.11 Участники 
“круглого стола” дали объективный анализ статьям китайских историков, опуб
ликованным в сборнике под редакцией проф. Луань Цзинхэ.

В октябре 2006 г. Научный совет РАН по проблемам комплексного изуче
ния современного Китая и Институт Дальнего Востока РАН провели XVI меж
дународную научную конференцию “Китай, китайская цивилизация и мир. Ис
тория, современность, перспективы”, которая была посвящена теме “Россия и 
Китай. Взаимное восприятие (прошлое, настоящее, будущее)”. На протяжении трех 
дней работы конференции, которую открыл директор ИДВ РАН академик МЛ.Ти- 
таренко, было заслушано и обсуждено свыше 107 научных докладов и сообщений.

Тезисы доклада аспирантки ИДВ РАН Юй Цзе (КНР) прямо касались те
мы настоящего обзора и назывались “Восприятие образа России в Цинском Ки
тае в ХУП-Х1Х вв. (К постановке проблемы)”.12 Юй Цзе отмечала, что “на перво
начальном этапе развития отношений России и Китая, т.е. с середины XVII в., 
образ России, о которой ничего определенного цинские правители не знали, 
складывался в соответствии с китаецентристской концепцией традиционной ки
тайской дипломатии, согласно которой Россия относилась к числу “варварских” 
племен, обитавших к Северу и Западу от Цинской империи и стремившихся 
приобщиться к ее духовному и материальному благополучию. Этот образ харак
теризовался предвзятостью и вымышленностью”... “... что касается китайской 
стороны, ее внешнеполитические доктрины и методы их осуществления выраба
тывались на основе конфуцианских представлений о миропорядке, даннической 
системе отношений Китая с внешним миром, которую цинское правительство 
полностью унаследовало от предшествовавших ему китайских династий и рас
пространяло на все современные ему самостоятельные государства, желающие 
вступить с ним в контакт. Такое положение продолжалось до середины XIX ве
ка, пока цинская империя не потерпела поражение в борьбе с западными держа
вами в ‘опиумных’ войнах”. “С середины XIX в. образ России в китайском вос
приятии стал претерпевать значительные изменения в связи с более частыми 
контактами между нашими двумя странами и появлением в Китае новых зна
ний, пришедших с Запада”.13

На проходившей в декабре 2006 г. Международной конференции “Китай
ско-российские экономические и культурные связи в XIX в.”, организованной 
историческим факультетом Университета им. Сунь Ятсена, китайскими, россий
скими и иностранными (Южная Корея) учеными, было представлено 17 докла
дов по различным аспектам истории российско-китайских отношений и состоя
ния изучения России в КНР. Открывший пленарное заседание конференции 
проф. Цай Хуншэн сделал доклад “Историческое значение первого появления 
русских кораблей в Гуанчжоу”. Докладчик подробно осветил пребывание в Гу
анчжоу кораблей “Нева” и “Надежда” — участников первого русского круго
светного путешествия под началом И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского (8 де
кабря 1805 — 15 февраля 1806 г.). С докладом “Исследование первого посещения 
русскими провинции Гуандун” выступила доцент Пекинского университета ино
странных языков, зам. руководителя Центра изучения зарубежного китаеведе
ния этого университета Лю Жомэй. На пленарном заседании конференции с док
ладом “Деятельность Российской духовной миссии в Китае в контексте межци-
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вилизационных отношений с Китаем" выступила заместитель руководителя 
Центра “Россия-Китай” ИДВ РАН к.и.н. А.С.Ипатова.

Тема восприятия китайцами образа России прозвучала в докладе про
фессора кафедры истории АОН провинции Хэйлунцзян Ли Суйюаня. В предста
вленных тезисах доклада он отмечал, что на протяжении более чем 300-летнего 
периода отношений между двумя странами имели место изменения во взаимном 
восприятии образа друг друга, но за последние 20 лет оно значительно улучши
лось по сравнению с прошлым.

На протяжении двух столетий Россия, по мнению Ли Суйюаня, обладала 
многочисленными преимуществами перед Китаем, китайцы тогда высоко оцени
вали Россию, а в России в то время давали Китаю низкую оценку. Внимание Рос
сии тогда было направлено на Европу и Америку, а не на отсталый по сравнению 
с ней Китай. Китаю же, однако, образ России был привлекателен.

XX век был веком учебы Китая у России. В 1950-е гг. желание китайцев 
учиться у России достигло кульминации. По мнению Ли Суйюаня, китайский на
род “обладает необыкновенным великодушием, он помнит только положитель
ные качества русских людей, обращает внимание только на положительные све
дения о России”. Можно только солидаризироваться с заключительным тезисом 
доклада Ли Суйюаня: “Китай и Россия должны приложить все силы к тому, что
бы взаимно улучшать в своем восприятии образ соседа”.14

В настоящем кратком историографическом вступлении остановимся так
же на некоторых негативных примерах трактовки образа России, появившихся 
в Китае за последнее время, несмотря на успешное поступательное движение и 
сближение двух стран.

Так, в ежемесячном приложении “Биндянь” (“Точка замерзания”) к ки
тайской газете “Циннянь бао” 11 января 2006 г. была опубликована пространная 
статья профессора исторического факультета Университета им. Сунь Ятсена 
Юань Вэйши, озаглавленная “Модернизация и учебники по истории”, в которой 
подвергается резкой критике изложение в школьных учебниках КНР истории 
отношений Китая с иностранными державами в XIX в. Автор статьи пытается 
оправдать захватническую политику империалистических держав (Великобри
тании, Франции и США) в Китае, и, в частности, военные действия англо-фран
цузских войск в ходе так называемой “второй опиумной войны” (1856-1860гг.). 
Юань Вэйши обвиняет цинское правительство в том, что оно само своей нера
зумной политикой дало повод к войне. По Цзяннинскому (Нанкинскому) догово
ру, договору в Ванся и договору в Вампу с иностранными державами Китай-де 
получил возможность стать на путь модернизации и прогресса. Юань Вэньши 
обвиняет ведущих китайских сановников того времени — Цзэн Гофаня, Ли Хун- 
чжана, Фэн Гуйфэня, Го Сунтао и др. — в невыполнении правительством усло
вий этих договоров, согласно которым иностранцы свободно допускались в ки
тайские портовые города.

По условиям Тяньцзиньского договора 1858 г., в 1859 г. в Пекине должен 
был состояться обмен ратификационными грамотами по этому договору. Однако 
китайские войска обстреляли иностранные корабли, которые везли дипломатов 
на эту встречу, и в результате начался второй этап войны, закончившийся со
жжением англо-французскими войсками летнего императорского дворца Юань- 
минъюань в окрестностях Пекина.

Юань Вэйши обвиняет маньчжурский двор и китайских сановников в 
том, что они не смогли смириться с условиями заключенных с иностранцами до-



Восприятие образа России в Китае. Введение к историческому обзору 91

говоров и рассматривали появление в Китае иностранных держав не как возмо
жность приобщения Китая к западной цивилизации, прогрессу, а как пришест
вие на китайскую землю грубых варваров, не знакомых с цивилизацией, носите
лем которой являлся один лишь Китай.

Юань Вэйши также подверг критике учебник по истории, изданный в 
КНР, за трактовку восстания ихэтуаней (боксеров) в 1900 г. как “выдающегося 
проявления патриотизма". Юань Вэйши признает только содержащуюся в этом 
учебнике критику действий русских войск в составе армий интервентов восьми 
государств и подробно цитирует соответствующие места из учебника, а все ос
тальное изложение, по его словам, “полно ошибок”.

Юань Вэйши обвиняет авторов учебника, которые, по его утверждению, 
ничего не пишут о том, что “боксеры" были враждебны современной западной 
цивилизации и с невежеством игнорировали ее, отказывались от контактов с 
иностранцами, уничтожали железнодорожное полотно и телеграф между Тянь
цзинем и Пекином. Это вовсе не было “героическое сопротивление захватчикам”, 
как пишут историки КНР, а намеренное уничтожение имущества, подчеркивает 
Юань Вэйши. Учебник по истории, изданный в КНР, по его мнению, не осуждает 
цинскую династию и “боксеров” за убийства невинных людей, грабежи и другие 
зверства, не осуждает вдовствующую императрицу Цыси, лично ответственную 
за поддержку двором “боксеров”.

Юань Вэйши противопоставляет изложение исторических событий в 
учебниках, изданных в КНР, и в учебниках Гонконга, считая последние более 
объективными. Политику царской России, которая, по словам Юань Вэйши, в 
результате подавления “боксерского восстания” захватила Маньчжурию, он ха
рактеризует как особо жестокую.

В заключение своей статьи Юань Вэйши утверждал, что когда слабораз
витые страны (колонии и полуколонии) начинают менять характер своего разви
тия, единственной правильной дорогой к достижению цели является следование 
за западными странами и проведение тотальной модернизации общественной 
жизни. Следует отметить, что публикация вышеуказанной статьи Юань Вэйши 
вызвала довольно резкую критику в печати КНР.

Всячески стремится изобразить российско-китайские отношения в негатив
ном свете и поддерживаемая правящими кругами США антикоммунистическая ки
тайская эмиграция, обосновавшаяся в Америке, на Тайване и в Гонконге.

Эмигрировавший в США в 1989 г. бывший директор Института политоло
гии Академии общественных наук КНР Янь Цзяци, проживающий в Нью-Йорке, 
систематически публикует в Интернете и в гонконгском журнале “Дунсян” ста
тьи с территориальными притязаниями на российские земли и с обвинениями в 
адрес правительства КНР в якобы необоснованных территориальных уступках 
России. Гонконгский журнал и интернет-сайт, где публикуются враждебные 
России и руководству КНР статьи Янь Цзяци, получает поддержку от соответ
ствующих органов США. В китаеязычном Интернете, к сожалению, нередко мо
жно встретить материалы явно недружественного характера. Например, в 
2005 г. появилась публикация анонимного автора резко антироссийского содер
жания. Русские в ней характеризуются как “варварская нация”, “которая еще 
не полностью вышла из животного состояния”; утверждается, что “русские по 
натуре лживы, коварны и жестоки, и это хорошо известно всему миру”, а вели
чие русской нации “на 30% состоит из варварства и на 70% — из бандитизма”.15
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Один из самых посещаемых сайтов среди зарубежных китайцев — “Кань 
Чжунго” (“Взгляд на Китай”) — официально зарегистрирован в США в июле 
2001 г. Этот сайт принадлежит к числу самых популярных новостных интернет- 
сайтов мира. Число заходов на него достигает, по некоторым данным, 5 миллио
нов в сутки. Его читают также десятки миллионов граждан КНР. Накануне визи
та в Китай Президента России В.В.Путина 17 марта 2006 г. на этом сайте была 
опубликована статья “Открывая карту России”, в которой на все лады расписы
валась трагедия 16 июля 1900 г., когда во время подавления царскими войсками 
восстания ихэтуаней (“боксеров”) были насильственно ликвидированы 64 воен
ных поселения китайцев в районе Благовещенска, причем многие китайцы по
гибли, утонув в реке. В этой статье говорится: “Мы должны вернуть наше стра
тегическое жизненное пространство, вспахать и освоить изначально принадле
жавшие нам земли, ... упокоить героические души предков, погибших от рук 
русских захватчиков”. В статье современный Хабаровский край и Приморский 
край РФ именуются “внешним Дунбэем”, то есть внешней территорией Северо- 
Восточного Китая.1"

В опубликованном в 2006 г. выпуске “Экспресс-информации” ИДВ РАН 
содержится реферат книги некоего Чжан Бина “Пронизывая взглядом Россию”. 
Автор, 1963 года рождения, в 1986 г. закончил университет в Ланьчжоу. Его перу 
принадлежит ряд статей о международных отношениях в научных журналах, в 
том числе и о “проблемах России”. Упомянутая книга носит грубо антироссий- 
ский характер и наполнена разного рода клеветническими выпадами. Автор ре
ферата этой книги к.и.н. Е.Н.Румянцев, руководитель Центра научной информа
ции и документации ИДВ РАН в своем предисловии к реферату отмечает: “Ан
тирусская пропаганда, которая в широких масштабах велась КНР в 1970-1980 
гг., в свою очередь формировалась под сильным воздействием и при прямом под
стрекательстве советологических изысканий и пропаганды Запада, что просмат
ривается в писанине Чжан Биня. Его рассуждения о смысле слова “славяне”, 
“грубой натуре русских”, а также об их “бюрократизме”, “жестокости” и “дли
тельном рабстве” — явно западного происхождения. Одним из источников книги 
Чжан Биня видимо является опыт его жизни в Москве и рассказы китайцев о 
различных эксцессах, происходивших с ними на бытовом уровне.17

Материалы, приведенные в данном выпуске “Экспресс-информации”, за
ставляют задуматься о том, насколько на самом деле распространены в совре
менном Китае антироссийские взгляды и представления.

В этой связи вспоминается заявление заместителя директора Института 
стран Азии и Африки при МГУ А.Н.Карнеева, сделанное им корреспонденту га
зеты “Время новостей” 23 марта 2007 г. о том, что в Китае бытуют две оценки со
временного состояния отношений Китая с Россией: “В политике горячо, в эконо
мике прохладно” или “наверху (т.е. на уровне руководителей двух стран) горячо, 

1) 18 а внизу прохладно .
В № 4 за 2006 г. издающегося в КНР журнала “Элосы яньцзю” (“Изучение 

России”) бывший посол КНР в Москве, ныне директор Института Евразии Центра 
развития при Госсовете КНР и президент Китайской ассоциации Восточной Евро
пы и Центральной Азии Ли Фэнлинь опубликовал специальный комментарий Ки
тайско-российские отношения в новый период”, открывающий данный номер.

Г-н Ли Фэнлинь начинает с утверждения о том, что “осознание ценности 
китайско-российских отношений произошло в Китае раньше, чем в России , и 
как бы упрекает российскую сторону в медлительности осознания важности
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партнерства с Китаем. Ли Фэнлинь пишет: “Только в последние несколько лет 
русские начали ясно понимать, какую стратегическую ценность имеют китай
ско-российские связи”. Ли Фэнлинь отмечает, что президент России В.В.Путин 
“впервые открыто заявил о стратегической ценности российско-китайских отно
шений на открытии в 2006 г. Года России в Китае. “Руководители России более 
глубоко осознали стратегическую значимость отношений с Китаем,... если уже 
говорить начистоту, то без хороших китайско-российских отношений вряд ли 
получили бы устойчивое развитие и российско-американские отношения”.

В своих комментариях Ли Фэнлинь пишет: “Мы хотим, чтобы Россия стано
вилась все сильнее, русским же не хотелось бы усиления Китая, они боятся сильно
го Китая. Эта психология страха у России существует до сих пор”. Ли Фэнлинь пы
тается объяснить “страх России перед сильным Китаем” тем, что “у русских с дав
них пор утвердилось особое традиционное мышление, например, длительное ощу
щение “осажденной крепости”, болезненный комплекс сверхдержавы и т.д.”.

Рассматривая далее политическую и экономическую ситуацию в совре
менной России, автор “Комментария” утверждает, что “в настоящее время эко
номика России в целом держится на нефти и газе”, “во внешнеполитическом 
плане геополитическое положение России ухудшается”, “у русских менталитет 
такой, что они не могут выступать в роли “младшего партнера США”, им надо 
играть независимую роль. Это и есть так называемая великодержавная психоло
гия... Сегодня Россия стремится стать самодостаточным полюсом”.

Ли Фэнлинь предлагает извлечь пять уроков из истории китайско-рос
сийских (и китайско-советских) отношений:

1) Межгосударственные отношения должны следовать принципам равно
правия. Все договоры России с Китаем после 1840 г. были “целиком и полностью” 
неравноправными, и были затем еще три неравноправных договора: договор 
1896 г., договор 1945 г. и договор 1950 г.

2) Между странами должно поддерживаться уважение, а не диктат, ува
жение к цивилизационным особенностям друг друга.

3) Идеология и даже духовные ценности не должны становиться крите
риями, определяющими межгосударственные отношения.

4) Советский Союз принципом “пролетарского интернационализма” при
крывал свои государственные интересы, требуя от Китая подчинения интересам 
СССР.

5) Сегодня пограничная проблема уже полностью разрешена и, став дос
тоянием истории, не будет больше осложнять отношения между двумя страна
ми. Однако подходы двух стран к истории по-прежнему содержат разногласия, 
но к этому можно подходить так, чтобы исторические проблемы не осовремени
вать и не политизировать, искать общее, сохраняя различия.

Такова самая “авторитетная”, я бы сказал, оценка образа современной 
России человеком, обучавшимся в свое время в МГУ и проведшим долгие годы 
на дипломатической работе.

По крайней мере странным выглядит утверждение экс-дипломата о не
равноправном характере китайско-советских договоров 1945 г. и 1950 г.

На основе договора 1945 г. советские войска по просьбе Китая, терпя ли
шения и неся огромные жертвы, освободили жителей Северо-Восточных китай
ских провинций (Маньчжурии) от 14-летней оккупации японскими милитари
стами и вынудили Японию капитулировать.
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По договору 1950 г. Советский Союз оказал молодой Китайской Народной 
Республике щедрую финансовую, военную и научно-техническую помощь, по
слал в КНР десятки тысяч своих специалистов, инженеров, ученых и педагогов 
для оказания помощи в восстановлении страны после разрухи, вызванной вось
милетней войной с Японией и трехлетней гражданской войной. Тысячи китай
ских студентов и аспирантов — в их числе и уважаемый Ли Фэнлинь — были 
приняты на учебу советскими ВУЗами. Советские летчики защищали Шанхай 
от налетов гоминьдановской авиации, а в годы Корейской войны советские лет
чики-добровольцы защищали небо Северо-Востока Китая от американских аг
рессоров. Советские дипломаты после образования КНР отстаивали в Организа
ции Объединенных Наций право КНР занимать место в Совете Безопасности 
ООН вместо представителя Гоминьдана.

В чем г-н Ли Фэнлинь усмотрел здесь неравноправие?
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Место Кяхтинского договора 1728 г. 
в становлении российского китаеведения

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

Зарождение, становление и развитие российского китаеведения как нау
ки в значительной степени связано с Российской духовной миссией в Китае 
(РДМ1). Именно ее научной деятельности оно обязано своим высоким уровнем и 
комплексным подходом к изучению дальневосточного соседа России. Весомый 
вклад в изучение Китая внесли не только начальники РДМ, но и ее ученики, 
впоследствии студенты. Им в первую очередь предписывалось изучение офици
альных языков Цинского Китая — китайского, маньчжурского и монгольского, 
что было продиктовано практическими потребностями в налаживании разносто
ронних связей с этой крупнейшей страной Азиатского континента. Определяю
щим отправным моментом в истории РДМ и российского китаеведения явилось 
подписание русско-китайского Кяхтинского договора, юридически закрепивше
го статус Миссии и открытие русской школы при ней.

В последней трети XVII — первой половине XVIII вв. по мере активиза
ции российской внешней политики на восточном направлении все более остро 
вставала проблема подготовки специалистов, владевших восточными языками, 
знание которых к тому времени уже требовалось практически во многих сферах 
государственной службы, в первую очередь в делах дипломатических. Практика 
использования монгольских устных переводчиков-толмачей для двойного пере
вода, равно как и латинского языка-посредника, которым владели жившие в Пе
кине западные миссионеры, уже не отвечала уровню дипломатических отноше
ний между Россией и Китаем.

Уровень знания китайского языка, общей образованности пекинских ал- 
базинцев, уведенных в плен в 1685 г., и их потомков мог удовлетворить лишь по
требности русских купцов, прибывавших в Пекин с торговыми караванами. 
Член-корреспондент Петербургской АН, профессор Н. И. Веселовский (1848- 
1918) в докладе “Сведения об официальном преподавании восточных языков в 
России”, представленном на Третий международный съезд ориенталистов, со
стоявшийся в Петербурге в 1876 г., констатировал: “Только в начале XVIII сто
летия обратило правительство серьезное внимание на водворение научных зна
ний в России, и при этом восточные языки не только не были забыты, но даже 
заняли место вперед предметов, по-видимому, более нужных и важных. Про
изошло это, конечно, потому, что изучение у нас восточных языков являлось не

Юй Цзс (КНР), преподаватель ИСАА при МГУ, аспирантка ИДВ РАН. Научный руково
дитель к. и. н. Ипатова А. С.
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излишнею роскошью, а насущной потребностью: необходимо было иметь рус
ских людей, знакомых с восточными языками, как для сношений пограничных и 
заграничных, так и для администрации в местностях, населенных инородцами”2. 
Эта задача решалась тремя путями: 1) использование лиц, по личной инициати
ве в какой-то мере овладевших восточными языками; 2) приглашение специали
стов из Западной Европы; 3) подготовка собственных переводчиков. Однако как 
использование на государственной службе имевшихся знатоков восточных язы
ков, так и приглашение иностранцев были не более чем полумерами для такого 
государства как Россия. Только целенаправленная и систематическая подготов
ка отечественных востоковедных кадров могла обеспечить постоянный приток 
требуемых специалистов.

Первым из русских царей, кто реально поставил вопрос о систематиче
ской подготовке специалистов, владевших восточными языками, в том числе и 
языками Цинского Китая, был Петр I. Направление в Китай православных мис
сионеров, по его замыслу, было делом чрезвычайно важным не только для ду
ховного окормления русских людей, находившихся на территории Китая, пропо
веди православия, но и для дел государственных, для развития российско-ки
тайских отношений, изучения Китая. Эта идея была сформулирована Петром I 
еще в 1700 г. в именном указе от 18 июня, т. е. два года спустя после получения им 
известия о существовании в Пекине небольшой русской общины. Он писал о необ
ходимости подбора “добрых ученых не престарелых иноков двух или трех человек, 
которые бы могли китайскому и мунгальскому языку и грамоте научитесь”3.

О насущной необходимости подготовки собственных переводчиков и зна
токов Китая, особенно для преодоления языкового барьера в делах дипломати
ческих и торговых, писали и многие государственные деятели петровской эпохи. 
Так, посланник Л. В. Измайлов, возглавлявший российское посольство в Китай в 
1719-1721 гг, уже на пути следования в Пекин столкнулся с трудностями из-за 
отсутствия квалифицированных переводчиков. Тогда он предложил архиманд
риту Антонию (Платковскому), который входил в состав посольства Л. В. Измай
лова, открыть школу монгольского языка. Следуя совету посланника, Платков- 
ский в июле 1724 г. обратился в Синод с письмом, содержащим просьбу разре
шить открытие школы для изучения монгольского языка при Вознесенском мо
настыре г. Иркутска, настоятелем которого он был. 2 октября того же года после
довало положительное решение Синода об организации такой школы4.

О необходимости обучения нескольких русских учеников китайскому и 
маньчжурскому языкам писал и один из наиболее сведующих в китайских делах 
людей в России Лоренц Ланг, состоявший секретарем в посольстве Л. В. Измай
лова. С 1715 по 1737 гг. он неоднократно ездил в Китай с различными поручения
ми, в том числе и в качестве торгового агента. В 1723 г. Ланг обратился в Ком- 
мерц-коллегию со следующими предложениями: “И понеже весьма нужное дело 
есть, где коммерция производится, добрых толмачей иметь, того ради ... Ком- 
мерц-коллегию прошу в здешнюю губернию его императорского величества 
указ послать, чтобы из-Ыркуцкой провинции несколько ребят от 12 до 15 лет, 
которые бы российской язык добре читать и писать умели, мне даны были, 
дабы я их, когда паки в Китай поеду, с собою взять могли и там бы в китай
скую школу отдал”-'.

Однако в связи со сложными обстоятельствами, которые возникли во 
взаимоотношениях между Россией и Китаем в этот момент, реализация идеи Л. 
Ланга о подготовке русских переводчиков в Китае оказалась невозможной. Но
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уже в 1725 г. при направлении в Китай посольства графа С.Л. Владиславича-Ра- 
гузинского' для решения вопросов о разграничении в районе Монголии и упоря
дочении русско-китайской торговли ситуация кардинально изменилась, в том 
числе и благодаря энергичном действиям русского посла.

18 июня 1725 г. состоялось решение Сената о назначении СЛ. Владисла- 
вича-Рагузинского чрезвычайным посланником и полномочным министром в 
Цинскую империю7. Рагузинский заявил на заседании Сената о своей готовности 
отправиться в Китай и представить сведения о том, что необходимо для посоль
ства. 23 июня 1725 г. вновь назначенный посланник подал в Коллегию иностран
ных дел донесение о нуждах посольства из 16-ти пунктов. 12-й пункт содержал 
просьбу, чтобы “два школьника младых лет, ежели рассудится за благо поки
нуть их в Китай при консоле для науки китайского языка и писания, о чем в Рос
сийской империи не без нужды”8. Мысль о подготовке русских переводчиков ки
тайского языка в столице Китая была поддержана Коллегией иностранных дел, 
которая 28 июля отправила донесение в Святейший Синод с требованием9, пре
жде предъявленным С.Л. Владиславичем-Рагузинским. После этого посол лично 
явился в Синод, где и повторил свою просьбу10.

В определении Синода от 4 августа 1725 г. было записано: “А для науче
ния китайского языка со оным графом господином Рагузинским из обретающей
ся в Москве Славено-латинской школы из учеников дву человек отправить, а 
именно Луку Воейкова да Ивана Шестопалова, он же и Яблонцов, которым как 
на подъем, так и в бытность их в Китайском государстве жалованье определить 
от оной же Иностранной коллегии по рассмотрению без оскудения, дабы они не 
имели во всяких своих потребностях в бытность свою там нужды и ожидали б оные 
ученики того графа Савы Владиславича прибытия в Москве. А как он, прибыв в Мо
скву, отправляться будет во оное Китайское государство, то б и те ученики ехали 
при нем без замедления не имея никаких отговорок”11.

19 августа канцлер и президент Коллегии иностранных дел Г. И. Голов
кин направил донесение в Синод следующего содержания: “Ея императорское 
величество указала при чрезвычайном посланнике и полномочном министре, 
действительном статском советнике, иллирийском графе Саве Владиславиче, 
отправляющемся для дел ея императорского величества в Китайское государст
во, послать для обучения китайского языка и письма из Москвы из Ново-Спа- 
сского монастыря, что за Иконным рядом, из школы двух человек учеников, вы
брав добрых и остроумных, немноголетних, и которых он, действительной штат
ской советник, за достойных быть усмотрит. И в прибытии ево в Москву отдать 
оных ему. А на содержание их ея императорского величества жалованья дается 
им ис Коллегии иностранных дел”12.

5 октября Синод направил указ в Московскую синодальную канцелярию ' 
об отправлении с посольством С. Л. Владиславича-Рагузинского учеников Сла
вяно-латинской академии Л. Воейкова и И. Шестопалова13. 10 ноября ректор 
Академии, архимандрит Гедеон Вишневский сообщил Походной посольской кан
целярии, что “оные два ученика при сей промемории" в Походную канцелярию 
китайской экспедиции отсылаются. И походная канцелярия китайской экспеди
ции о приеме и о определении оным учеником как на подъем, так и в бытность их 
в Китайском государстве годового жалования да благоволит учинить по ея импе
раторского величества указу”13.

21 октября 1726 г. посольство С. Л. Владиславича-Рагузинского прибыло в 
столицу Китая, где чрезвычайный посланник на протяжении шести месяцев сво-
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его пребывания 34 раза встречался с цинскими министрами на официальных пе
реговорах, на которых было обсуждено более 20 проектов мирного договора, 
предложенных сторонами. 23 апреля 1727 г. российское посольство после перего
воров в Пекине отправилось на границу, чтобы там с цинскими чиновниками за
вершить переговоры и заключить договор.

Несмотря на разногласия, возникшие уже в ходе пекинских переговоров 
по вопросам расширения и упорядочения русско-китайской торговли и разгра
ничения в районе Монголии, предложение российского посланника о подготовке 
русских переводчиков китайского языка в столице Китая было принято цински
ми властями с пониманием, поскольку они также страдали от недостатка людей, 
знавших какой-нибудь европейский язык. На переговорах С. Л. Владиславич- 
Рагузинский говорил цинским министрам, “чтоб они приискали верного перево
дчика на латинском или италианском языках, понеже толмачи как его, чрезвы
чайного посланника, так и их не совершенно довольны, ибо он, чрезвычайной по
сланник, говорит по-русски со своим толмачем, а он с их толмачем по-мунгаль- 
ски, а толмачи по-китайски с ними, министры. И таким образом между тремя 
языки половина дескурса16 тратится. Министры ответствовали, что в том есть 
ево, чрезвычайного посланника, правда, а могут ли сыскать или не могут еще не 
ведают”1'. И еще один штрих, характеризующий сложность перевода на пекин
ских переговорах. “Генваря 19 дня ополудни приходили три заргучея18, которые 
с министры на конференции бывают, — пишет посол в своем Статейном спи
ске, — и спрашивали от страны своих министров, готова ли у него, чрезвычайно
го посланника, формула о трактате, состоящая в 13 пунктах, которую третьяго 
дня читали в конференции, и чтоб дал им оную на руском и латинском языках. 
Чрезвычайной посланник ответовал, что на русском давать не для чего, понеже 
их русские переводчики переводить не умеют и пишут все не то, как из прежних 
пунктов он, чрезвычайной посланник, увидел, а на латинском языке формула у 
него готова. И тогда, запечатав в пакет, оную формулу на латинском языке им, 
заргучеям, отдал”19.

Примечательно, что цинские власти, слишком долго затягивая решение 
вопросов, связанных с постройкой православной церкви и принятием представи
телей русской православной церкви (РДМ) в Пекине, которые также обсужда
лись во время переговоров, вопрос же об обучении русских учеников китайскому 
и маньчжурскому языкам разрешили почти сразу и сверх ожидания русской 
стороны даже проявили гостеприимство. Более того, когда русский посол запро
сил согласия цинских министров на отправку в Пекин четырех учеников, те вы
разили готовность принять помимо четырех учеников еще и двух учителей. Так, 
в “Кратком предложении всероссийского посла за обновление между Россий
ской и Китайской империями новой дружбы”, врученном китайским министрам 
12 декабря 1726 г., С. Л. Владиславич-Рагузинский под 6-м пунктом написал “о 
принятии в пекинскую школу для обучения манзюрского и китайского языков и 
письма русской нации четырех из младых и о содержании их на ханском коште, 
дабы они могли выучится манзюрскому и китайскому языком и письму, а взаим
но учили б китайских подданных российскому и латинскому письму, ибо в таких 
обоим государствам не без нужды”20. Через месяц посланник получил ответ на 
это предложение: “сие имеем обыкновение, буде которые чужие похотят обу
читься языков наших и книг наших, учитися добре. Наш великий богдыхан о сем 
уже благотворительно делает некогда. Того ради, когда нужды будут окончаны, 
предложим ему и, вестно, охотно позволит, но должен опричь еще выбрати двух
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мало небольших летами, которые б исправляли тех четырех мальчиков и могли 
б такожде учити языка латинского и российского, и их зде оставити. Сие будет 
угодно к обучению языков, и те двое могут также учити наших языка латинского 
и российского. И сие будет полезно обоим государствам ради грамот пересыль
ных"21.

Думается, что помимо очевидного стремления избежать трудностей в об
щении с представителями соседнего, становящегося все более могущественным 
государства, было еще что-то другое, подтолкнувшее Цинов пойти навстречу 
предложению русских. Это “что-то другое” явно прослеживается в различных 
формулировках, содержащихся в последующих документах русского посла и 
цинских министров относительно рассматриваемого вопроса.

В проекте договора, предложенном чрезвычайным посланником китай
ским министрам от 19 января 1727 г. под 8-м пунктом было записано: “Понеже 
обоим империам для дружелюбительной корреспонденции не без нужды иметь 
переводчиков на руском и латинском, манзюрском и китайском языках, того ра
ди определены из российской нации четыре человека из младых, которые будут 
жить в Пекине и учиться грамоте и языком, манзюрскому и китайскому, да два 
человека большаго возраста, знающие латинской и руской язык и грамоту, оста
вляются для ведомства и надзирания над вышеписанными четырьми младыми 
россияны, да еще ж имеют они учить несколько из младых богдыханова величе
ства подданных рускому и латинскому языком и грамоте, дабы как одни, так и 
другие взаемно могли выучиться грамоте и языком для пользы и письменной 
корреспонденции впредь обоих империй, также богдыханово величество из сво
их подданных соизволяет определить два человека ученых для научения выше- 
писанных руских молодых людей манзюрскому и китайскому языком, которым 
учителем купно с рускими вышепомянутыми учительми жить в доброй дружбе 
и согласии для пользы обоих учеников.

Все вышеписанные учители и ученики имеют быть содержаны кормом и 
жалованием богдыханова величества по обыкновению славнейшаго его государ
ства, а когда те младые выучатся, то каждой служить имеет своему государю, а 
впредь новых определять ли на место тех и учить ли или не учить, остается в во
ли обоих стран, однакож ежели кто по-человечеству из сих умрет, то вольно 
другого вместо умершаго прислать и в такое учение употребить”22. Напомним, 
что в этом проекте (и в прежнем от 12 декабря 1726 г.) договора послом также 
был поставлен вопрос о постройке православной церкви и принятии четырех 
священников в столице Цинской империи, который был включен в предложен
ный проект под 3-м пунктом2'1.

В ответном проекте договора, предложенном китайской стороной от 9 
февраля 1727 г., и тот и другой вопросы были включены с оговорками “Посол Са
ва хочет” и объединены в 5-м пункте. Вопрос об учениках был определен кратко 
и без аргументации о взаимной пользе двух государств, как это было сделано в 
приведенном выше проекте С. Л. Владиславича-Рагузинского, и сводился к сле
дующему: “Кроме того еще Сава хощет в сей столице Пекинской оставить четы
ре мальчика руских для учения и два мало побольшаго возраста, которые по-ла- 
тине знают, и те такожде будут жить в преждереченном месте (т. е. в резиден
ции РДМ. — Ю. Ц.) и кормитися коштом государским”24.

В окончательном варианте договора, полученном китайскими министра
ми от 21 марта 1727 г., С. Л. Владиславич-Рагузинский также объединил в одном 
5-м пункте вопросы о постройке православной церкви в Пекине и обучении рус-
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ских учеников и так сформулировал последний вопрос: “Кроме того, еще могут 
россиане в сей столице Пекинской оставить четырех мальчиков руских для уче
ния манзюрского и китайского языков и грамоты и два мало побольшего возрас
та, которые по латине знают, и те такожде будут жить в прежде реченном доме 
и кормитьца коштом здешнего империя, дондеже выучатца, и когда выучатся, 
могут возвратитьца в Россию”25.

Этот вариант текста, основанный на предварительной договоренности, 
достигнутой чрезвычайным посланником с китайскими министрами на перегово
рах в Пекине, затем полностью вошел в Кяхтинский договор 1728 г.

Что же побудило цинские власти к принятию предложения С. Л. Владис- 
лавича-Рагузинского по поводу обучения русских мальчиков маньчжурскому и 
китайскому языкам в Пекине практически без оговорок и проволочек? Ведь это, 
на первый взгляд, должно было бы противоречить проводимой Цинами вплоть 
до середины XIX в. политике самоизоляции от внешнего мира, так называемой 
политике “закрытых дверей”? В толковании, приложенном С. Л. Владислави- 
чем-Рагузинским к рассматриваемому последнему проекту договора26, посол дал 
следующее пояснение: “А что упомянуто о содержании трех священников и ше
сти учеников на коште китайском, сие у них древнее обыкновение (курсив — Ю. 
Ц.), что которого иностранца примут в свое государство, за честь государствен
ную оного кормят из казны, чево деньгами и правиантом наберется на всякого 
человека в год близко 200 рублев”2'.

Действительно, именно это традиционное китайское “обыкновение” по
служило скрытой причиной, позволившей открыть “двери” для будущих учени
ков из России. “Обыкновение” — это характерное слово для цинской диплома
тии, да и не только для нее. Оно часто звучало из уст цинских чиновников при 
ведении дипломатических дел и использовалось как неоспоримый аргумент во 
избежание возможных дискуссий по спорным вопросам. Напомним, как ответи
ли министры Палаты внешних сношений в конце XVII в. на запрос Избранта 
Идеса28 о разрешении на постройку православной церкви в Пекине: “Построение 
в Китае церквей иноземцам тем, кои вечно в здешнем живут царстве, узаконено, 
а приезжающим только на время, требовать церквей в обычай (курсив — Ю. Ц.) 
не положено!”2’ В практике цинской дипломатии под словом “обычай” или “обы
кновение” (ли) подразумевался тот или иной исторический прецедент, утвер
дившийся в официальном династийном историописании и тем самым облада
вший законностью для тех или иных дипломатических или военных действий. 
Известный историк российско-китайских отношений, акад. В. С. Мясников отме
тил, что “большую роль в традиционной дипломатии играли исторические пре
цеденты. ... Следуя за традиционной историографией, китайская дипломатия 
рассматривала взаимоотношения с тем или иным соседом в историческом разре
зе иногда за тысячу и более лет, отыскивая в старинных династийных историях 
нужные ей прецеденты и правовую обоснованность своих действий”30. К тому же 
исторический прецедент у цинских властей мог приобрести даже универсальный 
характер, что позволяло распространять его на все страны, которые стремились ус
тановить отношения с Китаем.

В действительности, принятие согласно “обыкновению* русских учени
ков на обучение в столице Китая соответствовало традиционной внешнеполити
ческой доктрине, в основе которой лежало конфуцианское представление о ми
ропорядке. “Когда богатства распределяются равномерно, то не будет бедности; 
когда в стране царит гармония, то народ не будет малочислен; когда царит мир [в
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отношениях между верхами и низами], не будет опасности свержения [правите
ля]”, — утверждал Конфуций. “Если бы было так, — делал вывод древнекитай
ский мудрец, — тогда людей, живущих далеко и не подчинившихся, можно было 
бы завоевать с помощью образованности и морали. Если бы удалось их завое
вать, среди них воцарился бы мир”31. “Усмирение” “не подчинившихся”, распро
странение на них китайских традиций и норм, приобщение их к цивилизации 
Срединого государства всеми средствами, вплоть до ассимиляции — основное 
содержание внешней политики императорского Китая на протяжении многих 
веков. Именно с таких позиций Цинская империя воспринимала те страны, кото
рые стремились установить с ней отношения. Культурный и политический пре
стиж страны для цинского императора Сюань Е, правившего в 1662— 1722 гг. 
(девиз годов правления—Канси) служил одной из важнейших составляющих в 
урегулировании отношений с соседними странами. Он говорил: “[Все страны, в 
том числе и те], которые расположены к востоку вплоть до тех стран, где пользу
ются оленями и собаками, к западу вплоть до стран ойратов и туруфаней, к севе
ру вплоть до Халхи и России, к югу вплоть до Люкю, Сиама, Голландии33 и дру
гих нескольких сотен западных заморских стран, видя, что в мире царит гармо
ния, скажут, что в Китае появился великий священный император. Все они, пре
одолевая горы и моря, прибывали к нам, чтобы переводить наши книги и приоб
щаться к нашей цивилизации”33. Именно с таких позиций император Сюань Е от
несся и к русскому посольству Н. Г. Спафария в Китай3*: “Русское государство 
находится далеко [от нас]. Теперь оно с чистым сердцем обратилось к нашей ци
вилизации и направило [к нам] своего посла, чтобы преподнести нам в качестве 
дани свои изделия. Мы весьма одобряем это”35.

Об отношении цинских властей к России и ее восприятии в Цинском Ки
тае этого периода наиболее наглядно свидетельствует тот факт, что всеми дела
ми, связанными с Россией, занималась Лифаньюань, т. е. Палата по делам зави
симых земель, больше известная в российском китаеведении под названием Па
латы или Трибунала внешних сношений. Она была учреждена в ХУП в. для ве
дения дел по управлению Монголией, Кукунором и мусульманскими княжества
ми в застенном, т. е. западном Китае. До 1860 г. именно это учреждение также ве
ло всю дипломатическую переписку с Российским Сенатом. Ключевой иероглиф 
в названии Лифаньюань — “фань”, что означает изгородь, окраина, вассальные 
земли. Этот иероглиф имеет, по крайней мере, три значения. Во-первых, жители 
подвластных зависимых земель (возможный эквивалент — вассал, хотя содер
жание этого термина в западной традиции несколько иное). Во-вторых, народы 
государств, номинально подчиненных Китаю. В этом значении термин закрепил
ся как название, используемое китайской традицией в отношении жителей Мон
голии, Тибета, Цинхая. Так назывались и жители центрально—азиатских кня
жеств со смешанным монгольским и уйгурским населением, состоявшие лить в 
номинальной зависимости от Китая, а фактически пользовавшиеся полной само
стоятельностью. В-третьих, жители независимых чужеземных государств, лишь 
поддерживавших связи с Китаем (эквивалент — чужеземцы, иноземцы, факти
ческий синоним позднейшего понятия “вайгожэнь” — “иностранец”). Таким об
разом, в этой многозначности термина “фань”, когда официальная традиция на 
практике не различала вассальные и независимые государства, была изначаль
но заложена возможность субъективного подхода, выражавшего этноцентрист
скую ориентацию внешнеполитической доктрины Цинского Китая3’.
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Центральным звеном системы отношений Китая с подвластными и зави
симыми владениями или номинально подчиненными ему государствами являлся 
институт так называемой “дани” (“гун”). С древних времен термином “гун” обоз
началась собственно дань. В то же время обычные в дипломатическом ритуа
ле подарки, преподносившиеся в виде “местных” продуктов цинским импера
торам, также рассматривались китайской традицей как “дань” от “вассала”. 
Так, в одном из цинских источников приезд посольства С. Л. Владиславича- 
Рагузинского рассматривался именно как очередной привоз “дани”: “Русский 
чахан-хан [т. е. белый царь] прислал посла Савву преподнести двору грамоту, 
поздравляющую его величество с восшествием на престол, и преподнести ме
стную продукцию в качестве дани. По обыкновению (курсив — Ю. Ц.) [посол] 
был вознагражден”37.

Современный китайский историк Чжао Юньтянь отметил, что со времени 
правления первого цинского императора Фу Линя, правившего в 1644— 1661 гг. 
под девизом Шуньчжи, вплоть до третьего цинского императора Инь Чжэна, 
правившего в 1723— 1735 гг. под девизом Юнчжэн, цинские правители воспри
нимали Россию либо как “варварскую страну”, либо как “внешнюю малую вас
сальную страну”. С таких китаецентристских позиций цинское правительство 
при первых же контактах с Россией поручило Лифаньюаню, т. е. Палате по де
лам зависимых земель, вести дела и с этой страной33.

В этом смысле предложение России отправлять своих учеников в Китай 
для изучения его языков, по представлению цинских правителей, означало не 
что иное как желание “не подчинившихся” русских приобщиться к китайской 
цивилизации, что вполне соответствовало решению задач, стоявших перед цин- 
ской дипломатией того времени. Поэтому неслучайно китайская сторона в свои 
варианты рассматриваемого договора вписывала слова “Сава хощет”. Один из 
цинских сановников, участник переговоров Тулишэнь жаловался на С. Л. Влади- 
славича-Рагузинского торговому агенту Л. Лангу, прибывшему во время перего
воров с торговым караваном в Пекин: “Некоторые дела, о которых мы [с Савой] 
договорились в Пекине, например, постройка храма в русском подворье, остав
ление русских учеников в столице на обучение и т. д., все было по его просьбе. А 
он потом отказался, не согласившись с формулировкой “просьба” и предложил 
ее исправить...В этом он был не прав. Подумайте только, ведь на такие вопросы, 
как постройка храма в подворье и оставление русских учеников, если мы не до
ложим Богдыхану и не попросим его об этом, кто еще посмеет дать ответ? Тот, 
кого он должен просить, есть не кто иной, как Богдыхан”39.

Иными словами, маньчжурские министры рассчитывали, что в тексте дого
вора будет отражено, что учреждение РДМ и обучение русских учеников в Пекине 
есть не что иное, как благосклонность цинского императора в ответ на просьбу рус
ских, что соответствовало бы духу и букве традиционной китайской дипломатии.

Находясь на границе для проведения пограничных переговоров с россий
ской стороной, после заключения Буринского договора 25 сентября 1727 г. цинские 
чиновники подали императору Инь Чжэну доклад, в котором, помимо прочего, гово
рилось: “В дальнейшем следует отремонтировать русское подворье в Пекине и пре
доставить его для жительства послам. Приезжающие в Пекин [русские] ученики, 
учителя и другие лица, также пусть все живут вместе. Их будут снабжать едой и 
одеждой за правительственный счет. Если же кто-то [из них] пожелает возвратить
ся [на родину], предоставить ему свободу обратного проезда .
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Окончание в следующем номере

1.

2.

3.

7.

Таким образом, договоренность между российской и китайской сторонами о 
принятии русских учеников и порядке их содержания в Пекине была достигнута 
без каких-либо осложнений и полностью вписана в Кяхтинский договор.

Благодаря последовательной позиции русского посла, заинтересованно
сти китайской стороны в людях, владевших иностранными, а также официаль
ными языками Цинского Китая (что не противоречило основам цинской дипло
матии), Кяхтинский договор довел до логического завершения вопрос об обуче
нии русских учеников и учреждении РДМ в Пекине, юридически закрепив их 
официальный статус. В договоре предусмотрены все важные моменты и условия 
пребывания и обучения русских учеников в Пекине: их численность, местожи
тельство, финансы и содержание, обучение, а также, что немаловажно, возмож
ность возвращения в Россию по окончании учебы.

Однако ни сам посол, ни российские и китайские власти, включая в текст до
говора такую статью, не могли и предположить, насколько судьбоносной станет она 
для российского китаеведения и взаимоотношений между Россией и Китаем.

4.
5.
6.

8.
9.

Российская духовная миссия в Китае, Пекинская миссия (1715-1954)— уникальное 
российское учреждение за рубежом. Основанная для духовного окормления албазин- 
ских казаков, уведенных в плен цинскими войсками в 1685 г., она со временем, особен
но в XIX в., превратилась в неофициальное дипломатическое представительство Рос
сии в Китае. Никакое другое государство не имело тогда в Китае своих представите
лей. В Миссии велось изучение Китая, на протяжении многих лет она оставалась цен
тром российского китаеведения. После учреждения в 1864 г. в Пекине Российской ди
пломатической миссии Духовная миссия сосредоточилась на научной и миссионерской 
деятельности.
Труды Третьего международного съезда ориенталистов в С. -Петербурге 1876. Т. 1. 
Под. ред. В. В. Григорьева. СПб., 1879-1880. С. 100.
Русско-китайские отношения в XVIII веке. Материалы и документы (Далее: РКО в 
XVIII веке). Т. 1. 1700-1725. М„ 1978. С. 50. Док. 5.
РКО в XVIII веке. Т. 2. 1725-1727. М. 1990. С. 544. Коммент. 2 к док. 19.
РКО в XVIII веке. Т. 1. С. 373. Док. 230.
Савва Лукич Владиславич-Рагузинский (ок. 1670-1738), граф иллирийский, родом из 
боснийских князей, российский государственный деятель, дипломат. В 1725-27 гт. 
возглавил посольство в Цинскую империю. Заключил в 1727 г. два договора — Бурин- 
ский и Кяхтинский. В последующие 115 лет Россия оставалась единственным государ
ством, имевшим разносторонние связи с Цинским Китаем, строившиеся на договорной 
основе. (Подробно о С. Л. Владиславиче-Рагузинском и возглавлявшемся им посольст
ве см.: РКО в XVIII веке. Т. 2, 3.).
Однако в документах и исторической литературе наряду с “чрезвычайным посланни
ком” С. Л. Владиславич-Рагузинский именуется также “чрезвычайным послом”, 
“послом”. Об этом см.: РКО в XVIII веке. Т. 2. С. 528. Коммент, к док. 1.
Там же. С. 35. Док. 2.
Там же. С. 61-62. Док. 19.

10. Там же.
11. Там же. С. 62. Док. 19.
12. Там же. С. 90. Док. 30.
13. Там же. С. 181. Док. 82.
14. Промемория (лат.) — память, записка, выписка, отношение (вид документа)
15. РКО в XVIII веке. Т. 2. С. 224. Док. 93.
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17. РКО в XVIII веке. Т. 2. С. 531. Коммент. 7 к док. 2.
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Советский Союз и китайская провинция 
Синьцзян в середине 1930-х гг.

В советской дальневосточной политике 1930-х гг. отношения СССР с ки
тайской провинцией Синьцзян занимали особое место. Эта удаленная и слабо
развитая тогда провинция, имевшая протяженную границу с СССР, на протяже
нии 1920-1930 гг. фактически не подчинялась центральному правительству 
Китая. С 1933 г. Синьцзяном управлял губернатор (дубань) Шэнь Шицай, взяв
ший курс на сближение с СССР. В самом Синьцзяне постоянно тлели очаги меж
национальных конфликтов, временами перераставших в ожесточенные столкно
вения. Разворачиваясь вблизи советских границ в Средней Азии, эти события не 
могли не беспокоить советское руководство. К тому же там были сосредоточены 
весьма значительные экономические интересы СССР.

Политическая линия советской дипломатии в Синьцзяне определялась в 
контексте задач противостояния японской агрессии., обеспечения безопасности 
границ СССР и укрепления отношений с правительством Китайской Республи
ки. Советский Союз был заинтересован в политическом единстве Китая, ибо 
только единый Китай мог противостоять Японии, развязавшей войну в этой 
стране осенью 1931 г. Советская дипломатия постоянно подчеркивала заинтересо
ванность в сохранении Синьцзяна как неотъемлемой части Китайской Республики.

В связи с интересом научной общественности России и Китая к “синьц
зянской” теме в отношениях СССР и КР мы публикуем документы, хранившие
ся ранее в Архиве Президента РФ, в фондах Политбюро ЦК ВКП(б), а ныне в 
фондах РГАСПИ.

1. Директивы по работе в Синьцзяне, утвержденные ПБ ЦК ВКП(б) 
03.08.1933 г.

2. Переписка И.В. Сталина с генеральным консулом СССР в Урумчи Г. 
Апресовым и Шэнь Шицаем по данному вопросу (1934 и 1937 гг.).

Одним из важнейших результатов советско-синьцзянских контактов в 
1930-е гг. стало предложение правительства КР Советскому Союзу о совместной 
постройке шоссейной дороги от Ланьчжоу до советской границы, по которой с

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

Мировицкая Раиса Анатольевна, кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник ИДВ РАН.

Ледовский Андрей Мефодиевич, кандидат исторических наук, ведущий научный со
трудник ИДВ РАН.
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I

№ 1
1933 г., августа 3'. — Директивы по работе в Синьцзяне. Утверждены

ПБ ЦК ВКП(б) 3.08.33 г. Протокол ПБ ЦК ВКП(б) № 143

осени 1937 г. начала направляться советская военно-техническая помощь сра
жающемуся с Японией Китаю.

Синьцзянская тема поднималась нами ранее. См.: Русско-китайские от
ношения в XX в. Т. IV; Советско-китайские отношения. 1937—1945 гг. Кн. 1. Док. 
№516, 517 и 518, в комментариях к документам (документы о политике Шэнь 
Шицая после начала Великой Отечественной войны); О первом периоде правле
ния Шэнь Шицая в Синьцзяне см. также рецензию академика С.Л. Тихвинского 
на статью Ли Цзягу “Анализ политики “дружбы” с Советским Союзом, дружбы с 
компартией Китая “первого периода правления в Синьцзяне Шэнь Шицая” 
(ПДВ. №4. С. 17—19. См. также: Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Ки
тая. М., 1999. С 187—197.

(л. 5) ДИРЕКТИВЫ ПО РАБОТЕ В СИНЬЦЗЯНЕ2.
1. Считать неприемлемым поддерживать лозунги и политику отделения 

Синьцзяна от Китая.
2. Считать полезным поддржание дружественных отношений с Урумчин

ским правительством, имея в виду сохранение провинциальной автономии, кото
рой пользуется Синьцзян; улучшение методов китайской администрации в 
Синьцзяне; и в особенности, проведение той программы реформ, направленной к 
административной децентрализации и районному самоуправлению населяющих 
Синьцзян национальностей, которая декларирована урумчинским правительст
вом в целях достижения // (л. 6) соглашения с руководством повстанческого 
движения (местное самоуправление, равенство национальностей, свободы слова, 
печати, союзов, выборность и т.д.).

3. Считать также возможным оказывать урумчинскому правительству, в 
случае его просьбы об этом, поддержку в борьбе с Ма Чжунином и другими дун
ганскими отрядами, представляющими собой реальный базис для планов пре
вращения Синьцзяна в плацдарм антисоветской деятельности.

4. Считать нецелесообразным в данное время и в данных условиях под
держивать в районах движения, направленные к полному отделению от урум
чинского правительства, занимая, однако, благоприятную позицию в организа
ции более широкого местного самоуправления в тех районах, где нет оснований 
ожидать успеха деятельности английской или японской агентуры.

5. Учитывая роль, которую играют в Синьцзянской армии отряды А, Б и 
П, являющиеся, фактически, основной реальной вооруженной силой, считать 
обязательным проведение таких мероприятий, которые усилили бы наше влия
ние и контроль за их деятельностью.

6. Считать необходимым продолжать и укреплять наши торговые опера
ции с Синьцзяном, имея в виду осуществить уже теперь тесную экономическую 
связь между Синьцзяном и Советским Союзом, добиваясь принятия как урум
чинским правительством, так и районными национальными правительствами 
необходимых мер по созданию условий для нормальных торговых // (л. 7) опера
ций и охраны наших товарных складов.

Считать необходимым скорейшее проведение в жизнь программы хозяй
ственных мероприятий, предложенных в записке т. Элиавы от 13.07.с/г.
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№2
1934 г., июля 27*. — Письмо советского руководства (И.В. Сталина, В.М. 

Молотова, К.Е. Ворошилова) Шэнъ Шицаю по вопросам советской политики в 
китайской провинции Синьцзян

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 502. Л. —7. Машинописный экз. Подлинник. 
Публикуется впервые.

7. Считать необходимым произвести социальную проверку деятельности 
наших торговых, финансовых и других организаций в Синьцзяне под углом зре
ния проверки выполнения ими решений ПБ от 10.04.31 г. и установления нор
мальных взаимоотношений с местным купечеством и администрацией.

8. Личный состав работников всех советских учреждений в Синьцзяне 
должен быть тщательно проверен и усилен ответственными и надежными людь
ми. На должность советского консула и торгагента в столице Синьцзяне должны 
быть, в частности, назначены работники масштаба полпреда и торгпреда, назна
чаемых в страны активной дипломатической и торгово-политической работы. 
Для развертывания экономической работы хозорганов в Синьцзяне должны 
быть обеспечены достаточные материальные ресурсы.

9. Считать необходимым тщательно изучать политическую и социальную 
обстановку в Синьцзяне, чтобы обеспечить возможность правильной и своевре
менной оценки разворачивающихся в Синьцзяне событий и принятия мер, кото
рые будут вытекать из складывающейся там обстановки. В частности, предло
жить заинтересованным ведомствам (РВСР, ОГПУ, НКИД уделить особое вни
мание наблюдению и изучению планов англичан и японцев в части Синьцзяна)3.

(л. 12) Получил Ваше письмо от июня месяца 1934 года. Благодарим Вас 
за выраженные чувства дружбы. Рады, что дела в Синьцзяне идут теперь не
плохо и мир восстановлен. Бесспорно, что без Ваших энергичных и настойчивых 
усилий Синьцзян не был бы умиротворен.

Мы привыкли говорить в лицо правду. Хотим сказать и Вам всю правду 
насчет содержания Вашего письма.

1. Мы считаем неправильным мнение о необходимости скорейшего осу
ществления коммунизма в Синьцзяне. Синьцзян страна отсталая, она не имеет 
еще промышленности, она почти не имеет рабочего класса, она в культурном от
ношении стоит на низком уровне. Задаваться целью скорейшего осуществления 
коммунизма в такой стране — значит обречь себя на неминуемый провал и по
ставить себя в смешное положение. Мы ни в коем случае не можем одобрить та
кую политику. В Синьцзяне можно осуществить только буржуазно-демократи
ческий режим, и то не сразу, а постепенно, путем неимоверных усилий и настой
чивой работы в хозяйственной и культурной области. Это надо иметь в виду, 
чтобы не зарваться и не оказаться в положении человека, имеющего высокие це
ли, но провалившегося в своей практической работе.

2. Мы считаем также неправильным мнение о целесообразности для 
Синьцзяна свергнуть Нанкинское правительство. Какие бы ошибки ни были у 
Нанкинского правительства, оно все же находится на пути борьбы с внешними 
империалистическими врагами Китая. Теперь, когда империалисты отрывают от 
Китая провинцию за провинцией и стараются подчинить Китай своему влиянию, 
задача состоит в том, чтобы бороться против // (л. 13) всего того, что может осла-



108 Р. Мировицкая, А. Ледовский

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 323. Л. 12—14. Машинописный экз. Подлин
ник. Публикуется впервые.

бить Китай. Эта задача особенно актуальна для руководителей такой провин
ции, как Синьцзян, где китайцев мало и где существуют открытые тенденции от
ложиться от Китая. Нам думается поэтому, что борьба Синьцзяна за свержение 
Нанкинского правительства могла бы только ослабить силу сопротивляемости 
Китая против его империалистических врагов. Вот почему мы Вам советуем дер
жаться в отношении Нанкинского правительства политики полной лояльности и 
единого фронта с ним в борьбе с империализмом.

3. Мы не согласны также с тем, чтобы Вы вступили сейчас в коммунисти
ческую партию. Не согласны, так как, во-первых, это испортило бы Ваши отно
шения с Нанкином, а во-вторых, это облегчило бы борьбу против Вас империа
листических агентов в Синьцзяне и всякого рода сепаратистов. Кто хочет быть 
коммунистом, тот всегда может быть таковым и не записываясь формально в 
партию. Если обстановка и целесообразность требуют от Вас воздержаться от 
вступления в партию, то Вы должны подчиниться необходимости ради дела ос
вобождения Китая, зная, что не партийный билет делает человека коммунистом, 
а его действительная и фактическая преданность идее коммунизма.

4. Что касается нашего доверия к Вам, то мы должны сказать, что дове
рие проверяется делом, а мы уже доказали делом, своею помощью и советами, 
что полностью доверяем Вам.

Как видите, мы стоим целиком и полностью на почве той телеграммы, ко
торую мы несколько месяцев тому назад направили Вам и указания которой мы 
просим Вас учесть в своей практической работе. //

(л. 14) Мы считаем свои долгом честно и прямо предупредить Вас, что мы 
можем и впредь поддерживать Вас и помогать Вам лишь в том случае, если Вы 
найдете возможным учесть наши замечания, изложенные в этом письме5.

Что касается устава Союза по борьбе с империализмом в Синьцзяне, то 
мы считаем его правильным, за исключением параграфа пятого о равноправии 
женщин, который советуем изъять из устава. Мы считаем, что в условиях отста
лого Синьцзяна с преобладающим мусульманским населением этот параграф 
является преждевременным.

По всем остальным вопросам наше мнение будет Вам передано товари
щем Сванидзе6.

Москва, 27.07.34 г.’

№3
1. Письмо советского руководства (И.В. Сталина, В.М. Молотова, К.Е. Во

рошилова) генеральному консулу СССР в Урумчи и советнику Шэнь Шицая Г.А. 
Апресову1 о необходимости разъяснения Шэнь Шицаю политики СССР в Китае1

(л. 1) Вашу телеграмму о красном уголке у Шэня и разговоры о возмож
ности советизации Синьцзяна считаем тревожными. Разъясните дубаню, что:

Первое — СССР стоит твердо и непоколебимо на точке зрения целостно
сти Китая и никаких территориальных претензий ни прямых и ни косвенных в 
отношении Китая не имеет.

Второе — мы поддерживаем и намерены поддерживать Шэня только по
тому, что считаем территориальную целостность Китая целесообразной и жела
тельной не только с точки зрения Китая, но и с точки зрения СССР.
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Третье — СССР является одной из немногих, если не единственной стра
ной, которая поддерживает и будет поддерживать Китай в его борьбе за незави
симость против всех и всяких махинаций японцев, англичан и других империа
листических государств, и пока Шэнь будет вести борьбу против японских и 
других иностранных империалистических агентов вроде Манчжуина, он может 
рассчитывать на поддержку СССР.

Четвертое — советизация Синьцзяна в какой бы то ни было форме, как Вы 
правильно утверждаете, не входит в наши планы и мы считаем опасной всякую 
мысль о советизации Синьцзяна и присоединении его к советским районам Китая.

Пятое — мы высказываемся также против таких экономически-торговых 
отношениях между СССР и Синьцзяном, которые могли бы нанести малейший 
ущерб интересам Синьцзяна. Наши экономические отношения должны покоить
ся на обоюдной хозяйственной выгоде и только на этом.

(л. 2) Шестое — если хозяйственные и политические агенты в Синьцзяне 
допустят такие шаги, которые противоречат указанной выше установке СССР, 
пусть Шэнь сообщает нам об этом немедля, чтобы мы могли исправить вольные 
или невольные ошибки наших агентов.

Седьмое — считаем нужным отметить, что Ваши разъяснения, данные 
Шэню, совпадают с нашей установкой и не сомневаемся, что эта установка будет 
проводиться и впредь со всей точностью.

Восьмое — просим эту телеграмму прочесть текстуально дубаню Шэню.

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 323. Л. 1—2. Машинописный экз. Публикует
ся впервые.

№ 4
1934 г., июля 27'°. — Письмо И.В. Сталина генеральному консулу СССР в 

Урумчи Г.А. Апресову о советской политике в китайской провинции Синьцзян 
и письме Шэнь Шицая, направленном в Москву

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 323. Л. 22. Копия. Машинописный экз. Публи
куется впервые.

(л. 22) Письмо Шэнь Шицая произвело на наших товарищей удручающее 
впечатление. Его мог написать либо провокатор, либо безнадежный “левак”, не 
имеющий представления о марксизме. Как могло случиться, что Шэнь, имею
щий такого советника, как Вы, мог написать нам (мне, Молотову и Ворошилову) 
такое письмо?

Мы посылаем Шэню подобающий ответ, а т. Сванидзе передаст Вам ко
пию нашего ответа.

Вы должны разъяснить Шэню смысл нашего ответа и принять меры к то
му, чтобы указания, данные в нашем ответе, были приняты к руководству.

Предупреждаю, что если наши указания не будут учтены, мы будем вы
нуждены отказаться от помощи Шэню.

Устав союза неплох, но § пятый о “равноправии” женщин не подходит 
для синьцзянских условий и должен быть выкинут.

Привет!
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№5
1934 г., ноября 1“. — Письмо дубаня Шэнъ Шицая советскому руководству

I

(л. 26) Ваше письмо от 27 июля мною получено через председателя Ко
миссии Сванидзе.

Я глубоко благодарен за ваше руководство и помощь по обеспечению ми
ра в Синьцзяне. Я счастлив потому, что вожди мировой революции не отказыва
ют мне в советах, которые я считаю для себя обязательными и принимаю их как 
указания и директивы.

Данные вами мне указания безусловно правильны и я искренне прини
маю их к исполнению. Синьцзян в данном этапе его развития полностью соответ
ствует вашей оценке, являясь страной с феодальным обществом, с отсталой 
культурой и промышленностью. Здесь еще не может быть и речи о какой-либо 
пролетарской базе и потому нельзя рассчитывать на осуществление коммуниз
ма. С этим указанием я полностью согласен.

Я также вполне согласен с вашим указанием на неправильность мнения о 
целесообразности для Синьцзяна свергнуть Нанкинское правительство. Нанкин 
еще стоит на антиимпериалистическом пути. Империализм— единственный 
враг угнетенных национальностей и для свержения его мы должны быть в союзе 
со всякой антиимпериалистической силой с тем, чтобы повести решительный 
бой с империализмом. Если Нанкинское правительство никогда не перейдет в 
лагерь империалистов и не станет авангардом империализма, противодействую
щим нашей стране, несущим гнет и стремящегося уничтожить антиимпериали
стические силы, то я, конечно, буду ему полностью и искренне подчиняться.

Ваше указание по вопросу о моем вступлении в партию я признаю несом
ненно правильным. Я сознаю, что данная политическая обстановка этого не поз
воляет, но в себе я уверен и прошу вас также верить, что я являюсь преданным и 
убежденным последователем марксизма-ленинизма. Я уверен в том, что партия 
даст мне возможность со временем стать ее членом, ибо я стремлюсь получить 
организованное политическое воспитание для более лучшей моей работы. //

(л. 27) Я чрезвычайно счастлив и весьма благодарен за ваше доверие ко 
мне. Моя работа здесь доказывает, что я полностью принял и выполняю ваши 
указания, обеспечивающие правильность осуществляемой мною политики. Все 
ваши указания, изложенные в телеграмме и письме, я действительно отчетливо 
понял и работаю над их выполнением.

Пятый параграф устава антиимпериалистического союза, говоривший о 
необходимости равноправия женщин, по вашему указанию, нами исправлен.

Культурно отсталый Синьцзян и после разгрома империалистического 
агента Ма Чжуина не смог бы справиться с труднейшей задачей строительства 
страны, если бы не ваша поддержка, предоставление Синьцзяну займа и состав
ление планов окончательного развития страны — специалистами, членами Ко
миссии, возглавляемой Сванидзе. Поэтому я выражаю вам свою глубокую благо
дарность за помощь, без которой синьцзянское народное хозяйство не может по
лучить должного развития. Все ваши указания я искренне принимаю к исполне
нию, ибо я в работе стою на марксистско-ленинской точке зрения, являюсь убе
жденным сторонником марксизма-ленинизма и мое искреннее желание состоит 
в том, чтобы Вы всегда руководили мною.

Заканчивая, я обращаюсь к вам с искренней просьбой о том, чтобы вы 
разрешили мне приехать в Москву совместно с генеральным консулом Апресо-



Советский Союз и китайская провинция Синьцзян в середине 1930-х гг. 111

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 323. Л. 26—28. Копия. Машинописный экз.

№6
1934 г., ноября 7й.— Письмо генерального консула СССР в Урумчи Г.А. 

Апресова И.В. Сталину о дубане Шэнъ Шицае

вым, который в ближайшее время намеревается выехать в Москву для лечения. 
Это свое стремление я хотел бы осуществить не с целью обычной образователь
ной поездки, но, надеюсь, что смог бы лично вам представиться и получить от вас 
лично необходимые указания, а также ознакомиться с достижениями в строи
тельстве СССР. Все это даст мне еще больше продуктивности и способности в 
дальнейшей моей работе12.

Я выражаю свою глубокую благодарность за ваше внимание ко мне и ваш 
подарок. Я также прошу принять от меня небольшой подарок в знак благодарно
сти и внимания.

Надеюсь, что более подробно о нашей жизни, работе и чаяниях расска
жет председатель Комиссии Сванидзе. //

(л. 28) В конце своего письма считаю своим глубоким долгом выразить вам 
благодарность за присылку Сванидзе, который, будучи сам с Востока, сумел по
нять нас и оказать нам большую помощь. Я надеюсь, что планы, начертанные им, 
будут претворены в жизнь. Приезд Комиссии Сванидзе сыграл большую роль в 
деле укрепления Провинциального правительства, за что я и мои ближайшие 
сотрудники выражаем вам безграничную признательность.

Особо считаю необходимым отметить роль Апресова, который, будучи 
верным вашим учеником, был для нас незаменимым другом, советником и това
рищем. Мы не забудем его заслуг в деле умиротворения, объединения и установ
ления полного мира в Синьцзяне. Работая с ним дружно рука об руку, я надеюсь 
полностью проводить в жизнь все ваши указания13.

Желаю вам здоровья.
Преданный марксизму-ленинизму и Сталину и осуществляющий полно

стью ваши указания.

(л. 29) Чрезвычайно был рад Вашему письму, хотя и полному упреков. Рад и 
благодарен, что Вы уделяете свое дорогое время нашим синьцзянским делам.

Вы спрашиваете, как мог Шэнь-дубань, имея такого советника как я, на
писать Вам такое письмо. К сожалению моя вина, что я не изложил Вам всю дол
гую историю этого письма: письмо было написано Шэнем-дубанем давно и пере
дано мне для предварительного ознакомления месяца за три до отправки Вам. 
Письмо было мною забраковано и вопреки его настояний задержано и Вам не от
правлено. На этой почве у меня с Шэнем-дубанем были бесконечные споры. С то
го времени как у нас с ним установились отношения, не было ни одного моего со
вета, предложения, которые он не принял бы. Единственный вопрос, из-за кото
рого у нас было расхождение — это вопрос о его стремлении вступить в партию 
и о посылке Вам этого злополучного письма. Задержка письма сильно нервиро
вала Шэнь-дубаня, в этом он видел доказательство нашего недоверия к нему. 
Зная его сугубо мнительный, ко всему и всем крайне подозрительный характер, 
я, скрепя сердце, во избежание дальнейшего ухудшения наших отношений вер
нул без каких-либо поправок письмо, которое он, дополнив рядом новых пунк
тов, отправил Вам. Шэнь-дубань не глупый, развитой, толковый и хорошо ори-
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РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 323. Л. 29—31. Подлинник. Машинописный 
экз. Публикуется впервые.

ентирующийся в обстановке человек. Как я и ожидал, Ваш ответ, посылка Вами 
и т.т. Молотовым и Ворошиловым ему фотокарточек, возымели на него нужное 
действие и он, успокоившись, взялся за работу, заявив мне, что не оставляет на
дежды в будущем вступить в партию. Он сейчас усиленно работает над собой, 
штудирует классиков марксизма и я заочно вижу как этот человек изо дня в 
день растет. Что он из себя представляет расскажет Вам подробно тов. Сванидзе. 
В оценке Шэнь-дубаня, да всей нашей здесь обстановки у меня с т. Сванидзе нет 
никаких разногласий. Шэнь-дубань шлет Вам свой ответ. В искренности его от
ношений к нам у нас пока нет оснований сомневаться. У нас также нет никаких 
оснований ему не верить, // (л. 30) но вместе с тем мы не теряем и не должны те
рять нашей бдительности. Последнее необходимо, в особенности, учитывая стре
мление Чан Кайши и др. китвождей и деятелей перетянуть Шэнь-дубаня на 
свою сторону. За последнее время в этом направлении проявляется большая ак
тивность. Считал бы, в интересах дела, не бесполезным удовлетворить его 
просьбу и разрешить ему под видом лечения поехать в Москву, тем более что по 
состоянию здоровья ему необходима небольшая операция. Поездка его на корот
кое время на деле не отразится. За последнее время положение Правительства и 
особенно его заметно укрепилось, чему, в частности, значительно способствовал 
приезд тов. Сванидзе и та большая работа, которую он здесь проделал. Шэнь-ду
бань и все члены правительства не раз официально приносили благодарность за 
работу тов. Сванидзе и устроили ему весьма теплые проводы. Рад и благодарен и 
я его приезду и той помощи, которую он оказал в работе. Сейчас необходимо утвер
дить мероприятия, намеченные комиссией тов. Сванидзе и приступить к их быст
рой реализации. Без Вашего, хотя бы периодического внимания, будет трудно про
двигать синьцзянские дела. Что бы мы для Синьцзяна ни делали, оправдывается 
его значением для нас, ибо Синьцзян помимо его основного политико-стратегичес
кого значения, является богатейшим районом и может стать для нас сырьевой и мя
сной базой. Разработка неисчерпаемых сказочных богатств сулит Синьцзяну бога
тейшую перспективу. В случае нужды углем и нефтью Синьцзяна мы сумели бы 
покрыть потребности не только Турксиба, но и среднеазиатских республик и За
падной Сибири. В Синьцзяне известны 25 районов, где имеется золото. Разработка 
олова, радиевых и прочих ценных и редких нужных нам руд вернут те вложения, 
которые нами намечаются, и оправдают ту помощь, которую мы оказываем синьц
зянскому правительству. Подробно о всех наших делах здесь и настроениях рас
скажет тов. Сванидзе, который достаточно полно ознакомился с нашими делами.

Еще раз благодарю за внимание, оказываемое Вами нашей здесь работе и 
прошу разрешения в случае задержки в проведении в жизнь // (л. 31) решений 
П.Б., а такие имеют место, непосредственно обращаться к Вам.

С товарищеским приветом.
П.С. Пользуясь случаем, считаю своим долгом особо обратить Ваше вни

мание на исключительную медлительность в выполнении решений П.Б. по хо
зяйственным вопросам. Если внимание к Синьцзяну со стороны хозяйственных 
ведомств будет и впредь таким, каким оно было до сих пор и не будет коренным 
образом перестроена их работа (в духе предложений комиссии тов. Сванидзе, 
разработанных вместе с нами в Урумчи), то может случиться, что наши полити
ческие успехи не только не будут закреплены, но и сведены на нет.
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Шэнь Шицай

РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1238. Л. 162. Подлинник. Машинописный экз. На 
рус. и кит. яз.

№7
1937 г., ноября 1015. — Письмо дубаня Шэнъ Шицая В.М. Молотову с бла

годарностью за помощь в стабилизации политической ситуации в Синьцзяне

(л. 161) Представляю письмо, панно и фотокарточку Шэн Шицая, при
сланные на Ваше имя. //

(л. 162) Благодаря занятости работой, давно не имел возможности напи
сать Вам письмо.

События на юге Синьцзяна чуть было не нарушили мир в провинции, ко
торый продолжался в течение последних нескольких лет. Нарушить мир хотели 
империалисты. Благодаря Вашей всесторонней дружеской помощи, благодаря по
мощи со стороны особых частей, снова восстановлен мир в Синьцзяне. В настоящее 
время полностью ликвидирована 36-ая дивизия на юге Синьцзяна16. Интриги импе
риалистов разрушены, народы всех национальностей Синьцзяна снова получили 
мир и возможность спокойной жизни. Они смогут продолжать мирное строительст
во. За все это не только я лично благодарен Вам, но, представляя четырехмиллион
ное население 14-ти национальностей Синьцзяна, благодарю Вас от их имени.

Недавно в Урумчи открыт заговор. Заговорщики, в том числе и троцкисты, 
уже почти все арестованы. Народы всех национальностей провинции горячо при
ветствуют мероприятия Правительства по отношению к заговорщикам. Власть ше- 
стипринципной политики в Синьцзяне и мир в провинции еще более укрепились.

Народы всех национальностей Синьцзяна будут вечно глубоко помнить 
о помощи, которую Советский Союз дружественно оказывал им в прошлом и в 
настоящем.

Я лично последовательно и решительно осуществляю политику шести 
принципов и всеми силами стараюсь сохранить мир в провинции и проводить 
строительство нового Синьцзяна. Я стремлюсь превратить Синьцзян в одну из 
образцовых провинций Китая, чтобы она стала одним из крепких звеньев в 
дружбе между Китаем и СССР и превратилась в одну из сильных крепостей 
борьбы против империализма и фашизма.

Вы являетесь передовым революционером во всем мире и руководителем 
правительства великого Советского Союза. Я искренне прошу Вас давать мне 
свои советы, которые будут полезны в моей практической работе.

Советник Шанин по болезни возвращается в Москву. Он может ознако
мить Вас с обстановкой в Синьцзяне.

Посылаю Вам свою фотокарточку и вышитое панно.
Желаю Вам всего хорошего.

1. Документ напечатан на служебном бланке ПБ ЦК ВКП(б). Строго секретно. Далее по
меты: № ПБ 199. 1.УШ.1933 г. Членам и кандидатам Политбюро: т.т. Андрееву, Воро
шилову, Кагановичу, Калинину, Куйбышеву, Микояну, Молотову, Сталину. По пору
чению тов. Сталина посылается Вам на голосование (слова: на голосование зачеркну
ты) предложение комиссии т. Ворошилова (т. Ворошилова зачеркнуто) о Синьцзяне.
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Утвердить предложение комиссии (написано чернилами) зав. СО ЦК А. Поскребышев, 
т. Ворошилов. Как следует из записи голосование было единогласным.
Проект директивы был подготовлен в аппарате НКИД СССР и подписан куратором 
дальневосточного направления НКИД СССР, заместителем наркома иностранных дел 
Г.Я. Сокольниковым. Проект директивы НКИД полностью будет опубликован в публи
кации РКО в XX в. Т. 3 (док. от 19 июня).
К директивам было приложено Приложение к постановлению ПБ ЦК ВКП(б) о торго
во-политических взаимоотношениях с Синьцзяном. Документ (на 4 л.) будет полно
стью опубликован в РКО в XX в. Т. 3.
См. док. № 7.
О советской политике в Синьцзяне см. РКО в XX в. Т. 4, кн. 1. Л. 153 (Из беседы И.В. 
Сталина с главой делегации КР генералом Ян Цзэ на переговорах в Москве о военной 
помощи СССР Китаю в антияпонской войне). О советской политике в Синьцзяне см. 
также: Р.А. Мировицкая. Советский Союз и Китай в период разрыва и восстановления 
отношений (1928-1936 гг.) М. 1975. Инф. Бюлл. ИДВ АН СССР. Глава 5. Синьцзян в со
ветско-китайских отношениях. С. 108-125.
Сванидзе был Председателем комиссии по Синьцзяну в 30-ые гг.
На л. 14. подпись-автограф И. Сталин, подпись-автограф В. Молотов, подпись- 
автограф К. Ворошилов. Москва. 27.07.34 г.
Г.А. Апресов, генеральный консул СССР в Уркмчи в 193—1937 гг.
Письмо было направлено в связи с посланием Шэнь Шицая в июне 1934 г. в Москву, в 
котором дубань писал о своих планах по советизации Синьцзяна и о его намерениях 
вступить в ВКП(б). Об этом см.: РГАСПИ. Ф. 558., см. также: РКО в XX в. Т. 4. Кн. 1, док. 
№516.

10. См. док. 2, 3, 4.
11. Ответ на письмо из Москвы от 27 июля 1934 г. Над текстом, на л. 26: Копия.
12. Шэнь Шицай посетил Москву в 1938 г. и был тепло встречен советским руководством. 

См. Ледовский А.М. Указ. соч. С. 187—197.
13. В ноябре 1934 г. состоялось совещание в НКИД СССР, посвященное вопросам развития 

советско-китайских отношений, было решено считать политически важным установ
ление формально более дружественных отношений между Чан Кайши и Шэнь Шица- 
ем (АВП РФ. Ф. 09. Оп. 21. П. 78. Д. 23. Л. 6), а дубаню было разъяснено, что его главной 
задачей является укрепление Синьцзяна в составе единой Китайской Республики. 
Фрагменты письма (3-й абзац, часть 4-го абзаца) были опубликованы в ук. выше книге 
Р.А. Мировицкой. С. 120—121. — Р.М.

14. Над текстом, на л. 29: Лично от т. Апресова. На л. 31 подпись-автограф: Г. Апресов.
15. Письмо на рус. и кит. яз., сопроводительная записка на служебном бланке НКО СССР. 

Разведывательное управление. 1 января 1938 г. № 171046сс. Сов. секретно. Экз. № 1.
16. См. РКО в XX в., ук. соч. Т. 4. Кн. 1. Л. 153.
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"Проблемы Дальнего Востока” № 4, 2007 г.

На центральной площади Нанган (бывшего Нового города) с начала XX в. 
стоит большое двухэтажное здание с бросающимися в глаза аркадами окон 
верхнего яруса и двумя куполами. Первоначально оно было призвано служить 
торговому делу и получило название “Московских торговых рядов”, но с годами 
его стали называть “Краеведческим музеем”, хотя собственно музей занимал 
всегда лишь часть этого строения.

Основанный одновременно с Обществом изучения маньчжурского края 
(ОИМК) в 1922 г. русскими учеными-краеведами, при активном содействии уп
равляющего КВЖД Б.В. Остроумова, Музей был в своем роде центром по изуче
нию этнографических и природных реалий края. В его залах и запасниках до сих 
пор хранятся коллекции десятков тысяч образцов флоры и фауны Северо-Вос
тока Китая, которые были собраны и систематизированы русскими учеными. Ре
зультатом их научных исследований и открытий являются и многочисленные 
статьи, которые, начиная с 1909 г., в течение полувека появлялись на страницах 
журналов, издававшихся на русском языке (“Вестника Азии”, “Вестника Мань
чжурии”), а также сборников научных трудов ОИМК, Клуба естествознания и 
географии (ХСМЛ), Организации исследователей-пржевальцев и др.‘. Работы 
отдельных ученых в последние годы существования “русского Харбина” выхо
дили и на китайском языке.

Сведения о жизни и деятельности этих русских ученых, которые беско
рыстно, с увлечением проводили недели и месяцы в экспедициях по сбору образ
цов растительного мира, занимались их систематизацией и изучением, дошли до 
нас в основном благодаря публикациям харбинцев — экономиста и географа В. 
Жернакова и ученого-ботаника А. Баранова, в последние годы своей жизни ра
ботавших на Западе.

Настоящим старожилом Харбина, прожившим в Китае около 60 лет, мо
жно назвать ученого-ботаника Бориса Васильевича Скворцова (1896—1980). 
Автор около 400 научных работ, опубликованных на разных языках, ученый, 
имевший мировую известность уже в 1920-х гг., он имел много учеников и после
дователей. В Маньчжурию будущий ботаник попал в первые годы существова-
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ния КВЖД. (Его отец, Василий Александрович Скворцов, кандидат права, воз
главлял Пограничный суд до 1920 г., когда русские судебные учреждения в Ки
тае были ликвидированы, а позднее был советником при Китайской судебной па
лате). Интерес к природе у Б. Скворцова проявился с детских лет, и ботаничес
кие сборы он делал уже в школьные годы. Его первый гербарий был выставлен в 
1913 г. в Хабаровске на выставке в память 300-летия Дома Романовых. Свои бо
танические работы в Маньчжурии он вел под руководством лесовода Б.А. Иваш
кевича, впоследствии профессора и директора Дальневосточного лесного инсти
тута во Владивостоке.

Окончив гимназию в Харбине, Б.В. Скворцов уехал учиться в С.-Петер
бург, где в 1914 г. поступил на Естественное отделение Санкт-Петербургского 
университета. Там он изучал низшие растения под руководством известного 
российского ученого, знатока дальневосточной флоры проф. Б.Л. Комарова2. Бу
дучи студентом, в период летних каникул Б. Скворцов дважды приезжал в Хар
бин, где изучал болотистую низину р. Сунгари и собирал коллекции водорослей. 
Результаты этой работы были описаны в 1916 г., но увидели свет только через 11 
лет в “Трудах Сунгарийской речной биологической станции” в 1927 г. В универ
ситете он также выступал с докладом о своих изысканиях в окрестностях Хар
бина, который в виде статьи был напечатан в “Журнале микробиологии” в 1917 г.

После октябрьских событий 1917 г. Борис Васильевич оставил мысль о 
продолжении высшего образования и вернулся в Харбин. Один год он провел на 
юге Китая, в Фучжоу, где проживала его сестра. Там он знакомился с китайским 
земледелием и огородничеством (его внимание привлекла культура водяного ри
са и овощей на бамбуковых плотах на р. Миньцзян, в канавах и прудах).

Возвратившись в Харбин, он стал интенсивно изучать культурные и ди
корастущие растения Северной Маньчжурии. Вступил в Общество русских ори
енталистов (ОРО), где в 1919 г. прочитал цикл докладов на тему: “Растения и 
растительные продукты, имеющие экономическое значение в Китае”. В этом же 
году начинается его педагогическая деятельность: вплоть до продажи КВЖД 
Б.В. Скворцов преподавал естественные науки в Харбинских коммерческих учи
лищах КВЖД и в одной из железнодорожных школ.

“Живой и энергичный человек, — пишет о нем А.Т. Баранов, — он выде
лялся среди харбинских педагогов-естественников своими крайне разносторон
ними научными интересами и необычайной исследовательской активностью. В 
Харбине не было ни одной краеведческой организации, в делах которой он бы 
деятельно не участвовал. Единственный из всех местных краеведов-ботаников 
Борис Васильевич имел научную библиотеку с более чем двумя тысячами раз
ных ботанических изданий”3.

В 1920-е гг. Б.В. Скворцов заведует ботаническим участком музея ОИМК, 
проводит экскурсии с учащимися, например, на ст. Метайцзы (на озерах), где 
росли гигантские кувшинки. В эти годы он публикует работы: “Фауны и флора 
Маньчжурии и русского Дальнего Востока” (1922), “Гигантская кувшинка Сунга- 
рийских озер” (1925), “Полевые и культурные растения Северной Маньчжурии” 
(1926), “Маньчжурская пшеница” (1929), “Дикая и культурная соя Восточной 
Азии” (1927). В 1924 г. была учреждена Сунгарийская речная биологическая 
станция, которая, как и Ботанический опытный сад, работала в тесной связи с 
Музеем, где продолжал вести свою исследовательскую работу Б.В. Скворцов.

В 1930 г. он публикует ряд интересных статей в “Вестнике Маньчжурии”: 
“Изменение растительности окрестностей Харбина” (№ 4), “Растительность
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Барги” (№ 6), “Растительность восточных предгорий Большого Хингана” (№ 10), 
а также в 1931 г.: “Растительность маньчжурской равнины” (№ 1), “Раститель
ность низовьев долины р. Ашихэ” (№ 4).

Следует отметить и очень важную работу Б.В. Скворцова по изучению, 
сбору и снабжению харбинских аптек лекарственными растениями.

Ученый имел международную известность как специалист по диатомо
вым водорослям — он получал коллекции этих растений для определения и опи
сания из разных стран мира и вел переписку с рядом русских и иностранных 
ученых. Альгология, несмотря на разностороннюю деятельность ученого-бота
ника, всегда оставалась основной его специальностью. Он первый стал изучать 
водоросли Маньчжурии.

В 1940-х гг. Б.В. Скворцов продолжает активно работать не только как 
ученый-исследователь, но и как практик. Став членом Клуба естествознания и 
географии ХСМЛ, он принимает участие в устройстве выставок цветов, плодов и 
овощей, продолжает педагогическую деятельность в русских средних школах, 
проводит экскурсии, читает лекции. В конце 1940-х гг. ведет кружок любителей- 
садоводов в Питомнике.

В период 1950—1962 гг., когда русские жители Харбина стали постепенно 
разъезжаться, Б.В. Скворцов продолжал работать, занимаясь не только исследо
ванием растительного мира этого края, но и систематизацией всех имеющихся 
материалов. В эти годы он был связан с китайскими научными институтами, в 
том числе, с Лесной академией, где стал работать как инструктор по ботанике с 
начинающими преподавателями. За это время ученый составил 6 отчетов на 
русском, английском и латинском языках с описанием 5000 видов водорослей, 
многие из которых были неизвестны науке и впервые описаны Борисом Васильеви
чем’. В этот же период Б.В. Скворцов принимал участие в составлении книги “Дре
весные растения Северо-Восточного Китая”, изданной на китайском языке (1955).

В 1962 г. ученый, прожив большую часть своей жизни в Харбине, покида
ет Китай и уезжает в Бразилию В Сан-Паулу Борис Васильевич поступил на ра
боту в Ботанический институт в качестве альголога и продолжал изучение жгу
тиковых. За годы работы в Бразилии он описал более 1000 видов этих микроско
пических организмов.

Большой русский ученый, обладавший необыкновенной работоспособно
стью и преданностью науке, в течение всей своей жизни занимавшийся исследо
ванием флоры Северо-Востока Китая, Борис Васильевич Скворцов скончался в 
Сан-Паулу 25 июня 1980 г.

Значительный след в изучении природы Северной Маньчжурии оставил 
геоботаник, агроном и почвовед Тарас Петрович Гордеев (1875—1967). Жизнь и 
научная деятельность этого краеведа старшего поколения “русского Харбина” 
была тесно связана с Музеем и ОИМК. Он также был известен как преподава
тель природоведения в русских средних школах, в частности в Гимназии ХСМЛ.

Т.П. Гордеев родился в С.-Петербурге и с пятилетнего возраста жил в 
Харькове. После окончания средней школы поступил в Ново-Александрийский 
институт сельского хозяйства и лесоводства. В студенческие годы интересовал
ся ботаникой, почвоведением и экспериментальной агрономией. В 1898 г. он за
кончил институт со званием ученого агронома первого разряда.

До приезда в Харбин Т.П. Гордеев ведет разнообразную деятельность по 
исследованию почв в разных регионах России, собирает гербарий, публикует 
свои работы по ботанико-географическому исследованию в Саратовской и Аст-
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раханской губерниях, много путешествует, организовывает ботанический сад в 
Воронеже, принимает участие в Первом всероссийском съезде ассоциации есте
ствоиспытателей, где выступает с докладами, преподает естествознание в Ни- 
кольск-У ссурийске.

В октябре 1922 г. Т.П. Гордеев покинул Никольск-Уссурийск и через Вла
дивосток, Шанхай и Тяньцзин прибыл в Харбин, где получил предложение орга
низовать ботанический сад при опытном поле КВЖД. В 1923 г. началась его пе
дагогическая деятельность: он получил должность преподавателя в Городском 
железнодорожном училище КВЖД, где проработал до 1925 г., а затем стал пре
подавателем в Гимназии ХСМЛ. Будучи известным специалистом по природове
дению, он до своего пенсионного возраста имел контакт со всеми школьными 
коллективами “русского Харбина” и как преподаватель, и как организатор раз
личных экскурсий на природу.

Автор этого очерка по своим школьным годам, как и многие представите
ли молодого поколения “русского Харбина”, хорошо помнит этого удивительно 
скромного, увлеченного своим предметом учителя. Он как-то очень просто умел 
прививать своим ученикам любовь к природе. Контраст между внешним обли
ком этого одинокого, скромно одетого пожилого человека и его богатейшим жиз
ненным опытом и знаниями оставил большое впечатление на всю жизнь5.

Помимо школы, в его жизни большое (а может быть, и основное) место за
нимала исследовательская и общественная деятельность: он состоял членом 
ОИМК, работая в секции ботаники; занимался делами Ботанического сада 
ОИМК, читал доклады в краеведческих объединениях, принимал участие в на
учных экскурсиях. По данным его биографа В.Н. Жернакова8, только в 1927 г. 
И.П. Гордеев совершил 13 экскурсий в окрестности Харбина, по долине р. Сунга
ри. Во время экскурсий он изучал растительность и почвы долины реки и соби
рал гербарий и почвенно-геологические образцы.

К периоду 1920-х гг. относятся и почвенно-ботанические исследования 
Т.П. Гордеева в районе полосы отчуждения КВЖД. В первый же год исследова
ний ему удалось совершить поездки до конечных пунктов по всем трем линиям 
КВЭЖ. “Благодаря этим экскурсиям, — писал Т.П. Гордеев, — довольно отчет
ливо наметилась общая картина распределения различных почвенных типов 
вдоль всей линии КВЭЖ, а также выяснилось, что почвы Северной Маньчжурии 
гораздо разнообразнее и оригинальнее, чем это предполагалось в начале иссле
дований”7. Материалы по описанию почв Северной Маньчжурии были заверше
ны в середине 1920-х гг., а затем, по данным В.Н. Жернакова, продолжились с 
1942 по 1962 г. В то время Т.П. Гордеев уже был заведующим Отделом сельского 
хозяйства и лесоводства и геоботаником Музея Хэйлунцзянской провинции. Ре
зультаты этой работы были описаны в ряде статей под общим заголовком: “Ма
териалы по изучению почв и растительных сообществ Маньчжурии”8. После за
крытия китайскими властями ОИМК в конце 1928 г. Тарас Петрович принимал 
участие в работе клуба естествознания и географии ХСМЛ — он был членом-уч
редителем и вице-председателем клуба со дня основания до момента прекраще
ния его деятельности в 1946 г. Он руководил ботаническими экскурсиями клуба 
(в Ачэн, на станции Сунгари и Таолайчжао, в район Зотовской протоки у Харби
на, на ст. Ченгауз, а также на ст. Мяотайцзы) с целью ознакомления с водной 
растительностью.

Летом 1942 г. И.П. Гордеев был командирован Выставочным комитетом 
большой харбинской выставки в район станции Яблоня и на станцию Маоэршань
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для составления гербария местных медоносов. Задание это было выполнено, и 
часть материалов была выставлена в Русском отделе выставки. В 1950 г. Т.П. 
Гордеев совместно с В.Н. Жернаковым по приглашению проф. Сун Дацюаня при
нял участие в экспедиции по изучению почв Северо-Восточного Китая и Авто
номного района Внутренняя Монголия. В результате этой экспедиции были соб
раны почвы и гербарий, а позднее опубликован отчет о поездке.

Невозможно перечислить все экспедиции и экскурсии, совершенные Та
расом Петровичем по территории Северо-Востока Китая с научными целями. 
Попутно он собирал информацию по этнографии и палеонтологии, интересовал
ся вулканами. Однако основное внимание ученого и педагога было уделено ис
следованию растительного мира и почв Маньчжурии, а также вопросам экологи
ческого образования молодежи: только на эти темы им опубликовано (в том чис
ле и с соавторами) около 40 работ, среди которых не менее десятка статей — на 
китайском языке в Пекинском журнале “Материалы по экологии и геоботанике” 
(1955, № 3; 1956, № 5; 1957, № 2, 11). В списке научных работ находим и статьи, 
изданные за рубежом.

Тарас Петрович совершил путешествия в ряд других стран. Он два раза 
был в Японии, в 1912 г. совершил пятидесятидневное плавание из Одессы через 
Босфор, Суэцкий канал и вокруг полуострова Индостан — во Владивосток. Слу
чилось так, что свое последнее дальнее путешествие уже в престарелом возрас
те, он совершил в Бельгию, где и скончался в Доме для престарелых г. Жолимон 
в 1967 г. Он не имел семьи, но не был замкнутым человеком — вокруг него всегда 
была молодежь. Кроме того, он поддерживал научные связи с известными уче
ными: с профессором Б.Л. Комаровым, с Н.К. Рерихом (принимал участие в его 
экспедиции в Баргу в 1934 г., где вел почвенно-геоботанические исследования).

У Тараса Петровича были ученики и последователи. Среди них — бота
ник Иннокентий Валерианович Козлов (1898—1984). Будучи учащимся Реаль
ного училища в Никольск-Уссурийске, И.П. Козлов познакомился с Т.П. Гордее
вым, тогда — преподавателем естествознания Учительской семинарии, и увлек
шись его рассказами о природе, с 1912 г. начал собирать растения в окрестностях 
города, а затем и в других районах Приморья. Вместе с И.П. Гордеевым он уез
жает из Никольск-Уссурийска в Харбин в 1922 г., где начал свою деятельность 
как ботаник на сельскохозяйственном опытном поле на ст. Эхо (восточная линия 
КВЖД). В Харбине И.В. Козлов принимал активное участие в ОИМК, работал в 
Музее, на ботаническом участке и сунгарийской биологической станции. В нача
ле 1930-х гг. Иннокентий Валерианович переселился во Внутренний Китай, где 
продолжал работать в качестве ботаника (в Тяньцзине и Шанхае). Из Шанхая 
после окончания Второй мировой войны он уехал в США — жил в Сиэтле, а за
тем — в Сан-Франциско, где и скончался. Научное наследие этого увлеченного 
ботаника-практика составляют свыше десятка печатных работ о растениях 
Приморья, Маньчжурии и Китая, опубликованных, главным образом, в Харбине, 
в изданиях ОИМК и Католической Миссии в Китае. Проживая в США, он неод
нократно выступал в русской печати со статьями о природе Дальнего Востока.

Самым молодым из плеяды русских краеведов-ботаников, закладывав
ших фундамент современных знаний о флоре Маньчжурии, был Андрей Иппо
литович Баранов (1917—1987), сын известного ученого-китаеведа И.Г. Баранова. 
Он родился в Харбине, после окончания средней школы поступил на Юридичес
кий факультет, который успел окончить до его закрытия в 1937 г. Однако еще со 
школьной скамьи он больше интересовался ботаников и стал активно участво-
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вать в природоведческих и краеведческих организациях, в частности, в Органи
зации исследователей-пржевальцев. Под влиянием Т.П. Гордеева и Б.В. Сквор
цова начал серьезно изучать естественные науки, поступил в Пекинский уни
верситет на отделение ботаники. Обстоятельства не позволили ему продолжить 
образование, и А.И. Баранов вернулся в Харбин, где до 1950 г. работал в Харбин
ском краеведческом музее, а затем в качестве научного сотрудника — в Инсти
туте лесного хозяйства и почвоведения Академии наук Китая. В 1980-х годах он 
уезжает в США, где работает в Гербарии Гарвардского университета, затем по
ступает в аспирантуру на кафедру биологии растений и получает степень маги
стра естественных наук. Стал членом ряда американских научных обществ. За 
время своей научной деятельности А.И. Баранов опубликовал свыше 120 работ 
по специальности, перевел более 30 ботанических трудов с русского на англий
ский. Большинство его работ относится к систематике растений, употребляемых 
в народной и научной медицине Китая и России. Одной из первых его работ, 
опубликованных еще в Харбине, является статья “К изучению Хуан-шаня под 
Харбином”, напечатанная в сборнике научных трудов Организации исследова
телей-пржевальцев (1942). Помимо наиболее известных его трудов, изданных в 
Америке (“Справочник латинского языка для ботаников-таксиномистов” (1971) 
и “О семействе бегониевых” (1981), хочется отметить его труды по истории* рус
ского краеведения в Маньчжурии: “Русские краеведы в Маньчжурии” (Сб. Хар
бинского коммерческого училища КВЖД. Сан-Франциско, 1959. № 6) и “Харбин 
как центр краеведческой работы русских в Маньчжурии”. Ч. 1 (Журн. “Политех
ник”. Сидней, 1989. № 12).

В последней из указанных выше работ А.И. Баранова отмечается, в част
ности, сколько нового внесли в сельское хозяйство Северной Маньчжурии рус
ские агрономы и ботаники, работая на опытных полях Маньчжурского сельско
хозяйственного общества, а затем и Ботанического сада в тесной связи с ОИМК 
и Краеведческим музеем. Благодаря их исследованиям и селекционной работе, в 
Маньчжурии впервые появились новые сельскохозяйственные культуры: са
харная свекла, помидоры, хрен, укроп, репчатый лук, лен. Они же первые нала
дили в Маньчжурии ягодное садоводство, а также плодоводство, пчеловодство и 
виноделие на базе местного амурского винограда.
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История повседневности стала актуальной проблемой в современной ми
ровой исторической науке с конца 60-х гг. XX в. Основоположником историко
антропологического направления принято считать Э. Гуссерля (1859—1938). Он 
первым из философов обратил внимание на значимость таких теоретических по
нятий, как “сфера человеческой обыденности”, повседневность, “жизненный 
мир” и др.1 Продолжателем идей Э. Гуссерля стал А. Шюц (1899—1959), который 
ввел в научный оборот понятие “здравый смысл” как коллективный опыт лю
дей2. Постепенно в американской и европейской исторической науке сложилось 
несколько подходов к изучению истории повседневной жизни, объединивши» 
междисциплинарность, связь с психологией, социологией, этнологией.

В современной российской историографии понятие “повседневность 
как предмет исторических исследований используется с начала 1990-х гг. 
Этой теме были посвящены работы А.Л. Юрганова, М.М. Крома, Ю.А. Поляко
ва, В.Д. Лелеко, Н.Л. Пушкаревой и др.3 К концу 90-х гг. XX в. история повсе
дневности сформировалась в новое направление российской исторической на
уки. По мнению академика Ю.А. Полякова, в общей истории повседневности 
необходимо выделить направления: историко-демографическое, гендерное, 
жизненных условий, досуговое*.

С точки зрения теории повседневности, тема “Повседневная жизнь рус
ского населения Харбина в конце XIX в.—50-х гг. XX в.” рассматривается авто
ром как исследование жизненных условий — питания, одежды, жилища, лече
ния — в контексте проблемы адаптации русских в инокультурной среде, пред
ставляющей своеобразный феномен в истории русского зарубежья.

Среди исследователей дальневосточного зарубежья ведущим типом ада
птации принято считать аккультурацию, т.е. приспособление человека к иной 
этнической среде. Этнокультурное взаимодействие, сложившееся в Харбине в 
конце XIX в.—50-х гг. XX в., по нашему мнению, подходит под определение 
стратегий аккультурации: сепарация, т.е. отрицание иммигрантом культуры 
страны-реципиента и сохранения собственно этнической культуры, и интегра
ция, т.е. идентификация иммигрантом культуры страны-реципиента и собствен
ной этнической группы5.

"Проблемы Дальнего Востока № 4, 2007 г.
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Отличие регионального адаптационного процесса русского населения 
Харбина рассматривается в данной статье на примере такой жизненно важной 
потребности, как питание.

Базой исследования послужили опубликованные и неопубликованные 
материалы, значительную часть которых составили архивные источники. В Го
сударственном архиве Хабаровского края хранятся документы Бюро по делам 
российских эмигрантов в Маньчжурии и Харбинского комитета помощи русским 
беженцам, вывезенные из Харбина в 1945 г., дающие представление о нуждах и 
проблемах русских в Маньчжурии в 20—40-е гг. XX в. Использовались материа
лы Государственного архива Российской Федерации из коллекции документов, 
известных как Русский заграничный исторический архив в Праге, переданный в 
1946 г. в СССР. Здесь хранятся документы о работе КВЖД в 1918—1924 гг. и по
ложении служащих в это время.

Отдельные документы периода строительства КВЖД были обнаружены 
в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока. Они ис
пользовались для определения статуса служащих КВЖД и условий их прожи
вания. Несомненный интерес в ряду неопубликованных источников представля
ют устные интервью бывших харбинцев: Зуева М.К. (Россия), Менько Л. (США), 
Ямасита Н. (Япония) — представителей последнего поколения русских харбин
цев, переживших японскую оккупацию и освобождение Советской Армией в 
детском и юношеском возрасте; они сохранили непосредственное восприятие 
харбинских реалий тех лет.

Опубликованные источники — это воспоминания бывших харбинцев, ха
рактеризующие жизнь русских в различные периоды истории русской диаспо
ры в Харбине6.

Важными источниками были не только харбинские периодические изда
ния: газеты “Харбинский вестник”, “Новости жизни”, “Рупор”, “Заря”, “Свет” и 
журнал “Рубеж”, но и современные периодические издания, выпускаемые быв
шими харбинцами в России и в других странах (газета “На сопках Маньчжу
рии”, журнал “Русская Атлантида”, журнал “Политехник”, литературно-исто
рический журнал “Австралиада. Русская летопись”, с 1994 г. публикующий на 
своих страницах информацию о русских в Австралии, среди которых выходцы 
из Харбина и Китая составили значительную часть, а также эмигрантская прес
са, в частности газета “Русская мысль”. Это ежемесячное литературно-полити
ческое издание выпускалось вначале в Софии, затем в Праге до 1927 г. С 1947 по 
1991 г. газета выходила в Париже. На ее страницах были опубликованы воспомина
ния харбинцев старшего поколения, переселившихся в Маньчжурию до революции 
в России. На страницах “Нового журнала”, издаваемого в Нью-Йорке, в 60—70-е гг. 
XX в. значительное место занимают публикации мемуарного характера.

Особенностью демографической ситуации в русской колонии Харбина 
был стремительный рост ее численности. Если в 1910 г. русских в Харбине про
живало 50 тыс. чел., то в 1920 г., после массовой эмиграции из России, не менее 
150 тыс. чел., а в 1930 г.— ПО тыс. чел. Более 10 тыс. чел. до 1931г. составляли 
штатные служащие и рабочие КВЖД, получавшие от 6 до 15 млн руб. в год, в то 
время как средняя зарплата русского на небольшом предприятии составляла 
472 руб. в год, что обеспечивало минимальный доход7. Оклады служащих КВЖД 
были достаточно высокими, и свои сбережения они вкладывали в экономику 
Маньчжурии, обзаводились домашним хозяйством, открывали мелкие предпри-
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ятия, строили дома. Это была самая многочисленная и экономически устойчивая 
группа русского населения Харбина.

До 1920 г. питание железнодорожных служащих и военнослужащих За- 
амурского округа Пограничной стражи обеспечивали столовые-чайные, предла
гавшие обед и ужин для дежурных кондукторов и военнослужащих железнодо
рожного батальона8. В Железнодорожном и Гарнизонном собраниях работали 
рестораны, снабжавшие обедами высшее гражданское и военное руководство, 
публика поскромнее собиралась также в определенные дни на семейные вечера9. 
Ежедневный домашний стол военных и железнодорожников состоял из блюд 
русской кухни, но во многих обеспеченных семьях и семьях среднего достатка 
поварами служили китайцы, приучая русских к своим ароматным специям, бла
годаря которым привычные блюда меняли вкус10.

В 1920-е гг., в период притока беженцев из России, в Харбине активно 
стали открываться пункты общественного питания: кафе-шантаны, рестораны, 
закусочные. Однако в их меню предпочтение отдавалось русской, французской, 
грузинской кухням. В летний и зимний периоды берег реки Сунгари становился 
местом проведения досуга всего населения города. На берегу работали популяр
ные кафе-рестораны “Пляж”, “Яхт-Клуб”, “Бар Лукулл” и забегаловки с комич
ными названиями “Вася, заходи”, “Яша — свой человек”. Эти заведения соот
ветствовали любому вкусу и кошельку. В Харбине можно было получить обед не 
только в роскошном ресторане, но и в частном доме (так называемые домашние 
обеды). Этими пунктами питания пользовались студенты, водители автобусов, 
все, кто хотел быстро и недорого поесть11.

Особенностью питания русских в Харбине было соседство с традицион
ной китайской кухней. В их рацион постепенно входили традиционные для ки
тайцев, но экзотические для русских блюда: бобовые ростки в сое, жареное то
фу, кукурузные блины — тянь-бины и т.д. Кроме того, русских круглый год 
снабжали овощами, фруктами, зеленью торговцы-китайцы, которые разносили 
их по домам. Малообеспеченные эмигрантские семьи питались в основном ово
щами, практически за копейки12. Основное снабжение русского населения проду
ктами обеспечивали гастрономические магазины (самый известный “Чурин и 
К°”), базары в каждом районе города, мелкие лавочки. Разнообразные продукты 
питания предлагали специализированные русские и иностранные фирмы. Так, 
датская “Вассард” и японская “Мицуи” торговали соевыми бобами, английская 
“Вести” мороженой дичью и птицей. Чайная торговля была в руках Ф. Чистяко
ва. Табачная фабрика И.А. Лопато была известна всему русскому населению. 
Растительные масла “Асе1со” и “Гвоздика” выпускались заводами Кабалкина 
Р.М. и Бородина И.Д.18.

На рацион питания русского населения оказывало влияние изменение 
политической ситуации в Маньчжурии. Так, в период японской оккупации 
1932—1945 гг. в Маньчжурии питание русских эмигрантов резко ухудшилось. 
Проблему снабжения русского населения продовольствием решали хозяйствен
ный отдел БРЭМ (Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии) и Про
довольственная комиссия. В докладе председателя Продовольственной комис
сии М.Н. Гордеева губернскому съезду констатировалось, что в 1942 г. таких 
продуктов, как гречневая крупа, растительное и сливочное масло, мясо на каж
дого русского было недостаточно. Часто случались перебои с печеным хлебом из- 
за недостатка муки1’. Введение карточной системы несколько упорядочило рас
пределение продуктов, но не улучшило питания русских. Как вспоминает И.А.
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Какабадзе З.М. Проблема “экзистенциального кризиса” и “трансцендентальная фено
менология” Э. Гуссерля Тбилиси, 1966. 94 с.; Ионин Л.Г. Понимающая социология: ис
торико-критический анализ. М., Наука, 1979.116 с.
Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения “Истории повседневности” // Этногра
фическое обозрение. 2004. № 5. С. 3—7.
{Органов П.Л. Опыт исторической феноменологии// Вопросы истории. 2001. №9. 
С. 36—51.; Кром М.М. Герменевтика, финоменология и загадки русского средневеко
вого сознания Ц Отечественная история. 2000. № 1. С. 94—101.; Поляков Ю.П. Человек 
в повседневности // Отечественная история. 2000. Хе 3. С. 125—132.; Лелеко В.Д. Про
странство повседневности в европейской культуре. СПб: Ун-т культуры и искусств, 
2002. С. 3—301; Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения "Истории повседневно
сти” // Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 3—19.

Дьяков: “К праздникам населению выдавали по распределительным карточкам 
только водку и хлеб, иногда более энергичные доставали кусочек колбасы, полу
гнилой рыбы или что-нибудь в этом роде. Приобретать остальные продукты (му
ку, мясо, крупы, чай, сахар и пр.) было запрещено под страхом репрессий, 
вплоть до смертной казни (например, за рис)15. Важнейшие продукты питания 
были доступны только богатым людям, покупавшим их по высоким ценам. Соот
ветственно, это развивало спекуляцию. Русские харбинцы, имевшие свое под
собное хозяйство, были более обеспечены продуктами.

Несмотря на сложную ситуацию на продовольственном рынке, когда бы
ла запрещена торговля рисом и мясом, праздничный стол в православные празд
ники состоял из традиционных блюд русской кухни: на Пасху — кутья, на Рож
дество — окорок.

Отличительная особенность питания русских в Харбине заключалась в 
повседневном параллельном бытовании русской и китайской кухни, привлекав
шей европейцев своим многообразием и вкусовым отличием. Бывшие харбинцы 
до сих пор готовят некоторые китайские блюда, такие как пельмени, тофу, фун- 
чеза16. Однако официального распространения в русской колонии Харбина ки
тайская кухня не получила. В рекламах ресторанов и кафе, предлагавших рус
скую, грузинскую, французскую кухню, никогда не упоминались китайские 
блюда. В популярном литературно-художественном журнале “Рубеж” за 1926— 
1935-е гг., где в рубрике “Страничка женщины” печатались кулинарные рецеп
ты, нами не было обнаружено ни одного рецепта китайской кухни и даже какого- 
либо упоминания о ее существовании.

На примере повседневного питания просматривается взаимовлияние 
культур — русской и китайской. Китайцы у русских научились печь хлеб. В их 
лексике появились новые слова “леба” — хлеб, “гэвасы” — квас, “базаши” — ба
зар, “бечика” — печка1'. Благодаря многолетнему общению с русскими, китай
ское население стало выращивать многие овощные (капусту, свеклу, морковь, 
картофель) и садовые (сливы, абрикосы, малину) культуры18.

Долговременное соседство с китайской кухней радикально не измени
ло вкуса русских, но привнесло своеобразный колорит в их жизнь. Таким об
разом, в сложном адаптационном процессе межэтнического взаимодействия 
русских и китайцев в Харбине даже на примере питания, где взаимовлияние 
двух культур прослеживается более наглядно, чем в других областях повсе
дневной жизни, в большей степени наблюдаются элементы сепарации и в 
меньшей степени интеграции.
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В 2006 г. Институт Дальнего Востока РАН совместно с Читинским филиа
лом, созданным на базе Читинского государственного университета, при поддер
жке РГНФ провели социологический опрос российской молодежи в Чите и рос
сийских и китайских граждан в Забайкальске, который является пограничным 
переходом в Читинской области на границе с КНР. Целью данного социологичес
кого опроса было выявление образа россиян в глазах простых китайцев, которые 
регулярно выезжают на заработки в Россию. Параллельно проводился опрос 
среди россиян, которые проживают в данной местности и также регулярно вы
езжают в Китай, с целью выявить образ китайцев в представлениях россиян. 
Подавляющее большинство опрошенных китайцев проживает на территории г. 
Хулуньбуир (Хайлар) (Автономный район Внутренняя Монголия) с прилегаю
щими к нему уездами, городами, поселками и аймаками, а среди россиян— на 
территории сопредельной Читинской области. Опрос позволил провести сравне
ние не только взглядов опрошенных китайцев и россиян, проживающих на со
предельных территориях с практически одинаковыми природными условиями, 
но и сделать сопоставительный анализ их социального положения и уровня до
ходов. Параллельно проводился социологический опрос среди городской молоде
жи Читы, большую часть которой составляли учащиеся.

Всего в Чите по итогам социологического опроса было получено 300 ан
кет, заполненных гражданами РФ, а в Забайкальске— 73 анкеты, заполненные 
гражданами КНР, и 138 анкет— гражданами РФ. Репрезентативность данной 
выборки определяется тем, что в нее попали жители РФ и КНР, регулярно кон
тактирующие друг с другом, и за сравнительно длительный период контактов у

Образ россиян в глазах китайцев и образ 
китайцев в глазах россиян на сопредельной 

территории*
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них на уровне обыденного сознания сложились определенные собирательные об
разы нации, проживающей по другую сторону границы.

В Забайкальске большую часть опрошенных жителей КНР составляли 
мужчины (72,4%), а среди жителей РФ — женщины (85,6%). Преобладающую 
часть респондентов — как китайцев, так и россиян представляли люди в возрас
те от 24 до 40 лет: 68,5% среди граждан КНР и 63,7% среди граждан РФ. Значи
тельную часть составили проживающие в уездных центрах и поселках 
(чжэнь) — для граждан КНР (75,0%) и в районных центрах и поселках — для 
граждан РФ (94,8%). Значительная часть опрошенных на вопрос о материальном 
положении давала ответ “Имеем средний достаток”, то есть относила себя к сре
днему классу. Но если среди опрошенных граждан КНР таких насчитывалось 
55,4%, то среди граждан РФ — 76,5%. Однако ответ на следующий контрольный 
вопрос: “Примерный уровень ежемесячного дохода на одного члена семьи” пока
зал завышенную самооценку россиянами своего уровня жизни, так как у боль
шей части опрошенных средний доход на одного члена семьи варьировался в 
пределах от 1500 до 5000 рублей в месяц (58,9% полученных ответов). В то же 
время, как показал аналогичный опрос жителей КНР, у большей части опрошен
ных средний доход на одного члена семьи варьировался в пределах от 700 до 
3000 юаней в месяц (60,0%), что по переводному курсу рубля к юаню через аме
риканский доллар составляет от 2340 до 9750 рублей в месяц, то есть в 1,6—1,9 
раз больше. К этому следует добавить, что средний уровень потребительских 
цен в магазинах и на рынках Хайлара и Маньчжурии заметно ниже цен на ана
логичные товары в Читинской области в целом и в Забайкальске в частности.

Среди жителей КНР, участвовавших в социологическом опросе, в основ
ном преобладали работники коммерческих структур и работники торговли и 
сферы услуг — 67,3%, а среди жителей РФ — работники государственных учре
ждений и интеллигенция — 64,2% всех опрошенных россиян. Обращает на себя 
внимание низкий уровень образования граждан КНР — 82,2% опрошенных име
ют незаконченное среднее, полное среднее и среднее специальное образование, в 
то время как среди российских граждан при высокой доле лиц со средним и 
средним специальным образованием — 65,0% большую часть составили люди с 
высшим образованием — 22,4%.

Как показал опрос в Забайкальске, основной целью выезда жителей КНР 
в Россию была работа на территории РФ (63,2%), в то время как большую часть 
жителей РФ, выезжающих в Китай, составили желающие купить для себя по
требительские товары по более низким ценам, чем на российской территории — 
54,0%. Другая часть россиян выезжает в Китай с туристическими целями — 
31,7% опрошенных, хотя, на наш взгляд, покупка товаров для себя и семьи соста
вляет для жителей приграничных регионов важную часть туристической поезд
ки в Китай. Основная масса опрошенных, как среди жителей РФ, так и КНР, вы
езжают в сопредельную страну достаточно часто — от одного раза в месяц до 
нескольких раз в год (64,0% опрошенных россиян и 87,0% опрошенных китайцев).

В Чите цели выезда российских жителей в КНР несколько отличаются от 
ситуации в Забайкальске. Из опрошенных нами 300 читинских респондентов 
67% бывали в Китае, при этом большая часть этого числа — 64% посещает сосед
нюю страну несколько раз в год. Молодежь едет в основном отдыхать (61,4%), 
сделать покупки (21,8%) или же посетить косметологические кабинеты, сшить 
одежду (10%) и т.п. Ежемесячно выезжают в Китай 6% от общего числа опрошен
ных. Некоторые респонденты (9,4%) обучались в Китае, проживая там совместно 
с родителями или же без них. Как мы видим, различия по частоте и целям поез-
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док в Китай между опрошенными жителями Читы и Забайкальска связаны, во- 
первых, с относительной отдаленностью Читы от российско-китайской границы, 
с другой стороны, с тем, что большую часть опрошенных жителей Читы состав
ляет молодежь, в основном студенты. Тем не менее, в том и другом случае, ос
новной контингент опрошенных составляют люди, регулярно общающиеся с на
селением на сопредельной территории и имеющие свой взгляд на характер и об
раз жизни своих соседей.

По вполне понятным мотивам нам хотелось узнать мнение российских 
респондентов о том, как они оценивают отношение китайского населения к 
россиянам. Среди опрошенных в Чите это отношение как дружелюбное оценили 
5% , как агрессивно настроенное— 10,7%. Не свойственный, казалось бы, моло
дежи взвешенный подход проявили почти 72% (71,7%) респондентов, выбрав ва
риант ответа: “есть и дружелюбно, есть и агрессивно настроенные”. В пункте 
“свой вариант” встречались следующие ответы: агрессивно настроены только в 
Маньчжурии— 4 (1,33%); и по одному ответу: Китаю нужны от России только 
деньги; настроены агрессивно, но делают вид, что дружелюбно; совершенно нас 
не уважают.

В Забайкальске большая часть российского населения также смешанным 
образом оценивает отношение китайского населения к россиянам: “есть друже
любное, есть и агрессивное” (69,0% опрошенных). В то же время значительная 
часть китайских респондентов отношение россиян к китайцам оценивает как 
“дружелюбное” — 44,3%, и немалая часть как “есть дружелюбное, есть и агрес
сивное” — 28,6%. При этом многие китайские респонденты конкретизировали 
свои претензии к порядкам на российской территории следующим образом: 
“Плохо относятся милиция и служба безопасности, вымогают деньги, но русские в 
целом хорошие”, “Мы работаем в Забайкалье, милиция и бандиты требуют деньги и 
товар, не дашь денег, работать не будешь, в этих условиях трудно работать”.

Значительная часть опрошенных китайцев в Забайкальске (62,7%) ут
вердительно отвечала на вопрос “Происходили ли у вас размолвки с русским на
селением?”, в то время как среди российского населения на этот вопрос положи
тельно ответили лишь 39,6% опрошенных. Жители КНР в основном обижались 
на то, что их обругали (58,2% давших положительный ответ на вопрос о размолв
ках с российским населением), а жители РФ — на то, что китайские торговцы 
пытаются им подсунуть бракованный товар (69,1% жителей РФ, давших поло
жительный ответ). На аналогичный вопрос для российского населения в Чите: 
“Происходили ли у вас размолвки (ссоры) с китайским населением?” “Да” отве
тили 45% опрошенных, “Нет” — 44% опрошенных, 11% ответили “Не припомню”. 
На следующий вопрос: “Если да, то на какой почве?” ответы распределились 
следующим образом:

- Вас обругали (обозвали) — 21,35%
- Пытались продать (вернуть) некачественный товар — 47,9%
- На национальной почве — 9,37%
- На бытовой почве — 2,6%
- Размолвок не происходило — 18,75%.
Лишь в одном случае был получен от одного из респондентов в Чите кон

кретный ответ: “Китаец хотел мне продать три пары ботинок за 1500 юаней” (то 
есть за 200 долл. США. — Прим. авт.).

На этот вопрос ответили только 64% опрошенных, что весьма показате
льно. Вероятно, уточнение фактов конфликта, показалось нашим респондентам 
мало значимым. Характерно, что наблюдались буквально единичные ответы о
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конфликтах на национальной почве: один ответ среди жителей Китая и два от
вета среди жителей России. При этом большая часть опрошенных жителей Рос
сии считают, что конфликт могут спровоцировать и те, и другие: 55,2% в Забай
кальске, 59,3% в Чите; часть опрошенных полагает, что конфликт начинают рус
ские: 20,8% в Забайкальске, 18,8% в Чите. В то же время 16,7% опрошенных в 
Чите ответили, что конфликт начинают китайцы. Однако среди опрошенных ки
тайцев существуют значительные разногласия по вопросу, какая из сторон воз
буждает конфликт. Винят в этом самих себя— 20,4% опрошенных, россиян — 
22,2%; считают, что виноваты обе стороны — 22%. Как видим, ответы не свидетель
ствуют об однозначной вине какой-либо из сторон. Российские жители при ответе 
на этот вопрос проявили сдержанность и житейский опыт.

На открытый вопрос: “Какие черты характера вам нравятся у китайского 
населения?” молодежь Читы отдала предпочтение трудолюбию— 101 (33,7%). 
Среди русского населения Забайкальска в качестве положительных черт китай
цев были выделены такие, как коллективизм (60,7%) и целеустремленность 
(54,8%). Среди респондентов из Читы 21 человек (7%) считают, что вообще нет 
черт характера, которые могут нравиться. Два респондента сочли, что у китай
цев, как и у других народов мира, особых черт характера и вовсе нет. Нашим ре
спондентам нравится в китайцах: дружелюбие— 13 (4,3%), гостеприимство— 9 
(3%), доброжелательность, верность традициям и уважение к ним — по 2,3%. 
Привлекают респондентов такие качества характера, как сплоченность, коллек
тивизм, целеустремленность — по 2%. Кроме того, в числе положительных ка
честв названы приветливость, скромность, стремление создать удобства для че
ловека, веселый нрав, доброта, общительность, трудовая активность, уважитель
ность, вежливость, отзывчивость, уступчивость, широта души, уважение к стар
шим, уважение к преподавателю, ответственность, национальная терпимость, ак
куратность, выносливость, неприхотливость, дисциплинированность, патриотизм, 
обаяние, простота, уважение к старшим, отзывчивость, взаимопомощь, услужли
вость, расторопность, усидчивость, сверхактивность, улыбчивость, гуманность, чис
топлотность, чувство юмора, сообразительность, мудрость, стойкость.

В числе ответов были и такие: “с ними можно договориться”; “они имеют 
жизненные ценности”; “за два юаня сделают все”; “быстро строят дома, но не ка
чественно”; “если к ним относиться хорошо, то и они будут добрыми”; “строят 
качественно”; “чувство национального единства”; “любовь к родителям”; “лю
бовь к стране”; “любовь к детям”; “соблюдение принципа: один за всех и все за 
одного”; “развитость технологий изготовления полезных вещей”; “пить не уме
ют”; “мне нравится соблюдение ими законов”; “по населению Маньчжурии нель
зя судить обо всех китайцах”. Некоторым респондентам (4,6%) нравится в ки
тайцах их “желание казаться вежливыми”. Наконец, 4% от числа респондентов 
не знают о том, какие же черты характера китайского населения им нравятся. В 
Забайкальске в ответ на вопрос: “Какие черты характера вам нравятся у китай
ского населения?” большая часть респондентов назвали трудолюбие (43,0%), на 
второе место вышел ответ — “Все не нравится” (12,0%).

Наша анкета также включала и закрытый вопрос: “Какие черты Вам 
больше всего нравятся в китайцах?” (выберите не более 3-х). Респондентам были 
предложены следующие варианты ответов:

- честность — 5%
- душевность, доброта, отзывчивость — 13,6%
- целеустремленность — 48%
- коллективизм — 58%
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- оптимизм — 29,6%
- скромность — 10,3%
- непримиримость к недостаткам — 16,6%
-что-то другое: трудолюбие (12 ответов); никакие (3); по одному ответу — 

простота в отношениях к людям; предприимчивость; приветливость; мне все равно.
- “не знаю” ответили 13% опрошенных.
Как видим, в условиях закрытого вопроса трудолюбие “набрало” всего 

4%, на первое же место вышел коллективизм (174 ответа). Между тем как в отве
тах на поставленные по-другому вопросы о характере китайцев трудолюбие ли
дировало в большинстве ответов. Данная ситуация обусловлена, вероятно, тем, 
что в числе предлагаемых респондентам вариантов ответов были и такие, кото
рые, по мнению студентов, являются с трудолюбием однопорядковыми. К тако
вым относятся коллективизм и целеустремленность. Нами замечено, что во мно
гих ответах респондентов причинно связываются такие качества китайцев, как 
трудолюбие, коллективизм и упорство в достижении цели.

Следующий вопрос был составлен как “оппозиционный” предыдущему и 
сформулирован таким образом: “Какой недостаток у китайцев внушает Вам 
наибольшее неприятие?” (выберите 3 ответа). При опросе жителей Читы мы по
лучили такой результат:

- угодничество — 39%;
- трусость —22%;
- равнодушие —26,3%;
- корыстолюбие — 43,3%;
- пьянство — 10,6%;
- тунеядство — 4,6%;
- эгоизм — 28,3%;
- что-то другое — 3; нечистоплотность — 14 ответов (4,6%); все устраива

ет меня в китайцах — 4 ответа; наглость — 4; агрессивность — 3; жадность — 2; 
назойливость — 2.

Отдельные ответы негативно характеризуют приезжающих в Россию ки
тайских мигрантов: отмечались их недружелюбие; хитрость; то, что из России 
сделали рынок сбыта некачественных товаров; громко разговаривают; живут в 
неподобающих условиях; манеры поведения; лживость; интерес к русским тер
риториям; говорили, что в Маньчжурии они неаккуратные, навязчивые, агрес
сивные, а в Пекине — дружелюбные. “Не знаю” ответили 49 респондентов 
(16,3%). Среди отмеченных недостатков у китайцев российские респонденты в 
Забайкальске отметили корыстолюбие (39,4%), угодничество (37,0%) и эгоизм 
(31,5%). Отвечая на вопрос “какие черты характера китайцев вас раздражают", 
отмечали назойливость (25%), наглость (15%) и некультурность (17%).

Ответы на данный вопрос требуют комментария. Они преломляются 
главным образом в тех специфических формах отношений, которые существуют 
у российского населения, непосредственно соседствующего с Китаем. Они носят 
характер так называемой челночной торговли. Для большей части населения ре
гиона современный китаец — прежде всего продавец товара. У респондентов, 
постоянно являющихся покупателями необходимых товаров, формируется свой 
взгляд на продавца. Поэтому в ответах обозначены те негативные, по мнению ре
спондентов, качества, которые, якобы, присущи китайцам.

Другая группа вопросов была задана китайскому населению, посещаю
щему Забайкальск, и содержит собирательный, усредненный образ россиян. От
вечая на вопрос, какие черты вам больше всего нравятся в русском населении,
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оссииского населения подавляющее большинство опрошенных китаиц 
ли пьянство (72,4%). Три следующих по количеству голосов недостатка: КОР^ 
любие (27,6%), эгоизм (25,9%) и тунеядство (20,7%) были отмечены значительно 
меньшим числом китайских респондентов. Большой процент китайских респонде 
тов отказался отвечать на вопрос о том, какие черты характера российского населе 
ния нравятся или не нравятся (примерно 70% анкет). Однако и по имеющимся анке
там ясно, что китайцам нравятся в российском населении дружелюоие, сердечность 
и искренность, а не нравятся — пьянство, грубость и действия милиции.

Особо следует остановиться на ответах россиян и китайцев на вопрос о воз 
можности захвата российских территорий Китаем в будущем и враждебном отно
шении к друг другу. Надо отметить, что среди китайцев отказов отвечать на этот 
вопрос было намного меньше. Большая часть опрошенных жителей КНР считает, 
что такая возможность исключена (75,5%), 64,2% русских считают китайцев друзь
ями, скорее друзьями, чем врагами — 11,9%. Российские жители Забайкальска в 
отношении Китая настроены не столь благодушно. Большая часть опрошенных по
лагает, что “если власти пустят ситуацию на самотек, захват может произойти” 
(57,7% ответов), “это реально, и к этому все идет” (28,5%). Лишь небольшая часть 
российского населения рассматривает китайцев как друзей: 5,9% в Забайкальске и 
3,3% в Чите; считают, что китаец скорее друг, чем враг: 19,8% в Забайкальске и 25% 
в Чите. Большая часть опрошенных: 41,9% в Забайкальске и 41% в Чите не задумы
валась над этим, но значительная часть опрошенных: 25,0% в Забайкальске и 23,3% 
в Чите считают, что китаец скорее враг, чем друг, а 7,4% опрошенных в Чите и 7,3% 
в Забайкальске прямо числят его в категории врага. На наш взгляд, такие суждения 
вызваны поверхностным знанием населения о Китае, незнанием китайского языка, 
традиций и культуры, постоянным присутствием в российских средствах массовой 
информации рассуждений о китайской угрозе и сравнением результатов экономи
ческих реформ у себя в регионе и на сопредельной китайской территории, которые 
оказываются не в пользу российской модели реформ.

Мы задали нашим респондентам ряд вопросов, желая выяснить их отно
шение, в частности, к культуре Китая, к его обычаям и традициям. Отвечая на 
эти вопросы, жители Забайкальска сообщили, что совсем не знакомы с культу
рой Китая (24,1%), 36,5% кое-что знают и хотели бы узнать больше, а 29,2% зна
ют только из уроков истории в школе. Результаты опроса в Чите показали боль
шее знание респондентов о культуре Китая, нежели в Забайкальске, как следу
ет из ответов, приведенных ниже:

- да, я хорошо знаком с культурой Китая — 6,6%
- знаю только из уроков истории — 21,6%
_ Кое-что знаю, но хотелось бы узнать больше — 46,6%
- к сожалению, не знаю совсем — 10,3%.
Однако, как выяснилось из материалов опроса, китайцы знают о Рое 

еще меньше, большинство (65,4%) ответили, что они кое-что знают и хотели^ 
узнать больше, но лишь один человек из числа опрошенных ответил что 
России из уроков истории в школе. Но при этом большинство китайца ответив 
что с уважением относятся к культуре России - 83.9% и к традициям и оК ’ 
России — 77,6%. При ответе на аналогичный вопрос об отношении к “ быЧаям 
^адициям Китая половина респондентов в Забайкальске и 65 2% в Чит УРе ” 
? что относятся С уважением к обычаям и традициям Китая а 60 ч" Т*™’ 

кальске и 65,6% в Чите относятся с уважением к культуре Китая Как вЧ
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и в Забайкальске равнодушие к культуре, обычаям и традициям Китая проявили 
30% опрошенных. В результате опроса также выяснилось, что если многие китайцы 
в той или иной степени владеют русским языком: “говорю, но плохо” — 66,1% и “не 
говорю, но понимаю”— 14,3%, то большая часть российских респондентов не знает 
его совсем (63,2%) или знает отдельные слова (29,4%). Лишь один из 136 опрошен
ных жителей России дал ответ “говорю, но плохо”, двое — “да знаю и хорошо гово
рю на нем” и только семь человек — “не говорю, но понимаю”. В Чите респонденты 
лучше знают китайский язык, чем в Забайкальске. В целом понимающих язык, но 
не говорящих на нем, оказалось по 3% процента от общего числа опрошенных. 13% 
респондентов из Читы дали ответ “говорю, но плохо”, 32% ответили, что знают от
дельные слова и выражения, а 48% совсем не знают китайского языка. В ситуации, 
когда подавляющая часть российского населения, регулярно общающаяся с китай
ским населением, не знает китайского языка, трудно говорить о знании культуры, 
обычаев и привычек народа и перспективах развития сотрудничества.

Об этом свидетельствуют и ответы на вопрос: “Китайцы — надежные парт
неры?”. Большая часть российских респондентов ответила “разные встречают
ся” — 73,0% в Забайкальске и 70% в Чите, тем самым уклонившись от прямого отве
та на вопрос из-за недостаточного знания предмета или отсутствия личного опыта 
деловых контактов. Большинство китайских респондентов на этот вопрос ответило 
четким и ясным “да”— 58,7% и 30,2% опрошенных ответили, как и большинство 
российских респондентов, — “разные встречаются”. В целом ответы на эти вопросы 
свидетельствуют об отсутствии определенного уровня доверия между российским 
и китайским населением в бытовом и общественном сознании. Поэтому в обозримой 
перспективе общение между жителями приграничных районов РФ и КНР будет 
сводиться либо к туризму, либо к поездкам в Китай за дешевым товаром, в этих ус
ловиях вряд ли можно надеяться на развитие долгосрочного сотрудничества.

Косвенно эти предположения подтверждаются ответами российских 
граждан на вопрос о том, в каких отраслях могут работать китайцы в других 
странах вообще и в России, в частности. Большая часть опрошенных россиян 
считают, что китайцы могли бы работать в строительстве и в торговле (74,6%). 
Сами же китайцы на первое место ставят торговлю (50,9%), далее следуют пред
принимательство (41,8%), туризм (32,7%). Этому соответствует и реальная дея
тельность китайцев на российской территории, которая в основном связана не с 
работой в капитальном строительстве и в сельском хозяйстве, хотя и такие ки
тайские бригады работают в России, а с торговлей. Часть китайцев перепродает 
в России потребительские товары по более высоким ценам, чем в КНР, другая 
часть, как правило, предприниматели и оптовые торговцы на вырученные от ки
тайского ширпотреба деньги скупают в России лес, рыбу, металлы, лекарствен
ное сырье и вывозят их в Китай. К сожалению, на российском рынке труда зара
ботная плата становится ниже, чем в КНР, и при нынешних ставках, сущест
вующих на территории российского Дальнего Востока и Забайкалья, на работу в 
сфере капитального строительства и сельского хозяйства можно привлечь только 
полуграмотных крестьян, вытесненных с земли в ходе экономической реформы.

Поэтому большая часть опрошенных россиян отрицательно относится 
к тому, что китайцам разрешено работать в России. В частности, в Забайкаль
ске ответ “скорее плохо, чем хорошо" дали 27,7% опрошенных, “плохо” — 
15,3%, “скорее хорошо, чем плохо” — 27,0%, и только 12,5% опрошенных дали 
однозначный ответ “хорошо”. В Чите значительная часть опрошенных более 
позитивно относится к использованию китайской рабочей силы на российской 
территории, как показано ниже:

V
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- хорошо — 13,6%;
- скорее хорошо, чем плохо — 37%;
- скорее плохо, чем хорошо — 19,3%;
- плохо — 10,6%;
- не знаю — 17,3%.
Больше 2/3 опрошенных в Забайкальске китайцев (69,8%) на поставлен

ный вопрос дали однозначный ответ “хорошо”. По мнению китайских респонден
тов, Россия привлекает иностранных рабочих по трем основным причинам: они 
работают быстро (52,5%), работают качественно (52,5%) и являются дешевой ра
бочей силой (39,3%). В свою очередь, в ответах из России два ответа из трех сов
пали с ответами китайских респондентов: работают быстро (84,0% в Забайкаль
ске и 82,6% в Чите) и дешевая рабочая сила (71,0% в Забайкальске и 85,6% в Чи
те), а третий ответ “выполняют тяжелую работу” (64,5% в Забайкальске и 60,6% 
в Чите) значительно расходится с китайскими ответами — всего 13,1% опрошен
ных. Среди других ответов на поставленный вопрос были и такие, как “сами не 
хотим работать” и “русские пьют и не работают”.

“Считают ли они необходимым учиться россиянам у китайцев? Если да, 
то чему?” — был одним из главных вопросов анкеты. Более 70% опрошенных в 
Чите считают, что учиться надо. Отрицают такую необходимость 14%, более 15% 
затруднились ответить. В Забайкальске желающих учиться у китайцев было 
еще больше: 72,8% опрошенных ответили положительно на вопрос о необходи
мости чему-либо учиться у китайцев. Большинство китайских респондентов — 
70,2% также ответили “Да” на вопрос о том, нужно ли чему-нибудь учиться у 
русских. Большая часть российских респондентов как в Забайкальске — 46,6%, 
так и в Чите — 38,7% считают, что у китайцев необходимо учиться трудолюбию. 
Отметим, что трудолюбие признается практически всеми респондентами в каче
стве главной положительной черты китайцев. Далее, приведем по мере убыва
ния названные студентами качества китайцев, которым россиянам надлежит 
учиться. Это оптимизм (16), уважение собственных национальных традиций (15), 
целеустремленность (13), коллективизм (12), уважительное отношение молоде
жи к старшим (6), доброта (5), сплоченность (5), умение быстро и качественно 
выполнять работу (4), взаимопомощь (4), высокая культура (3), умение хорошо 
организовать труд (3), умение работать на себя (3), усидчивость (3), трезвость (3), 
настойчивость (2), честность (2), мудрость (2), знание медицины (2), способность 
доводить начатую работу до конца (2), терпимость (2). достижение поставленной 
цели любым путем (2), взаимопонимание (2). По одному ответу “набрали” следу
ющие качества: непримиримость к недостаткам; у этой нации есть свои особен
ности; у любого народа нужно учиться; у Китая есть чему учиться; многому у 
Китая, можно научиться; богатая история и культура и много можно позаимст
вовать; учась у Китая, можно совершенствоваться; умение размножаться; от
зывчивость; взаимовыручка; дисциплина; выносливость; дружба народов; усер
дие; многовековой опыт полезен всегда; мудрость Востока; порядочность; скром
ность; умение брать хорошее; хитрость; стремление к благополучию. Многие от
мечали, что у китайцев следует учиться предприимчивости и быстрому подъему 
экономики, а один респондент в ответе на этот вопрос раздраженно написал: 
“Китайскому народу — все надо, русскому — ничего не надо; в России все сокра
щают и закрывают, а в Китае везде нужны рабочие руки”. Что касается китайских 
респондентов, то они выделили то, чему следует учиться у русских— это чест
ность, дружелюбие и искренность. Таким образом, результаты опроса показали 
что население обеих стран считает необходимым учиться друг у друга лучшим чер-
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там характера, а российское население — еще и экономическим реформам по ки
тайской модели, в результате которых китайский народ стал жить лучше.

Отдельно был поставлен вопрос об отношении к бракам между русскими 
и китайцами. Половина опрошенных россиян из Забайкальска и 57% из Читы от
ветили на этот вопрос “безразлично”, но 30,2% из Забайкальска и 33% из Читы 
отнеслись к смешанным бракам отрицательно. В то же время всего 19,8% опро
шенных из Забайкальска и 9,6% из Читы высказали положительное отношение к 
смешанным бракам. Среди китайских респондентов также большая часть (58,9%) 
выразили безразличное отношение, в то время как 28,6% положительно отне
слось к ним, а 12,5%— отрицательно. Китайские респонденты, отрицательно от
носящиеся к смешанным бракам, выдвинули две основные причины: “пьянство 
среди русских” и “проблемы межнациональных отношений”, то есть подчеркнули 
различие в быте и традициях. Российские же респонденты выдвинули в качестве 
основных возражений против смешанных браков такие доводы: “ну не нравятся 
они мне”, “могут привезти свою родню”, протест “против смешения рас” и “сохра
нение российской нации”, а также “угрозу демографического засилья китайцев”.

Наиболее сложным для российских и китайских респондентов был воп
рос анкеты о том, что нужно сделать для укрепления дружественных связей ме
жду российским и китайским народом. Большая часть респондентов предпочла 
вообще не отвечать на этот вопрос— 58,3% российских и 79,5% китайских. Этот 
вопрос был открытым, и поэтому последовало множество вариантов ответа: не 
знаю (20), ничего не нужно делать (16), межкультурный обмен (11), взаимоува
жение и терпимость друг к другу (9), не задумывался (9), достигать уважения 
между народами (7), узнавать больше о культуре Китая (6), не знаю и знать не 
хочу (5), пусть решает власть (5), разрешить им остаться на территории России 
для дальнейшей торговли, а не выселять до 1 апреля (5), дружбы никогда не бу
дет (4), обмен студентами (4), единая таможенная система (3); упростить визо
вую систему (3), бесплатные путевки для студентов в Китай (3), мир во всем ми
ре (3), сотрудничать (3), дружить (3), ограничить поток миграции (3), уважать их 
традиции, вести себя достойно в КНР и стремиться завести больше китайских 
друзей (2). китайцы должны более дружественно относиться к русским (2), тес
ное сотрудничество руководства двух стран (2), затрудняюсь ответить (2), раз
вивать экономические и политические связи (2), а также множество разных ин
дивидуальных предложений опрошенных, не совпадающих с другими. Однако 
если суммировать все ответы на этот вопрос с обеих сторон, то основными сред
ствами для развития дружественных отношений между российским и китай
ским народом представляются расширение контактов на различных уровнях, 
уважение к другой стране, развитие двусторонней торговли, взаимное уважение 
и взаимопомощь, большее распространение знаний друг о друге. Как нам пред
ставляется, именно расширение знаний и информации друг о друге, желание уз
нать больше со стороны российского народа о Китае и китайского — о России, а 
также дальнейшее развитие торгово-экономических связей между двумя странами 
на различных уровнях — межгосударственном, региональном позволит обеспечить 
дальнейшее развитие российско-китайских межгосударственных отношений.
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Появление экологической статистики

Лапердина Виктория Викторовна, аспирантка ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова.

Валовой внутренний продукт (ВВП) считается основным макроэкономи
ческим показателем состояния страны. Отражая результаты экономической де
ятельности, он, однако, не учитывает всех сторон развития и его побочных явле
ний. Вот почему во многих странах зародилось сомнение: в полной ли мере поня
тие “ВВП” удовлетворяет потребности?

Сомнение это было порождено возросшим вниманием к экологии одновре
менно с появлением понятия “пределы роста”, концепции “устойчивого развития”.

Под “устойчивым” подразумевается развитие, удовлетворяющее потреб
ности настоящего, но не ставящее под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять их потребности. В экономическом плане устойчивое развитие 
подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов, а в экологи
ческом — целостность биологических и физических систем.

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

На заре экологизации существовали резкие противоречия во взглядах на 
процесс развития между индустриально развитыми и развивающимися страна
ми. Первые, достигнув определенных высот в экономической деятельности, уже 
пришли к необходимости приложения сил к очищению планеты, вторые нахо
дясь на стадии “догоняющего” экономического развития, рассчитывали преодо
леть бедность за счет усиленного использования природных ресурсов. Сейчас 
некоторые развивающиеся страны также столкнулись с серьезными экологиче
скими проблемами, необходимостью их решения.

В Европе начало работы по экологической статистике восходит к 1970- 
м гг. Первенствовала в этом Норвегия. Серьезную работу в области экологичес
кого учета проделали Швеция, Нидерланды, Германия, Франция, Филиппины. 
Экологические статистические проекты были развернуты также в Финляндии, 
Мексике, Таиланде, Индонезии, в Папуа Новой Гвинее1.

В развитых странах используются, в основном, следующие показатели:
- объем загрязняющих выбросов по секторам экономики в физическом 

выражении;
- реальные расходы на охрану окружающей среды по секторам;
- предполагаемые расходы на дальнейшее погашение негативного воз

действия загрязнения по секторам;
- продукция природоохранной индустрии;
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- экологические налоги, платежи и субсидии;
- запасы и изменения в запасах в физическом и стоимостном выражении 

лесов, минералов, энергетических ресурсов, рыб, земли и др.;
- физические и стоимостные потоки использованных по отраслям при

родных ресурсов;
- стоимостная оценка нерыночных товаров и услуг, проистекающих от 

окружающей среды;
- стоимостная оценка деградации окружающей среды;
- скорректированные макропоказатели (например, “зеленый” ВВП, ус

тойчивый национальный доход или чистые сбережения)2.
Большинство развитых стран работает сейчас над статистикой энергоре

сурсов, загрязнения воздуха в привязке к проблеме изменения климата и для 
приведения ситуации в соответствие с нормами Киотского протокола.

Система комплексного экологического и экономического учета
В 1993 г. был сделан шаг в направлении стандартизации и унификации эко

логических счетов. Статистическими органами ООН предложено дополнить систе
му национальных счетов (СНС) комплексным экологическим и экономическим уче
том (СЭЭУ). Совместно с МВФ и Всемирным банком выработано руководство по 
СЭЭУ. При принятии экологических счетов преследовались следующие цели3:

- способствовать переходу экономики к новой модели устойчивого развития;
- провести секторальный анализ взаимосвязи экономики и окружаю

щей среды;
- усилить охрану окружающей среды;
- создать новые способы и систему организации данных.
Рассмотрим четыре типа счетов, которые предлагает СЭЭУ4:
1. Счета физических и смешанных потоков (объемы загрязнения окружа

ющей среды, топливно-энергетических ресурсов и материалов) образуются по
средством выделения из таблиц затраты—выпуск СНС данных об использова
нии энергии и материалов в производственных целях; счета физических потоков 
учитывают четыре позиции: продукты или товары и услуги данной и других 
экономик; минеральные, энергетические, водные и биоресурсы, предоставляе
мые окружающей средой и используемые в процессе промежуточного потребле
ния, формирования капитала и конечного потребления, также могут выступать в 
качестве “продуктов”, если экспортируются или импортируются;

— затраты экосистемы, т.е. ресурсы, используемые для выращивания 
растений и животных, а также затраты на промышленную и бытовую актив
ность (например, пролет самолета над территорией другого государства);

— выбросы, сопровождающие экономическую деятельность при незна
чительной стоимостной оценке, могущие загрязнять воздух, воду, почву.

Путем слияния счетов физических и стоимостных потоков сформирова
ны смешанные счета, представленные в виде матрицы (ибо используются раз
ные единицы измерения — как физические, так и стоимостные).

2. Счета взаимодействия экономики и окружающей среды (расходы на 
охрану последней и управление ресурсами) являются стоимостными. Основ
ная составляющая — расходы на охрану окружающей среды, учитываемые 
по завершенным мероприятиям в данной сфере, продукты природоохранной 
индустрии и пр.
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3. Счета активов в физическом и стоимостном выражении (т.е. активы в виде 
природных ресурсов) фиксируют экологический капитал, рассчитанный в физиче
ских и денежных единицах. Здесь обращают на себя внимание три момента:

- Существует экологический капитал, который наряду с имуществом и 
активами индивидуальных и коллективных собственников носит экономичес
кий характер;

- учитывается весь экологический капитал, включая полезные ископаемые, 
почву, воду, биологические ресурсы растительного и животного происхождения;

- потребленные ресурсы и экономические издержки истощения природ
ных ресурсов также подвергаются стоимостной оценке.

4. Показатели СНС, скорректированные на основе учета расходов ресур
сов, ущерба, нанесенного окружающей среде, расходов на профилактические 
меры по ее охране (стоимостная оценка нерыночных потоков и агрегатов, корре
ктируемых с учетом экологических факторов) входят в эту группу счетов. Наи
более популярный экологически скорректированный показатель — “зеленый” 
ВВП представляет собой чистый национальный продукт (ЧНП) при вычете себе
стоимости невосполняемых ресурсов, потребленных в процессе развития эконо
мики, и стоимости ущерба, нанесенного окружающей среде.

В каждой методике оценок есть свои ограничители. Зачастую практи
чески невозможно реально оценить используемые ресурсы и ущерб, наноси
мый экологии.

I

Опыт Китая по экологическим расчетам

В Китае считают, что в рамках перехода к устойчивому развитию необ
ходимо ввести экологически скорректированный ВВП, что позволило бы лучше 
планировать развитие, давало бы более точную картину проходящих в стране 
процессов. Для производства продукции в 2004 г. здесь расходовалось энергии в 
4,3 раза больше, чем в США, в 7,7 раз больше, чем в Германии и Франции, в 11,5 
раз больше, чем в Японии5. ВВП Китая в 2004 г. составил 4,4% от мирового ВВП, 
но для его создания было использовано 7,4% мировой нефти, 31% угля, 30% же
лезной руды и 27% стального проката.

С 1949 г. по 1997 г. ВВП Китая вырос десятикратно, а количество потреб
ленных минеральных ресурсов — в 40 раз. С 1990 г. по 2001 г. потребление нефти 
выросло на 100% с (118 млн до 235 млн т), спрос на природный газ увеличился на 
40%, использование стали возросло на 143%, меди на 189%6. Некоторые ученые 
полагают, что от трех до семи процентов ВВП создается в Китае ценой деграда
ции окружающей среды. Получается, что за десятилетие развития 40-60% годо
вого ВВП должно было бы пойти на восстановление экологии7.

По запасам пресной воды Китай занимает четвертое место в мире, однако 
на душу населения здесь приходится лишь 2300 кубометров воды — 121-е место. 
Среднедушевое количество чистой воды в Китае составляет всего лишь 18,5% от 
среднемирового показателя, в то время как потребление ее — вдвое выше, чем в 
европейских странах. Китай входит в число стран мира, в наибольшей степени 
страдающих от нехватки водных ресурсов в расчете на душу населения. 400 из 
всех 668 городов страны испытывают трудности с водоснабжением, среди них 
ПО страдают серьезно. Загрязнение воды — самая серьезная экологическая 
проблема в стране8.
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Площадь пустынь достигла 2,62 млн кв. км, или 27,3% территории. Еже
годно площадь пустующих земель увеличивается на 2460 кв. км. Из 2,2 млн 
кв. км пустыни более 1млн кв. км раньше занимали луга, 77,26 тыс. кв. км — об
рабатываемые земли, 1 тыс. кв. км — леса. Ежегодные убытки, которые Китай 
несет из-за опустынивания, выросли до 6,5 млрд долл., что равно 15,5% мировых 
убытков по данной позиции.

В 1998 г. лишь 12,7% площади Китая составлял лесной покров при сред
немировом показателе 22%.

Тревожно складывается городская экология. Выбрасываемые в воздух и 
воду вредные вещества, избыточная автомобилизация негативно влияют на здо
ровье людей. Две трети городов Китая окружены мусором, только вокруг Пеки
на — около 7000 мусорных свалок. В Янцзы и Хуанхэ ежегодно сбрасывается 
около 100 млн т мусора.

До сих пор основными загрязнителями окружающей среды были разви
тые страны. В 1992 г. страны, входящие в ОЭСР, с населением 17% от мирового 
выбрасывали 50% СО2, но в 2000 г. этот показатель уменьшился до 46,3%. В 
2004 г. на Китай приходилось 14% мирового выброса СО29. От бедственного состо
яния экологии Китая страдают и его соседи. Япония ежегодно оказывает Китаю 
помощь на экологические нужды, дабы сократить негативное воздействие на 
свою экологию.

В 1980-х гг. в Китае стали проводиться работы по экологическому учету, 
были развернуты расчеты стоимости ресурсов, использованных в экономичес
кой деятельности. Результаты однако, не были обнародованы. В 1994 г. Госсовет вы
двинул идею экологического учета, но только 10 лет спустя этому проекту был дан 
официальный старт.

Итоговый доклад, подготовленный Главным управлением по охране ок
ружающей среды и Государственным статистическим управлением Китая, уви
дел свет в сентябре 2006 г.'° Целью исследования, как гласил документ, были: пе
реход к устойчивому развитию, строительство экологически безопасного и ресур
сосберегающего общества. В марте 2004 г. ведомства приступили к работе по расче
ту “зеленого” ВВП, в 2005 г. началась экспериментальная работа в десяти провин
циях и городах по расчету ущерба, наносимого загрязнением окружающей среды.

В докладе приведены данные за 2004 г. о физическом объеме загрязнения 
воды и атмосферы, выбросе твердых отходов. Рассчитана стоимость устранения 
загрязнения окружающей среды.

Надо заметить, что в Китае оценили только загрязнение и предполагае
мые расходы на его устранение, тогда как, согласно СЭЭУ, экологические расче
ты должны также включать и оценку стоимости затраченных невосполняемых 
природных ресурсов. Кроме того, учтены не все стороны деградации окружаю
щей среды. Так, ущерб, нанесенный здоровью людей от шума, радиационного и 
теплового излучения, как и многие другие составляющие, остались неохвачен
ными. В докладе, в сущности, не шла речь о получении “зеленого” ВВП, который 
подразумевает исключение из ВВП как затраты на ликвидацию загрязнения, 
так и стоимость использованных природных ресурсов.

Согласно фактам, содержащихся в докладе, серьезный вред экологии на
носит промышленная деятельность, что касается и водных ресурсов, и атмосфе
ры. На промышленность приходится также значительная доля твердых отходов. 
Наиболее вредными отраслями являются производство бумаги, выработка элект-
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Роэнергии, металлургия, химическая отрасль. Основной “поставщик” отходов — бо 

лее развитый восточный район. пплнЫХ ре-
ечпг В 2004 Г' ВВП Китая составил 15987 млрд юаней. На °Ч^^.У„Я УСТРане- 

УР ов от загрязнения было потрачено 34,4 млрд юаней (0,22% ВВП), У 
ние загрязнения атмосферы — 47,8 млрд юаней (0,29%), на перераоотку 
ронение твердых отходов — 18,3 млрд юаней (0,11%). ~ о она в

Что касается себестоимости деградации окружающей среды, т 
наи ольшей мере проистекает от загрязнения воды — 55,9% оощей се ест 
сти (286,3 млрд юаней), от загрязнения атмосферы— 42,9% (219,8 млрд юане , 
от выбытия земли, использованной под захоронение твердых отходов, ’ 
(650 млн юаней). Ущерб от 1441 экологической аварии, произошедшей в 2004 г., 
оценивается в 5,09 млрд юаней. В сумме ущерб от загрязнения достиг 511,8 млрд 
юаней, что соответствует 3,05% ВВП 2004 г.

Для исчисления “экологического ВВП” исследователи скорректировали 
ВВП на 1,8%, или на 287,5 млрд юаней— (сумма предполагаемых расходов на 
устранение загрязнения). Однако для того, чтобы произвести очистку от выбро
сов окружающей среды по состоянию в 2004 г., учитывая уровень существую
щей технической оснащенности, Китаю, как рассчитали специалисты, потреоу- 
ются единовременные инвестиции в 1080 млрд юаней, что равно 6,8% ВВП 2004 г.

Важным моментом внедрения нового индикатора станет осознание эколо
гической концепции чиновниками и местными властями. Проведению данного 
эксперимента власти некоторых провинций чинили препятствия.

Пока неясно, какую роль будет играть “зеленый” ВВП в экономическом 
развитии страны, насколько экологические расчеты помогут руководству Китая 
принять правильные решения по переходу к экологически безопасному устой
чивому развитию.

о проведении на-

Все примеры по странам взяты из НесЫ Л.Е. Ьеззопз Ьеатпеб {гот ЕпУ1гоптеп1а, 
Ассоипйпд: Е1псИп§з йот №пе Сазе ЗШсйез. ШазНт§1оп, 2000, Р. 6-22.
НесЫ Л.Е. Ьеззопз Ьеагпеб йот Етлгоптеп1а1 Ассоип1т§: ГтсПпдз йот №пе Сазе 
51исНез. У/азЫпдШп, 2000Л-’Р. 6.
НесЫ Л.Е. Ьеззопз Ьеагпеб йот Етлгоптеп1а1 Ассоипйпд: ГтсИпдз йот Ыте Сазе 
51исНез. У/азЬт§1оп, 2000ЛЧ3. 29-34.
НапбЬоок оЕ Кайопа! Ассоипбпд — 1п1е§га1еа Епуйоптета! апй Есопопнс 
Ассоипйпд 2003. ЫпПеН Кабопз. Еигореап Сотпиззюп. 1п1егпабопа1 МопеХагу Рипе! 
ОгдатзаИоп Гог Есопопнс Соорегабоп апб Оече1ортеп1. \Уог1б Вапк. *
Научный взгляд на развитие определяет направление развития 
Иир://гизз1ап.реор1е.сот.сп/31518/3737111.Ыт1 
СЫпа такез есо1оду а рпогйу // СЫпа ОаПу. 2004. Липе, 29.
Епу1гоптеп1а1 батаде1о Ье соипЕес! т СОР // Реор1езОаПу ОпНпе.2004,ЗерЕетЪег О? 
Виск1еу Ь- Сйееп СОР — Тке Кеа1 СЬтезе Кеуо1ийоп? Нйр;//^ху Р 02‘ 
ОВШеЬ/81огуМ.азрх?8Еогу1с1=4156 Р ^ЛЬедйЬакзЬсот/
Ларап зкоиИ по! ^аН (ог КиззЁа’з арргоуа!. Ьйр://^у.а8аЬ1.сот/ 
ТКУ200401060084.Ыт1 ортюп/

1 п Чжунго люйеэ гоминь цзинцзи хэсуань яньцзю баогао 2004. [Доклад
циональных эколого-экономических расчетов в 2004 г.] Пекин, 2006



"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

©2007 О. Манухина

Манухина Олеся Вячеславовна, аспирантка ИДВ РАН.

Трансформация взглядов на рождение и 
воспитание детей в Китае в период политики 

реформ и открытостии
и

■ ; I

Одной из главных целей создания семьи является рождение и воспита
ние детей. Так было и остается на протяжении всей истории существования ин
ститута семьи. По словам всемирно известного философа и гуманиста Бертрана 
Расселла, “в настоящее время семья все еще сохраняет свое значение только по 
одной и никакой другой причине, потому что благодаря ей у людей появляются 
родительские эмоции”1. И мужчины и женщины, когда у них рождаются дети, 
строят свою жизнь с оглядкой на них, беря на себя ответственность за их жизнь, 
экономическое благосостояние и воспитание.

В Китае всегда существовал культ детей, особенно мальчиков. Желание 
иметь многочисленное мужское потомство находило двоякое обоснование: преж
де всего, как необходимое средство поддержания генеалогической линии и, во- 
вторых, как конкретное выражение сыновней почтительности будущего отца по 
отношению к своим предкам. Подобные представления, несомненно связанные с 
религиозными и этическими воззрениями, имели и сугубо практическое значе
ние: ребенок способствовал налаживанию близких отношений и взаимопонима
ния между супругами, как правило, мало знакомыми до свадьбы. Был существе
нен и экономический аспект. Ребенок начинал вносить трудовой вклад в благосо
стояние семьи с раннего возраста, порой не достигнув и десяти лет. Более того, 
на плечи сыновей ложилась непосредственная обязанность по обеспечению уже 
состарившихся и утративших трудоспособность родителей. Дети в этом смысле 
являлись надежными гарантами спокойной старости.

Заключив брак, молодые люди сразу же стремились обзавестись потом
ством. Само бракосочетание как официальный акт, хотя и предшествовало рож
дению ребенка, всегда подразумевало переход в родительский статус. Обеспе
чить непрерывность рода было главным мотивом, которым руководствовались 
родители при выборе невестки. Полноправное положение в новой семье женщи
на обретала только после рождения ребенка, прежде всего сына. До появления 
детей отношения свойства оставались сугубо номинальными. Отношения между 
родителем и ребенком, мужем и женой играли структурообразующую роль в 
любой семейной организации. Однако в традиционной китайской семье значение 
первых представлялось более существенным.
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Особенности репродуктивного поведения 
современной китайской молодежи

В настоящее время в китайской семье в среднем два ребенка. Большинст
во двух детных семей проживает в сельской местности страны. С каждым годом 
увеличивается число однодетных семей, составляющих основное население го
родов. Согласно данным Государственного комитета по планированию рождае
мости, к концу прошлого столетия свыше 55 млн семей получили свидетельство 
о наличии у них лишь одного ребенка2. Благодаря политике ограничения рожда
емости, а также социально-экономическим преобразованиям второй половины 
XX в. за последние два десятилетия репродуктивное поведение большей части 
населения Китая претерпело значительные изменения. Речь идет о повышении 
детородного возраста, отказе иметь многочисленное потомство, отсутствии ярко 
выраженных предпочтений, связанных с полом ребенка.

Опубликование в мае 1950 г. первого Закона КНР о браке и официальное 
повышение возраста вступления в брак значительно сократило число ранних 
деторождений, имевших повсеместное распространение в старом Китае. На ос
нове данных Академии общественных наук Китая, в 2000 г. средний возраст ро
ждения первого ребенка у женщин составил 25,5 лет3. Позднее деторождение яв
ляется одним из жестких требований политики планирования рождаемости, 
благодаря которой не только в городе, но и в деревне откладывание рождения 
ребенка на более поздний срок стало очевидной тенденцией. В то же время необ
ходимость получить специальное разрешение на рождение ребенка, а также со
блюсти интервал в 3 — 4 года между первыми и вторыми родами вынуждают 
сельские семьи, несмотря на официальную пропаганду, как можно раньше обза
водиться потомством.

Согласно Всекитайской переписи населения 2000 г., коэффициент сум
марной рождаемости снизился до 1,224. Некоторые эксперты подвергают это 
значение сомнению, что на наш взгляд, вполне правомерно, и оценивают его в 
1,8. Но даже в этом случае коэффициент суммарной рождаемости ниже уровня 
замещения и значительно ниже того показателя, который преобладал до начала 
политики ограничения рождаемости. В дореволюционном Китае в среднем каж
дая женщина рожала 5 — 6 детей5. Желание иметь много детей всецело отвечало 
интересам семьи. После 1949 г. традиционная установка на значительную чис
ленность семьи была подкреплена выдвинутым руководством КНР лозунгом 
“Чем больше людей, тем сильнее и богаче государство”. Таким образом, призыв 
к многодетности на благо государства и традиционные ценности способствовали 
сохранению высоких показателей рождаемости вплоть до 70-х гг. XX столетия.

На сегодняшний день большинство населения страны идеальным считает 
рождение двоих детей. В крупных городах высок процент и тех, кто хочет иметь 
лишь одного ребенка. В Шанхае число таких семейных пар составляет 30%, а 
около 4% вообще не хотят иметь детей, в большинстве случаев это супруги из 
однодетных семей6. Отказ иметь большое число детей обусловлен трансформа
цией целей деторождения. В наши дни рождение ребенка имеет целью получить 
удовольствие от общения с ним, испытать родительские эмоции. Безусловно, 
многие родители по-прежнему связывают с детьми надежды на обеспеченную 
старость, продолжение рода, увеличение количества рабочих рук, стабильность 
и процветание семьи, однако, эти традиционные ценностные ориентиры посте
пенно утрачивают свое первоначальное значение. При принятии решения о де
торождении учитываются не только личные интересы, но и интересы будущего
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потомства. Могут ли супруги сделать ребенка счастливым — вот один из определя
ющих факторов репродуктивного поведения современной китайской молодежи.

Затрагивая вопрос о предпочтениях родителей, связанных с полом ребенка, 
заметим, что здесь изменения не столь значительны, как в вопросе о желаемом чис
ле детей. В Китае, главным образом в деревне, как и прежде сохраняется особое от
ношение к мальчикам. Об этом со всей очевидностью свидетельствует увеличиваю
щийся с каждым годом дисбаланс полов новорожденных. Идеальным, с точки зре
ния сегодняшних китайцев, считается рождение младенцев обоих полов, однако, в 
условиях действующей демографической политики супруги предпочитают иметь 
мальчика. Опрос, проведенный в экономически развитом городе Китая Сямэнь, по
казал, что 77,64% семейных пар одинаково относятся к детям обоих полов, 16,39% 
отдают предпочтение мальчикам и только 5,97% — девочкам'. И хотя за годы суще
ствования КНР отношение к девочкам намного улучшилось, тем не менее социаль
ное положение женщины оставляет желать лучшего.

Е
!

-

л

!

Охрана здоровья матери и ребенка
22 мая 2000 г. правительство КНР официально опубликовало “Программу 

развития детей в Китае с 2001 по 2010 гг.”. Улучшение благосостояния детей в 
рамках повышения качественного состояния всей китайской нации выступает 
одной из провозглашенных руководством Китая стратегических задач модерни
зации страны. Это уже вторая такого рода программа. Первая была опубликова
на и проведена в жизнь в 90-е гг. прошлого столетия.

Работа с детьми в КНР осуществляется по нескольким основным направ
лениям, одним из которых является охрана здоровья матери и ребенка. В доре
волюционном Китае этому вопросу не уделялось должного внимания, причинами 
тому были низкий образовательный уровень населения, его бедность, слабая со
циальная защищенность женщин и детей, отсутствие квалифицированного ме
дицинского обслуживания. После 1949 г. решение данного вопроса вошло в число 
государственных задач, что и позволило значительно изменить отношение насе
ления к охране здоровья матери и ребенка. По данным ООН, в конце прошлого 
века коэффициент смертности новорожденных детей в Китае составил 30%. За 
50 лет смертность новорожденных сократилась более чем в 6 раз. Коэффициент 
смертности детей до 5-летнего возраста в 2001 г. достиг 36%, коэффициент мате
ринской смертности снизился с 1500 на 10 тыс. рождений в начале 50 гг. до 50 — 
на 10 тыс. рождений8. По последнему показателю Китай занял 55 место в мире.

За полвека существования КНР китайскому руководству удалось до
биться больших успехов в деле охраны здоровья матери и ребенка. Темпы улуч
шения основных показателей в этой области были выше не только, чем в разви
вающихся странах, но и в развитых. Тем не менее, они все еще остаются сравни
тельно неблагоприятными. Например, коэффициент смертности новорожденных 
в России в 2 раза меньше, чем в Китае. Большинство крестьянских детей рожда
ются не в больнице, а дома9. Рожая вне медицинского учреждения, женщина 
подвергает опасности как свою собственную жизнь, так и жизнь ребенка. Согла
сно данным 1998 г., из общего числа умерших рожениц 47% умерли дома или по 
пути в больницу10. Наиболее частая причина смерти рожениц — сильное крово
течение. Послеродовое кровотечение без помощи врачей приводит к смерти да
же совершенно здоровых женщин.

В городе в отличие от деревни многие женщины и дети имеют возмож
ность получить не только базовое медицинское обслуживание, но и связанные с 
ним дополнительные услуги, например, отдельную палату для матери и ребен-
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ка, своего собственного врача, возможности для родственников присутствовать 
при родах или наблюдать за ними по телевизору и т.д. Стоимость родов колеблется 
от нескольких сотен до тысяч американских долларов. Нередко беременность и ро
ды сопровождаются избыточным вниманием со стороны медиков, примером чему 
может служить “эпидемия” кесаревых сечений без достаточных медицинских по
казаний. Так, в Шанхае 50% детей рождаются с помощью кесарева сечения1'. Боль
шинство женщин просят о такой операции с целью избежать боли при родах.

С 90-х гг. XX в. в Китае активно пропагандируется грудное вскармлива
ние. В женских консультациях, роддомах, детских поликлиниках стены увеша
ны плакатами и лозунгами, призывающими матерей кормить ребенка грудью. 
Однако не все прислушиваются к советам докторов и даже, согласившись с их 
доводами, тут же кормят новорожденного из бутылочки. Нередко отказ от корм
ления грудью связан с отсутствием молока у матери из-за ограничений в еде с 
целью снизить набранный за время беременности вес.

Добровольная бездетность
Нежелание приносить жертвы ради рождения ребенка является одной 

из главных причин появления среди городского населения супружеских пар, ко
торые отказываются иметь детей. На английском языке для обозначения такой 
разновидности семьи используется аббревиатура Б1ХК (двойной доход и ника
ких детей). Как правило, это представители среднего класса, семьи, в которых 
муж и жена имеют хорошее образование и неплохую работу. В основном бездет
ные семьи проживают в крупных городах, таких как Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, 
Гуанчжоу, Ухань и др. По статистике число бездетных супружеских пар в Китае 
уже превысило 600 тыс. чел.12 В Пекине, Шанхае они составляют 10% всех се
мейных пар репродуктивного возраста12.

Анализируя феномен нового репродуктивного поведения части китайско
го населения, можно выделить несколько причин его формирования. Во-первых, 
в наши дни родительство, занимая определенное место в иерархии ценностей 
человека, оттесняется иными ценностями: профессиональными, стремлением к 
материальному благополучию и пр. Проведение политики реформ и открытости 
сопровождается изменением ценностных ориентаций в обществе в сторону гедо
низма и индивидуализма. Заметное возрастание среди китайской молодежи 
стремления к высокому профессиональному статусу и карьере, повышенная тя
га к благосостоянию и высокому уровню потребления — все это препятствует 
родительству. Формированию новой системы ценностей в немалой степени спо
собствует и политика ограничения рождаемости. К настоящему времени уже 
выросло и вступило в брачный возраст поколение рожденных в однодетных 
семьях. В китайском обществе часто говорят о том, что дети, будучи единствен
ными в семье (“маленькими императорами”), достаточно эгоистичны, избалован
ны, ленивы. Многие из них не имеют опыта общения с окружающим миром. Мо
лодые люди, привыкшие с детства быть в центре внимания, не желают отказы
ваться от этого и во взрослой жизни.

Другой причиной распространения бездетных семей в Китае является 
трансформация взглядов на роль и значение ребенка в семье. Активная пропа
ганда ответственности за жизнь ребенка формирует у молодых людей достаточ
но высокие требования к рождению и воспитанию будущего поколения. В то же 
время постоянный рост в условиях рынка материальных и нематериальных за
трат на детей служит серьезным препятствием к их выполнению. Переход от 
традиционно-патриархальной семьи к супружеской (эгалитарной), изменение
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целей создания семьи и рождения ребенка, в частности разъединение мотивов 
сексуальных отношений и деторождения, дают супругам повод оставаться без
детными. Отметим, что указанные причины появления бездетных семей в Китае, 
по-существу, такие же, как и в других странах мира.

Отношение к бездетным супружеским парам в современном китайском 
обществе неоднозначно. Сторонники бездетных семей, как правило, это моло
дежь, призывают общество уважать право каждого на выбор образа жизни. Про
тивники добровольной бездетности говорят о ее вреде для психического и физи
ческого здоровья супругов, негативном влиянии на внутрисемейные отношения, 
укрепление родства. Поскольку от деторождения чаще всего отказывается хоро
шо образованная часть общества, то это препятствует и повышению качества 
населения. Более того, несмотря на наличие определенных социальных гарантий 
пожилым людям, на официальную пропаганду ответственности каждого челове
ка за свое обеспечение в старости и необходимости заботиться о ней заблаговре
менно, для большинства китайских семей дети продолжают оставаться гаранта
ми благополучной старости.

Положение ребенка в семье
Изменение за последние десятилетия репродуктивного поведения граж

дан Китая сопровождается трансформацией взглядов на положение ребенка в 
семье. В традиционной семье главными были отношения между отцом и сыном. 
Сын должен был во всем повиноваться отцу. Внутрисемейные отношения строи
лись по принципу главенства старшего над младшим, родителя над детьми. Гла
венство одного означало повиновение и подчинение другого. Закон сурово карал де
тей за сопротивление родительской воле, а тем более за оскорбление старших в ро
де. Немецкий ученый XIX в. А.Ф. Швейгер-Лерхенфельд писал по этому поводу 
следующее: “Сын— послушный слуга отца, он никогда не противоречит ему, са
мым точным образом исполняет все его поручения и почтительно сопровождает во 
время ходьбы, причем идет не рядом, но всегда позади него...”14. С раннего детства у 
ребенка воспитывали уважение к авторитету старших, прививали способность 
жить в “вертикально-организованной” общественной структуре, в которой семей
ный интерес и семейное начало всецело господствовали над индивидуальным.

В отличие от традиционно-патриархальной семьи в современной — глав
ными являются отношения между мужем и женой. Строгая половая и возрас
тная иерархия уступают место равноправию и взаимоуважению всех членов се
мьи. К характерным особенностям эгалитарной семьи относятся автономность 
членов, диалог равных, усвоение ребенком современных ценностей, гармониза
ция его представлений о правах и обязанностях, развитие активности и самосто
ятельности и т.д. Отказ от взаимоуважения и взаимопонимания в детско-роди
тельских отношениях в наши дни ведет к возникновению конфликтов, что было 
большой редкостью в старом Китае. Беспрекословное подчинение младшего 
старшему, непререкаемый авторитет отца не оставляли место для детско-роди
тельских противоречий. Защитить права и интересы детей призвана законода
тельная система КНР, в частности Закон КНР о защите несовершеннолетних, 
Закон КНР о браке, Закон КНР об образовании и др. В законах говорится о праве 
детей на семейную среду и опеку, на воспитание, культурное развитие и досуг, а 
также праве на личную тайну, уважение к личности.

!
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Воспитание и образование детей
В настоящее время, когда некоторые аспекты социализации детей при

нимают на себя общественные институты и профессионалы (врачи, няни, дет
ские сады, школы и пр.), происходит ослабление воспитательной функции семьи. 
Тем не менее, одной из главных задач семьи по-прежнему является выполнение 
родителями этой функции. Для современной городской семьи китайцев харак
терно активное участие в воспитании ребенка обоих супругов. Не только буду
щие матери, но и отцы посещают специальные курсы по уходу за новорожден
ными. После рождения ребенка мужчине предоставляется оплачиваемый отпуск 
сроком от трех до десяти дней. Отцы все чаще сопровождают ребенка в школу, 
готовят ему обед, проверяют домашние задания. Благодаря росту общественной 
занятости женщин, повышению их социального статуса, официальной пропаган
де ответственности обоих родителей за воспитание детей уходят в прошлое тра
диционные представления о распределении родительских обязанностей.

Источниками получения знаний о методах воспитания будущего поколения 
служат книги, журналы, телевидение. В городе все больше молодых людей обраща
ются за информацией к Интернету или в специальные учреждения. Безусловно, 
большую роль в воспитательном процессе играет опыт старшего поколения. В тра
диционном обществе обращение к старшим за советом было единственным путем 
получения информации о том, как растить ребенка. Сегодня из десяти китайских 
детей дошкольного возраста 5 — 6 в основном воспитываются бабушками и дедуш
ками15. Сохранению традиционно-значимой роли отношений между поколениями в 
деле социализации младших способствуют такие факторы, как повышение соци
альной занятости населения, рост его мобильности (уход родителей на заработки), 
увеличение продолжительности жизни, уменьшение числа детей в семье, совмест
ное проживание под одной крышей нескольких поколений сельских жителей.

Пореформенный период характеризуется усилением внимания как об
щества, так и семьи к качеству воспитания будущего поколения, постоянным ро
стом расходов на него. В 1978 г. крестьянской семье на одного ребенка (с момента 
его рождения до достижения 15-летнего возраста) требовалось 1196 юаней. В 
1986 г. эта цифра увеличилась до 12 138 юаней, а в 1998 г. — до 32 856 юаней16. В 
условиях децентрализации и коммерциализации в сфере медицины и образования 
отмечается изменение соотношения государственных и частных расходов в пользу 
последних. Примерно половина дохода семьи, а нередко и больше тратится на 
младших членов. К основной статье расходов относится образование ребенка.

Осуществляя рыночные преобразования, китайское руководство особое 
внимание уделяет вопросам улучшения образования, повышения культуры на
рода и оздоровления окружающей среды. На протяжении тысячелетий получе
ние образования в Поднебесной открывало путь к чиновничьей карьере, а следо
вательно, и к обогащению. До 1949 г. образование было платным и доступным 
лишь небольшой части населения. Посещать школы могли только мальчики, для 
большинства девочек путь к получению знаний был закрыт. По достижении се
ми—восьми лет они начинали готовиться к замужеству, постепенно усваивая 
правила повиновения мужу и старшим. Вся суть школьного обучения заключа
лась в овладении конфуцианской мудростью в сфере морально-этических уста
новлений, таким образом образование носило гуманитарный характер. Идеалом, 
достойным подражания, считалась китайская древность. Помыслы учащихся 
были устремлены не в будущее, а в прошлое. Важно было знать наизусть конфу
цианские книги. Они не давали знаний о природе и обществе, их предназначение
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было иное — привить людям определенные моральные качества: чувство сынов
ней любви, почтительность, верность долгу и прилежание, преданность импера
тору. Такая система образования не менялась из века в век.

Модернизация Китая конца XIX в. положила начало ломке традиционных 
методов обучения: к изучению конфуцианских канонов прибавились естественные 
науки и технические прикладные предметы. В новое время китайские реформато
ры и революционеры рассматривали изменение образовательной системы как ос
нову всех преобразований в обществе1'. Однако сохранение вплоть до 80-х гг. про
шлого столетия традиционно жесткого государственного контроля за образованием, 
попытки подчинить его нуждам политики значительно обедняли образовательный 
прогресс. При Мао Цзэдуне не знания, а партийная принадлежность служила про
ходным баллом при поступлении в институт, продвижении по службе. Многочис
ленным гонениям и физической расправе были подвергнуты самые широкие слои 
интеллигенции. Вот что говорит об этом один из очевидцев: “ ...отец был тогда в со
ставе рабочей “агитбригады”, работавшей в университете Цинхуа. Он ни одного ие
роглифа не знал, но “чистил” их как следует, так что я с детства знаю, что такое 
“великая культурная революция” — это когда “рабочий класс руководит всем”18.

Переход от аграрно-индустриальной модели командно-административ
ной экономики к более демократичному высокоиндустриальному обществу с 
многоукладной рыночной экономикой послужил началом реформы образования. 
На смену преимущественно количественным показателям в образовании при
шли качественные. Результатом развития стали не только материальные блага, 
но и сам человек. Активное сотрудничество Китая с внешним миром, реализация 
глобальной программы перехода в информационное общество поставили перед 
китайским руководством задачу подготовки высококвалифицированных специ
алистов мирового уровня.

В настоящее время никто не сомневается в том, что получение качествен
ного всестороннего образования является залогом жизненного благополучия. И 
городские, и сельские семьи в равной мере стремятся дать своим детям хорошее 
образование. Для крестьян — это возможность, оставив свое земледельческое 
занятие, “выбиться в люди”. Несмотря на распространение в стране обязатель
ного девятилетнего образования, расширение возможностей поступления в выс
шие учебные заведения, родителям в процессе обучения ребенка приходится стал
киваться с немалыми трудностями. Так, за годы модернизации на рубеже XX и 
XXI вв. усилилось неравенство образовательных шансов для представителей раз
ных слоев населения. Речь идет о разрыве регионов по темпам развития, качеству и 
эффективности образовательных систем, стремительном росте частных расходов 
на образование. С 1994 г. плата за учебу в высшем учебном заведении выросла с не
скольких сот до 5—8 тыс. юаней в год1’. При этом доходы населения увеличились 
менее чем в 4 раза. Чтобы ребенок стал образованным, родителям приходится брать 
непомерные кредиты, за которые они рассчитываются всю оставшуюся жизнь.

Другой проблемой в сфере образования является чрезмерная концентра
ция внимания общества и семьи на интеллектуальном развитии детей в ущерб 
их физическому и нравственному воспитанию. Итоги четырех обследований, 
проведенных в Китае с 1985 г., показывают, что за последние 20 лет состояние 
здоровья у подрастающего поколения продолжает ухудшаться. Доля близору
ких в средних школах первой ступени обучения приблизилась к 60%, в средних 
школах второй ступени составила 76%, в вузах— 83%2“. От неумеренного по
требления калорийной пищи в КНР возникла проблема детского ожирения. Де-
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сятилетие назад услугами шанхайского центра лечения ожирения пользовались 
несколько сот человек в год, теперь — 10 тыс. чел., и среди них много детей21.

К ухудшению показателей состояния и развития организма у учащихся 
приводят следующие факторы: во-первых, современный образ жизни вынужда
ет детей и подростков все меньше заниматься физическим трудом; во-вторых, в 
погоне за знаниями у них не остается времени на занятия спортом и отдых. 70,1% 
опрошенных школьников из Гуанчжоу считают, что они очень перегружены 
учебой, 30,1% признали, что не получают радости от приобретения знаний22. 
Многие из них страдают от серьезного психологического прессинга. Об ухудше
нии нравственной атмосферы свидетельствуют частые драки, умышленные про
гулы занятий, издевательства над животными, эсксипизм и суициды.

В условиях развития экономики знаний и необходимости скорейшей под
готовки высококвалифицированных специалистов происходит ослабление тра
диционно значимой культурной функции образования, игнорирование гумани
стической цели воспитания индивидуальности (“чжунчжи циндэ” ценить ум, иг
норируя мораль). Опрос, проведенный Федерацией женщин Тяньцзиня, показы
вает, что 87,2% глав семей основным считают успехи ребенка в школе. Далее по 
порядку следуют состояние здоровья ребенка и его моральные качества22. Сме
щение акцента с нравственного воспитания на умственное стимулирует появле
ние в Китае поколения “маленьких императоров” — избалованных и эгоистич
ных детей и подростков из однодетных семей.

Проблема “маленьких императоров”
Согласно данным 5-й Всекитайской переписи населения, число единст

венных детей в семье составляет около 90 млн чел.24. Большая их часть прожива
ет в городе, что связано с твердо проводимой демографической политикой “одна 
семья — один ребенок”. Можно выделить следующие основные причины появле
ния в Китае “маленьких императоров”:

- жесткие правительственные меры по ограничению рождаемости;
- культ детей в китайской культуре;
- значительный рост благосостояния граждан, особенно в крупных горо

дах и приморских провинциях;
- открытие страны внешнему миру и движение по пути демократизации 

и либерализации;
- тяжелое детство старшего поколения, желание дать детям то, что сами 

не дополучили, будучи маленькими. Многие родители “маленьких императоров” 
помнят о голоде в период коммунизации деревни, невозможности иметь краси
вые игрушки и одежду, необходимости в ущерб полученного образования ехать 
в деревню или в труднодоступные горные районы страны и заниматься непо
сильным физическим трудом.

В настоящее время очень многие родители вкладывают практически все 
свои силы и сбережения в будущее единственного ребенка. Они стремятся сделать 
все, чтобы их чадо ни в чем не нуждалось: с раннего возраста нанимают перво
классных учителей, водят в американские рестораны быстрого питания (Макдо
налдс, КГС), покупают модную одежду и самые лучшие игрушки. “Маленькие им
ператоры” не только держат ключ от сейфа с семейными деньгами, но и нередко оп
ределяют политику транснациональных корпораций на китайском рынке25.

Многотысячелетняя традиция устанавливала строгие правила поведения 
детей. Ребенка учили беспрекословному повиновению старшим, трудолюбию, 
терпимости, бережливости. Он должен был с благодарностью принимать то, что
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взрослые давали ему на обед. Отказаться от еды значило проявить непочтение к 
старшим членам семьи. В отличие от традиционного общества в современном ма
лолетние отпрыски очень часто диктуют семье свои вкусы. Родители питались, 
чтобы выжить, для детей еда — скорее удовольствие.

Наличие поколения избалованных детей и эгоистичных подростков — та
кая же реальность, как старение населения, увеличение продолжительности 
жизни, рост числа разведенных и никогда не вступавших в брак людей и транс
формация демографического мышления. Появление “маленьких императоров” 
является результатом развития современного мира, где на первый план выдви
гаются индивидуальность, стремление к гедонизму, многообразие стилей жизни. 
В России, где большинство семей однодетные, также существует такая пробле
ма. Однако в отличие от Китая она не столь актуальна. Причины, по которым ки
тайское общество уделяет особое внимание проблеме “маленьких императоров”, 
заключаются в следующем. Во-первых, быстрота и глубина изменений в детско- 
родительских отношениях, переход от сыновней почтительности к почитанию 
младших; во-вторых, отсутствие всеобщей социальной защищенности пожилых, 
для большинства из них основной опорой в старости по-прежнему являются де
ти; и в-третьих, из-за осуществления политики ограничения рождаемости неиз
бежен дальнейший рост числа “маленьких императоров”.

Во второй половине XX в. детско-родительские отношения в Китае пре- 
ерпели самые глубокие изменения. Широко развернутое китайским руково

дством движение за равноправие и взаимоуважение всех членов семьи, пропа
ганда социальной заботы о женщинах и детях положили начало трансформации 
взглядов на роль и значение детей в семье. Ужесточение с начала с 1970-х гг. мер 
по контролю за численностью населения, начало политики реформ и открытости 
ускорили и углубили этот процесс. В наше время стала очевидной тенденция от
каза большей части населения страны от ранних деторождении и многочислен
ного потомства. За годы реформ значительно ослабло значение религиозно-эти
ческих и экономических факторов при принятии решения о деторождении. Для 
современных детско-родительских отношений становятся характерны такие 
черты, как диалог равных, взаимоуважение, гармонизация представлений ребенка 
о правах и обязанностях, развитие его активности и самостоятельности и т.д.

О масштабности происходящих в пореформенном Китае изменений во 
взглядах на рождение и воспитание детей говорит появление сравнительно но
вой для китайского общества разновидности неполных нуклеарных семей В1ЫК, 
а также рост числа “маленьких императоров” и связанный с ним переход от тра
диционного почитания старших к особому почитанию младших. Вместе с тем, не
смотря на тенденцию к возрастанию, в будущем нет оснований о неразрешенно- 
сти проблемы “маленьких императоров”. Движение Китая по пути рыночных ре
форм, его дальнейшая интеграция в мирохозяйственные связи актуализируют 
вопрос о роли национальных духовных традиций. Стремление властей осущест
влять модернизацию при сохранении культурной идентичности и цивилизаци
онной самобытности и при установке на социальную гармонию позволяет, как 
нам представляется, смягчить тенденцию к росту гедонизма и эгоизма у избало
ванных детей и подростков. В условиях рыночной конкуренции добиться успеха 
смогут только сильные духом, самостоятельные, но одновременно и способные к 
сотрудничеству и компромиссу личности, а отнюдь не “маленькие императоры”.



149' Трансформация взглядов на рождение и воспитание детей в Китае

1. Расселл Б. Брак и мораль. М., 2004. С. 150.
2. Душэн цзынюй янъюй душэн цзынюй: Чжунго “душэн фуму сяньсян” яньцзю чжии 

[Изучение родителей из однодетных семей]. Шанхай, 2003. С. 60.
3. Тан Цань. Вого чэнсян шэхуэй цзятин цзегоу юй гуннэндэ бяньцянь [Изменение струк

туры и функций семейной организации в Китае] Ц Ы1р://игиг^.зосю1о§у.са53.сп/зЬх\у/ 
]1ухЬу]/120051115_7447.Ыт.

4. Чжунго 2000 нянь жэнькоу пуча цзыляо [Материалы всеобщей переписи населения 
2000 г.]. Пекин, 2002.

5. Гао Мэнтао. Чжунго нунцунь пинькунь дицюй фунюй шэнчжи цзянькан инсян иньсу 
фэньси [Анализ факторов, оказывающих влияние на репродуктивное здоровье жен
щин из бедных районов Китая] // Чжуаньсин шэхуэйчжун дэ Чжунго фунюй 
[Женщины Китая в обществе переходного типа]. Пекин, 2004. С. 121.

6. Душэн цзынюй янъюй душэн цзынюй... С. 9.
7. Сюй Аньци, Е Вэньчжэнь. Чжунго хуньинь яньцзю баогао = А гезеагсИ герое! оГ 

СЫпезе тата§ез. Пекин, 2002. С. 115 — 116.
8. Ы1р://\у\утл7.и7отеп.ог§.сп/а11пе\уз/06/437.Ыт1. 2006
9. Бергер Я.М. Социальная сфера и демографический фактор // Китай: угрозы, риски, вызо

вы развитию/ Под ред. В. Михеева. М., 2005. С. 302; Гао Мэнтао. Указ. соч. С. 132; “Муцинь 
аньцюань” хэ шэнчжи цзянькан фуу [“Безопасность матерей” и медицинское обслужива
ние женщин]. — Ь11р://1Л'У/и'.сИ1па.ог§.сп/сЫпезе/2ИиапН/1л-отап/681178.Ь1т. 2006

10. Гао Мэнтао. Указ. соч. С. 132.
11. Душэн цзынюй янъюй душэн цзынюй... С. 69.
12. Чжунго циннянь бао. 2005. 22 авг.; Цзы Фэнчунь. Не в деньгах счастье // Китай. 2006. 

№ 2. С. 50.
13. Душэн цзынюй янъюй душэн цзынюй... С. 69; Дин Вэнь, Сюй Тайлин. Дандай Чжунго 

цзятин ц.зюйбянь [Значительные перемены в современной китайской семье]. Цзинань. 
2001. С. 277.

14. Швейгер-Лерхенфельд А.Ф. Китай. Семейная и народная жизнь китайцев Ц Усов В.Н. 
Жены и наложницы Поднебесной. М., 2006. С. 318.

15. Душэн цзынюй янъюй душэн цзынюй... С. 65; Шэхуэй бяньгэ юй дайцзи гуаньси янь
цзю [Социальные перемены и межпоколенные отношения]/Гл. ред. Ван Шусинь. Пе
кин, 2004. С. 103.

16. Шэхуэй бяньгэ юй дайцзи гуаньси яньцзю... С. 60.
17. Боревская Н.Е. Государство и школа: Опыт Китая на пороге Ш тысячелетия. М., 2003. С. 14.
18. Чжан Синьсинь, Сан Е. Дракон меняет облик: Китайцы сегодня. М., 1992. С. 180.
19. 2006 нянь: Чжунго шэхуэй синши фэньси юй юйцэ = Апа1уз1з апД 1огесаз1 оп СЫпа’з 

5ос1а1 деуе1ортеп1/Гл. ред. Жу Синь и др. Пекин, 2005. С. 362.
20. Синьхуа. 2006. 23 авг.
21. Савенков Ю. “Маленькие императоры" держат ключ от сейфа с семейными деньга

ми // Россия — Китай. XXI век. 2006. Февраль. С. 45.
22. Синьхуа. 2006. 27 июня.
23. Дин Вэнь, Сюй Тайлин. Указ. соч. С. 81.
24. Сун Цзянь. Чжунгодэ душэн цзынюй юй душэн цзынюй ху [Единственный ребенок и 

однодетная семья] Ц Жэнькоу яньцзю. 2005. Уо1. 29, № 2. С. 16.
25. Савенков Ю. Указ. соч. С. 42 — 45.



Образование

©2007 Е. Смолъкова

Смолькова Е.А., аспирантка Института Дальнего Востока РАН.
* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 06-06-02065а

Вступление в ВТО и необходимость изменений в национальной 
политике высшего профессионального образования.

Непосредственное влияние образования на развитие глобальной эконо
мики и рынок труда, а также заметное увеличение доходов от учебных взносов 
во всем мире привели к тому, что начиная с января 2000 г., любая учебная дея
тельность, носящая коммерческий характер, согласно распоряжению Всемирной 
торговой организации (ВТО), стала относиться к сфере торговых услуг. Высшая 
школа, образование для взрослых и профессиональные тренинги регулируются 
переговорами стран-участниц ВТО, принципы такого регулирования включены

Реформа образовательного рынка КНР после 
вступления в ВТО: былое Китая и думы о России*

Одним из центральных векторов мирового развития в настоящее время 
является научно-технический прогресс, основывающийся на информационно
телекоммуникационных технологиях. Во многих странах составной частью пла
нов модернизации производства и создания новых технологий становятся вопро
сы повышения образовательного уровня и переподготовки кадров. Подобные 
тенденции не могут не влиять на систему национального образования каждого 
государства. В обзоре политики стран-членов Организации экономического сот
рудничества и развития (ОЭСР) в области высшего образования подчеркивает
ся: “Все больше и больше образование воспринимается в качестве ключевого 
фактора экономического развития1". В связи с увеличением тяги к образованию 
среди молодежи из различных социальных слоев и спроса на квалифицирован
ных специалистов, системе высшего образования приходится устанавливать но
вые формы связи между обучением и миром труда. Так, сегодня уже можно го
ворить о том, что высшее образование в мире постепенно трансформируется из 
закрытой системы в многомиллиардную глобальную индустрию обучения и по
вышения квалификации, которая некоторыми учеными оценивается в 27 млрд 
долл.США2.

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.
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инте-

в специальные соглашения этой организации. Важно отметить, что положения 
ВТО не касаются базового обязательного образования (как правило, начальной и 
средней школ), которые чаще всего находятся в ведении государств и не предпо
лагают вмешательство в эту сферу.

Государство по вступлении в ВТО должно внести изменения в нацио
нальную образовательную политику для обеспечения свободной регуляции им
порта и экспорта образовательных услуг другими государствами-участниками 
ВТО. Предполагается, что с помощью соглашений ВТО каждому студенту из 
стран-участниц гарантируется доступность всех образовательных продуктов и 
образовательных учреждений, а у каждого вуза появляется возможность увели
чить спрос на программы международного образования, привлечь значительное 
количество иностранных студентов, от которых зависит не только финансовое 
положение вузов, но и их престиж и популярность. Таким образом, можно гово
рить об окончании периода спонтанного внутригосударственного развития выс
шего образования и о начале периода жесткой конкуренции за рынки образова
тельных услуг, регулируемых правилами ВТО.

На сегодняшний день менее одной трети всех 145 членов ВТО обязались 
открыть доступ в национальный образовательный сектор. Большая часть стран 
лишь уточнили существующую политику, но не предложили ее дальнейшую ли
берализацию. Это связано с тем, что правительства, принявшие ГАТС, должны 
гарантировать отсутствие дискриминации между отечественными и иностран
ными поставщиками услуг, то есть позволить последним играть по правилам 
внутреннего рынка (так называемый режим наибольшего благоприятствова
ния)3. Очевидно, что новые возможности в условиях конкурентной и быстроме- 
няющейся среды высшего образования на международном рынке благоприятст
вуют прежде всего вузам мирового класса промышленно развитых стран. По 
мнению авторитетных специалистов, “сильнее всего отрицательное влияние 
контроля ВТО над высшим образованием скажется в развивающихся странах... 
Их “задавят” зарубежные учебные заведения и программы, ориентированные 
на прибыль, а не на оказание содействия национальному развитию”4.

Мировой опыт глобализации образовательных рынков развивающихся 
стран показывает, что правительства зачастую видят в международном образо
вании форму культурного западного доминирования и поэтому стараются остав
лять за собой право выбора методов регулирования внутреннего образователь
ного рынка, устанавливая отбор иностранных поставщиков, которым разреша
ется доступ к национальному рынку5.

Рассмотрим, основные действия правительств Китая и России для 
грации национального образовательного сектора в мировую экономику.

Реформа высшей школы КНР по вступлении в ВТО: 
пан или пропал?

Для согласования внутригосударственной образовательной политики 
КНР с документами и принципами деятельности ВТО в 1998 — 1999 г. в КНР бы
ло принято несколько правительственных документов, имеющих целью подгото
вить национальную систему образования к вступлению в ВТО. В основном новые 
законы КНР, исходя из основных требований ВТО к образовательной политике 
стран-участниц, были направлены на внесение изменений в общее законода
тельство, ослабление монополии образовательных ведомств на контроль за дея-
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тельностью учебных заведений, наделение школ и вузов на центральном и про
винциальном уровнях повышенными полномочиями в решении некоторых на
сущных проблем0. Реформирование затронуло те основные формы образова
тельных услуг, которые поддерживаются и поощряются ВТО: дистанционное 
обучение, обучение за рубежом, международные академические обмены, полу
чение образовательных услуг иностранных вузов на территории своей страны. 
Рассмотрим каждую из этих форм в отдельности.

Дистанционное обучение: чтобы овцы были целы
В последние десять-пятнадцать лет в мире происходят фундаменталь

ные перемены в образовательном процессе, затрагивающие все ступени получе
ния знаний — начальное, профессиональное, высшее и дополнительное образо
вание — и связанные с широким распространением и проникновением в повсе
дневную жизнь информационных и коммуникационных технологий. Сегодня си
стемы дистанционного обучения (СДО) приобретают все более важное значение, 
особенно для Китая с его обширной территорией, неравномерностью заселения и 
отсталостью сельских регионов. СДО предоставляют больше возможностей для 
получения знаний, особенно в условиях дефицита учителей иностранных язы
ков, информатики и т.п. в малых городах и селах.

В предшествующие десятилетия сетевое дистанционное обучение в Ки
тае развивалось довольно медленно, спутниково-телевизионная сеть обучения 
стала распространенной в КНР только с 1980-х гг. Некоторыми государственны
ми документами по образованию от 1999 г. (План мероприятий по подъему обра
зования навстречу XXI веку, документы десятой пятилетки 2001—2005 гг. и др.) 
было намечено создание в течение 3-х лет современной системы дистанционного 
обучения. Так, крупными университетами Китая была разработана и введена в 
действие Китайская образовательно-исследовательская сеть “ТИе СЫпезе 
ЕдисаНоп апд ВезеагсИ Ые1и/огк” (СЕВМЕТ). Сегодня она связывает с глобаль
ным интернетом 95% всех вузов и учебных заведений страны. По данным инфор
мационного сайта этой сети, на декабрь 2004 г. СЕВМЕТ был распространен во 
всех провинциальных центрах и многих крупных городах КНР — он охватывал 
более 200 городов и 1600 предприятий. Количество физических пользователей 
превысило 12 млн чел.

Для того, чтобы сохранить результаты усилий по созданию инфраструк
туры для отечественного дистанционного образования, Китай договорился со 
странами-участницами ВТО не открывать внутренний рынок образовательных 
услуг дистанционного обучения для иностранных школ и вузов. Китайское пра
вительство оставило за собой право суверенитета в наделении иностранных ин
весторов правом прямого набора китайских студентов на обучение дистанцион
ным программам. Однако китайский студент может самостоятельно обучаться в 
иностранном вузе через Интернет или другие коммуникационные средства, хотя 
диплом по окончании такого обучения официально Министерством Йросвеще- 
ния КНР нострифицироваться не будет. Очевидно, что у такой политики китай
ского руководства есть несколько причин.

— Во-первых, Китаю, в случае открытия доступа на свой образователь
ный рынок способом трансграничной поставки, было бы трудно отслеживать ка
чество иностранных дистанционных программ. По отношению к отечественным 
учреждениям дистанционного образования Китай проводит ежегодные провер-
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ки качества. Подобная аттестация по отношению к зарубежным программам оз
начала бы легитимизацию оттока капитала из страны в виде оплаты дистанци
онных услуг зарубежных вузов.

— Отсюда вытекает вторая причина запрета в Китае иностранных дис
танционных услуг в чистом виде: неполная свобода управления иностранным 
капиталом в этой стране (высокие налоги на вывоз прибыли за границу, строгая 
регламентация зарубежных инвестиций на законодательном уровне) и другие 
проблемы технического обслуживания инвестиций. Все это естественным обра
зом вносило бы неразбериху в процесс создания зарубежными вузами на терри
тории Китая инфраструктуры для СДО, что могло сказаться на качестве, стои
мости и системе взимания оплаты за образовательные услуги.

— Еще одна причина непринятия обязательств ВТО по трансграничной 
поставке образовательных услуг заключается в озабоченности китайского пра
вительства судьбой отечественной СДО. Китайским образовательным учрежде
ниям, относительно недавно наладившим внедрение средств электронного обра
зования в классический учебный процесс, будет нелегко конкурировать с ино
странными вузами, занимающими уверенную позицию на международном рын
ке дистанционного образования. Китайские вузы дистанционного образования 
пока могут похвастаться не очень многочисленной аудиторией в Сингапуре и 
Малайзии (Нанькинский университет, Шанхайский транспортный универси
тет), в некоторых африканских странах. Причиной подобного отставания от ино
странных интернет-школ может быть не только качество китайского образова
ния, но и слабое технологическое оснащение дистанционных программ.

Технологии в обмен на потребителей
Подобный обмен приветствуется китайским правительством, которое од

новременно с развитием отечественного электронного образования поощряет за
имствование западных технологий сетевых учебных программ. И здесь, как и в 
дистанционном образовании, КНР строго придерживается ограничений в откры
тии своего потребительского рынка для программного обеспечения иностранных 
компаний. Последним для распространения своей продукции необходимо созда
вать совместные компании с китайскими организациями. Причем благодаря ог
ромному потенциалу китайского образовательного рынка (по количеству пользо
вателей и планам правительства КНР по их увеличению) китайская сторона мо
жет выбирать партнеров из числа самых влиятельных и мощных компаний ми
ра. Пожалуй, самым ярким примером подобного сотрудничества можно назвать 
основание в 2003 г. совместной компании СЕКПЕТ-В1аскЬоагй по разработке 
программного обеспечения для СДО на китайском языке. За три года работы на 
китайском рынке продукт этой компании начали использовать 27 провинций, го
родов и автономных округов Китая, а также 105 известных китайских образова
тельных учреждений (прибыль американской компании от такого сотрудничест
ва оценивается в 3—5 млн долл.). Что касается китайской стороны, то помимо 
прибыли в денежном выражении, она также получает качественное улучшение 
технологического обслуживания дистанционной связи студента с преподавате
лем — на таком современном программном обеспечении можно создавать очень 
гибкие СДО, удовлетворяющие потребности конечного пользователя. Это явля
ется весьма важным фактором для повышения престижа заочных программ 
обучения и увеличения набора студентов.
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Строгая позиция китайского руководства в допуске иностранных постав
щиков на национальный рынок СДО основана на позициях пользы и выгоды. По 
всей видимости, такая ситуация не будет меняться до тех пор, пока у китайского 
правительства есть козырь в лице многомиллионных пользователей отечествен
ного дистанционного образования. По оценкам международной аналитической 
компании ЮС, занимающейся исследованиями ИТ рынка, к 2009 г. объем капи
таловложений в области образования составит 4,4 млрд долл. США7. Если 
учесть, что на сегодня 90% дистанционного программного обеспечения использу
ется китайскими вузами для научно-исследовательской работы, а рынок ис
пользования дистанционных систем в помощь классическому учебному процессу 
только зарождается, то в дальнейшем можно прогнозировать еще больший 
спрос на иностранное программное обеспечение. В этой связи, вероятнее всего, 
китайское правительство будет стараться сохранить свое преимущество в упра
влении огромным рынком потребителей и будет по-прежнему сдерживать ино
странную экспансию строго регламентированной политикой. Кроме того, Китай 
стремится развивать СДО своими силами: уже сейчас здесь функционируют си
стемы программного обеспечения, разработанные китайскими компаниями и ву
зами (например, мультимедийная система Лунтэн, система аудиторного и сете
вого обучения Тянькун, система университета Цинхуа и Пекинского универси
тета). Однако пока эти программы значительно уступают международным сис
темам по функциональности, стабильности работы и совместимости с другими 
программами информационной инфраструктуры вуза.

Обучение за рубежом и академические обмены: 
“Дьявола бояться — в “Праде” не ходить”

Китай не устанавливает никаких ограничений в отправке своих студен
тов в другие страны-участницы ВТО на обучение и тренинги, а также не препят
ствует приему иностранных студентов в вузы КНР. Иностранцы имеют право 
преподавать в Китае, однако только по приглашению или по контракту с учеб
ными заведениями. Иностранные преподаватели должны иметь как минимум 
степень бакалавра с соответствующим дипломом и не менее двух лет професси
онального стажа.

История вопроса
Китайское правительство разрешает и поддерживает академические об

мены с другими странами с 1978 г., когда Дэн Сяопин провозгласил целью поез
док китайской молодежи за рубеж приобретение управленческих навыков, ов
ладение научными и технологическими данными. Временными правилами об 
обучении за рубежом за свой счет от 1984 г. правительство Китая ввело более 
либеральную политику, расширяющую возможности поездок за рубеж.

Сегодня на фоне относительно низкого охвата высшей школой молодежи 
учебного возраста (лишь 19%, для сравнения: в США — 82%, в странах ЕС— в 
среднем около 55%, в России — 68%”) при строго квотированном государством 
наборе абитуриентов в вузы (так, в 2002 г. Министерством просвещения КНР 
планировался набор только половины абитуриентов вузов от общего количества 
подавших документы на поступление9), а также при сравнительно низком уров
не качества образования в китайских учебных заведениях потребность в образо
вании восполняют учебные заведения других стран мира.

I
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Все способы хороши
В последнее десятилетие политические лидеры КНР неоднократно заяв

ляли о необходимости создания комплексных мер для привлечения на работу в 
Китай отечественных исследователей и ученых, получивших опыт обучения или 
исследовательской работы в иностранных вузах (так называемых “вернувших
ся”). По статистике Министерства кадров КНР, за 20 последних лет ассигнова
ния на поддержку “вернувшихся” составили 0,2 млрд юаней (около 25 млн 
долл.США). На эти средства поддерживаются научно-исследовательские рабо
ты более 4 тыс. обучавшихся за границей, более 1 тыс. получили гранты на крат
косрочную научную работу в Китае. Кроме того, активно ведется создание на 
территории КНР инновационных парков с различного рода привилегиями для 
открытия бизнеса вернувшимися на родину — на конец 2003 г. в стране действо
вали 110 таких парков, в состав которых входили более 6 тыс. предприятий с об
щим доходом от технико-промышленной торговли в размере 32,7 млрд юаней 
(около 4 млрд долл. США)11. В дополнение к этому Министерством кадров КНР 
была создана в Интернете “Информационная сеть для китайских талантов, обу
чавшихся за границей”, ставшая средством для общения и китайских студентов 
за рубежом. Правительство КНР также пытается активно задействовать про
винциальные муниципальные власти в поддержке “вернувшихся” на местах. 
Так, например, законодательство Гуанси-Чжуанского автономного района пред
усматривает выдачу подъемного капитала в размере 4—6 тыс. долл. США каж
дому “вернувшемуся”. В Гуанчжоу муниципальные власти города обещают 
12 тыс. долл. США.

За подобными действиями китайского правительства стоит просчитан
ная политика — использование труда и знаний “вернувшихся” обходится 
казне значительно дешевле, чем прямая закупка соответствующих техноло
гий из-за рубежа. Кроме того, создание условий для новых научных разрабо
ток на территории Китая — превосходная школа и практика для начинающих 
китайских ученых.

Реформа образовательного рынка КНР после вступления в ВТО

Строго ограничиваемая правительством страны в последнее десятилетие 
система прихода иностранных учебных заведений в Китай замедлила процесс 
прямого импорта иностранных образовательных услуг. Однако облегченная сис
тема разрешений для выезда за границу создала условия для массового оттока 
китайских студентов на обучение в иностранные вузы. Всего в период с 1978 по 
2004 гг. количество студентов, выехавших из Китая за границу на учебу, соста
вило 810 тыс. чел., что определило его мировое лидерство по потреблению обра
зовательных услуг10. И если в конце 1980-х гг. Министерство просвещения КНР 
еще пыталось встать на защиту отечественного генофонда и лоббировало запрет 
на свободный выезд на обучение за рубеж, то под влиянием факторов глобализа
ции и демократизации общества в последнее десятилетие правительству КНР 
остается только смириться с утечкой мозгов, одновременно используя демокра
тические средства для их возвращения.

Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно
Особенно способным счастливчикам из числа “вернувшихся” удается 

найти свое призвание в качестве помощников и советников высшего руководства 
Китая. Для многих это — исполнение мечты, взлелеянной многотысячелетними
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традициями Китая. Вспомним, первого китайского поэта Цао Юаня, великого 
полководца Чжугэ Ляна и многих других, для которых быть правой рукой импе
ратора было делом всей жизни. Руководящие лица страны постоянно подчерки
вают, что студенты и исследователи, вернувшиеся из-за границы — главный ис
точник пополнения политических кадров12. Действительно, в последние годы ме
ждународные связи этих ученых и близкие контакты с политической элитой 
КНР помогают им становиться все более влиятельными в разработке националь
ной политики страны. В конце 1990-х гг., например, лидер КНР Цзян Цзэминь 
назначил на важные руководящие посты в КНР троих ученых из Шанхая, кото
рые провели долгие годы в США в качестве приглашенных исследователей. Они 
помогали Цзяну Цзэминю в решении таких ключевых вопросах, как идеологиче
ская эволюция и правовые споры относительно вступления Китая в ВТО. Счита
ется даже, что один из этих специалистов, Ван Хунин, был главным разработчи
ком теории “трех представительств”, изложенной Цзяном Цзэминем.
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Письмо в редакцию

Будем всегда вместе

О себе Цзян Минли пишет, что он родился в 1940 году в деревушке непо
далеку от города Цицикар в Северном Китае. В детстве он и его семья пережили 
все тяготы “японского рабства” в марионеточном государстве Маньчжоу-го.

В пятилетием возрасте в завершающий год Второй мировой войны он 
стал свидетелем вступления в Маньчжурию советской Красной Армии, которая 
в короткие сроки разгромила и заставила капитулировать японскую Квантун
скую группировку. Цзян Минли с искренней теплотой вспоминает о встречах с 
красноармейцами, которые “были очень добры к простому китайскому люду”, 
делились с ребятишками своим пайком. Особенно запомнился ему вкус русского 
черного хлеба. Эти первые впечатления о Красной Армии и Советском Союзе 
“глубоко запечатлелись в его памяти, стали неизгладимыми”.

После окончания средней школы Цзян Минли поступил в технический 
университет. За годы обучения в школе и университете он изучал краткую ис
торию ВКП(б), приобрел знания об истории царской России, а также об Октябрь
ской революции и Советском Союзе.

До 1960 года, пишет Цзян Минли, идеологическая работа в Китае велась в 
духе китайско-советской дружбы, а лозунгами были— “учиться у советских 
старших братьев”, “сегодня Советского Союза — это наше завтра", “необходимо 
отстаивать сплоченность международного коммунистического движения” и т.п. 
Если бы в 1957 году кто-либо в Китае осмелился отозваться негативно о Совет
ском Союзе, то был бы заклеймен как “правый элемент”, и такое клеймо, по тре
бованию Мао Цзэдуна, закреплялось навсегда.

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

В редакцию журнала “Проблемы Дальнего Востока” поступил матери
ал, присланный из Китая жителем Автономного района Внутренняя Монго
лия Цзян Минли с изложением его понимания процесса развития и будущего 
китайско-российских отношений. Этот материал заинтересовал редакцию 
прежде всего потому, что позволяет составить представление о том, как ря
довой китайский гражданин видит себе сегодня прошлое и будущее отноше
ний Китая с Россией, в том числе и под влиянием официальной идеологической 
и пропагандистской линии Пекина.

Ниже излагается основное содержание указанного материала.
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Однако с 1960 года, в результате серьезных разногласий между китай
скими и советскими руководителями, развернулась открытая полемика по воп
росам марксистско-ленинской теории и стратегии международного коммунисти
ческого движения.

Одним из важных пунктов разногласий был вопрос об оценке личности 
И.В. Сталина. В Китае категорически разошлись по этой проблеме с XX съездом 
КПСС. Судя по высказываниям Цзян Минли, тогдашняя оценка КПК роли и ли
чности Сталина в основном сохраняется в Китае и поныне. Цзян Минли пишет о 
Сталине как о преданнейшем соратнике В.И. Ленина, проявившем талант полко
водца в гражданской и Второй мировой войнах, но в то же время имевшем круп
ные недостатки, отмеченные Лениным. Однако авторитет Сталина был столь ве
лик, что партия вопреки совету Ленина избрала его Генсеком ЦК ВКП(б). После 
смерти Ленина Сталин долго сдерживал свои недостатки и, выполняя заветы 
Ленина, успешно руководил экономическим строительством и укреплением вла
сти. Однако в 1937 году он провел в СССР грандиозную чистку, в ходе которой 
подверглись пыткам и были истреблены тысячи кадровых работников партии, 
военных и простых людей. “Из вождя он превратился в царя-диктатора”. Его 
трагедия состоит в том, указывает Цзян Минли, что все свои действия он считал 
необходимыми для укрепления власти. Он имел большие заслуги, но не избежал 
и ошибок. Мао Цзэдун выступил против огульных обвинений Сталина во всех 
грехах, т.к. это наносило вред международному коммунистическому движению. 
Конечная оценка в Китае деятельности Сталина была зафиксирована формулой: 
30% негативного и 70% положительного.

Международные разногласия привели к осложнению межгосударствен
ных отношений. В 1960-е годы по указанию Мао Цзэдуна КПСС была объявлена 
“политической партией современного ревизионизма”, а Советский Союз — госу
дарством “социал-империализма”. Вслед за этим на большом протяжении сов
местной границы от Северо-Восточного Китая до Синьцзяна произошла серия 
вооруженных столкновений, среди которых наиболее ожесточенные разгоре
лись на острове Чжэньбаодао (Даманский) в марте 1969 г. и чуть было не приве
ли к вооруженному конфликту между двумя странами. В Китае развернулась 
активная подготовка к тотальной войне с Советским Союзом. 1 октября 1969 г., 
пишет Цзян Минли, в Чжанцзякоу (пров. Хэбэй) и на других важных участках 
“были откинуты крышки снарядных ящиков и оставалось лишь зарядить снаря
дами орудия!” По приказу Линь Бяо усилилось производство вооружений, ве
лась мобилизация в армию.

В то же время в Китае началась массовая политическая чистка. Из горо
дов в сельскую местность выдворялись так называемые “объекты диктатуры”, в 
том числе кадровые работники. На самолете из Пекина в провинцию Хэнань был 
сослан председатель КНР Лю Шаоци, который вскоре там умер. После его кре
мации “члены специальной комиссии” по этому поводу даже устроили “празд
ничный банкет”.

В это время, пишет Цзян Минли, личные дела всех тех, кто получал об
разование в Советском Союзе, были отосланы в органы общественной безопасно
сти. В их числе находились личные дела и будущих руководителей КНР Цзян 
Цзэминя и Ли Пэна. Ссылаясь на “сведущих людей”, Цзян Минли утверждает, 
что если бы СССР действительно нанес по Китаю удар, то все эти люди — “объе
кты диктатуры” — были бы истреблены в первую очередь.
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Что касается лично Цзян Минли, то по его признанию, 20 лет враждебно
го отношения в Китае к Советскому Союзу оказались не в состоянии вытравить 
из его души глубокое чувство дружбы к советскому народу. Он в позитивном ду
хе оценивает Октябрьскую революцию и образование СССР, а также грандиоз
ные успехи советского народа, достигнутые в ходе пятилеток и борьбы с внеш
ними врагами. Эти достижения, по его словам, позволили Советскому Союзу 
стать “одной из сверхдержав”.

КПСС и советское правительство, пишет Цзян Минли, действуя в соот
ветствии с учением Маркса о том, что “не освободив все человечество, пролета
риат не может обрести свое окончательное освобождение, как в ленинский, так и 
в сталинский периоды существования СССР последовательно поддерживали 
борьбу всех народов — в том числе и китайского — за независимость, свободу и 
демократию”.

В начальный период после образования китайской компартии советское 
правительство финансировало ее и “вырастило для революционного дела Китая 
десятки тысяч политических и военных кадровых работников”. Подробные дан
ные приводятся о советской помощи в период борьбы китайского народа против 
японской агрессии в 1931-1945 гг. Вскоре после разгрома советской армией япон
ской квантунской военной группировки в Северо-Восточном Китае захваченные 
ею японские вооружения “были тайно переданы войскам китайских коммуни
стов в этом регионе (3600 тяжелых орудий, 50 тыс. пулеметов, 800 тыс. винтовок, 
несколько самолетов и броневиков), а также ряд военных заводов и около 100 
складов вооружения. Это помогло создать сильную миллионную армию КПК, ко
торая совершила победоносный поход от провинции Хэйлунцзян до острова 
Хайнань.

Мао Цзэдун согласился с предложением Сталина о скорейшем провозг
лашении Китайской Народной Республики, чтобы предотвратить вмешательст
во ООН. После образования КНР между двумя странами был заключен Договор 
о дружбе, союзе и взаимной помощи, важнейшая статья которого, как подчерки
вает Цзян Минли, фактически предусматривала возможность оказания всесто
ронней советской помощи Китаю в случае, если бы он подвергся агрессии. “В ус
ловиях империалистического окружения это давало гарантию безопасности но
вому Китаю”.

Одновременно СССР начал оказывать Китаю большую поддержку в вос
становлении и реконструкции народного хозяйства. По просьбе Китая Сталин 
направил туда советских специалистов, которые помогли в составлении первого 
китайского 5-летнего плана.

СССР передал Китаю КВЖД и 20 совместных предприятий, помог соз
дать авиационное училище. Когда разразилась война в Корее и Китай решил на
править туда своих добровольцев, “Сталин поддержал эту справедливую борьбу 
против агрессии” и снабдил Китай и КНДР тысячами тяжелых орудий, танков и 
самолетов. Десять советских авиационных дивизий вели воздушные бои в Корее, 
вся эта помощь оказывалась Советским Союзом на безвозмездной основе.

Цзян Минли напоминает также о посылке 5 советских авиадивизий в 
Восточный Китай в 1950 г., чтобы парализовать налеты с Тайваня гоминьданов
ской авиации на Шанхай и другие китайские центры. Эта задача была успешно 
решена в короткие сроки. СССР передал Китаю 65 управляемых снарядов и на 
этой базе были созданы китайские ракеты “земля-воздух”, которыми в 1965 г.
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были сбиты 4 тайваньских разведывательных самолета У-2. Это положило конец 
разведывательным полетам гоминьдановцев над материковым Китаем.

Главным содержанием первой китайской пятилетки стало строительство 
156 крупных объектов металлургии, машиностроения, электроники, химичес
кой, военной и в других основных отраслях экономики. “Китаю в то время были 
не по плечу большие инвестиции, и он опирался главным образом на низкопро
центные советские кредиты, предоставлявшиеся на 15-20 лет. Причем техничес
кую документацию предприятий и подготовку кадров Советский Союз обеспечи
вал безвозмездно”. И это в условиях, когда СССР сам еще не преодолел послед
ствия разрухи после Второй мировой войны.

“Советская помощь Китаю в то время была поистине бескорыстной, во
площая в себе дух пролетарского интернационализма”. “В процессе пятилетки 
во всех экономических ведомствах, университетах, научно-исследовательских 
учреждениях, военно-технических родах войск от полка и выше трудились со
ветские специалисты.

Первый атомный реактор, первый ускоритель элементарных частиц, 
первая ракета были получены Китаем от Советского Союза. Советские специа
листы участвовали на первых порах в научно-производственных работах по ки
тайской атомной бомбе и ракетам".

Большой вклад внес СССР и в подготовку кадров для Китая. Цзян Минли 
называет среди учившихся в советских вузах таких видных китайских руково
дителей, политических и военных деятелей, как Ли Пэн, Ван Юнчжи, Ван Гань- 
чан, Лю Хуацин, Цао Ганчуань.

Цзян Минли приводит слова Генерального секретаря ЦК КПК Ху Цзинь
тао из выступления на торжественном открытии “Года России” в Китае 21 марта 
2006 года: “Нам особенно не следует забывать, что в великой борьбе китайского 
народа против японского милитаризма многие героические сыновья и дочери 
России пожертвовали на китайской земле самым дорогим — собственной жиз
нью. Нам особенно не следует забывать, что в первые годы после образования 
нового Китая российский народ протянул китайскому народу руку помощи и 
оказал многостороннее содействие в строительстве нового государства. Эта 
дружба, скрепленная кровью и искренностью, крепко запечатлелась в сердцах 
народов двух стран, став важным источником силы для развития китайско-рос
сийских отношений”.

20-летнее противостояние Китая и России (1960—1980 гг.) “целиком и по
лностью”, как подчеркивает Цзян Минли, было вызвано конкуренцией отдель
ных китайских и советских руководителей за гегемонию в международном ком
мунистическом движении. Как только ушли отдельные руководители, так ситу
ация стала изменяться к лучшему. В 1980-е гг. между двумя странами усили
лись консультации по двусторонним отношениям. Любопытно, отмечает Цзян 
Минли, что с восстановлением отношений в 1989 г. первое, о чем подумали ки
тайские руководители, была закупка новейших советских вооружений.

С этого времени Китай и Россия начали стремиться к тому, чтобы изме
нить ситуацию, когда торговые связи отставали от политических. Благодаря обо
юдным усилиям торговый оборот непрерывно рос и достиг 29 млрд долл. Сейчас 
дело идет к отметке 60 млрд долл.

Происходит активное сотрудничество в сфере науки и техники, образо
вания и культуры. Количество китайцев, обучающихся в России, превысило 
10 тыс. человек. Между главами правительств КНР и России достигнуто согла-
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* Такова точка зрения автора. Вместе с тем, в статье 7 Договора о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между РФ и КНР от 16 июля 2001 г. отмечается, что “военное и военно
техническое сотрудничество между Договаривающимися сторонами... не направлено про
тив третьих государств”. — Прим. ред.

ссие о взаимном изучении в двух странах языка и литературы. Проведение в 
‘2006—2007 гг. национальных годов призвано поднять отношения между Китаем 
1и Россией на новую ступень

Для укрепления взаимопонимания между молодыми поколениями и уг
лубления сотрудничества двух стран будут открыты объединенные университет 
] и аспирантура.

После превращения стран Восточной Европы и СССР в капиталистичес- 
: кие государства возглавляемая США организация НАТО не только не была рас
пущена, но наоборот — расширилась на Восток и сразу же интегрировала в свои 
ряды Восточную Европу. Вслед за этим расширение НАТО распространилось в 
пределы бывшего Советского Союза, охватив три прибалтийские республики. 
Затем НАТО поддержало так называемые “оранжевые революции” в Грузии, на 
Украине и в центральноазиатской Киргизии. В результате с запада до юга Рос
сия оказалась в полукольце стратегического окружения.

Китай с 1949 г. также неизменно существует в условиях окружения со 
стороны США и ведет строительство, преодолевая интенсивный американский 
прессинг. Поскольку ныне под влиянием США оказалась западная часть Цент
ральной Азии и Монголия на севере, то угроза Китаю по сравнению с прошлым 
еще более возросла.

Стратегическая угроза Китаю и России со стороны США, естественно, 
заставляла две страны сближаться друг с другом. Таков, по мнению Цзян Мин- 
ли, исторический фон появления китайско-российского Договора о добрососед
стве, дружбе и сотрудничестве и включения в него положения “всегда дружить 
и никогда не враждовать”, всегда быть добрыми соседями, надежными партне
рами и близкими друзьями.

В настоящее время, когда между Китаем и Россией уже нет политичес
ких разногласий, когда существуют добрососедство и экономическая взаимодо
полняемость, в условиях окружения и давления со стороны США отношения ме
жду двумя странами будут еще более тесными, а сотрудничество в экономичес
кой области, сфере высоких технологий и военное взаимодействие позволят от
разить агрессию, откуда бы она ни исходила*.
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Еще раз о “вихре вокруг Лю Гогуана”

©2007 Э. Пивоварова

Пивоварова Элеонора Петровна, доктор экономических наук, профессор, главный науч
ный сотрудник ИДВ РАН.

Публикация О. Ворох и А. Ломанова в связи с вышедшей год назад в Ки
тае книгой “Реальные записи о “вихре вокруг Лю Гогуана”1 привлекла внимание 
многих исследователей.

Напомним, что один из крупнейших экономистов современного Китая Лю 
Гогуан выступил с тревожными заявлениями о том, что за последние годы в КНР 
“западная мысль уже вытеснила марксизм в экономической науке” и что “эти 
тенденции угрожают социалистическим устоям китайского общественного строя 
и власти КПК в целом”2. Напрямую не высказывая собственного отношения к 
этим высказываниям маститого ученого, авторы публикации, однако, отмечают 
по ходу изложения его взглядов, что в 1992 г. Дэн Сяопин наказал не вести споры 
о том, “под какой фамилией” проводятся китайские преобразования — “капита
лизма” или “социализма”, потребовав сосредоточиться на борьбе с левым укло
ном”, однако Лю Гогуан ныне утверждает, что в противодействии левому уклону 
уже достигнуты большие успехи, и теперь настала пора борьбы с набирающим вли
янием правым уклоном “буржуазной либерализации”3.

Намек на то, что позиция Лю Гогуана противоречит наказу Дэн Сяопина, 
налицо, ввиду чего ряд других важных указаний последнего уместно воспроизве
сти. Это тем более важно, что многие высказывания Дэн Сяопина проистекали из 
научных разработок китайских теоретиков, включая того же Лю Гогуана, который 
на протяжении 11 лет рыночных реформ (1982-1993 гг.) занимал пост президента 
Академии общественных наук Китая. Именно в те годы шел трудный и мучитель
ный процесс переосмысления прочно устоявшихся представлений о сущностных 
чертах развития социалистического общества, с построением которого КНР уже не
сколько десятилетий связывала надежду на преодолении отсталости и бедности.

Интенсивный теоретический и практический поиск, которым отмечен пе
риод после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978г.), выявил группу 
противоречий, связанных с попытками соотнести сложившиеся в рамках клас
сического марксистско-ленинского наследия представления о социализме с со
циально-экономической реальностью Китая. Выводы, сделанные на этой основе
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китайскими экономистами, стали расцениваться как “вызовы” и “прорывы” в 
экономической теории социализма. Не претендуя на безусловность и оконча
тельность, эти “вызовы” и “прорывы" выдвигали на первый план сущность и 
особенности китайской действительности, заставившие по-новому оценить мно
гие моменты экономической теории социализма, ими же постепенно определя
лась модель “социализма с китайской спецификой”.

Безусловно, что такие “вызовы” и “прорывы” в экономической теории со
циализма творили ученые, обладающие не только богатыми научными знаниями 
и творческим мышлением, но и немалым мужеством, ибо первопроходцы часто 
наталкиваются на беспощадную критику и “справа”, и “слева”. И знаменатель
но, что у руля экономической науки тогда стоял Лю Гогуан.

Мудрость Дэн Сяопина и продолжателей его дела заключалась в том, что 
в экономической политике государства находили отражение (и получали офици
альное благословение) те выводы и рекомендации китайских ученых, которые 
выражали национальные интересы страны, а потому способствовали движению 
ее по пути социально-экономического прогресса.

Обобщая в 1988 г. итоги первого десятилетия хозяйственной реформы, 
Лю Гогуан констатировал, что в КНР дореформенного периода дух “опоры на 
практику” потускнел в ущерб “опоре только на книгу”: в результате, подчерк
нул он, экономические труды стали всего-навсего орудием толкования текущей 
политики. В этом, по его мнению, заключалась одна из важнейших причин застоя в 
экономической теории до 3-го пленума 11-го созыва, идеологические установки ко
торого “раскрепощать сознание, извлекать истину из фактов” “сыграли роль восто
чного ветра для китайских ученых-экономистов”. В результате, по словам Лю Гогу
ана, “экономическая наука постепенно стала избавляться от пут догматизма, вновь 
повернулась к реальной действительности и, погрузившись в нее, поставила новые 
проблемы, нащупанные в практике реформы и политике открытости”4.

Хотя по пути переосмысления социализма пошли в 80-е годы почти все 
социалистические страны, можно сказать, что КНР действительно сумела выйти 
за короткий промежуток времени на передний край реформ в социалистическом 
мире, смело поставив такие кардинальные вопросы теории, как необходимость 
развития при социализме товарного хозяйства, дифференциации доходов, кон
куренции внутри страны и на международной арене, плюрализма форм собст
венности и распределения5. Характерно, что соавторство Лю Гогуана присутст
вует практически в каждом из указанных “прорывов”.

То, что авторы публикации на китайскую книгу о “вихре вокруг Лю Гогу
ана” напомнили о неодобрительном отношении Дэн Сяопина к спорам о том, “под 
какой фамилией” проводятся в КНР преобразования0, представляется право
мерным. Но стоило ли намекать на то, что “Лю Гогуан “по сути призвал к пере
смотру этой руководящей установки” (именно так написал один из авторов в бо
лее позднем издании ИДВ РАН)'. В данном случае Дэн Сяопин говорил о тактике, 
а не о стратегии преобразований. К тому же есть смысл сопоставить аргументацию 
Дэн Сяопина и Лю Гогуана.

Аргументация Дэн Сяопина звучала так: “Плановая экономика не есть 
аналог социализма, ибо при капитализме тоже есть планирование, а рыночная 
экономика не есть аналог капитализма, ибо при социализме тоже есть рынок”; и 
план, и рынок — лишь экономические рычаги, “несколько большее использова
ние планирования либо рынка не служит сущностным различием между социа
лизмом и капитализмом”8. На неправомерность противопоставления плана и
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рынка, указывал и Лю Гогуан, когда в статье, написанной совместно с другим 
крупным экономистом (Чжао Жэньвэем) и частично опубликованной еще в 
1979г.’, написал, что социалистическая экономика противостоит не рыночным 
отношениям, а стихийному или анархическому состоянию производства, что ры
ночная экономика не всегда пребывает в стихийном и анархическом состоя
нии — а это зависит от того, в условиях какой собственности осуществляются 
рыночные отношения. В условиях социалистической общественной собственно
сти их можно осознанно контролировать, чтобы служили социалистической пла
новой экономике. То есть, доказывал Лю Гогуан уже в начальный период рефор
мы, “социалистическая экономика является такой плановой экономикой, кото
рая существует в условиях товарно-денежных отношений, она противостоит 
лишь стихийному рынку и натуральному хозяйству, но не рыночным отношени
ям, находящимся под осознанным контролем людей”10.

Лю Гогуан стоял и у истоков “радикального прорыва” в экономической тео
рии, выразившегося в отказе от постулата, будто социализм должен базироваться 
единственно на общественной собственности на средства производства, обосновы
вал необходимость формирования при социализме плюральной структуры собст
венности. Поистине революционный характер носила опубликованная в начале 
1986г. в газете “Цзинцзи жибао” статья Лю Гогуана, содержавшая решительный 
вывод, что без реформы отношений собственности, в том числе государственной, не 
будет успеха в реформе экономической системы КНР". После длительных дискус
сий, на специальном совещании по вопросам собственности, прошедшем осенью-зи
мой 1985г., Лю Гогуан сообщил о научном признании важнейшего “прорыва” в эко
номической теории социализма, касающегося отношений собственности.

Признав наличие в реформируемом Китае тенденции к формированию 
плюральной структуры собственности, ведущие ученые КНР пришли к выводу, 
что в отличие от прежних прогнозов марксистско-ленинской науки, предпола
гавших постепенное вытеснение несоциалистических форм хозяйствования и 
движение социализма к созданию единой всенародной собственности, объектив
ная реальность требует и в будущем сосуществования различных по формам 
собственности типов хозяйств.

Количественные границы каждого из типов хозяйств должны, по мнению 
Лю Гогуана, определяться эволюционным процессом рыночного естественного 
отбора: те из них, которые в условиях равной рыночной конкуренции проявят 
свою эффективность, будут далее существовать и развиваться, а тех, что не 
смогут функционировать без постоянной государственной поддержки, неизбеж
но ждет банкротство. В целом же экономику можно квалифицировать как социа
листическую до тех пор, пока преобладающий удельный вес (или господствую
щие позиции) составляют общественные формы собственности, особенно (и глав
ным образом) в ключевых отраслях производства.12

Как видим, Лю Гогуан глубоко прав, говоря сегодня о больших успехах в 
противодействии левому уклону10. И его личные заслуги в этом несомненны.

Задаваясь вопросом, почему летом 2005г. Лю Гогуан дал толчок дискус- 
о месте марксизма в преподавании и исследовании экономической теории, 

есть смысл обратиться к заветам Дэн Сяопина. Ведь стратегия китайских ре
форм, формировавшаяся на идеях основательно переосмысленного марксизма, 
является общим детищем и Дэн Сяопина, и тогдашнего вице-президента АОН 
Китая Лю Гогуана, других ученых. И за нынешние результаты ее они в ответе.
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Свой стратегический наказ Дэн Сяопин сформировал во вступительном 
(слове на XII съезде КПК в сентябре 1982г.: “Сочетать всеобщую истину марк
сизма с конкретной реальностью нашей страны, идти собственным путем и стро
ить социализм с китайской спецификой — таков основной завет, сделанный на
ми на основе обобщения длительного исторического опыта”14. Указав два года 
спустя в одной из своих речей, что социализм должен покончить с бедностью и 
поставив при этом вопрос о необходимости “обеспечить развитие производи
тельных сил и улучшение жизни народа при нынешней отсталости Китая”, Дэн 
Сяопин возвращается к проблеме, какого пути для этого надо придерживать
ся — социалистического или капиталистического.

Ответ на это гласил: “Капиталистический путь позволит разбогатеть гор
стке людей, составляющих несколько процентов населения Китая, но ни в коем 
случае не остальным 90 с лишним процентам людей. Поэтому мы должны твердо 
идти по пути социализма. Осуществление социалистического принципа распре
деления по труду не приведет к появлению, с одной стороны, слишком богатых, а с 
другой— слишком бедных людей. Таким образом, поляризация не произойдет у 
нас и через 20 — 30 лет при развитых производительных силах”.15 Его заключи
тельное резюме: “Если наша политика вызовет поляризацию, то это будет озна
чать, что мы проиграли. Если у нас появится какая-нибудь новая буржуазия, то это 
будет означать, что мы действительно свернули на ошибочный путь”.16

Именно во избежание такого “проигрышного” итога, как нам представля
ется, забил Лю Гогуан тревогу по поводу все быстрее нарастающей в последние 
годы имущественной дифференциации в китайском обществе.

Ведь и Дэн Сяопин, и китайские ученые, совершавшие “прорывы” в эко
номической теории социализма во время выработки модели “социализма с ки
тайской спецификой”, прекрасно понимали, что неизбежным итогом признания 
ими частных хозяйств и рыночных отношений в качестве слагаемых нового об
щества станет не только экономический прогресс, но и имущественная диффе
ренциация. Главный наказ Дэн Сяопина заключался в том, чтобы не допустить в 
стране поляризации — “обогащения одних и обеднения других”, чтобы при “по
явлении отдельных буржуазных элементов” не сформировался “класс буржуа
зии”, ибо это означало бы “крах реформ”.1'

Верность намеченному пути, по Дэн Сяопину, гарантирует сохранение 
доминирующего положения социалистической общественной собственности и 
предотвращение поляризации в обществе. “Нельзя, — добавляет он, — игнори
ровать и роль государственной машины”, которая в КНР “отличается большой 
мощью”, и “в случае отклонения от социалистической ориентации вмешается и 
выправит положение”.18 А потому можно сказать, что Лю Гогуан верен и этому 
наказу Дэна, когда говорит о “недопустимости” звучащих ныне в стране предло
жений “минимизировать роль правительства, ограничить вмешательство и кон- 

,» 19 троль со стороны государства .
Известно, что по мере углубления реформы главными инструментами 

экономической политики в КНР становятся макрорегулирование и макроконт
роль. Макроэкономическое управление стало и ведущей темой в исследованиях 
Лю Гогуана. Он поднимает вопросы необходимости урегулирования, ликвидации 
перекосов не только в экономике, но и в сфере социальной, как наиболее болез
ненно отражающейся на настроениях людей.

Вопросы нарастающих социальных противоречий между городом и де
ревней, между различными регионами страны и между разными слоями населе-
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ния стали постоянными темами обсуждения руководством уже со времени 3-го 
пленума ЦК КПК 16-го созыва (2003 г.). Центральным вопросом состоявшегося в 
октябре 2005г. 5-го пленума ЦК КПК 16-го созыва стала необходимость сокра
щения растущего имущественного расслоения среди населения страны и пре
дотвращения поляризации китайского общества — всего того, с чем Дэн Сяопин 
связывал угрозу “краха китайской реформы”.

Дэн Сяопин признавал, что в стране “есть люди, которые беспокоятся, 
как бы Китай не превратился в капиталистическую страну” и считал, что их 
опасения не лишены оснований. Рассеивать такие опасения он призывал не пус
тословием, а фактами и “утверждением высоких идеалов коммунизма в созна
нии одного-двух последующих поколений”, не позволяя подросткам и молодежи 
“идти в плен к гнилой буржуазной идеологии”.20 К этому же призывает и Лю Го- 
гуан, когда говорит о недопустимости принимать — в духе западной теории не
олиберализма — предпосылку “экономического человека” и соглашаться с тем, 
будто “природа человека неизменно своекорыстна”.'1

На наш взгляд, высказывания Лю Гогуана свидетельствуют не столько о 
“глубокой идеологической окраске2', сколько о высокой нравственности его пози
ций. Лю Гогуан сохранил, как нам представляется, верность практически всем 
главным “наказам” Дэн Сяопина и сегодня мужественно старается не допустить 
того, чтобы реформа, уже значительно продвинувшая Китай по пути социально- 
экономического прогресса, свернула, выражаясь словами Дэн Сяопина, “на оши
бочный путь” и “проиграла”23.
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Научная жизнь

Исследования индийских китаеведов

* ТЬе ТпзШлИе о[ СЫпезе ЗШсйез (1С8).

Институт исследований Китая (ИИК)* — специализированное научно- 
исследовательское учреждение, основанное в 1990 г. в Нью-Дели (Индия). Его 
история берет начало в 1969 г., когда стали осуществляться регулярные проекты 
и встречи в рамках Группы китайских исследований. Эта “группа” на протяже
нии длительного времени являлась неформальным форумом, который объеди
нял ведущих ученых китаеведов из Университета Джавахарлала Неру, Универ
ситета Дели, Центра изучения развивающихся обществ, Института экономиче
ского роста и других исследовательских учреждений Индии. По мере усиления 
интереса к Китаю в индийском обществе, и осознания необходимости система
тических фундаментальных китаеведческих исследований форум был преобра
зован в академический институт.

Проекты ИИК, включающие изучение экономической политики, внеш
ней торговли, политической и социальной трансформации Китая, сравнитель
ные исследования модернизации в Китае и Индии, пользуются поддержкой Ми
нистерства иностранных дел и индийского правительства. Институт проводит 
регулярные семинары, конференции с участием китайских коллег, дипломатов и 
политиков обеих стран. Среди последних работ Института, опубликованных в 
период с июля 2005 по декабрь 2006 г., необходимо отметить следующие:

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

“Пять принципов мирного сосуществования” в двухсторонних 
договоренностях и в контексте международных отношений

Данная работа Санджива Кумара входит в серию материалов, посвященных 
50-летнему юбилею исторического “Соглашения о пяти принципах мирного сосу
ществования” (“РапсИзИее! А§геетеп1”), подписанного между Индией и Китаем в 
1954 г. В сборнике представлены исторические документы, соглашения, коммюнике 
за период 1954 — 2004 гг., в которых прослеживается эволюция концепции “пяти 
принципов мирного сосуществования” (на языке хинди — “панча шила”), их влия
ние на климат международных отношений в целом. Среди опубликованного — вы
ступления выдающихся государственных деятелей двух стран, содержащие оцен
ки и критические замечания по поводу указанных принципов, или ссылки на эти 
принципы как на уникальный метод разрешения конфликтов.

Особый интерес представляет вводная статья С. Кумара. Автор делает 
акцент на значение “пяти принципов” в двухсторонних отношениях Индии и 
Китая — двух ведущих азиатских держав, население которых составляет свы-
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* ВС1М (БКИМ) - Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма.
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I

Индо-тибетская граница.
Торговля в районе индийского штата Гимачал-Прадеш
Эта работа Судха Базана посвящена анализу исторической трансформа

ции торговой деятельности и образа жизни народов, проживающих в районе ин
до-китайской границы, у пограничных пунктов Шипки Ла и Каурик, располо
женных с индийской стороны. По утверждению автора, приграничная торговля в 
данной местности, сведения о которой можно найти в исторических хрониках 
XVII в., отвечает интересам коренных жителей, как со стороны Индии, так и со 
стороны Тибетского автономного района КНР. Тот факт, что в последнее десяти
летие торговые связи там заметно активизировались, свидетельствует об эконо
мическом оживлении данного региона.

Торговая деятельность в этом районе была восстановлена и узаконена 
“Меморандумом о возобновлении приграничной торговли между Индией и Тибет
ским автономным районом КНР от 13 декабря 1991 г. Автор анализирует импортно
экспортные потоки через указанные пограничные пункты, состояние дорог, описы
вает бытовые и социально-экономические проблемы местных жителей. В заключе
ние он приходит к выводу, что хотя торговля в этом районе пока осуществляется в 
ограниченном объеме, развитие ее маршрутов, улучшение качества дорог, отвеча
ют интересам коренного населения, так как все это может привлечь в регион тури
стов и паломников, а значит и дополнительные источники финансирования.

ше 1/3 мирового. Он приходит к выводу, что “Принципы мирного сосуществова
ния”, проверенные на практике в этом бурно развивающемся регионе, могут быть 
полезным и действенным методом разрешения конфликтов в мировом масштабе.

Перспективы участия Китая в Форуме “ВС1М”*
Тематический выпуск под редакцией Равни Тхакура приурочен к шестой 

встрече в рамках Форума региональной экономической кооперации “ВС1М” (БКИМ 
— Бангладеш, Китай, Индия, Мьянма), проходившей в марте 2006 г. в Нью-Дели. 
Примечательно, что Равни Тхакур определяет БКИМ, или Форум “куньминской 
инициативы”, как одну из составляющих общей стратегии Китая, направленной на 
расширение зоны своего влияния, определившей выступление с инициативой о 
создании ШОС на северо-западном направлении в 2001 г. Роль “моста” в Централь
ную Азию выполняет Синьцзян, а “южный шелковый путь” берет свое начало в 
провинции Юньнань. Данный аналитический обзор позволяет ознакомиться с клю
чевыми трудами китайских исследователей, посвященных изучению потенциала 
региональной кооперации между Китаем и Южной Азией, в частности, между се
веро-восточными штатами Индии и провинцией Юньнань (КНР).

Отдельные разделы работы посвящены обзору основных принципов со
трудничества в рамках БКИМ, анализу геостратегического положения провинции 
Юньнань, ее экономической кооперации с Индией, а также перспективам развития 
сотрудничества между Китаем и Индией в сфере информационных технологий.
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Тихвинский С.Л. Избранные произведения: в 5 книгах. 
М.: Наука, 2006.

ном издании и сгруппированные по темам, 
они дают возможность проследить станов
ление научного метода автора и эволюцию 
его подходов к изучаемым проблемам. Для 
второй группы читателей это издание 
представит все разнообразие исторических 
периодов и плеяду известных деятелей 
Китая, при анализе особенностей которых 
работы академика Тихвинского остаются 
наиболее авторитетными, а подчас и един
ственными в русскоязычной литературе 
крупноформатными исследованиями. Та
ковы, к примеру, его монографии, посвя
щенные Кан Ювэю, Сунь Ятсену, Чжоу 
Эньлаю. Возможно, подбирая свои публи
кации для данного издания, автор в первую 
очередь имел в виду именно эту вторую ка
тегорию читателей, и прежде всего тех, кто 
сейчас делает первые шаги в китаеведе
нии, востоковеденгш и — в более широком 
плане-----в изучении истор1гческой науки.

II он, безусловно, прав, поскольку мы 
наблюдаем сегодня стремительный рост 
интереса к Китаю, его истории, культуре, 
языку, в связи с чем предпринятая изда
тельством “Наука” инициатива переизда
ния основных сочинений нашего извест
нейшего китаеведа-историка представля
ется весьма своевременной.

В современных условиях, когда рас
тущий спрос читающей публики на книги 
по Китаю, ограничиваемый, к сожалению, 
коммерческими интересами издательств, 
зачастую удовлетворяется за счет перево
дов с английского языка, причем, как пра-

"Проблемы Дальнего Востока" № 4, 2007 г.

В 2006 г. увидело свет пятитомное из
дание избранных произведений патриарха 
отечественного китаеведения академика 
С.Л. Тихвинского, официальная презента
ция которого состоялась в октябре того же 
года на проходившей в Москве XVI Меж
дународной научной конференции “Китай, 
китайская цивилизация и современность”. 
Автор, откликнувшись на предложение 
руководства издательства “Наука”, ото
брал наиболее значимые работы прошлых 
лет, посвященные истории Китая, других 
стран Восточной Азии, истории отношений 
России с азиатскими соседями, ярким 
страницам отечественного китаеведения и 
востоковедения, многим драматическим 
моментам в истории XX в., а также личным 
впечатлениям от многочисленных встреч с 
политиками, дипломатами, военными, уче
ными, деятелями культуры и образования, 
с простыми людьми в десятках стран мира. 
Получилось очень внушительное издание 
из пяти весьма увесистых томов, каждый 
из которых посвящен одной крупной теме в 
научной деятельности С.Л. Тихвинского. 
Оно будет, несомненно, представлять инте
рес как для профессиональных историков, 
хорошо знакомых с предыдущими издани
ями вошедших в пятитомник работ автора, 
так и для тех читателей, которым только 
предстоит открыть для себя творчество 
этого глубокого исследователя. Первым 
данный пятитомник дает возможность 
увидеть основные работы академика в от
носительно полном виде. Собранные в од-
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§
( стративного материала, включающего ред

кие фото крупных исторических деятелей 
Китая, зарисовки и карикатуры из перио
дической печати разных лет, картографи
ческий материал, фотографии из личного 
архива автора.

Первый том нового издания посвящен 
истории Китая до XX в. Главной работой 
здесь является исследование “Движение 
за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан 
Ювэй”. Работа была первоначально издана 
в 1959 г., однако недавно автор дополнил ее 
новыми историографическими материала
ми на основе обобщения опубликованных в 
последние десятилетия в Китае и за рубе
жом исследований по данной тематике.

В этот том вошли также работы С.Л. 
Тихвинского, посвященные международ
ным отношениям Китая в древности и сре
дневековье, истории маньчжурского вла
дычества в Китае, татаро-монгольских за
воеваний в Азии и Европе, политике “само- 
усиления” в Китае, деятельности И. Бичу
рина, российско-китайским отношениям в 
период до XX в. и проч.

Второй том открывает монография, 
посвященная деятельности и внешнеполи
тическим воззрениям Сунь Ятсена. Фигура 
Сунь Ятсена является вообще очень важ
ной для всего творчества академика Тих
винского. Свою интерпретацию идейного и 
политического наследия этого крупнейше
го деятеля современного Китая Сергей Ле
онидович отстаивал на протяжении многих 
лет в большом количестве работ. Кроме то
го, в этот том включены статьи: “Совре
менная зарубежная историография о Сунь 
Ятсене”, “Китайский буржуазный нацио-

вило, невысокого качества — непременно 
должны сохраняться критерии и эталоны 
фундаментальности и глубины анализа. 
Примером этого остаются вошедшие в пя
титомник статьи и монографии.

При этом следует отметить, что изда
ние снабжено большим количеством иллю-

нализм — идеология Синьхайской револю
ции”, “Национализм и классовая борьба в 
Китае в новое время”, "Советский военный 
советник в Китае” (А.И. Черепанов), "Пер
вый договор СССР с Китаем”.

Главной темой третьего тома пяти
томника является история Китая периода с 
1919 по 1949 гг., то есть, начиная с патрио
тического движения “4 мая” до момента со
здания Китайской Народной Республики. 
Центральной работой в этой книге являет
ся фундаментальная монография, посвя
щенная деятельности Чжоу Эньлая в 
предреволюционный период: “Путь Китая 
к объединению и независимости. 1898- 
1949. По материалам биографии Чжоу Энь
лая”. Данная монография, основанная на 
использовании автором обширной литера
туры и источников, фактически выходит 
далеко за рамки жанра исторической био
графии: это самостоятельный авторский 
взгляд на всю историю китайской револю
ции. Если рассматривать эту работу как 
продолжение предшествующих моногра
фий С.Л. Тихвинского, то получается, что 
воссоздана бурная история Китая за целое 
столетие — с середины XIX в. до создания 
КНР в 1949 г. Кроме того, в третий том во
шел целый ряд статей разных лет, посвя
щенных новейшей истории Китая: “Маньч
журская революционная база”, “Проблемы 
новейшей истории Китая”, “Переписка 
Чан Кайши с И.В. Сталиным и К.Е. Воро
шиловым, 1937-1939 годы”, “Переписка 
И.В. Сталина с Мао Цзэдуном в январе 
1949 года”, “О “секретном” демарше Чжоу 
Эньлая и неофициальных переговорах 
КПК с американцами в июне 1949 года”, 
ряд историографических работ. Часть из 
них являются публикациями уникальных 
документов, осуществленных автором на 
основе ценных архивных материалов. В ча
стности, публикуя документы из Архива 
Президента РФ, автор опровергает расхо
жие мнения и домыслы западной и китай-
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Мясникова и др. Автобиографический ха
рактер носит вторая часть этого тома. 
Здесь автор вспоминает свое детство, юно
шеские и студенческие годы, работу на ди
пломатическом, научном и преподаватель
ском поприще. Большой интерес представ
ляют страницы, подробно воспроизводя
щие время, когда у автора впервые поя
вился интерес к изучению стран Востока. В 
этой связи он упоминает прочитанные в 
детстве японские сказки, книги русских 
путешественников об Азии, дачное сосед
ство с академиком В.М. Алексеевым, своим 
будущим учителем, приезд в Ленинград 
художника Сюй Бэйхуна. гастроли в СССР 
театральной труппы Мэй Ланьфана и др. 
Вспоминая тот период, автор особо выде
ляет наиболее ярко врезавшиеся в память 
эпизоды, среди которых — первая лекция 
в Ленинградском институте философии, 
истории, литературы и лингвистики (впос
ледствии филфак Ленинградского универ
ситета), куда в группу китайского языка 
С.Л. Тихвинский поступил летом 1935 г. 
“На всю жизнь, — пишет он, — запомни
лась первая лекция в институте... В ауди
торию вошел академик Василий Михайло
вич Алексеев... Поздравив нас с началом 
студенческой жизни, он сразу же взял мел 
и стал писать на доске китайские иерогли
фы, предложив нам списывать их в свои 
тетради...” (Кн. 5. С. 170). Из 28 студентов, 
зачисленных вместе с автором в китаевед- 
ческую группу в 1935 г., до конца 3-го кур
са дошли только два человека. Но и С.Л. 
Тихвинскому не довелось пройти полный 
курс университетского обучения: осенью
1938 г. по комсомольскому набору он был 
командирован в Москву на работу в Народ
ный комиссариат иностранных дел. Прак
тически сразу молодой китаевед попал в 
самую гущу событий, происходивших в со
ветско-китайских отношениях. В середине
1939 г. ему поручили переводить встречу 
И.В. Сталина и других членов руководства

ской историографии о якобы безразличном 
и скептическом отношении советского ру
ководства к КПК и имевшемся у него же
лании остановить наступление коммуни
стов к югу от Янцзы.

Работы, вошедшие в четвертый том 
избранных произведений С.Л. Тихвинско
го, объединены темой “Отечественная и 
всемирная история”. Большой интерес 
представляет очерк о деятельности совет
ских дипломатов в годы Второй мировой 
войны — тема, которую автор знает не по
наслышке. Еще один сюжет, связанный с 
деятельностью автора как практического 
дипломата — история послевоенной нор
мализации отношений Советского Союза с 
Японией. Этот раздел тома, который назы
вается “Россия—Япония: обречены на доб
рососедство”, является монографией, вос
производящей непростую историю дипло
матических и межгосударственных конта
ктов со “страной восходящего солнца", а 
также авторский анализ некоторых стра
ниц развития отношений в последующий 
период. Здесь представлены некоторые ис
следования, посвященные внешней поли
тике СССР во взаимоотношениях с КНР и 
США. Заключительная часть четвертого 
тома воспроизводит целый ряд статей, ис
ториографических работ и рецензий, каса
ющихся истории мировых войн, истории 
развития человечества, Тихоокеанского 
региона, творчества лидеров Индии и т.д.

Завершает издание пятый том, кото
рый С.Л. Тихвинский назвал “Воспомина
ния дипломата и заметки историка. Автор 
о себе, своих коллегах — историках и дип
ломатах”. В первой части тома академик 
Тихвинский отдает дань памяти своим 
учителям — академику В.М. Алексееву и 
китаеведам петербургской школы. В этом 
разделе говорится и о жизненном и творче
ском пути ряда известных коллег автора — 
А.А. Губера, В.М. Хвостова, А.Л. Нарочниц
кого, Лю Даняня, Дж.К. Фэйрбэнка, В.С.
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А.Н. Карнеев, 
кандидат исторических наук

сить мостик от событий истории в будущее.
Подводя итоги своим размышлениям 

об истории российско-китайских отноше
ний в XX столетии, о собственном опыте 
наблюдателя и участника описываемых со
бытий, С.Л. Тихвинский отмечает: “Мне 
довелось быть свидетелем, а порой и уча
стником многих важных событий, происхо
дивших в Китае. Главным из них стало 
провозглашение 1 октября 1949 г. на много
тысячном торжественном митинге на пло
щади Тяньаньмэнь в Пекине нового госу
дарства на китайской земле — Китайской 
Народной Республики. Через 50 лет, 1 ок
тября 1999 г., я вновь был приглашен на 
трибуны площади Тяньаньмэнь для уча
стия в праздновании полувекового юбилея 
республики... Россию и Китай связывает 
общность исторических судеб, и хотелось 
бы выразить надежду на то, что мои воспо
минания послужат делу дальнейшего уп
рочения добрососедства между нашими 
странами. Эти воспоминания обращены в 
будущее, тем, кто будет развивать россий
ско-китайские отношения в XXI в.”

Учитывая тот неподдельный и глубо
кий интерес, который всегда вызывают тру
ды академика С.Л. Тихвинского у отечест
венной и зарубежной научной общественно
сти, хочется пожелать ему, чтобы данный 
пятитомник, который является очень полез
ным и своевременным изданием, со време
нем пополнился его новыми работами.

страны с председателем китайского Зако
нодательного юаня Сунь Фо (сыном Сунь 
Ятсена). Впоследствии Сергею Леонидови
чу довелось участвовать практически во 
всех ключевых событиях в истории дву
сторонних отношений СССР и Китая, мно
гие из которых он с большим количеством 
деталей и метких наблюдений воспроизво
дит на страницах “Воспоминаний диплома
та”. Из этих воспоминаний читатель, к 
примеру, может узнать немало уникаль
ных подробностей из жизни дипломатичес
кого корпуса в Чунцине в период анти- 
японской войны, о работе советских дипло
матов в Бэйпине в годы гражданской вой
ны, о неделях и днях, предшествовавших 
провозглашению КНР в октябре 1949 г., уча
стии автора в установлении дипломатичес
ких отношений между СССР и КНР, о встре
чах с деятелями Гоминьдана и КПК, госу
дарственными деятелями Запада, диплома
тами, крупными синологами и востоковеда
ми. Обширный автобиографический матери
ал, охватывающий более полувека в истории 
XX столетия, завершается высокой оценкой, 
которую дает автор важному событию в рос
сийско-китайских отношениях, произошед
шему в самом начале века XXI— подписа
нию Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным и Председателем КНР Цзян 
Цзэминем в 2001 г. Договора о добрососедст
ве, дружбе и сотрудничестве. Этот заверша
ющий фрагмент позволяет автору перебро-



Фундаментальный труд, в написании 
которого приняли участие многие извест
ные специалисты ИДВ РАН и ряда других 
исследовательских и образовательных ин
ститутов нашей страны, состоит, в соответ
ствии с его заглавием, из двух практически 
равнозначных частей. Первая из них по
священа политической системе, вторая — 
системе правовой.

Основное впечатление в результате 
прочтения первой части состоит в том, что 
политическая и общественная жизнь сов
ременного Китая значительно разнообраз
нее и богаче, чем это представляется неко
торым поверхностным наблюдателям. Ком
мунистическая партия Китая, сохраняя 
абсолютный контроль за всеми проявлени
ями коллективной и, тем более, массовой 
активности не только в политике, но также 
в социальной практике и культуре, тем не 
менее, допускает, а в некоторых случаях и 
поощряет определенные формы более или 
менее автономной политической и общест
венной деятельности.

Такая позиция вполне понятна и оп
равданна. Реформистский курс руково
дства КНР и растущая открытость страны 
внешнему миру привели к многократному 
усложнению социальной структуры, ди
версификации интересов и массового соз
нания, к возникновению новых противоре
чий и конфликтов в обществе. Все это тре
бует от политического руководства столь 
большой и разнообразной страны немалой 
гибкости в проведении своего генерального 
курса, использования различных общест
венных институтов, постоянного обновле
ния идеологического арсенала, чтобы не 
только не утратить своей легитимности, но 
и, напротив, понизить уровень турбулент
ности и укрепить социальный фундамент 
власти. Тем самым необходимость поддер
жания устойчивости политической систе
мы включает в качестве непременного эле
мента готовность к постоянной ее эволю
ции, не исключая перемен и в самой правя
щей партии. Вместе с тем, как убедительно 
показано в книге, такая тенденция на пра-
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Руководитель авторского коллектива Л.М. Гудошников. М.: 
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ктике реализуется далеко не всегда одно
значно и, тем более, не беспроблемно.

В связи с этим авторы правомерно 
уделяют должное внимание процессу раз
межевания функций и органов доминиру
ющей партии и государства, поскольку их 
слитность или нечеткая идентификация 
служили важной причиной ригидности и 
неповоротливости политической системы. 
На важность движения в этом направле
нии еще в начале реформ неоднократно 
указывал Дэн Сяопин. Тем не менее, про
цесс шел и продолжает идти очень неров
но, а в разные периоды и по разным причи
нам вообще останавливается или даже 
идет вспять. Сегодня, как отмечается в ре
цензируемой монографии, концентрация 
власти в руках партии по некоторым на
правлениям усиливается, что демонстри
рует “еще более высокий, чем, прежде 
уровень совмещения партийных и государ
ственных постов” (С. 46). Более того, как 
полагает автор раздела, посвященного 
компартии, Н.Л. Мамаева, “в настоящее 
время партийный Центр не акцентирует 
проблему разграничения функций партии 
и правительства, как это имело место, по 
сути, до середины 90-х годов" (С. 49). Под
черкивается. в частности, что беспреце
дентное усиление влияния КПК на форми
рование и направление деятельности 
ВСНП в известной мере противоречит 
статьям и духу Конституции КНР.

В книге более или менее детально ха
рактеризуются различные компоненты по
литической системы КНР, включая органы 
государственной власти, Народный поли
тический консультативный совет Китая, 
некоммунистические партии, обществен
ные и неправительственные организации, 
низовые органы самоуправления, а также 
политические институты особых админи
стративных районов и Тайваня.

В монографии отмечается численный 
рост традиционных некоммунистических 
партий и их возрастающее участие в органах 
законодательной, исполнительной и судеб
ной власти. Эти партии ни в коей мере не яв-



174 Рецензии

ляются оппозиционными по отношению к 
КПК. Они в полной мере приемлют ее руко
водящую роль. Клуб их носит закрытый ха
рактер: спонтанное появление новых, тем бо
лее радикальных, членов не предвидится. 
Тем не менее, как обоснованно утверждает 
автор соответствующего раздела Г.А. Степа
нова, представляя интересы различных со
циальных групп китайского общества, не
коммунистические партии вносят свой вклад 
в политическую стабильность и сплочение 
китайской нации. Автор уверена, что КПК и 
впредь будет повышать их роль в политичес
кой и общественной жизни страны.

Переход от государственной плано
вой экономики к экономике, построенной 
на принципах рыночной конкуренции, как 
показано в книге (автор раздела — Т.М. 
Емельянова), существенно усложнил дея
тельность профсоюзов. Выполняя, как и 
другие массовые общественные организа
ции роль “приводных ремней”, они обяза
ны поддерживать проводимые правящей 
партией многие жесткие реформы, кото
рые далеко не всегда положительно сказы
ваются на материальном положении тру
дящихся. С другой стороны, они не могут 
не испытывать растущего давления со сто
роны значительных групп работников, ко
торые переживают наибольшие трудности. 
К ним относятся, прежде всего, подвергаю
щиеся массовым увольнениям рабочие и 
служащие государственных предприятий, 
а также приезжающие в город на заработ
ки крестьяне. Стараясь снизить социаль
ную напряженность, профсоюзы участву
ют в повторном трудоустройстве тех, кто 
лишается работы, в материальной поддер
жке наиболее остро нуждающихся. Нелег
кие проблемы возникают и в сфере соблю
дения предусмотренных законом норм ох
раны труда и условий его безопасности, 
особенно на предприятиях с иностранным 
капиталом и в частном секторе, где собст
венники и менеджеры нередко стремятся 
получить максимальную прибыль, пре
дельно эксплуатируя рабочих.

Схожие задачи решают и другие мас
совые общественные организации, в част
ности, призванные отстаивать права таких 
огромных групп населения, как женщины 
или молодежь. Женщины, в прежние вре
мена традиционно подвергавшиеся раз
ноплановой дискриминации, в годы рыноч
ных реформ часто становятся первыми 
жертвами структурной безработицы. Для

молодежи наряду с не менее остро стоящи
ми вопросами трудоустройства и получе
ния необходимой общеобразовательной и 
профессиональной подготовки стала акту
альной необходимость сохранения нравст
венного здоровья, преодоления губитель
ного воздействия массовой культуры и 
криминала.

Самостоятельный интерес представ
ляет содержащийся в монографии анализ 
деятельности неправительственных орга
низаций (В.Г. Ганшин). Именно эти быстро 
растущие в последние годы объединения 
граждан по их интересам — деловым, про
фессиональным, благотворительным, на
учным, любительским, экологическим, об
щегражданским и иным — в наибольшей 
мере демонстрируют меняющиеся взаимо
отношения между всемогущим и беспре
дельным прежде симбиозом партии и госу
дарства и понемногу набирающим силу, 
обретающим свою структуру обществом. 
Хотя такие организации в Китае никак 
нельзя считать самостоятельными и неза
висимыми от правящей партии и всей по
литической системы страны, тем не менее, 
они, очевидно, значительно способствуют 
развитию автономной гражданской иници
ативы и разносторонней самодеятельности 
индивидов и многих социальных групп, со
действуют социальной самоорганизации и 
самоуправлению. Процесс этот в любом пе
реходном обществе является исключи
тельно сложным и неоднозначным, особен
но в связи с неизбежными попытками раз
личных политических сил, как отечествен
ных, так и зарубежных, взять его под свой 
контроль. Не является в этом отношении 
исключением и Китай, где власть делает 
все от нее зависящее, чтобы не допустить 
враждебной политизации неправительст
венных организаций, но направить их дея
тельность и социальное творчество в русло 
общеполезных преобразований, упрочения 
внутренних скреп в обществе и расшире
ния отвечающих политике открытости 
внешних связей.

Непростую эволюцию отношений ме
жду авторитарным государством и обще
ством, постепенно принимающим граждан
ские черты, демонстрирует развитие низо
вых органов самоуправления. В книге про
слежен поиск оптимальных форм самоуп
равления в городских и сельских районах, 
их экспериментальное испытание. Среди 
трудностей, на которые наталкивается
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становление самоуправления, отмечается 
не только немалое противодействие со сто
роны администрации и чиновничества, но и 
значительная пассивность населения, ко
торое проявляет слабый интерес к участию 
в делах общины. Это явление знакомо и по 
российскому опыту. “Осуществляемое в 
порядке эксперимента и регулируемое 
сверху создание общин, — пишет автор 
раздела Т.М. Емельянова, — идет медлен
но и с большим трудом. Однако, если со 
временем удастся наладить эффективную 
работу этих организаций, община может 
превратиться в важную социально-актив
ную ячейку в городах в новых условиях. 
Но, как представляется, это будет не скоро, 
т.к. самоуправление, в полном объеме этого 
понятия, с большим трудом входит в жизнь 
КНР” (С. 165). Что касается комитетов 
сельского населения, то их становление ос
ложнено не меньшими препонами.

Анализ строения и функционирова
ния политической системы КНР удачно до
полняется рассмотрением специфики по
литического статуса и политических ин
ститутов особых административных рай
онов и Тайваня (Г.А. Степанова совместно с 
Л.М. Гудошниковым). Первый из этих раз
делов помогает лучше понять контуры по
литической толерантности Пекина,обозна
чаемые при решении важнейших для него 
вопросов национального единения. Второй 
раздел предоставляет важный аналитиче
ский материал для достаточно распростра
ненных в настоящее время размышлений о 
принципиальной возможности или невоз
можности повторения в той или иной сте
пени континентальным Китаем пути от ав
торитаризма к демократии, который прой
ден Тайванем, а также — о перспективах со
пряжения политических систем и политиче
ских процессов на континенте и на острове.

Вторая часть рецензируемого труда 
характеризует важнейший для современ
ного Китая процесс построения правового 
государства. Основу этой части составляет 
раздел о конституционном праве, написан
ный руководителем авторского коллекти
ва. В разделе прослеживается эволюция 
конституционного закрепления тех изме
нений в общественных отношениях КНР, 
прежде всего, экономических, которые ста
ли стремительно нарастать с переходом 
страны к курсу, нацеленному на строи
тельство рыночной экономики. Это касает
ся в первую очередь трансформации сис

темы собственности, появления и развития 
ранее отсутствовавших секторов многоук
ладной экономики, в особенности— част
ного хозяйства. Соответственно, вносимые 
в Конституцию поправки фиксировали и 
коррекцию социального, политического и 
имущественного статуса связанных с эти
ми секторами граждан. Построенное на 
этой основе экономическое законодатель
ство позволяет Китаю успешно развивать 
свое народное хозяйство и внешнеэкономи
ческие связи, в том числе в рамках таких 
организаций, как ВТО.

В разделе, посвященном администра
тивному праву и административному про
цессу (Л.М. Гудошников совместно с В.И. 
Антоновым и А.В. Шитовым), особый инте
рес, на наш взгляд, представляет достаточ
но подробный разбор созданной в КНР сис
темы государственной службы, многие ха
рактеристики которой выглядят в опреде
ленной мере поучительными, в т.н. и для 
российской практики. Использование экза
менов и испытательного срока при запол
нении вакансий неруководящих должно
стей, практика регулярных аттестаций для 
оценки деятельности чиновников вряд ли 
сколько-нибудь существенно помогли со
кратить коррупцию в рядах госаппарата, 
однако они регламентировали требования 
к его подготовке и квалификации и способ
ствовали необходимой ротации кадров, 
вливанию в аппарат “свежей крови”. Об 
этом свидетельствует, в частности, огром
ное число молодых людей, желающих при
нять участие в ежегодных конкурсах на 
замещение тех или иных вакантных мест в 
правительствах и ведомствах.

Налоги — один из важнейших рыча
гов. с помощью которых государство имеет 
возможность основательно влиять на на
правление и интенсивность практически 
всех социально-экономггческих процессов. 
Поэтому понятно, что в разделе, посвящен
ном налоговому праву (автор— Р.А. Ше- 
пенко), затрагиваются самые различные 
сферы приложения налоговой политики, 
разные виды и формы налогов и налоговых 
льгот, характеризуются налоговые акты 
общегосударственного и местного значе
ния, внутренние и международные. Нема
ло внимания уделено многообразным санк
циям за уклонение от уплаты налогов.

Уголовному праву и уголовному про
цессу отведены два отдельных раздела. В 
первом из них (автор— Н.Х. Ахметшин)
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мому и обвиняемому права на защиту, не
зависимость суда и прокуратуры, осуще
ствление судопроизводства на языках, 
распространенных в районах компактного 
проживания тех или иных национально
стей и, наконец, состязательность сторон в 
уголовном процессе. Провозглашение этих 
основополагающих принципов, разумеет
ся, чрезвычайно важно, хотя само по себе 
оно не решает вопроса об их неукоснитель
ном соблюдении. Так, на практике принцип 
законности, как отмечается в главе, далеко 
еще не стал “альфой и омегой” в деятельно
сти китайского правоприменителя, а декла
рация о независимости суда и прокуратуры 
не избавляет их деятельность от вмешатель
ства всемогущих партийных органов.

Подобным же образом разведены и 
разделы, посвященные гражданскому пра
ву и гражданскому процессу. Первый из 
них (Е.Г. Пащенко) и по объему, и по де
тальности анализа соответствует тому зна
чению, которое имеет гражданское право 
для становления рыночных отношений в 
Китае. Главная трудность здесь состоит в 
том, что в Китае практически отсутствуют 
традиции гражданского права. В древности 
право было только уголовным и не могло 
быть иным в прежних социально-экономи
ческих условиях. Сегодня Китай осваивает 
нормы западного гражданского права, ухо
дящего своими корнями в принципиально 
иную историческую и культурную почву. 
Чуждые прежде Китаю договорные отно
шения между субъектами призваны заме
стить отношения, которые в прошлом регу
лировались не законом, а непосредственно 
этикой. Гражданское право делает акцент на 
индивиде, на его правах, традиционная же 
китайская культура — на общности, на долге 
и обязанностях. Как совместить эти два во 
многом противостоящих подхода— вопрос 
первостепенной важности для создания гра
жданского общества, построения правового 
государства и одновременного сохранения 
этических оснований китайской культуры. В 
разделе подробно, поглавно и постатейно 
разбираются некоторые основополагающие 
акты гражданского законодательства, преж
де всего “Общие положения гражданского 
права КНР”, Закон КНР “О договорах” и За
кон КНР “Об авторском праве”.

В разделе о гражданском процессе 
(автор — Д.А. Максимов) соответственно 
рассматривается предыстория и история 
создания Гражданского процессуального

подробно рассматривается процесс разра
ботки Уголовного кодекса, адекватного тем 
огромным изменениям во всех областях 
жизни китайского общества, которые про
изошли с началом нового реформистского 
курса. Отмечаются такие важные особен
ности Уголовного кодекса 1997 г., как отказ 
от применения уголовного закона по анало
гии, высокая детализация видов преступ
лений, утверждение демократических 
принципов справедливости и равенства 
граждан перед законом. Важной специфи
кой уголовного законодательства в КНР, 
которую, по мнению автора, было бы по
лезно позаимствовать и в России, служит 
установление уголовной ответственности 
не только физических, но и юридических 
лиц за конкретные виды преступлений. 
“Появление в Уголовном кодексе такой си
стемы свидетельствует о стремлении зако
нодателя поставить заслон широкому рас
пространению в стране организованной 
преступности в области промышленного 
производства, кредитно-финансовых и ва
лютных операций, таможенного контроля 
и т.п. Оно вызвано реальными условиями 
современного развития общества, состоя
нием преступности в сфере экономики в 
целом” (С. 292).

Раздел об уголовном процессе посвя
щен по преимуществу анализу Уголовно
процессуального кодекса КНР и в этом от
ношении перекликается с выше охаракте
ризованной главой, а в некоторых случаях 
и использует те же примеры. Его автор П.В. 
Трощинский выделяет восемь главных 
принципов китайского уголовного процес
са, призванных составлять основу дея
тельности государственных органов и дол
жностных лиц, ответственных за расследо
вание и судебное разбирательство уголов
ных дел. Это, во-первых, принцип законно
сти, за соблюдением которого следят орга
ны народной прокуратуры. Во-вторых, — 
презумпция невиновности, провозглашен
ная в качестве принципа впервые лишь в 
1996 г. В-третьих, — принцип гласности 
судебного разбирательства, действующий 
во всех делах, кроме специально оговорен
ных законом и подлежащих рассмотрению 
в закрытом порядке (связанных с государ
ственной тайной, интимной жизнью граж
дан и уголовной ответственностью несо
вершеннолетних). Это, далее, такие прин
ципы, как равенство всех граждан перед 
законом и судом, обеспечение подозревае-
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кодекса КНР 1982 и 1991 гг., их основное 
содержание, а также иные источники гра
жданского процессуального права КНР. 
Анализируются принципы гражданского 
процессуального права, подсудность граж
данских дел, виды гражданского судопро
изводства и стадии гражданского процесса. 
В целом отмечается, что нынешнее состоя
ние гражданского процессуального права 
отстает от быстро трансформирующихся 
социально-экономических условий и даже 
от тех поправок, которые уже внесены в 
Конституцию КНР.

Становление рыночной экономики в 
Китае кардинально меняет систему трудо
вых отношений, что в той или иной мере, 
раньше или позже находит отражение и в 
трудовом праве. Крупнейшей переменой в 
этой сфере стал переход от пожизненного 
найма работников к трудовым договорам. 
Усложнение структуры собственности в 
многоукладной экономике умножило тру
довые конфликты как на государственных, 
так и на негосударственных предприятиях 

. и, соответственно, обусловило необходи
мость создания примирительных механиз
мов и выработки соответствующих проце
дур. Специфическая модель развития, из
бранная Китаем на начальных этапах, обу
словила отставание социальной сферы от 
темпов экономического роста, что позже 
актуализировало, в частности, задачу соз
дания полноценной системы социального 
страхования. Все эти вопросы с разной сте
пенью проникновения в их суть служат 
предметом рассмотрения в разделе, посвя
щенном трудовому праву (О.Б. Городовико
ва совместно с Л.М. Гудошниковым).

Та же прорывная модель развития на 
стадии индустриализации, используемая 
Китаем, предельно обострила и проблемы 
экологии. Перечень этих проблем весьма 
внушителен, многие из них несут серьез
ную угрозу не только будущим, но и ны
нешним поколениям населения как самого 
Китая, так и значительно более широких 
ареалов континента и планеты в целом. Эта 
ситуация так же, как и постепенное осоз
нание ее в китайском руководстве, доста
точно четко фиксируются в разделе о при
родоохранном праве КНР (Е.В. Бирюлин). 
Охарактеризованы и основные природоох
ранные акты. К сожалению, меньше вни
мания уделено правоприменительной пра
ктике, а она, как свидетельствуют не толь
ко западные, но и многие китайские источни

ки, оставляет желать много лучшего. Этому 
способствуют и многие недостатки самого 
природоохранного законодательства.

Несоответствие ресурсной базы Ки
тая его грандиозным планам наращивания 
экономического потенциала особенно на
глядно проявляется в ограниченности пло
щади пахотнопригодных земель. В послед
ние годы эта извечная проблема стала еще 
более острой как в связи с разрушением 
природной среды, так и вследствие наступ
ления урбанизации и индустриализации на 
пашню. Эти процессы, равно как и попытки 
остановить их посредством законодательст
ва, показаны в разделе о земельном праве 
(Л.А. Волкова). Освещены также и законода
тельные меры, направленные на закрепле
ние и совершенствование предоставленного 
крестьянам права на земельный подряд.

Приведенная выше краткая характе
ристика содержания рецензируемого тру
да является, по нашему мнению, веским 
основанием для того, чтобы сделать вывод, 
что его появление на свет представляет со
бой существенный вклад отечественной 
науки в исследование тех сложнейших 
процессов, которые происходят в области 
политического и правового строительства 
современного Китая. Нет сомнения в том, 
что продвижение в анализе этих процессов 
служит важным фундаментом и стимулом 
для углубленного изучения многих смеж
ных областей общественной жизни нашего 
великого соседа, что в конечном счете не
обходимо и для практического укрепления 
нашего всестороннего сотрудничества.

Как уже отчасти показано выше, кни
га не свободна от недостатков. Возможно, 
главный упрек, который можно адресовать 
авторам, по крайней мере некоторым из 
них, касается очевидной небрежности в 
оформлении справочного аппарата, что не
допустимо в академическом издании. Здесь 
налицо полный разнобой. При ссылках на 
китайские источники в одних случаях, как 
и положено, сначала дается транскрипция 
названия, а затем — в скобках его перевод 
на русский язык, в других же это правило 
игнорируется, и сразу следует русское на
именование или же русское название 
предшествует китайскому, отчего возника
ет вопрос: на каком языке осуществлена 
публикация. Английские названия иной 
раз даются не в оригинале, как требуется, 
а почему-то в русской транскрипции. Не
мало ошибок в транскрипции. В некоторых
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жно удовлетворять? Нет ли здесь полити
зации этого понятия, подспудного стремле
ния увязать его с учреждением либераль
ной демократии по западным шаблонам? 
Главным поводом для таких сомнений слу
жит реальное присутствие в китайском 
культурно-историческом и этническом 
ареале по крайней мере двух случаев, ког
да наличие абсолютно правового государ
ства (“классического” или нет— другой 
вопрос) при отсутствии принятых на Запа
де стандартов демократии является обще
признанным. Это — Сингапур и Гонконг. В 
доказательство этого можно, например, со
слаться на рейтинги стран мира, составля
емые такими либерально-консервативны
ми западными институтами, как Негйаде 
ГоипйаНоп и У/а11 31гее1 Лоигпа! или Са1о 
1пз1йи1е и Егазег 1пзШи1е. В обоих рейтин
гах по показателю “экономическая свобо
да” Гонконг находится на первом месте в 
мире, а Сингапур— на втором среди 155 и 
130 стран соответственно. Напомним, что 
среди факторов, гарантирующих экономи
ческую свободу, важнейшее место занима
ет правовая структура государства и за
щищенность прав собственности. Если та
кое сочетание удалось здесь, отчего же Ки
таю с его нынешнем авторитарным харак
тером власти, априори отказывать в возмо
жности построить правовое государство? 
Разумеется, в столь огромной стране это 
сделать неизмеримо сложнее, но принци
пиально это дела не меняет.

В заключение следует еще раз под
черкнуть, что отмеченные недостатки ни в 
коей мере не отменяют главного вывода о 
высокой значимости рецензируемого труда 
для отечественного китаеведения. Дискус- 
сионность же некоторых положений книги 
лишь указывает на важность дальнейшего 
углубленного исследования поставленных 
в ней проблем.

разделах ссылок вообще нет, в других ав
тор ссылается только на свои собственные 
работы, что представляется достаточно 
странным, особенно учитывая докумен
тальный предмет исследования.

Как правило, разделы написаны доб
ротным научным языком, логично и дока
зательно. Тем более огорчают некоторые 
пассажи, где автор испытывает воздейст
вие пропагандистской риторики.

В отдельных случаях исследование 
является хронологически неполным. Ино
гда даже создается впечатление, что для 
публикации использованы какие-то ста
рые разработки. Учитывая быстро меняю
щуюся обстановку в Китае, это не может 
не влиять на правомерность заключений.

Книга создана коллективом авторов, 
которые, работая каждый в своей области, 
за многие годы выработали свои собствен
ные взгляды и подходы к исследуемым 
проблемам. Это вполне понятно и естест
венно. Столь же естественно и понятно, что 
отсюда проистекает неизбежная дискусси- 
онность некоторых содержащихся в книге 
положений. Об одном из них хочется ска
зать особо ввиду его исключительной важ
ности. Речь идет о выводе, который содер
жится в заключении. “При монополии на 
власть одной партии, — говорится в нем, — 
вряд ли возможно построение в Китае 
классического правового государства” (С. 
463). При этом, правда, признается, что 
“возможно формирование все более широ
кой и профессиональной системы и под
держание высокого уровня законности” 
(Там же). Этот чрезвычайно значимый те
зис ни в основном корпусе книги, ни в из
лишне кратком, полуторастраничном за
ключении никак не развернут и не обосно
ван. Между тем он вызывает немало воп
росов. Что такое “классическое правовое 
государство”? Каким требованиям оно дол-
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Лузянин С.Г. Восточная политика Владимира Путина. 
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Работ по исследованию отношений 
России с так называемыми восточными 
странами, в особенности их современного 
состояния и тех изменений, которые в этих 
отношениях происходят— немного. В от
личие от отношений России с Европейским 
Союзо.м или Соединенными Штатами. Еще 
меньше работ, в которых были бы пред
приняты попытки анализа политики Рос
сии на восточном направлении. Поэтому 
появление книги доктора исторических на
ук, профессора С.Г. Лузянина “Восточная 
политика Владимира Путина. Возвраще
ние России на “большой Восток” (2004— 
2008 гг.)”, вышедшей в издательстве “АСТ” 
(М., 2007) тиражом 5 тыс. экз., можно счи
тать заметным событием в востоковедении.

Книга, безусловно, полезна — она 
аналитична и содержит огромный факти
ческий материал, относящийся к самому 
последнему времени. И, естественно, “мо
жет быть рекомендована в учебном процессе 
в профильных вузах”, как подчеркнуто в ан
нотации. Особенно следует отметить наличие 
хорошего справочного материала, выделен
ного курсивом в отдельные блоки (досье).

Важно отметить также, что автор 
книги пытается в каждом случае показать 
движущие силы современной российской 
политики, особо выделяя ее экономичес
кую составляющую. А в главе I содержатся 
“базовые факторы, влияющие на процесс 
формирования и реализации восточной по
литики России” (С. 15).

С.Г. Лузянин отмечает в качестве ба
зового фактора “доминирование президен
та и его администрации при формировании 
внешней политики на Востоке”, которое за 
шесть лет не только сохранилось, но и уси
лилось. При этом он затрудняется оценить 
влияние этого фактора с точки зрения эф
фективности, указывая на то, что “среди 
экспертов существует мнение, что глава 
государства при принятии стратегических 
внешнеполитических решений становится 
"заложником” своего ближайшего, не все
гда компетентного окружения” (С. 17). С 
мнением неназванных экспертов можно 
поспорить — на наш взгляд, это сильное

упрощение картины. Однако более важным 
представляется второе наблюдение авто
ра — о том, что “персонификация восточ
ной внешней политики закономерно поро
ждает другую тенденцию — президент 
становится основным лоббистом экономи
ческих интересов России” (С. 18). Заметим, 
что это заключение на самом деле относит
ся не только к восточной политике, но и к 
внешней политике в целом.

С.Г. Лузянин совершенно справедли
во полагает, что “главным двигателем как 
на заключительном, так и подготовитель
ном этапах практически всех коммерчес
ких сделок, заключенных российскими 
компаниями за последние 6 лет на азиат
ских рынках, включая военные контракты, 
был президент” (Там же). Однако объясня
ет это в основном сохранением “советской” 
традиции, по которой "вопросами торговли 
и экономики послу-де заниматься не при
стало, так как есть руководитель торгпред
ства и его аппарат” (С. 19). Именно поэто
му, как считает автор, президент Путин, 
выступая в 2004 г. на совещании послов и 
постоянных представителей России за 
рубежом, особо подчеркивал “исключи
тельное значение экономической состав
ляющей работы загранучреждений 
(ИПр: /,ичуху.кгепт11п.ги/1ех1/арреаг8/2004 
/07/74399.8Ыт1)”.

На наш взгляд, сказанное президен
том на совещании вытекало скорее не из 
того факта, что послы не занимаются ре
шением экономических задач, а из постав
ленной еще годом раньше в ежегодном По
слании Президента Федеральному собра
нию задачи повышения конкурентоспособ
ности страны на международной арене. 
Выступая на совещании, В.В. Путин преж
де всего призывал всех участников между
народной деятельности России активизи
ровать усилия по выполнению этой задачи. 
“Российская дипломатия как никогда пре
жде должна сегодня помогать решению об
щенациональных задач. В их числе повы
шение конкурентоспособности нашей эко
номики, кардинальное увеличение ВВП, 
интеграция России в мировую хозяйствен-
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ную систему... И приоритеты здесь: защи
та национальных экономических интере
сов, повышение инвестиционной привлека
тельности России, противодействие дискри
минации на внешних рынках” (Там же).

Дело в том, что экономические инте
ресы в современных международных отно
шениях, действительно, очень сложно от
делить от собственно внешней политики. 
Недаром С.Г. Лузянин указывает на то, что 
“послы США в иностранных государствах 
не стесняются заниматься активной лобби
стской деятельностью, “опускаясь” в лич
ных беседах и переговорах с геополитичес
ких высот до проблем поставки куриных 
окорочков и иных чисто коммерческих воп
росов" (С. 19). На самом деле, этим в США 
занимаются не только послы, но и сам пре
зидент — на экономическую подоплеку ре
шения о вторжении в Ирак неоднократно 
указывалось. Можно добавить и пример 
сравнительно недавнего времени — на пос
леднем саммите Россия—ЕС в Саратове 
председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл 
Баррозу и особенно канцлер Германии 
(страны, председательствующей в ЕС) Ан
гела Меркель говорили отнюдь не только о 
марше “несогласных” и экологии, но и 
впрямую лоббировали экономические ин
тересы ЕС и отдельных стран Союза (в ча
стности, Польши).

Экономическая составляющая меж
дународной политики в современном мире, 
где геополитические интересы тесно пере
плетаются с необходимостью обеспечения 
национальных экономик достаточным ко
личеством ресурсов и важностью контроля 
путей их транспортировки, становится ед
ва ли не самой важной. Это делает извест
ные положения классиков марксизма о со
отношении политики и экономики более 
чем актуальными. Забавно, что я писал об 
этом в приложении к советско-китайским 
отношениям более 20-ти лет назад в своей 
диссертации “Основные факторы, опреде
ляющие перспективы советско-китайских 
отношений”, приводя известную цитату 
В.И. Ленина: “Самые глубокие корни и вну
тренней, и внешней политики нашего госу
дарства определяются экономическими 
интересами, экономическим положением 
господствующих классов нашего государ
ства” (В.И. Ленин. ПСС. Т. 36. С. 327). И если 
в советское время экономические интересы 
выражались в очень сильной степени опо
средованно, будучи иногда искажаемы до 
неузнаваемости элементами надстройки,

прежде всего идеологическими клише и 
логикой глобального противостояния, то 
сегодня, с вступлением России в капитали
стическое “настоящее”, разглядеть за 
внешней политикой экономические инте
ресы тех или иных групп уже намного лег
че. Что и пытается сделать С.Г. Лузянин, 
анализируя интересы тех или иных лобби
стских групп в российской элите и их пре
творение в жизнь в российской внешней 
политике. Остается лишь пожалеть о том, 
что основной акцент на эту составляющую 
российской политики сделан только в пер
вой главе (“Российские политико-экономи
ческие интересы на “Большом Востоке” в 
начале XXI века”). В дальнейшем — при 
переходе к анализу конкретных отношений 
с теми или иными странами — автор от ана
лиза движущих сил российской политики 
отходит, предпочитая ограничиваться изло
жением “фактологической” стороны дела.

Точно так же остаются непонятными 
и главные причины существенной пере
ориентации основных усилий российской 
дипломатии с Запада на Восток, произо
шедшей в годы правления В.В. Путина. То 
есть того процесса, кульминация которого, 
как мне кажется по собственному опыту 
работы во властных структурах, наступи
ла в середине 2003 — начале 2004 г. Автор 
рецензируемой книги этого рубежа вроде 
бы не замечает, предпочитая сравнивать 
политику образца 2004—2008 гг. с деятель
ностью предыдущего президента — 
Б.Н. Ельцина, а не с политикой первого сро
ка В.В. Путина. А единственной причиной, 
по которой внешняя политика России в 
этот период претерпела существенные из
менения, считает “личностный фактор”.

С.Г. Лузянин пишет о том, что “прези
дент ввиду специфики своего служебного 
опыта долгое время был более открыт За
паду, чем Востоку. На Западе (в Германии) 
он достаточно долго работал, воспринял 
нюансы и специфику западной психологии 
и политической культуры” (С. 26). Поэтому 
“достаточно долгое время ему было проще 
общаться с западной, чем с восточной по
литической элитой” (С. 27). К тому же “ска
зывалось его питерское происхождение, 
традиционно ориентированное на европей
скую культуру и шкалу ценностей” (Там 
же). Впрочем, в сноске к этому пассажу ав
тор, как кажется, сам себе возражает: “Ко
нечно, нельзя сказать, что московское про
исхождение изначально ориентирует на 
некое “азиатское видение”. Однако в лю-
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бом случае “московский взгляд” более кон
сервативен и традиционен в оценках исто
рической роли Европы. Продолжая эту ло
гику, видимо, самый приближенный к Вос
точной Азии взгляд может исходить от по
литика сибирского, а еще лучше дальнево
сточного происхождения” (С. 27, сноска 15).

С.Г. Лузянин исходит из того, что за 
время между 2000 и 2006 гг. президент Пу
тин трансформировался из “тихого упрям
ца” в “самодостаточного человека и поли
тика”, а в его личности при в целом сохра
нившейся “западности” возникли устойчи
вые элементы “человека Востока” (С. 28). 
Другими словами, “президент образца 
2000 г. и 2006 г. — это в каком-то смысле 
разные психологические типы” (Там же). 
Впадая в определенную апологетику, ав
тор пишет о том, что “уметь постоянно 
учиться, независимо от должности — важ
ная черта личности, которой обладает пре
зидент. В 2006 г., несомненно, перед нами 
предстает человек “сделавший себя”, че
ловек-лидер. Эта эволюция четко уклады
вается в известные восточные каноны “са
мосовершенствования на пути к гармонии 
восприятии мира” (Там же, орфография и 
пунктуация автора).

При том, что в умении учиться второ
му президенту РФ, действительно, не от
кажешь, представляется, что это все же 
очень упрощенное понимание происходив
ших в российской политике в период пер
вого срока В.В. Путина процессов. Достато
чно вспомнить некоторые события 2003 г. 
Экономический подъем в РФ, тупик в отно
шениях РФ с Евросоюзом (споры по поводу 
транзита через Литву и визовые проблемы 
со странами Шенгенской зоны в целом), 
вторжение США в Ирак и соответствую
щая реакция российской стороны и между
народного сообщества, дело “Юкоса”, арест 
Михаила Ходорковского и реакция на эти 
события в США и Европе, дело Леонида 
Невзлина и проблемы “Открытой России” 
и РГГУ — это лишь наиболее яркие стра
ницы, которые существенно способствова
ли переоценке ценностей в российском руко
водстве. Наряду с этим продолжался про
цесс "равноудаления олигархов”, способст
вовавший тому, что на место “прозападного 
лобби” пришли люди и структуры, интересы 
которых были более дифференцированы.

К большому сожалению, увлечен
ность С.Г. Лузянина восточным направле
нием российской внешней политики приве
ла к тому, что в книге все вышеуказанные

события оказались незамеченными, све
дясь исключительно к “личностному факто
ру” (вкупе с усилением России в целом — 
как справедливо указано, “после 2004 г. у 
России появились ресурсы для некоей реа
лизации себя как реальной правопреемницы 
СССР в дальнем зарубежье” (С. 14).

Традиционный страноведческий ана
лиз российской внешней политики, выде
ляющий в отдельные блоки двусторонние 
отношения с различными странами, не да
ет возможности увидеть внешнеполитиче
ские процессы во всем комплексе, то есть 
как некую сумму импульсов и потоков, ис
ходящих от различных акторов междуна
родного процесса, каждый из которых пре
следует собственные субъективные цели. 
При этом результирующая сумма возника
ет не как простое сложение различных ус
тремлений и действий тех или иных пра
вительств и лидеров, а как нечто, что про
исходит часто помимо их воли, но в резуль
тате объективных процессов. Именно в 
этом контексте был бы возможен анализ 
внешнеполитической стратегии России в 
целом, частью которой является россий
ская восточная политика. В противном слу
чае вывод С.Г. Лузянина о том, что “совре
менная российская восточная политика — 
пока в большей степени дискретный и им
пульсивный процесс оперативного реаги
рования на возникающие вызовы и теку
щие события” (С. 432), абсолютно оправдан.

Что касается разделов, составляю
щих основную часть книги и посвященных 
двусторонним отношениям РФ с различ
ными странами “большого Востока”, то при 
обилии исключительно интересной факту
ры эти отношения очень часто оказывают
ся как бы повисающими в воздухе, по
скольку не вписаны в общий контекст отно
шений и в регионе, и в мире. И здесь можно 
согласиться с критиками книги, указываю
щими на ее сугубо страновой подход. Струк
тура книги более характерна для учебника. 
В результате “каждая глава, каждый подра
здел описывают отношения России с какой- 
либо одной страной. Пршгем описание это 
максимально статично, в нем нет никакой 
динамики. Есть только Россия (под которой 
подразумевается президент Путин) и от
дельный ее партнер. А поскольку Россия ли
шена национальных интересов (в силу лоб
бистского характера ее внешней политики), 
то и партнер выступает только как покупа
тель или продавец определенных товаров” 
(Нерсесов Д. Как нельзя писать о Востоке —
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Официальные лица ШОС с чисто вос
точной невозмутимостью не устают под
черкивать региональный характер данной 
структуры, однако сегодня уже очевидно, 
что влияние и рамки организации в пос
ледние год-два вышли за этот уровень. Как 
подчеркивал президент России летом 
2005 г., члены ШОС — это уже три миллиар
да человек, обсуждающие свои проблемы без 
участия и оглядки на США и Европу.

Вместе с тем представляется, что 
раздел, посвященный ШОС, писался до 
юбилейного саммита организации в Шан
хае летом 2006 г. (весь китайский раздел, 
частью которого являются рассуждения о 
роли ШОС, заканчивается мартовским ви
зитом Владимира Путина в Пекин). В то 
время как саммит позволил вывести орга
низацию на новый уровень сотрудничест
ва, который характеризуется консолида
цией ее внутренней структуры и наполне
нием ее реальными делами (это, кстати, то, 
в чем упрекали ШОС сторонние наблюда
тели— много деклараций и отсутствие 
конкретного наполнения). ШОС становится 
реальным механизмом решения проблем, 
касающихся стран-участников, причем 
проблем отнюдь не только региональных. 
Решать эти проблемы организация наме
рена без оглядки на мировое общественное 
мнение и советы “старших друзей”. Неда
ром помощник президента по внешней по
литике Сергей Приходько обмолвился, что 
“нам не нужны подсказки со стороны”.

Как подчеркивалось в статье, посвя
щенной юбилейному саммиту и опублико
ванной 14 июня в “Российской газете” за 
подписью президента Путина, ШОС от
крыта для диалога и привлекательна для 
мировой общественности. Число желаю
щих присоединиться к ШОС растет, что 
свидетельствует о ее успешности. Однако 
ШОС открыта далеко не для всех и далеко 
не со всеми и не по всем проблемам наме
рена вступать в диалог.

На данном этапе ШОС не намерена 
принимать в организацию новых членов и 
расширять состав наблюдателей. Основные 
усилия сегодня направлены на консолида
цию внутренней структуры и переход к ре
шению конкретных задач. По сути, ШОС 
создает единую инфраструктуру Евразии, 
позволяющую минимизировать внешние 
экономические и политические риски. На
пример, риски, связанные с прохождением 
танкеров с китайской нефтью через Ма
лаккский пролив. В рамках организации

Ьир:/7\У5Лг\лг.ро1йсеп5ига.ги/ сепхогу/ 
пег8е80У_ Втйгц). Динамическая картина 
развития систем взаимопереплетающихся 
интересов различных игроков на мировой 
арене в большинстве случаев отсутствует.

Это, действительно, недостаток кни
ги, однако, думается, что автор и ставил 
перед себе цель написать прежде всего 
учебное пособие для профильных вузов. И 
с этой задачей, как нам кажется, вполне 
успешно справился. Что же касается ис
следователей, которые знакомы с общим 
контекстом, то они могут вписать предос
тавленную автором книги фактуру в об
щий контекст самостоятельно, продолжив 
таким образом изучение проблемы.

Впрочем, в книге не всегда использу
ется сугубо страноведческий подход. При
ятным исключением является анализ и 
оценка перспектив Шанхайской организа
ции сотрудничества, заметно отличающие
ся от сложившегося предвзятого, как нам 
кажется, взгляда на эту организацию (в 
вышедшей в 2005 г. объемной монографии 
“Китай: угрозы, риски, вызовы развитию”, 
написанной большим коллективом авторов, 
Шанхайской организации уделено мини
мальное внимание, причем подчеркивает
ся, что ШОС “находится в тупике” и, по су
ти, обречена превратиться в “формально 
существующую и малопригодную для дей
ствий организацию”). С.Г. Лузянин пишет, 
что, несмотря на внутренние дискуссии, 
ШОС выросла из “регионального костюма” 
и примеряет большие “геополитические 
одежды”. Сфера интересов организации 
сегодня — Центральная и Северо-Восточ
ная Азия, а в среднесрочной перспекти
ве — еще и Южная Азия и Средний Вос
ток. Одновременно в структурах организа
ции фактически произошла своеобразная 
институализация треугольника Россия — 
Индия — Китай с учетом того, что Индия 
стала наблюдателем" (С. 338—339).

К этому можно добавить, что запад
ные страны просто упустили момент, когда 
эта организация, создававшаяся первона
чально, как декларировалось, для решения 
пограничных проблем, стала очень влия
тельной в мире. Подтверждением этого мо
жет служить тот факт, что и США, и ЕС в 
2005 г. несколько раз обращались в ШОС с 
просьбой о получении статуса наблюдате
ля, однако получили вежливый, но твер
дый отказ. В то время как Индия, Паки
стан, Иран и Монголия такой статус полу
чили без особых проблем.
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указать также на то, что в книге, называю
щейся “Восточная политика Владимира 
Путина”, практически полностью отсутст
вуют ссылки на материалы, которые непо
средственно выражают позицию самого 
президента (при всем уважении к работе 
спичрайтеров и привлеченных экспер
тов) — послания Федеральному собранию, 
интервью (особенно те, которые даются в 
преддверии визитов в страны, анализу отно
шений с которыми посвящена книга), соот
ветствующие статьи в СМИ за подписью 
президента и пресс-конференции. При этом 
те, которые приведены в тексте (выступле
ние в МИДе в 2004 г.), цитируются не по сай
ту президента (Ы1р://тлг\\"Л'.кгет11п.ги), а 
по другим интернет-ресурсам.

Присутствуют в тексте и досадные 
неточности, которые можно объяснить от
части спешкой автора, отчасти деградаци
ей в большинстве российских издательств 
редактуры, проверки и корректуры. На
пример, на стр. 180 министр иностранных 
дел РФ Сергей Лавров назван министром 
обороны, на стр. 277 черноморская военно- 
морская группа БЛЭКСИФОР названа 
“Блэкфор”, на стр. 322 премьер Госсовета 
Вэнь Цзябао фигурирует как Председа
тель КНР, а столица Казахстана — по-преж
нему Алма-Ата, хотя Россия в свое время, 
вроде бы, согласилась с новым написанием, 
предложенным соседями (Алматы). Впро
чем, в последнем случае я скорее склонен со
лидаризироваться с автором — уступка быв
шим коллегам по СССР, относящаяся ко вре
менам Б.Н. Ельцина, приведшая к тому, что 
привычные с детства названия стали пи
саться не по-русски, была более чем стран
ной с точки зрения языка и вызвала в свое 
время оживленную дискуссию в прессе.

В целом, несмотря на все указанные 
недостатки, книга профессора С.Г. Лузяни
на является важным вкладом в развитие 
российского востоковедения и может слу
жить серьезным подспорьем любому, кто 
занимается исследованием международ
ных отношений.

создаются независимые финансовые меха
низмы — банковский союз, взаимное кре
дитование и т.п.

К сожалению, недостаточно внима
ния, на наш взгляд, уделено в книге вьет
намскому направлению внешней политики 
России. Возможно, потому, что оно не сов
сем вписывается в определенную апологе
тическую направленность работы. Напри
мер, при обилии досье, выделенных курси
вом в отдельные блоки, и в целом очень хо
рошего справочного материала, справка по 
военной базе Камрань, которую Советский 
Союз, а потом Россия арендовали во Вьет
наме, отсутствует. Об уходе России с базы 
упомянуто вскользь. “В.Путин принял ре
шение уйти, что было для многих экспер
тов лишь отчасти понятным” (С. 405). На 
наш взгляд, этот сюжет, хотя и лежит за 
рамками основного рассматриваемого пе
риода (2004—2008 гг.), тем не менее заслу
живает отдельного рассмотрения. По край
ней мере, некоторые предположения отно
сительно причин, побудивших российское 
руководство в лице президента Владимира 
Путина и министра обороны Сергея Иванова 
принять решение об уходе с базы Камрань 
(которое, как ясно сегодня, было большой 
стратегической ошибкой), хотелось бы услы
шать. Да и рассказать об истории базы в со
ответствующем досье было бы неплохо.

Автором, несомненно, проделана ог
ромная работа по привлечению большого 
массива источников, касающихся самых 
различных аспектов отношений РФ с теми 
или иными странами “большого Востока”. 
Библиография книги составляет 172 наиме
нования плюс 25 ссылок на Интернет-ресур- 
сы и является одним из существенных дос
тоинств данного издания. Вместе с тем на
личие в тексте научной книги ссылок на 
интернет-ресурсы типа \У1к1ре<Да.ог§ (Ин
тернет-энциклопедия, позиционирующая 
себя как свободная, то есть дающая право 
любому пользователю редактировать и из
менять содержащиеся в ней статьи) пред
ставляется вряд ли уместным. Хотелось бы
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Многие современные исследователи 
высказывают мнение, что XXI в. будет 
“Веком Азии”. Разные факты свидетельст
вуют в пользу данного утверждения: во- 
первых, этот регион уже стал лидером по 
своему демограф!гческому потенциалу; во- 
вторых — это место скопления наиболь
ших разведанных запасов стратегически 
необходимых энергоресурсов. Азия стала 
“мастерской мира”, благодаря стабильно 
высокому экономическому росту Китая, 
усилению его совокупной мощи, а также 
благодаря прорыву в области информаци
онных технологий, освоению высокотехно
логичных производств в Индии, Японии, 
Южной Корее. Однако именно здесь осо
бенно остро стоят вопросы мира, стабиль
ности, безопасности.

“Вопросы безопасности в Азии: обзор 
за 2006 год” — это сборник аналитических 
статей, изданный коллективом авторов во
енных специалистов, научных сотрудников 
Центра военно-воздушных исследований в 
Нью-Дели. Центр является независимым 
негосударственным исследовательским уч
реждением, основанным в 2002 г. Несмотря 
на узкопрофильное название, круг науч
ных интересов сотрудников Центра весьма 
широк: это и вопросы национальной безо
пасности Индии, ее оборонная политика, 
анализ общерегиональных тенденций в во
енной сфере, эволюция стратегической си
туации и вероятностная смена геополити
ческих императивов в мире. В результате 
подобных исследований в 2004-2006 гг. бы
ли изданы работы “Военно-воздушные си
лы и совместные военные операции”, “Во
енно-стратегическое измерение войны в 
Ираке”, “Ядерное устрашение и диплома
тия” и др.

“Вопросы безопасности в Азии: обзор 
за 2006 год” можно рассматривать как итог 
совместных исследований и усилий во всех 
вышеперечисленных областях. Книга со
стоит из восьми глав-статей, связанных

стремлением дать аналитический срез 
наиболее показательных процессов, кото
рые имеют место в Азии в течение послед
них нескольких лет. Авторы знакомят нас с 
явлением “полуконвенциональной войны” 
на примере войны в Ливане (2006 г.), с тен
денциями в сфере военных расходов круп
нейших стран региона, со взглядами ин
дийских специалистов на “геополитичес
кую игру” вокруг энергоресурсов. В боль
шинстве статей рассматриваются различ
ные аспекты военной политики Индии и 
крупнейших стран региона: Китая, России, 
Пакистана.

Авторы сборника последовательно 
применяют сравнительный метод к разли
чным ситуациям в области безопасности в 
Азии. В их интерпретации “Азия” — это 43 
независимых государства. Интересно, что в 
это число входят Австралия, Новая Зелан
дия, Египет и не входят закавказские пост
советские республики, а также Катар, Бу
тан, Кипр и Мальдивы. Сильной стороной 
книги является обширный свежий (вплоть 
до 2006 г.) статистический материал по 
изучаемой проблеме. Привлечены данные 
ведущих международных исследователь
ских центров (КАЦЦ СогрогаПоп, 81РК1), а 
также данные официальной статистики, 
сведения из открытой части национальных 
военных бюджетов и из независимых СМИ. 
Это позволяет создать достаточно полное 
впечатление об исследуемом объекте. Ав
торы обозначают некоторые общие тенден
ции и, “оставаясь за кадром", позволяют 
читателю самостоятельно делать выводы 
на основании приведенных цифр.

Открывает сборник вступительное 
слово директора Центра Джасджита Синг
ха. По основной идее автора, многие стра
ны Азии, оказываясь все более вовлечен
ными в процессы глобализации, неизбежно 
сталкиваются с новыми вызовами и новы
ми угрозами. Они буквально вынуждены 
“идти по острию ножа”, своевременно реа-
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расходы

гируя на растущие социальные диспропор
ции, радикализацию населения, поддер
живать должный уровень обороноспособ
ности своей страны, сравнимый по военно
му потенциалу с ближайшими соседями. 
По мнению Сингха, именно на боевых по
лях Азии разворачивались самые долгие и 
изматывающие конфликты XX в., но и в 
XXI в. этот регион вошел как “эпицентр 
мирового терроризма”. Шесть из девяти 
ядерных держав находятся в Азии, и воз
можность эскалации новых конфликтов со
храняется. В этих условиях восходящим 
мировым державам Китаю и Индии необ
ходим длительный период мирного разви
тия, чтобы консолидировать энергию сво
его успешного развития и направить ее на 
улучшение условий жизни многомиллион
ного населения.

Открывает экскурс с современную 
Азию статья Джасджита Сингха о ливан
ской войне. Возможно, отечественному чи
тателю некоторые подробности предло
женного автором обстоятельного анализа 
покажутся избыточными, а тема — черес
чур узкой, но здесь интересен не столько 
материал, сколько метод. К войне в Ливане 
предлагается подойти как к частному слу
чаю “полуконвенциональной войны”, кото
рую автор определяет как “организован
ную военную компанию, которая не явля
ется законным инструментом какого-либо 
государства, но, возможно, косвенно под
держана какой-либо страной (посредством 
операций спецслужб, или государственных 
вспомогательных подразделений)', которая 
ведется специфическими средствами воо
ружения с элементами партизанской вой
ны" (С. 24). Этот конкретный недавний ис
торический пример позволяет сделать вы
вод, что угрозы национальной безопасно
сти принимают все более сложные, гибрид
ные формы. Подобные конфликты не огра
ничиваются искрометными акциями, а 
принимают затяжной характер. Они под
тачивают, разлагают основы государства и 
могут привести к вынужденному решению 
о прекращении огня или даже признанию 
своего поражения.

От краткого исторического обзора ав

тор переходит на более высокий уровень 
обобщения, предлагая читателю обстоя
тельный анализ — “Расходы на оборону: 
состояние и тенденции". Дж. Сингх мето
дом дедукции последовательно отталкива
ясь от общемировых тенденций, проециру
ет их на азиатский регион в целом и клю
чевые страны в отдельности и анализирует 
военные расходы по ряду выделенных им 
критериев. Он исходит из того, что офици
альные отчеты большинства стран, особен
но с выраженными авторитарными режи
мами, отличаются недостатком транспа
рентности в военных делах. Ошибочный 
расчет закупочных цен, неучет колебаний 
валютных курсов, незнание особенностей 
формирования бюджета и распределения 
средств в отдельных странах приводят к 
существенной погрешности и неадекват
ным оценкам и выводам о совокупной воен
ной мощи и уровне боеспособности той или 
иной страны. Поэтому вся система его ар
гументаций зиждется на следующих по
сылках: во-первых, данные о расходах на 
оборону должны рассматриваться в отно
сительном ключе, как индикатор состоя
ния, а не как конкретная точная цифра; во- 
вторых, надо использовать открытые дан
ные из доступных источников, чтобы наме
тить общую динамику процессов в военной 
сфере; и, наконец, чтобы не вводить иссле
дователя в заблуждение, цифры должны 
сопровождаться подробным комментарием.

Сингх выделяет ряд критериев, сово
купность которых способна дать наиболее 
общее, объективное представление о ре
альных военных расходах страны: средст
ва. выделенные на оборону в процентах от 
ВВП, состав и состояние армии, количество 
и качество основных единиц вооружения, 
уровень индустриально-технологического 
развития страны, объем экспортно-им
портных операций с военной техникой, 

на модернизацию, пенсионное 
обеспечение отставников.

В главе "Международные тенденции” 
автор отмечает общий рост расходов на бе
зопасность в начале XXI в. Но он не равно
мерен в различных регионах и странах, и 
далеко не все события можно объяснить

1,Как, например, ШСС — 1гап’з Ыапмс Ке\-о1иНопагу Оиагбз Согрз (Исламские револю
ционные охранные подразделения в Р. Иран), 181 — Рак181ап’8 кйег-Зегщсез 1п1еШ§епсе 
(Объединенное разведывательное управление Пакистана),
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войной с международным терроризмом. 
Интересно замечание, что “наибольший 
рост произошел в тех нескольких странах, 
в которых деятельность США послужила 
основным толчком к эскалации военных 
расходов”.

В следующей главе, посвященной 
Азии, для иллюстрации борьбы мирового 
сообщества за транспарентность в военной 
сфере дается исторический анализ между
народной инициативы, носящей название 
“Регистр вооружений ООН” (НИ Атта 
Ке§151ег). Согласно резолюции 46/36Ь Ге
неральной ассамблеи ООН за 1991 г., все 
страны-члены Организации должны еже
годно направлять данные всех импортно
экспортных операциях, связанных с торго
влей обычными видами вооружения (по 
спискам и категориям, выделенным в Реги
стре). По данным за 2004 г., хотя 115 из 191 
государств-членов ООН направили свои 
отчеты, около половины государств Азии 
регулярно игнорируют предписания ООН, 
и лишь 13 выполняют распоряжение на по
стоянной основе. Подчеркивается, что Ин
дия— одна из немногих наиболее откры
тых, “дисциплинированных” стран.

В “Заключении" делается вывод, что 
войны современного типа выигрываются не 
численным перевесом, а технологически 
более совершенным оружием, высокопро
фессиональным составом армии, способно
стью отражать атаки на информационном 
поле. Поэтому критерии оценки обороно
способности страны постоянно изменяются.

От региональной и национальной без
опасности, составители сборника перехо
дят к наиболее животрепещущей теме — к 
вопросу о борьбе за контроль над энергоре
сурсами. Этой теме посвящена статья Ше- 
бонти Рэя Дэдвола (ЗИеЬопН Кау Эас1и/а1) 
“Геополитика энергетической безопасно
сти”. В ней отмечается, что география со
средоточения энергоресурсов на планете 
почти полностью коррелируется с геогра
фией вооруженных конфликтов и крайне 
военизированных и нестабильных регио
нов. Даже там, где эта зависимость не про
слеживается, тем не менее, существуют 
другие проблемы, осложняющие и удоро
жающие разработку нефтяных и газовых 
месторождений. Поэтому многие страны- 
импортеры вынуждены из двух зол выби
рать меньшее. “Меньшее зло”, по мнению

автора, это месторождения Африки, Ла
тинской Америки и Центральной Азии. Но 
в Африке это в основном месторождения, 
находящиеся в зоне морского шельфа, тре
бующие значительных инвестиций в инф
раструктуру и технологии. В Венесуэле — 
это огромные запасы сверхтяжелой сырой 
нефти, также чрезвычайно капиталоемкие. 
Резервы Каспийского бассейна залегают во 
внутреннем море. Регион не располагает 
пока разветвленной системой трубопрово
дов. Существующие мощности замкнуты 
на Россию, стремящуюся диктовать свои 
условия постсоветским республикам. Ру
ководствуясь в основном англоязычными 
американскими источниками, автор осто
рожно критикует стратегию Москвы по 
“выдавливанию потенциальных соперни
ков из Центральной Азии” (С. 117—118). 
Шебонти Рэй Дэдвол полемизирует с пред
седателем Ассоциации изучения пиков до
бычи нефти и газа инвестиционного банка 
81ттопз & Со 1п1егпа1юпа1 Мэтью Сим
монсом, объявившим в 2005 г. о скором 
нефтяном кризисе ввиду постепенного ис
черпания этого невозобновляемого ресурса 
(С. 108—110). Он приходит к выводу, что 
нефть будет только дорожать, и призывает 
вкладывать средства в научные проекты, 
занимающиеся разработкой альтернатив
ных источников топлива и энергии, кото
рые в среднесрочной перспективе станут 
вполне конкурентоспособными.

При этом автор особенно предостере
гает нефтедобывающие страны от впаде
ния в зависимость от столь “капризного” 
ресурса, от “голландской болезни”, от 
чрезмерной эксплуатации энергоресурсов 
в качестве геополитического инструмента. 
Следуя в русле индийских политических 
традиций, Шебонти подчеркивает, что об
щая проблема дефицита нефти требует 
коллективных мер, многостороннего сот
рудничества и согласования позиций и по
литических приоритетов в сфере энергети
ческой безопасности. “Энергоресурсы мо
гут быть не только “яблоком раздора”, но и 
эффективным средством интеграции, про
буждающим осознание общих совпадаю
щих интересов” (С. 126).

Наиболее интересная, по нашему 
мнению, статья Т. Дж. Джозефа “Военная 
модернизация Китая и посредничество 
России”. Автор анализирует усилия китай-
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ского руководства за последнее десятиле
тие (1996—2006) по созданию современной 
боеспособной армии. Материал структури
рован по отдельным родам и видам войск. 
Особенно подчеркивается необходимость 
освоения приемов и методов ведения “ин
формационной войны”,развития и исполь
зования информационных технологий. Но в 
одиночку, особенно в условиях сохраняю
щегося эмбарго западных стран, Китай с 
подобной задачей не справился. Поэтому 
как в области поставок боевой техники, вы
даче лицензий на производство, так и в об
ласти проведения учений личного состава 
отчетливо прослеживается “российский 
след”.

Рост милитаризации Китая изменяет 
баланс сил в регионе. Несмотря на много
численные уверения китайских лидеров в 
приверженности принципам мирного раз
решения конфликтов, регулярная демон
страция Китаем силы приводит его бли
жайших соседей в “состояние дискомфор
та” (С. 156). Мысль Т. Дж. Джозефа разви
вается в двух направлениях: во-первых, он 
признает, что каждая нация вправе разви
вать свои возможности для защиты собст
венных интересов, использовать их для 
влияния на международной арене. С дру
гой стороны, он отмечает, что своеобразная 
"гонка вооружений” расползается дальше 
по региону. Ближайшие соседи Китая вы
нуждены аккумулировать дополнительные 
средства для наращивания собственных 
военных возможностей, чтобы поддержи
вать стратегический баланс в регионе. Вы
игрывает от этого только Россия, получая 
дополнительные заказы от Индии, Вьетна
ма, Малайзии. Автор задается вопросом: 
куда, помимо исторической миссии воссо
единения Тайваня, может повернуть ки
тайская боевая машина.

Конечно, для индийских исследовате

лей особенно актуальны процессы, проис
ходящие в прилегающих к Индии государ
ствах. Их особую озабоченность вызывает 
сползание Пакистана в кризис и в ино
странную долговую зависимость. В статье 
“Экономика Пакистана: тенденции и пер
спективы” Шалини Чаулу подчеркивает, 
что отсутствие экономической стратегии 
на долгосрочную перспективу, политичес
кая нестабильность играют не последнюю 
роль в радикализации Пакистана. Реко
мендации автора, пожалуй, не отличаются 
особой оригинальностью (индустриализа
ция, переход на самоокупаемость, налого
вая реформа, инвестиции в социальный се
ктор), но от этого предлагаемые варианты 
решения непростых проблем не утрачива
ют своей актуальности.

Необычный аспект политики в облас
ти безопасности затрагивается в статье 
“Технологические требования для ведения 
“сетевой войны” (сетевая война — 
пе!^огк-сеп1пс чсагГаге (КТС\У)). Работа 
посвящена обзору всех доступных совре
менных средств коммуникаций, которые 
позволяют быстрее реагировать, обмени
ваться информацией, координировать сов
местные действия на поле “сетевой войны”. 
Подобные технологии дают преимущество 
в скорости перед противником, позволяют 
застать его врасплох.

Последние два раздела посвящены 
эволюции индийско-американского диало
га по вопросу о ядерном арсенале Индии, 
организации и финансированию ее систе
мы безопасности.

Книга “Вопросы безопасности в Азии: 
обзор за 2006 год” — это важный вклад в 
формирование целостного видения военно
стратегической ситуации в Азии. Она по
могает лучше понять взгляды на проблемы 
обороны и безопасности с позиций специа
листов дружественной Индии.
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Юбилей ученого

Рустаму Мамедовичу Асланову — 70 лет

Асланов Рустам Мамедович родил
ся 15 июля 1937 г. в г. Чарджоу Туркмен
ской ССР.

Рустам Мамедович рано начал тру
довую деятельность. Его отец погиб на фрон
те во время Великой Отечественной войны, в 
семье было тяжелое материальное положе
ние. Работая днем, окончил вечернюю школу 
рабочей молодежи и в 1957 г. поступил на 
китайское отделение восточного факультета 
Ташкентского университета, где после окон
чания учебы (1962 г.) работал преподавате
лем, заместителем декана востфака.

В 1967 г. Р.М. Асланов был принят на работу в качестве главного редакто
ра, директора программы иновещания Гостелерадио Узбекистана.

После обучения в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК 
КПСС (1969—1972 гг.) и успешной защиты кандидатской диссертации Р.М. Ас
ланов возвратился на прежнюю должность в Гостелерадио Узбекистана.

В 1976 г. Р.М. Асланов по конкурсу был принят в Институт Дальнего Вос
тока РАН. Работал старшим научным сотрудником, заведующим сектором, в на
стоящее время занимает должность заместителя директора ИДВ по науке.

Работая в ИДВ РАН, Р.М. Асланов занимался изучением маоистских 
“марксистско-ленинских” партий в различных странах мира. Им подготовлено 
значительное число аналитических материалов, публикации в специальных из
даниях ИДВ, научно-политических журналах страны. Наиболее значительной 
работой является монография “Под фальшивым флагом”, написанная в соавтор
стве с зарубежными исследователями (М., 1983 г.).
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В настоящее время он изучает современные проблемы КПК (идейно-по
литические аспекты), опубликовал по данной теме ряд научных статей и мате
риалов в сборниках и коллективных монографиях ИДВ РАН и других изданиях.

Р.М. Асланов является бессменным организатором международных науч
ных конференций “Китай, китайская цивилизация и мир”, проводящихся еже
годно с 1990 г. по настоящее время. Всего на сегодняшний день состоялось 16 на
учных форумов, в которых приняли участие значительное число представите
лей мировой синологии.

Рустам Мамедович работает в ИДВ более 30 лет. Он — член Ученого со
вета ИДВ, член редколлегии журнала “Проблемы Дальнего Востока”, замести
тель председателя Общества российско-китайской дружбы, член правления 
Российской организации солидарности и сотрудничества стран Азии и Африки.

Коллеги по Институту Дальнего Востока РАН, члены редколлегии и сот
рудники редакции журнала “Проблемы Дальнего Востока” сердечно поздравля
ют Рустама Мамедовича Асланова с юбилеем и желают ему хорошего здоровья, 
новых творческих достижений.
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Кулик Борис Трофимович 
23.07.1928 — 24.06.2007

24 июня 2007 г. ушел из жизни крупный отечественный китаевед, доктор ис
торических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Борис Трофимович Кулик.

Уроженец Алтайского края, Борис Трофимович после окончания в 1951 г. 
Московского государственного института международных отношений связал 
свою судьбу с Китаем, посвятил всю свою жизнь изучению этой страны и нала
живанию добрососедских, дружественных отношений нашей страны с Китаем. 
На разных этапах своей биографии, будь то дипломатическое поприще, где он 
прошел путь от атташе до Чрезвычайного и Полномочного Посла, или партийно
государственная служба, когда он многие годы возглавлял китайское направле
ние, или Институт Дальнего Востока, в период работы в котором в 1989—2005 гг. 
со всей полнотой раскрылся его талант ученого — везде и всегда Б.Т. Кулик от
давал все силы тщательному исследованию и глубокому анализу сложных про
цессов общественно-политического развития, происходивших в Китае и в род
ном Отечестве, влиянию этих процессов на характер российско-китайских меж
государственных отношений. Везде и всегда он принципиально и последователь
но отстаивал интересы и достоинство нашей Родины.

Борис Трофимович останется в памяти коллег по работе как талантли
вый, вдумчивый и трудолюбивый человек, ученый и политик, немало сделавший 
для налаживания и упрочения наших отношений с Китаем в самые напряжен
ные периоды истории. Своими фундаментальными трудами он внес весомый 
вклад в разработку наиболее сложных проблем и решение спорных вопросов со
ветско-китайских отношений. Его капитальная монография “Советско-китай
ский раскол: причины и последствия” явилась оригинальным словом в исследо
вании одной из сложнейших проблем международной жизни XX в. Его многочи
сленные труды характеризуются творческим научным подходом, глубиной зна
ний, взвешенностью оценок и выводов, ярким литературным языком. Он по пра
ву завоевал высокий авторитет ученого-международника, крупного специалиста 
по проблемам Дальнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и, конечно, 
Китая. Разносторонние заслуги Б.Т. Кулика перед Отечеством отмечены высо
кими правительственными наградами.

Его блестящие способности, пытливый ум, неиссякаемое трудолюбие, 
творческий подход и доброжелательность в отношении коллег снискали глубо
кое уважение у всех, кто соприкасался с Борисом Трофимовичем лично или зна
комился с его трудами.

Друзья и коллеги Бориса Трофимовича Кулика скорбят по поводу его 
кончины и приносят глубокие соболезнования его семье.

Светлая память о Борисе Трофимовиче Кулике навсегда останется в на
ших сердцах.
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