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Статьи этого номера

Основные особенности и итоги XVII съезда Компартии Китая
Вниманию читателей предлагается заключительная часть материалов 

круглого стола ИДВ РАН и журнала “Проблемы Дальнего Востока” по обсужде
нию особенностей XVII съезда КПК и последовавшего за ним пленума. В заклю
чительной части дискуссии ведущие эксперты-китаеведы обсудили следующие 
темы: растущее внимание руководства КПК к национальной культуре и акцент 
на “мягкую силу”; особенности национальной политики Китая; борьба за продо
вольственную безопасность и против растущей дифференциации между богаты
ми и бедными; серьезные признаки экологической катастрофы; внешнеполити
ческие ориентиры КНР.

В. Ларин. Межрегиональное взаимодействие России и Китая в начале 
XXI века: опыт, проблемы, перспективы

В статье подробно рассмотрены характер и особенности приграничных и 
региональных связей между Россией и Китаем, их роль в хозяйственной жизни 
Сибири и Дальнего Востока, проблемы, существующие в межрегиональном вза
имодействии двух стран, и пути их решения

Г. Локшин. АСЕАН на новом этапе интеграции
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, отметившая в прошлом го

ду свое 40-летие, демонстрирует миру один из успешных примеров региональ
ной интеграции. Важнейшим событием юбилейного года стало подписание лиде
рами стран АСЕАН на саммите в Сингапуре в ноябре 2007 г. Хартии АСЕАН — 
первого в ее истории Устава. Автор показывает, как из аморфной коалиции пяти 
стран ЮВА, охваченных страхом перед надвигавшейся “коммунистической уг
розой”, выросло международное сообщество совместной безопасности, социаль
но-экономического и культурного сотрудничества, включающее все 10 госу
дарств региона, в том числе СРВ и ЛНДР, строящие “рыночный социализм”.

Л. Бадалян, В. Криворотое. Евразия: ближайшие 10-15 лет
В работе обосновывается тезис о “невидимой”, до поры до времени, соци

альной революции низов как основного лейтмотива развития и обострения эко
номической и политической ситуации в мире. Эта революция набирает силу в 
Азии в ответ на массированное вестернизующее вторжение неолиберальной 
экономической и политической машины доминирующей супердержавы (США).
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В. Фроленков Взаимодействие КНР и центральноазиатских стран-чле
нов ШОС в энергетической сфере

В статье предпринята попытка прояснить стратегию КНР в сфере энер
гетического сотрудничества со странами Центральной Азии. Отметив ее огром
ную заинтересованность в энергоресурсах региона, автор детально прослежива
ет двусторонние контакты Китая с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, 
Туркменией, Узбекистаном. Перспективам развития и укрепления ШОС, эконо
мическим интересам стран-членов способствовал бы, по мнению автора, перевод 
сотрудничества в сфере энергетики на многостороннюю основу.

М. Потапов. Экономические итоги саммита АТЭС в Сиднее
Участник форума АТЭС освещает в своей статье обсуждавшиеся в Сид

нее экономические вопросы, связанные с ходом либерализации торговли и инве
стиций, с перспективами экономической интеграции в АТР, с нынешней и буду
щей ролью АТЭС в международных экономических отношениях.

А. Жебин, Ким Ен Ун. Перемены на Корейском полуострове: вызовы и 
возможности

В статье анализируются главные события, произошедшие на Корейском 
полуострове в 2007 г. — дипломатическая борьба вокруг начавшегося процесса 
по выводу ряда объектов ядерной программы КНДР из рабочего состояния, вто
рой в истории межкорейский саммит и его возможное значение для развития со- 
трудшгчества между Севером и Югом Кореи и нормализации обстановки на по
луострове, а также итоги президентских выборов в Республике Корея, ознаме
новавшихся возвращением к власти после десятилетнего перерыва консерва
тивных сил во главе с Ли Мен Баком.

О. Почагина. Трансграничные браки: Китай и Южная Корея
В статье анализируются особенности браков, заключаемых гражданами 

Китайской Народной Республики и Республики Корея с иностранными гражда
нами, причины увеличения количества такого типа союзов в конце XX—начале 
XXI вв. Автор уделяет внимание социальным последствиям распространения 
данной тенденции, влиянию на межгосударственные отношения и на динамику 
этнического состава, прежде всего, в Республике Корея. Также рассматривают
ся правовые аспекты регулирования трансграничных браков в КНР на основе 
правил регистрации браков с иностранцами в редакции 2003 г.

Т. Орнацкая, Ю. Ципкин. Борьба Советской России и Дальневосточной Ре
спублики за ликвидацию интервенции на Северном Сахалине в 1920—1925 гг.

В статье говорится о дипломатической борьбе РСФСР и ДВР за ликвида
цию иностранной интервенции на российском Дальнем Востоке. Северный Саха
лин был незаконно захвачен Японией в апреле 1920 г. в качестве “компенсации” 
за т.н. “николаевский инцидент”. Дипломатия Дальневосточной республики, а 
затем и Советской России сосредоточила свои усилия на восстановлении единст
ва страны и возвращении северной части острова. Этот вопрос стоял на между
народных конференциях, в двусторонних переговорах, при проведении концес
сионной политики. Настойчивые меры советской стороны дали свой результат, и 
в мае 1925 г. японские войска покинули Северный Сахалин. Правда, японские
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концессии оставались в северной части острова до 1944 г. Однако главная задача 
советской дипломатии была решена.

А. Хохлов. Первый преподаватель русского языка в Корее Н.Н. Бирю
ков: педагог, организатор военной разведки и дипломат

В статье на основе архивных документов рассказывается об успехах Н.Н. 
Бирюкова на ниве просвещения в Корее и о его ценном вкладе в сбор военной ин
формации в годы русско-японской войны 1904—1905 гг. с помощью своих корей
ских питомцев, о его дипломатической деятельности в послевоенной Корее.

Кун Чжаохуэй. Миф об образе одного государства (по поводу книги Ван 
Мэна “Воздаяние Советскому Союзу”)

В статье обосновывается возможность применения методов имаголо- 
гии — дисциплины, изучающей литературные образы, — в сфере политических 
исследований и международных отношений. Автор, рассматривая образ Совет
ского Союза, нарисованный в книге известного китайского писателя Ван Мэна, 
толкует его в категориях имагологии как “порождение коллективного воображе
ния”, отражающего главным образом ситуацию в Китае 1950-х годов и состояние 
сознания поколения китайцев, молодость которого пришлась на тот период. По 
мнению Кун Чжаохуэй, изучение образа страны-партнера, сложившегося в 
культуре другого государства, будет способствовать выстраиванию двусторон
них отношений на более объективной, рациональной основе.
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Документы

Совместный обзор КНР и Индией перспектив 
в XXI веке

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и Премьер-министр Индии Манмо
хан Сингх 15 января 2008 г. подписали в Пекине совместный документ, в котором 
содержится твердое намерение “содействовать построению гармоничного мира”. 
Ниже следует полный текст документа.

Его Превосходительство Вэнь Цзябао, Премьер Госсовета Китайской На
родной Республики и Его Превосходительство доктор Манмохан Сингх, Пре
мьер-министр Республики Индия, встретившись 14 января 2008 г. в Пекине, 
принимают решение, развивая стратегическое сотрудничество и партнерство на 
благо двустороннего мира и процветания, содействовать созданию гармоничного 
мироустройства, основанного на всеобщем прочном мире и благоденствии.

Китай и Индия (далее по тексту — “стороны”) являются двумя крупней
шими развивающимися нациями на Земле, которые представляют более чем 
треть человечества. Стороны признают, что и Китай, и Индия облечены великой 
исторической ответственностью в деле обеспечения всестороннего, сбалансиро
ванного и неуклонного экономического и социального развития двух стран, а 
также в деле продвижения мира и развития в Азии и на планете в целом.

Стороны выражают убежденность, что с точки зрения двусторонних от
ношений настало время смотреть в будущее, строить их на принципах дружбы и 
доверия, на основах равенства, что предполагает чуткое отношение сторон к 
озабоченностям друг друга. Стороны вновь подтверждают, что китайско-индий
ская дружба и совместное развитие будут оказывать благоприятное влияние на 
будущее международного устройства. Китайско-индийские отношения не на
правлены против какой-либо из других стран, равным образом они не влияют на 
отношения дружбы каждой из двух стран с другими государствами.

Стороны считают, что в новом столетии принципы Панча шила — Пять 
принципов мирного сосуществования должны по-прежнему служить основопо
лагающим руководством для добрых отношений между всеми странами, для со
здания условий в целях обеспечения мира и прогресса человечества. Мироуст
ройство, основанное на этих принципах, будет носить справедливый, рациональ
ный, равный и взаимовыгодный для всех характер, будет способствовать проч
ному миру, всеобщему процветанию, создаст равные возможности и не оставит 
места бедности и проявлениям дискриминации
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Стороны исходят из того, что должно уважаться право каждой страны вы
бирать собственный путь социально-экономического и политического развития, где 
надлежащее место занимали бы фундаментальные права человека и власть закона. 
Мироустройство, основанное на толерантности и уважении многообразия, будет 
способствовать делу мира, снижению применения силы или угрозы ее применения. 
Стороны выступают за открытое и всеобъемлющее мироустройство и считают, что 
разграничительные линии на основе идеологии, ценностных или географических 
критериев не способны вести к мирному и гармоничному сосуществованию.

Стороны считают, что в новом столетии продолжают развиваться демо
кратизация международных отношений, а также тенденция многосторонности, и 
это является важным объективным фактором. В деле обеспечения международ
ного мира, безопасности и развития должна признаваться и укрепляться цент
ральная роль ООН. Стороны поддерживают всесторонние реформы в ООН, в том 
числе считают приоритетом увеличение представительства развивающихся 
стран в Совете Безопасности этой организации. Индийская сторона вновь под
черкивает свое стремление обрести статус постоянного члена Совета Безопасно
сти ООН. Китайская сторона придает большое значение позициям Индии в между
народных делах как позициям одного из наиболее крупных развивающихся госу
дарств. Китайская сторона с пониманием и поддержкой относится к стремлению 
Индии играть более весомую роль в ООН, включая ее Совет Безопасности.

Стороны приветствуют и поддерживают процессы региональной инте
грации, которые, будучи важной чертой складывающейся международной эко
номической системы, содержат взаимовыгодные возможности для роста. Сторо
ны выражают позитивное отношение к участию друг друга в процессах региона
лизации и договариваются развивать консультации и укреплять координацию в 
рамках региональных механизмов сотрудничества, включая Восточно-Азиат
ский саммит. При этом стороны высказывают обоюдное намерение совместно и в 
кооперации с другими странами вести поиск новой структуры более тесного регио
нального сотрудничества в Азии, а также предпринимать совместные шаги в на
правлении дальнейшей азиатской региональной интеграции. Стороны будут укреп
лять координацию своих действий в рамках форума Азия — Европа и следуют ли
нии на усиление и углубление всестороннего партнерства между Азией и Европой.

Стороны придерживаются позитивных взглядов на участие друг друга в 
процессах суб-регионального многостороннего сотрудничества между сходно 
ориентированными странами, в том числе в рамках таких организаций как Ассо
циация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК), Инициати
ва стран Бенгальского залива по многостороннему технико-экономическому сот
рудничеству (БИМСТЕК), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 
Стороны исходят из того, что такое участие не влияет на существующие у каж
дой из них отношения дружбы и сотрудничества с другими странами.

Стороны приветствуют позитивные проявления глобализации, выражают 
готовность твердо встречать ее вызовы, будут совместно с другими странами дейст
вовать в направлении придания экономической глобализации сбалансированного и 
взаимовыгодного характера. Стороны считают, что установление открытой, прозра
чной, справедливой, транспарентной и основанной на законе многосторонней торго
вой системы отражает общее стремление всех стран. Стороны с одобрением оцени
вают начальные выводы дохийского раунда переговоров стран ВТО по вопросам 
мировой торговли, в которых проблемы беднейших стран поставлены в центр вни-
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мания. Стороны выражают решимость усилить координацию действий с другими 
развивающимися странами с намерением отстоять свои общие цели.

Стороны убеждены, что всеобщим интересам мирового сообщества отве
чало бы создание международного энергетического порядка, который был бы от
крытым, справедливым, безопасным, стабильным и благоприятным для нужд 
человечества. Стороны заявляют о намерении предпринимать совместные шаги 
по диверсификации глобальной энергетической ситуации и расширению доли 
экологически чистых и возобновляемых источников энергии с конечной целью 
удовлетворения энергетических потребностей всех государств.

Стороны с одобрением воспринимают те возможности, которые получили 
лучшие ученые обеих стран, совместно участвующие в проекте по созданию Ме
ждународного экспериментального термоядерного реактора (программа ИТЕР), 
который потенциально имеет огромное значение в поисках экологически прием
лемых ответов на глобальные энергетические вызовы. Как страны, располагаю
щие передовым научным потенциалом, стороны при соблюдении имеющихся у 
них соответствующих международных обязательств будут настойчиво продви
гать двустороннее сотрудничество в атомной энергетике гражданского назначе
ния, что послужит вкладом в обеспечение энергетической безопасности, а также 
в дело противостояния рискам, связанным с изменениями климата.

Стороны осознают те вызовы, которые ставит перед человечеством проб
лема изменения климата. Стороны рассматривают данную проблему со всей 
серьезностью и вновь заявляют о своей готовности присоединиться к междуна
родному сообществу в усилиях по ее решению. Стороны также выражают готов
ность к повышению уровня технологического сотрудничества между двумя 
странами. Стороны одобряют решения состоявшейся в декабре 2007 г. на о. Бали 
Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) и договариваются тесно сотрудничать в ходе переговорного процесса, ко
торый определен в “Балийской дорожной карте”, предусматривающей долго
временные совместные действия в рамках Конвенции. Стороны подчеркивают 
важность таких подходов к проблеме изменения климата, которые строились бы 
в соответствии с принципами и условиями РКИК ООН и Киотского протокола, в 
особенности с принципом всеобщих, но дифференцированных обязательств.

Стороны обращаются к мировому сообществу с призывом продвинуть 
процесс многостороннего контроля за вооружениями, разоружения и ядерного 
нераспространения. Космическое пространство является общим достоянием че
ловечества. Обязанностью всех стран, осваивающих это пространство, является 
приверженность мирному использованию космоса. Стороны высказывают свое 
категорическое неприятие милитаризации и гонки вооружений в космосе.

Стороны резко осуждают зло терроризма во всех формах его проявления и 
во всех без исключения регионах. Стороны принимают на себя обязательство в сот
рудничестве друг с другом и с мировым сообществом на долговременной постоян
ной и всесторонней основе укреплять глобальный формат борьбы с терроризмом.

Стороны исходят из того, что культурная и религиозная толерантность, а 
также диалог цивилизаций будут служить вкладом в дело мира и стабильности 
на нашей планете. Стороны с одобрением воспринимают все усилия, направлен
ные на продвижение межцивилизационного и межконфессионального диалога.

Стороны считают, что двусторонние отношения между ними в нынешнем 
столетии будут иметь большое региональное и глооальное значение. Поэтому 
стороны будут продолжать позитивный курс на строительство между ними
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стратегического партнерства и сотрудничества. Представляя две крупнейшие 
экономики своего региона, стороны считают, что значительный рост в торгово- 
экономических отношениях между ними носит взаимовыгодный характер, и 
приветствуют выводы совместной группы по изучению возможностей выработ
ки Регионального торгового соглашения (РТС). Согласно отчетам, предоставлен
ным группой, китайско-индийское РТС способно принести выигрыш обеим стра
нам. С целью предотвратить свертывание растущих интеграционных процессов 
в Азии, стороны договариваются вести обсуждение вопросов, связанных с выра
боткой взаимовыгодного и качественного РТС, которое отвечало бы чаяниям обе
их стран, а также несло выгоды региону в целом.

Стороны намерены путем поддержания устойчивых контактов в оборонной 
сфере непрерывно содействовать строительству мер доверия. Поэтому стороны по
ложительно оценивают начало китайско-индийского диалога по вопросам обороны 
и выражают удовлетворение результатами первых совместных антитеррористиче- 
ских учений вооруженных сил двух стран в декабре 2007 г. Стороны также с одоб
рением воспринимают иные усилия такого рода, к примеру — сотрудничество в 
районах трансграничных рек, которое осуществляется с 2002 г. Индейская сторона 
высоко оценивает помощь Китая, предоставившего гидрологическую информацию 
по сезону наводнений, которая помогла Индии обеспечить безопасность своего насе
ления в бассейне этих рек. Стороны высказывают общее мнение, что это событие 
стало положительным вкладом в укрепление взаимопонимания и доверия.

Стороны по-прежнему твердо привержены курсу на разрешение чувст
вительных китайско-индийских разногластш, включая вопрос о границе, путем 
мирных переговоров параллельно с обеспечением того, чтобы активное развитие 
двусторонних связей не подпадало под влияние этих разногласий. Стороны 
вновь заявляют о своей решимости вести поиск справедливого, разумного и вза
имоприемлемого варианта решения вопроса о границе, создать границу мира и 
дружбы на основе Соглашения о политических параметрах и руководящих 
принципах решения китайско-индийского пограничного вопроса, которое было 
подписано в апреле 2005 г. Специальные представители в короткие сроки долж
ны завершить выполнение задачи по выработке согласованного рамочного реше
ния на основе упомянутого Соглашения.

Индийская сторона напоминает, что Индия была среди первых стран, ко
торые признали существование лишь одного Китая, и что ее политика “одного 
Китая” остается неизменной. Индийская сторона заявляет, что она продолжит 
упорно придерживаться своей политики “одного Китая” и противостоять любой 
деятельности, направленной против принципа “одного Китая”. Китайская сторо
на выражает высокую оценку такой позиции Индии.

Стороны признают ответственность и обязательства каждой из двух 
стран перед международным сообществом. Стороны полны решимости укреп
лять взаимопонимание и дружбу между народами Китая и Индии во имя лучше
го будущего двух стран и всего человечества.
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(Окончание. Начало в ПДВ № 1, 2008)

Основные особенности и итоги XVII съезда Ком
партии Китая

От редакции. Завершаем публикацию выступлений на состоявшемся 12 нояб
ря 2007 г. в ИДВ РАН Круглом столе Института Дальнего Востока РАН и 
журнала “Проблемы Дальнего Востока", посвященном обсуждению особенно
стей и итогов XVII съезда Коммунистической партии Китая и 1-го пленума 
ЦК КПК XVII созыва.

Возросшее внимание к культуре. Акцент на 
Борьба за имидж в мире

Борох О.Н. (к.э.н., ведущий научный сотрудник ИДВ)
Один из важных аспектов доклада Ху Цзиньтао — тема развития китай

ской культуры, повышения ее международного влияния и конкурентоспособно
сти. “В современную эпоху, — сказал он, — культура становится все более важ
ным источником цементирующих и творческих сил нации и одновременно все 
более важным фактором конкуренции в совокупной государственной мощи”. Во
шедший в доклад призыв “повышать мягкую силу культуры государства” вклю
чает в себя современную американскую политологическую концепцию “мягкой 
силы” (зо/1 рошег, кит. жуань шили), выдвинутую профессором Гарвардского 
университета Джозефом Наем.

Заимствованная китайским руководством концепция “мягкой силы” под
разумевает использование “нематериальных властных ресурсов” культуры и 
политических идеалов для влияния на поведение людей в других странах, она 
противопоставляется практике воздействия с помощью “жесткой силы” оружия 
или денег. Китайские теоретики активно используют эту концепцию с 2004 г., ко
гда прошла дискуссия о способах повышения “мягкого” влияния Китая на меж
дународной арене. Как важную веху китайские источники выделяют статью зам. 
премьера Госсовета КНР Цянь Цичэня, опубликованную в начале 2004 г. в жур
нале “Гоцзи вэньти яньцзю”. В ней утверждалось, что антитеррористическая 
стратегия США после событий 11 сентября 2001 г., разработанная на основе превен
тивного использования жесткой силы, неэффективна. США недооценили роль мяг
кой силы и международных институтов, что лишило их некоторых важных инстру
ментов, необходимых для защиты стратегии национальной безопасности.

В конце мая 2004 г. тема “ускорения строительства “мягкой силы” Ки
тая” обсуждалась по ходу коллективной учебы в Политбюро ЦК КПК. При этом 
отмечалось, что увеличение “мягкой силы” Китая есть “важная точка приложе
ния усилий” нового руководства, поскольку “мягкая сила означает силу влияния

“мягкую силу”.
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в мире и силу международной привлекательности культуры страны, ее ценност
ных представлений, общественных институтов и модели развития”.

Китайские эксперты видят два основных источника “мягкой силы”: бо
гатство национальной культуры и успех китайской модели модернизации. Идея 
несилового воздействия на другие страны нашла в Китае благодатную почву. В 
китайском изложении она обретает даосский оттенок. Современные эксперты 
вспоминают древнюю мудрость: “В Поднебесной самое мягкое одерживает верх 
над самым твердым” (См. “Даодэцзин”, чжан 43). Китайские комментаторы не
редко вспоминают и о том, что еще в глубокой древности их предки размышляли 
над использованием инструмента “мягкой силы” для победы в конфликте “же
стких сил”. В подтверждение приводят слова основоположника школы военного 
искусства Сунь-цзы (VI — нач. V в. до н.э.) “лучшее из лучшего — покорить чу
жую армию не сражаясь”.

Ху Цзиньтао включает культуру в число средств, с помощью которых 
можно укрепить “мягкую силу” Китая. В ноябре 2006 г. на встрече с деятелями 
литературы и искусства он определил “важную актуальную тему” — поиск на
правления, в котором должна развиваться культура Китая, придание нового 
блеска национальной культуре, повышение международной конкурентоспособ
ности культуры Китая, наращивание мягкой силы государства. В январе 2007 г. в 
ходе коллективной учебы в политбюро ЦК КПК, посвященной вопросам государ
ственного управления Интернетом, Ху Цзиньтао вновь упомянул о “мягкой си
ле”, заявив, что должным образом сформированная и контролируемая культура 
Интернета “полезна для наращивания мягкой силы Китая”. Примечательно, что 
в докладе на XVII съезде КПК тема “мягкой силы” была отнесена к числу проб
лем культуры, а не международной политики, хотя речь идет прежде всего о 
проекции влияния за рубежом.

В разъяснительных комментариях китайских СМИ после завершения 
съезда подчеркивалось, что термин “мягкая сила” впервые вошел в доклад съе
зда КПК. Значит, китайское руководство намерено реализовывать стратегию 
наращивания “мягкой силы” культуры в качестве компонента государственной 
политики. Первые успехи уже налицо — китайские политические комментато
ры указывают на рост интереса к изучению китайского языка в мире, массовое 
открытие за рубежом Институтов Конфуция, проведение Годов Китая во Фран
ции и России как на признаки укрепления “мягкой силы”. В последнее время в 
Китае растет тревога по поводу увеличения “пассивного баланса” в культурном 
обмене с зарубежными странами, когда объем ввозимой иностранной продукции 
(книг, кинофильмов, телевизионных программ, компьютерных игр) многократно 
превышает ее экспорт из Китая.

Стоит отметить, что в Китае практически не звучат призывы к восстано
влению “культурного баланса” путем ограничения доступа в страну иностран
ных произведений. Китай продолжает учиться у Запада тому, как стать силь
ным и богатым, но теперь к сфере его интересов добавился иностранный опыт 
создания “мягкой силы”. Образцом для Институтов Конфуция послужил опыт 
немецкого Института Гете и испанского Института Сервантеса, а также опыт 
Великобритании и Республики Корея по продвижению вовне позитивного имид
жа страны.

Китайские эксперты полагают, что эффективный культурный обмен бу
дет способствовать улучшению понимания Китая в других странах, устранению 
враждебного к нему отношения. Профессор Института СМИ Пекинского универ
ситета Чэн Маньли отметил, что для реализации этой стратегии есть важная 
предпосылка: только когда государство добьется того, что квинтэссенция куль
туры будет знакома всему народу и признана людьми, появляется возможность 
проецировать ее вовне как международный символ. Лишь в этом случае экспор-
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тируемые ценности будут признаны мировой общественностью и только тогда 
это будет означать действительное наращивание “мягкой силы”.

В опубликованной в “Жэньминь жибао” 29 октября 2007 г. установочной 
статье главы отдела пропаганды ЦК КПК Лю Юньшаня подчеркивалось, что по
вышение внимания к укреплению “мягкой силы” государства требует “познать 
важность и безотлагательность культурного строительства”. Прежде всего, это 
необходимо для подъема нации, развития государства. У каждой великой нации 
имеется своя глубокая культура, и всякое современное государство рассматри
вает культуру как важную силу социального развития и прогресса. Ранее и Цзян 
Цзэминь говорил, что комплексная мощь охватывает, главным образом, эконо
мику и технику, ее основой выступает материальная сила, однако духовная сила 
также является важной частью комплексной мощи государства.

Новизна предложенной на съезде трактовки состоит в том, что культура 
во все большей степени становится важным фактором соперничества в совокуп
ной государственной мощи. Кто занял ключевые позиции в развитии культуры, 
у кого мощная “мягкая сила” культуры, тот сможет взять инициативу в острой 
международной конкуренции. Китай как социалистическая развивающаяся 
страна должен быстрее создавать культурные преимущества, соответствующие 
его социально-экономическому развитию и международному положению.

В публикации Лю Юньшаня отмечалось, что китайская культура имеет 
яркие национальные особенности. Надо придерживаться культурных традиций 
как основы, в качестве дополнения брать полезную здоровую внешнюю культу
ру, развивать культуру, имеющую китайскую специфику, постоянно повышать 
ее привлекательность. В духе указаний съезда необходимо познавать историче
ский смысл и современную ценность китайской традиционной культуры, ис
пользовать принцип “древности на службе у современности”, “брать квинтэс
сенцию, отбрасывая шелуху”. Следует расширять образование в области тради
ционной китайской культуры и добиваться, чтобы все больше людей понимали и 
любили ее, становились ее носителями.

Если развитие данной отрасли внутри Китая требует прежде всего реше
ния проблем на низовом уровне, особенно в деревне, то для повышения между
народной конкурентоспособности нужно продвигать китайскую культуру на ме
ждународный рынок в рамках стратегии “выхода вовне”. Для этого требуется в 
полной мере использовать международные выставки, кинофестивали, книжные 
ярмарки и другие площадки, где можно продвигать и продавать культуру. При 
этом ставится задача “расширять рамки передачи культуры”, экспортировать 
продукцию с “яркой китайской спецификой” (кино, печатные издания, нацио
нальную музыку и танцы, цирк).

В других комментариях подчеркивается прозвучавший на съезде призыв 
к строительству общего духовного дома (цзиншэнъ цзяюанъ) китайской нации, 
нацеливающий на использование культурного фактора для сплочения китайцев.

Хотя в докладе Ху Цзиньтао “мягкая сила” была упомянута лишь в контек
сте развития культуры, китайские комментаторы указали на взаимосвязь выдви
жения этой концепции с официальным внешнеполитическим лозунгом “гармонич
ного мира”. По словам профессора Чэн Маньли, китайское правительство стало 
придавать большее значение повышению “мягкой силы”, что проявилось в выдви
жении новых концепций “мирного развития” и создания “гармоничного мира”.

В подтверждение этой мысли китайские эксперты ссылаются на интер
вью Джозефа Ная, в котором американский ученый сказал, что “конфликт ци
вилизаций” не является неизбежным, а “гармоничный мир” уже обрисовал че
ловечеству живую оптимистичную картину будущего. Со ссылкой на мнение 
американца китайские авторы отмечают, что Китай в состоянии осуществить 
мирный подъем, но при этом ему следует с помощью “мягкой силы и ответст-
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венного поведения устранять существующую во внешнем мире тревогу по пово
ду возвышения Китая.

Профессор университета Цинхуа Лю Цзянъюн также указал на взаимо
связь культурных и внешнеполитических лозунгов съезда. КПК провозгласила 
цель создания “гармоничного мира”, связанную с долгосрочной стратегией “мирно
го развития”. При этом в докладе сказано о поиске общего и сохранении различий, 
уважении к многообразию культур, совместном содействии процветанию и про
грессу человеческой цивилизации. Лю Цзянъюн отметил, что культура — это со
ставная часть комплексной мощи государства и важное звено посредничества в ме
ждународных контактах. Пропаганда собственной культуры и взаимная учеба друг 
у друга представляют собой вклад мирно развивающихся великих держав в меж
дународное общественное развитие и построение “гармоничного мира”.

Примечательно, что концепция Джозефа Ная в изначальном виде была на
целена на укрепление глобальной мощи США и их влияния на другие страны. Ки
тай пошел по пути заимствования и ассимиляции концепции “мягкой силы” для то
го, чтобы проецировать свои культурные ценности вовне, тем самым ограничивая 
устремления Америки. Вместе с тем стоит отметить, что китайская трактовка “мяг
кой силы” носит усеченный характер. У Ная мягкая сила государства состоит из 
трех компонентов — привлекательной культуры, набора политических ценностей 
и внешней политики, подкрепленной моральным авторитетом. Китайская трактов
ка национальной “мягкой силы” не копирует американскую, поскольку КНР не ста
вит цели проекции вовне собственных политических ценностей.

Связь “мягкой силы” культуры с внешнеполитическими целями Китая 
не была заявлена на съезде открыто, однако она достаточно четко просматрива
ется из китайских комментариев, разъясняющих итоги партийного форума.

Юридический базис национальной автономии. Ассигнования для 
нацменьшинств. Без права на самоопределение

Лазарева Т.В. (к.и.н., ведущий научный сотрудник ИДВ)
В последние годы наблюдается смещение приоритетов в развитии нацио

нальных районов страны — с политико-экономических направлений на соци
ально-экономические. Об этом красноречиво говорят публикации китайской пе
чати. Социальная направленность национальной политики в целом созвучна с 
общим социальным курсом китайского руководства.

На законодательном уровне свидетельство тому — принятие “Установ
лений Госсовета о проведении в жизнь “Закона КНР о районной национальной 
автономии” (2005 г.). Налицо беспрецедентный факт в китайской законодатель
стве — подобного документа, охватывающего все стороны жизни национальных 
районов, еще не было.

Включение в документ положений об ускоренном развитии систем здра
воохранения, образования и физической культуры, формирование системы со
циального обслуживания, включающей водо- и электроснабжение, сельскую ин
фраструктуру, радио- и телеобслуживание, медико-санитарную сферу, произ
водственно-бытовые условия, программу по экологии — все это предствляется 
крайне важным. В документе достаточно подробно сформулированы программа 
ликвидации неграмотности среди неханьского населения, программа создания и 
улучшения уже имеющейся системы здравоохранения. Планируется “распро
странять обязательное 9-летнее школьное образование, искоренять неграмот
ность у молодежи и взрослых, постоянно улучшать условия работы школ, все
мерно поддерживать создание в районах национальной автономии системы за
очного обучения”; “обеспечивать всем национальностям свободу употребления и 
развития собственных языков и письменностей”, “поощрять постепенное рас-
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пространение в районах национальной автономии “двуязычного обучения” на 
языках неханьских национальностей и ханьском языке, оказывать финансовую 
поддержку бедным слоям населения для продолжения учебы в вузах, обеспе
чивать их бесплатными учебными пособиями и т.д. Для охвата медицинским об
служиванием всего населения национальных районов планируется создание в 
них системы общественного здравоохранения, принятие эффективных мер по 
профилактике инфекционных заболеваний, создание и совершенствование 
сельского медицинского обслуживания, снижение расходов на медицину у бед
ных слоев, повышение уровня здоровья всех национальностей. Как видно из это
го далеко неполного перечня, программа китайского руководства по социально
му развитию национальных районов обширна и продуманна.

Дальнейшее развитие и конкретизацию эта программа получила в “Пла
не развития национальных районов на 11-ю пятилетку (2006—2010 гг.)”, приня
том в 2007 г. К концу 2010 г. среднегодовые доходы на душу городского населения 
в национальных районах должны увеличиться по сравнению с 2005 г. на 6%, что 
на 1% выше общегосударственных темпов. Планируется охватить девятилетним 
обязательным образованием свыше 95% детей школьного возраста; снизить 
смертность новорожденных младенцев на 6%; увеличить общий тираж печатной 
продукции на национальных языках на 25%.; поднять удельный вес специали
стов разного профиля из нацменьшинств в рамках страны на 0,5%; увеличить ко
эффициент урбанизации в национальных районах на 5%.

С целью решения поставленных задач в Плане развития национальных 
районов делается акцент на 11 основных направлений, 8 из которых носят соци
альный характер:

— решение вопросов, связанных с бедностью и удовлетворением соци
альных потребностей народных масс;

— повышение образовательного и научно-технического уровня малых 
национальностей;

— квалифицированное восстановление и развитие системы здравоох
ранения;

— усиленное развитие культуры;
— повышение уровня благосостояния;
— более активная и масштабная подготовка кадровых работников и спе

циалистов из числа малых народностей;
— налаживание системы бытовых услуг. (См.: Чжунго миньцзу. 2007. 

№ 4. С. 26).
Усилия китайского руководства, направленные на решение жизненно ва

жных для неханьцев проблем, созвучны с решениями социальных проблем по 
стране в целом.

Ху Цзиньтао подчеркнул необходимость и впредь “неизменно осуществ
лять политику национальной автономии”, что означает незыблемость равнопра
вия всех национальностей, гарантированное право национальных автономных 
районов осуществлять свою автономию на основе закона, стимулирование гар
моничного развития отношений между национальностями, укрепление сплочен
ности, гарантию законных прав и интересов национальных меньшинств.

Положение о “сохранении и совершенствовании института национальной 
автономии” было зафиксировано и в принятом Уставе КПК. Включение этого по
ложения в основные документы съезда свидетельствует о подтверждении взя
того китайским руководством курса на реализацию прежде всего социальных 
проблем неханьских национальностей.

Важный момент —сохранение концептуально-теоретических основ сис
темы районной национальной автономии. У районной национальной автономии 
по-прежнему сохраняется административный статус, не допускающий привне-
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Урбанизация и зерновой дефицит. Пробелы в социальной сфере. 
Как покончить с обнищанием?

сения признаков государственности. Неизменными сохраняются и рамки само
управления, не позволяющие квалифицировать существующую систему как 
широкую автономию. То есть, принцип районной национальной автономии как 
автономии административной, исключающей признание права неханьских наци
ональностей КНР на самоопределение, сохранен в прежнем виде.

Включение этого положения косвенно содержит ответ на сепаратистскую 
деятельность далай-ламы. Напомним, что первоначально требования далай-ла
мы распространялись на предоставление Тибету независимости. В настоящее 
время они ограничиваются требованием для Тибета более широкой автономии.

* Бони Л.Д. (д.э.н., главный научный сотрудник ИДВ)
Говоря об итогах работы КПК в сельском хозяйстве, деревне за последние 

5 лет (2002—2007 гг.), следует выделить следующие основные несомненные успехи:
1. Принята и реализуется новая аграрная стратегия, провозгласившая отказ 

от политики внеэкономического изъятия внутренних накоплений сельского хозяй
ства на нужды индустриализации и усиление поддержки сельского хозяйства (курс 
“возврата долгов промышленностью сельскому хозяйству”, “город поддерживает 
деревню”, курс “больше давать, меньше брать, оживлять”) и переход к принципу 
“единого планирования экономического и социального развития деревни и города”. 
Иначе говоря, сняты институциональные преграды, ставившие деревню в неравные 
отношения с городом в экономической, социальной и других сферах. Открыт путь 
для включения аграрной экономики в единый общенациональный воспроизводст
венный процесс. Разработаны и приняты целевая программа реализации новой аг
рарной стратегии (“Строительство новой социалистической деревни”) и долгосроч
ная инновационная политика “развития современного сельского хозяйства”, в каче
стве “ключевого звена” строительства новой деревни, перехода к новому типу эко
номического роста. Таким образом, подготовлена теоретическая база и технология 
последовательного решения основных аспектов аграрной проблемы Китая. XVII 
съезд полностью подтвердил новую стратегическую линию партии в аграрном воп
росе. Ее основные моменты внесены в новый Устав КПК.

2. Развернулись комплексные реформы в деревне (реформа администра
тивной структуры волостей и поселков, реформа системы управления финансами 
уездов, волостей и поселков; реформа по переходу на обязательное девятилетнее 
образование в деревне). Это реформы системного характера, направленные на соз
дание современной системы и форм управления в деревне. Налицо первые резуль
таты, но продвигаются они трудно, ибо затрагивают интересы многих сторон.

3. Крупный успех — полный переход в 2007 г. к системе бесплатного де
вятилетнего образования в начальных и средних сельских школах. Таких 
школ — 49 млн, а число учащихся — 150 млн До сих пор основные расходы на 
образование детей несли сами крестьяне, теперь — государство.

4. Важным успехом можно назвать введение в 2007 г. системы социально
го обеспечения минимального уровня жизни в деревне; положено начало форми
рованию общенациональной системы социального страхования. До сих пор такой 
системы в китайской деревне не было.

Касаясь трудностей и проблем на пути продвижения вперед, отчетный 
доклад обозначил среди основных проблему “чрезмерно большой расплаты ре
сурсами за прирост экономики". Применительно к деревне это касается уско-
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ренных темпов урбанизации в последние годы. В отчетном докладе об этом не 
сказано, однако данную тему поднимают многие китайские ученые. Признавая 
курс на урбанизацию стратегически правильным, они в тактическом плане под
вергают резкой критике завышенные темпы и методы развертывания урбаниза
ции (чрезмерные масштабы, незаконные зачастую методы реквизиции пашни, 
административное принуждение, недобровольный характер отторжения земель, 
недостаточный размер возмещения, обогащение местных властей за счет зе
мельной ренты, нарушение имущественного права крестьян). В научной печати 
появился ряд статей о так называемых “новых сань нун” (синь сань нун), или 
новых трех сельских проблемах, в которых фактически выразилось обострение 
социальных последствий урбанизации. Как “новые три сельских проблемы” на
званы: неустроенность и тяжелое социальное положение крестьян-мигрантов в 
городах (150—200 млн чел.), резкое возрастание численности обезземеленных 
крестьян (около 90 млн в 2007 г.), выбитых из колеи и выброшенных за пределы 
производства; нарушения прав крестьян на подрядную землю, лишение их 
единственного средства к существованию, продолжающееся сокращение пахот
ных земель и исчезновение деревень. При этом оказывается, что уход около 
200 млн крестьян из деревни в город не повлек расширение масштабов хозяйств, 
производительность труда в сельском хозяйстве не выросла. Урбанизация земли 
намного превышает урбанизацию крестьян, что является перегибом. В статье, 
написанной Лю Ци от имени парткома пров. Аньхой, сказано: “Сегодня урбани
зация превратилась в самое тяжкое бремя для “сань нун”. При решении аграр
ной проблемы, считает он, следует “приложить максимум усилий, чтобы мини
мизировать “боль”, вызванную у сельского социума процессами индустриализа
ции, урбанизации (Чжунго нунцунь цзинцзи. 2007. № 4. С.8). Более того, Лю Ци 
выступает против общепринятой позиции, согласно которой решение аграрной 
проблемы лежит вне деревни. Он настаивает, что “стратегический плацдарм ре
шения аграрной проблемы долгие годы будет оставаться в деревне”. Доводы в 
защиту этой позиции: наличие в самой деревне потенциала для решения проб
лемы, а также неспособность нынешних городов “переварить” излишнее населе
ние в силу резкого обострения проблемы занятости (Там же. С. 9). Ученый-аг
рарник Дан Гоин в статье “Исследуя движение за строительство новой деревни 
50 лет назад” пишет, что некогда для строительства новой деревни надо было 
прикреплять крестьян к земле, ныне же для создания новой деревни надо со
гнать одну часть крестьян с земли, а другую превратить в наемных рабочих... 
Мы надеемся, что XVII съезд КПК сможет создать политические условия для 
последовательного совершенствования политики создания новой деревни, 
стимулировать здоровое развитие новой деревни” (Ы.1р://гсй.са88.сп/ 
8йоиг_Ке\У8.азр?к1=17411/2007-10-11). Таким образом, по своим темпам, мето
дам и последствиям для деревни и города проводимый сегодня курс на ускорен
ную урбанизацию не отвечает требованиям научной концепции развития, инте
ресам стабильности в стране, целям создания гармоничного общества.

Среди проблем в работе партии на экономическом и социальном фронтах 
Ху Цзинтао назвал “увеличение трудностей на пути стабильного развития 
сельского хозяйства и постоянного роста доходов крестьян”. А это — цент
ральное звено всей аграрной проблемы. Такое признание в последнее время час
то встречается в официальных документах, иногда в схожем варианте: “Все 
труднее добиваться прироста производства зерна, повышения доходов кре
стьян” (см., например, выступление Ху Цзинтао на Совещании ЦК КПК по эко
номической работе (2007 г.), Документ ЦК КПК № 1, 2007 г. и др.). Несомненно, 
имеется в виду, прежде всего, серьезность положения в производстве зерна за пос
ледние годы, что затрагивает проблему продовольственной безопасности Китая.
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Общеизвестно, что одним из главных результатов реформы в деревне 
стало решение в основном проблемы питания миллиардного населения. За годы 
реформы производственный зерновой потенциал вырос почти втрое: со 170 млн 
т в 1978 г. до 512 млн т в 1998 г., а подушевое производство — до 400 кг и более, 
что позволило впервые в истории КНР обеспечить баланс общественного спроса 
и предложения зерна, создав солидный резерв. Однако в 1999—2003 гг. произо
шел спад на 78 млн т (15%). Экстренные меры нового руководства плюс начавше
еся повышение рыночных цен позволили переломить тенденцию спада и перей
ти к восстановительному росту производства, однако пока что не удалось дос
тичь показателей 1998 г., производство зерна остается ниже уровня реального 
спроса. В эти годы возник серьезный разрыв между уровнями производства зер
на и непрерывно растущего спроса (свыше 20 млн т ежегодно); он покрывается 
за счет резервов и импорта, сильно выросшего за последние годы (в 2001 г. пре
высил 10 млн т, в 2002 г. — около 14 млн т. в 2003 г. —23,7 млн т. в 2004 г. — 25, 
5 млн т., в 2005 г. — 22,2 млн т, 2006 г. — 25,35 млн т). Такой продовольственный 
баланс называют напряженным, и он сохранится, судя по прогнозам, в ближай
шие годы. Значит, проблема продовольственной безопасности страны является 
острой. Анализ показывает, что все факторы, регулирующие спрос на зерно 
(рост численности населения, развитие экономики, повышение уровня доходов и 
изменения в структуре потребления), будут и дальше работать на его рост, еже
годный прирост которого составляет 4—5%. Что касается предложения зерна 
(тесно связанного с производством), то практически все объективные факторы 
роста, и прежде всего основные факторы производства (земля, рабочая сила, ка
питал), не стимулируют нужные темпы, их потенциал в нынешних условиях ог
раничен. Усиливающийся дефицит пахотных угодий становится главным огра
ничителем роста, и возможности расширения производства за счет увеличения 
посевных площадей невелики. Нынешний рост рыночных цен на зерно недоста
точен, чтобы поднять материальную заинтересованность производителей. К то
му же, опережающие темпы роста цен на сельскохозяйственные средства про
изводства съедают значительную часть дохода. Ограничителями расширения 
производства зерна являются также растущий дефицит водных ресурсов, сни
жение плодородия почвы, утечка капитала и прочих ресурсов из отрасли, уход 
здоровой и грамотной рабочей силы из земледелия, сохранение мелкого распы
ленного крестьянского хозяйства как основы экстенсивного типа роста, практи
чески исчерпавшего свои возможности; растущие природный и рыночный риски 
и пр. В этих условиях роль субъективного фактора — государственной политики 
поддержки агросферы, зернового производства — сегодня исключительно важна.

К резкому спаду производства зерна привела причинно-следственная 
череда причин: заниженные рыночные цены — падение доходов производите
лей от затоваривания продукции (на 300—400 млрд юаней в течение этих 5 
лет) — широкомасштабное сокращение посевных площадей (по этой и другим 
причинам) — падение производства зерна. По большому же счету, этот “зерно
вой обвал” стал еще одним проявлением и предупреждением исчерпанности 
возможностей экстенсивного роста в ведущей отрасли земледелия, сигналом о 
насущности перехода к интенсивной модели развития. Соответственно, полити
ка нового руководства должна включать две составляющие: 1) “пожарные” ме
ры по ликвидации спада и восстановлению уже достигнутых уровней производ
ства и предложения зерна; 2) меры долгосрочного характера, обеспечивающие 
постепенный переход на новую модель развития, в основе их — структурные 
реформы и инновационная модель модернизации отрасли. Эти меры тужэовали 
новой стратегии и тактики решения аграрной проблемы страны. На разработку 
их ушло 5 лет, и они еще не задействованы. Пока ясё' $1'2004—2005 гг. осуществ
ляется политика срочных мер, или т.н. “4 меры по увеличение доходов кресть-
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ян", включая: 1) освобождение от сельскохозяйственного налога, ряда других 
сельских налогов и сборов; 2) прямые дотации хлеборобам; 3) дотации на покуп
ку элитных семян в части районов; 3) дотации на закупку сельскохозяйственной 
техники; 4) политику минимальных протекционистских закупочных цен на зер
но в части главных зернопроизводящих районов. Эти меры позволили в опреде
ленной степени стабилизировать доходы хлеборобов и сыграли важную роль в 
восстановлении темпов роста доходов крестьян и производства зерна. Но, судя 
по итогам развития агросферы за последние годы, этих мер не достаточно. Эф
фект от отмены сельхозналога и других налогов уже иссяк, возможности уве
личения объема дотаций невелики и их размер недостаточен (в 2004 г. 600 млн 
крестьян получило из страхового фонда зерна 13,2 млрд юаней., в среднем по 19 
юаней на чел.). Критерии самых низких закупочных цен также трудно повы
шать. Соответственно, возможности проводимых мер поддержки зернового 
производства ограничены и недостаточны для решения задачи развития в агро
сфере, они в основном уже сыграли свою роль.

Нужны кардинальные меры, чтобы решить проблему стабильного устойчи
вого наращивания производства зерна, нужен “прорыв”. Это касается и наращива
ния доходов крестьян. Ведь основной доход крестьяне, занятые в земледелии, все 
еще получают от растениеводства, где главная составляющая — зерновое произ
водство. Повышение доходов хлеборобов — главный рычаг расширения производ
ства зерна, вторая сторона проблемы продовольственной безопасности страны.

Более того, неотъемлемой составной частью перехода к новой модели 
экономического роста XVII съезд назвал стимулирование внутреннего спроса, 
особенно потребительского, как серьезной движущей силы развития экономики. 
А без существенного повышения доходов крестьян нельзя поднять покупатель
ную способность деревни, составляющей важную долю общественного спроса. 
Очевидно, что тех средств, которые уже выделяет государство на поддержку аг
росферы, недостаточно. Об этом тоже говорят китайские экономисты. Нужна ре
форма системы распределительных отношений, реформа структуры националь
ного дохода, структуры расходов госбюджета, в гораздо большей мере учитыва
ющих интересы сельского хозяйства, деревни, крестьянства. Об этом говорили 
китайские ученые все пять прошедших лет, об этом вскользь говорится и в от
четном докладе XVII съезду КПК. Произойдет ли чудо ?

♦Волкова Л.А. (к.э.н., ведущий научный сотрудник ИДВ)
Итоги развития сельского хозяйства за предшествующее 5-летие в док

ладе Ху Цзиньтао оценены в целом положительно. Действительно, валовая про
дукция отрасли ежегодно возрастала, хотя и не слишком высокими темпами. 
Было отмечено, что стабильному развитию отрасли существенно помогли под
держка аграрной сферы государством по многим направлениям, предоставление 
льгот сельскому хозяйству, деревне и непосредственно крестьянам, включая от
мену сельхозналога, налогов на продукцию животноводства и специфическую 
продукцию. Это создало хорошие стартовые условия для строительства новой 
социалистической деревни. Темпы роста доходов крестьян в последние годы 
(6—7% в год) были выше, чем в предшествовавшие 10 лет. Численность сельско
го населения, испытывающего трудности в обеспечении самыми необходимыми 
жизненными средствами, сократилась с 250 млн в начале 1980-х гг. до 21,5 млн в 
2006 г. Осуществление бесплатного обязательного образования в деревне чрез
вычайно важно для решения задач ее модернизации.

Но достигнутые успехи, как отмечено в докладе, не должны заслонять 
наличие немалых проблем. В аграрной сфере это — нарастание трудностей на 
пути стабильного прогресса земледелия и роста доходов крестьян, а также по- 
прежнему неравномерное развитие города и деревни. Сейчас, когда страна всту
пила в новый этап полного построения среднезажиточного общества и ускорения
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социалистической модернизации, необходимо соответственно постулатам социа
лизма с китайской спецификой продвигать экономическое, политическое, куль
турное и социальное строительство, стимулировать координацию всех звеньев и 
аспектов модернизации, соблюдать соответствие производственных отношений 
производительным силам, а надстройки — экономическому базису. Признана 
необходимость создания механизма координированного и интерактивного разви
тия города, деревни и регионов, дальнейшего продвижения строительства новой 
социалистической деревни. От правильного разрешения проблем сельского хо
зяйства, деревни и крестьянства зависит дело полного построения среднезажи
точного общества, а потому это и впредь есть главнейшая из всех важных задач 
в работе партии, отметил Ху Цзиньтао. Предстоит усиливать базисное положе
ние аграрного сектора, идти по пути его модернизации, формировать долгосроч
ный механизм стимулирования земледелия силами промышленности, подъема 
села при поддержке города, создавать новую схему интеграции социально-эко
номического развития города и деревни. По-прежнему считая рост современного 
земледелия и процветание сельской экономики первостепенной задачей, надо 
усиливать инфраструктурное строительство, совершенствовать рыночную сис
тему и систему обслуживания аграрной сферы, оберегать пахотные земли, сти
мулировать научно-технический прогресс, повышать совокупную производствен
ную мощь агросектора, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

В докладе отмечена необходимость повышения качества и безопасности 
сельхозпродукции. Ставя в центр внимания увеличение крестьянских доходов, 
следует обеспечивать развитие поселково-волостных предприятий, наращивать 
уездную экономику, осуществлять многоканальное трудоустройство крестьян; 
поднимать уровень освоенческих работ, организуемых в порядке помощи нуж
дающимся. Надо углублять комплексную реформу в деревне, стимулируя ре
форму и инновацию сельской финансовой системы и реформируя систему кол
лективного права на леса. Важной задачей считается стабилизация и совершен
ствование отношений по земельному подряду, оздоровление рынка передачи 
прав на подрядное использование земли на основе законности, добровольности и 
возмездности, развитие многообразного по формам и рационального по масшта
бам хозяйствования там, где есть на то условия.

В ходе работы по модернизации аграрного сектора рекомендовано нащупы
вать формы эффективного функционирования коллективного сектора, обеспечи
вать развитие специализированных крестьянских кооперативов, поддерживать пе
реход сельского хозяйства на индустриальное производство; готовить крестьян но
вого типа — образованных, технически грамотных и умеющих вести хозяйство.

Бергер Я.М. (д.и.н., главный научный сотрудник ИДВ)
Приоритетные установки, с одной стороны, на преимущественно иннова

ционное развитие экономики, а с другой — на укрепление чувства справедливо
сти и стабильности в обществе требуют обеспечения равных возможностей дос
тупа к образованию и повышения его качества. Этот мотив в полной мере нашел 
отражение в материалах XVII съезда КПК.

Для осуществления необходимых и назревших перемен в области обра
зования нужны немалые материальные ресурсы и определенная корректировка 
образовательной политики государства.

Принятая в 1993 г. ЦК КПК и Госсоветом КНР Программа реформы и 
развития образования в Китае предусматривала, что бюджетные расходы на об
разование к 2000 г. должны достичь 4% ВВП. Эта цель, однако, не была достигну
та. Реализацию поставленной задачи перенесли на 2005 г. Но и тогда удельный 
вес бюджетных расходов на образование составил лишь 2,82% ВВП.

По охвату образованием детей школьного возраста КНР — на 108-м мес
те в мире. Охват особенно низок в некоторых северо-западных и юго-западных



20 Круглый стол в ПДВ

провинциях, где он в ряде случаев не достигает уровня 1953 г. У селян, особенно 
в экономически отсталых районах, значительно меньше шансов получить каче
ственное образование, чем у горожан. Немалую долю расходов на образование 
детей приходится нести их семьям, что нередко оказывается непосильным бре
менем и ведет к отсеву учащихся.

С 2005 г. государство стало постепенно освобождать сельские семьи, ис
пытывающие материальные трудности, от платы за обязательное образование и 
предоставлять дотации на проживание детей в общежитиях при школах. К 
2010 г. правительство намерено добиться полного осуществления бесплатного 
обязательного образования в сельских районах по всей стране.

Избыток рабочей силы, особенно в сельских районах, с одной стороны, и 
вытеснение живого труда в результате технического прогресса, с другой, — по
стоянные источники напряженности в обеспечении трудоспособного населения 
рабочими местами. Отчетный доклад ЦК КПК XVII съезду предлагает решать 
вопросы трудоустройства, прежде всего, путем развития самостоятельного 
предпринимательства. Правительству предстоит активизировать усилия в этой 
области, используя и совершенствуя рыночные механизмы и расширяя систему 
профессиональной подготовки.

Важная область, где нужны немалые старания, чтобы устранить или хотя 
бы смягчить социальную несправедливость, — распределение доходов. Имущест
венная и социальная дифференциации приняли здесь редко встречающиеся в мире 
масштабы. Коэффициент Джини, показывающий степень расслоения общества, до
стиг 0,46, что превышает рациональный предел и даже границу безопасности.

В 2000 г. доля 10% городских семей с наиболее высокими доходами пре
вышала долю 10% семей с самыми низкими доходами в 4,6 раза, а в 2005 г. — 
уже в 9,2 раза. Число долларовых миллионеров в Китае умножилось за 2001— 
2006 гг. с 124 тыс. до 310 тыс., Китай стал по этому показателю 5-м в мире после 
таких развитых стран, как США, Япония, Англия, Германия. Эта его верхушка, 
составляющая менее 0,01% всех семей Китая, обладает 41,4% имущества в стра
не — почти на треть больше, чем в среднем по миру. 5-я часть всего богатства 
страны принадлежит еще меньшей по численности группе семей, чьи финансо
вые ресурсы превышают 5 млн долл. Число таких семей возросло в 2001 — 
2006 гг. с 14 тыс. до 48 тыс. Между тем, в конце 2006 г. в китайской деревне 
21 млн чел. пребывало в состоянии абсолютной нищеты и еще 35 млн едва своди
ло концы с концами, в городах же у 20 млн чел. доходы были ниже прожиточного 
минимума. Очень велика разница в доходах между городом и селом, между раз
личными регионами, между разными отраслями народного хозяйства.

За последние годы правительство приняло ряд мер для сокращения раз
рыва в материальном положении отдельных социальных групп. С этой целью 
снижалось налоговое бремя и увеличивались дотации для сельского населения, 
повышалось пенсионное обеспечение в городах, стимулировалась повторная за
нятость уволенных с государственных предприятий работников. С 1 января 
2006 г. не облагаемый налогом уровень зарплаты был повышен до 1600 юаней 
(около 200 долл.), с июля началось урегулирование зарплат служащих и пенси
онного обеспечения работников предприятий. Однако до кардинального разре
шения проблем социального расслоения еще далеко.

В отчетном докладе ЦК КПК XVII съезду претерпела изменение преж
няя установка на то, что при первичном распределении доходов приоритет отда
ется экономической эффективности, а социальная справедливость принимается
в расчет преимущественно при перераспределении доходов посредством фи
скальной и иной политики государства. Впервые в столь важном документе про
звучала мысль, что и при первичном распределении надлежит правильно регу
лировать отношения между эффективностью и справедливостью , а при пере-
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распределении — “уделять еще больше внимания справедливости”. В первич
ном распределении доходов, указано докладе, нужно повышать долю вознагра
ждения за труд. Все это дает основание полагать, что нынешнее руководство 
КПК настроено в большей мере, чем прежде, препятствовать усиливающейся 
тенденции расширения пропасти между богатыми и бедными.

К 2020 г. предполагается сформировать рациональную систему распреде
ления доходов, обеспечить преобладание в обществе слоев со средними дохода
ми, искоренить абсолютное обнищание. Этот путь мог бы не только способство
вать решению одной из самых острых социальных проблем, но и изменить мо
дель экономического роста, подведя под его продолжение надежную базу широ
кого внутреннего потребления.

Предполагается также “создавать условия для получения большим чис
лом людей имущественных доходов”. Ныне на долю этого источника приходится 
лишь около 2% всех располагаемых доходов, а обладают ценными бумагами при
мерно 10% населения. По данным Государственного статистического управления 
КНР, в 2006 г. средний имущественный доход в расчете на одного горожанина со
ставил несколько более 240 юаней (чуть больше 30 долл.). За последние годы 
фондовый рынок и рынок недвижимости в Китае быстро растут, увеличивается 
капитализация, но преобладающая часть имущественных доходов оказывается, 
естественно, в руках наиболее обеспеченных групп населения. Коффициент 
Джини в распределении этого вида доходов достигает 0,55. Чтобы он способство
вал сокращению социального расслоения, понадобится ряд существенных изме
нений в фискальной политике.

В материалах XVII съезда говорится и о необходимости скорейшего соз
дания системы социального обеспечения, которая охватывала бы как городское, 
так и сельское население, включив в себя пенсии, базовое медицинское обслу
живание, гарантии прожиточного минимума. Пока что во всех этих областях на
селение испытывает серьезный дефицит.

В особо сложном положении — здравоохранение. Медицинская статисти
ка свидетельствует, что основные позитивные сдвиги в состоянии здоровья насе
ления были достигнуты в дореформенный период. За годы рыночных экономиче
ских реформ существенных перемен к лучшему не произошло. Так. резкое со
кращение детской смертности имело место непосредственно после основания 
КНР, а в 1980 — 1990 гг. этот показатель менялся мало. Согласно социологичес
ким опросам, население КНР ставит дороговизну медицинских услуг на 1-е мес
то среди всех социальных проблем. По затратам они изымают в среднем 11,8% 
семейного бюджета, уступая лишь питанию. У 25% бедных крестьянских семей 
траты на лечение превышают их годовой доход.

Доля правительственных расходов на здравоохранение в ВВП составила 
2003 г. всего 0,95%, тогда как в среднеразвитых странах она достигает 3,1%. С на
чала реформистского курса в 1978 г. и вплоть до 2002 г. доля государства и нани
мателей в структуре общих расходов на здравоохранение неизменно снижалась, 
а доля физических лиц — повышалась. В результате в 2003 г. на государство 
приходилось только 17% расходов, на предприятия и социальные учрежде
ния — 27%, а остальные 56% расходов на здравоохранение несли сами граждане. 
Среднедушевые затраты на амбулаторное и стационарное лечение росли значи
тельно быстрее, чем доходы.

Согласно исследованию Академии общественных наук Китая, 80% госу
дарственных ассигнований на медицину идет на обслуживание социальной груп
пы, основу которой составляют 8,5 млн правительственных чиновников и пар
тийных функционеров.

Для горожан в Китае существует система медицинского страхования. Од
нако из этой системы исключены работники частных и иностранных предпри-
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ятий, а также безработные и приезжающие на работу в город жители села. В де
ревне за последние годы в экспериментальном порядке проводится работа по со
зданию системы медицинского обслуживания на кооперативных началах. К кон
цу 2005 г. она охватила более 180 млн чел., или примерно 20% сельского населе
ния. Однако система серьезно страдает от нехватки средств и не в состоянии 
оказывать серьезную поддержку населению.

80% государственных ассигнований на здравоохранение направляется в 
город и только 20% — в деревню. В расчете на душу населения эти ассигнования 
составляют в городе 38,3, в деревне — только 9,9 юаня. Полная или частичная 
утрата работоспособности из-за отсутствия своевременной и качественной ме
дицинской помощи часто служит причиной бедственного положения крестьян
ской семьи. По данным Центра исследований развития при Госсовете КНР, сред
ние расходы на лечение серьезного заболевания тратиться, в среднем, 7 тыс. юа
ней, что более чем втрое превышает чистый среднегодовой доход крестьянина.

Возможности КНР в развитии социальной сферы определяются в конеч
ном счете объективными материальными условиями, прежде всего величиной 
ВВП в расчете на душу населения. Но немалую роль играют и субъективные ус
тремления лидеров, их готовность уделять этой сфере необходимое внимание и 
адекватные ресурсы. Материалы XVII съезда КПК показывают очевидный по
зитивный сдвиг в данном направлении. Однако серьезное ослабление бремени 
социальных проблем может быть достигнуто только по мере приближения к дате 
построения “общества среднего достатка”, т.е. к 2020 г.

Чуванкова В.В. (к.э.н., ведущий научный сотрудник ИДВ)
Хочу остановиться на двух важных позициях съезда. Первая касается 

стратегии реформирования структуры собственности, вторая — концепции 
дальнейшего реформирования системы распределения доходов.

Анализ материалов XVII съезда КПК показывает, что китайское руково
дство в ходе трансформации форм экономического развития и совершенствования 
системы социалистической рыночной экономики намерено и дальше придержи
ваться курса на ускоренное развитие необщественного сектора экономики.

В докладе Ху Цзиньтао акцентировано внимание на следующем:
— необходимо сохранять и совершенствовать основную экономическую 

систему современного развития разных секторов экономики при доминанте сек
тора общественной собственности;

— без всяких колебаний поощрять, поддерживать и направлять разви
тие необщественного сектора экономики;

—создавать новую конфигурацию равноправной конкуренции и взаим
ного стимулирования различных секторов экономики;

—ширить равноправный допуск на рынок, улучшать условия для акку
муляции средств, снимать институциональные препятствия, способствуя тем са
мым развитию индивидуального и частного секторов экономики, средних и ма
лых предприятий;

—продвигать реформу финансово-банковской системы, обеспечивая 
развитие финансовых рынков всех типов и создавая современную финансовую 
систему, которая охватывает разные формы собственности и хозяйствования;

— на основе современного регулирования имущественных прав разви
вать смешанный сектор экономики;

—осуществлять стратегию развития при расширении занятости, стиму
лировать трудоустройство за счет предпринимательства;

—совершенствовать политику поддержки самостоятельного предприни
мательства и самостоятельного поиска работы, усиливать воспитание в духе об
новления понимания занятости, чтобы все больше тружеников становилось ор
ганизаторами собственного дела;
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— поощрять представителей новых социальных слоев к активному уча
стию в строительстве социализма с китайской спецификой.

Перечисленные установки показывают, сколь важное значение придал 
съезд эффективному осуществлению государственной политики поддержки 
экономического роста необщественного сектора, привлечению частного нацио
нального капитала к активному участию в экономическом и социальном разви
тии страны на новом этапе строительства среднезажиточного общества.

Особое место уделено социальным вопросам. В том числе — ослаблению 
тенденций роста разрыва в распределении доходов и имущественной диффе
ренциации, что обусловлено изменением ориентации общества на развитие ча
стной инициативы и деловой активности, снятием ограничений на рост личных 
доходов, признанием законности дохода от факторов капитала.

Как подчеркнул Ху Цзиньтао, чтобы “люди со средними доходами состав
ляли большинство и абсолютному обнищанию был положен конец”, необходимо:

— далее проводить и отлаживать систему сосуществования многообраз
ных форм распределения при доминанте распределения по труду;

— совершенствовать систему долевого участия в распределении доходов 
таких компонентов производства, как внесенный труд, капитал, технологии, уп
равленческая работа и т.д.;

— готовить условия, чтобы еще больше людей получало доходы от 
имущества;

— создавать механизм нормального роста зарплаты рабочих и служа
щих предприятий, совершенствуя механизм ее выплаты;

—охранять законные доходы, регулировать завышенные и изымать не
законные доходы;

—усиливать налоговое регулирование, ломать хозяйственную монопо
лию, создавать равенство шансов;

— постепенно увеличивать долю доходов населения в распределении на
ционального дохода.

Таким образом, совершенствование системы распределения доходов всех 
слоев населения и борьба с нелегальными доходами трактуется как одна из 
главных задач в деле сохранения социальной стабильности в стране.

Пивоварова Э.П. (д.э.н., главный научный сотрудник ИДВ)
В первую очередь о XVII съезде КПК можно сказать, что он подтвердил 

верность нынешнего руководства КНР курсу, определенному третьим поколени
ем китайских руководителей. Этот курс был направлен на решение не только 
прежних, но и тех новых проблем, которые были порождены проведением, при
чем достаточно успешным, рыночных реформ и открытой политики в послед
нюю четверть XX века. Неизбежным итогом допущения частного предпринима
тельства и рыночных отношений в прежней планово-централизованной эконо
мике стал не только социально-экономический прогресс (рост производства и 
доходов практически всех категорий населения), но и не полностью гарантиро
ванная занятость, рост имущественной дифференциации и коррупции в общест
ве, которые во все большей степени стали негативно влиять на социально-поли
тическую стабильность.

Китайское руководство на всех последних форумах, начиная с 3-го пле
нума ЦК КПК 16-го созыва в 2003 г., обращало особое внимание именно на необ
ходимость сдерживания роста имущественной дифференциации в обществе, 
увеличения доли населения со средними доходами, улучшения материального 
положения людей с низкими доходами и устранения незаконного получения до
ходов. Эти темы специально поднимались на 5-м пленуме ЦК КПК в 2005 г., сове
щаниях в Политбюро ЦК КПК и сессиях ВСНП в 2006 и в 2007 гг.
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Как и следовало ожидать, тема социального строительства в соответствии 
со взятым в последние годы в качестве руководства к действию принципом “чело
век — основа основ” стала на XVII съезде одной из главных. Именно этой идеей 
пронизан каждый из 12 разделов доклада Председателя КНР Ху Цзиньтао. Ей от
веден специальный раздел доклада, озаглавленньш “Ускоренно стимулировать со
циальное строительство с акцентом на улучшение жизни народа”, где по существу 
получили развитие идеи, поднятые еще Цзян Цзэминем на XVI съезде КПК.

Вопросы организации распределения доходов городского и сельского на
селения, наиболее близко стоящие к проблеме роста имущественного расслое
ния в китайском обществе, еще на XV съезде КПК были поставлены в схему не
обходимости учета факторов как эффективности, так и справедливости. На XVI 
съезде в качестве подтверждения верности этому принципу при начальном рас
пределении предлагалось при перераспределении национального дохода делать 
упор на справедливость, усиливая регулирующие функции правительства.

Ныне КПК, вновь обращаясь к теме правильного регулирования в системе 
распределения отношений между эффективностью и справедливостью, подчерки
вает необходимость при перераспределении национального дохода “уделять еще 
больше внимания справедливости”, “повышать долю вознаграждения за труд при 
начальном распределении”, “специально повышать доходы низкооплачиваемых 
категорий людей, постепенно повышая как норму средств на преодоление бедности, 
так и норму минимальной заработной платы”. Что касается “чрезмерно высоких” 
доходов, то вновь, как и на предыдущих форумах, на XVII съезде указано на необ
ходимость не только “регулировать”, но и “изымать” таковые.

То есть, китайское руководство все последние годы провозглашает поли
тику, направленную на то, чтобы растущая имущественная дифференциация не 
переросла в “поляризацию” общества, когда не только богатеют богатые, но и 
беднеют бедные. Именно поэтому китайское руководство, реально оценивая воз
можности страны, сегодня в первую очередь говорит о поддержке наиболее 
обездоленных слоев населения.

Что касается поставленной в заголовок доклада на съезде задачи “полно
го построения среднезажиточного общества”, то, как подчеркивает Ху Цзиньтао, 
для ее осуществления “нужны еще десять с лишним лет усилий”.

Интересно, что именно на XVII съезде КПК, то есть впервые на высшем 
форуме страны, Ху Цзиньтао решительно высказывается и относительно сроков 
возможного осуществления поставленных перед народом Китая глобальных за
дач, причем эти сроки у него оказываются самыми длинными по сравнению с те
ми, что ранее обозначались как его предшественниками, так и его нынешними 
соратниками. Так, для осуществления в основном модернизации, по мнению Ху 
Цзиньтао, необходимы “дальнейшие усилия в течение нескольких десятилетий, 
а для закрепления и последующего развития социалистического строя — неус
танные усилия и борьба нескольких, нет, десяти с лишним и даже нескольких 
десятков поколений людей”. Для этого, считает он, необходимо “не забывать об 
опасностях и быть начеку против возможных невзгод, всегда хранить непоколе
бимую веру в марксизм, в социализм с китайской спецификой, в осуществимость 
великого возрождения китайской нации”.

Нюансы XVI и XVII съездов. Полный спектр экологических 
проблем. Сочетаемы ли — “быстрое” с “хорошим”?

Муромцева 3. А. (к.э.н.,ведущий научный сотрудник ИДВ)
Словосочетание “индустриализация нового типа” в материалах XVII 

съезда КПК встречается реже, чем на XVI. Оно как бы растворяется в широко 
развернутой проблематике социалистической модернизации. В разделе Общая
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программа” Устава КПК, принятого XVII съездом, после задачи “строить новую 
социалистическую деревню” фигурирует задача: “идти по пути индустриализа
ции нового типа с китайской спецификой, создавать государство инновационного 
типа и такое общество, которое бережет ресурсы и дружелюбно относится к ок
ружающей среде”. Толкование индустриализации нового типа, определявшейся 
на XVI съезде КПК как “создание высоконаукоемкого и техноемкого производ
ства с хорошей экономической эффективностью, низкими затратами ресурсов, 
незначительным загрязнением окружающей среды и возможностью выявления 
преимуществ в людских ресурсах”, изменилось, став несколько размытым. При 
этом добавился акцент на китайскую специфику.

Пути индустриализации нового типа в материалах XVII съезда КПК со
четаются с высокими технологиями, созданием инновационного государства, с 
развитием агросферы, социально-экономической инфраструктуры, призванны
ми гармонизировать проблемы окружающей среды и возрастания населения. 
Сознательное продвижение по пути научного развития, сказано в отчетном док
ладе XVII съезду, сопряжено с приумножением предсказуемых и непредсказуе
мых рисков, порождаемых полным включением в экономическую глобализацию, 
ставит новые задачи при углублении индустриализации, информатизации, ур
банизации и маркетизации. Подчеркивается необходимость ускорения транс
формации форм экономического развития и производственной структуры. К 
2020 г. Китай в основном осуществит индустриализацию. Эта веха в экономичес
ком развитии уже была отмечена пятью годами ранее — на XVI съезде. Пробле
матика эффективного использования ресурсов и улучшения экологии увязыва
лись не напрямую, а лишь подспудно с индустриализацией нового типа, стави
лась задача значительного повышения количественных показателей экономики 
в 1-м десятилетии XXI в.

На XVII съезде “китайская специфика” индустриализации нового пша осо
бенно акцентирована в 5-м разделе отчетного доклада (“Стимулировать как хоро
шее, так и быстрое развитие экономики”). Китай, с одной стороны, ставит задачу 
следовать новому пути индустриализации, осуществлять государственную страте
гию инновационного развития, чтобы улучшить качество экономического роста, по
высить свой статус в мировой иерархии развития и изменить экстенсивную модель 
роста. Одновременно продолжится использование преимуществ в дешевой рабочей 
силе и развитие традиционных трудоинтенсивных отраслей.

Проблемы развития реформы госсектора и системы управления госиму- 
ществом, на которые ставился акцент в ходе XVI съезда КПК, ныне обозначены 
как мешающие развитию институционально-структурные препятствия, кото
рые придется брать “штурмом”.

Отмечено усиление самостоятельности, альтернативности, изменчивости 
и дифференцированности мыслительной деятельности. Значит, китайское обще
ство уже не чистый лист бумаги, на котором можно писать “любые иероглифы”. 
Социальное строительство и управление в стране стоят перед лицом множества 
новых проблем. Дальнейшее реформирование госсектора и системы управления 
госимуществом остаются социально взрывоопасными, хотя и не в такой степени, 
как в аграрной сфере.

Рассматривая пути индустриализации нового типа, обозначенные съез
дом, следует обратить внимание и на IX раздел отчетного доклада (“Создавать 
новую обстановку в модернизации национальной обороны и вооруженных сил”, 
где поставлена задача “проторять пути слитного военно-гражданского развития, 
имеющего китайскую специфику”. Такая слитность сулит возможность более 
успешного распространения высоких технологий в различных отраслях народ
ного хозяйства КНР.
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Постулаты XVI съезда о пути индустриализации нового типа, предусма- 
тр!гвавшие задачу формировать посредством повышения классности производ
ственных структур такую конфигурацию, в которой главенствуют высокие тех
нологии, опорными являются базовые отрасли и машиностроение, а сервисные 
отрасли получают полное развитие, ныне как бы остались за кадром. Но это не 
означает потери их значимости в движении модернизации — скорее, свидетель
ствует о понимании руководством КПК усиливающейся сложности осуществле
ния индустриализации нового типа. Модель экономического роста, по которой 
экономика Китая развивалась за время реформ, не является устойчивой. Смена 
модели роста, сердцевиной которой должна стать индустриализация нового ти
па, — задача в условиях Китая архитрудная. Как успех, так и провал его усилий 
в этом направлении в любом случае окажет влияние на мировое развитие. Осте
регаясь неудач осуществления индустриализации нового типа, XVII съезд свя
зал ее с китайской спецификой, что одновременно служит и защитой, и орудием 
нападения на критиков.

На наш взгляд, мнение некоторых экспертов (например, в Японии и Рос
сии) об изменении приоритетов экономической стратегии (что вместо экономиче
ского роста как первостепенной задачи поставлены проблемы борьбы с загряз
нением и экономии энергии) оправданно лишь частично. Проблема индустриали
зации нового типа с китайской спецификой вскрывает серию аргументов, в кото
рой изменение модели роста Китая может происходить на фоне “быстрого”, но 
не всегда “хорошего” развития.

Ушаков И. В. (старший научный сотрудник ИДВ)
На XVII съезде КПК экологическая проблема приобрела новое звучание. 

Среди требований всестороннего построения общества среднего достатка само
стоятельное место отведено в докладе Ху Цзиньтао формированию экологичес
кой культуры и ее закреплению в сознании китайского общества. Подобный раз
ворот экологической проблемы в идеологическую плоскость можно расценить 
как прямое обращение к нации перед лицом нарастающей угрозы экологической 
безопасности государства. Далее, уже в другом разделе доклада (“Стимулиро
вать “и хорошее, и быстрое”) указано, что дальнейшее проведение базовой по
литики государства в области экономии ресурсов и охраны окружающей среды 
затрагивает коренные интересы китайской нации. Более того — ее существова
ние и будущее. Другими словами, эта проблема касается всех и каждого, здесь 
не может быть сторонних наблюдателей.

Столь заостренное внимание к экологической проблеме и апелляция в 
этой связи ко всему обществу вполне закономерны. Это продиктовано нарастаю
щей обеспокоенностью по поводу дефицита стратегических природных ресурсов 
и состояния окружающей среды. Китай является, пожалуй, единственной стра
ной в мире, испытывающей на себе в полной мере и во всем разнообразии весь 
спектр экологических проблем. На протяжении последних двух десятилетий 
страна пребывает в состоянии постоянного экологического стресса. Китай уже 
давно преступил свои “экологические пределы”. Численность его населения поч
ти вдвое превышает максимально допустимый, по мнению китайских специали
стов, уровень в 700 млн чел. Выбросы двуокиси серы, этого наиболее характер
ного и значимого для Китая загрязнителя, сегодня более, чем вдвое превышают 
способность природной среды к его нейтрализации. Объемы СОЦ (показатель 
загрязнения водной среды, центральный показатель ее состояния, используе
мый китайской экологической статистикой) почти вдвое превышают ассимили
рующую емкость природной среды. Вплотную к “красной черте” (120 млн га) 
приблизилась площадь пахотного клина страны— по состоянию на 31 октября 
2006 г. она составляла 121,8 млн га (М1р://ги551ап.реор1е.сот.сп/31521/ 
5613303.Ыт1). К “красной черте” движется и такой стратегический ресурс, как
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пресная вода. В 2006 г. объем водных ресурсов в расчете на душу населения в 
Китае сократился на 9,6%, составив 1945 куб. м (Жэньминь жибао. 2007 г., 28 
февр.). Предыдущее сокращение этого показателя до 1856 куб. м на душу насе
ления было зафиксировано в 2004 г. Осталось совсем немного до принятого в ме
ждународных расчетах показателя в 1700 куб. м на душу населения, характери
зующего ситуацию с водными ресурсами как напряженную. Между тем, уже се
годня почти половина административных единиц КНР перешли эту “красную 
черту”. Более того, почти в трети провинций, автономных районов и городов цен
трального подчинения на душу населения приходится менее 1000 куб. м водных 
ресурсов — границы водного дефицита. Причем дефицит обрел острый харак
тер в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, в провинциях Шаньси, Хэбэй, Нинся-Хуэй- 
ском автономном районе и т.д. Показатель объема водных ресурсов на душу на
селения в 4—10 раз ниже границы водного дефицита (Чжунго тунцзи няньц- 
зянь. 2006. С. 412).

В Китае отдают себе отчет в серьезности сложившейся ситуации. Годы, 
прошедшие после XVI съезда КПК, отмечены заметной активизацией экологи
ческой политики. В плане социально-экономического развития страны на 11-ю 
5-летку (2006—2010 гг.) экологические показатели заняли одно из центральных 
мест. Однако высокие темпы экономического роста, значительно превысившие 
предусмотренные пятилетним планом показатели, затянувшийся “бум” капи
тального строительства, высокая динамика “грязных” производств, по сути де
ла, поставили под вопрос выполнение задач 11-й 5-летки— снижение объемов 
выброса основных видов загрязняющих веществ (двуокиси серы и ССЮ) на 10% 
по сравнению с уровнем 2005 г. (то есть ежегодное сокращение этих объемов 
примерно на 2%).

В 2006 г. ситуация стала приобретать драматический характер. Выбросы 
двуокиси серы вместо запланированного сокращения на 2% выросли на 1,5%, а 
показатель СОВ — на 1%. И это вопреки предпринятым в Китае воистину тита
ническим усилиям. Так, за один 2006 г. сероочистное оборудование появилось на 
электрогенераторах с суммарной установленной мощностью в 104 млн кВт.

В 2007 г. интенсивность природоохранной деятельности продолжала на
растать. В итоге был принят “Комплексный рабочий план экономии энергоре
сурсов и сокращения выбросов загрязняющих веществ”, конкретизировавший 
задачи 5-летнего плана. Вслед за этим был оглашен “Национальный проект реа
гирования Китая на климатические изменения”, который органично связан с 
упомянутым “Планом” и представляет собой, по сути, развернутую экологичес
кую программу. Стоит отметить, что появление этого Проекта было не в послед
нюю очередь связано с внешним фактором, а именно, с нарастающим вниманием 
мирового сообщества к феномену глобального потепления и его последствиям. В 
связи с тем, что Китай является крупным эмитентом двуокиси углерода — одно
го из основных компонентов парниковых газов, он стал объектом критики со сто
роны ряда государств. Аргументация китайской стороны сводится к тому, что в 
расчете на душу населения выбросы двуокиси углерода в Китае составляют 
лишь 87%, от среднемирового уровня. Правда, Китай не афиширует того, что 
удельные выбросы в расчете на единицу ВВП превышают среднемировой уро
вень в 3,8 раза (Чжунго кэчисюй фачжань чжанлюэ баогао. 2006. С. 339). Как 
представляется, вся эта “история с двуокисью углерода” не лишена элементов 
“климатической дипломатии”. Нужно признать: как это следует из содержания 
Проекта, КНР в рамках реально имеющихся у нее сил и возможностей, остро 
ощущая на себе все негативные последствия климатических изменений, демон
стрирует готовность к поиску конструктивных решений и сотрудничеству с ми
ровым сообществом.
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Обратимся вновь к самому Китаю. После принятия вышеупомянутых 
Плана и Проекта на решение экологической проблемы была мобилизована вся 
мощь государства. Уже в июле 2007 г. была создана Национальная руководящая 
группа по реагированию на изменения климата, сокращению энергозатрат и вы
бросов загрязняющих веществ. Возглавил ее (что примечательно) Вэнь Цзябао. 
К экологической проблематике подключился Госкомитет по делам развития и 
реформ, который пришел на помощь явно не справляющемуся с ситуацией Го
сударственному управлению по охране окружающей среды. Примечательно, что 
на 29-й сессии ПК ВСНП 10-го созыва, состоявшейся незадолго до XVII съезда, с 
принципиальным докладом о положении дел с экономией энергоресурсов и ох
раной окружающей среды выступил Ма Кай, глава Госкомитета по делам разви
тия и реформ.

Каковы же результаты? В первой половине 2007 г. на 0,88% сократились 
выбросы двуокиси серы, хотя показатель СОВ все-таки вырос на 0,24%. По пред
варительным данным, за три квартала 2007 г. наконец удалось достичь сниже
ния по обоим показателям (Чжунго хуаньцзин бао. 25 окт. 2007).

Быть ли 2007 году переломным в выполнении заданий 11-й пятилетки по 
экологическому блоку? Как скоро Китай выйдет на запланированное ежегодное 
2-процентное сокращение выбросов загрязняющих веществ? Ответа на эти воп
росы пока нет. Ясно одно: сейчас страна прилагает колоссальные усилия, чтобы 
выйти из “экологического цейтнота”. Ясно и то, со сколь тяжелым “экологичес
ким грузом” подошла КПК к своему съезду и почему на нем такое внимание бы
ло уделено экологической проблеме.

* Кранина Е. И. (к.э.н., старший научный сотрудник ИДВ)
В XXI веке задачи устойчивого развития приобрели глобальную зна

чимость, обернувшись проблемой выживания человечества. По оценкам Всемир
ного банка, для устойчивого развития необходимо, чтобы не менее 30% террито
рии суши находились в состоянии близком к естественному. В мире в среднем 
этот показатель составляет 40%, в России — 60%, в Китае — 20%.

Переход к устойчивому развитию — одно из приоритетных направлений 
работы правительства КНР в 11-й пятилетке (2006—2010 гг.). На XVII съезде 
особое внимание было уделено научной концепции “обеспечения всестороннего, 
гармоничного и устойчивого развития”, она внесена в Устав КПК. Ее главные 
цели — превращение Китая в мощную передовую мировую державу, повыше
ние благополучия населения, увеличение производства экологически безопасной 
продукции и улучшение состояния природного базиса.

Принципы и методы устойчивого развития определяются путем инте
грального использования природно-экологических, технико-экономических, со
циально-демографических, организационно-хозяйственных и информационных 
ресурсов страны. На первое место выдвигаются новые задачи: получение науч
ных знаний об основах гармоничного развития; выявление экологических рис
ков, порождаемых современным производством, а также глобальными природ
ными процессами и явлениями; повышение научного потенциала; охрана генети
ческих ресурсов биосферы. Рациональное их использование и воспроизводство, 
улучшение качества и способности к саморегулированию — гарантия единого, 
сбалансированного развития общества.

В настоящее время по 30-ти критериям, включая среднедушевой объем 
выброса двуокиси серы, коэффициент обработки бытовых сточных вод, долю ле
сного покрова, удельный вес “зеленых” продуктов сельского хозяйства, безопас
ность питьевого водоснабжения, долю возобновляемых энергоресурсов, долго
жителей в составе населения, КНР — на 100-м месте в мире. По подсчетам ки
тайских ученых, без принятия срочных конкретных мер в ближайшие 20 лет мо
жет произойти углубление земельного, водного и энергетического кризисов, воз-



29

I

I

I

Круглый стол в ПДВ

растет объем бытовых и промышленных отходов, загрязнение атмосферы, обез
лесение, разрушение генетического фонда живой природы. При значительном 
росте населения за тот же период может реально оформиться угроза продоволь
ственной безопасности.

Один из важнейших ее показателей (согласно категориям ФАО) — “ди
намика среднедушевого производства зерна”. Наиболее общим нижним его пре
делом считается производство 600 кг на человека в год. В Китае этот показатель 
практически не увеличивается с 1990-х гг. Достигнув максимума (400 кг) в сере
дине 1980-х гг., он снизился к 2006 г. до 378 кг.

На XVII съезде прозвучала новая для эпохи реформ и открытий форму
лировка “обеспечение как хорошего, так и быстрого развития”. Прежнюю мо
дель, строившуюся на количественных показателях, сменяет новая — поступа
тельного, сбалансированного и стабильного развития.

Ху Цзиньтао отметил: “Коммунистическая партия Китая призвана вести 
народ на создание гармоничного социалистического государства. Неуклонно ид
ти по пути цивилизованного развития, который гарантирует рост производства, 
зажиточную жизнь и поддержание экологии в хорошем состоянии; формировать 
такое общество, которое бережет ресурсы. Необходимо приводить темпы в един
ство со структурой, качеством и эффективностью, а экономическое развитие — 
в гармонию с демографией, ресурсами и экосферой при акценте на предупреж
дение и устранение загрязнений.

Важные задачи — совершенствование законов и установок, нацеленных 
на экономию энергетических и других ресурсов; ускорение создания механизма 
устойчивого развития; проведение в жизнь системы ответственности за умень
шение выбросов; распространение передовых и практически применимых тех
нологий по ресурсоэкономии, ресурсозамене, рециркуляционному ресурсоис- 
пользованию; обеспечение вложения средств в экоохранную индустрию, в благо
устройство города и села, гидромелиоративное строительство, лесоводство, об
лагораживание степей. В настоящее время государство принимает особые меры 
против опустынивания и петрификации; стимулирует экологическую рекульти
вацию земель; совершенствует механизм, отражающий дефицитность ресурсов 
и себестоимость урона, нанесенного окружающей среде.

Взаимосвязь глобальных процессов и локальных экологических проблем 
негативно влияниет на аграрное производство Китая, ведет к сокращению осад
ков, снижению урожайности культур, особенно риса, сои и кукурузы, ускоряет 
процессы деградации степей и опустынивания. Глобальные климатические из
менения, наблюдаемые в последние десятилетия, выдвигают в число приоритет
ных проблему мониторинга биоклиматического потенциала. Ее реализация с по
мощью современных технических и технологических средств позволяет полу
чить серьезное информационное обоснование при разработке мероприятий по 
обеспечению устойчивого и оптимального развития агропроизводства, поднятию на 
новый уровень решения проблемы продовольственной безопасности. В докладе Ху 
Цзиньтао прозвучал призыв внести новый вклад в охрану климата на планете.

Новая экологическая стратегия ориентирует китайский народ на соеди
нение материальной цивилизации Запада с социалистической духовной цивили
зацией Китая, ее целью провозглашено рождение отлаженного, устойчивого и 
могучего организма Срединной процветающей страны, настроенной на единый 
ритм с природой. В качестве механизма достижения этой цели выбран синтез 
нравственного совершенства и социальной активности, традиционализма и мо
дернизации.



30 Круглый стол в ПДВ

Деидеологизация внешних связей.
Треугольник КНР — РФ — США. Плюсы и минусы “открытости”.

Барышников В.Н. (к.и.н., ведущий научный сотрудник ИДВ)
Внешнеполитическая тематика в отчетном докладе ЦК КПК XVII съезду 

отмечена краткостью и общим характером. В нем без подробной детализации 
фиксируются прежние установки о проведении Китаем мирной внешней поли
тики независимости и самостоятельности. Констатируется рост его важной кон
структивной роли в международных делах, расширение и укрепление обменов и 
сотрудничества с зарубежными государствами. Подчеркивается, что все это по
могло создать благоприятную международную среду для полного построения 
среднезажиточного общества.

Именно эта. фактически служебная роль внешней политики в решении 
главной для Китая задачи — постоянного подъема экономики, наращивания со
вокупной национальной мощи и мирного возвышения проходит красной нитью 
через весь внешнеполит1гческий раздел.

Особо акцентируется важнейшее значение политики внешней открыто
сти, которая позволила стране совершить исторический переход от частичной 
или полной замкнутости к “открытости по всему пеленгу”. В докладе ставится 
задача к 2020 г. сделать Китай еще более открытым и привлекательным для 
внешнего мира. Расширение сферы открытости и одновременное повышение 
уровня развития китайской экономики открытого типа обещают создание новых 
преимуществ участия Китая в международном экономическом сотрудничестве и 
конкуренции в условиях экономической глобализации.

Среди общих положений, обосновывающих интенсификацию Китаем ме
ждународных торгово-экономических связей в качестве особо актуальной зада
чи подчеркивается необходимость расширения международного сотрудничества 
в сфере энергетических ресурсов. В этом усматривается возможность смягчения 
обостряющегося дефицита энергии, угрожающего стать тормозом в осуществле
нии планов строительства.

Развитие страны носит исключительно мирный характер, говорится в до
кладе Ху Цзиньтао, и потому Китай нуждается в мирной обстановке, которая, 
хотя и сталкивается с множеством вызовов, однако “в целом стабильна”. В док
ладе нет даже упоминаний и оценок “горячих проблем” (ситуации в Ираке, Ира
не, на Ближнем Востоке и т.д.) как нет и намека на критику “гегемонизма” в свя
зи с обострением положения в этих районах. Постоянное подчеркивание “мирно
го развития” и “мирного возвышения” Китая призвано успокоить страхи в мире 
в связи с неуклонным наращиванием китайской мощи, вместе с тем создавая не
обходимую международную среду для продолжения высоких темпов развития. 
Доклад ратует за то, чтобы общими усилиями всех народов “продвигать созда
ние гармоничного мира с прочным миром и общим процветанием”. Содержание 
внешнеполитического раздела деидеологизировано, в нем не фигурируют ни им
периалистические, ни социалистические страны, а лишь развитые и развиваю
щиеся, а также сопредельные страны.

В отношении развитых стран в докладе говорится о намерении Китая и 
дальше усиливать стратегический диалог, укреплять взаимодействие и углуб
лять сотрудничество, стимулировать “длительное, стабильное и здоровое разви
тие взаимных отношений с ними”.

В адрес развивающихся стран выражается намерение крепить сплочен
ность и деловое сотрудничество, оказывать им посильную помощь, поддержи
вать международное сообщество в оказании им поддержки в самостоятельном
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развитии. Вместе с тем отсутствует привычное причисление самого Китая к раз
вивающимся странам.

Одновременно делается упор на заметное повышение международного 
статуса и влияния Китая, на огромный вклад его развития в дело прогресса ми
ровой экономики и человеческой цивилизации.

Важное позитивное значение имеет отмеченное в докладе Ху Цзиньтао 
неприятие Китаем терроризма во всех его формах, выступление против любого 
гегемонизма и силовой политики. Вновь озвучен тезис, что КНР никогда не будет 
претендовать на гегемонию и заниматься экспансией.

Чувствуется некое стремление как бы отгородиться от наиболее острых 
международных проблем, которые непосредственно не затрагивают насущных 
китайских интересов, не осложнять отношений ни с какими странами. Прагма
тизм будет главным критерием при подходе Китая к международным делам. Со
здается уверенность, что в Китае намерены твердо следовать внешнеполитичес
кому завещанию Дэн Сяопина, сформулированному в начале 90-х гг. — хладно
кровно наблюдать, укреплять свои позиции, не терять самообладания, скрывать 
свои возможности и дожидаться благоприятного момента, стоять на своем, не 
высовываться, но быть готовым к действиям.

Давыдов А.С. (к.и.н., зам. главного редактора ПДВ, ведущий научный сот
рудник ИДВ)

В дополнение к предыдущему выступлению хотелось бы высказать ряд 
соображений по поводу внешнеполитического раздела доклада и остановиться 
на отношениях Китая с США и Россией. Предварительно считаю целесообраз
ным заметить, что в документах китайских партийных форумов, созываемых 
раз в 5 лет, в отличие от отчетов о работе правительства КНР на ежегодных сес
сиях ВСНП, речь, как правило, идет не столько о конкретных итогах деятельно
сти и задачах на текущий период, сколько о стратегических направлениях и це
лях установочного характера в ключевых областях внутренней и внешней поли
тики страны. Не исключение и нынешний отчетный доклад ЦК КПК.

Как хорошо известно специалистам, чтобы глубоко проникнуть не просто 
в содержание, а в суть любого китайского текста, необходимо обращать внима
ние непосредственно на форму подачи материала. Именно в таком аспекте ана
лиз текста порою дает ключ к осмыслению того, что “зашифровано" между 
строк. В этом смысле нынешний отчетный доклад весьма показателен: за внеш
ней оболочкой кажущейся общей фразеологии просматривается не просто 
“стержневая” структура, состоящая из 12-ти разделов, а некая установленная 
очередность стратегических задач, перечисляемых в порядке их приоритетно
сти и важности.

Однако то, что международный раздел занимает в их ряду предпослед
нюю 11-ю позицию, совсем не означает, что внешняя политика и международ
ные отношения для Китая второстепенны. Из структуры доклада вытекает 
лишь, что на предстоящие 5 лет приоритет отдается решению внутренних задач, 
а необходимая для этого благоприятная международная среда есть сопутствую
щая, но очень важная функция их успешной реализации.

Характерно, что международной части предшествуют разделы о модер
низации вооруженных сил КНР и осуществлении Китаем курса на возвращение 
Тайваня в “лоно Родины”. Это очень симптоматичное, знаковое соседство. Смысл 
его можно увидеть в том, что, ратуя за исключительно мирный путь развития 
международных отношений и процесс воссоединения острова с материком, Ки
тай, тем не менее, не только предпочитает “держать порох сухим”, но и продол-
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жает наращивание своего военно-стратегического (причем, не только оборонно
го) потенциала.

Пока по военным показателям способность КНР к осуществлению долго
временного силового воздействия за границами своей периферии является огра
ниченной, но продолжение военной модернизации может существенно усилить 
эту способность. И хотя на 99% Китай ориентируется на мирное объединение, он, 
очевидно, не исключает полностью возможности прибегнуть в самом крайнем 
случае к использованию для этого силового варианта. Склонить чашу весов в 
пользу такого решения, по-видимому, могут следующие обстоятельства: 1) со
хранение у власти на острове сил, которые последовательно продолжат линию 
Чэнь Шуйбяня; 2) явная обструкция со стороны тайваньской администрации, на
целенная на бесконечное затягивание процесса и замедление любых шагов на 
пути к объединению; 3) преобладание внутри руководства КНР линии “ястре
бов”, ратующих за “реальное ускорение” процесса, катализатором которого 
вполне может стать общенациональная эйфория на почве подъема патриотичес
ких чувств в результате любых крупных прорывов или достижений (например, 
громкий космический успех или общекомандная победа команды КНР на Олим- 
пиаде-2008 в Пекине).

Тайваньский вопрос, как известно, является существенной и самой боле
вой частью отношений между Китаем и США. Хотя завершающийся год призна
ется обеими сторонами “одним из наиболее благоприятных” в плане состояния и 
развития этих отношений, в них отнюдь не все так безоблачно, как кажется на 
первый взгляд. И хотя в международном разделе доклада не названа ни одна 
страна, которой адресно инкриминировались бы те или иные обвинения или дей
ствия, с которыми не согласен Китай, тезис о необратимости многополярности в 
сочетании с критикой гегемонизма и силовой политики, требования соблюдения 
Устава ООН, норм и принципов международного права и демократизации меж
дународных отношений не оставляют сомнений в том, что главной мишенью и 
глобальным антагонистом КНР остаются США. Причем акцент на антиамерика
низм по сравнению с документами предыдущего партийного форума заметно 
усилился: раньше критиковались лишь американские попытки “усиления одно
полярности”. Такая тенденция усиления вполне естественна, поскольку за про
шедшие 5 лет Китай набрал силу и ощущает себя все более способным и состоя
тельным бросить США серьезный вызов. Однако пока все происходит в завуали
рованной форме. КНР не педалирует открыто антагонизм и соперничество и го
това отделять актуальные для нее проблемы от возможно более значимых в ме
ждународном плане задач, но не входящих на сегодняшнем этапе в круг ее пер
воочередных интересов, даже если вмешательство Китая в их решение создава
ло бы трудности для США как потенциального соперника. На нынешнем этапе 
Китай “затаился”, заняв выжидательную позицию и сохраняя широкие возмож
ности внешнеполитического маневрирования. Это вполне в духе наставлений 
Дэн Сяопина, призывавшего “скрывать возможности, ожидая благоприятного 
момента, пытаться воспользоваться своими преимуществами, извлекая выгоду 
из текущей ситуации”.

Опыт последних десятилетий свидетельствует, что Китай, как правило, 
не бросает слов на ветер. Декларируя определенную цель, он так или иначе до
бивается ее рано или поздно. Пекин нацелен на построение многополярного мира 
и сделает все, чтобы этого достигнуть. Хотя на этом пути предстоит сделать еще 
очень многое, контуры такого построения уже сейчас прорисовываюся более или 
менее четко: США, Евросоюз, Китай, Япония и, возможно, Россия. Последующее 
развитие ситуации при определенных условиях может опять вылиться в появ-
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ление биполярной системы. Нынешние США вряд ли согласятся с таким вариан
том мироустройства “по-пекински”. Значит, потенциальный антагонизм, выте
кающий из разновекторности устремлений Америки и Китая, может трансфор
мироваться в реальный.

Другим пунктом расхождений может стать экономическое соперничество 
и конкуренция за обеспечение доступа к ресурсам. КНР стремительно сокраща
ет разрыв с США по общему объему ВВП, хотя в расчете на душу населения ки
тайский показатель еще очень долго будет отставать. В то же время сохранение 
Китаем в качестве основы развития той ресурсозатратной и “ресурсоистреби
тельной” модели, которую он пока практикует, может создать опасные пробле
мы в его отношениях с США. На исключительную серьезность энергетических и 
экологических проблем для самого Китая и китайско-американских отношений 
не случайно указывал совсем недавно Г. Киссинджер, подчеркнувший, что их 
нерешенность “может привести к возникновению войны, аналогичной войне в 
начале XX века” (“Жэньминь жибао” он-лайн, 04.04.07). США начали реально 
опасаться экономического роста и усиления Китая. Недавнее сообщение, что ки
тайская корпорация “Петро-Чайна” с объемом активов свыше 1 трлн долл, вы
шла по капитализации на 1-е место среди мировых нефтяных компаний, а в их 
первой пятерке числятся 3 компании из КНР и только 2 американские, вряд ли 
прибавит США оптимизма.

Тем не менее, на сегодняшний день относительная стабильность американо
китайских отношений опирается на прочный фундамент двусторонней торговли на 
уровне 300 млрд долл., солидную “подушку” американских инвестиций в Китае и 
заинтересованность последнего в экономических и технологических дивидендах, 
которые он получает в Америке и использует для собственного развития.

Такого основательного экономического фундамента, к сожалению, пока нет 
у отношений КНР с Россией. Объем их взаимной торговли практически в 10 раз ус
тупает китайско-американской. Ее наполнение для Китая остается по преимущест
ву сырьевым. По итогам 2006 г. Россия среди торговых партнеров КНР занимала 
лишь 9-е место. В экономике в целом стороны пока не стабилизировались на уровне 
стратегически значимых партнеров. В определенной степени достижению этого 
уровня препятствуют как расширяющиеся и выходящие за рамки российско-ки
тайских отношений геополитические интересы Китая, так и отсутствие у россий
ского руководства четкой стратегии в отношении китайского бизнеса, разворачива
ющего свою деятельность, в частности, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Однако было бы неправомерно утверждать, как это делают некоторые 
аналитики, что потенциал китайско-российских отношений исчерпал себя, и они 
уже прошли в своем развитии верхнюю точку, погружаясь в состояние застоя. 
Такие заявления легко опровергаются, во-первых, прочной юридической осно
вой, которая под ними заложена. Ею, как известно, являются двусторонний До
говор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также окончательное урегу
лирование пограничной проблемы. Во-вторых, происходит постоянное укрепле
ние и развитие политических контактов, усиливается сотрудничество в между
народных делах, активизируется взаимодействие в поисках решений таких акту
альных и злободневных проблем, как корейская, иранская, борьба с терроризмом, 
реформирование ООН и т.п. В-третьих, КНР и Россия плодотворно взаимодейству
ют на региональном уровне. Заметно активизировалась деятельность ШОС, где обе 
стороны выступают в качестве ее учредителей. КНР и РФ являются твердыми при
верженцами многополярного мира. Все это означает, что при внесении надлежащих 
коррективов в экономическую составляющую китайско-российских отношений их 
будущее может выглядеть перспективным и многообещающим.



34 Круглый стол в ПДВ

Крушинский А.С. (зав. отделом ПДВ).
Фоном XVII съезда КПК и 5-летнего пребывания Ху Цзиньтао на выс

шем посту был гипертрофированный рост Валового внутреннего продукта. “Эко
номика, — отметил он в докладе, — сохраняла ровные и быстрые темпы раз
вития, среднегодовой рост ВВП превысил 10%’’. “Между строк” осталось нечто, 
хорошо известное всем, кто в зале внимал докладчику, а именно: 10-процентный 
прирост был, так сказать, “нелегитимным”, ибо противоречил директивам выс
шего органа государственной власти.

В марте 2003 г. наказ сессии ВСНП гласил: ВВП надлежит поднять за год 
на 7,0%, но прирост составил 10%. Для 2004 г. законодатели повторно назначили 
прибавку в 7% , но ВВП вновь “не подчинился”, скакнув на 10,1%. Для следую
щего, 2005 г. назначили прирост в 8%, а вышло 10,4%. Для 2006 и 2007 гг. опять 
устанавливали планку в 8%, но в 2006 г. прибавка составила 11,1%, а в 2007 г., су
дя по прогнозам, 11,6%. Темпы роста вырвались из-под власти человека, скачут 
по собственным законам. Чем не аргумент в пользу Адама Смита с его кредо о 
“невидимой руке рынка”! Впрочем, пружины нынешних скачков китайской эко
номики на поверку оказываются зримыми.

Не далее, как 7 ноября служба Би-би-си сообщила: “Китай становится 
крупнейшим потребителем энергии”. Со ссылкой на доклад Международного 
энергетического агентства (1ЕА) она предупредила: около 2010 г. Китай по рас
ходу энергии превзойдет США, а заодно... станет главным в мире загрязните
лем. В статье есть такой пассаж: “Китайские власти многократно отказыва
лись предпринимать действия в связи с изменением климата, ссылаясь, что 
их приоритет— экономика... По их мнению, критика КНР за ее энергопо
требление со стороны Запада некорректна, поскольку значительная часть 
товаров китайской индустрии предназначена для рынков Запада”.

Некоторые из экспертов Запада с этим соглашаются. Чиновник, куриру
ющий в британском Форин офис проблематику изменения климата, признает: 
“Рост выбросов в Китае стимулируется потребителями Запада, покупаю
щими китайские товары". Еще откровеннее — шеф тамошнего “Гринпис” Дж. 
Саувен: “Ответственность за быстрый рост выбросов в Китае лежит не 
только на Пекине, но и на Вашингтоне, Брюсселе, Токио. Перемещая производ
ственную базу в Китай, Запад знал, что там процессы загрязнения — интен
сивней, чем в Японии, Европе или США. Экология при перемещении во внимание 
не бралась, интерес проявлялся лишь к цене труда, что помогало удешевлять 
продукцию, но ценой ускорения выброса парниковых газов”.

Итак, развитым странам такое “перемещение” давало шансы удешевить 
потребляемые товары, избавиться от производств, ущербных для их экологии. 
Китай же воспринял это как шанс ускорить свою индустриализацию и модерни
зацию, облегчить проблему занятости, активизировать связи с внешним миром. 
Обоюдно подстегиваемый процесс пошел столь интенсивно, что в 1980-х гг. о Ки
тае заговорили как о “мировой фабрике”, снабжающей товарами рынки множе
ства стран на всех континентах, он стал выходить на первые места в мире по 
производству одежды и обуви, стали и цемента, картонных упаковок и мобиль
ных телефонов, детских игрушек и даже скрипок. Значительная часть товаров 
предназначена для экспорта, причем более половины его приходится на толлин
говую (“давальческую”) торговлю, или, как ее там называют, “торговлю перера
боткой” (“цзягун маои”), суть которой — в том, что товар производится из мате
риалов, ввозимых специально для него без импортных пошлин, принадлежит 
иностранным компаниям и ими же продается вне КНР. Китайские в данном слу
чае — место производства, да рабочие руки. Китай же должен обеспечивать
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энергоресурсы, а это — нелегкое бремя. Так, только за 2006 г. там было введено 
энергомощностей более чем на 100 млн кВт (объем всей сегодняшней Франция). 
Но электроэнергии Китаю не хватает. Более того, по нефтяному импорту он вы
шел на 2-е после США место в мире. Опередил Японию (где собственной нефти 
вообще нет), хотя Китай ею не беден — 6-й в мире по добыче (опережая боль
шинство стран- членов ОПЕК). По углю он — абсолютный лидер в мире (и по за
пасам, и по добыче), но все-таки стал “нетто-импортером”.

Не меньшую роль играет и курс на поощрение внутреннего потребления 
(также привнесенный извне). Он особо акцентируется с 1998 г., когда экстренно 
потребовались контр-меры против азиатского валютно-финансового кризиса 
(снизившего в тот момент реализацию китайских товаров на внешнем рынке). 
Кризис утихомирился, а в Китае утвердилась логичная, казалось бы, формула 
экономического развития: потребление стимулирует производство, оно в свою 
очередь стимулирует занятость, которая способствует потреблению и т.д. Как ни 
низки там доходы крестьянства, потребление бурно нарастает, побуждая про
мышленность производить не только нужные, но и массу излишних товаров. Фа
ворит рынка — автомобиль. Первые частные лимузины там появились в 
1980-х гг., в 2003 г. таковых было уже 12,2 млн , сейчас — не менее 26 млн Китай 
стал третьим в мире по производству автомобилей, вторым — по числу продаж. 
“Подобно тому, как в экономике США в начале XX в. опорными отраслями дол
госрочного развития были автомобилестроение, строительство и металлур
гия, у нас недвижимость и автомобилестроение обеспечат текущий цикл эко
номического роста по крайней мере на 10 лет", — такую оценку высокопостав
ленного чиновника Госсовета КНР огласил веб-сайт “Жэньминь жибао”.

Но есть и другие воззрения. 2 года назад на симпозиуме Научно-техниче
ского общества КНР выдающийся физик Чжоу Гуанчжао (в прошлом — прези
дент Китайской академии наук) заявил: “Построение экономичного и экономно
го общества нового типа — наш единственный выбор”, что подкрепил таким 
аргументом: население США, составляя менее 5% рода людского, расходует 25% 
мировых энергоресурсов; Китаю — при его населенности — для столь интенсив
ного потребления потребовались бы все энергоресурсы Земли, вместе взятые...

Идея рационального (научно обоснованного, как говорили у нас в совет
ские времена) потребления пронизывает “Повестку дня Китая на XXI век” — 
правительственный документ, принятый в марте 1994 г. в качестве ориентира на 
устойчивое, продолжительное развитие. “Китай не может воспроизводить мо
дель развития экономики и модель богатого потребления за счет огромных 
затрат природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, — гласил до
кумент. — Лишь опираясь на собственные ресурсы, Китай может постепен
но формировать низкозатратную систему производства и соответствую
щую систему потребления". Перипетии мировой политики и прессинг глобали
зации, привнесение промышленных мощностей с Запада и заимствование моде
ли “общества потребления” — все это вымарало из теории и практики Китая 
критерий научно обоснованных потребностей. Оправдано ли это с точки зрения 
перспективных интересов страны? В мире уже зреют гипотезы, что в обозримом 
будущем главным объектом завоеваний могут стать источники не сырья, а пить
евой воды. На фоне акселерации ВВП в Китае множатся экологические катаст
рофы (одна из которых аукнулась год назад в нашем Приамурье). Уже сегодня 
две трети городов Китая испытывают дефицит воды. Перенасытив свою страну 
и заграницу ширпотребом, не введет ли Китай карточки... на питьевую воду?

В Китае задумано (как уже отмечалось по ходу нашего “круглого стола”) 
сокращать на 2% в год энергоемкость ВВП. Но не окажется ли это всего лишь
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“косметической” мерой на фоне “больших скачков” ВВП, который к 2020 г. ре
шено приумножить (в расчете на душу населения) четырехкратно. А что если 
ВВП вновь “не послушается” и, подталкиваемый потребительским бумом извне 
и изнутри, вырастет более чем вчетверо — с соответствующим шлейфом дву
окиси углерода и прочих загрязнителей?

Законы природы — выше людских волеизъявлений. Опасность диктуемых 
рынком фетишей выразил почти в духе советских концепций один из лидеров Фон
да новой экономики (ЦЕГ), Э. Симмс: “Ортодоксальная экономическая наука ут
верждает, что ничто не должно мешать экономическому росту и конкуренто
способности. Но, следуя ей, мы, сами того не желая, ведем войну с окружающей 
средой, забывая, что победа неминуемо обернется для нас поражением”.

Может быть, Китаю, чтобы продвинуться к гармоничному обществу, сто
ило бы вспомнить о своей “Повестке дня на XXI век”?

Портяков В. Я.
В заключение я хотел бы высказаться по нескольким вопросам. Возможно, 

персональные изменения в руководстве КПК, произведенные на XVII съезде и сра
зу после него, заслуживают более детального обсуждения, чем получилось у нас. 
Правда, нас отчасти извиняет то обстоятельство, что общая картина существенно 
прояснится в марте 2008 г., когда на сессии ВСНП будет обновлено руководство го
сударства и правительства КНР. Поэтому ограничусь тремя моментами.

Во-первых, в новом составе политбюро ЦК КПК по традиции оказались не
плохо представлены руководители ведущих регионов Китая, в том числе всех горо
дов центрального подчинения. От Пекина сразу двое: секретарь парткома Лю Ци и 
мэр Ван Цишань, от Шанхая — Си Цзиньпин и Юй Чжэншэн, сменивший его на по
сту секретаря парткома уже после съезда. От Тяньцзиня — Чжан Гаоли, перебро
шенный на пост секретаря парткома с аналогичного поста в Шаньдуне только в 
этом году, а ранее широко известный по работе в специальной экономической зоне 
Шэньчжэнь. От Чунцина — Ван Ян, недавно возглавивший местный партком. Со
хранили членство в политбюро секретари парткомов провинции Гуандун Чжан 
Дэцзян и Синьцзян-Уйгурского автономного района Ван Лэцюань.

Во-вторых, единственной женщиной в составе политбюро стала Лю Янь- 
дун — руководитель Отдела Единого фронта ЦК КПК. Она известна как давняя 
сподвижница Ху Цзиньтао. Занимаемая ею должность носит далеко не формаль
ный характер с учетом того значения, которое в Пекине придают институту кон
сультаций с беспартийными общественными деятелями и членами так называемых 
демократических партий, входящими в Народный политический консультативный 
совет Китая. (Уже после XVII съезда КПК в декабре 2007 г. в руководстве ряда ре
гионов и ведомств были произведены персональные перестановки. В частности, От
дел Единого фронта ЦК КПК вместо Лю Яньдун возглавил Ду Цинлинь. Мэром Пе
кина стал Го Цзиньлун, секретарем парткома Гуандуна — Ван Ян, вместо которого 
партком Чунцимна возглавил Во Силай. Прим, ред.)

В-третьих, наряду с Си Цзиньпином и Ли Кэцяном претендентами на вы
сшие партийные и государственные посты в перспективе можно, на мой взгляд, 
считать также Ли Юаньчао и Во Силая, которые составили своего рода тандем 
“дублеров”. Ли Юаньчао, возглавлявший партком провинции Цзянсу — одной 
из ведущих провинций Китая по объему валового регионального продукта (в 
2006 г. — 3-е место вслед за Гуандуном и Шаньдуном), ныне избран не только 
членом политбюро ЦК КПК, но и членом секретариата ЦК. Он также возглавил 
Орготдел ЦК КПК вместо Хэ Гоцяна. Во Силай, получивший широкую извест
ность еще в период работы в г. Даляне, хорошо знаком многим российским руко-
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водителям по переговорам с нашими делегациями в качестве министра коммер
ции КНР. На него может “сработать” то очень важное для китайских условий об
стоятельство, что именно его отец Бо Ибо, входивший в группу влиятельных ве
теранов, сыграл решающую роль в избрании Ху Цзиньтао в ПК ПБ ЦК КПК в 
начале 1990-х гг. Как следует из китайских материалов, опубликованных вскоре 
после XVI съезда КПК, в 1991 г. в качестве кандидатов на продвижение из числа 
“молодых” были отобраны четверо: У Банго, Вэнь Цзябао, Ли Чанчунь и Ху 
Цзиньтао. Когда было решено строго соблюсти возрастной лимит, остались Ли и 
Ху, не достигшие на тот момент полных 50-ти лет. Чаша весов по многим показа
телям склонялась в пользу Ли Чанчуня. Однако случилось следующее. В это 
время были затеяны крупные перестановки в руководстве провинции Сычуань, 
но ее губернатор Чжан Хаожо отказался от перевода в канцелярию ЦК КПК по 
вопросам производства (возглавлявшуюся на тот момент Чжу Жунцзи). Непод
чинение партийной дисциплине вызвало крайнее возмущение Бо Ибо, который в 
связи с этим высказался в пользу продвижения того из двух кандидатов в По
стоянный комитет политбюро ЦК КПК, который гарантированно будет неуклон
но и твердо следовать линии партии. Так выбор пал на Ху Цзиньтао. Впрочем, до 
2012 г., т.е. до возможной смены руководства КПК, еще много воды утечет, так 
что окончательные выводы делать рано.

Следующий сюжет, который я хотел бы затронуть, связан с показателем 
ВВП на душу населения. Он привлекательнее показателя абсолютного размера 
ВВП уже тем, что допускает возможность использования разных акцентов в за
висимости от адресата. То есть в ряде случаев Китай как бы говорит: что вы от 
нас требуете того-то и того-то, ведь мы еще вон какие отсталые, или: что вы нас 
боитесь, у нас вообще-то и всего ничего. Конкретно первый вариант активно ис
пользуется при обсуждении проблемы выброса СО,  при огромной абсолютной 
доле Китая (более 14% от мировых выбросов) показатель на душу населения по
лучается скромный. Второй вариант — это апелляция к тому факту, что по ВВП 
на душу населения (по официальному курсу) КНР находится примерно на 125-м 
месте в мире, и поэтому требования к тем или иным формам самоограничения 
Китая (в наращивании экспорта, в темпах роста) выглядят, дескать, неуместны
ми. В то же время, для внутренней аудитории данный показатель может скорее 
играть не успокаивающую, а напротив, мобилизующую роль: мол, останавли
ваться время не пришло, нам еще расти и расти. Но по большому счету какой-то 
большой концептуальной новации в нынешнем обращении Китая к показателю 
производства ВВП на душу населения нет: ведь, по сути дела, весь обсчет жела
емых параметров модернизации начался с высказанного Дэн Сяопином в 1979 
году предположения о возможности увеличения среднедушевого ВВП к концу 
XX в. в четыре раза — с тогдашних 250 долл, до тысячи.

Что касается задачи увеличения ВВП Китая на душу населения в 2020 г. 
вчетверо по сравнению с 2000 г., то она, на первый взгляд, действительно выгля
дит как противоречащая научной концепции развития. Однако, с учетом прирос
та, уже достигнутого за 2001—2007 гг., за оставшиеся 13 лет КНР предстоит уве
личить среднедушевой ВВП в 2,15 раза, т.е. примерно на 6,1% в год. Для справки: 
соответствующий среднегодовой прирост за период 1979—2000 гг. составил око
ло 8,3%. То есть цель, по крайней мере формально, вполне достижима.

Уточнение “количественной” цели развития изменит расчетные общие 
параметры экономики КНР в 2020 г. не слишком значительно — в юаневом 
выражении примерно с 40 трлн до 44,6 трлн юаней. Это эквивалентно 5,4 
трлн долл, по курсу 2000-го г. (8,28 юаня за доллар) и около 6 трлн долл, по 
курсу 2007 г. (7,5 юаня за доллар).
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Наиме-
Ед. изм. Россия Россиянование

млн т
ТЫС.ШТ.

5,94 3869 0,30162 1175963ТЫС.ШТ.

млн т
млн т

132,08’" 791,61 0,17137,00,3546,7Импорт

Соотношение некоторых экономических показателей России и 
Китая

млрд 
кВт-час

млн т
тыс.
шт.

Нефть_____
Газ________
Уголь______
Электро- 
энергия 
Сталь 
Металлоре
жущие 
станки
Цемент____
Автомобили 
грузовые 
Автомобили 
легковые 
'Зерно______
Мясо_______
Экспорт

106,9 
4,686 
63,7"’

399
641
337
1008

61,7
583

401,7“ 
29,4 

148,78

308,2
905

80,94
229,0

0,266 
0,16 
0,43

0,20
0,64

0,83
0,23

54,7
245

480
656
309
991

442,4“
80,5 

969,07

422,66 
511’

183,7
58,5
2382

2834,4

1235
3410

0,044 
0,07

0,17
0,01

70,8 
5,0

0,178
0,026 
0,27

67,0
53,4

1992 
Китай

142,1 
15,8 
1116
753,9

78,6
2,1 

260,0

2006 
КитайСоотно

шение 
2,8 

40,57 
0,3 
1,33

Соотно
шение 

2,6 
11,21 
0,13 
0,35

В любом случае следует ожидать дальнейшего усиления позиции Китая 
в мировой экономике. Напомню, что в 2006 г., исходя из оценок МВФ, доля КНР в 
мировом ВВП составила примерно 5,5% по официальному курсу и 15% по пари
тету покупательной способности национальных валют.

Наверное, именно перспектива дальнейшего возвышения Китая послужила 
причиной достаточно нервозной реакции на съезд и его итоги у ряда российских 
СМИ, предрекших негативные для России последствия дальнейшего быстрого эко
номического роста КНР в виде усиления экспансии китайских компаний на россий
ском рынке, дополнительного экологического и миграционного давления на россий
ский Дальний Восток и т.п. (См., например, статью “Планы Китая могут обернуться 
для России новыми проблемами” на сайте Ы1р://1.ор.гЬс.ги от 19 октября 2007г.). 
Хотя в целом, надо сказать, в российских СМИ преобладало вполне объективное 
освещение хода XVII съезда КПК и его итогов.

Разумеется, нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что за послед
ние 15 лет соотношение экономической мощи двух стран существенно измени
лось в пользу Китая. Об этом наглядно свидетельствует следующая составлен
ная мной таблица.

млрд 
ДОЛЛ.
млрд 
долл.

Составлено по данным официальной статистики РФ и КНР.
Примечания: * 2005 г.
** Данные о производстве зерна в Китае — без бобовых, батата и картофеля.
*** 1995 г.

млн т 
млрд м3 

млн т
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* Выступления Л.Д. Бони, Л.А. Волковой, Е.И. Краниной подготовлены 
при содействии РГНФ, грант № 07-02-02003а

Однако, во-первых, сам Китай в тех сложностях, с которыми столкнулась 
экономика России в переходный период, никак не повинен. Во-вторых, если 
сравнить Россию по экономическим показателям, например, с Германией и Япо
нией, то мы и здесь обнаружим и значительный разрыв не в пользу России, и то 
же преобладание энергоносителей и сырья в структуре российского экспорта в 
эти страны, однако их никто не спешит объявлять “смертельной угрозой для 
России”, как это сделал применительно к Китаю Александр Храмчихин в статье 
“Вызов “Поднебесной” в сентябрьском номере журнала “Свободная мысль” за 
2007 г. Хочу со всей определенностью заявить: на путях конфронтации с Китаем, 
к которой ее подчас пытаются подтолкнуть, Россия, прибегая к китайскому вы
ражению, не только не найдет ни 300, ни 30 лянов серебра, но даже рискует по
терять собственную самостоятельность, превратившись в инструмент реализа
ции чужих планов по сдерживанию или отбрасыванию Китая. Давайте не забы
вать и уроки двадцатилетнего советско-китайского противостояния в 1960— 
1980-е гг. Думаю, этот фактор если не прямо, то косвенно внес свою лепту в развал 
СССР. Что касается постсоветской России, то для нее выход на стратегическое 
партнерство с КНР стал одним из немногих серьезных внешнеполитических успе
хов. Этот курс отвечает базовым национальным интересам нашей страны и не име
ет разумной альтернативы, хотя, конечно же, и требует постоянной адаптации к 
меняющимся условиям, в том числе и к продолжающемуся возвышению Китая.

Конечно, нарастающий разрыв в экономической мощи, идущая смена ро
лей в российско-китайском обмене продукцией новых и высоких технологий не 
только достаточно больно бьет по российскому самолюбию, но и представляет 
собой определенный вызов если не России в целом, то многим отечественным 
производителям. Вот только отвечать на этот вызов следует не разглагольство
ваниями о “китайской угрозе”, а практической работой по подъему националь
ного машиностроения, прорывом в освоении Восточной Сибири и Дальнего Вос
тока, реализацией пока еще сохранившегося научного потенциала страны.
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В России одно центральное правительство, но более восьми десятков 
субъектов федерации, обладающих значительными полномочиями и ресурсами 
для международной деятельности. Две трети из них имеют те или иные отноше
ния с Китаем. В КНР, правительство которой три десятилетия назад провозгла
сило политику “внешней открытости” и максимально побуждает администра
тивные структуры различного уровня взаимодействовать с окружающим миром, 
российское направление, может, и не пользуется столь значительной популяр
ностью, как американское, японское и западноевропейское, но находится в числе 
объекта внимания большинства провинциальных правительств. Даже если это 
направление рассматривается в качестве стратегического резерва на относи
тельно отдаленную перспективу.

Чисто формальные данные свидетельствуют о масштабах этого явления. 
В 2006 г. в процессе реализации программы “Года России в Китае” более 40 
субъектов РФ организовали презентации своих территорий в КНР. В Китае по
бывали пять из семи полпредов Президента РФ и 65 губернаторов. В России 
только в течение 2007 г. были проведены презентации 10 провинций, двух горо
дов центрального подчинения и двух автономных районов КНР1.

За последние четверть века интенсивного развития российско-китайских 
связей сформировались тысячи каналов, по которым осуществляются контакты 
между государствами. Контакты разной глубины, интенсивности, значения. 
Большая часть из них — негосударственные и межрегиональные. Формы и про
явления их исключительно многообразны. Взаимные визиты руководителей 
приграничных территорий и побратимские связи, торговля и инвестиции, ту
ризм и “челночный” бизнес, научный и образовательный обмен. Наконец, совме-
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стные заплывы китайцев и россиян через Амур и китайские торговцы на Черки
зовском рынке в Москве — это тоже межрегиональные отношения.

Большое значение этих связей неоспоримо, как неоспоримо и их влияние 
на нынешнее состояние и будущее развития российско-китайских отношений в 
целом. Уже только поэтому их опыт и проблемы заслуживают внимательнейше
го изучения.

Наполнение, результаты, значение
Что такое “межрегиональное взаимодействие” между Россией и Китаем? 

Необходимо определить его координаты и характерные особенности, чтобы от
делить от отношений межгосударственных и централизованных? В чистом виде 
субстанцию “региональные взаимоотношения” выделить трудно, но главную оп
ределяющую их черту сформулировать можно: это все то, что не подпадает под 
понятие “межгосударственные связи” и формируется вне Москвы и Пекина, хо
тя при этом у каждой из столиц (как самостоятельных административных еди
ниц) есть свои зарубежные партнеры и собственные отношения с ними.

Первое. Межрегиональные связи привнесли в российско-китайские отноше
ния высокую степень динамизма. Во многом эти связи стихийны, не упорядочены, 
порождают немало проблем. Центральные правительства обоих государств вынуж
дены решать эти проблемы, что само по себе выводит отношения на более высокий 
уровень и не позволяет считать их замкнутыми и обособленными.

Основная тяжесть в межрегиональных связях падает на географически 
близкие территории. Максимальная интенсивность характерна для пригранич
ных контактов между краями и областями Восточной Сибири Забайкалья, При
амурья и Приморья по российскую сторону границы и административными еди
ницами Северо-Восточного Китая и Внутренней Монголии.

Второе. Эти отношения являются чрезвычайно массовыми по количест
ву их участников. В них вовлечены миллионы людей — от губернаторов и мэров 
городов до маленьких детей, пересекающих границу на руках своих родителей. 
Благодаря этому (в значительной степени неформальному) формату двусторон
них связей российско-китайские отношения вышли далеко за пределы политики 
и экономики, переросли из межгосударственных в межцивилизационные.

В 2005—2007 гг. в Китае ежегодно бывали более двух миллионов россиян 
(в 2006 г. — 2,3 млн, в 2007 г. — около 2,8 млн). Россию посещали в эти годы от 
700 до 750 тыс. китайцев. Две трети из них перемещались в пределах тысячеки
лометровой зоны вдоль линии границы: юга Дальнего Востока и Забайкалья с 
российской стороны, провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и автономного района 
Внутренняя Монголия (АРВМ) — с китайской. Большинство россиян не покида
ли пределы провинций Северо-Восточного Китая. Подавляющая часть граждан 
КНР — территорию Приморского края, Амурской и Читинской областей2.

Сегодня жителю Владивостока или Читы выбраться на выходные в Ки
тай так же просто, как москвичу на дачу. Не говоря уже о жителях Благовещен
ска, который отделяют от Китая лишь 800 м водной глади р. Амур. Дорога в со
седний г. Хэйхэ, даже с учетом прохождения всех процедур на границе, занима
ет час-полтора.

В 2005 г. 362,5 тыс. российских граждан выехали в КНР только через Бла
говещенский пограничный переход, причем 213 тыс. из них — в качестве тури
стов3. В 2007 г., по сведениям руководства пункта пропуска Хэйхэ, через него в
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Россию проследовали свыше ПО тыс. граждан КНР, а более 500 тыс. иностран
цев (преимущественно россиян) посетили Китай4. И это при том, что числен
ность населения Амурской обл. составляла (на 1.01.2006 г.) 880 тыс. чел. Около 
700 тыс. чел. пересекли в том же году российско-китайскую границу в зоне от
ветственности КПП Суйфэньхэ5. Жители Приамурья, Приморья и Забайкалья 
ездят в Китай за одеждой и бытовой техникой, сделать массаж и покататься на 
лыжах, встретить Новый год и просто развеяться.

А некоторые вообще перебираются в Китай на постоянное жительство. В 
последние два года обнаружилась новая, весьма любопытная тенденция в жизни 
российского приграничья: переселение благовещенских пенсионеров на житель
ство в соседний г. Хэйхэ. Учитывая дешевизну жилья (аналогичная квартира в 
Хэйхэ в 3—4 раза дешевле, чем в Благовещенске), мизерные коммунальные 
расходы, низкие стоимость жизни и уровень инфляции в соседнем Китае, а так
же поощрительную политику китайских властей, которые активно предлагают 
россиянам покупать квартиры в приграничных городах Дуннин, Суйфэньхэ, 
Хэйхэ (отнюдь не опасаясь при этом усугубить проблему перенаселенности Ки
тая)6, можно предположить увеличение этого потока в будущем.

Сегодня Китай для дальневосточников намного ближе, чем Москва и 
Санкт-Петербург. Опрос, проведенный в 2006 г. среди молодежи Приморского 
края, показал, что 60% молодых людей хотя бы раз побывали в Китае. Только 
один из ста опрошенных молодых людей признался, что ему ни разу не приходи
лось общаться с китайцами. А сколько из них видели столицу России?

Что это означает? Как минимум то, что в российско-китайском приграни
чье формируется новая этно-культурная среда, подрастает поколение с иным 
взглядом на мир, на Россию. Последствия этих процессов нам еще предстоит 
увидеть. Но прогнозировать их желательно сегодня.

Третье. Региональные связи сложны и многомерны. В межгосударствен
ных отношениях почти все понятно и предсказуемо. В межрегиональных эле
мент стихийности по-прежнему доминирует. Он обусловлен рядом факторов. 
Одним из важнейших является персонификация отношений. Они значительно 
сильнее, чем на межгосударственном уровне, зависят от тех личностей, которые 
эти связи поддерживают и развивают (или тормозят их развитие).

Четвертое. Международные связи регионов России со странами Восточной 
Азии, прежде всего с Китаем, уже создали реальную платформу для вхождения 
России в СВА, превращения ее в подлинно восточно-азиатское государство.

Если о самой России как азиатско-тихоокеанской или восточно-азиат
ской державе ведется немало дискуссий как в нашей стране, так и за ее преде
лами, то о Дальнем Востоке как части восточно-азиатского экономического про
странства уже никто не спорит. Это свершившийся факт.

Для Сибири и Дальнего Востока приграничные и региональные связи с 
Китаем играли и продолжают играть исключительно большую роль. В 90-е годы 
XX в. они предотвратили экономический крах немалого числа регионов России, 
прежде всего приграничных, а сегодня являются важным условием обеспечения 
их социальной и политической стабильности. Серьезными факторами, влияю
щими на эту стабильность, являются:

-Импорт из КНР продуктов питания и товаров широкого потребления. 
Зависимость приграничных территорий России от китайского импорта уже дос
тигла того уровня, когда объективно — даже вне учета каких-либо намерений 
самих китайцев — угрожает национальной безопасности России. Лето 2007 г. на-
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глядно показало, что случится, если российско-китайская граница будет по ка
ким-либо причинам закрыта. В августе руководство КНР, развернув борьбу про
тив низкокачественной и контрафактной продукции, идущей на экспорт, закры
ло границы для вывоза своих фруктов. С прилавков дальневосточных рынков 
исчезли персики, нектарин, манго. А цены на яблоки, груши, виноград момен
тально выросли в 2 раза. В том числе и на местные ранетки.

- Дешевая рабочая сила. В 2006 г. законным образом в Приморском крае, 
Амурской и Читинской областях работали по трудовым контрактам 54,3 тыс. граж
дан КНР, что в 6 раз больше, чем в 2000 г. Только в Приморском крае в 2006 г. на за
конных основаниях трудились 37,9 тыс. китайских и 24,4 тыс. корейских рабочих.

- Доходы в бюджеты территорий.
- Рабочие места и возможность получения дохода десятками и сотнями 

тысяч россиян, вовлеченными в различные сферы бизнеса, ориентированного на 
Китай. Только “помогаечным” бизнесом сегодня подрабатывают и даже зараба
тывают на жизнь десятки тысяч жителей российского приграничья.

Эти условия являются критическими не только для таких депрессивных 
территорий, как Амурская, Читинская, Еврейская автономная области и Буря
тия, но и для более благополучных Приморского и Хабаровского краев, Иркут
ской области. Фактически, это обстоятельство признают и центральные власти 
России. Так, заместитель министра экономического развития и торговли РФ В.Г. 
Савельев заявил, что “степень взаимодополняемости и взаимозависимости со
предельных регионов двух стран достаточно высока. Связи между ними без пре
увеличения можно считать одним из важнейших факторов, во многом определя
ющим экономическое развитие по обе стороны границы”7.

Во многом по этим причинам с 1999 г. торговля восточных районов России 
с Китаем стабильно растет. С 2000 по 2005 г. объем экономических связей Даль
невосточного федерального округа и Забайкалья с КНР увеличился в 6,5 раз — с 
515 млн до 3,2 млрд долл.

В 2001—2006 гг. доля китайских товаров в импорте Амурской области ко
лебалась в пределах от 70 до 80%. Китайская продукция составляла до 98% вво
зившихся Амурской областью из-за рубежа овощей и фруктов, от 80% до 95% 
одежды, трикотажных изделий, тканей и обуви. В общем объеме внешней торго
вли Хабаровского края в 2006 г. доля Китая составляла 45,5%, том числе в им
порте 57%, в экспорте 43%. Во внешних связях Приморского края Китай играет 
не менее важную роль: 32% в его импорте и 51% — в экспорте8.

В том, что население Дальнего Востока сократилось за период постсовет
ских реформ только на 19, а не на 30%, немалое значение имели региональные 
связи с Китаем.

Не меньшее значение Китай имеет и для Забайкалья. Объем торговли 
Читинской области с КНР вырос с 1998 по 2006 г. в 9,7 раза, в результате чего до
ля этой страны во внешнеторговом обороте области увеличилась с 38 до 96%. Во 
внешнеторговом обороте Бурятии на Китай в 2006 г. пришлось 59%.

С начала XXI в. расширение экономических связей с Китаем было харак
терно также для территорий Сибири и Урала. Во внешнеторговом обороте Си
бирского федерального округа доля Китая выросла с 17% в 2002 г. до 23% в 2006 г. 
В наибольшей степени с Китаем была связана Иркутская область (28—29% объ
ема внешнеторговых связей в 2005—2006 гг.).
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Для Урала экономические связи с Китаем играли не столь значимую 
роль. Тем не менее, в 2005 г. в экспорте Уральского федерального округа на долю 
Китая пришлось 9,7%, импорте — 5,2% объема торговли9.

В целом на территории Сибири и Дальнего Востока в 2006 г. пришлось 
49,7% всего объема российско-китайской торговли10.

Связи с Россией имеют большое значение и для некоторых китайских 
провинций. С 1999 по 2006 г. объем торговли пров. Хэйлунцзян с Россией увели
чился в 7,3 раза (с 917 млн до 6,7 млрд долл.). В 2006 г. на Россию пришлось 52% 
объема внешней торговли этой провинции (20% всей российско-китайской торго
вли). 39% объема внешней торговли Внутренней Монголии также падает на Рос
сию (2,2 млрд долл.). На сегодняшний день в приграничных районах Хэйлунцзя
на функционируют 96 торговых баз, ориентированных на российский рынок. 
Бюджет и благосостояние приграничных городов во многом зависят от результа
тов приграничной торговли. В частности, свыше 80% бюджетных доходов при
граничного с Россией уезда Дуннин обеспечивается за счет торгово-экономичес
кого сотрудничества с Россией11.

Хотя в экономике таких технологически развитых провинций, как Гуан
дун и Чжэцзян, роль связей с Россией малозаметна, тем не менее они также уде
ляют им внимание. Объем торговли каждой из них с Россией перевалил за 
3 млрд долл., причем ведется она в основном на уровне малых и средних пред
приятий. Особенностью этих провинций является заметное положительное саль
до в торговле с Россией12.

Пятое. Развитие региональных связей с Китаем — один из важнейших 
факторов предотвращения конфликтности. Известная формула “лучше торго
вать, чем воевать” находит здесь реальное воплощение. Уровень взаимозависи
мости населения вдоль линии границы достаточно высок, и это уже оказывает 
свое воздействие на его настроения.

По результатам опроса молодежи Приморья, проведенного в 2006 г., вы
яснилось, что лишь 13% молодых людей воспринимают политику Пекина как ис
точник угроз интересам России на Тихом океане. А вот неправильная политика 
Москвы заняла безоговорочное первое место среди перечня потенциальных уг
роз, оттеснив на вторые роли и борьбу США за гегемонию, и спор с Японией из- 
за Курильских островов, и конфликт на Корейском полуострове.

Лишь 5% опрошенных оценили перспективы российско-китайских отно
шений как “плохие”, а две трети считают их “хорошими” и “очень хорошими”. 
Остальные — “удовлетворительными”. Такие оценки — конкретная реакция 
населения приграничья на продолжающиеся в части российской прессы стена
ния по поводу “китайской экспансии” и “китайской угрозы”.

Упомянутый опрос показал, что молодежь Приморья привыкла жить ря
дом с Китаем, не боится его, осознавая при этом различие культур и разницу 
менталитетов между Китаем и Россией. Но Китай воспринимается как реаль
ность, как данность, с которой надо жить рядом и, по возможности, дружить.

Шестое. Многие глобальные проблемы современности— экология, неле
гальная миграция, наркотрафик— оказывают воздействие на российско-китай
ские отношения через региональные связи. Авария на химическом заводе в г. Цзи
линь в ноябре 2005 г., сопровождавшаяся выбросом большого объема бензола в р. 
Сунгари, а затем в Амур, не только привела к серьезному загрязнению водных ар
терий, но и вновь поставила на повестку дня вопрос об угрозах экологии Приаму
рья, создаваемых вследствие недостаточного внимания охране окружающей среды
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Проблемы
Если региональному формату российско-китайские отношения обязаны 

массовостью, высокой степенью динамизма, то в той же степени они обязаны ему 
и количеством специфических проблем. В этих связях обнаружилось немало уз
ких мест, которые негативно влияют на межгосударственные отношения.

Многие проблемы, которые на ранних стадиях осложняли приграничные 
связи (демаркация границы, бартерная торговля, неконтролируемая китайская ми
грация и др.), к сегодняшнему дню в той или иной степени уже решены. Другие 
барьеры, напротив, стали более осязаемыми и требуют для их устранения “хирур
гического вмешательства”, прежде всего со стороны центральных органов власти.

Первая в комплексе критических для российско-китайских отношений 
проблем — отсутствие должной координации региональных связей с межгосу
дарственными, а также синхронизации самих межрегиональных связей. Факти
чески эти связи развиваются стихийно, без координирующей и направляющей 
роли центра. С одной стороны, в этом их сила, они не забюрократизированы и 
имеют большой потенциал саморазвития. С другой — в этом их слабость. Ряд 
проблем межрегиональных связей, особенно на законодательном уровне, может 
быть решен только в столицах. Российская столица зачастую не хочет (или не 
может) понимать и принимать нужды регионов. Порой возникает ощущение, что 
Москва просто боится развития этих связей, возможно, потому что не в состоя
нии ими управлять. Или потому, что это ей экономически не слишком выгодно, а 
интересы регионов ее не очень волнуют. Более того, она с завидным постоянст
вом тормозит выполнение давно принятых на самом высоком уровне решений. 
Достаточно привести несколько примеров.

Первый. Состояние погранпереходов на российской стороне границы. Ес
ли “театр начинается с вешалки”, то российская “вешалка” — гардероб захуда
лого провинциального театра, перестроенного из сельского клуба.

Всего на восточном участке российско-китайской границы на регулярной 
основе функционируют 19 переходов. Разговоры об их обустройстве ведутся 15 лет, 
однако пропускная способность и техническое состояние большинства из них с рос
сийской стороны до сегодняшнего дня не соответствуют даже временным требова
ниям, в то время как китайские части переходов полностью обустроены. В январе- 
феврале 2005 г. комиссия из представителей администрации Приморского края, по
граничного и таможенного управлений, санитарно-карантинной службы констати
ровала, что из пяти автомобильных пунктов пропуска в крае в соответствии с зако
нодательством функционировал только один— “Пограничный”13. Вторым исклю
чением стал новый автомобильный переход с комплексом прилегающих автодорог 
Забайкальск — Маньчжоули, открытый 1 марта 1998 г. Остальные продолжали ра
ботать “по временной схеме” — без соответствующей инфрастуктуры и техничес
кого оснащения. Между тем только через автомобильные пункты пропуска в При
морье в 2006 г. было перевезено 1,47 млн пассажиров и 659 тыс. грузов, границу пе
ресекли 48,5 тыс. автобусов и 63,3 тыс. т грузовых автомобилей14.

Второй — строительство моста через Амур в районе Благовещенска. 
Межправительственное российско-китайское соглашение по этому вопросу бы
ло подписано 26 июня 1995 г. во время визита Ли Пэна в Москву. Утвержденная

в КНР. Решение этих проблем завязано на государствах, и борьбу с такими угроза
ми могут и должны вести прежде всего центральные власти России и КНР.
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правительством РФ в ноябре 1997 г. “Стратегия экономического сотрудничества 
РФ с КНР"’, в частности, предусматривала “изыскание средств для совместного 
строительства моста через р. Амур вблизи Благовещенска и Хэйхэ”. Заявления 
о начале строительства звучат последние пять лет. Моста как не было, так и нет.

Третий— строительство торгово-промышленного комплекса (ТПК) 
“Пограничный — Суйфэньхэ”. Идея создания приграничных торговых комплек
сов была призвана способствовать упорядочению “челночного бизнеса” и уста
новлению над ним контроля со стороны властей. Китайская сторона видела в 
этих комплексах возможность создания на своей территории крупных торговых 
баз, работающих на российский рынок и обеспечивающих высокий уровень до
ходов и занятости населения приграничья. Руководство приграничных россий
ских территорий рассматривало строительство таких комплексов как средство 
ограничения коммерческой деятельности китайских предпринимателей в крае, 
альтернативу нынешним “китайским рынкам” и предполагало тем самым спо
собствовать улучшению криминогенной обстановки в крае.

Созданию таких комплексов должно было содействовать специальное 
межправительственное соглашение, подписанное 17 февраля 1998 г. Однако в 
реальности ни один из трех запланированных к созданию комплексов (Забай- 
кальск-Маньчжоули, Благовещенск-Хэйхэ, Пограничный-Суйфэньхэ) в полной 
мере не заработал. Действовали только их китайские части, в создание которых 
китайский бизнес вложил миллионы долларов. 16 августа 2006 г. состоялось 
официальное открытие комплекса “Пограничный — Суйфэньхэ”. В его китай
ской части выстроены пятизвездочная гостиница и большой торговый центр. В 
российской — церковь и общежитие. Нормативная база для функционирования 
комплекса в России так и не появилась. До сих пор Москва не может решить воп
рос об упрощенном допуске китайских граждан в российскую часть ТПК. Ре
зультат — миллионные убытки китайского и приморского бизнеса.

Вторая проблема — скудная финансовая база межрегионального взаимо
действия. В нем слабо участвует крупный региональный бизнес. Очевидно от
сутствие интереса к региональным проектам со стороны московского и крупного 
китайского капиталов. Если вторая голова российского политического орла уже 
повернута на восток, то обе головы орла финансово-экономического упрямо смо
трят только на Запад.

Третья проблема — мизерная роль региональных политиков и обществен
ных организаций в создании и поддержании благоприятной атмосферы российско- 
китайского сотрудничества. Те же региональные отделения Общества российско- 
китайской дружбы отмечают в основном лишь юбилейные мероприятия.

Четвертая — социально-психологическая среда взаимодействия. При
ходится констатировать очень низкий уровень знаний россиян и китайцев друг о 
друге, и не только, к примеру, в Сычуани или Подмосковье, но и в соседних При
морье и Хэйлунцзяне. В России атмосфера серьезно заражена стенаниями по 
поводу “китайской угрозы” и периодически отравляется выступлениями на эту 
тему “силовиков” и падких до жареного газетчиков.

От действий скинхедов и обыкновенных бандитов в российских регионах по
страдали уже немало китайских студентов, преподавателей, торговцев и рабочих. 
Китайским студентам советуют не выходить на улицу в темное время суток.

С другой стороны, в Китае мало кто знает об окончательном установле
нии границы с Россией, но все — об агрессивной политике русских царей в отно
шении Китая. А рост преступности в приграничных городах Китая привел к то-
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му, что в гостиницах Хэйхэ и Суйфэньхэ висят объявления, где российским ту
ристам не рекомендуют выходить в вечернее время на улицу в одиночку.

Поэтому интеллектуальная составляющая единого приграничного про
странства требует особого внимания. Взаимное недоверие и предрассудки доста
точно глубоки. Они по-прежнему сдерживают попытки обеих сторон поднять их 
отношения на новый уровень. В Китае они подпитываются въевшимися в созна
ние десятков поколений жителей Поднебесной страхами перед “угрозой с севе
ра”. В России — синдромом “желтой опасности”, усвоенным значительной ча
стью россиян. Низкий уровень культурной и психологической адаптации мест
ных властей, деловых кругов и населения соседних территорий в целом особенно 
заметен на фоне значительно разросшихся индивидуальных связей.

Проведение “Года России в Китае” и “Года Китая в России” оказало 
серьезное положительное воздействие на исправление этого образа. Хотя бы в 
том, что средства массовой информации, даже “желтая пресса”, вынужденные в 
той или иной степени ориентироваться на позицию российского правительства, 
стали значительно больше писать и показывать сюжетов о стране и ее жителях и 
меньше предлагать негативных материалов о Китае и китайцах в России. Но сохра
нится ли тенденция? Главным источником распространения подобной информации 
остается Интернет, где на тему “китайской угрозы” с одинаковым пылом упражня
ются сотрудники Института политического и военного анализа и полуграмотные 
(если исходить только из стилистики их русского языка) пользователи сети.

Хотя и здесь есть положительные сдвиги. Настроения местного населе
ния постепенно меняются. Посеянный в начале 1990-х гг. страх перед “китай
ской демографической экспансией” еще остается, но реалии последних десяти
летий все более наглядно демонстрируют ущербность и деструктивность ориен
тации на подобные страхи и фобии.

Проведенный летом 2006 г. опрос общественного мнения населения При
морского края показал, что приоритетными направлениями развития отношений 
территории жители края считают Китай и Японию. Каждый третий из опрошен
ных поставил их на первое место (34% — КНР и 33% — Японию). Четвертая 
часть (24%) высказалась за первостепенное развитие отношений с сибирскими и 
дальневосточными территориями, 17%— за европейскую Россию, 15, 14 и 
13% — соответственно за США, Южную Корею и Западную Европу.

Самое интересное, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 
20 лет Китай пользуется безусловным приоритетом: 46% от числа опрошенных 
лиц этого возраста заявили, что в первую очередь край должен развивать отно
шения с КНР, а на второе место поставили европейскую часть России (33%).

В числе проблем остаются контрабанда и “серый импорт”, низкая инве
стиционная активность обеих сторон и уклонение от налогов, разница в культуре 
делового общения, нарушения миграционного законодательства и др.

Немало проблем продолжает доставлять и “челночный” бизнес, причем 
природа его сегодня несколько иная, чем в 1990-е гг. Сегодня в нем задействова
ны в основном россияне, работающие преимущественно на китайский мелкий и 
средний бизнес, по сути, к выгоде Китая и в ущерб российской казне.

На протяжении десятилетия Москва активно и безуспешно боролась про
тив челночной торговли. Каждый новый барьер, создававшийся ею на пути “на
родной торговли”, “челноки” успешно преодолевали. Как предположил почти 10 
лет назад один китайский экономист, “ее основой являются бедные слои и безра
ботное население, и пока они существуют, российское правительство не сможет
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Перспективы

В целом, перспективы региональных связей между Россией и Китаем 
представляются достаточно благоприятными. Главным основанием для опти
мизма является объективная заинтересованность обеих сторон в их обогащении 
и развитии.

При этом шансы Китая влиять на направления и характер развития этих 
отношений кажутся более предпочтительными. Прежде всего потому, что его 
интересы достаточно очевидны, они четко сформулированы, объявлены и актив
но проводятся в жизнь всеми участниками межрегиональных связей. Интересы 
эти сосредоточены в следующих сферах:

- расширение товарной экспансии на российском рынке потребительских 
товаров, от детских игрушек до компьютеров и автомобилей;

- разработка сырьевых запасов Сибири и Дальнего Востока с последую
щим вывозом их в КНР;
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уничтожить эту форму торговли”15. На рубеже XX—XXI вв. только из пров. 
Хэйлунцзян “челноки” ежегодно вывозили товаров на сумму 500—700 млн 
долл., что превышало официальный импорт из КНР всеми территориями Даль
него Востока. В 2006 г., по оценке руководителя департамента международного 
сотрудшгчества и туризма администрации Приморского края Г. Зверева, из на
правленных в Китай по линии приморских туристических кампаний 632 тыс. 
российских туристов 195 тыс. (30%) выезжали исключительно для доставки в 
Россию китайских товаров16.

И последние акции российского правительства против “челночной торго
вли” имели похожие последствия. С 26 февраля 2006 г. постановлением прави
тельства РФ вес багажа, ввозимого для личного пользования без уплаты тамо
женной пошлины, был снижен с 50 до 35 кг, а воспользоваться такой льготой гра
жданин РФ мог не чаще одного раза в месяц (до этого постановления — один раз 
в неделю). Второй акцией стал запрет иностранцам торговать на российских 
рынках (с 1 апреля 2007 г.).

Конечные результаты таковы. Количество россиян, посетивших Китай, вы
росло за два года на полмиллиона человек (с 2,3 млн в 2005 до 2,8 млн чел. в 2007 г.). 
Только в 2006 г. число российских “туристов” в КНР выросло на 13% (с 1,28 до 
1,45 млн чел.), детей в возрасте до 14 лет— на 31% (с 60,7 до 79,7 тыс. чел.). Детей 
стали возить в Китай как “единицу” для оформления багажа.

В то же время количество китайцев, в том числе туристов, посещающих 
Россию, и особенно ее приграничные районы, неуклонно сокращается. За 9 меся
цев 2007 г. китайских туристов приехало в Россию на 24 тыс. меньше, чем за ана
логичный период 2006 г.)17.

Ввоз не облагаемых пошлиной китайских товаров в Россию увеличивается. 
По китайским оценкам, за первые 10 месяцев 2007 г. через пункт пропуска Суй- 
фэньхэ по линии “шоп-туризма” в Россию было вывезено китайской продукции на 
сумму в 1,8 раза большую, чем за аналогичный период 2006 г. В результате только 
мимо Гродековской таможни прошли товары на сумму в 726 млн долл. США18.

Как говорил один известный юморист, “это — не борьба и это — не ре
зультат”.
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- развитие транспортной инфраструктуры на территории России для об
легчения доставки продукции провинций Северо-восточного Китая на европей
ские и азиатские рынки;

- перенос части производства на российскую территорию;
- расширение политического и культурного влияния на соседние терри

тории России.
Принятое в 2003 г. руководством КНР решение о модернизации старой 

промышленной базы Северо-Востока стимулировало активность провинций ре
гиона по расширению и укреплению экономического плацдарма на территории 
России. Руководство провинций возглавило действия на этом направлении. Уже 
в августе 2004 г. губернатор пров. Хэйлунцзян Чжан Цзоцзи потребовал от мест
ных чиновников “поднять на новый уровень нашу стратегию развития торгово- 
экономических связей с Россией... пробиваться на российский рынок, вести тор
говлю товарами и комплектующими, развивать инвестиционное сотрудничество, 
строить переходы, создавать структуры для торговли с Россией, готовить кадры 
и др.”19 Тогда же на конференции по освоению российского рынка губернатор 
другой северо-восточной провинции Ляонин Сюй Вэйго заявил, что “открытие 
российского рынка имеет стратегическое значение”20.

Годом позднее в разработанных группой ведущих китайских ученых и 
представленных на суд Госсовета КНР “Предложениях по возрождению и пос
ледовательному развитию Северо-восточного района”21 взаимодействие с даль
невосточными территориями России рассматривалось как одно из важных усло
вий успешного развития региона.

Экономические аспекты интересов Китая четко обозначены в Плане воз
рождения Северо-Востока КНР, разработанном под эгидой Госкомитета по ре
форме и развитию и обнародованном в августе 2007 г.22 Прагматичный Китай на
меревается привлечь все возможные ресурсы из Сибири и Дальнего Востока 
прежде всего для реализации программы возрождения старой промышленной 
базы региона. Следствие этого — активная пропаганда в КНР идеи координации 
этой программы с российскими планами по развитию Дальнего Востока. “Китай 
придает особое значение сотрудничеству с сибирскими и дальневосточными 
территориями в деле активной реализации Программы возрождения старой 
промышленной базы Северо-Востока, — уверяют китайские ученые. — Преи
мущества от территориальной близости трех северо-восточных провинций, осо
бенно Хэйлунцзяна, к России очевидны, их производственная структура сопос
тавима, экономическая взаимодополняемость сильна”23.

У России же по-прежнему нет внятных стратегии и планов региональ
ного развития. Задача создания стратегии развития ее восточных районов, 
выдвинутая президентом РФ В. Путиным в декабре 2006 г., похоже, тихо по
хоронена московской бюрократией. Предполагавшиеся под ее реализацию 
средства растащены по министерским программам. А это означает, что в Рос
сии как и прежде ведомственные интересы будут доминировать над нацио
нальными и региональными.

У Москвы по-прежнему отсутствует понимание роли и места Китая в со
временной истории России, алгоритма использования потенциала и интереса 
Китая для собственного развития. Тем более отсутствует там понимание того, 
насколько важным для многих территорий Сибири и Дальнего Востока является 
взаимодействие с Китаем. Несмотря на то, что идея координации российской 
программы развития ДВ и Забайкалья и китайской программы восстановления
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старой промышленной базы Северо-Востока (то, о чем китайцы говорят с момен
та начала реализации собственной программы) вроде бы становится популярной 
в России и звучит сегодня с самых разных трибун, реальных шагов в этом на
правлении пока не замечено.

В то же время на востоке страны, который, как было показано выше, все в 
большей степени зависит от результатов взаимодействия с Китаем, постепенно 
приходят к осознанию необходимости и неизбежности тесного взаимодействия 
со своим южным соседом в реализации планов и программ собственного разви
тия. Происходит это и на административном уровне, и в бытовом сознании насе
ления. Учитывая характер настроений по эту сторону границы в 1990-е гг., мож
но отметить большой прогресс в этой сфере.

С одной стороны, окончательное решение пограничной проблемы освободи
ло местных чиновников и политиков от необходимости демонстрации своего “пат
риотизма” в отношениях с Китаем. Политическая стабилизация и экономический 
подъем увеличили заинтересованность местного бизнеса в связях с КНР. Мощный 
толчок филологическим упражнениям чиновников на тему такого взаимодействия 
дали последние инициативы президента Путина по развитию Дальнего Востока: 
реализовать грандиозные задачи и освоить гигантские (по меркам Дальнего Восто
ка) деньги он самостоятельно не сможет. По некоторым оценкам, только для освое
ния 100 млрд руб., обещанных правительством РФ для развития инфраструктуры 
Владивостока к 2012 г., потребуется рабочих рук в десять раз больше, чем имеется 
сейчас в Приморском крае, а для обслуживания построенных объектов население 
Владивостока придется увеличить на 800—850 тыс. чел.24

Это означает отсутствие единой скоординированной политики россий
ских регионов в отношении Китая и региональных с ним отношений, что позво
лит, в свою очередь, провинциям КНР более успешно претворять в жизнь свою 
политику, отстаивать и навязывать свои интересы и добиваться поставленных 
целей, даже если они идут вразрез с интересами российских территорий.

Пока Россия раскачивалась, китайская сторона в своих планах и проектах 
ушла далеко вперед. Представители органов власти северо-восточных провинций 
уже говорят о переходе от простой пограничной торговли к “всестороннему, много
областному сотрудничеству глубинного характера”, о единой “пограничной эконо
мической зоне”, составленной из провинции Хэйлунцзян, с одной стороны, и Чи
тинской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского кра
ев, с другой, как “одной из важнейших составных частей в стратегическом парт
нерстве и дружественных добрососедских отношениях между Китаем и Россией”25.

Китайская сторона приступила к реализации “единой открытой пограни
чной зоны” вдоль российско-китайской границы, протянувшейся от Хэйхэ до 
Суйфэньхэ. Летом 2007 г. мэр г. Муданьцзяна Ли Яосинь сообщил участникам 
конференции в Харбине о строительстве зоны международного торгово-эконо
мического сотрудничества по линии Харбин—Муданьцзян—Суйфэньхэ—Дун- 
нин, которая рассматривается не просто как зона российско-китайского взаимо
действия, а как составная часть “евроазиатского континентального моста”. Це
лью Китая является не более не менее как “создать самую большую зону торгов
ли между Китаем и Россией”, “самую большую зону обработки китайско-рос
сийских экспортно-импортных товаров”, “самую большую зону торговли и ту
ризма в СВА” и в конечном итоге— превратить эту зону в “центральную зону 
международной торговли в Северо-Восточной Азии”26.
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Мэрия соседнего с Благовещенском г. Хэйхэ при участии ряда ученых 
Хэйлунцзяна с 2005 г. активно разрабатывает и пропагандирует концепцию “два 
государства — один город” (лян го и чэн). Как утверждает мэр г. Хэйхэ Чжан 
Цзинчуань, “обе стороны уже понимают, что развитие г. Хэйхэ не может проис
ходить без развития Благовещенска, развитие Благовещенска также зависит от 
развития Хэйхэ”27. В конце сентября 2007 г. заведующий канцелярией г. Хэйхэ 
Ван Фэн в докладе на конференции в Благовещенске представлял уже этот про
ект как нашедший полное понимание и поддержку в Амурской области, как спо
собный поставить Хэйхэ — Благовещенск в центр экономической зоны СВА28.

Поэтому в течение ближайших двух-трех лет для российско-китайских 
межрегиональных и приграничных отношений будут характерны следующие 
тенденции:

Изменение характера и структуры межрегиональной торговли. Потенци
ал для экспорта в Китай во многих регионах иссяк: конкурентоспособное на ки
тайском рынке производство практически не развивается, а доступ Китая к 
сырьевым ресурсам Сибири и Дальнего Востока по-прежнему всячески ограни
чивается. В то же время растет покупательная способность населения региона, 
которая удовлетворяется прежде всего за счет импорта из Китая. Вероятен до
пуск Китая к участию в реализации программ развития Дальнего Востока Рос
сии. В результате быстрыми темпами будет расти торговый дефицит регионов 
России в экономических связях с Китаем.

Сворачивание “челночного” бизнеса.
Увеличение объема китайских инвестиций в сырьевые отрасли Сибири и 

Дальнего Востока.
Сохранение экономического влияния Китая на приграничные территории 

России.
Повышение внимания к трансграничным проектам, особенно в сфере 

экологии.
Переход территорий Сибири и Дальнего Востока к адресному использо

ванию китайской рабочей силы: акцент на привлечение обученных, подготов
ленных для нужд регионов рабочих.

Повышение значения межрегиональных и приграничных связей в рос
сийско-китайских отношениях в целом. Превращение этих связей в одну из ва
жных движущих сил восточноазиатского регионализма.

Для более эффективного использования потенциала межрегиональных 
связей необходимы действия как центрального правительства, так и местных 
властей. Прежде всего требуются:

- Преодоление у российского правительства синдрома “Московской коль
цевой”. Для многих столичных чиновников Россия заканчивается именно там.

- Более высокий уровень координации межрегиональных связей. МИД 
России, призванный этим заниматься, как свидетельствуют помещаемые им в 
Интернете справки о региональном и приграничном сотрудничестве с Китаем, 
имеет об этих отношениях очень смутное представление29. Между тем, роль ре
гиональных связей в российско-китайских отношениях и в развитии восточных 
районов России достаточно велика, чтобы пренебрегать этим обстоятельством.

- Ревизия и корректировка административной и нормативно-правовой 
базы взаимодействия: анализ и совершенствование заключенных договоров, 
корректировка российского законодательства, заключение новых соглашений с 
Китаем по вопросам приграничного сотрудничества и др.
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7.
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- Расширение масштабов культурного обмена. Существует насущная не
обходимость повышения уровня знаний друг о друге.

Предложенный сценарий достаточно пессимистичен для России, но исхо
дит из ее сегодняшних реалий. Если что-то из обозначенного не сбудется, тен
денции изменятся — значит, предприняты попытки изменить негативные усло
вия и факторы, и эта статья подготовлена не зря.
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правило, прерывается. То,

Введение. Не замеченная никем социальная революция XXI в.
На наших глазах межрегиональный демографический дисбаланс вырас

тает в основную проблему современности. На Западе, включая Россию, идет па
дение рождаемости и старение, в то время как на Востоке налицо противополо
жные тренды1. Улучшение выживаемости новорожденных и возрастание эконо
мической ценности ребенка в условиях трущоб города, где непонятны перспек
тивы заработка родителей, привели к росту населения на фоне резкого омоло
жения популяции2. В то же самое время в условиях индустриализированного 
мира дороговизна обучения и выхаживания детей на фоне исчезновения тради
ции социального “страхования” в рамках семьи3 превращает их в экономическое 
бремя, стимулируя падение рождаемости. Нетто-эффектом этих двух противо
положных процессов является общий рост глобального населения, прежде всего 
в быстро урбанизирующемся третьем мире, выплескивающимся миграциями на 
обезлюдевающий Запад. Распространение западного образа жизни и урбаниза
ции на фоне развала традиционных укладов приводят к резкому увеличению 
антропогенного давления на среду вообще и на природные ресурсы в частности4.

Разрушением окружающей среды дело, однако, не ограничивается. Исто
рически такие дисбалансы — признак конца старого ценоза, точки катастрофи
ческого разрыва3. Новое приходит после периода длительных катаклизмов, го
мологичных первой мировой войне, связанных с полным “списанием” старого об
раза жизни. Старое ломается не потому, 9то оно не нравится — оно вполне нра
вится, особенно низам, которым его “не дают” — а потому, что оно перестает ра
ботать в новой демографической ситуации. Это соответствует классическому оп
ределению революционной ситуации: “Верхи не могут, а низы не хотят”. То, что 
приходит потом, как правило, никак не напоминает то, что было нормой еще сов
сем недавно. В самом деле, что можно найти общего между важными дамами и 
господами, празднующими приход XX века велеречивыми тостами за про
гресс, и угрюмыми “хмырями” в серых шинелях 1920-х? Будущие угрюмые 
“хмыри”, продукт назревающей мировой борьбы за перераспределение ресур
сов XXI в., могут отличаться от старых цветом кожи, языком и религией, что 
вряд ли улучшит их толерантность по отношению к сметённым теперешним вер
хам западного бизнес-истэблишмента. Уже сегодня антропогенное давление 
вкупе с нарастанием географических дисбалансов распределения производст
венных мощностей, ресурсов и популяции, порождает колоссальные миграцион
ные потоки на фоне общей неустроенности. Это исторический паттерн, харак
терный для начала нового ценоза6. После нарастания напряженности, кончаю
щегося социальным взрывом, преемственность, как правило, прерывается. То,
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что рождается потом, до неузнаваемости отличается от, казалось бы, непосред
ственно предваряющего его общества, включая образ жизни, технологии, ценно
сти и все прочие значительные и не очень детали.

Растущая ценность натуральных ресурсов и демографический дисба
ланс на фоне перенапряжения сил и ослабления доминирующей супердержавы 
(США) приводят к вакууму власти, акселерации напряжённости и ужесточе
нию схватки за контроль над ресурсами.

Тем временем события, освещаемые мировой прессой, кажутся достаточ
но хаотическими и мало связанными между собой. В самом деле, что можно най
ти общего между политическими движениями автохтонных индейцев (Моралес, 
Чавес), т.н. шиитской революцией (Хомейни, Ахмадинежад), религиозно-поли
тических сектантов (Садр или Аль-Каида) и усилением поляризации внутри 
США? Спектр современных групп и их кредо настолько широк, что многие вос
принимают их как случайные и разрозненные. Видимость, однако, обманчива, 
ибо изначальная природа у них одна. На наших глазах аналогично началу XX в., 
почти не замеченная никем, идет социальная революция низов, прежде всего в 
Евразии, но далеко не ограничиваясь ею, и принимающая всевозможные формы, 
от чисто секулярных до агрессивно религиозных. Напомним, что в начале XX 
в. формы разнились тоже: от нигилисто-анархистов до союзов взаимопомощи, 
включая религиозные (Ирландия), тред-юнионов и рабочих партий. Сегодня, как 
в 1900-1910-х гг., старые идеологические этикетки тоже вдруг стали обманчи
вы, применяясь к драматически изменившемуся контексту. На одном конце секу
лярно-религиозного спектра “левый” латино-американский блок — защитник прав 
обездоленных из коренного индейского населения. Параллельно идет объединение 
люмпенизированных горожан, недавних выходцев из села, в полумафиозные орга
низации по месту жительства в этнических гетто, типа Мары Сальватруча". Чуть 
дальше - Китай с колоссальным населением, скученным на узкой полосе пахотной 
земли, тающей под напором индустриализации — основная задача компартии сего
дня не провоцирование, как когда-то, а скорее предотвращение социальных кон
фликтов быстро поляризующегося населения8. Еще дальше - Индо-Пакистанский 
регион, где страны с антагонистическими религиями нашли возможным начать пе
реговоры, ибо разделяют острейшую проблему огромной социальной неустроенно
сти9. На фоне этих в целом секулярных движений, повторяя сценарий формирова
ния современных европейских наций в пожаре религиозных войн10, социальные 
движения Востока и люмпенизирующихся регионов Запада, особенно “красной 
глубинки” США11 приобретают все более религиозную окраску12.

Социальная революция XXI в. вызвана размыванием классического мас
сового производства и исчезновением связанных с ним массовых профессий XX 
в. в США, Европе и далее по всему миру. Люди объединяются не по месту рабо
ты, в рабочие партии, как недавно, а по месту жительства — в религиозно
этнические движения типа Европы XVI в.

На глазах меняется мировой баланс сил, особенно, на Востоке — на фоне 
ослабления США набирает силу периферия, включая Пран. Показывая теку
честь и неактуальность содержания старых религиозных этикеток, последний 
субсидирует не только своих традиционных клиентов-шиитов, но также и сун
нитов Хамаса, наследников представителей низов египетского Мусульманского 
Братства. Хамас тем временем схватился с Фатхом, казалось бы, родственным 
суннитским движением. Эта всеядность, элегантно прикрытая “рясой” момен
та, до боли напоминает религиозные войны Европы XVI в. — католический кар
динал Ришелье охотно финансировал “еретиков”-протестантов, включая воин
ственную Швецию, направляя их против заядлого врага, всекатолических авст-
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ро-испанских Габсбургов. Сегодня нарастание давления со стороны низших 
классов, демократически избранных в правительство Ирана и не менее демокра
тически рвущихся в правительство Ливана, до икоты пугает традиционные вер
хи Ближнего Востока. Пока текут богатые нефтяные реки, общую нестабиль
ность “нефтяных эмиратов", в широком смысле слова, включая Египет, можно 
еще укрепить за счет подачек “вниз” неустроенной молодежи. Нагнетание стра
ха такими событиями, как казнь Саддама мстительно торжествующими шиита
ми, порождает недавно немыслимые сочетания типа сближения Израиля с сун
нитскими арабскими государствами. Особняком стоит перенаселенная Средняя 
Азия — мягкое подбрюшье хрупкого региона и традиционная зона влияния России.

Социальная революция XXI в. ведет к коренному изменению баланса сил 
в мире по мере размывания экономического и военного превосходства Запа
да, основанного на индустриальных экономиках и связанных с ними дорогих 
и тяжелых в поддержании массовых армиях и типах оружия.

Социальная революция XXI в. начинает разворачиваться в настоящее вре
мя на Ближнем и Среднем Востоке13 с перспективой втянуть в себя социальные ни
зы индийского субконтинента, со значительным числом мусульман (до 15% населе
ния). Особая уязвимость индийской экономики, в отличие от экономики Китая, ос
нованной на хардвер-технологиях, которые можно переориентировать на другие 
рынки, связана со значительным весом сервисного сектора, оплачиваемого в долла
рах, и наметившейся тенденцией к дефициту платежного баланса14. Китай так
же не застрахован от социальных потрясений как побочного эффекта комбинации 
форсированной индустриализации, экспроприации пахотной земли для индустри
альных объектов, социальной поляризации и опасности спада на Западе по мере на
растания экономической напряженности, связанной с отказом от ведущего энерго
носителя15. В Европе, особенно во Франции, потенциал социальной революции свя
зан с социальными низами мусульман-иммигрантов, слабо интегрированных в за
падное общество16. Напомним, что этническая, религиозная и языковая гомоген
ность современных европейских наций была достигнута в результате кровавых 
конвульсий массовых этнических чисток эпохи религиозных войн XVI в., призраки 
которых оживают сегодня снова по мере нарастания этно-религиозной напряжен
ности и размывания политкорректности в Европейском сообществе17.

Изменение характера войны, порождаемое социальной революцией XXI 
в., связанной с “воюющим” населением, становится все более мощным факто
ром развития новых портативных технологий, начиная с военных. На перед
ний план выходят роботика, дроны, военные роботы и другие потенциально 
дешевые виды оружия контролируемого массового уничтожения, типа лучево
го и микроволнового, активно внедряемые сейчас в практику на Западе.

На глазах разворачивается сложный шахматный гамбит с большим коли
чеством фигур, каждая со своими особыми интересами. Отметим, что это типич
но для начала эпохи, когда меняется самое критичное у общества — его эконо
мика как способ занять и прокормить население. В XIX в. ушел ранний индуст
риализм, сегодня уходит массовое производство и общество. Нефтяная экономи
ка стандартных продуктов с длительной жизнью “на полке” основана на четко 
оркестрированной логистике массовых перевозок взаимозаменимых компо
нентов на большие расстояния и предполагает низкие цены на нефть. Она воз
никла в ОПТ А как адаптация под специфические условия обширной слабонасе
ленной страны, где ресурс неограничен, а сбережения получались от экономии 
труда за счет механизации. В экономическом смысле суть сегодняшнего кризиса 
состоит в том, что при выходе на глобальный уровень вдруг стало ясно, что ситу
ация на самом деле диаметрально противоположна — населения в мире много, а



57Евразия: ближайшие 10-15 лет

ресурсов мало. В этом суть кризиса неолиберальной модели, активно распро
страняемой с конца 1980-х гг. за пределами США. Преследуется цель стабилиза
ции мировой торговли за счет поддержания доллара как универссльной валюты 
нефтяной экономики. Стандарты экономической “дисциплины” силовым обра
зом продвигаются по миру через систему крупнейших частных банков и между
народных институтов, прежде всего Валютного фонда и Мирового банка. Тем 
временем, сегодня уже стала очевидной невозможность переноса модели не 
только в условия развивающегося мира, но даже Европы. Последняя все более ак
тивно ставит на ресурсосберегающие технологии, пожертвовав ради этого даже 
“святая святых” неолиберальных экономистов, темпами роста. В условиях глобали
зации, проверенные, казалось бы, рецепты стимулирования темпов роста начали 
приводить к непредсказуемым результатам. Если раньше снижение налогов на бо
гатых надежно увеличивало вложения в национальный бизнес, стимулируя созда
ние рабочих мест, то сейчас рабочие места имеют тенденцию создаваться скорее в 
Китае, чем в стране, которая срезала налоги. То же относится к стимулированию 
научно-технического прогресса. Совершенно неясно, кому в конечном итоге помога
ют затраченные государством ли, компанией ли средства на НИОКР. Становится 
все яснее, что выживание в новой ситуации требует не только новых объяснений и 
рецептов со стороны экономистов, но и перехода на принципиально другую эконо
мику, со своим энергоносителем, способом производства, властными институтами и 
т.п., предполагая пересмотр всех существующих норм и ценностей.

Социальная революция XXI в. набирает силу под воздействием массиро
ванного внедрения неолиберальной экономической модели США в практику 
стран третьего мира. Нарастающий кризис этой модели приводит к росту 
социально-политических конфликтов на фоне драматической радикализации 
на Западе и в третьем мире.

Исторические прецеденты показывают трудность переориентировки на 
новый энергоноситель, что предполагает отработку новой экономики, со своими 
технологиями, властными институтами и т.п., оптимизирующими освоение новой 
зоны. Например, в 1900-1910-х гг. на фоне формирования антагонистических во
енных блоков шел экономический рост, сопровождаемый взлетом Кондратьев
ской ценовой кривой. Как известно, он оборвался инфляционным пиком 1913 г. и 
последующим массивным списанием (игп1е-оН) 1914-1945 гг. Известный исто
рик Робертс18 объяснил последний переходом от угольной к нефтяной экономи
ке. Именно вокруг трактора и автомобиля оказалось возможным построить неф
тяную экономику XX в. В полном варианте, включающем инфраструктуру авто
дорог, она была развернута в США, а частичном - в СССР и Европе, где значи
тельную роль продолжала играть инфраструктура железных дорог, остаток 
эпохи индустриализации. Расцвели супердержавы - США и СССР, сумевшие 
распахать ранее недоступные территории Великих Прерий и целины. Сегодня 
совершенно аналогичным образом становление новой экономики вызывается ну
ждами в новых источниках питания. Следуя установившемуся историческому 
паттерну скачкообразного роста размера зон обитания за счет включения новых 
территорий каждым последующим ценозом, это потребует освоения нового, до 
того недоступного региона, теперешних “неудобий”, типа северных просторов 
или китайских гор, пустынь и полупустынь. Возникновение необходимости в но
вых производящих классах позволит утилизировать современных “лишних” 
людей — аналога беспокойных рабочих начала XX в., которые массами пошли 
на фабрику и в офис, превратившись в благополучные средние классы, основу 
потребительского общества нашего времени.
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Как показывает этот и многие другие исторические примеры из более 
ранних ценозов, освоение новой зоны на основе введения в оборот нового, более 
энергоемкого энергоносителя не является вопросом выбора или чьей-то злой во
ли. Социальные революции, как и кипение — это термодинамический массовый 
процесс. Они не являются необходимыми, желательными или контролируемыми. 
Дело намного серьезнее — они становятся неизбежными как одно из проявлений 
перехода в новое фазовое состояние под действием антропогенного давления, 
при условии отсутствия свободной зоны освоения, куда можно его отвести.

Ситуация, однако, далеко не безнадежна. Исторический опыт сравни
тельно благополучной истории США в XX в. показывает, что далеко не все обре
чены взрываться в революциях или идти на безнадежные войны на два фронта, 
как Германия. Наличие свободного пространства наряду с богатыми запасами 
адекватного энергоносителя и основанными на нем технологиями освоения зо* 
ны19 — лучший гарант длительного социального мира. Новая богатая экономи
ка исторически возникала на пустом месте как присвоение нового объекта собст
венности, ранее не представлявшего ценности20. В настоящее время основные 
оставшиеся регионы для освоения находятся на Крайнем Севере (или “Крайнем 
Юге”)21, включая традиционные зоны России и Китая. Есть, однако, одно суще
ственное “но” — развитие даже счастливых обладателей пустого пространства 
происходит на фоне глобального конфликта. Обострение экономической и поли
тической напряженности вызывается общей нестабильностью энергетической 
базы переходного периода. В нашем случае, это синхронно с началом отказа от 
нефти в нашей среднесрочной перспективе (10-20 лет). Выживание в таком кон
тексте требует продуманных и осторожных акций22.

Превращение продовольствия в стратегический ресурс в кратко-средне
срочной перспективе ближайших 5-10 лет представляется важнейшим проявле
нием нарастания энергетической нестабильности. Этот процесс уже набирает 
скорость, стимулируясь резким повышением цен (на маис, сахар), вызванным на
растающей экономической поддержкой производства биодизеля со стороны госу
дарств нетто-производителей продовольствия (Бразилия, США)23.

Поскольку Россия является одним из ведущих производителей нефти, а 
также газа - потенциального мостика к следующему энергоносителю (с перехо
дом от метана к водороду), аналогичная смена экономического пейзажа может 
особо затронуть ее интересы. Очевидна необходимость подготовиться загодя, 
тем более, что время еще есть. Россия сегодня, аналогично США в начале XX 
в. — одна из немногих стран, обладающих потенциально бесценным ресурсом — 
огромным неосвоенным пространством. При наличии адекватного энергоносите
ля и связанных с ним новых технологий освоения24 — эта территория может 
превратиться в богатейшую зону, центр процветания будущего ценоза25.

Ниже выделено несколько критических аспектов, от акселерации обост
рения современной мировой ситуации до технологических трендов, имеющих в 
перспективе глубокие социальные и экономические последствия для развития 
России и евразийского региона. Понимание их и принятие соответствующих мер 
может позволить избежать опасной точки социального кипения.

1. Милитаризация и формирование военных блоков и экономически- 
торговых регионов. По примеру стареющих доминантов прошлого26 США про
демонстрировали готовность идти на войну в порядке компенсации за растущую 
неэластичность основного ресурса современности — нефти. В настоящее время 
Ближний Восток в лице Ирака и отчасти Ирана представляют собой последние 
резервуары дешевой легкой нефти27. Поскольку в США налицо хорошо извест
ная традиция политических провокаций26, нельзя исключить неожиданные во-
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енные повороты29. Отметим, что гонка вооружений с регионализацией и форми
рованием антагонистических блоков — типичный паттерн начала ценоза, когда, 
под давлением все более стрессованного доминанта, формируются молодые ре
гионы30 со своими особыми интересами. Россия является центром ближнего за
рубежья, близкого по языку и культуре. Поскольку его страны в целом уже ощу
тили неприемлемость западных решений31, возможно экономическое стимули
рование тяготения в сторону России. Исторически формирование значительного, 
но ограниченного торгового пространства представляется необходимым этапом 
создания конкурентоспособных производств на новой территории. С одной сто
роны, необходимо достаточное торговое пространство, способное потребить про
изведенные продукты. С другой стороны, в период формирования, когда произ
водства еще хрупки, необходима защита от разрушительного влияния глобаль
ного рынка, где могут выжить только сильные установившиеся производства. 
Примером может служить торговый союз ХоПуегеш, предшественник объедине
ния Германии. Его главный идеолог Фридрих Лист основывал необходимость 
германского торгового пространства, ссылаясь на благотворность протекциониз
ма для молодых рынков США. Он считал, что А. Смит и связанная с ним идеоло
гия свободного рынка являются “надуваловкой”, защищающей интересы доми
нанта, в данном случае - Великобритании32.

2. Критичность этапа милитаризации с точки зрения прогресса в техно
логической сфере. Несмотря на кровь и разрушения, связанные с войной, нельзя 
не отметить важность этапа милитаризации с точки зрения технологического 
прогресса. Известно, что экономические ограничения мирного времени, прежде 
всего необходимость получения прибыли в краткосрочной перспективе, ограни
чивают вложения в революционные технологии, ибо последние требуют долгого 
периода развития и до поры до времени не приносят отдачи. Даже такие, каза
лось бы, мирные технологии как Интернет финансировались Пентагоном, а де
шевый чип, вставленный в “Стингеры”, явился значительным фактором пора
жения СССР в Афганской войне. Исторически милитаризация начала ценоза33 
помогала отработать новые технологии вне ограничений, налагаемых экономи
кой. Так, именно в первую мировую войну была отработана технология работаю
щего двигателя внутреннего сгорания34. Как известно, последнему суждено было 
стать центром притяжения “стальных “ технологий XX в.35, хоть перед войной 
он уступал по популярности и степени отработанности электрическому, дизель
ному и прочим портативным моторам. В свою очередь, движение в сторону пор
тативности было вызвано необходимостью удешевления транспорта в эпоху па
ра, связанного с дорогими железнодорожными путями. Однако выбор одного из 
многих потенциальных кандидатов можно было произвести только в особых ус
ловиях войны, списавшей старые технологии и стимулировавшей развитие но
вых в отчаянной попытке выжить. В связи с этим, в будущем можно предпола
гать гонку вооружений в авиа-космической промышленности с долгосрочной 
перспективой отработки дешевого транспорта вне ограничений автодорог. Рос
сия имеет ценные традиции в данной области, обладая также и экономической 
зоной для их применения в мирное время. Огромные территории страны, освое
ние которых с помощью автодорог XX в. оказалось недостаточно успешным, ка
жутся более подходящими для супердешевой авиации и прочих современных 
видов транспорта, не требующих прокладки дорог по зоне распутицы, вечной 
мерзлоты, тундры, высоких гор и пустынь. Как пример этой тенденции, новая 
модель крайне дешевого авиатранспорта бурно развивается в Европе36. Создана 
новая компания Тфег А1Г в Австралии, специально для переноса этой модели 
бизнеса. Кроме того, в настоящее время уже известны принципы создания новой
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нетрадиционной модели самолета, простого, дешевого и предоставляющего значи
тельную экономию топлива. Очевидно, что его доведение до массового использова
ния практически невозможно в рамках современной экономической ситуации - это 
потребовало бы списать существующие огромные мощности традиционной авиа
промышленности одновременно с рисковыми миллиардными вложениями.

3. Дефициты и резкий рост цен на продакты питания в ближайшем бу
дущем. В рамках диверсификации энергоносителей особо сомнительной может 
оказаться растущая популярность биодизеля37. Видные экономисты38 убеди
тельно показали, что переход на биодизель не в состоянии привести к энергети
ческой независимости США, цели провозглашенной, но вряд ли всерьез пресле
дуемой правительством Буша. Упор на биодизель может, однако, произвести на
много более важные последствия. Стимулирование производства биодизеля в 
потенциале резко уменьшит количество продуктов питания на мировом рынке, 
одновременно драматшгески увеличив их стоимость39. Это крайне выгодно стра
нам нетто-производителям зерна, но может стать катастрофой для стран нетто- 
покупателей. Первые, как правило, более благополучны социально, последние 
чаще находятся в третьем мире, что создает потенциал для дальнейшего соци
ального обострения между бедными и богатыми как географически, так и в гра
ницах отдельных стран, включая Запад. Как показывают кондратьевские кри
вые цен, исторически рост цен на энергоноситель, как правило, сопровождался 
ростом цен на продовольствие. Хорошо известно, что две мировые войны XX в. 
развернулись вокруг Украины, к обладанию которой рвались немцы, зажатые в 
зоне Европы и страдающие от нехватки жиров и протеинов40. Аналогично хлеб
ные бунты послужили запалом французской 1789 г. и русской 1917 г. револю' 
ций41. Рост цен на маис уже вызвал политические пертурбации, например, в Ме
ксике, где тортилья играет роль хлеба, а собственное процветающее производст
во кукурузы было подорвано свободным притоком субсидируемого американ
ского зерна в рамках ХАЕТА42. Ожидаемое обострение ситуации с питанием ва
жно и со стратегической точки зрения. Как показывает пример США, в начале 
XX в. аграрная революция предваряет начало роста — размер сельскохозяйст
венного производства становится основным фактором, выделяющим будущего 
лидера из плотной толпы претендентов. Именно аграрная революция начала це
ноза43 позволяет произвести начальные накопления, определяя будущие мощь и 
богатство страны, благодаря появлению средств на долгосрочные инвестиции в 
критическую инфраструктуру. С этой точки зрения, основной задачей такой 
страны, как Россия, обладающей практически неосвоенными сельскохозяйст
венными угодиями, должно стать освоение “глубинки”, потенциально “хлебной 
корзины” для евразийского региона.

4. Социальные сдвиги и нарождение новых институтов. Идущее разру
шение традиционных укладов и урбанизация уже вызвали активизацию “май
дана”, традиционно связываемую с люмпенизацией общества. Это паттерн. Ис
торически начальная форма новых институтов идет от доминанта, преследую
щего свои специфические цели с помощью самых современных технологий. Ни
зы привлекались в качестве исполнителей, “таскать каштаны из огня”, посте
пенно перенимая формы и технологии, адаптируя их для своих целей и порой 
изменяя до неузнаваемости. Хорошо известно, что сегодняшняя Аль-Каида — 
наследник муджахеддинов, обученных США в процессе борьбы с СССР44. Зна
чительно менее известны вне страны новые элементы политического ландшафта 
США, от МоуеОп.ог§ до ГасеЬоок.сош и им подобных форм активизации электо
рата, вырастающие в важный фактор политики. Тем временем распространение 
демократии западного образца и ее инструментов становится одной из основных
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угроз доминированию США (см. серию выборов, принесших победу ряду анти
американских политиков, от Чавеса до Моралеса, Ортега, Ахмадинежада и Ха
маса). Выборы становятся орудием люмпенизированных низов, почувствовав
ших свою силу после того, как они скопились в чуждых им ранее городах. Пер
вой попыткой мощных движений “снизу” можно считать Вьетнам — с мини
мальной помощью второй супердержавы партизанская форма войны позволила 
отбиться от США. Следующим шагом, с подачи США и их секретных служб, 
муджахеддины получили могущественное орудие организации и пространствен
но-временной логистики — Интернет. Появился и новый источник финансиро
вания неортодоксальных политических движений и фигур — мелкие жертвова
тели в Интернете. Используя новые суперпортативные средства коммуникации, 
стало возможно поддерживать и рост рассредоточенных групп и движений и ко
ординировать их через океаны.

5. Новые формы собственности и освоение российской “глубинки”. Из
менения, принесенные техническим прогрессом, не ограничиваются финансиро
ванием групп, направленных против доминанта. Миниатюризация и удешевле
ние технологий, от создания дешевых мобильных телефонов до локальных сис
тем генерации энергии45, позволяют в перспективе отказаться от дорогостоящих 
и разрушительных, с точки зрения экологии, крупных электро-, телефоно- и 
прочих сетей, для построения и поддержания которых было необходимо участие 
государства. Уже начались глубинные сдвиги с переходом инициативы из рук 
крупных государств в руки муниципалитетов и прочих малых групп и объедине
ний, имеющих кровную заинтересованность в благополучии своего региона. 
На Западе растут новые формы общественно-частной собственности (риЬИс- 
рпуа1е раг1пег5Ыр5), дающие простор для мотивации частной деятельности, но в 
условиях кооперации с муниципалитетом или схожей общественной организа
ции, держателем прав собственности46. Последние, по определению, имеют дол
госрочный горизонт пользования. Потенциально они менее хищнические, по
скольку заинтересованы в увеличении ценности своей территории в среднесроч
ной и дальней перспективе, даже при условии разумных краткосрочных потерь 
и необходимости массивных инвестиций. Отметим, что горизонт инвестиций в 
рамках традиционных риЬИс сотрашез сегодня имеет тенденцию сокращаться с 
повышением уровня отчетности последних перед вкладчиками, которые требу
ют получения прибыли ежеквартально. Нами показано, что новые, только заро
ждающиеся формы общественно-частной кооперации являются противоядием 
растущему хищничеству неолиберальной модели экономики. Это естественный ин
ститут социализации широких слоев населения, включая низы, на основе долгосро
чного освоения территории проживания и интеграции их в ткань общества47. Рос
сия идеально подготовлена к такому развитию. Страна имеет хорошую базу в виде 
общественной собственности на недра и активности населения, обеспокоенного за
грязнением окружающей среды. При этом очевидно, что ключом к успеху освоения 
территории России является социальное благополучие мелкого собственника в 
“глубинке”, прежде всего в сельском хозяйстве, который мотивируется личным ин
тересом. Освоение территории России сегодня может быть значительно облегчено 
за счет активизации такого собственника в рамках муниципальных объединений. 
Поддержание компактных методов коммуникации и инфраструктуры, доступных 
на уровне муниципалитета, в перспективе может привести к децентрализации и 
даже может снять необходимость построения и содержания дорогостоящих и труд- 
ноподдерживаемых электрических, телефонных и прочих сетей.

6. Роль государства в создании и охране правового пространства и сис- 
поддержки для бизнеса. Очень важна роль государства в стимулировании
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финансовых, правовых и научно-исследовательских систем поддержки освое
ния новой территории. Это включает: льготные кредиты; охрану рыночного про
странства от мафиозно-монополистических групп; агрономические станции, 
разрабатывающие сочетания культур, нацеленные на более полное использова
ние местных особенностей и отвечающие требованиям рынка; современные сис
темы качественного здравоохранения и образования, работающие на расстоя
нии. с использованием коммунальных центров, базирующихся в деревнях и т.п. 
Интернет может использоваться в различных целях - от телемедицины и обуче
ния на расстоянии до передачи передового опыта и обеспечения прямого доступа 
к потребителю. Особо важна отработка новых правовых норм и регулирова
ния. Для применения форм технологии, основанных на Интернете, необходимы 
институты контроля и стимулирования новых рынков. При наличии разумных 
легальных форм, Интернет потенциально может снять необходимость в дорогих 
дистрибутивных сетях, взимающих значительную ренту, и ослабить монополию 
мафиозных групп, закрывающих путь мелким производителям. Важно адапти
ровать опыт применения инновационных форм коммуникации, от мобильных те
лефонов до интернет-кафе в селе, уже резко поднявших размер производства и 
приносящих значительную выгоду мелким производителям в странах третьего 
мира, от Индии, Китая и до Кении. Для поднятия уровня образования и медици
ны в “глубинке” особо перспективным представляется стодолларовый ноутбук, 
рассчитанный на полевые условия применения и нацеленный на массы школь
ников. Учитывая опыт предыдущих ценозов, получивших многократные прибы
ли от своевременных инвестиций в освоение своей территории, в России необхо
димо начинать компьютеризацию, прежде всего, “глубинки”.

7. Необходимость социализации новых групп населения. В новых условиях 
роста активных низов, сила электората стала реальностью. Однако люмпенизиро
ванная часть населения, ввиду отсутствия собственности, зачастую не имеет ре
альных экономических интересов. Поэтому их голоса с удивительной легкостью 
поддаются манипуляции. Как показывает пример религиозных войн в Европе XVI 
в., это чревато политической нестабильностью. Этно-религиозные чистки населения 
были связаны с дележом новых территорий, не представлявших ценности в рамках 
экономики предыдущего периода48. Однако рост социального антагонизма не явля
ется чем-то заданным. В прошлом страны с благополучными тред-юнионами суме
ли избежать радикализма XX в. — сегодня, хорошо интегрированные и социально 
благополучные религиозные группы, включая мусульман, могут встать барьером 
на пути единоверцев-радикалов. Россия имеет значительные мусульманские мень
шинства и исторический опыт интеграции разнородных культур. Создание условий 
для расселения менее радикальных мусульман из Средней Азии на территории 
России, например в Сибири, может помочь в освоении территории и воспрепятство
вать хищническому использованию со стороны временных мигрантских групп. Осо
бо важно по примеру Китая использовать русскоязычную диаспору, разбросанную 
по всему миру и накопившую богатый опыт, ждущий применения. Пример Израиля 
также показывает, что вовлечение в экономику высокообразованной диаспоры мо
жет служить важнейшим средством привлечения новых технологий и укрепление 
конкурентных позиций страны на международном рынке.

Основная цель экономики — эффективность или выживание?
При чтении заголовков современной прессы возникает впечатление об 

эффективности как основном критерии современной экономики и га1зоп с!'е1ге ее 
существования. Не будем останавливаться на о методах измерения этой эффек
тивности, в расчеты которой обычно не вводятся затраты на содержание безра
ботных, потерявших работу по причине использования более дешевого труда, или
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разрушение окружающей среды в процессе выращивания монокультур, даль
них перевозок и прочих необходимых элементов рассредоточенного массового 
производства современного типа49. Это всего лишь частные аспекты общего во
проса — в чем же состоит основная цель экономики. При осознании, что де-фак
то “экономика” — это не более чем термин для основного способа занять и про
кормить население, ответ становится достаточно очевидным.

Человек — биологический вид, принципиально не отличающийся от всех 
прочих животных. Поэтому, законы биологии справедливы и для нас, независи
мо от мудреных названий наших способов добывать пищу и кормить подрастаю
щее поколение и стариков. Биологически же критерий успеха вида достаточно 
очевиден и однозначен — его выживание и размножение. С этой точки зрения, 
как ни парадоксально, жители Востока, чье население увеличивается, демонст
рируют больший биологический успех, чем, например, более благополучные жи
тели Запада, включая Россию. У первых наблюдается процесс ювенализацииэ0 
вида как адаптации к меняющейся экологической ситуации. Рост популяции не
сет в себе потенциал экспансии вида на новые территории, с перспективой соз
дания там нового доминантного ценоза. Это относится к регионам, освобождае
мым благодаря коллапсу стареющих популяций, уже переживших высшую точ
ку своей экономики и связанного с ней производства. Что же касается эффек
тивности, то тут нас тоже ожидает некий сюрприз. В биологии эффектив
ность — черта специализированного стареющего вида или организма. Не удиви
тельно, что она присуща западному способу производства, который уже вышел 
на свои пределы. В противоположность этому, юность неэффективна по опреде
лению. Как показывает пример здорового ребенка, она характеризуется, каза
лось бы, хаотической активностью. Юный организм растратен, ибо он универса
лен и тратит огромную энергию на самоопределение и специализацию. Как бы 
сказали экономисты, производятся колоссальные начальные инвестиции в не
производящую инфраструктуру. Намного позже, когда организм созреет, он 
окажется способен (или нет) прокормить следующее поколение.

На перепутье, перед становлением нового ценоза, вопрос эффективности 
встает особо остро. Нет сомнения, что узкая страновая специализация периода 
глобализации — суперэффективна с точки зрения скорости обращения миро
вых торговых потоков. Она помогает развитию т.н. рикардианского странового 
преимущества, источника начальных накоплений и передачи ноу-хау от старе
ющего доминанта в страны с более дешевой структурой труда51. Еще меньше 
может быть сомнения в том, что классическая структура глобализации, с одним 
центром в виде доминанта и многих сателлитов, обеспечивающих его разнооб
разные нужды, крайне неустойчива. В конечном итоге она обречена, в частности, 
из-за бремени сеньориальной ренты, взимаемой стареющим доминантам за 
пользование его валютой и систем поддержания мировых потоков, включая во
енные. Переориентировавшись на поддержание мирового торгового пространст
ва, доминант платит утерей своего былого технологического преимущества в ус
ловиях вымывания производства за пределы страны52. Очевидно, что в перспек
тиве это чревато потерей военной мощи и вакуумом власти. Система мировой торго
вли с единым центром ломается не потому, что она неэффективна, а потому, что эта 
“эффективность” становится неподдерживаемо дорогой. В конечном итоге она про
сто разрушается под давлением растущего разнообразия и числа пользователей. 
Иными словами, инфраструктуре не хватает мощности для того, чтоб тянуть расту
щий размер Ойкумены в условиях идущего размывания стандартов, понижающих 
эффективность. По существу, в рамках старой инфраструктуры в регионах вырас
тают новые варианты, основанные на своих энергоносителях53. Поскольку по смыс-
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лу инфраструктура — это экономия размера за счет стандартизации54, начиная с 
крит!гческого объема, две инфраструктуры начинают конфликтовать друг с дру
гом, пока не выиграет только один вариант — по принципу ХУтпег 1акез аП. С этой 
точки зрения, эффективность — это адаптация производства к глобальной эконо
мике. где все уже стандартизовано, нет дефицитов, поставки идут вовремя и все ра
ботает. Возникновение неустойчивости означает разрушение внутренних балансов 
системы и, в конечном итоге, ее коллапс — эффективность резко понижается 
вследствие роста дефицитов и нарушения режима поставок.

К этому моменту страны набирают достаточный багаж ноу-хау, получая 
возможность отказаться от уплаты разорительной синьориальной ренты. Па
раллельно быстрорастущая глобализованная Ойкумена перерастает возможно
сти контроля со стороны стареющего лидера, на глазах теряющего военную 
мощь на фоне роста его агрессивности. Поэтому этап глобализации возможен 
только как момент в цикле развития ценоза. Он приобретает характер региона
лизации, как несколько более устойчивой и дешевой конфигурации, распростра
нение которой в настоящее время уже идет полным ходом и вполне осознается в 
рамках известной концепции “многополярного мира”. Между тем регионализа
ция является результатом и, одновременно, дальнейшим усилителем экономи
ческого и политического соперничества, связанного с разделением потоков кри
тических ресурсов, прежде всего энергетических. Идет формирование регио
нальных рынков, каждый из которых приобретает свое особое, хорошо узнавае
мое лицо05. Именно в рамках регионализации происходил экономический рост 
перед первой мировой войной. При наличии единого доминанта, Великобрита
нии, страны разделились по блокам, функционирующим в рамках нескольких 
конкурирующих валют. Зона марки (электричество и заменители) и доллара 
(нефть) выделились наряду с основной зоной фунта (уголь).

Зоны валют помогли отгородить ограниченное торговое пространство для 
выпестовывания собственных производств. Ограниченные региональные рынки 
были менее подвержены напору мировых бурь, связанных с неконтролируемы
ми потоками инвестиций извне (то внутрь страны, то вдруг, моментально, нару
жу). Это благоприятствовало развитию молодых критических индустрий. Пер
вая мировая война, которая произошла на пике регионализации, разрушила об
щемировую инфраструктуру угля и углезаправочных станций, поддерживае
мых Великобританией, и привела к полной фрагментации мирового торгового 
пространства. В период между двумя мировыми войнами, в отсутствии сильной 
мировой валюты, способной оплатить спрос на их специализированные товары, 
страны были вынуждены перейти к прямому бартеру. Невозможность удовле
творения внутреннего спроса за счет импорта извне привела к массивной пере
стройке внутристрановых экономик, ибо страны должны были обеспечивать все 
свои потребности изнутри, строя, при необходимости, целые индустрии “с нуля”. 
С этой точки зрения, в отличие от глобализации, ориентирующейся на эффек
тивность, построение полного набора стратегических индустрий в условиях бар
тера и коллапса мировой экономики между двумя мировыми войнами можно счи
тать этапом самодостаточного, хоть достаточно примитивного универсализма.

Универсализация производства возникла от бедности, как новая адапта
ция к условиям фрагментации мирового торгового пространства. Это новая стра
тегия эволюции, работающая в противофазе к специализации и потому неэффе
ктивная по определению: все ставится на рост новых производств и диверсифи
кацию56. Универсализация и специализация сменяют друг друга как две альтер
нативные стратегии эволюции57. Реализуется общая тенденция — построение 
все более высокоэнергетичных и производительных инфраструктур, способных
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прокормить растущие размеры популяции. Фрагментация — это временный от
кат, перерыв постепенности и переориентация инвестиций в рост новых произ
водств. Это этап формирования новых экономических организмов, только один 
из которых тиражируется на этапе глобализации. В этом смысле глобализация и 
фрагментация не более чем характеристики специфических временных момен
тов цикла развития ценоза. Универсализация в грязи и разрухе войн и коллапса 
сетей обмена мировой экономики — это примета юности ценоза, обеспечиваю
щая разрыв с прошлым. Такой перерыв постепенности является условием ради
кальной рекомбинации старых технологий в экстремальных условиях. После пе
ревода на новый энергетический носитель, появляется принципиально новый 
контекст и орудия освоения новой богатой зоны38.

В 1930-х гг. выросли четыре конкурирующих варианта автаркических 
экономик, основной задачей которых стало выживание путем построения стра
тегических инфраструктур внутри своих стран— нацистская Германия, США 
времен Иеил Оеа! Ф.Д. Рузвельта, коммунистический Советский Союз и милита
ризующаяся Япония. Показательно, что когда СССР закупил тракторный завод 
у Форда (будущий Сталинградский тракторный), правительство значительно 
меньше интересовалось ценой покупки или стоимостью запчастей, чем стратеги
ческой возможностью производить все на месте без поставок со стороны. С це
лью избежать стратегической зависимости от поставщика, страна согласилась 
уплатить в два-три раза дороже исходной контрактной стоимости. Этим четы
рем экономикам в дальнейшем суждено было столкнуться в боях второй миро
вой войны. Война решила, которая из предложенных инфраструктур наиболее 
жизнеспособна и заслуживает дальнейшего тиражирования. Модель США была 
принята в Европе, вовлеченной в экономическое пространство США, начиная с 
плана Маршалла. Почти одновременно начался внутренний процесс европей
ской интеграции, который на наших глазах привел к появлению нового экономи
ческого региона в условиях глобализации. В свою очередь, модель СССР распро
странилась в значительно более трудном для освоения регионе Восточной Евро
пы и Евразии. Неадекватность технологий того времени условиям экстремаль
ной среды региона закрепила командную экономику как приспособление к ситу
ации постоянных перебоев и дефицитов. Общая адаптация к условиям команд
ной экономики сопровождалась развитием идеологии полной централизации об
щества. Модель не выдержала давления двойного инфляционного пика конд
ратьевской кривой (1973-1981 гг.) и развалилась вскоре после Афганской войны 
под воздействием, в частности, конкурентного развития новой экономики глоба
лизации, связанной с компьютерным чипом и инфраструктурой Интернета.

Евразия: ближайшие 10-15 лет

Заключение.
Как показывает анализ, формирование региональных экономик, которые 

в будущем станут альтернативой стареющему доминанту, является эволюцион
но неизбежным. Вместе с тем, это ведет к обострению мировой ситуации, по
скольку усиление особых интересов регионов приводит к росту противоречий и 
трений, рано или поздно завершаясь разрушением устаревшей инфраструкту
ры. Мы находимся в самом начале этого процесса, и вопрос о его формах стано
вится все более критичным, ибо исторически он всегда сопровождался разруши
тельными и кровавыми мировыми войнами, характерными для начала ценозов59. 
Иного прецедента до сих пор не было. Сегодня ситуация изменилась. Институты 
ООН и мирового содружества потенциально содержат зародыш новых форм и 
механизмов перехода к следующей инфраструктуре — разрушительная энер
гия противоречий между доминантом и растущими региональными лидерами
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может быть направлена на мирное освоение богатств экстремальной зоны Афри
ки, юга Евразии, Севера, включая Арктику, пустынь и полупустынь. На это же 
толкает развивающийся экологический кризис глобального потепления и свя
занные с ним дислокации и миграции населения, которые могут использоваться 
как рычаг давления на производителей энергии. Назрела пора ставить все эти 
вопросы на самом высоком уровне для обсуждения мировой общественностью.

Сегодня Россия и весь материк Евразии находятся на пороге взлета в неве- 
данное. Впереди трудности и опасности переходного периода, но также и перспек
тивы входа в новый ценоз. Впервые за историю развития, когда рост техноло
гий часто оправдывался соображениями обороноспособности, возникает мощ
ный пласт технологий, способных обеспечить реальное освоение необъятных 
просторов, в противовес выжиманию из них средств для обороны от очеред
ного врага. В этой ситуации важно трезво оценивать ситуацию, привлекая 
весь арсенал современной науки для четкого понимания опасностей и возмо
жностей, чтоб стать наконец полноправным хозяином потенциально супербо
гатой территории, которая, с точки зрения технологий уходящего ценоза, 
считается неудобьями и зоной экстремального климата.

Следует отметить, что, в нестабильных условиях резко меняющегося переходного 
периода, скажем, при наступлении или отступлении ледниковых периодов (анало
гичная ситуация хорошо известна в биологии) и согласно наблюдениям, приводила 
к диверсификации вида на фоне его резкой “ювенализации” — ровно то, что на
блюдается в третьем мире.
Аналогичный рост и омоложение популяции характеризовали также переходный 
период ранней индустриализации. В Англии зарплата детей была намного меньше, 
потому их легче брали на работу. Кроме того, на детей полагались пособия по бед
ности. Зачастую, оптимальным способом выжить для взрослого мужика было заве
сти побольше детей.
В известной русской сказке крестьянин делил урожай на три части: одну, чтобы дать в 
долг, другую, чтобы вернуть долг и только третью себе. Первая предназначалась детям, 
вторая престарелым родителям в системе взаимозависимой трехпоколенной семьи.
Статистические данные начали “ловить” эти процессы достаточно давно, задолго до 
тревоги, поднятой вокруг глобального потепления. Где-то в районе 1970-1980-х вдруг 
“хором” пошел каскад, казалось бы, не связанных событий, затрагивающих все сторо
ны жизни: от падения поголовья рыбы в океанах и начала отмирания коралловых ри
фов, до обострения демографического дисбаланса и роста безработицы в маргиналь
ных группах старше 55 и моложе 25. Одним из многих эффектов, непосредственно 
примыкая к концу этого промежутка двойного инфляционного “нефтяного шока” 
1973-1981 гг. второй кондратьевской волны XX в., отрыжкой эпохи Вьетнамской и Аф
ганской войн, распался Советский Союз. Хоть эти процессы были достаточно выраже
ны на статистическом уровне, разрушительная сила антропогенного давления начала 
превосходить амортизационные возможности среды только сравнительно недавно. 
Ссегодня она стала ощутима на уровне рядового обывателя и глобальное потепление 
принято как печальная реальность, а не как академическое мудрствование, как еще 
несколько лет назад. Стала популярна концепция “экологического следа” (есо1офса1 
Гоо1рпп1) популяции. Этот термин, предложенный в 1992 канадским ученым Вилья
мом Рисом (Кеез), отражает гипотетический размер территории, необходимой для 
поддержания определенного уровня жизни. Резкий рост с уровнем индустриализации 
и благосостояния населения страны предполагает, что развитые страны могут потреб
лять только за счет недопотребления всех остальных, включая Россию.
Последний раз аналогичный демографический дисбаланс наблюдался в начале XX в., 
в виде т.н. аграрного перенаселения.
Аналогичные процессы были характерны для начала XX в. аграрное перенаселе
ние выплескивало людей в города.
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Мара Сальватруча — одна из нескольких соперничающих латино-американских банд, 
оперирующих в Америке. Удивительно, но факт — это объединение сальвадорцев 
возникло не в Сальвадоре, а в США, как форма самообороны эмигрантов в чуждом го
роде. Мэр Лос Анджелеса Вилларайгоза связывает воедино бедность, низкий уровень 
образования, безработицу и участие в банде. Как и прочие аналогичные современные 
этнические банды, раз возникнув, Мара Сальватруча не ограничилась Лос Анджеле- 
сом или даже Северной Америкой — сегодня это интернациональная организация, 
промышляющая рэкетом и наркотиками. Однако в отличие от Коза Ностры старых 
дней, ее члены продолжают жить в бедности и не интегрируются, поэтому она на ма
нер Аль-Каиды остается непроницаемой для внешних наблюдателей, включая поли
цию и секретные службы. См.: Мт УШага^оза затД Шеге и'аз а соппесНоп Ьеги/ееп роу- 
ег(.у, 1ом/ еДисайоп 1еуе1з, 1аск оЕ фЬ орроПипШез апД §ап§ тетЬегзЫр. - 
Ы1р://пеилз.ЬЬс.со.ик/2/Ы/атег1саз/6338609.з1т.
Ради этого Китай до поры до времени даже согласен поддерживать американский дол
лар, ибо внезапный его коллапс подорвал бы американский рынок, вызвав катастро
фическую безработицу и социальные беспорядки в самом Китае.
Узкие изолированные элиты обеих стран (этнические элиты Пакистана хорошо пом
нят свое происхождение из высших индийских каст, например, раджпуты военной ка
сты, перешедшие в ислам при Великих Моголах), имеют между собой гораздо больше 
общего, чем со своими же иноэтничными низшими классами, язык которых они зачас
тую не понимают.

10. Как и сегодня, благодаря росту торговли, в одночасье выросла ценность новой зоны. 
Территория атлантического побережья, не слишком до того привлекательного с точки 
зрения традиционного сельского хозяйства, быстро выросла в центр молодой индуст
рии, став объектом вожделения и дележа в кровавых войнах.

11. На электоральных картах США центральные районы, голосующие за республикан
цев, принято окрашивать красным.

12. Рост новых маргинальных социальных групп совпадает с исчезновением массовых 
профессий XX в. США представляют яркую иллюстрацию этого явления. Страна по
ляризована географически, что показано традиционной раскраской электоральных 
карт: с “синими” демократическими побережьями и “красной” республиканской глу
бинкой. Не удивительно, что быстро люмпенизирующаяся глубинка, у которой исчеза
ет традиционная занятость за счет массовых профессий, чувствует угрозу от марша 
технологий, в которые, наоборот, влюблены жители побережий, чей рост благополу
чия идет от дирижирования современными сетями мировой торговли. Люмпенизирую
щаяся часть становится все более консервативной, зачастую голосуя против своих ко
ренных интересов — за политиков, что срезают налоги богачам, одновременно урезая 
социальное страхование. В этом климате Буш не считает странным аргументировать 
свои решения прямой “наводкой” от Бога. Кандидаты, особенно республиканские, ак
тивно ищут одобрения от религиозных лидеров, которые, в свою очередь, используют 
свою способность мобилизовать электорат как меру давления на политического про
тивника. Политизируются частные вопросы типа сексуальной ориентации, гомосексу
алов и целенаправленно поднимаются во время важных выборов с узкой целью акти
визации электората.

13. Прежде всего шииты, но также и группы, представляющие суннитские низы, такие 
как Хамас и Мусульманское Братство. Суннитская самооборона и теракты в Ираке 
также связаны с утерей социального и имущественного статуса.

14. Дефицит платежного баланса в Индии, показывающий часть спроса, не покрываемого 
производством в стране, за три месяца до сентября 2006 г. превысил 3% СИР, а без 
учета переводов от индийцев за рубежом - 5%. Сравните это с положительным балан
сом в 4%, который Индия имела еще в первой половине 2004 г. Как отмечается в жур
нале “Экономист”: Тйе геазоп Еог сопсегп аЬоиЕ 1пД1а’з тлчДетпд сиггепЕ-ассоипЕ ДеЕгсхЕ 
15 по! ЕйаЕ И Ьега1Дз а Еташпа! спз1з, ЬиЕ ЕйаЕ 1Е >з а зфпа! оЕ Коху зирр1у саппо! кеер 
расе ичЕй геД-йоЕ ДетапД. РигЕйегтоге, ипНке Сй1па апД тозЕ оЕйег Аз1ап етег§т§ 
есопопмез, 1пД1а 13 йеауйу ДерепДепЕ оп зйогЕ-Еегт рогЕЕойо сарйа! тПохуз, гаЕйег Ейап 
Еоге1§п Дп’есЕ туезЕтепЕ, \уй1сй 18 1оп{;ег-1.егт. БйогЕ-Еегт сарйа! ассошйеД Еог Еоиг-
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ННЬз о( сарйа! тНоигз тЮ 1пФа оуег !Ье раз! 1Ьгее-ап<1-а-ЬаИ уеагз (1псНа оп Е1ге // 
ТЬе Есопопнз!. 2007. 3—9 ЕеЬг. Р. 70).

15. Как отмечено в других работах авторов, нефть является основным содержанием и спо
собом поддержки универсальной валюты мировой торговли — доллара. В рамках ре
жима трехсторонней мировой торговли, Китай продает товары в США за доллары, на 
которые покупает ресурсы, прежде всего нефть, и технологии в других странах мира.

16. Теракты в Лондоне, волнения в Париже были связаны с иммигрантами во втором по
колении.

17. Массовый характер этих войн был связан, как и в настоящее время, с появлением ору
жия для пехотинца. На манер современных партизан, рядовой бюргер получил способ
ность воевать с технологизированными окованными армиями предыдущего периода. 
Массовое внедрение огнестрельного оружия привело к колоссальной демократизации 
войны, с армиями простых горожан, способными противостоять дорогостоящим арми
ям государств. См., например, победу партизанов-гезов под предводительством Вилья
ма Оранжского над испанцами в 80-летней войне, приведшей в 1648 г. к независимости 
семи провинций. Вильям III Оранжский, как известно, стал королем Англии и Шот- 
ландшг в 1689 г., приглашенный править после Славной революции в Англии 1688 г., 
свергнувшей его католического тестя, Джеймса II.

18. КоЬепз З.М. Еигоре, 1880-1945: А Сепега! Н1з1огу о! Еигоре. Боп§тап Сгоир ПК 1лт- 
Пе<±1989. Р. 379.

19. Для XX в. такой зоной были бескрайние просторы США, освоенные в рамках нефтя
ной экономики, построенной вокруг автомобиля и тяжелых землеустроительных ма
шин с двигателем внутреннего сгорания. В XIX в. лидером являлась Великобритания - 
место рождения угольной экономики раннего индустриализма. Железные дороги по
могли освоить внутреннюю территорию страны, лишенной традиционной сети комму
никации в виде рек. Последними, в свою очередь, был богат предыдущий лидер, Фран
ция, чья экономика была основана на водяном колесе и каналах.

20. По поводу фаз развития и перспектив новой формы общественной собственности как 
основной для освоения особо трудных территорий следующего ценоза см.: Бадалян 
Л.Г., Криворотое В.Ф. Россия и Китай: перспективы взаимодействия в новых энерге
тических условиях // Пробл. Дальнего Востока. 2007. № 2.

21. Как сказано выше, все больше внимания привлекает Африка — континент экологиче
ского бедствия с огромными энергетическими и иными ресурсами. К участию в ее ос
воении, как известно, активно стремятся ведущие экономические супердержавы ми
ра, включая Америку, Европу и Китай.

22. При всем своем благополучии США не избежали Великой депрессии. Внедрение трак
тора в 1920-х гг. привело к экологической катастрофе т.н. Биз! Вой/! и выселению це
лых популяций мелких фермеров, разоренных механизацией и приходом крупной 
фермы. Хейг Оеа! Рузвельта был этапом реорганизации экономики перед второй миро
вой. Основными его компонентами были сельская электрификация и начало построе
ния сетей автодорог, прежде всего сельских, ведущих из фермы в город, на рынок. Это 
привело к резкому увеличению сельхозпроизводства в стране, оказавшейся способной 
взять на себя мировые поставки продуктов питания, сперва в рамках лендлиза, потом 
Плана Маршалла, обеспечившего лидирующую роль США и т.н. евродоллара в после
военной Европе (Бреттон-Вудское соглашение 1944 г.).

23. Бразилия и США, ведущие мировые производители биоэтанола, договорились о сот
рудничестве. Этанол в Бразилии уже заменил 40% потребности в бензине, 70% автомо
билей выпускаются со способностью использовать бензин или этанол. США уже пре
взошли Бразилию по производству этанола, с 4,9 млрд галлонов, но закупили 1,7 млрд, 
в основном из Бразилии. Этанол видится как способ ослабления политического влия
ния таких стран как Иран, Венесуэла и Боливия. - Иир://\у\у\м.\уа81йп81опро81.сот/ 
хур-дуп/соп!еп!/агНс1е/2007/02/07/АВ2007020702316.111т1?пау=то81_етайес1.

24. Подробное освещение стадий освоения новой территории в процессе формирования 
особого ценоза, оптимизирующего использование ее природных ресурсов можно найти 
в прочих работах авторов, как уже опубликованных, так и планирующихся к публикации.

25. Согласно министру сельского хозяйства А. Гордееву, Россия имеет 2/о населения при 
10% мировой пахотной земли и 20% особо дефицитного ресурса современности, кото-



69Евразия: ближайшие 10-15 лет

рым является вовсе не земля и даже не нефть, а пресная вода. Ценность аграрных ре
сурсов обширной российской зоны подчеркивается фактом, что население мира растет 
на 50% быстрее, чем производство продовольствия, при современном количестве голодаю
щих в 800 млн и недоедающих в полтора млрд. См.: Низз1а ЛЛ7И1 Ве а Март А§пси11ига1 
Роу/ег ш 1Ье 21з! СепШгу Оокискауеь Ё). // ТЬе Мойсоху Цехуз. — ЬНр://еп§11зЪ.тп.ги/ 
еп2ПзЬ/1ззие.рЬр?2006-43-9.

26. См., например, Англо-Бурскую войну конца XIX в. и аналогичные события конца пре
дыдущих ценозов с ярким трендом к милитаризации, формированию военных блоков 
и имперским решениям типа “Берлинского клуба великих держав”.

27. Утверждается, что в настоящее время идет подписание Р8А (ргодисНоп зЬапп§ 
адгеетеШз) со значительно более кабальными условиями, чем те, что были подписаны 
для Сахалина в момент тяжелой депрессии в России. Оставшиеся доступные месторо
ждения нефти и потенциальные места добычи находятся в политически нестабильных 
регионах и/или требуют дорогостоящих разработок из-за отсутствия инфраструкту
ры — Африка, Север, Мексиканский залив.

28. Как принято сегодня историками, испанцы вряд ли имели отношение к гибели амери
канского линкора Мэйн в 1898 г. Последняя, тем не менее, была использована для под
готовки общественного мнения и развязывания Испано-американской войны под ло
зунгом — НететЬег 1Ие Мате. Предпоследней известной провокацией был Тонкин
ский залив, последняя в ряду — фальшивка с оружием массового поражения в Ираке 
и сотрудничества Саддама с Аль-Каидой.

29. В краткосрочной перспективе нельзя недооценивать опасности последней полити
ческой инициативы Белого Дома, т.н. “геаИ§птеп1”. Эта инициатива, проводимая 
через Госсекретаря Райс, нацелена на создание единого “суннитского” фронта 
против Ирана и отчасти Сирии. В реальности, это может стать фактором в акселе
рации идущего распространения нестабильности Ирака на весь ближневосточный 
регион. - Ы1р://хухуху.хуазЫп§1опроз1.сот/ хур-йуп/ соп1еп1/ агНс1е/ 2007/ 01/ 25/ 
АН2007012501555.Ыт1.

30. Можно перечислить несколько уже существующих региональных рынков, включая 
традиционные и нарождающиеся. 1) Северная Америка— США, Канада, Мексика 
(ПАРТА). Это классический регион дорогой валюты и экономики трудосберегающих 
технологий, максимально глобализированный и зависящий от дешевых массовых ре
сурсов. 2) Китай - Япония, зона экспортирующей экономики, регион низких валют 
стран-экспортеров, с избытком населения и недостатком ресурсов. 3) Европейский Со
юз, дорогая валюта, хай-тек, регион ресурсосберегающей экономики, взявшей гло
бальное потепление на щит с целью разработки и продажи современных ресурсосбе
регающих технологий. 4) Россия и ближнее зарубежье находятся в процессе формиро
вания. Потенциально русскоязычный регион обладает всеми необходимыми элемента
ми полноценного региона — богатый ресурсами и технологиями наукоемкий малолюд
ный Север на фоне трудоэкспортирующего и потенциально ресурсно богатого сельско
хозяйственного Юга. Развивающаяся экономика новой зоны стимулируется экспортом 
энергетических ресурсов и производством высокотехнологичных вооружений. 5) В от
дельную региональную экономику трудоэкспорта быстро оформляется Индийский 
субконтинент, где массовые технологии и Интернет применяются для “виртуального” 
экспорта труда (аутсорсинг) в условиях перенаселения. Экономика сохраняет родовые 
черты, оформившиеся со времен Британского Раджа, когда индийцы составляли тру
довую базу британского глобального доминирования (от кули на строительстве желез
ных дорог в Африке и т.п. и до армии сипаев). Сегодня уровень квалификации труда 
растет, не изменяя общей тенденции к трудоэкспорту. За счет процессных центров и 
т.п. Бангалора оплачивается импорт ресурсов и прочих товаров потребления. 6) В ста
дии оформления находится самостоятельный Ближневосточный регион. Экономика 
начинается с экспорта энергоресурсов в попытке освободиться от традиционной роли 
экономического придатка Запада. 7) В стадии оформления также находится регион 
Южной Америки с смешанным и автохтонным населением. Бразилия в качестве реги
онального центра балансирует ось Андских стран— Чавес, Моралес плюс Кастро. 
Экономика растет на энергоресурсах и разработке технологий под специфику мест
ных условий (в Бразилии - авиапромышленность и этанол) 8) Благодаря богатству
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природными ресурсами, несмотря на катастрофическую неустроенность, Африка в 
настоящее время представляет собой привлекательный объект для освоения извне. 
Очевидны аппетиты по крайней мере двух претендентов на освоение, бедных собст
венными ресурсами — Британии и Китая. Аналогично Австралия находится в зоне 
экологической катастрофы и может породить экономику, ориентированную на разра
ботку нового типа агрикультуры (включая выращивание точно подобранных сооб
ществ культур, с учетом неблагоприятных местных условий, в противовес требова
тельным монокультурам типа пшеницы), а также связанных с ними технологий.

31. Массовое производство предполагает целый комплекс условий. Помимо специфичес
кой политической системы, что уже вызвало противодействие, требуются также неог
раниченные ресурсы и подвозка стандартных компонентов в режиме реального време
ни. Последнее предполагает плотную сеть автодорог, что несомненно, не слишком реа
листично в условиях сезонной распутицы, пустынь, высоких гор, тундры и тп.

32. См.: КггсНеп М. ТЬе РоПНса! Есопоту о! Сегтапу 1815-1914. МсСШ-риееп’з Цгнуегзйу 
Ргезз Моп1геа1.1978. Р. 44.

33. Исторически гонка вооружений стимулировалась стареющим лидером, обладателем 
наиболее продвинутых технологий. Так, построение нового флота, основанного на 
дредноутах перед первой мировой войной, вывело из рассмотрения значительный 
“предредноутный” британский флот и тем дало шанс новичкам-германцам. Аналогич
но, сегодня США лидирует по военным расходам — согласно официальным данным 
сумма расходов Пентагона на новые типы вооружения за последние 5 лет была удвое
на, дойдя от 700 миллиардов до 1,4 трлн долл.

34. Британская армия вошла в войну со 100 грузовиками, кончила с 60,000. В 1914-1918 гг. 
сменилось 5-6 поколений самолетов, от “этажерки” братьев Райт до истребителей, 
штурмовиков и бомбардировщиков вполне современного вида.

35. Стальные мост и небоскреб как элементы урбанизированного пейзажа в геометрии се
тей автодорог.

36. Это вовсе не миф. В настоящее время Западная Европа связана системой очень деше
вых авиалиний. Важность этой системы для интеграции региона, развития новых тех
нологий и форм собственности освещена в работах авторов. До налогов, введенных ми
нистром финансов Великобритании Брауном, авторы летали из Лондона в Италию и 
обратно за 120 долл, на двоих, включая налоги. При этом, Вуапай - лидер в супер
дешевых воздушных перевозках, вовсе не терпит убытки. В третьем квартале 2006 
г., несмотря на высокие цены на топливо, компания рапортовала в росте прибылей 
на 30% за счет прироста пассажиров. - Ы1р.7/\у\у\у.Ьгеак!п§1гауе1пе\Уз.со1Т1/ аг(лс1е/ 
20070205093018187. В качестве примера можно также упомянуть, что разработка мес
торождений в Канаде и Сибири вахтовым методом значительно дешевле уже сегодня, 
чем содержание таких городов, как Магадан, полностью снабжавшихся извне.

37. В настоящее время под давлением корпораций правительство США законодательно 
поощряет его производство, одновременно продолжая старую практику субсидирова
ния сельского хозяйства. Двукратный рост цены на маис в 2006 г. вызван переадреса
цией одной пятой всего урожая США на биоэтанол. К 2008 г. это количество может 
дойти до половины всего урожая (Сагеу ,1., СаПег А. Роос! уз Еие! // Визшезз \Уеек. 
2007. 5 ЕеЬг. Р. 80.

38. 8атие1$оп К. Беуеп Тои§И СЬоюез У/е XVIII N0! Маке // У7азИ!п§1оп Розк 2007. 17 Запи- 
агу. Р. А19.

39. Только за последний год, еще задолго до построения основных планируемых заво
дов по переработке, цена на маис уже выросла вдвое, от 2-х долл, за бушель до 4-х. 
Этот рост вызван переадресацией одной пятой всего урожая США на производство 
биоэтанола. К 2008 г. это количество может дойти до половины всего урожая и вы
звать соответствующий прирост цены (.Сагеу СаПег А. Еоос! уз Еие! // Визшезз 
У/еек. 2007. 5 ЕеЬг. Р. 80.

40. См. классическую сцену из фильма о Второй мировой войне, где “фриц” жадно требу
ет: “Матка, яйки, куры давай”.

41. Переход Бразилии на производство этанола из сахарного тростника уже привел к более 
чем двукратному повышению мировых цен на сахар. Страна “убивает двух зайцев одним
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ударом”: не снижая общей выручки за проданный сахар, вдобавок обеспечивает себя “до
машним” топливом. В США растет “зеленый” ажиотаж и желание перенять опыт.

42. Демонстрации домохозяек и голодающих вынудили правительство к импорту маиса и 
продаже муки по льготной цене населению. Отметим, что производство маиса в Мек
сике, процветавшее еще пару десятилетий назад, было разорено сверхдешевыми по
ставками американского субсидируемого маиса. См., например, сообщение агенства 
Рейтерс: Мехюапз рго1ез1 аз 1ог1й1а сг1318 Ииг1з Са1с1егоп, Ву СипШег Натт ТЬи ГеЬ 1, 
1:03. - ЬНр://пе^8.уаЬоо.сот/ в/ пт/ 20070201/ ^1_пт/ тех1со_1ог1111аз_с1с;_у11= 
АVШс^рXЬу9Т1^У0Е15СVV^2уз0N^Е;_у1и=XЗо^МТА2X282а2кxВН^Т1УVVN0Ь^-

43. В случае США резкое увеличение площади распашек произошло благодаря массово
му введению трактора, позволившего также выжить и молодому СССР, в частности, 
как база производства танка Второй мировой войны. Однако распахивать залежные 
земли прерий пытались и до появления трактора, привлекая даже такие экзотические 
методы, как стационарные паровые двигатели. Аналогично аграрная революция в 
Британии обычно датируется ХУП-ХУШ вв., задолго до появления паровой машины, 
основной технологии ценоза XIX в., когда Британия стала бесспорным лидером.

44. Аналогичный пример угрозы старому доминанту со стороны новых сил, взлелеянных 
им же, но со своими собственными эгоистическими целями, представляет поражение 
Наполеона в Ватерлоо, где важную роль играла прусская армия, модернизированная 
благодаря отмене крепостного права в Пруссии под его прямым давлением. Предполо
жительно, Наполеон пытался ослабить прусскую армию, базирующуюся, как и рус
ская армия того времени, на крепостном крестьянине. Аналогично, фонд Соро
са субсидирует "оранжевые” и прочие революции, обладающие способностью активи
зации “майдана”, в том числе, для выражении его антиамериканских настроений.

45. Хоть это далеко еще не основная форма — локальные источники генерации энергии 
уже используются и далеко не только сторонниками “зеленой” энергии в развитых 
странах. Прежде всего, это способ электрификации отдаленных аграрных районов, 
проведение электролиний к которым затруднено или попросту невозможно. Так, в Ки
тае, государство бесплатно выдает небольшие водяные/ ветряные турбины дальним 
деревням. Это значительно активизировало экономическую деятельность. Жители 
стремятся выращивать торговые культуры с целью заработать на телевизор, стираль
ную машину и холодильник, всегда в этой последовательности. Для налаживания кон
такта с рынком используют портативные средства связи, типа мобильных телефонов 
Так одно изменение приносит другое.

46. Подробнее об этом см.: Бадалян Л.Г., Криворотое В.Ф. Указ. соч.
47. Там же.
48. Берега Атлантики, основной центр зарождавшегося протестантизма, приобрели эко

номическую ценность с развитием атлантической экономики т.н. Ьи1к 1гас1е. основан
ной на дешевых перевозках морем продовольственных и промышленных продуктов, 
включая соленую рыбу, продукты коммерческого животноводства, зерна, что позволи
ло выжить жителям животноводческих регионов и, далее, текстиля, отсосавшего из
быточный труд.

49. В обсуждении вопроса эффективности интересна параллель с динозаврами. Послед
ние развили суперэффективную экономику с точки зрения огромной скорости оборота 
биомассы. Как известно, это сделало их исключительно уязвимыми. “Ядерная” зима 
после катастрофического изменения климата, результата вулканической деятельно
сти и/или падения метеорита уменьшила количество питания и привела к поголовно
му вымиранию. Следующим лидером стали млекопитающиеся — значительно более 
медлительные существа. Скорость метаболизма резко уменьшилась за счет не менее 
резкого улучшения пережевывания. Более точно подогнанные зубы, большие инвести
ции в подрастающее поколение привели к росту мозга. Так что, эффективность эффе
ктивности рознь. Как в эпоху динозавров, в наше время упор ставится на скорость обо
рота, невзирая на количество потребленных ресурсов. Не исключено, что следующий 
ценоз, по примеру млекопитающихся, переставит акцент на эффективность использо
вания все более ценных ресурсов в условиях глобального потепления.
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50. Биологический термин, означающий омоложение вида за счет преобладания молодых 
особей и сохранения их признаков у более взрослых особей. Так, структура черепа 
Ното 8ар1епз более похожа на молодняк шимпанзе.

51. Несмотря на все более агрессивный тон германских политиков перед первой мировой 
войной, британские лорды сохраняли удивительное спокойствие, будучи уверены, что 
Германия, не обладая британским контролем над источниками нитратов, абсолютно 
небоеспособна. Нитраты были необходимы для производства пороха, в частности, и 
взрывчатки вообще. Однако, как водится в истории, сангвинизм лордов был разрушен 
вследствие научного прогресса. Фриц Хабер изобрел способ получения нитратов из 
воздуха. В 1913 г. была произведена первая промышленная установка, в 1914 г. нача
лась война, а в 1918 г. Хабер получил нобелевскую премию. Каучук, в свою очередь, 
был важен для германской электрической промышленности, самой передовой в мире, 
для изоляции проводов. Он был заменен синтетическим каучуком.

52. Утеря технологического превосходства отмечается в Британии после 1860-х гг. 
(НоЪзЪалытп) и в США после 1980-х гг.

53. Например, в начале XX в., Германия поставила на электричество, наукоемкие произ
водства с высококвалифицированной рабочей силой и химию. США, в противополож
ность Германии, развивали нефть и стандартизацию, требующую дешевого, неквали
фицированного труда иммигрантов. В случае Германии электричество играло универ
сальную роль, интегрируя разные заменители, от гидро до дизеля и переработки лиг
нина. Это определило вилку в развитии страновых экономик и стоящих за ними инф
раструктур, по крайней мере, на ближайшие 50 лет. По существу, строились две диа
метрально противоположные инфраструктуры, которые столкнулись в процессе вто
рой мировой войны. Так определился победивший вариант, который превратился в 
господствующий после развала СССР. Пока он существовал, Советский Союз адапти
ровал наукоемкую линию заменителей, которую можно возвести к Германии.

54. Стандартизованное производство большего масштаба более эффективно.
55. См. примеч. о региональных рынках выше.
56. На бирже принято выделять две категории ценных бумаг: @го\у1Ь и уа!ие. Первые со

ответствуют этапу универсализации и вознаграждают за высокий риск инвестиций 
высокими прибылями в случае успеха. Вторые ориентированы на проверенные рынки 
и товары и нацелены на специализацию и эффективность.

57. В биологии эти стратегии реализуются как диверсификация и затем тиражирование 
новых видов в рамках победившего стандарта, например, после гибели динозавров от
крылась дорога для распространения млекопитающих.

58. Как показывает пример Германии, в случае отсутствия зоны, единственным местом 
отвода накопившегося технологического преимущества зачастую становится военная 
область, где технологии важны “сами по себе”, вне контекста зоны освоения.

59. Среди многих примеров— 1) греко-персидская война V в. до н.э., которая полностью 
поменяла паттерн доминантности с созданием инфраструктуры торговой экономики 
оливкового масла и вина античного ценоза (полис, фаланга, трирема) на зерновую эко
номику Древнего Востока (инфраструктура экономики царапающего плуга, основан
ной на свободном крестьянине и власти царя); 2) Следующим номером пошли нашест
вия викингов с конца VIII в., которые стали аристократией по всей Европе и принесли 
экономику феодализма, как инфраструктуру манориальных крепостей (тоНе-апд- 
ЬаПеу сазНе); 3) Экономика эры географических открытий оформилась в огне религи
озных войн, которые выдвинули на ведущие позиции в Европе Францию, проводника 
инфраструктуры мануфактуры и каналов с водяной турбиной; 4) Победа Британии в 
наполеоновских войнах укрепила победу индустриальной экономики пара с инфра
структурой железных дорог; 5) Ровно таким же образом, первая мировая война вы
двинула США на главные финансово-экономические позиции в мире за счет развития 
инфраструктуры нефти и в дальнейшем автодорог. Экономическая модель США была 
построена вокруг автомобиля и предполагала массовое производство стандартизиро
ванных деталей и массивные дешевые перевозки на дальние расстояния.
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2007 год стал особым для десяти государств Юго-Восточной Азии, кото
рые широко отметили 40-летие своей международной организации — 
АСЕАН — одного из наиболее успешных проектов региональной интеграции. 
Главным событием стало подписание всеми лидерами АСЕАН на прошедшем 
18—22 ноября 2007 г. в Сингапуре 13-м саммите давно ожидавшейся Хартии — 
первого в ее истории устава.

На момент своего создания в 1967 г. АСЕАН включала всего пять госу
дарств: Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Обстановка в 
регионе была крайне напряженной: война во Вьетнаме разгоралась; то в одной, 
то в другой стране появлялись повстанческие группировки маоистов; в Индоне
зии произошел военный переворот с массовыми репрессиями и погромами ки
тайского меньшинства. Создание механизма противодействия общим угрозам и 
согласования политики стало стратегическим императивом для основателей 
АСЕАН. И хотя в принятой в 1967 г. в Бангкоке Декларации организация была 
представлена как “субрегиональное объединение”, нацеленное на решение за
дач исключительно в социально-экономической сфере, интересы безопасности 
были для ее создателей все же определяющими.

За 40 лет АСЕАН прошла большой путь — от довольно скромного меха
низма периодических (раз в три года) встреч глав государств до постоянно дей
ствующего органа консультаций и переговоров для урегулирования проблем ре
гиональной безопасности, твердой защиты своих интересов, национальной иден
тичности и других ценностей в быстро глобализирующемся мире.

На 1-м саммите АСЕАН в феврале 1976 г. на индонезийском острове Бали 
пять государств-учредителей подписали “Договор о дружбе и сотрудничест
ве” — некий кодекс поведения, основанный на известных “принципах Бандун
га” — отказа от применения силы и мирного сосуществования государств, кото
рые были сформулированы на исторической Бандунгской конференции 1955 г. 
Балийский договор — один из самых фундаментальных прогрессивных доку
ментов современного международного права — на долгие годы стал юридичес
кой основой АСЕАН. Присоединение к нему было и остается обязательным усло
вием принятия новых членов и установления отношений диалогового партнерст
ва с АСЕАН для всех других государств мира. Его подписали уже 12 государств, 
включая Россию. Сделать это намереваются также ЕС, США, Канада и др.

Резкая активизация деятельности АСЕАН началась после окончания 
“холодной войны”. В 1995 г. в организацию вступил Вьетнам, а вслед за ним Ла
ос, Бирма и Камбоджа. Султанат Бруней Даруссалам был принят еще в 1984 г. 
Таким образом, впервые все 10 государств региона, весьма различные по своему
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политико-социальному устройству и уровню экономического развития, оказа
лись вместе в одной структуре, где сложилась постоянно действующая система 
консультаций на уровне высшего руководства и политических элит, создавшая 
“азиатскую культуру политического диалога”, благодаря которой возникавшая 
иногда напряженность в отношениях между членами АСЕАН ни разу не переро
сла в вооруженную конфронтацию.

1

Перестройка и обновление
За прошедшие 40 лет страны-основатели АСЕАН добились действитель

но выдающихся успехов в своем развитии. Это и быстрые темпы экономического 
роста, и достаточно высокий уровень жизни. Освободившись от колониальной 
зависимости, они прошли путь индустриализации и модернизации, а став инду
стриально развитыми, вплотную подошли к новому этапу — созданию постин
дустриальных государств и внедрению развитых информационных технологий. 
Столь же очевидны достижения и второй группы государств АСЕАН, по ряду 
причин далеко отставших от первой. Здесь заметные успехи демонстрирует, в 
частности, Вьетнам, уже 20 лет идущий по пути обновления, открытости и инте
грации в региональную и мировую экономику.

В 1997 г., когда в Азии разразился жестокий финансовый кризис, и в на
чале нынешнего века в связи с беспрецедентным ростом Китая и Индии, страны 
АСЕАН столкнулись с рядом сложных проблем, которые заставили их пересмо
треть стратегию, реорганизовать структуру, изменить организационные формы 
и методы деятельности организации.

Ассоциация больше не могла эффективно существовать в своем прежнем 
виде, т.е. как аморфная, плохо управляемая коалиция очень разных государств, 
опирающаяся исключительно на личные договоренности лидеров. При отсутст
вии на первоначальном этапе ее деятельности даже Секретариата, процесс при
нятия решений, основанный на обязательном консенсусе, тоже был долгим и не 
всегда эффективным. Все это вызывало нараставшую волну критики в большин
стве государств АСЕАН, особенно в ходе и после кризиса 1997 г.

В этой связи на саммите в Куала-Лумпуре в 2005 г. была наконец создана 
“Группа выдающихся деятелей”, которой поручили разработать проект Хартии 
(Устава) АСЕАН. Он два года тщательно согласовывался и обсуждался на самых 
разных уровнях, в том числе с широким участием многочисленных академичес
ких центров и организаций гражданского общества. 20 ноября 2007 г. состоялось 
торжественное подписание Хартии всеми лидерами стран Ассоциации.

Отныне АСЕАН стал полностью структурированной межправительст
венной организацией, построенной на определенных принципах и обязательных 
для всех правилах. Остались нетронутыми фундаментальные принципы, кото
рые хорошо послужили Ассоциации. Вопреки давлению различных политичес
ких сил, как в странах АСЕАН, так и за их пределами, среди них сохранилось 
непоколебимое “табу” на обсуждение внутриполитических проблем друг друга и 
на любые формы вмешательства извне в их решение.

Своей целью лидеры АСЕАН провозгласили “строительство региона про
чного мира, стабильности, и устойчивого экономического роста . На этой основе 
они собираются в 2015 г. завершить создание общего рынка со свободным движе
нием товаров, инвестиций и квалифицированной раоочей силы по образцу ЕЭС с 
одновременной гармонизацией региональной экономической политики госу-
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дарств и укреплением региональных связей. К этому они добавили “содействие 
миру и стабильности в АСЕАН через активное утверждение демократических 
ценностей, эффективное управление, отказ от неконституционной и антидемо
кратической смены правительств, верховенство права, включая международное 
гуманитарное право, уважение прав человека и основных свобод с учетом прав и 
обязательств государств-членов”1.

Саммит в Сингапуре сопровождался шумной компанией в местных и за
рубежных СМИ, вызванной репрессиями военного режима Мьянмы против оп
позиции. Многие местные и зарубежные общественные организации добивались 
более активного вмешательства лидеров АСЕАН, вплоть до исключения Мьян
мы из состава организации. В развернувшейся кампании настойчиво предлага
лось включить в Хартию раздел, посвященный защите прав человека, и создать 
“нечто вроде Европейского Суда в Страсбурге”. Однако лидеры АСЕАН (уже да
леко не первый раз) не пошли по пути санкций и исключений. Напротив, они за
няли позицию поощрения и поддержки диалога с лидерами оппозиции в целях 
национального примирения при посредничестве специального представителя 
Генерального секретаря ООН.

Не удалось договориться и по правам человека. Дискуссия застопорилась 
на определении самого этого понятия. Поэтому в 30-страничном тексте Хартии 
теме прав человека посвящена одна краткая статья довольно общего характера с 
обещанием создать в неопределенном будущем некий орган, который будет на
блюдать за ситуацией в этой области .

Ежегодный саммит АСЕАН остается высшим органом ассоциации и бу
дет собираться не реже двух раз в год. В помощь ему создается Координацион
ный совет министров иностранных дел, который также собирается два раза в 
год. На ключевых направлениях интеграции (политика и безопасность, экономи
ка, социально-культурное сотрудничество) создаются три Совета на уровне ми
нистров, которые будут докладывать лидерам АСЕАН о ходе строительства со
общества по своим направлениям.

Значительно повысилась роль Генерального секретаря АСЕАН, который 
пользуется статусом министра и назначается саммитом в порядке ротации по 
представлению Координационного совета на один срок продолжительностью в 
пять лет. Из четырех заместителей Генерального секретаря один курирует 
внешние связи, а трое остальных координируют деятельность соответствующих 
Советов сообществ. Под руководством Генерального секретаря работают Секре
тариат в Джакарте и Исследовательский институт АСЕАН, который должен 
быть создан в целях развития сотрудничества с академическим центрами госу
дарств-членов и неправительственными организациями. Генеральным секрета
рем АСЕАН был назначен бывший министр иностранных дел Таиланда (1997— 
2001) Сурин Питсуван (8ипп РПзиуап).

В структуре рабочих органов АСЕАН наряду с Секретариатом, который 
контролирует выполнение всех программ, важная роль отводится трем отрасле
вым комитетам, которые и готовят вопросы к заседаниям министерских советов. 
Всего же в структуре АСЕАН работают 28 межминистерских органов, которые 
координируют выполнение различных программ. Ежегодно они проводят около 
300 мероприятий. Вся эта многоплановая деятельность финансируется за счет 
равных взносов государств-членов, дополнительных вкладов некоторых из них 
и частного бизнеса.
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Хартия призывает государства-члены Ассоциации более ответственно 
относиться к взятым на себя обязательствам и к выполнению принятых реше
ний. Однако в окончательны!"! вариант не были включены предлагавшиеся в про
екте санкции вплоть до приостановления всех прав и привилегий того или иного 
члена Ассоциации. Эти меры были значительно смягчены. Соответствующие 
статьи Хартии говорят лишь о том, что в таких случаях государства-члены мо
гут прибегнуть к консультациям и начать переговоры. В случае грубейших на
рушений Хартии, проблемы могут быть вынесены на обсуждение саммитов 
АСЕАН.

Принятие Хартии — важная веха на историческом пути АСЕАН к инте
грации. Она, несомненно, сделает Ассоциацию более эффективной и предсказуе
мой организацией. Важный элемент этого — создание механизма урегулирова
ния споров, который означает, что в случае возникновения разногласий вокруг 
выполнения тех или иных договоров и соглашений стороны могут обращаться к 
независимому органу, который вынесет свое решение. Механизм разрешения 
споров будет создан во всех сферах сотрудничества АСЕАН.

Большое значение Хартия придает мобилизации ресурсов для выравни
вания уровней развития стран-членов. Для этого создан специальный Фонд раз
вития АСЕАН (АЭЕ) с добровольными вкладами государств и частного сектора. 
На саммите в Сингапуре участники обязались до конца года внести в него по 
100 тыс. долл. США, а Сингапур, Малайзия и Таиланд внесли еще по 500 тыс. 
долл. Немалые средства перечисляют в этот фонд и государства-партнеры, осо
бенно Япония, а также Китай, который внес в 2007 г. 1 млн долл., Австралия — 
1,3 млн, Индия — 700 тыс. и т.д.

Большинство наблюдателей в странах АСЕАН, одобряя в целом подписа
ние Хартии, отмечают, что даже интегрированный АСЕАН не превратится в со
юз, подобный ЕС. Страны АСЕАН гораздо больше отличаются друг от друга в 
плане исторического прошлого, политического устройства, культуры и экономи
ческого развития. Учитывая эти реальности, лидеры АСЕАН все же согласились 
с тем, что темпы интеграции не должны определяться возможностями тех, кто 
идет по этому пути медленнее всех. На этом уже давно настаивали политики та
ких стран, как Сингапур, Таиланд и Филиппины. Те, кто может идти быстрее 
других, говорили они, пусть будут свободны делать это при условии, что дверь 
должна всегда оставаться открытой и для других, когда они будут готовы присо
единиться.

На этом отныне построен порядок принятия решений в АСЕАН по эконо
мическим вопросам. Каждая страна ангажируется в соответствии со своими воз
можностями. При рассмотрении вопросов прилагаются все усилия для достиже
ния консенсуса. Но если он окажется невозможным, то действует не воля боль
шинства, а принцип “10 минус X”, что дает возможность воздержаться от при
нятия невыполнимых обязательств. По всем другим вопросам остался обяза
тельным принцип консультаций и консенсуса.

По сравнению с ЕС странам АСЕАН предстоит еще долгий путь интегра
ции, но у них уже нет выбора. Эти страны интегрируются чтобы выжить. Китай 
и Индия изменили весь политический ландшафт и всю динамику развития в 
Азии. На них обращено все внимание ТНК и инвесторов в экономически разви
тых странах.Чтобы оставаться в игре, АСЕАН должна была принять решитель
ные меры дабы отстоять свою долю иностранных инвестиций. Насколько успеш
ными они окажутся, покажет время.
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На пути к сообществу АСЕАН
АСЕАН создавалась не без учета 60-летнего опыта европейской интегра

ции, но это — не копия ЕС. В ней нет никаких наднациональных органов — ни 
законодательных, ни исполнительных. Но это не мешает АСЕАН быть одним из 
успешных примеров региональной интеграции государств, строящих свое сооб
щество в трех взаимосвязанных областях: безопасность, экономика и социально
культурное сотрудничество.

Сообщество безопасности АСЕАН стало возможным не в последнюю 
очередь благодаря решительной деидеологизации и обновлению всей внутрен
ней и внешней политики Социалистической Республики Вьетнам, принятой в 
АСЕАН в 1995 г. и постепенно завоевавшей там высокий авторитет и влияние, 
подкрепленное внушительными успехами в развитии экономики.

Все члены АСЕАН обязались полагаться только на мирные средства в 
решении любых региональных разногласий и рассматривать собственную безо
пасность как неразрывно связанную с безопасностью своих соседей, географиче
ским положением, общим пониманием ситуации и целей. В АСЕАН это называ
ется “взаимозависимостью безопасности”.

Кроме Договора о дружбе и сотрудничестве 1976 г. сообщество безопасно
сти АСЕАН юридически базируется и на таких основах, как Договор 1997 г. о 
безъядерной зоне в ЮВА и, что особенно важно, на подписанной в 1992 г. в Ма
ниле “Декларации АСЕАН о поведении сторон в Южно-Китайском море”, уста
новившей определенный кодекс поведения государств (прежде всего, неприме
нение силы и невмешательство других стран) при разрешении споров относи
тельно суверенитета на островные территории в данном регионе. Особенно важ
но то, что после долгих и трудных переговоров к этим обязательствам через 10 
лет присоединился Китай.

Политически АСЕАН — это не только 10 государств-членов, охватываю
щих всю ЮВА и живущих в мире друг с другом. Через широкую систему фору
мов, особенно таких, как Региональный форум АСЕАН (АВЕ), АСЕАН+3 (КНР,

Выступая с лекцией в связи с 40-летием АСЕАН 8 августа 2007 г., дирек
тор сингапурского Института Юго-Восточной Азии профессор К. Кесавапани, 
подчеркивал, что “если интеграция АСЕАН будет стагнировать, в то время как 
другие страны Азии пойдут вперед, мы будем оставлены далеко позади, и с нами 
вообще перестанут считаться”2.

Необходимость интеграции признают все страны АСЕАН, но у каждой 
свои приоритеты. Самые бедные озабочены сокращением разрыва в уровне раз
вития, другие — внутренними проблемами. Третьи не хотят стоять на месте, ко
гда все вокруг так быстро меняется. Некоторые из стран АСЕАН, например, уже 
созрели для создания двусторонних зон свободной торговли с такими странами, 
как США, Канада, Япония и решили делать это, не дожидаясь всех остальных.

Подписанная в Сингапуре Хартия выражает общую политическую волю 
государств-членов сделать АСЕАН более сильной и сплоченной организацией, в 
которой уважаются обязательства и соблюдаются принятые правила. Она еще 
подлежит ратификации парламентами, которая должна завершиться к следую
щему саммиту в Бангкоке в ноябре 2008 г. При всех возможных затруднениях в 
отдельных странах большинство наблюдателей не сомневаются в успешном за
вершении этого процесса.
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РК, Япония), Восточно-Азиатский саммит (ЕА8) и другие, эти страны тесно свя
заны с основными державами мира и поддерживают с ними постоянно действу
ющий диалог. При этом сами государства АСЕАН все чаще выступают с единых, 
заранее согласованных позиций. Это происходит в ООН, ВТО, АТЭС и в других 
международных организациях. Однако и в АСЕАН случаются серьезные разно
гласия и даже конфликтные ситуации. К примеру, страны-члены Ассоциации 
по-разному отнеслись к интервенции США в Ираке: Малайзия и Индонезия вы
ступили резко против, а Филиппины — за.

Главной площадкой обсуждения политических проблем международной 
и региональной безопасности в этой системе является созданный в 1994 г. посто
янно действующий Региональный форум АСЕАН (АНЕ). Перед ним поставлены 
три задачи: укрепление доверия, развитие превентивной дипломатии, выработ
ка подходов к решению конфликтов. Сейчас в него входят 24 страны и ЕС. Ино
гда этот форум именуют “азиатской мини-ООН”. Но АСЕАН никогда не претен
довала на подмену ООН. Она имеет в ней статус наблюдателя и неизменно вы
ступает за укрепление и повышение роли ООН в решении глобальных проблем и 
различных конфликтных ситуаций. Так было, например, с урегулированием 
конфликта в Камбодже, затем в истории с предоставлением независимости Вос
точному Тимору, а в последнее время в связи с политическим кризисом военного 
режима в Мьянме. Каждый раз, оказывая поддержку политическим методам ре
шения проблемы, АСЕАН удавалось избегать прямого вмешательства во внут
ренние дела государств-членов.

Принято считать, что в ЮВА доминируют три главные угрозы безопасно
сти: сепаратизм, экстремизм и терроризм. Постоянно уделяя внимание традици
онным вопросам региональной и международной безопасности, Региональный 
форум АСЕАН в последние годы все чаще рассматривает также проблемы, свя
занные с новыми вызовами и угрозами т.н. “человеческой безопасности” (Питал 
весигИу). Одна из главнейших забот — предупреждение о стихийных бедствиях 
и взаимопомощь в ликвидации их последствий. Цунами 26 декабря 2004 г. приве
ло к потере четверти миллиона жизней. К этому надо добавить землетрясения, 
пандемию птичьего гриппа (8АВ8), СПИД, случаи “атипичной пневмонии” и др.

В плане борьбы с международным терроризмом территория ЮВА после 
ударов по режиму талибов в Афганистане рассматривается сегодня как одна из 
возможных зон укрытия и активности террористических групп. Пока о существую
щих террористических сетях в ЮВА известно мало. Основной объект их акций — 
собственные правительства и местные власти. Главные очаги терроризма находят
ся в Индонезии, но он давно взят на вооружение мусульманскими сепаратистами в 
южных районах Филиппин и все больше распространяется на юге Таиланда.

В январе 2007 г. в Маниле страны АСЕАН подписали собственную кон
венцию по противодействию терроризму, которая предусматривает тесное сот
рудничество и взаимодействие, разведывательных и правоохранительных орга
нов. В АСЕАН регулярно проходят встречи министров обороны и высокопостав
ленных военных. Они выработали свою программу сотрудничества в области безо
пасности, которая явно выходит за рамки обычных мер доверия. Речь в ней идет, 
главным образом, об установлении системы оповещения о пиратских нападениях, 
регулярном обмене информацией, совместных учениях и подготовке кадров.

Ежегодно проводятся совместные учения ВВС и ВМС по противодейст
вию актам терроризма и морского пиратства. Существенную помощь в сфере во-
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енного сотрудничества страны АСЕАН получают от США, Японии, Китая, Ин
дии и других стран- партнеров по Региональному форуму.

И все-таки самой трудной проблемой региональной безопасности в пос
ледние годы является проблема Парасельских островов и архипелага Спратли, 
на которые кроме Китая претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней и 
Тайвань. Значимость ее особенно возросла в связи с предполагаемым наличием 
здесь крупных запасов нефти и газа.3

С некоторых пор стало складываться впечатление, что китайское руково
дство решило действовать по известной формуле Дэн Сяопина: раз не удается 
разрешить спор сейчас, то следует отложить его на будущее и заняться совмест
ными исследованиями и постепенным освоением островов. Но в конце 2007 г. си
туация вновь обострилась.

Госсовет КНР неожиданно учредил администрацию нового уездного горо
да Санша на острове Хайнань, которой поручалось управление тремя архипела
гами, включая Спратли и Парасельские острова. На последовавшей затем пресс- 
конференции представитель МИД КНР вновь заявил о “неоспоримом суверени
тете” над ними Китая. Ответ Вьетнама не заставил себя ждать, и вскоре перед 
посольством КНР в Ханое и перед консульством в Хошимине состоялись мани
фестации протестующих студентов, что во Вьетнаме бывает крайне редко.

Эти и подобные им события, которые пока не выходят из-под контроля 
властей, говорят о том, что ситуация “отложенного спора” больше не устраивает 
Китай, и это не предвещает скорого решения проблемы. Заинтересованные стра
ны АСЕАН давно пытаются начать переговоры с Китаем о мерах контроля за 
выполнением Декларации 2002 г. Китайская дипломатия уклоняется, предпочи
тая двусторонний формат таких переговоров. Их оппонентам, естественно, легче 
отстаивать согласованные позиции в формате АСЕАН+1. Китай же показывает, 
что по-прежнему сохраняет свободу рук для решения проблем энергетической 
безопасности с помощью таких средств, которые считает для себя приемлемыми.

Создание экономического сообщества АСЕАН — конечная цель всех 
принимаемых мер по экономической интеграции. Рыночная экономическая инте
грация через торговлю и инвестиции остается главной движущей силой эконо
мического роста АСЕАН за прошедшие 40 лет.

Экономически АСЕАН представляет собой комбинированный рынок с насе
лением более 550 млн чел., общей территорией 4,5 млн кв. км и совокупным ВВП 
(2006 г.) более 1 трлн долл, (третий в Азии) при средних темпах экономического рос
та в 6% ежегодно. Объем внешней торговли АСЕАН достиг 1,4 трлн долл.4

Экономическое интегрирование стран АСЕАН осложняется тем, что раз
рыв между ними в уровнях развития слишком велик. Подушный валовый доход 
в Камбодже едва превышает 500 долл., тогда как в Сингапуре он равен почти 
30 тыс. долл. Национальная структура производства и экспорта этих стран не 
столько дополняют друг друга, сколько конкурируют между собой. Объем внут
рирегиональной торговли уже многие годы не превышает 20—25% их торгового 
оборота. Однако она имеет две исключительные особенности: особую роль круп
нейших корпораций Японии и этнические сетевые бизнес-структуры Китая, ко
торые опоясывают весь регион. В этой связи показатели формальной интегра
ции, выраженные цифрами статистики, не отражают фактической интеграции 
регионального экономического пространства.

В ноябре 2007 г. на саммите в Сингапуре кроме Хартии лидеры АСЕАН 
подписали еще один основополагающий документ — План создания Экономиче-
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ского сообщества АСЕАН к 2015 г. и график мероприятий к нему. Этот план оп
ределяет приоритеты и те меры, которые должны быть приняты для превраще
ния АСЕАН к указанному периоду в регион свободного движения товаров, услуг, 
инвестиций, квалифицированной рабочей силы и капиталов по образцу ЕЭС.

Первая шестерка стран АСЕАН завершила создание Зоны свободной 
торговли (АКТА) в 2006 г. Ставки тарифов для 98,46% товаров были включены в 
“преференциальный список”, и 99,77% из них облагались пошлиной 0,5% цены. 
Более поздние члены АСЕАН (Вьетнам, Лаос и др.) тоже снизили до минимума 
тарифы на 81% товаров из этого списка5. По принятому плану, все таможенные 
тарифы внутри АСЕАН ликвидируются (за исключением ограниченного списка 
“особо чувствительных” товаров) в 2010 г. для шести государств и в 2015— 
2018гг. для всех остальных.

Кроме отмены пошлин план предусматривает гармонизацию националь
ных стандартов, взаимное признание сертификатов качества, а также возмож
ность полной отмены других видов нетарифных барьеров. Предполагается так
же унифицировать и облегчить таможенные процедуры по принципу “одного 
окна”, либерализовать рынок услуг и перевод капиталов. Первостепенное вни
мание будет уделено развитию инфраструктуры. В частности намечено завер
шить строительство железной дороги Сингапур-Кунмин (Китай) и сети автома
гистралей АСЕАН. Но ключевой темой дискуссий на саммитах АСЕАН в послед
ние годы остается проблема энергетической безопасности. В этой области реше
но принять меры для внедрения энергосберегающих технологий, использования 
альтернативных (биологических) энергоресурсов, а также построить транс- 
АСЕАНовский газопровод и разработать проект создания единой энергетичес
кой системы. При этом ряд стран уже имеют проекты строительства АЭС.

Стороны договорились усилить интеграцию в таких приоритетных секто
рах, как воздушный транспорт, агропромышленный комплекс, автомобилестро
ение, логистика, электроника, рыболовство, деревообработка, резинотехничес
кая, текстильная и швейная промышленность, здравоохранение, туризм и тор
говля по интернету. К этому следует добавить принятую ранее “дорожную кар
ту” дальнейшей финансовой и валютной интеграции в четырех сферах: рынок 
капиталов; развитие региональной системы конвертации национальных валют, 
либерализация финансовых услуг и валютного сотрудничества. До 2010 г. все 
страны АСЕАН должны заключить соглашения об избежании двойного налого
обложения.

Одновременно АСЕАН втягивается в серию двусторонних соглашений по 
созданию зон свободной торговли с другими партнерами. В Сингапуре были под
писаны соглашения о создании таких зон с Южной Кореей в 2009 г., Китаем — в 
2010 г., Индией — в 2011 г. и с Японией в 2012 г. Продолжаются переговоры на 
эту тему с ЕС, США, Австралией и Новой Зеландией.

Создание социально-культурного сообщества АСЕАН занимает все бо
лее важное место в процессе региональной интеграции. Планы создания эконо
мического сообщества и зоны мира и безопасности тесно увязаны с социально
культурными программами. Они как бы воплощают заявленное стремление 
стран АСЕАН к повышению качества жизни своих народов и укреплению их куль
турной идентичности. В этой связи в рамках Ассоциации проходят многочисленные 
фестивали, соревнования, конкурсы, семинары и другие форумы специалистов в 
самых разных областях. Особое значение придается контактам общественных и по-
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литических деятелей, ученых, деятелей культуры и особенно молодежи, что долж
но постоянно поддерживать среди населения чувство единения.

Не случайно в политическом лексиконе стран региона появилось понятие 
“просвещенного регионализма”. Им не без оснований считается практика АСЕ
АН. Там научились извлекать пользу не только из сотрудничества правительств 
и бизнеса, но и из сближения народов. Недавно создана и активно работает Меж
парламентская ассамблея АСЕАН. Внимание к неправительственным организа
циям также велико, и на их форумы и публикации спонсоры явно не жалеют 
средств, как и на многочисленные научно-исследовательские центры, изучаю
щие все процессы в ЮВА и АТР.

Средства массовой информации АСЕАН активно популяризируют идею 
о том, что усилия властей и общественности должны быть направлены на фор
мирование сообщества государств, связанных не только общими интересами, но 
и общими ценностями. Принятая в Сингапуре Хартия провозглашает важней
шей задачей АСЕАН “избавление от образа элитарной организации, в которой 
участвуют одни дипломаты и высшие государственные чиновники”. И это не 
просто риторика, а реальный опыт, которым не стоило бы пренебрегать в реше
нии подобных проблем в нашем собственном окружении, будь то СНГ, ОДКБ или 
Шанхайская организация сотрудничества.

АСЕАН и партнеры
Сингапурский саммит, как обычно, завершился серией встреч с партне

рами по диалогу в формате АСЕАН+3, АСЕАН+1 и третьим Восточно-Азиат- 
ским саммитом. Все они вписываются в сложившийся курс борьбы этой коали
ции за свое место в мире. Для этого АСЕАН создает более широкие региональ
ные или межрегиональные структуры сотрудничества на основе принципа кон
центрических кругов. Логика здесь такова: наращивая интеграционные усилия 
по сотрудничеству внутри АСЕАН, эта группа стран может эффективно всту
пать в более широкие региональные объединения (например, Восточно-Азиат
ское сообщество) а те, в свою очередь, могут содействовать продвижению инте
ресов АСЕАН в АТР и на глобальном многостороннем уровне.

В Сингапуре отмечалось 10-летие сотрудничества в формате АСЕАН+3. 
В 1997 г. Япония, Китай и Южная Корея помогли АСЕАН выстоять под ударом 
жестокого кризиса. Отношения с каждой из трех стран имеют особое значение 
для членов АСЕАН и ценны сами по себе, но их совместное подключение к инте
грационным процессам в АСЕАН дало этим отношениям новый мощный им
пульс. В рамках АСЕАН+3 действует около 50 организаций, координирующих 
сотрудничество в 16 различных областях. Товарооборот превышает 300 млрд 
долл. США.

АСЕАН де-факто позиционирует себя как двигатель интеграции во всей 
Восточной Азии. Активно разрабатывается “План всеобъемлющего экономичес
кого партнерства” с целью создания Восточно-Азиатского сообщества (ВАС). 
Проект, рассчитанный на 10 лет, будет рассмотрен уже на саммите 2008 г. в Бан
гкоке. Речь при этом идет о выработке далеко идущего “паназиатского видения” 
региональной интеграции.

Хотя создание ВАС пока рассматривается как проект отдаленного буду
щего — слишком уж велики различия между его участниками, среди которых к
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тому же разворачивается борьба за лидерство, но уже на данном этапе возника
ет вопрос о месте России в этом процессе.

Формально мы имеем довольно длительную историю дружественных от
ношений с АСЕАН. Однако российская дипломатия в 1990-е гг. не уделяла долж
ного внимания этому направлению. Переломным событием стал первый саммит 
Россия — АСЕАН в Куала-Лумпуре в декабре 2005 г. с участием Президента 
РФ В.В. Путина. Наиболее успешно продвигалось с тех пор политическое сот
рудничество на двустороннем и многостороннем уровнях. В экономической сфе
ре по многим объективным и субъективным причинам этого не произошло. Това
рооборот с государствами АСЕАН в 2006 г. составил всего 4,4 млрд долл. США, 
т.е. 0,3%6. Еще хуже дело обстоит с инвестициями. Серьезные экономические 
предпосылки для полновесного участия России в процессах интеграции в Восто
чной Азии, как и в АТР в целом, как ожидается, должны быть созданы выполне
нием целевой программы экономического и социального развития Дальнего Вос
тока и Забайкалья до 2010 г. Разумной альтернативы нет ни для нас, ни для на
ших партнеров. Этому во многом благоприятствует то обстоятельство, что в об
щественном мнении большинства стран АСЕАН доминирует благожелательное 
отношение и доверие к России в отличие от сохраняющихся сомнений и даже по
дозрений в отношении истинных намерений Японии, США, Китая и других важ
нейших игроков в регионе.
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Перемены на Корейском полуострове: 
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Жебин Александр Захарович, кандидат политических наук, руководитель Центра 
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Ким Ен Ун, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник ИДВ РАН.

"Проблемы Дальнего Востока" № 2, 2008 г.

1. Ядерная проблема: надежды и разочарования
Главным достижением 2007 г. в урегулировании ядерной проблемы на 

Корейском полуострове, судя по высказываниям как участников шестисторон
них переговоров по этому вопросу, так и большинства экспертов, стало замора
живание, а затем и начавшийся вывод из рабочего состояния основных объектов 
плутониевой ядерной программы КНДР — построенных северокорейцами в 
атомном центре в Ёнбене газографитового реактора мощностью 5 МВт и двух 
предприятий: первое, которое часто называют радиохимической лабораторией, 
занималось переработкой отработанного, а второе — производством нового 
ядерного топлива.

Согласно совместному документу, согласованному 27-30 сентября 2007 г. 
по итогам второго заседания шестого раунда шестисторонних переговоров в Пе
кине, указанные работы должны были быть завершены к 31 декабря 2007 г. К 
этому же сроку КНДР пообещала предоставить полную и достоверную инфор
мацию обо всех своих ядерных программах в соответствии с договоренностью от 
13 февраля 2007 г.1

Некоторые политики и обозреватели поспешили охарактеризовать дос
тигнутые в 2007 г. договоренности и практические шаги по их реализации как 
“прорыв”. Однако события последних месяцев дают основания для более сдер
жанных оценок как времени, которое, вероятно, потребуется для достижения 
заявленной цели — денуклеаризации Корейского полуострова, так и самой воз
можности решения этой сложной, многоплановой задачи.

Позитивные подвижки в разрешении сложившейся ситуации, безусловно, 
появились. Помимо упомянутых выше, к ним можно отнести возобновление в 2007 г. 
контактов КНДР с МАГАТЭ и налаживание устойчивого двустороннего диалога 
между двумя главными спорщиками по ядерной проблеме — США и КНДР.

В то же время обозначились такие направления, на которых продви
жение оказалось практически невозможным. Это касается прежде всего отно
шений между КНДР и Японией, нормализация которых должна стать состав
ной частью общего урегулирования. На протяжении всего 2007 г. Токио пы-
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тался поставить шестисторонние переговоры в зависимость от раздутого 
сверх всякой меры вопроса о японцах, похищенных спецслужбами КНДР в 
70-80-х годах прошлого столетия.

Впрочем, далеко не однозначно развивались и события по основной, так 
сказать, сюжетной линии — между США и КНДР. Позитивный импульс, кото
рый придали переговорному процессу договоренности 13 февраля, оказался 
практически утраченным в результате трудностей с возвратом Пхеньяну около 
25 млн долл., находившихся в банке “ОеИа А81а” в Макао и замороженных с по
дачи США в сентябре 2005 г. властями этой управляемой Китаем территории.

Головоломки, которые пришлось решать участникам переговоров в поис
ках приемлемого варианта возобновления доступа КНДР к этим деньгам (о связи 
этого вопроса с “шестисторонкой” США сначала не хотели и слышать), показа
ли, насколько сложным, многоплановым и зачастую малопредсказуемым может 
оказаться процесс урегулирования ядерной проблемы. Устранение этого, казав
шегося незначительным препятствия, заняло вчетверо больше времени, чем 
ожидалось, и стало возможным только благодаря кропотливым усилиям России.

Весьма показательны и сами итоги урегулирования банковского конфли
кта. То, что первоначально выглядело как уступка американцев и победа северо- 
корейцев, настоявших на возврате средств в качестве условия продолжения пе
реговоров, на деле обернулось для Пхеньяна еще большей изоляцией от между
народной финансовой системы. США послали мировому банковскому сообщест
ву недвусмысленный сигнал: не подвергайте себя риску, ведя дела с североко- 
рейцами, чтобы однажды не оказаться на месте злополучного банка из Макао.

Будучи пока вынужденными отказаться от этого рычага давления на 
Пхеньян, американцы тут же постарались обзавестись новыми, придерживая 
часть из них про запас. В марте 2007 г. под нажимом США оказалась парализо
ванной деятельность представительства Программы развития ООН в Пхеньяне, 
помощь которой КНДР в реализации ряда инфраструктурных проектов и без то
го была более чем скромной2.

На протяжении всего года американцы, публично ратующие за рефор
мы и открытость КНДР и ее интеграцию в мировое сообщество, на практике 
делали все, чтобы этому помешать: отказались, вопреки настойчивым прось
бам своего союзника — Сеула, включить товары, производимые в Кэсонской 
промзоне, в соглашение о свободной торговле, заключенное летом 2007 г. меж
ду США и РК, и вновь (вместе с японцами) заблокировали участие представи
телей КНДР (даже в качестве наблюдателей) в сессиях Всемирного банка и 
Азиатского банка развития.

Налаживание прямого американо-северокорейского диалога, формально 
идущего в рамках “шестисторонки”, наряду с известным продвижением вперед, 
породило ряд проблем для остальных участников этих переговоров.

Начиная со встречи глав делегаций США и КНДР на шестисторонних 
переговорах К. Хилла и Ким Ге Гвана в январе 2007 г. в Берлине получилось 
так, что главные решения стали приниматься в Вашингтоне и Пхеньяне, а ос
тальные участники переговоров узнавали о них постфактум. Их роль факти
чески свелась к одобрению уже достигнутых США и КНДР договоренностей, 
а также принятию на себя значительной доли политической и особенно фи
нансовой ответственности, которую, при двустороннем способе урегулирова
ния, целиком должны были бы нести США3. И это явно не устраивает осталь
ных участников переговоров.
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Договоренности 2007 г. оставили без ответа ряд ключевых проблем, кото
рые, если их решение не будет найдено, способны пустить под откос весь перего
ворный процесс. Это касается количества и типа имеющихся у КНДР ядерных 
зарядов, запасов накопленного оружейного плутония, который может быть ис
пользован для создания новых боеприпасов, а также наличия в КНДР програм
мы обогащения урана.

Однако самым сложным оказалось, как и предвидел еще два года тому 
назад в этом журнале один из авторов данной статьи, “определение того, кто, 
что, в каком объеме и, главное, когда должен делать на каждом этапе движения 
к согласованной цели — денуклеаризации Корейского полуострова”4. Дело в 
том, что воспользовавшись закрытым характером двусторонних контактов, аме
риканцы фактически вернулись к попыткам навязать Пхеньяну свою излюблен
ную формулу СУЮ — полного необратимого и проверяемого демонтажа их 
ядерной программы до того, как сами США пойдут на какие-либо значимые ша
ги по нормализации отношений с КНДР.

В начале января 2008 г. северокорейцы официально заявили о том, что 
КНДР якобы предоставила США доказательства отсутствия у нее производства 
по обогащению урана. Но американцев, судя по высказываниям К. Хилла, эти 
данные не удовлетворили, и они продолжают настаивать на том, чтобы северо
корейцы поделились с ними “полными и достоверными” сведениями о всех сво
их ядерных программах5.

К этому моменту часть экономических обязательств остальных участни
ков переговоров (кроме Японии, отказавшейся что либо делать до решения проб
лемы “похищенных”) перед КНДР по соглашениям 2007 г. была выполнена. Рес
публика Корея, КНР, США, а затем и Россия (поставки завершены в январе 
2008 г.) направили в КНДР по 50 тыс. т жидкого топлива (всего 200 тыс. т) из за
планированных 500 тыс. т. Еще полмиллиона тонн (всего обещан миллион) заме
нены эквивалентными по стоимости поставками энергетического оборудования 
для имеющихся в КНДР электростанций и других товаров.

В Пхеньяне эти шаги были сочтены недостаточными. В заявлении 
представителя МИД КНДР от 4 января 2008 г. партнерам Пхеньяна по “шес
тисторонке” было указано на систематические задержки с выполнением их 
обязательств перед КНДР и сделан вывод о том, что последняя опережает их 
в этом отношении6.

Северокорейцы также отвергли подозрения американцев в наличии у 
них второй, параллельной плутониевой, программы создания ядерного оружия 
путем обогащения урана. Они также отклонили как “вымысел” появившиеся по
сле налета израильской авиации на, как утверждали в США, сирийский ядер- 
ный объект, сообщения о их сотрудничестве в ядерной области с Сирией'.

Но главной претензией Пхеньяна стало, похоже, невыполнение Ва
шингтоном своих обещаний по удалению КНДР из списков стран-спонсоров 
международного терроризма, а также государств, подпадающих под закон о 
торговле с врагами (в последнем она оказалась еще в период Корейской войны 
1950-1953 гг.)8.

Подчеркнем, что все вышеперечисленные проблемы намечено решить в 
2008 г., когда состоятся президентские выборы в США. Поэтому, учитывая кри
тику нынешней “примиренческой” тактики администрации Дж. Буша в отноше
нии КНДР как со стороны неоконсерваторов, так и некоторых влиятельных де
мократов (последним не нравится отсутствие в повестке дня вопроса о правах
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человека в КНДР), возникают серьезные сомнения относительно наличия у ны
нешней администрации США достаточных политических ресурсов и времени, 
чтобы удовлетворить требования КНДР, в первую очередь в области обеспече
ния безопасности и улучшения отношений с этой страной.

Между тем США всячески уходят от конкретных шагов в этом направле
нии, пытаясь подменить их эффектными, но вряд ли устроящими КНДР акция
ми, вроде отправки Бушем Ким Чен Иру писем и даже целого оркестра, первую 
скрипку в котором играл, похоже, целый десант отставных американских поли
тиков во главе с бывшим министром обороны У. Перри.

Так что у КНДР практически нет стимулов для дальнейших шагов по де
нуклеаризации. Ведь даже полное удовлетворение требований США по нерас- 
пространенческой проблематике не позволяют Пхеньяну достичь главной цели, 
ради которой он пошел на переговоры — нормализации отношений с США.

Поведение северокорейской стороны дает основания заключить, что де
лаемый США и их союзниками акцент на экономических выгодах, которые яко
бы получит КНДР, при выполнении договоренностей 13 февраля, представляет
ся неоправданным. Более того, такой подход уводит от сути проблемы. Для 
Пхеньяна экономические выгоды не являются решающим аргументом. Еще в 
2004 г. Сеул предлагал ему поставки электроэнергии в объемах, которые долж
ны были вырабатывать так и не построенные КЕДО в КНДР два реактора на лег
кой воде. Северокорейцы не согласились.

Не отрицая важности экономических аспектов решения ядерной пробле
мы, не стоит упускать из виду, что она порождена, прежде всего, кризисом безо
пасности на Корейском полуострове, а не экономической ситуацией в КНДР. 
Превращение ее международную стало следствием, может быть, не вполне аде
кватной по западным меркам, но вполне укладывающейся в северокорейское 
восприятие мира конца 1980-х—начала 1990-х гг. реакции КНДР на односторон
ние силовые действия США с целью смены неугодных им режимов9.

После распада СССР и нападения США и их союзников на Югославию и 
Ирак, что не смогли предотвратить ни протесты отдельных стран, ни междуна
родные институты, ядерный выбор стал рассматриваться в Пхеньяне не только 
как единственно надежное средство обеспечения безопасности, но и как “пос
ледний аргумент”, должный заставить США стать на путь нормализации отно
шений с КНДР. Такая нормализация должна была, по замыслу Пхеньяна, не 
только снять угрозу вторжения, но и открыть доступ к западным капиталам и 
технологиям для модернизации экономики, лишившейся подпитки из СССР.

Между тем в Вашингтоне заявляют, что для этого Пхеньяну надо не 
только избавиться от своих ядерных программ, но и удовлетворить американ
ские претензии по поводу прав человека в КНДР, ее ракетной программы, сокра
щения обычных вооружений, ликвидации запасов химического и бактериологи
ческого оружия, а также ряда других вопросов.

Такая тактика Вашингтона заставляет более пристально взглянуть и на 
некоторые другие, якобы “позитивные” подвижки в американской позиции, поя
вившиеся в 2007 г.

Наибольшее внимание привлекли озвученные в феврале-марте 2007 г. 
новые оценки США степени продвинутости второй, “нелегальной” программы 
получения исходных материалов для ядерного оружия путем обогащения урана, 
которую якобы осуществляла КНДР. Именно обвинения в наличии такой про-
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граммы привели в 2002 г. к началу нынешнего кризиса ядерной безопасности на 
Корейском полуострове.

Глава американской делегации на шестисторонних переговорах К. Хилл 
и возглавляющий северокорейское направление в американском разведыва
тельном сообществе Дж. Детрани на слушаниях в конгрессе признали, что ника
ких фактов, подтверждающих прогнозы 2002 г., с тех пор так и не появилось, и 
что они не могут с уверенностью сообщить, на какой стадии находится эта про
грамма и существует ли она вообще10.

Некоторые эксперты предположили, что это — упреждающая попытка 
американского разведывательного сообщества “спасти лицо”, если инспектора 
МАГАТЭ, которые должны были вернуться в страну согласно договоренностям 
от 13 февраля, не обнаружат в КНДР пресловутой урановой программы.

Представляется, что дело совсем в другом. “Внезапные” сомнения амери
канцев (есть ли это производство и где оно находится) на практике, вероятнее 
всего, трансформируются в требования хорошенько его поискать. Тем самым 
США заранее подводят основу под свои обсуждаемые пока на экспертном уров
не требования, по словам пожелавшего остаться неназванным чиновника адми
нистрации Дж.Буша, о “проктологическом” обследовании всех интересующих 
их объектов, прежде всего подземных, на территории КНДР. Ведь карты Пента
гона на этот счет удручающе неполны. А именно это обстоятельство, по призна
нию авторитетного в военных кругах журнала “Атлантик мансли”, остается од
ним из главных препятствий (с военно-технической стороны дела) для силового 
решения “северокорейской проблемы”.

Так, аналитики американского “Фонда наследия” считают, что режим 
инспекций в КНДР должен сочетать механизмы проверок, применявшихся в 
трех широко известных договорах: о сокращении стратегических вооружений 
(8ТАКТ-1), о ликвидации ракет средней дальности и, наконец, об обычных воо
руженных силах в Европе. Инспектора должны получить право доступа не толь
ко на задекларированные Пхеньяном, но и на любые другие объекты, которые 
они посчитают необходимыми осмотреть на территории КНДР. Предусматрива
ются также внезапные инспекции, предоставление северокорейской стороной 
самых различных данных об объектах, включая их географические координаты, 
использование специального оборудования и т.п.11

Причем такие проверки предполагается начать еще до нормализации 
американо-северокорейских отношений, которую в Вашингтоне отодвигают на 
неопределенное будущее. В случае же отказа северокорейцев согласиться на та
кие вот повальные обыски, на них планируется возложить всю вину за очеред
ной “провал дипломатии”.

В целом пценивая произошедший в начале 2007 г. вроде бы крутой пово
рот США к поискам решения ядерной проблемы путем переговоров, надо не за
бывать, что указанные подвижки стали не результатом переосмысления адми
нистрацией Дж. Буша своих односторонних, силовых подходов к решению меж
дународных проблем, а были буквально навязаны ей стечением ряда неблаго
приятных для республиканцев внутри- и внешнеполитических факторов.

Среди первых — поражение на выборах в конгресс осенью 2006 г. и нара
стающая критика потерь в Ираке. Ко вторым относятся тупиковая ситуация в 
Ираке и Афганистане и невозможность в связи с этим выделить силы на такое 
же “распространение демократии” на Северную Корею.
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Практически незамеченным остался еще один фактор — ракетные и 
ядерные испытания 2006 г. в КНДР. Несмотря на весь скептицизм, высказывав
шийся по поводу эффективности этих акций, они имели два далеко идущих пос
ледствия. Во-первых, уровень рисков в случае силовых мер против КНДР под
нялся до практически неприемлемого.

Во-вторых, что еще более важно, в США всерьез забеспокоились, что вы
званная действиями КНДР и принявшая беспрецедентные за весь послевоенный 
период масштабы дискуссия в Японии о целесообразности “ядерного выбора” 
может выйти из-под контроля. Такой исход стал бы особенно вероятным в слу
чае проведения новых испытаний в КНДР. Ядерное вооружение Японии на прак
тике автоматически привело к тому же Южную Корею. Обе страны, обзаведясь 
ядерным оружием, вряд ли стали бы далее терпеть на своей территории амери
канские войска, уход которых привел бы к краху всю стратегию США в регионе.

Явная неготовность США пойти на полноценную нормализацию отноше
ний с КНДР порождает серьезные подозрения насчет того, заинтересованы ли 
США в полном исчезновении “северокорейской проблемы” по геополитическим 
соображениям.

В этой связи обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. К. 
Хилл уверяет всех, что решение ядерной проблемы не за горами, а это, в конеч
ном итоге, вроде бы должно снять т.н. “северокорейскую угрозу”. Тем временем 
США в ходе контактов с российскими и китайскими представителями упорно 
продолжают мотивировать свои планы создания ПРО в Европе и в СВА наличи
ем этой угрозы, хотя и признают, что реальной она может стать лишь через не
сколько лет.

Похоже, что никакая нормализация отношений с КНДР не планируется 
даже в среднесрочной перспективе, а не то что до конца президентского срока 
Дж. Буша. Не планируется по гораздо более глубоким и серьезным геополитиче
ским соображениям — американцам нужен “плохой парень” в регионе для оп
равдания блоковых комбинаций и перегруппировки сил с целью сдерживания 
набирающих силу Китая, да и России тоже.

В таких обстоятельствах навязать КНДР “ливийскую модель” решения 
проблемы вряд ли удастся. Декларируя свою приверженность уже принятым на 
себя обязательствам (документы 19 сентября 2005 г., 13 февраля и 3 октября 
2007 г.) Пхеньян все жестче стал соизмерять свои шаги по их реализации со 
встречными шагами США и других участников переговоров. На деле же КНДР 
все явственнее проводит курс, призванный вынудить ее партнеров по “шестер
ке” де-факто смириться с “индийской моделью” урегулирования ядерной проб
лемы в Корее, хотя и в более жесткой (для КНДР) ее версии: (сохранение имею
щегося у Пхеньяна ядерного оружия при согласии КНДР на ликвидацию заяв
ленных возможностей его количественного наращивания).

С учетом как указанной позиции КНДР, так и внутриполитических фак
торов, ограничивающих поле возможных уступок США северокорейцам, адми
нистрация Дж. Буша похоже, не прочь, на худой конец, попытаться “продать” 
мировому сообществу как свой дипломатический успех выполнение Северной 
Кореей трех следующих условий: отказ от наращивания военного ядерного по
тенциала (прекращение производства оружейного плутония и урана), приоста
новка работ по его совершенствованию (отказ от новых испытаний), обязатель
ство не экспортировать ядерное оружие и технологии его создания.
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2. Межкорейские отношения: от саммита к саммиту
Прогресс на шестисторонних переговорах по денуклеаризации Корейско

го полуострова, определенная разрядка в северокорейско-американских отно
шениях создала более благоприятные условия для активизации политики “во
влечения” КНДР, унаследованной президентом РК Но Му Хеном от предыду
щей администрации Ким Дэ Чжуна. Эта задача стала тем более актуальной из- 
за заметного падения популярности администрации Но Му Хена внутри страны.

В этой ситуации президент РК принял решение пойти на проведение вто
рого межкорейского саммита в Пхеньяне. Первоначально он планировался на ко
нец августа, однако был перенесен и состоялся 2-4 октября 2007 г. В самом сог
ласии на проведение саммита опять в Пхеньяне, а не в Сеуле, куда Ким Чен Ир 
обещал приехать еще Ким Дэ Чжуну в 2000 г., и тем более в его переносе побли
же к дате президентских выборов в РК (19 декабря 2007 г.) многие южнокорей
ские политики и наблюдатели увидели попытку президента и правящего лагеря 
в целом повысить шансы своего кандидата на предстоящих выборах.

КНДР дала согласие на такую встречу не только из-за ужасающих пос
ледствий стихийных бедствий, как утверждают очевидцы, самых разрушитель
ных за последние 40 лет, но и с учетом ряда факторов межкорейского и между
народного плана.

Во-первых, в Пхеньяне сочли необходимым оказать содействие кандида
ту правящего лагеря Чон Дон Ену в президентской гонке, во-вторых, поставить, 
в случае прихода к власти, кандидата от главной оппозиционной Партии вели
кой страны (ПВС) Ли Мен Бака перед необходимостью соблюдать, либо взять на 
себя ответственность за нарушение договоренностей, достигнутых на высшем 
уровне. Таким образом, в Пхеньяне рассчитывали максимально ограничить сво
боду маневра президента от оппозиции в случае его прихода к власти.

Начало переговоров оказалось очень непростым. Но Му Хен после пер
вого раунда встречи с Ким Чен Иром 3 октября сказал своим помощникам, что 
пора собирать чемоданы и возвращаться в Сеул с пустыми руками. Однако 
лидеры Севера и Юга нашли общие подходы и согласовали основной доку
мент встречи, который содержит широкомасштабную программу сотрудниче
ства из восьми пунктов.

“Декларация о развитии отношений между Севером и Югом, мире и про
цветании”, подписанная 4 октября 2007 г., получилась гораздо более широкой и 
по охвату проблем и практичной по предлагаемым решениям12. Если Совместная

К началу 2008 г. стало ясно, что предпринимавшиеся США и КНДР в те
чение всего 2007 г. попытки разрешить такой сложнейший вопрос, как корей
ский, как говорится, в прямом поединке, мало (если вообще) считаясь при этом и 
с интересами других участников переговорного процесса, и с уже достигнутыми 
при их участии договоренностями — малопродуктивны. Не случайно в феврале 
2008 г. госсекретарю США К. Райс вновь пришлось отправиться в вояж по столи
цам других стран-участниц переговоров в надежде сдвинуть их с мертвой точки. 
Дипломаты намекают, что ведущиеся интенсивные и не всегда афишируемые 
контакты позволят сделать новый шаг вперед. Но похоже, что без решений иного 
уровня, политических, здесь не обойтись. Пока же, несмотря на весь достигну
тый прогресс, конечный результат переговоров предсказать становится все бо
лее затруднительным.
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декларация, подписанная Ким Чен Иром и Ким Дэ Чжуном в 2000 г. представля
ла собой в известной степени протокол о намерениях двух корейских государств, 
то документ второго саммита содержит конкретные направления взаимодейст
вия и обязательства сторон.

Север и Юг договорились о продолжении работы над объединением стра
ны на основе принципов, сформулированных в Совместной декларации 15 июня 
2000 г., подтвердили готовность придерживаться при этом принципа “ури мин- 
чжок кири”, т.е. достижения объединения силами самих корейцев. Они взяли 
обязательства “внести перемены в межкорейские отношения и превратить их в 
отношения взаимного уважения и доверия, встав выше различий в идеологии и 
системах”, отказаться от вмешательства во внутренние дела друг друга, решать 
вопросы в двухсторонних отношениях в духе “примирения, сотрудничества и 
объединения”13.

КНДР и РК также заявили о намерении создать соответствующую ин
ституционально-правовую базу и активно стремиться к диалогу и контактам во 
всех областях, включая парламентскую деятельность, для расширения и разви
тия межкорейских отношений, подчиняя их задачам объединения страны.

Чрезвычайно важным представляется зафиксированный в документе от
каз от любой войны на Корейском полуострове и подтверждение обязательств о 
ненападении, взятых на себя сторонами в подписанном в декабре 1991 г. Согла
шении о примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве между Севером и 
Югом. Стороны также пообещали снижать военную напряженность и “решать 
конфликтные вопросы путем диалога и переговоров”. В качестве конкретного 
шага в этом направлении решено создать в Желтом море зону совместного рыбо
ловства с тем, чтобы предотвратить случайные столкновения в этом районе и 
превратить его в “зону мира”. Конкретные меры в этом направлении было пору
чено обсудить главам военных ведомств, которые, в соответствии с решениями 
саммита, 27-28 ноября 2007 г. провели переговоры в Пхеньяне.

Север и Юг также объявили о намерении сотрудничать на международ
ной арене. Впервые в истории межкорейских отношений стороны решили совме
стно защищать права и интересы зарубежных соотечественников14.

Определенную нервозность в столицах других участников шестисторон
них переговоров вызвало внесенное, как впоследствии разъяснила южнокорей
ская сторона, Ким Чен Иром предложение о созыве конференции трех или че
тырех заинтересованных стран на высшем уровне для заключения договора, ко
торый положил бы конец Корейской войне, в правовом отношении переведя ре
жим перемирия в состояние постоянного мира, ознаменовав тем самым юриди
чески окончание войны.

Особенно важно, что в предложенном трех-четырехстороннем формате 
переговоров о подписании мирного договора предусматривается участие РК. Как 
известно, КНДР на протяжении многих лет игнорировала Южную Корею и на
стаивала на подписании такого договора между КНДР и США. Такая позиция 
мотивировалось тем, что в свое время РК отказалась подписывать Соглашение о 
перемирии в Корее и якобы не является самостоятельным государством, так как 
ее вооруженные силы находятся под командованием американского генерала. 
Нынешняя позиция КНДР радикально меняет статус РК по этому вопросу на бу
дущем форуме, созыв которого предусматривается, в том числе, и совместным 
заявлением участников шестисторонних переговоров от 19 сентября 2005 г.
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Стороны воздержались от предметного рассмотрения ядерной проблемы, 
оставив эту тему шестисторонним переговорам, и ограничились подтверждени
ем своего намерения приложить совместные усилия для выполнения достигну
тых на них договоренностей.

Больше всего внимания было уделено вопросам экономического сотруд
ничества. Суть решений саммита о необходимости “сбалансированного развития 
национальной экономики и совместного процветания” фактически сводится к 
намерению создать на Корейском полуострове единое экономическое пространс
тво. Стартовой площадкой реализации этого замысла, видимо, станет “Особая 
зона мира и сотрудничества в Желтом море" в треугольнике Кэсонская про
мышленная зона — Хэчжу (порт в КНДР) — Инчхон (порт в РК). Помимо уже 
упомянутой зоны совместного рыболовства там будет создана особая экономиче
ская зона, модернизирована транспортная инфраструктура с целью ее совмест
ного использования.

Как следует из высказываний ряда чиновников и сотрудников научных 
центров, работающих на правительство, с которыми имела беседы находившая
ся в конце ноября 2007 г. в Сеуле группа ученых ИДВ РАН, фактически речь 
идет о попытке создать на западном побережье Корейского полуострова зону ус
коренного экономического роста, которая задумывается и как противовес анало
гичным анклавам на восточном побережье КНР. В настоящее время средний и 
мелкий бизнес РК постепенно уходит из КНР из-за растущих издержек на рабо
чую силу. Между тем именно этот социальный слой составлял один из важней
ших сегментов избирательной базы, на который ориентировалась правящая 
партия. Не случайно в предвыборной платформе проправительственного канди
дата Чон Дон Ена одно из главных мест занимало обещание содействовать про
движению мелкого и среднего бизнеса РК в КНДР.

Китайский фактор имелся в виду не только в явно двусмысленной фразе 
декларации о трех-четырех участниках будущего договора о мире. По мнению 
специалистов Института национального объединения в Сеуле решение начать 
прямое воздушное сообщение между Сеулом и горой Пэктусан на границе меж
ду КНДР и КНР для совместной организации туристического маршрута — это 
ответ на т.н. “северо-восточный проект” КНР, в котором как на Севере, так и на 
Юге Кореи единодушно усматривают попытку переписать историю с целью обо
снования претензий КНР на часть территории Корейского полуострова.

Многочисленные инфраструктурные проекты, в том числе реконструк
ция железной дороги от ДМ3 до границы с КНР (Кэсон-Пхеньян-Синыйчжу) и 
автострады Кэсон-Пхеньян задумываются как важный компонент эффективно
сти будущего единого экономического пространства. В соответствии с п.5 Декла
рации с 12 по 18 декабря 2007 г. совместной группой экспертов Юга и Севера бы
ла проведена рабочая встреча для оценки технического состояния железной до
роги от Кэсона до Синыйчжу и определения объема восстановительных работ. 
После реконструкции по этой дороге должна быть налажена транспортировка 
грузов не только между двумя Кореями, но и между РК и КНР.

Суммарные расходы (бюджетные и частные инвестиции) на реализацию 
предусмотренных декларацией проектов составят от 11 до 16 млрд долл.15 Около 
3,5 млрд из них (в среднем по 700 млн долл, ежегодно), как ожидается, выделит 
правительство РК.

Для реализации достигнутых на втором саммите соглашений решено сде
лать регулярными (один раз в пол года) переговоры глав правительств Севера и
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Юга. Первый раунд переговоров успешно состоялся в намеченные сроки 14-16 
ноября 2007 г., ознаменовавшись рядом конкретных договоренностей, зафикси
рованных в Соглашении из 49 пунктов от 16 ноября 2007 г.16 Это была первая 
встреча глав правительств Севера и Юга за последние 15 лет.

Существовавший до саммита “Комитет по содействию межкорейскому 
экономическому сотрудничеству” во главе с заместителями министров решено 
преобразовать в “Совместную комиссию по экономическому сотрудничеству”, 
которую будут возглавлять заместители премьеров. Первое заседание комиссии 
прошло 4-6 декабря 2007 г. в Сеуле.

Выполняя положение декларации саммита о невмешательстве во внут
ренние дела друг друга, РК воздержалась 21 ноября 2007 г. при голосовании в 
ООН резолюции по ситуации с правами человека в КНДР.

Вместе с тем Но Му Хену не удалось получить согласие Ким Чен Ира на 
регулярные встречи лидеров Севера и Юга и такие меры военной разрядки, как 
отвод тяжелой артиллерии из районов, примыкающих к ДМ3. В декларации за
писано о проведении встреч на высшем уровне “по мере необходимости”. Прези
дент РК, выслушав аргументы северокорейского лидера, также распорядился не 
употреблять терминов “реформа” и “открытость” во время переговоров с пред
ставителями КНДР. Это еще раз говорит о том, что пока нормализация и расши
рение межкорейских отношений идет в той мере, в какой к этому готова КНДР.

Между тем правительство РК уже разработало и 23 ноября 2007 г. пред
ставило Национальному собранию “Первый базовый план развития отношений 
между Югом и Севером на 2008-2012 гг.”. План был разработан в соответствии с 
законом о развитии межкорейских отношений, вступившим в силу 30 июня 
2006 г. Документ предусматривает широкий спектр мер по реализации решений 
саммита, от обмена представительствами по содействию экономическому сот
рудничеству до предоставления южнокорейцам права завещать свое имущество 
родственникам, проживающим в КНДР.

Оппозиция подвергла план, как и сам саммит с достигнутыми на нем до
говоренностями резкой критике, расценив их как попытку ограничить свободу 
действий нового президента на весь период его полномочий, и обратила внима
ние на то, что все бюджетные расходы на его реализацию требуют, в соответст
вии с законом, одобрения парламентариев. В целом надо признать, что значи
тельная часть политической элиты и общества восприняла проведение саммита 
как попытку правительства Но Му Хена повысить свой рейтинг (что, безусловно, 
удалось, но никак не сказалось на результатах президентских выборов) и запро
граммировать будущую администрацию на продолжение “либерального” курса 
в отношении КНДР.

В целом достаточно оснований утверждать, что решения второй межко
рейской встречи на высшем уровне, в случае их реализации, могут привести к 
существенным позитивным сдвигам во всем комплексе отношений РК с КНДР, 
внести значительный вклад в разрядку напряженности на Корейском полуост
рове. Темпы сближения могут варьироваться, не исключены, как это уже не раз 
бывало прежде, и паузы, но вектор движения, похоже, останется неизменным, и 
при новом президенте Ли Мен Баке.

Саммит и последовавшая за ним серия переговоров и практических мер 
продемонстрировали, на наш взгляд, что на Севере и Юге Кореи все прочнее ут
верждается понимание того, что корейцы не могут позволить себе новой войны 
на полуострове и во все большей степени готовы работать на общенациональные
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интересы. Эти обстоятельства, а также явное стремление корейцев уменьшить 
влияние внешних факторов на корейские дела предстоит учесть всем государст
вам при реализации своих интересов на Корейском полуострове.

3. Президентские выборы в РК: 
за прагматизм в экономике и политике

25 февраля 2008 г. в Сеуле прошла церемония инаугурации президента 
Республики Корея Ли Мен Бака, победившего на состоявшихся 19 декабря 
2007 г. очередных, 17-х президентских выборах. Он был кандидатом от бывшей в 
течение десяти последних лет в оппозиции консервативной партии “Ханна- 
ра” — Партии великой страны (ПВС).

В голосовании имели право участвовать примерно 37,65 млн чел. — на 
2,7 млн больше, чем на предыдущих выборах в 2002 г., однако, на избирательные 
участки пришло самое низкое число избирателей за всю историю президентских 
выборов в РК — 62,9% имевших право голоса (в 2002 г. — 70,1%). Выборы озна
меновались еще рядом событий, к которым применимо слово “впервые” — в 
первый раз зафиксирован столь значительный разрыв между победителем и 
кандидатом, занявшим второе место (свыше 5 млн голосов при общем числе про
голосовавших менее 24 млн чел.). За победителя высказались почти половина — 
48,7% избирателей, принявших участие в голосовании17.

Впервые президентом РК был избран представитель бизнес-сообщества, 
а не профессиональный политик или военный. Ли Мен Бак стал самым богатым 
главой государства в истории страны. Его состояние оценивается в более чем 
40 млн долл. Правда, все время он работал наемным сотрудником, в том числе и 
президентом компании. В его активе головокружительно успешная карьера в од
ном из крупнейших южнокорейских конгломератов — “Хендэ”, где он в возрас
те 35 лет возглавил строительное подразделение этой чэболъ16. Ни один пре
дыдущий президент Южной Кореи не испытывал таких материальных лише
ний в детстве, как Ли Мен Бак, родившийся пятым ребенком в многодетной 
семье, где всего было 7 детей. Начиная со школы, ему приходилось где-то под
рабатывать. Он сам оплачивал свою учебу в университете, работая мусорщи
ком на рынке. Тогда же ему пришлось побывать, правда недолго, за решеткой 
по “политической” статье. Не случайно, что этого мультимиллионера на вы
борах поддержала крупнейшая профсоюзная организация страны — Феде
рация корейских профсоюзов.

Политический капитал Ли Мен Бака образовался главным образом бла
годаря его успешной деятельности на посту мэра столицы страны — Сеула в 
2002-2006 гг. Он был безоговорочным лидером предвыборной гонки на всем ее 
протяжении. В ходе избирательной кампании он позиционировал себя как “эко
номического президента”, способного решить наиболее волнующие избирателей 
проблемы в этой области.

Может показаться странным, что в стране, которая развивается достато
чно успешно, возникла необходимость в победе “экономического президента”. 
Все пять лет администрации Но Му Хена темпы роста экономики составляли 4- 
5% в год, ВНП на душу населения достиг почти 20 тыс. долл., полностью преодо
лены последствия кризиса 1997 г.

Но росли доходы в основном экспортно-ориентированных, причем глав
ным образом работающих на китайский рынок крупных предприятий, а также
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судостроительных компаний. Тем временем в стране падала деловая активность, 
сокращались производственные инвестиции. Многие отрасли экономики, такие 
как электротехническая и электронная промышленности, связь практически на
ходились в застое.

Мелкому и среднему бизнесу становилось все труднее выживать, росла 
кредитная задолженность граждан, которая только за один 2006 г. увеличилась 
на 14,1% и составила 312 млрд долл, (около 37,2% ВВП)19.

Южнокорейский капитал в поисках лучших условий для применения ус
тремился за границу. Так. в 2007 г. южнокорейские фирмы и частные лица вло
жили в зарубежные страны 27.64 млрд долл., что превысило показатели 2006 г. 
на 49% процентов. Почти четверть этой суммы была направлена в КНР, 
4,35 млрд долл. — в США и 2,5 млрд долл. — во Вьетнам20.

Вопреки обещаниям властей об уменьшении поляризации доходов, раз
рыв между богатыми и бедными увеличивался, численность беднейших слоев 
населения не сокращалась, уровень жизни, по мнению большинства участников 
опросов, снижался.

Не удалось сдержать рост цен на жилье, произошло существенное их по
вышение. Это. с одной стороны, делало малодоступной покупку квартиры даже 
для представителей средних слоев. Количество квартир, не нашедших покупа
теля на конец 2007 г., увеличилось почти в 5 раз по сравнению с 2003 г., а в Сеуле 
этот показатель достиг 1021.

Ухудшилось положение трудящихся. В стране постоянно росла числен
ность работников, занятых на нерегулярной работе22. Так. если в 2002 г. таковых 
было 1,1 млн чел., то за время “правительства народного участия” их числен
ность увеличилась до 5,7 млн чел.23 Росла безработица среди молодежи24.

В результате за последние два года правящая партия проиграла все вы
боры: дополнительные парламентские, в органы местного самоуправления, гу
бернаторов, мэров городов с правами провинций. Ее рейтинг на протяжении все
го 2007 г. составлял всего 10% по сравнению с 40% поддержки оппозиционной 
партии. В обществе возникло устойчивое мнение о необходимости перемен, пре
жде всего в экономической политике.

Поэтому в предвыборных выступлениях кандидатов доминировали проб
лемы внутренней политики и экономического развития. Приоритет отдавался 
повышению темпов экономического роста, созданию новых рабочих мест, повы
шению доступности жилья для лиц с низкими и средними доходами и молодежи, 
вопросам облегчения трудоустройства для выпускников вузов, социальной под
держки малоимущих слоев населения.

Суть экономической программы Ли Мен Бака, в соответствии с духом 
времени, была сведена к цифровому выражению “747”, легко запоминаемому 
всеми корейцами по аналогии с широко известной моделью “Боинга”, Они озна
чали достижение ежегодных темпов экономического роста в 7%, увеличение 
ВНП на душу населения в течение 10 ближайших лет до 40 тыс. долл, и превра
щение Южной Кореи в 7-ю экономическую державу мира. Ряд экспертов сразу 
же поставили под сомнение выполнение этого амбициозного плана, особенно его 
двух последних пунктов25. Впрочем, сам Ли Мен Бак в одном из интервью при
знал, что указанные цели — не “обещание”, а скорее его “представление” о бу
дущем его страны. В разряд таковых, видимо, можно отнести его идею построить 
канал от Пусана через весь Корейский полуостров, в том числе и по территории 
Северной Кореи.
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Ли Мен Бак также обещал сократить налоги, уменьшить государственное 
вмешательство в экономику, сократить госаппарат, навести порядок в системе 
образования, изменить правила отбора абитуриентов в вузах.

Главная задача Ли Мен Бака на ближайшее время — обеспечить победу 
своей партии “Ханнара” на предстоящих 9 апреля 2008 г. парламентских выбо
рах. Дело в том, что сейчас ПВС имеет в парламенте всего 130 мест из 299, в то 
время как бывшая правящая Объединенная демократическая партия (соз
данная вместо распущенной летом 2007 г. правящей “Еллин уридан”) распо
лагает 140 местами. Поэтому новый президент пока не может проводить необ
ходимые ему законы. Например, Ли Мен Бак обещал сократить число мини
стерств с 18 до 1326. А для принятия закона о реформе правительства необхо
димо, чтобы его поддержали две трети от принявших участие в голосовании 
депутатов, при условии, что в голосовании принимают участие не менее поло
вины состава депутатов.

С большим трудом, за счет некоторого отступления от первоначальных 
замыслов (вместо 13 оставлено 15 министерств), всего за пять дней до инаугура
ции президенту удалось договориться с бывшей правящей партией о принятии 
закона о реформе правительства. Депутаты также утвердили нового главу каби
нета, которым стал опытный бюрократ Хан Сын Су, ранее занимавший посты 
министра финансов, иностранных дел и другие важные должности в государст
венном аппарате. Однако кандидатуры четырех новых министров, представлен
ных Ли Мен Баком, были ими отвергнуты.

Вопросы внешней политики, за исключением межкорейских отношений, 
не играли сколько-нибудь заметной роли в предвыборной борьбе. Помимо акту
альности стоящих перед страной внутренних задач это, отчасти, объясняется 
недостатком у всех кандидатов достаточного опыта в этой области, а также от
сутствием последовательной, достаточно разработанной внешнеполитической 
стратегии и их в целом малой известностью за рубежом.

Пробелы в этой сфере у внешнеполитических советников Ли Мен Бака 
особенно наглядно проявились в неудачных попытках в течение лета—осени 
2007 г. организовать его поездки в США, Россию, Китай и Японию для встреч с 
руководителями этих стран. Произошел публичный конфуз. 28 сентября 2007 г. 
Ли Мен Бак сообщил, что 14 октября отправляется в США для неофициальной 
встречи с Дж. Бушем для обсуждения хода шестисторонних переговоров, итогов 
межкорейского саммита, а также вопроса о ратификации соглашения о свобод
ной торговле между РК и США. Судя по всему, поездка организовывалась по не
официальным и недостаточно влиятельным каналам. В итоге Госдепу США при
шлось дезавуировать это заявление Ли Мен Бака.

Внешнеполитическая программа нового президента сводится к семи пун
ктам, получившим название “МБ доктрины" (по начальным буквам имени ново
го главы государства — Мен Бак). Впервые она была изложена в Сеульском клу
бе иностранных корреспондентов 6 февраля 2007 г., то есть за полгода до того, 
как он стал официальным кандидатом в президенты27. Впоследствии ее положе
ния неоднократно уточнялись и корректировались.

Доктрина ставит оказание экономической помощи КНДР в зависимость 
от ликвидации ею своей ядерной программы и предусматривает содействие “ре
альным переменам” в КНДР, проведение прагматичной внешней политики на 
основе национального согласия, в том числе и в отношении Северной Кореи, ук
репление союза28 с США, активизацию азиатского вектора дипломатии РК, в
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первую очередь путем расширения отношений с Японией, Китаем, Россией и 
Индией, увеличение вклада РК в решение глобальных проблем в соответствии с 
ее экономическим весом, продвижение в мире корейской культуры.

Касаясь отношений с США — главным военно-политическим союзником 
РК — Ли Мен Бак, выступая 10 сентября 2007 г. с изложением своих взглядов по 
международным делам, заявил, что его администрация, при всей важности отно
шений с Китаем и Японией, все же самым главным направлением своей внешней 
политики будет считать отношения с США29

В телефонном разговоре с Дж. Бушем, поздравившим его с победой на 
выборах. Ли Мен Бак пообещал укрепить переживающий кризис альянс между 
США и РК. Однако наблюдатели не забыли, что выступая 21 ноября 2007 г. в те
левизионном дискуссионном клубе главной телерадиовещательной компании 
страны КВ8, он высказался следующим образом: “Я как президент буду дейст
вовать в интересах Республики Корея. Все, что полезно для страны, мы будем 
поддерживать, все, что вредит, будет отвергнуто. Если интересам РК будет ме
шать политика США, то мы будем против такой политики. Сейчас я считаю, что 
интересам РК соответствуют развитие отношений США, поэтому мы будем и 
дальше развивать отношениях с США”30.

США, в свою очередь, похоже, извлекли должные уроки из событий пя
тилетней давности, когда американский военный суд накануне прошлых прези
дентских выборов в 2002 г. оправдал военнослужащих армии США, задавивших 
двух южнокорейских школьниц. Это повлекло за собой миллионные митинги 
протеста по всей Южной Корее, на волне которых Но Му Хен и пришел к власти. 
Выступая в конце ноября 2007 г. по специальному телеканалу для войск США, 
расквартированных в РК, командующий американским контингентом в РК гене
рал Б. Белл предупредил командиров всех уровней об их личной ответственно
сти за появление подчиненных в нетрезвом виде в общественных местах и, тем 
более, за рулем.

Конгресс США пошел на беспрецедентный шаг, приняв резолюцию с 
приветствием избрания Ли Мен Бака президентом РК. Делегация США на инау
гурации была весьма представительной и возглавлялась госсекретарем К. Райс.

Между тем одно из предвыборных обещаний Ли Мен Бака — пересмот
реть в сторону увеличения срок передачи Республике Корея права на командо
вание собственными вооруженными силами в военное время или даже отказать
ся от этого шага, похоже, не встретило поддержки США. Американский посол в 
Сеуле А. Вершбоу, выступая в Сеуле на второй день после выборов, заявил, что 
передача командования должна завершиться, как и согласовано между прави
тельствами двух стран, в апреле 2012 г. Но Ли Мен Бак не оставляет надежды 
все же добиться пересмотра графика в зависимости от ситуации на Корейском 
полуострове31.

Можно ожидать, что Ли Мен Бак, позиционирующий себя как прагматик, 
нацеленный на решение конкретных задач, будет придерживаться аналогичного 
подхода в отношениях другими “большими” соседними державами — КНР, Рос
сией и Японией.

Особой программы отношений с Россией Ли Мен Бак в ходе предвыбор
ной кампании не выдвигал. Единственный раз, касаясь вопросов отношений с 
КНДР, он высказал мнение о полезности трехстороннего (РФ, РК, КНДР) сот
рудничества для решениях экономических проблем КНДР. При этом он отводит 
России только лишь роль источника природных ресурсов: “Было бы желательно
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создать новую систему экономического сотрудничества с участием двух Корей
ских государств и России, которая предусматривала бы объединение технологий 
и капитала РК, рабочей силы СК и природных ресурсов России”.

Во время встречи с послом РФ в РК Г.А. Ивашенцовым 21 декабря 2007 г. 
Ли Мен Бак (сразу после избрания он также провел встречи с послами США, 
Японии и КНР) подтвердил намерение Южной Кореи принять участие в реали
зации ряда проектов развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. Опреде
ленный интерес для нас может представить и один из пунктов его доктрины, 
предусматривающий провидение т.н. “энергетической дипломатии”.

По мнению ряда лиц из его окружения, Ли Мен Бак, который имеет лич
ный, хотя и не вполне удачный, опыт реализации совместных проектов в конце 
1980-х гг. в СССР и неоднократно вместе с основателем и хозяином “Хендэ” Чон 
Чжу Еном бывал в нашей стране, понимает своеобразие того периода взаимо
действия двух стран и не испытывает каких-либо негативных чувств к России.

В беседе с делегацией ученых ИДВ РАН советник ПВС, бывший предсе
датель парламентского комитета по внешней политике и объединению Чон Чжэ 
Мун предложил предпринять взаимные меры по облегчению визового режима, а 
еще лучше, отмены виз для студентов наших двух стран, направляющихся на 
учебу, соответственно в РК и РФ. По его словам, именно благодаря большому ко
личеству выпускников американских вузов, в РК сейчас существует мощное 
американское лобби. Он также привел в качестве примера ситуацию со страна
ми Западной и Центральной Европы, для въезда в которые южнокорейцам виза 
не нужна.

В начале 2008 г. Ли Мен Бак направил своих специальных представите
лей в США, КНР, Японию и Россию для установления контактов с руководством 
этих стран, передачи личного послания и разъяснения его политики. В Москву 
приехал один из ближайших политических соратников нового президента, депу
тат Национального собрания последних трех созывов Ли Чже О, который был 
принят помощником Президента РФ по внешней политике С. Приходько, вице- 
премьером А. Жуковым и рядом других лиц. Он говорил о намерениях прави
тельства Ли Мен Бака осуществить широкомасштабную программу сотрудниче
ства во многих секторах экономики.

С учетом намерений новой администрации и тенденций российско-корей
ского экономического сотрудничества южнокорейское правительственное агент
ство по содействию внешней торговле (КОТРА) заявило 20 февраля 2008 г., что 
Россия, на долю которой сейчас приходится всего 2% внешнеторгового оборота 
Южной Кореи, в не столь отдаленной перспективе может стать ее четвертым 
внешнеторговым партнером32.

Россию на инаугурации Ли Мен Бака представляла делегация, которую 
впервые возглавил председатель правительства В. Зубков.

Новый президент заявил о желании в возможно краткие сроки устано
вить личные контакты с главами четырех держав, имеющих традиционные ин
тересы на Корейском полуострове. Так, в феврале состоялась встреча с пре
мьер-министром Японии Я. Фукуда, который возглавлял делегацию Японии на 
инаугурации, на апрель намечены визиты Ли Мен Бака в США и Японию. Изве
стно также, что и председатель КНР Ху Цинтао высказывал желание о скорей
шей встрече с новым лидером РК.

В сфере межкорейских отношений Ли Мен Бак, не отказываясь от прово
дившегося на протяжении последнего десятилетия курса на “вовлечение”
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КНДР, считает, что экономическое сотрудничество между Севером и Югом Ко
реи не может развиваться вне связи с процессами денуклеаризации КНДР.

Он также выступает за то, чтобы межкорейское экономическое сотруд
ничество и, особенно, южнокорейская помощь в большей, нежели это было пре
жде, степени содействовали проведению экономических реформ и открытости 
КНДР. Нужна взаимность, путь она и будет “ассиметричной”. В ответ на боль
шую экономическую помощь Северной Корее он намерен добиваться, чтобы 
Пхеньян выполнял свои двухсторонние (с РК) и международные обязательства, 
согласился на установление почтово-телеграфной связи, свободного обмена 
письмами между родственниками, проживающими в разных частях страны, 
обеспечил большую свободу для передвижения людей, товаров и капиталов ме
жду Севером и Югом Кореи.

Ли Мен Бак как бывший бизнесмен и прагматик и в этой области наме
рен решать конкретные, достижимые задачи, а не выдвигать общие пожела
ния. Он обещал помочь добиться того, чтобы течение 10 лет ВНП на душу на
селения КНДР поднялся до 3 тыс. долл, (сейчас по разным оценкам он состав
ляет около 900-1100 долл.), создать там 100 предприятий с суммарным экс
портом 300 млн долл., образовать фонд содействия экономическому развитию 
КНДР в размере 40 млрд долл, за счет привлечения средств Всемирного бан
ка, Азиатского банка развития, Фонда межкорейского экономического разви
тия, частных прямых инвестиций, а также японской компенсации КНДР за 
период колониального правления33.

Для возвращения из КНДР удерживаемых там с времен Корейской вой
ны военнопленных и похищенных в послевоенный период южнокорейцев (по 
южнокорейским данным, всего около 480 чел.) он пообещал предоставить Пхень
яну “достаточную экономическую компенсацию”.

В ответ на возможное требование Северной Кореи отменить Закон о госу
дарственной безопасности, который воспринимается в Пхеньяне как одна из 
главных преград на пути сотрудничества между Севером и Югом страны, в том 
числе проведения следующего межкорейского саммита в Сеуле, южнокорейская 
сторона намерена потребовать изменения соответствующих положений Устава 
ТПК и ряда статей уголовного законодательства КНДР.

Как известно, предыдущий президент РК Но Му Хен был активным сто
ронником заключения мирного договора взамен существующего соглашения о 
перемирии в Корее и проведения в этих целях четырехсторонней встречи на вы
сшем уровне (США, КНР, КНДР и РК). В противовес этому Ли Мен Бак в интер
вью агентству Ренхап 12 сентября 2007 г. заявил, что подписание мирного дого
вора в условиях сохранения ядерного потенциала КНДР может осложнить рабо- 
ту шестисторонних переговоров0*.

Он также однозначно против пересмотра нынешней т.н. “северной раз
граничительной линии” между сторонами в Желтом море, на чем настаивает 
Пхеньян.

Многие консерваторы, поддержавшие Ли Мен Бака на выборах, возмож
но, не без оснований, подозревают, что его позиция по вопросам межкорейских 
отношений может оказаться далеко не такой жесткой, какой она выглядит, и как 
этого им бы хотелось.

Большинство специалистов и СМИ в целом сходятся во мнении, что из
бранному президенту будет сложно полностью отказаться от политики “вовле
чения” КНДР, хотя тактика и методы ее осуществления могут претерпеть за-
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метную корректировку. Можно ожидать, что в случае продолжения линии на 
расширение двухсторонних отношений и, прежде всего, экономических связей 
между РК и КНДР, а также более активного участия Южной Кореи в реализа
ции международных экономических проектов в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, за что после выборов высказался Ли Мен Бак, вопрос о налаживании 
трехстороннего сотрудничества России и двух корейских государств в модерни
зации ряда промышленных предприятий, объектов транспортной и энергетичес
кой инфраструктуры в КНДР рано или поздно будет поставлен в повестку дня.

Практически все аналитики согласны с тем, что избиратели предпочли 
Ли Мен Бака в надежде на реализацию им конкретных и эффективных мер по 
решению насущных социально-экономических проблем. Именно этой сферой, по 
существу, ограничен выданный ему обществом мандат доверия.

Между тем значительная часть группирующихся вокруг нового прези
дента консервативных сил РК, особенно его внешнеполитические советники, при 
поддержке определенных кругов в США и Японии настойчиво пытаются пред
ставить безоговорочную победу Ли Мен Бака как получение своего рода “карт— 
бланш” для проведения радикальных перемен и во внешней политике РК, в пер
вую очередь исправления ее якобы “антиамериканских” и “просеверокорей- 
ских” перекосов. Если нового главу государства удастся подтолкнуть на такой 
путь, кажущийся более легким по сравнению с гораздо более сложными и требу
ющими длительного времени для решения экономическими проблемами, то он 
рискует испортить отношения с соседними странами, заморозить межкорейскую 
разрядку и оказаться не в состоянии решить большинство из поставленных пе
ред собой амбициозных задач.

Впрочем, как утверждают, новый президент РК, хотя и достаточно жест
кий, но в то же время гибкий политик. Он будет действовать в соответствии с ин
тересами своей страны, а они в существующих в мире и в СВА реалиях диктуют 
проведение не односторонне ориентированного, а многовекторного курса на меж
дународной арене, который, хочется надеяться, и будет реализовываться в рам
ках его концепции “прагматической внешней политики”.
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Экономика

Экономические итоги саммита АТЭС в Сиднее

М. Потапов©2008

С 3 по 8 сентября 2007 г. в Сиднее (Австралия) прошли мероприятия фо
рума АТЭС (Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество): ежегод
ный межгосударственный саммит, Деловой саммит и итоговое заседание Делово
го консультативного совета (автор участвовал в мероприятиях с участием дело
вых кругов от ОАО “Газпром”).

Круг вопросов, обсуждаемых на форумах АТЭС, неуклонно расширяется. 
За последние годы форум фактически обрел торгово-политический характер: 
координирует позиции стран по противодействию международному терроризму, 
борьбе с эпидемиями и коррупцией, предупреждению и ликвидации последст
вий стихийных бедствий, различным аспектам укрепления региональной безо
пасности и т.д. Наш комментарий затронет прежде всего торгово-экономические 
вопросы, связанные с ходом либерализации торговли и инвестиций, с перспек
тивами экономической интеграции в азиатско-тихоокеанском регионе, с нынеш
ней и будущей ролью АТЭС в международных экономических отношениях.

Рекомендации Делового консультативного совета АТЭС
Деловой консультативный совет (ДКС) играет уникальную роль в качест

ве организатора взаимодействия Форума с деловыми кругами региона. На еже
годных саммитах Совет представляет лидерам стран и территорий АТЭС1 док
лад с обобщенными рекомендациями частного сектора по реализации программ
ных документов Форума, улучшению делового и инвестиционного климата в 
АТР. Его рекомендации, ставящие решения Форума на конкретную практичес
кую почву, пользуются вниманием и доверием у всех членов АТЭС.

В работе заседания ДКС 3—5 сентября 2007 г. участвовали по три пред
ставителя деловых кругов от каждой из 21 страны (территории), входящих в 
АТЭС. В соответствии с распоряжением Президента РФ Россию в Совете пред
ставляют ОАО “Газпром”, ВТБ и “Базовый элемент”. Программа работы Совета 
в 2007 г. под председательством Австралии — страны-хозяйки саммита 
АТЭС — включала проведение трех заседаний. Работа заседания ДКС по выра-

"Проблемы Дальнего Востока" № 2, 2008 г.
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ботке рекомендаций доклада проходила в рабочих группах по вопросам либера
лизации, облегчения бизнеса, по технологиям и информации, по финансам и эко
номике. по индивидуальным планам действий2 и человеческим ресурсам эконо
мик АТЭС.

По итогам первых двух заседаний (в Сиэтле в феврале и в Токио в мае) 
был также подготовлен ежегодный доклад Совета. В этом году он выпущен в 
сжатом виде, с наиболее важными рекомендациями лидерам стран АТЭС. Проб
лематика годового доклада Совета включает вопросы достижения целей Богор- 
ской декларации АТЭС3, изменения климата, энергетической безопасности, уг
лубления экономического, финансового и технического сотрудничества в целях 
развития, формирования благоприятной торговой и инвестиционной среды, ук
репления защиты прав интеллектуальной собственности, предупреждения и 
борьбы с эпидемиями и т.д.

ДКС внимательно следит за тем, как выполняются предыдущие рекомен
дации Совета. Для этих целей им по уже сложившейся традиции подготовлен 
предварительный доклад (1п1еггт КероП) для министров экономики и торговли 
стран АТЭС к их майской встрече.

В ходе встречи-диалога членов ДКС с лидерами государств и территорий 
АТЭС 8 сентября 2007 г. до лидеров были доведены основные положения докла
да ДКС. Встреча началась с краткого приветственного слова Премьер-министра 
Австралии Дж. Ховарда. После этого члены ДКС пятью группами по И—12 че
ловек, выбранные жребием, провели неформальный диалог с группами из четы
рех лидеров. Вопросы обсуждения перекликались с основными блоками реко
мендаций годового доклада ДКС. Члены Совета от России беседовали с Прези
дентом России В.В. Путиным, а также с руководителями Брунея, Вьетнама, Ка
нады, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Сингапура, США, Тай
ваня, Чили, Японии. Лидеры стран АТЭС по ходу диалога поддержали деятель
ность ДКС и высоко оценили выработанные им рекомендации.

Нашими представителями была подчеркнута важность обеспечения 
энергетической безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе с точки зрения 
партнерства между производителями, потребителями и транзитерами энергоре
сурсов при обязательном учете интересов всех заинтересованных сторон, повы
шении взаимной ответственности поставщиков и потребителей.

Другие ключевые темы в ходе диалога ДКС с лидерами:
— необходимость достижения прогресса на переговорах дохасского ра

унда ВТО4 посредством разумных и возможных компромиссов основных сторон;
— придание субрегиональным (двусторонним и многосчпоронним) тор

говым соглашениям “высокого качества”, чтобы они отвечали требованиям 
ГАТТ/ВТО;

— вопросы экологии и изменения климата.
Основные положения доклада ДКС 2007 г. сводятся к следующему:
1. ДКС подтверждает приверженность принципам укрепления многосто

ронней торговой системы и необходимости достижения прогресса на переговорах 
дохасского раунда ВТО посредством разумных и возможных компромиссов ос
новных сторон. Особую озабоченность Совета вызывает пробуксовка перегово
ров ВТО из-за коренных противоречий между основными группами переговари
вающихся сторон (США—ЕС—развивающиеся страны), прежде всего по вопро
сам сельскохозяйственной торговой политики (тарифы, субсидии и т.п.). По со
стоянию на сегодня констатируется неспособность ВТО достичь адекватных до
говоренностей в рамках дохасского раунда.
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Тем не менее, Совет прилагал усилия в этом направлении: в последние 
три года проходили регулярные консультации группы членов ДКС в Женеве с 
“клубом послов” стран ВТО, входящих в АТЭС, ставшие хорошим каналом об
ратной связи и средством повышения влияния Совета на ход переговоров по ли
нии ВТО. Тем самым ДКС демонстрировал свою приверженность многосторон
ней торговой системе переговоров и реализации Богорской декларации АТЭС, а 
также поддержку усилий ВТО в этом деле.

2. Другая важная тема рекомендаций ДКС — придание субрегиональным 
торговым соглашениям “высокого качества”, чтобы они отвечали требованиям 
ГАТТ/ВТО. Выражена озабоченность по поводу быстрого распространения сог
лашений, усложняющих торговый режим взаимоотношений и многосторонних 
согласований обязательств в рамках ВТО. В настоящее время АТЭС разрабаты
вает типовые (модельные) положения данных соглашений.

Тема региональной экономической интеграции стала одной из ключевых 
в повестке дня АТЭС. Лидеры АТЭС восприняли предложение ДКС по форми
рованию азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли. Данное предложе
ние было впервые озвучено ДКС еще в его докладе 2004 г., когда Совет пред
ложил сформировать специальную целевую группу высокого уровня с участием 
членов ДКС, представителей правительств, бизнеса и науки для анализа возмо
жности заключения всестороннего соглашения о создании азиатско-тихоокеан
ской зоны свободной торговли. Предполагается, что данная зона охватывала бы 
товары, услуги и инвестиции, будучи направлена на реализацию целей Богор
ской декларации АТЭС и преодоление возможных негативных последствий для 
многосторонней торговой системы распространения двусторонних и многосто
ронних субрегиональных торговых соглашений. Признано, что такая зона пред
ставляет собой максимально высокую степень торгово-экономической интегра
ции в регионе.

В результате исследования авторитетных экспертов из ведущих науч
ных институтов мира, проведенного по заказу ДКС, был сделан вывод, что идея 
зоны свободной торговли в АТР представляет собой хороший вариант консоли
дации субрегиональных соглашений, создающих для бизнеса дополнительные 
расходы и административные препятствия. При этом признано, что созданию 
азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли в настоящее время препятст
вуют “сложности практического характера” в позициях стран АТЭС. Лидеры 
стран дали поручение своим министрам экономики и торговли рассмотреть пути 
достижения более тесной экономической интеграции, включая формирование 
азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли в качестве возможной долго
срочной цели.

3. В качестве приоритета устойчивого экономического развития региона 
выделена тема энергетической безопасности. Признано, что в ближайшие деся
тилетия в АТР значительно возрастет спрос на энергоносители (ежегодно до 
2030 г. в среднем на 2%) вследствие роста доходов, темпов индустриализации и 
урбанизации в ряде стран региона. По мнению ДКС, энергетическая безопас
ность потребует оперативного использования всех альтернативных ресурсов пу
тем снятия регулирующих барьеров, повышения энергетической эффективно
сти, диверсификации энергетических активов. Нестабильность поставок энерго
ресурсов может быть компенсирована предоставлением рыночных стимулов для 
компаний, внедряющих энергосберегающие технологии, и гарантий стабильных 
поставок энергоресурсов. Один из главных приоритетов — дальнейшие исследо
вания и разработки в области технологий, связанных со снижением выбросов
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парниковых газов, что потребует создания стабильных, четко определенных ра
мок и условий для инвестиций.

4. ДКС приветствовал инициативу Австралии выделить вопросы эколо
гии и изменения климата в качестве приоритетной темы для обсуждения на 
встрече лидеров стран АТЭС. В свою очередь, деловое сообщество намерено ре
шать проблемы, связанные с изменением климата, путем проведения исследова
ний, внедрения инноваций и изменения подходов к ведению бизнеса. В отноше
нии вопросов изменения климата и энергетической безопасности АТЭС должен, 
по мнению Совета, выработать политику, основанную на принципах рыночной 
экономики и транспарентности, чтобы деловые круги могли уверенно планиро
вать в стабильных условиях для инвестирования.

5. В отношении поощрения торговли перед странами АТЭС поставлена 
цель разработать второй план действий, взяв в нем обязательство сократить к 
2010 г. на 5% трансакционные издержки, связанные с различного рода формаль
ностями при подготовке и реализации торговых операций (таможенное оформ
ление, стандарты и соответствия, защита интеллектуальной собственности и 
т.д.), дополнительно к уже достигнутому за 2001—2006 гг. снижению издержек 
на 5%. ДКС призывает ускорить работу по созданию системы “одного окна” для 
предоставления всех документов, связанных с таможенной очисткой.

6. ДКС уделяет все большее внимание вопросам содействия инвестици
ям как одному из главных факторов, лежащих в основе регионального экономи
ческого роста. Как полагает Совет, АТЭС может способствовать осуществлению 
собственной программы по развитию торговли, определив четкий план действий 
в сфере либерализации инвестиций и содействия инвестиционной активности.

7. Совет продолжит работу по унификации региональных торговых сог
лашений и дальнейшей либерализации в инвестиционной сфере для развития 
торговли в сфере услуг. Необходимо разработать для этого соответствующие ме
ханизмы в отношении всех новых торговых соглашений, в том числе с непосред
ственным участием стран, ведущих в настоящий момент переговоры по заклю
чению договоров о свободной торговле.

8. Приоритетной задачей ДКС остается защита интеллектуальной соб
ственности. Усилия в этой области необходимы для дальнейшего развития на
учных исследований и привлечения инвестиций в экономики АТЭС. Важнейшим 
направлением Совет считает обеспечение осведомленности населения, он спон
сирует публикации и семинары по данной тематике для пропаганды экономиче
ской пользы защиты интеллектуальной собственности. ДКС также рекомендует 
странам АТЭС стандартизировать процессы получения патентов для повыше
ния эффективности мер по защите прав на интеллектуальную собственность.

9. Важная составляющая в работе Совета — малый и средний бизнес. 
ДКС ведет работу по повышению его конкурентоспособности, способствует об
мену опытом между странами АТЭС в области поддержки малого и среднего 
бизнеса с целью содействия его развитию в качестве одного из основополагаю
щих факторов региональной интеграции.

10. Совет прорабатывает многолетнюю стратегическую программу, на
правленную на обеспечение стабильности финансовых рынков региона. В соот
ветствии с этой программой ДКС рекомендует лидерам АТЭС сосредоточить 
свое внимание на двух направлениях:

развитие и упрочение рынков капитала, включая все стадии его фор
мирования — от микро-финансирования до рынка производных инструментов и 
структурированных финансовых продуктов. Особо важную роль будут играть
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Деловой саммит АТЭС
Вслед за заседанием ДКС 6—7 сентября в Сиднее состоялся Деловой 

саммит АТЭС с участием руководителей крупнейших предпринимательских 
структур стран и территорий азиатско-тихоокеанского региона (всего около 400 
представителей деловой элиты). В этом году австралийские организаторы Дело
вого саммита сократили число участников примерно вдвое, ограничив их круг 
первыми лицами компаний. Участники саммита обсудили актуальные вопросы, 
связанные с формированием позиции деловых кругов АТР по перспективам 
АТЭС, дохасского раунда ВТО, информационной экономике, развитию энергети
ки и изменению климата во взаимосвязи с обеспечением экономического роста, по 
укреплению надежности региональной экономики, формулированию ответов на 
вызовы экономической, налоговой и структурной реформы.

улучшение инвестиционного климата, структурные экономические реформы и 
соответствующее государственное регулирование;

— совершенствование системы социального и пенсионного обеспечения, 
включая изменения в системах пенсионного страхования и более активное уча
стие в этом частного сектора.

11. Ведущие мировые эксперты в области здравоохранения сходятся во 
мнении, что регион ожидают вспышки эпидемий, и ДКС призывает к своевре
менной подготовке адекватных защитных мер. Работа АТЭС в области здравоох
ранения и дальнейшее развитие медико-биологического сектора помогут готов
ности стран региона к любым кризисным ситуациям, связанным с эпидемиями.

12. Одна из важных рекомендаций ДКС — обеспечение свободного пере
движения предпринимателей и рабочей силы в регионе АТЭС. Подчеркнута не
обходимость присоединения оставшихся четырех стран — США, Канады, Мек
сики и России — к программе Карты деловых поездок АТЭС, хотя бы в пере
ходном варианте “быстрого коридора” выполнения пограничных формально* 
стей5. Мобильность рабочей силы становится важным фактором, влияющим на 
бизнес во всех странах региона. Демографические исследования указывают на 
растущую зависимость бизнеса от наличия или нехватки рабочих рук. ДКС раз
рабатывает специальную программу для более полного изучения данной пробле
мы. Результаты этой работы будут предоставлены лидерам АТЭС в 2008 г.

13. ДКС по-прежнему озабочен слабостью институциональной структу
ры АТЭС, которая в нынешнем ее состоянии неспособна полноценно влиять на ре
гиональный экономический рост, интеграцию национальных рынков и рост благосо
стояния населения. ДКС призывает к незамедлительной институциональной ре
форме внутри АТЭС с целью повышения ее эффективности.

Участники заседания ДКС согласовали программу своей дальнейшей де
ятельности. Главные приоритеты работы Совета в 2008 г. охватывают содейст
вие возобновлению переговоров ВТО; рассмотрение субрегиональных торговых 
соглашений и азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли; облегчение ве
дения торговли и бизнеса; энергетическую безопасность; изменение климата; со
блюдение прав интеллектуальной собственности; обзор выполнения индивиду
альных планов действий экономик АТЭС и пр. В 2008 г. состоятся четыре заседа
ния Совета: 21—24 января в Джакарте (Индонезия), 12—14 мая в Москве (Рос
сия), 2—6 августа — в Ханчжоу (КНР) и 17—20 ноября в Лиме (Перу), где 20-23 
ноября состоится саммит АТЭС. Очередной годовой доклад ДКС лидерам стран 
АТЭС будет подготовлен к третьему заседанию Совета в августе 2008 г.
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При обсуждении энергетических проблем отмечалось, что энергетика 
остается главным двигателем экономического роста в странах АТР, а регион ну
ждается в дальнейшей разработке новых источников углеводородного сырья на 
устойчивой долговременной основе. Доля потребления природного газа в регионе, 
по прогнозам, будет неуклонно возрастать. В этой связи, с учетом политической не
стабильности в странах Ближнего Востока, высказывался большой интерес к пер
спективам поставок нефти и газа России в страны Восточной Азии.

Особое внимание делегатов саммита привлекло выступление Председа
теля КНР Ху Цзиньтао. Касаясь вопроса продвижения многосторонних перего
воров в рамках ВТО. китайский лидер подчеркнул готовность своей страны про
должать политику открытости на взаимовыгодной основе и поддержки справед
ливого. открытого, равноправного и недискриминационного многостороннего 
торгового режима. При этом Китай намерен усилить свою роль на переговорах 
ВТО в целях успешного завершения дохасского раунда и скорейшего подписа
ния комплексного и взвешенного итогового соглашения. Однако конкретных до
полнительных обязательств китайским руководством обнародовано не было. Ху 
Цзиньтао отметил значительный вклад Китая в области внутренней либерали
зации торговли и инвестиций.

В дни Делового саммита АТЭС представители ОАО "Газпром” встреча
лись с рядом австралийских компаний нефтегазового и финансового сектора 
(“Вудсайд Энерджи’16, “Би-Эйч-Пи Биллитон”, “УорлиПарсонс”, “Макку айри 
Банк”) тю перспективам двустороннего сотрудничества. С обеих сторон была вы
ражена заинтересованность в налаживании взаимовыгодных контактов для раз
вития совместного газового бизнеса, прежде всего в области сжиженного при
родного газа (СПГ), в том числе в третьих странах. Налицо хороший потенциал 
для взаимного сотрудничества. Есть перспективы газового свопа (обмена австра
лийского СПГ на российский трубопроводный газ в Европе для поставок сжи
женного газа на рынки АТР). Это служит целям оптимизации ресурсной базы 
Газпрома и торговых потоков природного газа.

Среди коммерческих договоренностей в дни саммита АТЭС следует выде
лить соглашение о продаже австралийского урана России. В соответствии с ним по
ставки урана будут осуществляться (исключительно в мирных целях) на россий
ские объекты, согласованные обеими сторонами.

Другое крупное соглашение было подписано между “Вудсайд Петроле
ум” (Австралия) и китайской компанией “ПетроЧайна” о ежегодной поставке в 
КНР от 2 до 3 млн т. СПГ с месторождения Браузе в Западной Австралии, в ко
тором “Вудсайд” выступает оператором (в этом проекте также участвуют “Би- 
Пи”, “Шеврон”, “Би-Эйч-Пи Биллитон”, “Шелл”). Соглашение заключено на 
15—20 лет и предполагает объем продаж стоимостью 35—45 млрд долл. Постав
ки могут начаться в 2013—2015 гг7. Это крупнейшее экспортное соглашение Ав
стралии по природному газу. Предстоит, впрочем, согласование ряда инвестици
онных решений и получение необходимых правительственных разрешений.

Основные экономические решения саммита АТЭС
Ряд решений межгосударственного саммита АТЭС (7—8 сентября 

2007 г.) касался экономики.
В сфере торговли:
___Лидеры стран АТЭС вновь высказались за скорейший прогресс на до- 

хасских многосторонних торговых переговорах в рамках ВТО.
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Некоторые выводы
1. За последние несколько лет Деловой консультативный совет АТЭС 

значительно активизировал деятельность по повышению роли и влияния в 
АТЭС в сфере регулирования торговых и инвестиционных режимов в азиатско- 
тихоокеанском регионе. Важным показателем стало решение лидеров АТЭС 
предметно рассмотреть предложение Совета о создании азиатско-тгсхоокеан-

— Поставлена задача изучить перспективы соглашения по зоне свобод
ной торговли в АТР, составить список первоочередных вопросов по этой теме. 
Решено также провести инвентаризацию существующих двусторонних и много
сторонних соглашений свободной торговли с целью рассмотрения возможности 
последующего их слияния. Впрочем, по мнению генерального директора ВТО П. 
Лами, он “не видит в ближайшем будущем больших возможностей для соглаше
ния по свободной торговле в АТР”8, ссылаясь на аналогичные с ВТО проблемы 
из-за разнородного состава форума и противоречий в торговле.

— Взято обязательство снизить внутренние барьеры, зачастую связан
ные с бюрократизмом, коррупцией, взяточничеством.

— Решено провести круглый стол по выявлению барьеров в торговле и 
инвестировании в сфере энергетики.

— Подчеркнута важность расширения охвата действия карты деловых 
поездок АТЭС за счет США.

В области экономических реформ:
— Сосредоточиться на проблемах региональной экономической интегра

ции и укрепления финансовых рынков.
— Улучшить инвестиционный климат в регионе, включая укрепление 

партнерства между государственным и частным секторами.
По вопросу изменения климата:
— Записана общая компромиссная формулировка о совместной работе 

по достижению взаимопонимания в достижении долгосрочной цели сокращения 
выбросов парниковых газов в атмосферу с заключением соглашения после 
2012 г.

Из проекта итоговой декларации АТЭС был изъят термин “посткиотские 
рамки”, за который ратовали развитые страны (Австралия, США, Канада. Япо
ния), имея в виду проведение нового раунда переговоров и заключение нового 
соглашения с менее жесткими для развитых стран параметрами выбросов пар
никовых газов. Развивающиеся страны при мощной поддержке КНР отстояли 
отношение к Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Киотскому про
токолу с зафиксированными параметрами для развитых стран как к правовой 
основе международного сотрудничества в этой области, как минимум, — до 
2012 г., хотя ссылки на эти документы в декларации АТЭС не появились. В це
лом сохраняется общее понимание участия в этом процессе каждого государст
ва, но с разной степенью ответственности для развивающихся и развитых стран. 
Содержание будущего соглашения после 2012 г. остается открытым и будет 
предметом горячих переговоров в рамках ООН уже в ближайшее время.

— Поставлена цель снижения к 2030г. энергопотребления национальных 
экономик (соотношения энергозатрат к ВВП), по крайней мере, на 25%.г.

— Обозначена задача инвестирования в новые технологии по экологически 
чистым методам добычи угля. Решено также учредить Азиатско-тихоокеанскую 
систему (сеть) технологий в области энергетики для углубления исследований по 
экологически чистой угледобыче и возобновляемым источникам энергии.
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ской зоны свободной торговли. Представители делового мира АТЭС подтверди
ли свою приверженность политике дальнейшей либерализации торговли, инве
стиций, сферы услуг с учетом особенностей развития каждой страны-участницы 
форума. Отметим закрепление энергетической проблематики в повестке дня 
АТЭС. В целом, можно сказать, рекомендации деловых кругов региона с помо
щью механизма ДКС доводятся до сведения лидеров стран АТЭС и учитывают
ся их правительствами, претерпевая при этом “естественную адаптацию” по 
темпам и масштабам осуществления.

2. Сейчас уже можно определенно сказать, что темпы экономической ли
берализации в регионе АТЭС не позволяют реализовать в полной мере и в на
значенные сроки (2010/2020 гг.) цели и задачи Богорской декларации 1994 г. То
му, безусловно, препятствуют объективные факторы: задачи поддержания на
циональной безопасности и необходимости борьбы с международным террориз
мом, учет уроков азиатского финансового кризиса 1997—1998 гг., усложнение 
многосторонних переговоров ВТО в связи с расширением сферы ее деятельности, 
усиление протекционизма в международных экономических отношениях и т.д.

3. Сферой озабоченности АТЭС в последние годы стало увеличение мно
гочисленных субрегиональных соглашений о свободной торговле. Данная тен
денция получила толчок под влиянием неудачных многосторонних переговоров 
в рамках ВТО. Отмечая их нескоординированость по срокам и охвату действия с 
целями Богорской декларации, форум АТЭС стремится к их соответствию прин
ципам и нормам ВТО.

4. Полагаем, что сроки и широта обязательств стран-участниц АТЭС 
по выполнению богорских целей форума будут подкорректированы. В бли
жайшие годы АТЭС предстоит, дабы не превратиться в сугубо дискуссион
ный клуб лидеров для “бесед по интересам”, предпринять практические шаги 
по повышению эффективности. Главная задача — сохранить баланс между 
добровольностью принятия обязательств и обязательным, желательно син
хронным, их выполнением. Сложные задачи реализации богорских целей фо
рума предопределили продление на ближайшие три года (до 2010 г.) морато
рия на прием новых членов в АТЭС.

5. Поиск, ведущийся в Совете по дальнейшим путям эволюции системы 
регулирования мировой и региональной экономик в рамках ВТО/АТЭС, заслу
живает внимания в контексте активизации российского участия в АТЭС и про
ведения будущего саммита форума во Владивостоке в 2012 г.9, а также заседа
ния ДКС АТЭС в Москве в мае 2008 г. и завершающего этапа переговоров России 
по вступлению в ВТО. Участие российских деловых кругов в мероприятиях 
АТЭС, по нашему мнению, позволяет более активно использовать механизм фо
рума для широкого диалога с зарубежными деловыми кругами, формирования 
международного имиджа, повышения авторитета российских компаний в мире, 
что полностью отвечает положениям Концепции участия России в АТЭС, одоб
ренной в 2000 г. Президентом России.

1. К территориям в АТЭС относятся Тайвань и Гонконг (особый административный рай
он КНР).

2. Индивидуальные планы действий стран-участниц АТЭС носят добровольный харак
тер и отражают ход реализации договоренностей в рамках форума по либерализации 
режима торговли и инвестиций к 2010 г. (для развитых экономик) и к 2020 г. (для раз
вивающихся экономик).
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

На втором саммите АТЭС в Богоре (Индонезия, 1994 г.) была принята “Декларация об 
общей решимости экономических лидеров АТЭС”, которая определила в качестве 
долгосрочной цели формирование к 2010/2020 гг. системы свободной и открытой тор
говли и инвестиций в азиатско-тихоокеанском регионе.
Имеется в виду первый раунд многосторонних переговоров в рамках ВТО (“Раунд ты
сячелетия”). Решение об его открытии было принято в Дохе (Катар) на 4-й министер
ской конференции ВТО в ноябре 2001 г. В программу переговоров раунда включены 
вопросы доступа на рынки путем снижения тарифных и нетарифных барьеров в тор
говле, антидемпинговые и компенсационные меры, торговля услугами, вопросы сель
ского хозяйства, региональные торговые соглашения, содействие и облегчение торгов
ли, взаимосвязи между торговлей и инвестициями, торговлей и конкурентной полити
кой, торговлей и защитой окружающей среды и т.д.
Карта деловых поездок АТЭС позволяет их владельцам совершать беспрепятствен
ные безвизовые поездки по странам АТЭС. В настоящее время 17 стран-участниц фо
рума, за исключением США, Канады, Мексики и России, заявили о присоединении к 
этой программе, но не все внедрили ее. Число карт (12 тыс.) пока относительно невели
ко, чтобы облегчить передвижение бизнесменов в пределах региона АТЭС через наци
ональные границы. Сохраняются внутренние ограничительные меры регулирования, 
сдерживающие возможности этих карт, недостаточна степень информированности о 
них в иммиграционных службах стран АТЭС. В настоящее время США предпринима
ют меры по введению ускоренной системы прохождения границы и собеседования в 
американском посольстве с владельцами карт.
Компания “Вудсайд” (“ХУообзМе”) — крупнейшая акционерная нефтегазовая компа
ния Австралии. Головной офис в Перте (Западная Австралия). Персонал — около 
3 тыс. чел. Рыночная капитализация — 26,5 млрд долл. С доказанными и прогнозными 
запасами около 1,6 млрд баррелей нефт. эквив. В 2006 году компания добыла почти 
68 млн баррелей нефт. эквив. Компания продает СПГ, природный газ, нефть, конден
сат и сжиженный нефтяной газ по всему миру. Имеет интересы в Африке, США и на 
Ближнем Востоке, основные потребительские центры — в Японии, Корее, Китае и 
Сингапуре. Основной бизнес \УооЙ81с1е сосредоточен в проекте Ыог1Ь \\7ез1 5йеК 
УепШге, крупнейшем нефтегазовом проекте Австралии, и крупнейшем заводе СПГ. 
Как оператор данного проекта стоимостью 17 млрд долл. Вудсайд становится крупным 
поставщиком СПГ, сжиженного нефтяного газа, нефти и конденсата на мировые рын
ки и ключевым поставщиком трубопроводного природного газа на австралийский ры
нок.
Будпеу Могпшд СегаИ. 7 сент. 2007. 
1ыа.
В Сиднее принято решение о проведении саммитов АТЭС в Перу (2008 г.), Сингапуре 
(2009 г.), Японии (2010 г.), США (2011 г.) и в России (2012 г.).
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Взаимодействие КНР и центральноазиатских 
стран-членов ШОС в энергетической сфере

I 
-
I

В деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) все бо
лее усиливается акцент на экономику. Во многом это объясняется тем, что Китай 
(экономический “локомотив” ШОС), нуждающийся в углеводородах и гидро
энергии ЦАР и России, проявляет крайнюю заинтересованность именно в этом 
направлении деятельности Шанхайской группы1. Более того, среди экспертов 
существует и такая, на наш взгляд, справедливая точка зрения, что региональ
ный союз в виде ШОС может оказаться недолговечной структурой, если госу
дарства-участники не найдут коллективный подход к энергетическим пробле
мам, носящим не только экономический, но и политико-стратегический харак
тер. Именно успешность управления ресурсами ШОС, в первую очередь энерге
тическими, обусловливает перспективность, а также параметры как хозяйст
венного, так и оборонно-политического сотрудничества стран-членов Шанхай
ской группы2.

В настоящее время взаимодействие КНР и центральноазиатских стран- 
участниц ШОС в энергетической сфере осуществляется на двустороннем уровне.

Китай—Казахстан. На наш взгляд, эти две страны не только юридичес 
ки3, но и фактически стали стратегическими партнерами, что в основном прояв
ляется в энергетической сфере.

Казахстан занимает 13-е, а, возможно, уже и 11-е место в мире по под
твержденным запасам нефти, вдвое превосходящим запасы Северного моря. По 
информации специалистов из ФРГ, весьма высока вероятность того, что на его 
каспийском шельфе к юго-западу от Тенгиза имеются огромные запасы этого уг
леводорода4. К 2010 г. возможности Казахстана по экспорту нефти могут возрас
ти с нынешних 60 млн т в год до 104,3 млн т, а к 2015 г. — до 156,4 млн т в год5.

Казахстан к тому же является непосредственным соседом СУАР КНР 
(что позволяет проложить совместную трубо- и нефтетранспортную инфрастру
ктуру кратчайшим путем) и представляет для Китая естественный сухопутный 
“мост” на Средний и Ближний Восток — регионы, где Пекин имеет ярко выра
женные экономические интересы.

Первые попытки Китая получить доступ к казахстанским энергоресур
сам датируются 1997 г., когда Китайская национальная нефтяная корпорация 
(КННК)  СЬша МаНопа! Ре1го1еит Согр. (СМРС)) купила 60%-й пакет акций 
казахстанской госкомпании “АктобеМунайГаз” (АМГ), победив в тендере неф-
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тяные компании из Западной Европы и США и приобретя таким образом права 
на разработку двух перспективных месторождений нефти в Казахстане6, КННК 
при этом обязалась построить нефтепроводы из Казахстана в СУ АР, что делает 
возможным экспорт в Китай до 50 млн т казахстанской нефти ежегодно7.

Вышеуказанная сделка расценивается как первый шаг к созданию неф
тегазового маршрута из Актобе (Актюбинская область Казахстана) в китайский 
Алашанькоу. Проект вскоре столкнулся с трудностями — в частности, со слож
ностями рельефа и с обеспечением рабочей силой. В 1999 г. даже зашла речь об 
аннулировании проекта. И если бы Россия проявила большую заинтересован
ность в строительстве собственного нефтепровода в дацинском направлении, то 
китайско-казахстанский проект, вероятно, был бы забыт8.

Китайско-казахстанское сотрудничество в сфере энергетики особо ин
тенсифицировалось с 2003 г.: события в Ираке стали еще одним свидетельством 
нестабильности региона Персидского залива как источника энергоносителей. 
Неопределенность вопроса о нефтепроводе “Ангарск—Дацин”, а также эконо
мический бум в Казахстане побудили Пекин еще пристальнее изучить его энер
гетические возможности. (В мае 2003 г. КННК довела долю своего акционерного 
участия в АМГ до 85,42%)°. А главное, события 2003 г. дали реальный импульс стро
ительству “стержневого” нефтепровода “Атасу—Алашанькоу”, имевшему свою 
предысторию.

В Казахстане крупный китайский бизнес в основном присутствует в неф
тегазовой отрасли, будь то участие в АМГ, РеХгоКагакИвХап или совместный 
проект китайско-казахстанского нефтепровода. По мнению китайской стороны, 
сооружение трубопровода “Атасу—Алашанькоу” — это лишь часть (вторая по 
счету) масштабного проекта, первая стадия которого (участок “Кенкияк—Аты
рау” в 448 км пропускной способностью до 15 млн т) уже соединяет нефтепромы
сел Кенкияк, приобретенный КННК, с каспийским портом Атырау. Если от Аты
рау будет сооружена связка с российскими нефтепроводами, то КННК получит 
возможность перегонять кенкиякскую нефть в российский порт Новороссийск 
для отгрузки в Европу. В 2002 г. КННК и Казахстанская национальная нефтяная 
и газовая компания “КазМунайГаз” (КМГ) совместно профинансировали соору
жение участка “Кенкияк-Атырау”, и в марте 2003 г. началась его эксплуатация. 
Проблем с загрузкой этой ветки на настоящий момент не наблюдается10.

Вторая стадия проекта — это известный нефтепровод “Атасу—Ала
шанькоу” (из Центрального Казахстана на запад КНР). Соглашение об основных 
принципах его строительства стороны подписали еще в 2004 г. Было решено на
чать прокладку трубы в том же году и ускорить сооружение трубопровода. 
Главной причиной форсирования этого проекта китайской стороной опять-таки 
явилась многолетняя неопределенность России по вопросу маршрута нефтепро
вода к дальневосточным морям11. Для строительства нефтемагистрали была соз
дана совместная проектная компания ТОО “Казахстанско-китайский трубопро
вод”, учредителями которой стали крупнейшая нефтетранспортная компания 
Казахстана АО “КазТрансОйл" и КННК (СЦРС) с равными долями участия. В 
реализацию этого проекта Китай и Казахстан вложили в общей сложности от 
700 млн до 1 млрд долл.12

Максимальная пропускная способность нефтепровода — 20 млн т в год 
(хотя пока она не превышает 10 млн т в год). Сооружение нефтепровода было за
вершено в конце 2005 г., а фактическая сдача в эксплуатацию состоялась в дека
бре 2006 г. (с опозданием в полгода), хотя еще в мае 2006 г. Китай получил по не-
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му первую нефть. Пока есть трудности с заполнением этой ветки. Для их разре
шения Казахстану придется увеличить добычу нефти к 2015 г. до 0,5 млн т в сут
ки (или 156 млн т в год)13. Но даже при таких условиях производимой в прикас
пийском регионе Казахстана нефти в перспективе может оказаться недостаточ
но, поэтому обе стороны заинтересованы в перегонке сибирской нефти. Сейчас 
по “трубе” транспортируется кумкольская и западносибирская нефть (50:50), 
поступающая по уже существующим нефтепроводам. В Атасу функционирует 
одноименная нефтеперерабатывающая станция, которая используется в качест
ве головной НПЗ14.

На данный момент нефтепроводный проект являет собой апофеоз китай
ско-казахстанского экономического сотрудничества. В конце 2006 г. во время ра
бочего визита Н. Назарбаева в Пекин сторонами были достигнуты принципиаль
ные договоренности о строительстве третьей очереди этого нефтепровода. Име
ется в виду строительство ветки трубопровода, призванной соединить месторо
ждения Кенкияк и Кумколь на западе Казахстана. Благодаря ей будет образова
на прямая трубопроводная система от порта Атырау на Каспии через весь Ка
захстан к уже введенному в эксплуатацию трубопроводу “Атасу—Алашань- 
коу”. По реализации этого проекта будет решен вопрос загрузки основной маги
страли казахстанско-китайского трубопровода, который пока заполняется толь
ко на 30%1э. К 2011 г. запланировано продление нефтепровода до Душаньзы и до
полнение его газовой веткой. Таким образом, доступ к Каспийскому морю может 
быть получен Китаем практически напрямую16.

Дабы в полной мере использовать маршрут из Казахстана, Пекин наме
ревается вложить более 1,2 млрд долл, во внутреннюю сеть трубопроводов, снаб
жающих энергией индустриальные районы на восточном побережье КНР17.

Думается, что казахстано-китайский нефтепровод вправе претендовать 
на статус фактора энергетической безопасности КНР. “Труба” станет для КНР 
безопасным источником нефти, неуязвимым для американской авиации, в отли
чие от “нефтяного пути” из Персидского залива или ряда стран “Черной” Афри
ки. Реализация этого проекта даст Китаю возможность покрывать 15% его ны
нешних потребностей в сырой нефти18.

Строительство казахстано-китайского трубопровода несет для Пекина и 
другие “плюсы”. Если нефть из казахстанского Прикаспия будет направлена не 
в сторону Баку — Джейхан — страны ЕС—США, а в китайском направлении, 
то это повлечет отсрочку сооружения транскаспийского нефтепровода. И тогда 
КНР сможет стать крупнейшим поставщиком нефти для стран АТР, а также ре
экспортировать ее в Японию, Южную Корею и, может быть, даже в США19.

По-видимому, со строительством третьей ветки нефтепровода присутст
вие Китая в энергодобывающем секторе Казахстана значительно расширится, 
ибо Пекин не только обретет доступ к перспективнейшим каспийским месторо
ждениям, но и получит прямой выход на прииски, разрабатываемые китайскими 
компаниями. На казахстанском нефтяном “поле” действует не одна китайская 
фирма, и компании из КНР продолжают наращивать свою активность. Так, неф
тедобывающая компания “КННК—АктобеМунайГаз” (“дочка” КННК) в 2007 г. 
инвестировала в развитие производства на 29% больше, чем в предыдущем году 
(до 553 млн долл.). В частности, средства предназначались для строительства 
первой очереди третьего Жанажолского газоперерабатывающего завода мощно
стью 2,2 млрд куб. м газа в год. “КННК—АктобеМунайГаз” разрабатывает мес
торождения Жанажол, “Кенкияк надсолевой” и “Кенкияк подсолевой”20.
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В августе 2005 г. КННК выкупила полный пакет акций канадской компа
нии Ре1гоКа2акИ51ап. Общая сумма сделки оценивалась в 4,18 млрд долл.21. 
Ре1гоКагакк51ап, производственная мощность которой составляет 8 млн т нефти 
в год, занимает третью позицию в РК по подконтрольным запасам нефти после 
американских СЬеугопТехасо и Теп§1гСЬеугоП22.

В конце 2006 г. Китайская международная трастовая и инвестиционная 
компания (КМТИК) (СЫпа 1п1егпа11опа1 Тгиз! апй 1пуе51шеп1 Согр. (С1Т1С)) 
приобрела у казахстанской “Мангистаумунайгаз” (ММГ) права на разработку 
Каражанбасского нефтегазового месторождения, с доказанными запасами неф
ти в 40 млн т (по другим данным — 53 млн т23), хотя некоторые депутаты казах
станского парламента высказывались против этой сделки, полагая, что расши
ряющееся участие капитала одной страны в энергетическом секторе Казахстана 
таит угрозу его национальной безопасности. Хотя по суммарной нефтедобыче 
китайские компании в Казахстане значительно отстают от американских фирм, 
но по темпам приобретения активов и осуществления инфраструктурных энер
гопроектов они существенно опережают всех24.

С успешным завершением сделки с ММГ, добывающей около 7% годового 
объема нефти в Казахстане, Китай обрел контроль над примерно 22% добываемой в 
Казахстане нефти25. По другим данным, эта доля достигает 40%. Данное обстоя
тельство ассоциируется с ростом политического влияния КНР в Казахстане.

В энергетическом взаимодействии с правительством Казахстана Пекин 
демонстрирует готовность на компромисс: КННК пошла навстречу государст
венной “КазМунайГаз”, когда та выразила желание приобрести у китайской 
компании часть акций Ре1гоКагакИз1ап, чтобы поддержать контроль над разра
боткой минеральных ресурсов страны и, в частности, над Шымкентским НПЗ, 
имеющим стратегическое значение. В результате этой сделки стороны стали в 
равной доле получать продукцию Шымкентского НПЗ26. Этот завод является са
мым современным в Казахстане, его производительность — около 5,5 млн т неф
тепродуктов в год27.

Что касается казахстано-китайского газопровода, то переговоры о нем 
успешно завершились подписанием соответствующего договора между КМГ и 
КННК. Сооружение его стороны намерены начать в 2008 г., а ввести в эксплуата
цию первую очередь — в 2009 г. На первом этапе в Китай будет транспортиро
ваться примерно 10 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию второй очереди 
запланирован на 2012 г. Тогда мощность газопровода должна возрасти почти 
втрое — до 30 млрд куб. м газа в год28.

Со стороны Казахстана реализация этого проекта нацелена на снижение за
висимости от российского “Газпрома”, контролирующего все транзитные маршру
ты экспорта газа из государств Центральной Азии29. Заинтересованная в диверси
фикации своих газопоставок, Астана прорабатывает планы поставки по этому тру
бопроводу не только казахстанского, но также узбекского и туркменского газа.

В Казахстане рассматривалось несколько варинатов экспорта газа. Пер
вый — транспортировка туркменского и узбекского газа по уже существующе
му трубопроводу в южном Казахстане, через который газ идет в Алматы. Даль
нейшая прокладка трубопровода до китайской границы Астане виделась несло
жной. Среди других рассматривавшихся вариантов — путь через южно-казах
станский город Шымкент, а также маршруты, начинающиеся в российском Ом
ске и идущие через Астану в Китай30. Выбран маршрут “Атырау — Актобе  
Атасу — Алашанькоу”.
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Китай также заинтересован в получении казахстанской электроэнергии. 
Сторонами планируется реализация совместного проекта по строительству 
мощной ТЭС на углях Экибастуза (стоимостью 4 млрд долл.) и линии электропе
редач от нее31. Также идут подготовительные работы по совместному проекту 
строительства Мойнакской ГЭС.

В ядерно-энергетической сфере сотрудничества двух стран также на
блюдаются подвижки. Так, в 2007 г. между казахстанской госкомпанией “Каза
томпром" и китайской государственной Гуандунской атомно-энергетической 
корпорацией (СЫпа Сиап§с1оп§ Ыис1еаг Рохсег Но1сйп§ — ССХРС) заключено 
соглашение “О расширении и углублении стратегического сотрудничества” в об
ласти изготовления ядерного топлива для АЭС Китая, а также ресурсного снаб
жения развивающейся атомной энергетики КНР32. Сейчас “Казатомпром” сот
рудничает с КНР через свое дочернее предприятие, которое поставляет Китаю 
продукцию на основе бериллия. Помимо Казахстана, такая продукция произво
дится только в США33.

Итак у Казахстана, более 70% природных ресурсов которого находится 
под контролем западных компаний, возникает им экономический противовес им 
в лице партнеров из Азии. И даже дееспособность ШОС Астана увязывает с ус
пехом проектов и договоренностей в области энергетического сотрудничества 
стран-участниц34.

Казахстан рассматривает расширение сотрудничества с КНР в области 
ТЭК также и как средство реструктуризации и диверсификации казахстано-ки
тайской торговли в целом. Он заинтересован в увеличении экспорта в Китай 
продукщш с высокой добавленной стоимостью с целью сокращения отрицатель
ного сальдо своей торговли с КНР. В этой связи видятся полезными и прямые ре
гиональные связи, и связи между предприятиями двух стран35.

Во время визита в Казахстан председателя КНР Ху Цзиньтао в августе 
2007 г. был подписан еще ряд соглашений. Два наиболее важных касались фор
мирования нефте- и газовых “связок” между Казахстаном, КНР и Туркменией. 
Одно из соглашений касалось условий завершения строительства нефтепровода 
“Китай—Казахстан”, который позволит поставлять в западный Китай 143 тыс. т 
в день, или 52,2 млн т в год36. Согласно другому — туркменский газ будет транс
портироваться в КНР через территории Узбекистана и Казахстана. Это согла
шение было подписано в дополнение к соглашению Китая с Туркменией о соору
жении газопровода “Туркмения-Китай”37.

Окончательный маршрут нового газопровода для туркменского газа, ви
димо, не будет определен до тех пор, пока Пекин не удостоверится, что китай
ские компании отобрали лучшие газовые проекты в Казахстане, Туркменистане, 
Узбекистане, а также и Кыргызстане (который выразил желание проложить 
участок “трубы” на своей территории). Итоговый вариант, скорее всего, будет 
разработан исходя из интересов оптимального стыка соответствующих трубо
проводов с уже имеющимися газопроводами. Этот стык наиболее важен для Уз
бекистана, где многие газовые месторождения связаны только с центральноази
атскими рынками38.

Несмотря на все успехи китайского бизнеса в Казахстане, пока сущест
вуют два основных ограничителя экономического влияния Пекина в этой стране. 
Во-первых, это ориентированность северных регионов Казахстана, где прожи
вает большое количество этнических русских, на экономику России. Во-вторых, 
это присутствие и интересы крупных западных корпораций в Казахстане. Хотя
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инвестиции Китая в казахстанскую энергетику значительны (в одну только раз
работку Узенского нефтяного месторождения и строительство нефтепровода 
вложено 9 млрд долл.), их превосходят капиталовложения западных компаний 
(например, 20 млрд долл, от “ЗИеугоп”, вложенных в разработку Тенгизского 
нефтяного месторождения)39. Другие международные компании — “Афр”, 
“ВпНвЬ Саз”, “ВР”, “МоЬП”, “То1а1” и т.д. также заключили соглашения на раз
работку различных нефтяных месторождений в Казахстане. По всей видимости, 
заинтересованность Астаны в масштабных западных “вливаниях” ставит рамки 
экономическому влиянию Китая в РК.

КНР — Кыргызстан. Наиболее важной инициативой в китайско-кыргыз
ском энергетическом сотрудничестве является предложение Бишкека предоста
вить свою территорию для газопровода из Туркменистана, ввод в эксплуатацию 
которого запланирован на в 2009 г. Бишкек даже готов вложить в этот проект 
собственные бюджетные средства. Если эти намерения осуществятся, то газо
провод пройдет через Ферганскую долину, которую в КНР считают очагом не
стабильности в регионе40. Забота о безопасности газопровода может стать для 
Пекина мотивом усиления не только своего экономического, но и политического, 
а также оборонного влияния в Кыргызстане.

В настоящее время реализуется проект строительства газопровода из 
Узбекистана в Китай. Часть его пройдет по кыргызской территории. Для этого 
госконцерн “Узбекнефтегаз” проводит реконструкцию газопровода 
“Мубарек — Янгиер — Андижан (все три — в Узбекистане) — Ош (Кыргыз
стан)”. Далее, с участием казахских и китайских компаний строится новый 
газопровод “Ош — Кашгар”. Его мощность должна составить не менее 
20 млрд куб. м в год41.

Кроме того, Пекин и Бишкек заинтересованы в увеличении поставок кыр
гызской электроэнергии в приграничные районы КНР. На сегодняшюш день объем 
энергопоставок из Кыргызстана в Китай составляет 1,5 млн кВг/ч ежегодно42.

Кыргызско-китайская комиссия по торгово-экономическому сотрудниче
ству разработала специальную программу многопланового партнерства двух 
стран на 2004—2014 гг. В этой программе сторонам удалось документально за
крепить пункт о прокладке между Кыргызстаном и КНР 35-киловольтной элек
тролинии. Наряду с этим кыргызская сторона предложила китайским энергети
кам сотрудничать в таких направлениях, как параллельная работа двух энерго
систем и транзит электроэнергии, инвестиции в гидростроительство и осуществ
ление энергопоставок в крупных объемах43, а также строительство и модерниза
ция электросетей и электростанций, особенно работающих на угле, реконструк
ция ТЭЦ в Бишкеке. В частности, в 2006 г. энергетические ведомства Китая и 
Кыргызстана подписали протокол о намерениях в сфере долговременного энер
гетического сотрудничества. Китай заинтересован в энергетическом сотрудни
честве с Кыргызстаном с точки зрения развития своей самой западной части  
района Кашгара.

Китайские и кыргызские компании проводят реконструкцию Учкурган- 
ской ГЭС, строительство каскада Сарыджанских и Камбаратинских ГЭС, а так
же сооружение линии электропередач до Кашгара. К этим энергетическим про
ектам готов подключиться и Таджикистан44.

Предприниматели из Кыргызстана и китайские компании уже ведут по
ставки кыргызского угля в южные районы СУАР45.
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В августе 2007 г. китайская нефтеразведочная компания Х11ип§пеп§ Со. Ыб. 
по итогам тендера приобрела 100%-й пакет акций АО “Баткеннефтегаз” (нефте- и 
газодобыча, геологоразведочные работы). Новый собственник обязуется инвестиро
вать в “Баткеннефтегаз” 66,5 млн долл.46, увеличить производственные мощности 
по добыче нефти и газа на юге Кыргызстана, погасить кредиторскую задолжен
ность предприятия и помочь ему выйти на новые рынки сбыта47.

КНР—Узбекистан. Как и в случае Казахстана, топливная энергетика — 
самое многообещающее направление китайско-узбекского сотрудничества. Поч
ти 60% территории Узбекистана содержат месторождения углеводородного сы
рья. Объемы разведанных запасов нефти и газа на открытых месторождениях 
превышают 2 трлн т условного топлива48.Неудивительно, что КНР имеет здесь 
свои ярко выраженные нефтегазовые интересы. В свою очередь, среди мотивов 
присоединения Узбекистана к “Шанхайской пятерке” в июне 2001 г. было его 
стремление участвовать в проектах поставки углеводородов в КНР49.

Китайский капитал пришел в нефтегазовую сферу Узбекистана сравни
тельно недавно: согласно постановлению узбекского правительства от 19 июля
2004 г. “О мерах по дальнейшему развитию сотрудничества с КНР”. И тогда на 
долю КННК пришелся наиболее крупный объем инвестиций (28 млн долл.), 
предназначенных для доразведки, обустройства и ввода в эксплуатацию место
рождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов (Арнияз, 
Марковское, Умид).

Компания “Дуншэн” занялась созданием СП по производству 
разведочных работ и реабилитации месторождения в Андижанской 
СММЕС осуществила многомиллионные капиталовложения в изготовление мор
ской буровой установки для работы в акватории Аральского моря50. Еще в 2004 г. 
Пекин объявил о своих планах вложить примерно 100 млн долл, в совместную 
газо- и нефтедобычу на западе Узбекистана, а также в Ферганской долине51. А в 
течение 2006—2011 гг. в разработку месторождений газа в Узбекистане китайцы 
в обязались вложить 208 млн долл.52

Позднее, во время государственного визита И. Каримова в Пекин (май
2005 г.) между Китаем и Узбекистаном был подписан ряд государственных и 
межправительственных соглашений, в том числе свыше 20 инвестиционных сре
днесрочных и долгосрочных соглашений, кредитных договоров и контрактов на 
общую сумму около 1,5 млрд долл.53 В ходе этого визита между государственной 
холдинговой компанией “Узбекнефтегаз” и КННК было заключено соглашение 
по созданию СП с объемом прямых инвестиций около 600 млн долл.54, в том чис
ле, связанное с разработкой 23-х небольших нефтяных месторождений в Бухар
ской области. Информации об этом соглашении поступило мало, но само располо
жение этих залежей позволяет полагать, что Пекин надеется на существование в 
них больших запасов газа55 и, возможно, планирует задействовать их ресурсы для 
подключения к намечаемому узбекско-китайскому газопроводу, соглашение о со
оружении которого было подписано сторонами позже — в апреле 2007 г.

В настоящее время помимо инвестиций, осуществляемых согласно уже 
заключенным двусторонним соглашениям, Пекин намеревается вложить в Узбе
кистане еще 1 млрд долл, в новые проекты56.

КННК осенью 2006 г. в составе международного консорциума (КННК, “Уз
бекнефтегаз”, российская “Лукойл”, южнокорейская КЫОС и малазийская 
“Ре1гопаз”) подписала с правительством Узбекистана соглашение о разделе про
дукции по проекту проведения геологоразведки и разработки на нефтегазовых мес-
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торождениях в узбекской части Аральского моря. По оценкам экспертов 10 тыс 
кв. км узбекской части Аральского моря обладают богатейшими ресурсами нефти и 
газа57. Иностранным инвесторам, участвующим в проведении геологоразведочных 
работ на территории Узбекистана, предоставлены существенные льготы58.

В декабре 2006 г. КННК приобрела лицензию “Узбекнефтегаза” на геоло
горазведочные работы на Устюртской, Бухаро-Хивинской и Ферганской нефте
газоносных площадках. В этой связи между “Узбекнефтегазом” и китайской 
корпорацией “Бшорес” подписан Меморандум о сотрудничестве при стоимости 
проекта 106 млн долл 59

В апреле 2007 г. “Узбекнефтегаз” и КННК заключили соглашение о со
оружении 530-километрового газопровода. Заявлений относительно стоимости 
проекта, сроков его реализации пока сделано не было. Трубопровод возьмет на
чало в г. Алата, что в 20 км от границы с Туркменистаном. Будут использованы 
действующие участки магистрального газопровода “Бухара—Урал”, далее нит
ка пойдет через территорию Узбекистана в Казахстан с выходом на строящийся 
газопровод “Казахстан—Китай”. Этот проект призван ускорить строительство 
газопровода из Туркмении в Китай: Ашхабад обязался с 2009 г. поставлять ему 
ежегодно 30 млрд куб. м газа60, и ветка из Туркменистана должна обеспечить пе
регон этих объемов. Создана рабочая группа для разработки предварительного 
технико-экономического обоснования проекта, призванного, в частности, опре
делить окончательный маршрут газопровода. (Пока еще возможна прокладка 
его через территорию Кыргызстана, весьма этого желающего).

Тогда же Китай и Узбекистан договорились о совместной доразведке и 
разработке нефтегазовых месторождения Мингбулак в Ферганской долине61.

Несмотря на планы по транзиту туркменского газа, энергетическое со
перничество Узбекистана с Туркменией может быть весьма острым. Видимо га
зопровод из Узбекистана в КНР был задуман и для того, чтобы нивелировать уз
бекско-туркменское соперничество за газовый рынок Китая. В конкурентной 
борьбе за китайский рынок газа более успешным будет та страна ЦАР, которой 
удастся не только эффективнее развивать газодобычу, но и привлекать инвести
ции соответствующего назначения.

По всей видимости, для Узбекистана, а также для других газоносных 
стран региона (в основном — Туркмении) мощным стимулом к развитию взаи
модействия с Китаем является стремление снизить коммерческую зависимость 
от России, закупающей центральноазиатский газ по ценам ниже рыночных, а 
также ослабить привязку к РФ как монопольному транзитеру газа за пределы 
ЦАР. Планируемый газовый проект способен быть весомым политическим аргу
ментом в переговорах с Россией по ценам на газ62-

Итак, по всей видимости, Пекин, пользуясь изменчивостью экономичес
кой ситуации в Узбекистане, старается опередить те нефтяные и газовые компа
нии других стран, которые пока еще медлят со входом в Узбекистан. Расшире
ние позиций в Узбекистане есть часть стратегии китайских нефтегазовых ком
паний по закреплению на территории ЦАР63. Кроме того, стратегия Китая состо
ит в том, чтобы заполнять свой внутренний газопровод “Запад—Восток” за счет 
газа из Центральной Азии и по возможности пока не использовать собственные 
месторождения, сохраняя их на будущее64. А поскольку Китай планирует при
ступить в 2008 г. к строительству еще одного национального газопровода, кото
рый соединит северо-западные районы страны с южными, то углеводороды Уз
бекистана представляют для КННК особый интерес. Эта компания активизиро-
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как

вала переговоры со всеми газоносными странами ЦАР о закупках газа для его 
транспортировки из СУАР в провинцию Гуандун.

КНР — Таджикистан. Известно, что в 2004 г. Китай предложил странам 
ШОС более 900 млн долл, кредита в целях стимулирования их импорта из КНР. 
Однако есть данные, что в отношении Таджикистана Пекин решил частично ак
туализировать это кредитное предложение для инвестирования в транспортную 
и электроэнергетическую инфраструктуру страны. Как и в случае Кыргызстана, 
у Пекина вызывают большой интерес энергетические возможности Таджики
стана, однако сотрудничество в этой сфере, за редким исключением, еще не пе
решло в стадию масштабной практической реализации.

В июле 2005 г. в ходе встречи президента страны Э. Рахмона и первого за
местителя премьера Госсовета КНР У И были обсуждены возможности участия 
КНР в возведении каскада различных по типу и мощности ГЭС, строительстве 
ЛЭП "Юг—Север’’ и т.д. Примерно до середины 2006 г. стороны обсуждали дета
ли реализации и финансирования проектов за счет упомянутого кредита. В кон
це 2006 г. началось сооружение ЛЭП—500 “Север—Юг” (350 км), ЛЭП—220 
“Лолазор—Оби Мазор” (93 км). (Возможно, что позже эта ЛЭП будет продлена 
до Хатлона). Строительство указанных двух ЛЭП названо важнейшим электро
энергетическим проектом в Таджиистане65.

В ноябре 2006 г. китайская корпорация “ВгпоИубго” заявила о своей готовно
сти участвовать в реализации проекта строительства одной гидроэлектростанции 
(ГЭС) на реке Зеравшан66. Ожидается скорое начало соответствующих работ. Эк
симбанк КНР решил финансировать Зеравшанский проект стоимостю в 260 млн 
долл.67 Кроме того, китайских инвесторов интересует в Таджикистане сотрудниче
ство по модернизации и запуску Нурекской, Кайраккумской и Головной ГЭС. (На 
модернизацию одной только Нурекской ГЭС необходимо более 300 млн долл.)68-

Во время своего визита в Пекин в январе 2007 г. Э. Рахмон предложил Пе
кину инвестировать еще в ряд двусторонних экономических проектов. На основе 
китайских капиталовложений Таджикистан намеревается построить уже не од
ну, а целых три ГЭС на реке Зеравшан69.

Китайская стратегия в ЦАР
Итак, следует отметить, что Китай путем “перекоммутации” на себя тру

бопроводов не только намерен активировать новые источники углеводородов в 
ЦАР, но и перенаправить на себя уже имеющиеся ресурсы, которые поступают 
или поступили бы в Россию в будущем. Переброска энергопотоков в Централь
ной Азии с западного направления на юго-восточное знаменует собой сдвиг в ре
гиональной расстановке сил, поскольку благодаря ей происходит ограничение 
позиций РФ как монотранзитера центральноазиатских углеводородов.

Пекин аргументирует свои действия в ЦАР стремлением умело исполь
зовать фактор взаимодополняемости и сравнительные экономические преиму
щества КНР и центральноазиатских стран. Это видится ему одним из важных 
направлений экономического курса в ЦАР79. (Надо признать, что крупные энер
гетические проекты, такие, как нефтепровод Атасу Алашанькоу , действи
тельно могут способствовать формированию интегрируемого энергетического 
пространства в рамках ШОС).

Если расценивать энергетическое сотрудничество Китая и стран региона 
особый политико-экономический механизм ориентирования центральноази-
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Идея создания “Энергетического клуба” ШОС
В поисках оздоровления ситуации, а также оптимизации и координиро

вания усилий Шанхайского сообщества по реализации совместных энергопроек
тов, его политическим и экспертным сообществом все активнее обсуждается 
идея создания “Энергетического клуба” (ЭК) ШОС, высказанная российским 
Президентом В. Путиным на юбилейном саммите ШОС (Шанхай, 2006 г.).

Инициатива подобного рода выдвигалась и ранее: еще в 2005 г. президент 
РК Н. Назарбаев предложил идею о разработке в рамках ШОС “Азиатской 
энергетической стратегии”. Казахстанская “Азиатская энергетическая страте-

атских государств на Китай, то надо признать, что Пекин всячески стремится 
повысить эффективность этого механизма. Китай охотно переплачивает за при
обретение контроля над желаемыми активами и даже позволяет себе нести 
убытки, как это случилось, когда КННК уступила “КазМунайГазу” часть акций 
Ре1гоКа2акЙ81ап71. Пекин объяснил это своей доброй политической волей, намере
нием сгладить озабоченность некоторых депутатов Казахстанского парламента, 
обеспокоенных превалированием в нефтегазовой сфере их страны иностранных 
компаний. Но, думается, эта акция диктовалась стремлением Китая оперативно 
расширить свое присутствие в стратегических отраслях экономики Казахстана и 
таким образом консолидировать свои генеральные позиции в этой стране.

Несмотря на некоторые подвижки в сфере коллективного сотрудничест
ва в рамках ШОС, материально осязаемое взаимодействие между странами- 
членами организации пока реализуется в основном на двусторонней основе не 
только в топливно-энергетической отрасли, но и в области добычи полезных ис
копаемых, в нефтехимической, пищевой и легкой промышленности и сельском 
хозяйстве. К тому же ни одна из стран ЦАР не вышла ощутимым образом на 
внутренний китайский рынок с товарами, иными, нежели сырье. Государства 
ЦА, похоже, уже обрели статус перманентных поставщиков сырья в КНР и по
купателей его потребительских товаров. Данное обстоятельство может стать фа
ктором, способствующим торможению промышленного развития стран региона 
вследствие утечки капитала и застоя перерабатывающих отраслей72. Таким об
разом, даже государства-участники ШОС пока не могут качественно воспользо
ваться плодами развития Китая. Даже Казахстан и Узбекистан, достигшие оп
ределенных успехов в возрождении своей перерабатывающей промышленности, 
и то вынуждены довольствоваться ролью нетто-поставщиков сырья в КНР. По
ложение же Киргизии и Таджикистана в этом плане еще более незавидно73.

Складывающаяся парадигма экономического диалога “Китай — страны 
ЦАР” по схеме “сырьевые ресурсы в обмен на готовую продукцию” свидетель
ствует о том, что в условиях глобализации (которая для региона все больше но
сит “китайское лицо”) центральноазиатским странам (так и не сумевшим обра
зовать эффективный региональный экономический союз) пока отводится не осо
бо комфортная “ниша”74. Поскольку основные доходы в торговле с КНР страны 
региона извлекают от экспорта энергоресурсов, то в итоге получается, что неф
тегазовые секторы центральноазиатских государств постепенно переориентиру
ются на обслуживание экономических интересов китайских покупателей угле
водородов, а не отечественных потребителей. Это ведет к тому, что при квали
фицированной переработке нефти и газа основная часть прибыли формируется 
за пределами ЦАР75.
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гия” вполне вписывается в российскую идею ЭК ШОС, поскольку в основе обеих 
лежит признание необходимости надежного энергообеспечения экономик стран- 
участниц, в том числе, на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, а так
же создания экономических условий, обеспечивающих равную выгоду от поста
вок энергоресурсов на внутренний и внешний рынки76. Над этими вопросами ра
ботали в Астане, и уже на Бишкекский саммит в 2007 г. Н. Назарбаев привез 
проект Стратегии, которая предусматривает “создание мозгового центра, свое
образного банка данных о сотрудничестве в энергетической сфере”, что можно 
было бы осуществить “посредством создания энергетической биржи ШОС”77.

Для ряда центральноазиатских экспертов способность стран-членов ор
ганизации, а также некоторых государств-наблюдателей — Индии, Ирана, Па
кистана (и ряда других близлежащих стран) — образовать единое энергетичес
кое пространство представляется несомненной. По их мнению, для создания 
энергетического рынка XXI в. эти страны вполне способны объединить капита
лы, природные ресурсы, людской потенциал, технические и производственные 
возможности и т.д. А если принять во внимание динамичный экономический рост 
государств ШОС и, в частности, их совокупного ВВП, наличие трубопроводной 
базы, а также значительных гидроресурсов, то интегрированный энергорынок 
организации имеет все шансы быть созданным в самое ближайшее время78. Уз
бекский эксперт Г. Каримова полагает, что в рамках Организации уже нарожда
ется тенденция регулирования интересов как производителей, так и потребителей 
энергоресурсов79. (Страны-производители — это Россия, Казахстан, Узбекистан, 
Иран (впоследствии, возможно, Туркменистан, а также Азербайджан); страны- 
потребители — Китай, Таджикистан, Кыргызстан. Индия, Пакистан).

Думается, что препятствий на пути развития этой тенденции немало, ибо 
достичь понимания в таких чувствительных сферах, как энергоснабжение и 
энергополитика в принципе нелегко: у стран-участниц ШОС существуют взаим
ные противоречия по вопросу энергетического взаимодействия. Например, Ки
тай заинтересован в массированных поставках углеводородов для своего разви
тия; а Россия обеспокоена вероятным перенацеливанием центральноазиатских 
энергетических потоков с ее транспортных сетей на Восток, чего, по сути, доби
вается Пекин. К тому же Казахстан и Узбекистан не прочь диверсифицировать 
пути экспорта своих углеводородов, причем в обход РФ. У Таджикистана и Кыр
гызстана, как производителей гидроэнергии, весьма непросто складываются фи
нансовые отношения с ее ближайшими потребителями — Узбекистаном и Ка
захстаном ввиду проблем в обмене узбекского газа и казахстанской нефти на 
электричество и водные ресурсы первых двух стран. А инициируемые странами 
ЦАР и ЕврАзЭС проекты по созданию водных консорциумов пока не эффектив
ны и не снижают напряженности в соответствующих двусторонних связях80.

Регулирование рынка энергоресурсов не может быть успешным без при
нятия политических решений по таким вопросам, как: коридор цен, согласова
ние тарифов на транспортировку, налоги и пошлины. И вот здесь-то ЭК ШОС и 
мог бы продемонстрировать свою полезность, став площадкой для заинтересо
ванного обсуждения и достижения компромиссов. Сейчас идея ЭК изучается 
сразу в нескольких центрах: в Деловом совете ШОС, в исследовательских структу
рах в РФ, Узбекистане и Казахстане, которые не только работают над самой конце
пцией ЭК, но и над ее корреляцией с “Азиатской энергетической стратегией”.

В принципе, реализация концепции ЭК могла бы способствова гь не толь
ко выстраиванию в рамках ШОС самодостаточной энергетической структуры



121Взаимодействие КНР и центральноазиатских стран-членов ШОС

энергетического диалога. —

“производитель — поставщик — потребитель”, но и внести новые ресурсы в 
традиционные направления работы организации — безопасность и экономика. 
“Клубный” принцип предполагает сотрудничество не только членов ШОС (и со
ответствующих министерств), но и государств-наблюдателей, негосударствен
ных образований, а также третьих стран. Это позволило бы вовлечь в энергети
ческое сотрудничество, в частности, такие государства, как Туркменистан. В 
рамках “клубного” подхода вероятно подключение к взаимодействию и других 
субъектов81.

Однако, на наш взгляд, в случае реализации идеи ЭК ШОС, основной 
функцией этой структуры (хотя бы на первом этапе ее работы), станет нечто 
иное, а именно профилактика и/или разрешение противоречий, возникающих 
на почве несоответствия интересов стран-членов, производящих энергоресурсы, 
и государств-участников, их потребляющих. Деятельность Энергоклуба могла 
бы предотвратить вероятные конфликты, а может, наоборот, ярче высветить 
их82 с целью, если не устранения (что объективно весьма трудно), то хотя бы 
действенного управления ими. И здесь принципиально важным станет своевре
менность выработки силами ШОС процедур, механизмов, юридического обеспе
чения как для согласования интересов, так и для рассмотрения возникающих 
коллизий в сфере ответственности ЭК.
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Этносы, как правило, эндогамны, иначе говоря, моноэтничные браки яв
ляются доминирующими в рамках одного народа. Замкнутость круга брачных 
связей, обусловленная языком, религией, традициями и обычаями, стереотипа
ми поведения, этническим самосознанием и особенностями менталитета, выпол
няет функцию своеобразного “стабилизатора” этноса. Эндогамность, таким об
разом, обеспечивает однородность этнического состава семей, социализация га
рантирует преемственность материального и духовного наследия, сохранение, 
консервацию культурного ядра этноса, передачу его следующим поколениям и, в 
конечном итоге, существование этноса как особой общности людей1. Отметим, 
что в целом указанная тенденция была характерна и для племен, и для совре
менных этнических общностей с разным уровнем социального и экономического 
развития. Однако во второй половине XX в. ситуация стала меняться.

В последние десятилетия в условиях набирающей обороты глобализации, 
интенсификации перемещения людей и капиталов, ускорения и уплотнения 
времени, “сжатия” пространства благодаря быстрому распространению элект
ронных форм коммуникации и мобильности средств передвижения по планете, в 
результате трансформации структуры семейной организации и функций инсти
тута семьи, формирования так называемого “глобального пространства”, браки, 
заключаемые гражданами разных государств перестали быть исключением из 
правила этнической эндогамии, став обычным и достаточно распространенным 
явлением. С нашей точки зрения, браки такого рода представляют особый инте
рес, поскольку являются по распространенности и количеству новой тенденцией 
развития института семьи, которая в недалеком будущем, безусловно, окажет 
влияние и на межгосударственные отношения, и на динамику этнического соста
ва, прежде всего, в странах с моноэтничным населением. К сожалению, это явле
ние привлекает пока относительно незначительное внимание мирового научного 
сообщества. Трансграничные браки2 формируют условия для возникновения ин
тенсивных экономических и культурных трансграничных связей на семейно
родственной основе. Многонациональная структура начинает в определенном

Почагина Ольга Валерьевна, кандидат исторических наук, помощник члена Совета Феде
рации Федерального собрания РФ
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смысле “стягивать” мир воедино, поскольку родственные и эмоциональные узы 
прочно связывают иммигрантов со своей исторической родиной.

Увеличение по сравнению с началом XX в. количества трансграничных 
браков обусловлено современными экономическими, политическими и культур
ными процессами, идущими на локальном, национальном, региональном и гло
бальном уровнях. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что явление это от
нюдь не новое, новыми являются лишь его проявления. Наиболее активная дина
мика смешивания этнического состава, связанная именно с ростом количества 
смешанных браков, имела место как минимум трижды в истории человечества: 
во времена великого переселения народов, освоения Нового Света и с конца 
XX в. по настоящее время. Однако все указанные периоды характеризуются 
разными гендерными моделями. Так, в эпоху великого переселения мигрирую
щие народы смешивались, вступая в браки с народами, проживавшими на тер
риториях, куда они приходили. В освоении Нового Света на начальных этапах в 
основном участвовали мужчины, которые вступали в браки с местными женщи
нами или позже с дочерьми переселенцев из разных стран Европы. Получившие в 
последнее время распространение трансграничные браки достаточно четко отра
жают иную гендерную модель. Большинство мигрирующих в целях заключения 
брака — это женщины, многие из которых выезжают из более бедных и менее эко
номически развитых стран в страны с более высоким уровнем жизни, т.е. с менее 
развитого “Юга” — из Азии, Латинской Америки, Восточной Европы, бывших рес
публик СССР в индустриально развитый “Север” — Западную Европу, Северную 
Америку, Австралию, в некоторые богатые страны Восточной Азии.

Таким образом, количественные показатели трансграничных браков обу
словливаются историческими, экономическими, социальными, культурными и 
политическими факторами. Необходимо также отметить, в современных услови
ях значительно влияние психологических факторов — здесь прежде всего име
ют значение экономическая мотивация и ожидания будущих невест и женихов.

Что касается генетических последствий межрасовых и межэтнических бра
ков, то единая точка зрения пока не сложилась. Так, распространено мнение, что 
дети от таких браков чрезвычайно привлекательны внешне, отличаются более вы
сокими интеллектуальными способностями, однако, отмечается их психологичес
кая неустойчивость, ослабленный иммунитет, повышенная агрессивность3.

Браки граждан КНР с хуацяо и иностранцами. В Китайской Народной 
Республике в настоящее время распространены модели брачной миграции, обу
словленные спецификой политических и экономических перемен, присущих по
следней четверти XX в. Деколлективизация, наличие избыточной рабочей силы 
в сельских районах, интенсивно развивающиеся города, отмена обязательной 
системы регистрации по месту жительства привели с конца 1980-х гг. к резкому 
росту внутренних миграционных потоков. Если раньше замуж выходили за оби
тателя соседней деревни, то с конца XX в. миграция женщин, обусловленная 
вступлением в брак, значительно расширила свою географию. Более того, с про
ведением политики открытости постоянно растет число китаянок, вступающих в 
браки с выходцами из Китая, которые проживают на Тайване, в других странах 
мира, а также с иностранцами.

Так, с середины 1980-х по 1990 г. ежегодно заключалось приблизительно 
20 тыс. браков с иностранцами, в начале 1990-х более 30 тыс., после 1998 г. — 
50 тыс. и в 2001 г. — более 80 тыс/ Эта тенденция не осталась незамеченной и об
суждалась не только в средствах массовой информации КНР, но и в китайских 
общинах по всему миру.
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В статистическом отчете Министерства гражданской администрации 
КНР за 2006 г. говорится, что в указанном году было зарегистрировано 9,45 млн 
браков — на 1,219 млн больше, чем в предыдущем 2005 г. В частности, заметно 
возросла доля браков с иностранцами. В китайских семьях, проживающих в 
приморских районах, в крупных и средних городах страны стало увеличиваться 
число иностранных зятьев и невесток.

Как считает заведующий Научно-исследовательским центром по пробле
мам семьи и полов АОН КНР Ли Иньхэ, по мере проведения политики открыто
сти межнациональные браки становятся распространенным явлением, что отра
жает общественный прогресс, повышение личного и социального статуса китай
цев. Упомянутые браки позволяют породниться семьям разных национально
стей, что стимулирует установление взаимных контактов между странами и 
обеспечение социальной стабильности. В самом начале периода реформ и откры
тости китайские невесты, как правило, выходили замуж за иностранцев, пыта
ясь с помощью брака выехать за границу и таким путем добиться материального 
благополучия. В настоящее время все больше людей действительно начинает 
пользоваться свободным выбором в вопросах любви. Разрыв сторон в экономиче
ском положении, возрасте, культуре в последние годы заметно сокращается. Си
туация, когда исключительно мужчины-иностранцы брали в жены китайских 
девушек, изменилась. Доля иностранных женщин, вышедших замуж за китай
цев, растет; возрастной разрыв у супругов заметно сокращается, появляется все 
больше пар, которые действительно любят друг друга и имеют хорошие жизнен
ные перспективы. В Шанхае в 2006 г. были заключены браки китайских граждан 
с представителями более чем 50-ти стран. В этом списке на первое место вышла 
Япония, за ней следуют США, Австралия и др.

По мнению Го Цзыму, работающего в Пекинском обществе адвокатов по 
изучению проблем семьи и брака, “конфликтные брачные отношения, за исклю
чением эмоционального фактора, обусловлены, главным образом, расхождения
ми в ценностных ориентирах, обычаях, мировоззрении и взглядах на предпри
нимательство”. Он также считает необходимым составление брачного контракта 
при заключении брака с гражданином другого государства, получение с помо
щью адвоката соответствующей информации во избежание неприятностей пос
ле вступления в брак с иностранцем. На его взгляд, самое главное в счастливом 
браке — это снисхождение, супруги должны сохранять любопытство и воспри
нимать культуру и ценности своей “половины”5.

Согласно сведениям соответствующих тайваньских ведомств, уровень 
разводов среди семейных пар из соотечественников, ранее живших по обе сторо
ны Тайваньского пролива, составляет от 3 до 5%. Этот показатель выше уровня 
разводов в КНР. Опубликованные данные показывают, что в настоящее время на 
каждую тысячу жителей Тайваня приходится 2,9 разведенных пары. По этому 
показателю Тайвань занимает 5-е место в мире. По данным экспертов, рост 
уровня разводов в таких семьях объясняется, главным образом тем, что молодые 
тайваньцы часто скрывают свое истинное социальное положение и физические 
недостатки. Кроме того, по установленному тайваньскими властями порядку, 
приехавшие из материковой части Китая соотечественники лишь через два года 
могут подать заявку на работу — это другая важная причина роста уровня раз
водов в трансграничных семьях9.

Разнообразие моделей брачного поведения современных китайских жен
щин позволяет говорить о национальных и глобальных последствиях усилив
шейся брачной мобильности китаянок, появлении у них, по сравнению с про
шлым, свободы выбора не только брачного партнера, но и места проживания в
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КНР или за ее пределами. Однако такие возможности наряду с гендерным дис
балансом. имеющим место в КНР, породили и острую нехватку женщин, особен
но в отдаленных сельских районах.

Кроме того, существует еще целый ряд пр!гчин, способствующих распро- 
странению трансграничных браков: повышение у молодых китайских женщин 
уверенности и избирательности в отношении брачных партнеров вплоть до не
желания создавать семью, конфликтность брачных отношений, снижение ста
бильности семейно-брачных отношений. Так, согласно итогам обследования в го
роде Тяньцзине, 324 .людей, являвшихся единственным ребенком в семье, в бра
ке не могут наладить супружеские отношения и часто ссорятся . Китайские 
мужчзгны в идеале стремятся найти такую жену, которая находилась бы в состо
янии экономической зависимости или была бы иностранкой.

По информации агентства Чжунсинь, специалисты отмечают рост числа 
девушек, которые по достижении возраста, когда их сверстницы обычно справ
ляют свадьбы, избегают вступать в брак. Большинство из них относятся к кате
гории "белых воротшгчков". Газета “Далянь жибао” считает, что эта тенденция 
уже приобретает общекитайский характер. Действительно, статистика подтвер
ждает рост численности “холостых”. В 1982 г. в КНР было 1,74 млн одиноких, а в 
1990 г. эта группа выросла до 8 млн В одном лишь Нанкине число холостяков до
стигло 400 тыс. чел., а в Пекине и Шанхае оно превысило один миллион. В Шан
хае в 1980 г. было зарегистрировано 180 тыс. браков, в 1990 г.— 120 тыс., в 
1997 г.— лишь 100 тыс. Быстро растет число одиноких женщин. По мнению со
циологов, поздний брак и безбрачие укореняются на китайской почве. Для мно
гих женщин замужество и рождение детей уже не являются важнейшими жиз
ненными задачами в современном обществе. Этот феномен, как считают специа
листы, закономерен на данном этапе общественного развития. Ожесточенная 
конкуренция на рынке труда требует от женщин более высокой, чем у мужчин, 
профессиональной компетентности, уверенности в собственных силах, осозна
ния себя успешной личностью. Часть женщин, имеющих собственный бизнес, и 
так называемых “белых воротничков” по уровню образованности и материаль
ной независимости (роскошные квартиры, автомобили) уже ничем не уступает 
мужчинам. Часто у них нет “второй половины”, однако, как правило, психологи
чески это их не особенно травмирует, поскольку посредством денег они могут 
удовлетворить многие свои потребности, включая сексуальные, эмоциональные 
и даже материнские (с использованием суррогатных матерей)8.

По статистике ведомств гражданской администрации, ежегодно в Китае в 
брак вступают 10 млн пар. Среднегодовые расходы на свадьбы в стране превы
сили 250 млрд юаней9. По статистике исследовательского центра семейных отно
шений Китая затраты на свадьбу составляют сейчас в городах более 560 тыс. юа
ней, включая стоимость квартиры и машины10. Значительные свадебные расхо
ды также являются одной из причин, заставляющих мужчин в целях экономии 
искать невесту за рубежом.

Ситуация с нехваткой невест осложняется также тем, что хуацяо стре
мятся найти послушных и заботливых жен на своей исторической родине. Выезд 
за рубеж поиск работы — карьерный рост — возвращение в КНР для того, 
чтобы создать семью — такова весьма распространенная стереотипная схема 
жизни китайских эмигрантов за рубежом. Подавляющее большинство прожива
ющих за рубежом этнических китайцев предпочитают не заключать браки с 
иностранцами. Их поиски “второй половины” в КНР порождают спрос на услуги 
электронных брачных агентств, активно работающих в Интернете.
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5 "Проблемы Дальнего Востока" № 2

Преимущества современных технологий, заменивших традиционные ус
луги свахи и посредников, являются очевидными для китайских эмигрантов. 
Электронные брачные агентства, занимающиеся устройством личной жизни и 
предоставляющие посреднические услуги при поиске брачного партнера про
цветают. “Брачное агентство 969”, ориентированное на выходцев из Китая, рас
селившихся по всему миру, — лидер на рынке подобных услуг с удачно разра
ботанным алгоритмом поиска зарубежными китайцами подходящей пары в 
КНР. С его помощью были созданы тысячи трансграничных семей. Хотя количе
ство этнических китайцев за рубежом не очень велико, они, тем не менее, зани
мают прочное положение в обществе — ежегодный доход 80% зарегистрирован
ных пользователей этого сайта составляет около 1 млн долл. США. В настоящее 
время Интернет-сайт “Брачное агентство 969” стал для китайцев, проживаю
щих в КНР и за рубежом, наиболее авторитетной и обширной базой данных о по
тенциальных женихах и невестах, проверенной временем методикой по поиску 
брачных партнеров”.

Кит айско-российские браки — явление отнюдь не новое, они заключа
лись и в XX в., когда, как и в XIX в., в основном были распространены браки рос
сийских женщин с прибывшими на Дальний Восток с целью его освоения китай
скими мужчинами. В XXI в. мотивации таких браков несколько иные. Во-пер
вых, нехватка женщин в КНР способствовала тому, что китаянки стали более 
разборчивыми невестами, предъявляющими к будущим мужьям высокие требо
вания. Во-вторых, иметь жену-иностранку, в частности, россиянку — престиж
но. Красивые россиянки часто являются предметом восхищения и даже зависти. 
Наличие русской жены у китайского бизнесмена считается одним из показате
лей его успешности. Однако свекровь и родственники старшего поколения редко 
с восторгом принимают в свою семью невестку-иностранку. Русской женщине, 
воспитанной в иной культурной среде, очень сложно сразу понять систему взаи
моотношений в большой китайской семье, где, особенно в сельской местности, 
все еще сильны традиционные представления о семейных обязанностях и взаи
мных узах. На первых порах часто характеризуются дисгармоничностью и сек
суальные отношениях супругов, имеющих разные представления об интимной 
сфере, различные ожидания, связанные с семейной жизнью. Родственники рос
сиянок, вступающих в браки с китайцами, относятся к ним, так же неоднозначно. 
Например, 61% жителей Владивостока — против таких браков и только 4% счи
тают их приемлемыми. Тем не менее, в последние годы, особенно в среде молоде
жи, отношение к бракам с китайцами меняется в сторону большей терпимости12,

В выборе российских женщин в пользу китайских мужчин доминирует 
прагматичный подход, хотя чувства играют не последнюю роль. Дело в том, 
что в приграничных с КНР деревнях выбор женихов не велик: подавляющее 
большинство мужчин злоупотребляют спиртным, склонны к насилию и не от
личаются ответственностью по отношению к своим семейным обязательствам, 
поэтому говорить об их конкурентоспособности на рынке потенциальных же
нихов не приходится. Россиянки, как правило, заключают браки с состоятель
ными китайцами. Однако их привлекают также надежность, внимательность 
и заботливость китайских мужчин — качества, которые не часто встречают
ся у соотечественников”.

Для создания полного представления о процессе и особенностях заключе
ния браков с иностранными гражданами представляет интерес правовое регу
лирование трансграничных браков в КИР. Необходимо особо подчеркнуть, что 
за последние два десятилетия реформ и открытости порядок заключения браков 
между гражданами КНР и иностранными гражданами претерпел значительные
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изменения в направлении демократизации и упрощения процедуры. Правила 
регистрации неоднократно пересматривались и корректировались. Последние 
были приняты в 2003 г. В настоящее время регистрация брака китайского граж
данина с иностранцем (иностранным гражданином, постоянно или временно про
живающим в КНР, иностранцем китайского происхождения, иммигрантом) на 
территории КНР производится органом, определяемым народным правительст
вом провинции, автономного района или города центрального подчинения по ме
сту постоянного жительства китайского гражданина. Обращающиеся с заявле
нием о регистрации брака подчиняются положениям Закона КНР о браке и “По
рядку регистрации браков китайских граждан с иностранцами”.

Согласно установленному порядку регистрации, китайские граждане 
должны представить в уполномоченный орган следующие документы:

(1) выписку из домовой книги; (2) удостоверение личности; (3) справку с 
места работы (учебы) или от соответствующего органа по месту проживания о 
семейном положении (холост (не замужем); разведен (а); вдовец (вдова)). Разве
денные граждане дополнительно представляют свидетельство о разводе, вдовы 
и вдовцы подтверждают свой статус выпиской из домовой книги. Требуется 
также справка о состоянии здоровья, выдаваемая по результатам медосмотра в 
специально определенном лечебном учреждении, и три фотографии. Иностран
цы свою очередь представляют: 1) документ, удостоверяющий личность, как 
правило, паспорт; 2) нотариально удостоверенную и легализованную китайским 
консульским учреждением в государстве, гражданство которого имеет иностра
нец, справку о семейном положении; 3) справку о состоянии здоровья, выдавае
мую по результатам медосмотра в специально определенном лечебном учрежде
нии. Представленные документы должны быть переведены на китайский язык 
организациями, специально указанными регистрирующими брак органами. Пе
ревод должен быть заверен печатью.

Порядок регистрации брака является следующим: вступающие в брак 
должны совместно обратиться в регистрирующий брак с иностранцем орган по 
месту жительства китайского супруга и представить необходимые документы и 
фотографии. Помимо официальных документов, необходимых для регистрации 
брака, рекомендуется иметь с собой письма, сувениры, подарки, фотоснимки и 
другие доказательства чувств друг к другу.

После рассмотрения представленных документов и проверки изложен
ных в них сведений регистрирующий орган в течение месяца выдает молодоже
нам свидетельство о браке. В свидетельство должны быть вклеены фотографии 
заявителей и проставлены соответствующие печати народного правительства 
уезда или вышестоящего уровня.

В силу особенностей, которые может иметь процедура регистрации брака 
на местах, рекомендуется заблаговременно обращаться за консультацией в ор
ган регистрирующий брак с иностранцами. Дело в том, что далеко не в каждом 
городе имеется орган, имеющий право регистрировать такие браки. Необходи
мую информацию, в том числе сведения об уполномоченном медучреждении и 
специфике местной процедуры регистрации брака, вступающие в брак могут по
лучить в местных органах власти.

Согласно положениям указанных выше документов, брак китайского 
гражданина может быть зарегистрирован в стране, гражданство которой име
ет будущий супруг, в соответствии с национальным законодательством этого 
государства.
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“Порядок регистрации браков китайских граждан с иностранцами” 
определяет круг лиц, с которыми регистрация брака не допускается. К ним 
относятся:

военнослужащие, дипломатический персонал, работники учреждений 
общественной безопасности, лица, занимающиеся деятельностью, отнесенной к 
секретной, лица, имеющие допуск к информации, содержащей государственную 
тайну, а также лица, находящиеся в заключении по приговору суда.

Развод китайского гражданина и иностранца осуществляется в судебном 
порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным законода
тельством14.

Корея — страна моноэтничная, и поэтому брачный союз с человеком 
другой национальности практически всегда означает брак с иностранцем, граж
данином другого государства — “кукчже кельхон”, или “международный брак”. 
С XV в. практически по вторую половину XX в. в Корее проводился курс на пол
ную изоляции страны от внешнего мира, в результате которого международные 
браки были редчайшим исключением. Ситуация коренным образом изменилась, 
когда в 1945 г. в Страну утренней свежести вошли американские войска. Офици
альной статистики корейско-американских браков не существует, однако счита
ется, что между 1945 и 1990 гг. браки с американскими военными заключили 
примерно 100 тысяч кореянок15-

В последние годы количество трансграничных браков постоянно растет и 
в корейском обществе постепенно формируется более толерантное отношение к 
бракам с иностранцами, к которым еще в начале прошлого века относились 
чрезвычайно негативно. С 90-х годов XX в. наиболее распространены браки ко
рейских мужчин и женщин из восточноазиатских стран с более низким уровнем 
жизни, как правило, из КНР. В большинстве таких браков невестой является эт
ническая кореянка из КНР, а мужчина, как правило, не пользуется вниманием 
требовательных соотечественниц. Это может быть мужчина с небольшими по ко
рейским меркам доходами, вдовец с детьми, мужчина, с физическими недостат
ками, либо житель сельской местности, где весьма ощутима нехватка невест, и 
т.п. Понятно, что в такого рода браках сильна прагматическая составляющая, 
причем с обеих сторон, поскольку имеется обоюдная заинтересованность.

Трансграничные браки между кореянками из КНР и южными корейца
ми начали распространяться в начале 1990-х гг. Десятки тысяч этнических ко
реянок, проживавших в КНР (чосонжок), иммигрировали в Южную Корею с на
чала 1990-х гг. в рамках официально санкционированной политики, проводимой 
правительством с целью выравнивания дисбаланса полов и компенсирования не
хватки невест, существовавших в сельских районах Кореи. Ежегодно количест
во подобных браков росло вплоть до 1997 г. Так в 1993 г. было заключено 1463 
браков, в 1995 — 7683 и более 10 000 — в 1996 г. В 1997 г. оно сократилось до 
7000, а в 1998 г. — до 6000, что было связано с разразившимся азиатским финан
совым кризисом. Отъезд кореянок из КНР в Южную Корею привел к острой не
хватке невест в КНР в районах проживания этнических корейцев. В создавшей
ся ситуации корейцы стали искать возможности выписывать невест из КНДР.

Согласно оценкам, количество корейско-китайских браков в ближайшие 
годы будет составлять по 10 тыс. ежегодно. Незначительное количество браков 
заключаемых между корейскими мужчинами, проживающими в КНР, и южно
корейскими женщинами — яркая иллюстрация гендернего дисбаланса, сущест
вующего в китайско-корейской брачной миграции.

Большинство китаянок и кореянок, живущих в КНР, полагают, что 
нокорейские мужья имеют более современные и прогрессивные взгляды на вза-
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имоотношения полов в целом и на внутрисемейное разделение ролей супругов в 
частности, чем местные мужчины.

Парадокс заключается в диаметрально противоположных ожиданиях 
мужчин и женщин, стремящихся заключить трансграничные браки. Так, южно
корейские мужчины ищут в Китае жен, соответствующих традиционным кон
фуцианским представлениям.

Кореянки из КНР бывают неприятно удивлены консервативными взгля
дами своих южнокорейских мужей и свекровей на семейные отношения и обяза
тельства жен. Их ожидания зачастую входят в конфликт с ожиданиями жен- 
иностранок: последним приходится даже прибегать к угрозе развода при обсуж
дении с южнокорейскими родственниками своего желания работать в общест
венном секторе и быть экономически независимыми.

Как сообщает газета “Корея тайме”, межнациональные браки очень по
пулярны в селах. Из мужчин, занимающихся рыбным и сельским хозяйством и 
вступивших в брак в прошлом году, одна треть женилась на иностранках. В 
Южной Корее китайские женщины пользуются большим спросом. Доля китая
нок среди иностранных невест составляет 66,2%. В деревнях успех имеют вьет
намские женщины, там 50% невест являются вьетнамками. Из южнокорейских 
женщин, вышедших замуж за иностранцев, 42,2% выбрали в качестве мужей 
китайцев, 30,8% — японцев, а 11,8% — американцев10.

Особенно быстрый рост трансграничных браков наблюдается в сельской 
местности, где треть мужчин в настоящее время женятся на иностранках. Об 
этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы РК о бра
ках и разводах за 2005 г.

В обратной ситуации (жена — кореянка, муж — иностранец) Китай тоже 
лидирует— 5042 брака из 11941, или 42,2%. Это новая, необычная ситуация, 
впервые сложившаяся в 2004 г. В прежние времена самыми популярными кан
дидатами в супруги у кореянок были японцы и американцы, которые теперь ото
двинулись в данном рейтинге на второе и третье места
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В 1990-е гг. правительство Южной Кореи имело рассеявшиеся позже ил
люзии относительно роли кореянок из КНР, вступавших в браки с корейцами, 
полагая, что они станут “спасительницами корейской деревни”, откуда наблю
дался интенсивный отток населения на фоне дисбаланса полов. Сложность адап
тации, разная мотивация заключения трансграничных браков, неадекватные 
ожидания вступающих в брак привели к тому, что немного позже общественное 
мнение и средства массовой информации обвинили “сбежавших невест” и рас
торгнувших браки женщин в исключительно прагматических и корыстных це
лях, преследовавшихся при заключении браков — эмиграции из КНР и получе
нии южнокорейского гражданства.

В реальности все обстоит гораздо сложнее. Естественно, что какой-то 
процент из вступивших в браки кореянок из КНР, действовали по изложенному 
выше плану, не собираясь в действительности создавать прочную семью. Однако 
большинство из них столкнулись на новом месте жительства с необходимостью 
адаптации к иным условиям, новым родственникам и с серьезными экономичес
кими и правовыми проблемами. Хотя для них не существовало языкового барье
ра, они, тем не менее, выросли и были воспитаны в иной общественно-социаль
ной среде — в социалистическом и модернизирующемся Китае. Их поведение и 
менталитет в целом далеки от конфуцианского идеала “любящей, заботливой, 
безропотной жены, матери и невестки”.

В настоящее время все большее число граждан Южной Кореи вступают в 
трансграничные браки по нескольким причинам: в связи с нехваткой невест в 
стране, изменением отношения корейцев к бракам с иностранцами и восприятия 
иностранцев как таковых. С 1990-х гг. количество браков корейских мужчин с 
иностранками выросло в 240 раз и составило более 160 тыс. пар. Статистика сви
детельствует, что тенденция набирает силу. Так, в 2005 г. рост по сравнению с 
2004 г. составил 21,6% (в количественном выражении — 43 121). Согласно офици
альной статистике, из каждых 100 пар новобрачных 13,6% составляют пары, где 
один из супругов иностранец, в 72% — жена и в 28% пар — муж. Женщины 
КНР в списке иностранных невест занимают первое место — 66,2%, вьетнамки 
составляют 18,7% , японки — 4%. Интересно, что в последние годы резко увеличи
лось количество жен из Вьетнама: в 2000 г. их было 95, тогда как в 2005 г.— 5822. 
Увеличивается и количество браков, заключенных между иностранками и мужчи
нами, занятыми в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве. 359 из каждой 1000
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корейских фермеров, заключивших браки в 2005 г., женились на иностранках, в 
2004 г. их было 274, т.е. рост составляет более 31%.

Согласно данным на апрель 2006 г. общее количество браков корейских гра
ждан с иностранцами — 55 408, из них 42,5% — это браки, заключенные с кореян
ками из КНР, 20.7% — с гражданами КНР и 20,3% — с гражданами стран Юго-Вос
точной Азии. Тенденции, отраженные в статистических данных, свидетельствую о 
том, что браки с иностранцами становятся обычным явлением в современной Юж
ной Кореей

Таким образом, совершенно очевидно, что существуют несколько факторов, 
обусловивших быстрое поступательное распространение трансграничных браков в 
КНР и Республике Корея с начала 1990-х гг. В первую очередь, данная тенденция 
обусловлена половым дисбалансом в пользу мужчин и нехваткой женщин брач
ного возраста как в КНР, так и в РК. Причины формирования полового дисбаланса 
в этих двух странах имеют много общего, хотя есть и определенная специфика.

Половой дисбаланс среди новорожденных, появившихся на свет в КНР в 
последние годы, имеет стабильные показатели. Статистика демонстрирует, что 
традиционное предпочтение, отдаваемое китайцами потомкам мужского пола, 
негативно сказывается на средних показателях соотношения полов новорожден
ных— 117 мальчиков на 100 девочек (норма 105:100 соответственно). В городе 
Лянюнган среди детей в возрасте до четырех лет на 163,5 мальчика приходится 
100 девочек, в 99 городах КНР соотношение мальчиков и девочек выше, чем 
125:100 !Э. В РК это соотношение несколько лучше — 113 мальчиков на 100 ново
рожденных девочек. Ультразвуковое обследование плода в период беременности 
стало широко доступно в КНР и Южной Корее в 1980-е гг. и первое поколение, 
прошедшее через УЗИ с целью определение пола в это десятилетие, достигает 
брачного возраста. Едва ли кто-нибудь мог прогнозировать столь серьезные пос
ледствия внутриутробного обследования плода на основе передовых тогда ульт
развуковых технологий для азиатских обществ.

В современной Корее один из самых низких показателей рождаемости 
в мире— 1,1 ребенка на одну женщину. В отличие от КНР, где проводится 
жесткий демографический курс ограничения рождаемости, в РК не ограничи
вают родителей в их стремлении обзавестись потомством, а напротив, поощ
ряют налоговыми льготами.

Однако, пожалуй, наиболее важным фактором нехватки молодых жен
щин в сельских районах КНР и РК является стремление девушек мигрировать в 
города в поисках более высокого уровня жизни, получения образования, интере
сной и высокооплачиваемой работы, а также с целью вступления в брак с горо
жанином. Как правило, у девушек присутствуют несколько взаимосвязанных 
мотиваций миграции. Абсолютно ясно одно — ни китаянки, ни кореянки, родив
шиеся в деревнях, не хотят жить в сельской местности, заниматься тяжелым 
сельскохозяйственным трудом, выполняя традиционные подчиненные роли до
чери, жены и матери. Города с их более современным образом жизни предлагают 
разнообразные и богатые возможности самореализации личности, более высокий 
статус женщины в обществе. Массовый отток молодых женщин в города порождает 
взаимозависимый отток молодых мужчин, которые не могут (сельский труд тради
ционно базировался на патриархальной семье с ее половозрастным разделением 
труда) и не хотят в одиночку заниматься сельским хозяйством. Таким образом, в 
сельской местности образуется порочный круг — нет молодых женщин, нет моло
дых семей, а значит, нет и детей — наблюдается засыхание самых молодых ветвей
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генеалогических деревьев. Именно по этой причине население многих деревень в 
КНР и, особенно, в РК — это люди старших возрастных групп. В районе Чолла, не
когда житнице Кореи, появились пустующие деревни-призраки.

Некоторые из негативных последствий полового дисбаланса уже очевид
ны и в китайском, и в корейском обществах, тогда как другие проявятся в бли
жайшем будущем и создадут новые вызовы и угрозы социальной стабильности.

Изменение взглядов на брак и семью. Модернизация оказывает значитель
ное влияние на институт семьи и брака: взгляды молодых людей на семью и брак в 
КНР и Южной Корее претерпели значительные изменения по сравнению с распро
страненными раннее конфуцианскими представлениями о супружеских отношени
ях и связях, взаимных обязанностях родителей и детей. Это не может не оказывать 
влияния на структуру и функционирование института семьи в XXI в.

В процессе урбанизации и модернизации в Китае люди стали больше вни
мания уделять возможностям индивидуального развития и реализации своей лич
ности, материальные блага и стремление к счастью стали приоритетными в системе 
жизненных ценностей. В результате, помимо тех, кто не вступил в брак по объек
тивным причинам, увеличивается количество людей, кто выбрал безбрачие или 
поздний брак, распространяется также сожительство без заключения брака.

Изменились методы поиска и критерии выбора брачного партнера, зна
чительно выросли ожидания, связанные с семейными отношениями и качеством 
брака, трансформировались структура диадных отношений (муж—жена, роди
тели—дети), половозрастная система разделения домашнего труда.

В представлениях молодого поколения китайцев и корейцев близкие эмо
циональные, гармоничные отношения супругов на основе любви и взаимопони
мания, принятия взаимоприемлемых решений — базис современного брака. Не
смотря на перечисленные существенные изменения во взглядах на семью и брак 
и в КНР, и в РК в сознании молодых людей семья остается важнейшей частью 
их жизни, именно с ней они связывают свои надежды. Более 90% все-таки хотят 
создать семью и иметь детей.

Специалист исследовательского центра по вопросам семьи и здоровья 
престарелых Пекинского университета Чжан Вэньцзюань считает, что мигра
ция молодого и взрослого населения между городом и деревней — важная при
чина изменения моделей, структуры и численности семьи'0.

Анализ представлений и ожиданий молодых людей, связанных с семей
ной жизнью, свидетельствует о том, что семья в КНР и РК все дальше уходит от 
традиционной конфуцианской модели с жесткой половой и возрастной иерархи
ей и доминированием отца — главы семьи. Современная семья развивается в со
ответствии с общемировыми тенденциями эволюции семьи как института и ма
лой группы (нуклеаризация, диверсификация моделей семьи, эгалитаризм вну
трисемейных отношений, снижение роли экономической функции семьи, повы
шение статуса женщины, ориентация на гармонизацию отношений всех членов 
семьи, повышение качества семейной жизни).

Таким образом, динамика трансграничных браков демонстрирует значе
ние экономических, политических, исторических, социальных, культурных, пси
хологических и гендерных факторов и их влияние на мотивацию населения к 
смене места жительства. Например, количество китаянок, вступающих в брак за 
пределами Китая, было незначительным во время нахождения у власти Мао 
Цзэдуна и значительно увеличилось в период либерализации и реформ. Количе
ство китайско-корейских браков сократилось в конце 1990-х гг., что было обу
словлено азиатским финансовым кризисом.
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В условиях, когда десятки тысяч мужчин в Южной Корее и миллионы 
мужчин в Китае (большинство которых живет в сельской местности, где остро 
ощущается дисбаланс полов) пытаются найти женщину для создания семьи, 
брачный рынок в Азии быстро глобализируется. Одновременно увеличивается 
количество женщин в странах Юго-Восточной Азии, которые стремятся выйти 
замуж за состоятельных мужчин в КНР и РК, реализовав таким образом свою 
“китайскую" или “корейскую” мечту.

Мобильность женщин в целях заключения брака иногда мотивируется не 
собственными желаниями этих женщин, а интересами их родительских семей. 
Значительные расстояния и удаленность женщин от родных может означать, с 
одной стороны, их незащищенность, а с другой — большую свободу и жизнен
ные возможности.

В настоящее время женщина имеет возможность строить свое брачное 
поведение в соответствии с собственными представлениями о семейном счастье 
и браке, искать супруга на родине или за рубежом. Однако свобода брачного вы
бора не гарантирует удачного брачного союза и счастливой семейной жизни. Пе
ресечение границы в поисках семейного счастья и более высокого жизненного 
уровня не всегда являются воплощением и реализацией того, что хочет женщи
на, решившаяся покинуть родину. Большинство браков в условиях современного 
глобализирующегося мира заключается женщинами, покидающими свои страны 
в поисках счастья. Для мужчин такая модель поведения — чаще исключение, 
нежели правило. Мужчины пересекают границы в поиске будущих жен, а жен
щины — для создания семьи. При этом продолжает работать традиционная мо
дель патрилокального поселения супругов.

Наличие значительного дисбаланса полов в пользу мужчин в китайском и 
корейском обществах и отсутствие объективной возможности у миллионов муж
чин брачного возраста создать семью (аналогичная ситуация имеет место и в Ин
дии) формируют серьезные внутренние вызовы не только в этих странах, но и на 
региональном уровне: расцвет сферы сексуальных услуг, включая проституцию, 
в том числе и детскую, торговля женщинами и детьми, массовое распростране
ние трансграничных браков, что влечет за собой изменение сложившегося этни
ческого состава и культурных стереотипов в странах-реципиентах. Необходимо 
также иметь в виду, что отток женщин брачного возраста из стран со сбаланси
рованным половозрастным составом нарушит баланс полов, осложнит демогра
фическую ситуацию в странах-донорах и спровоцирует своего рода цепную ре
акцию на глобальном уровне. Согласно мнению американских исследователей, 
дисбаланс полов угрожает не только региональной социальной стабильности, но 
является угрозой безопасности в Азиатском регионе21. Эта позиция, бесспорно, 
имеет под собой определенный фундамент. Уместно вспомнить прогнозы индий
ского экономиста А. Сена в начале 1990-х гг., первым обратившего внимание на 
феномен нехватки женщин в Азии и количественно оценившего дисбаланс в 
100 млн. Пятнадцать лет назад эти прогнозы казались фантастикой...

Анализ тенденции быстрого количественного роста трансграничных браков 
в КНР и Республике Корея позволяет говорить о том, что ни китайское, ни корей
ское общества как на уровне общественного мнения, так и на законодательном 
уровне еще не готовы защищать права и интересы женщин, вступивших в браки с 
гражданами указанных стран. Так, согласно данным Ю. Кима (Корейский институт 
развития женщин), женщины-иностранки, вступившие в брак в Корее, не имеют 
поддержки в социуме, их доступ к политическим и социальным программам огра
ничен. Правительство и парламент Южной Кореи лишь недавно приступили к раз
работке государственной политики по отношению к иностранцам, заключившим
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браки с гражданами Кореи и проживающим в стране22. В КНР ограничиваются пока 
демократизацией процедуры заключения брака с иностранцами.

Общие проблемы и вызовы социальной стабильности, связанные с поло
вым дисбалансом, создают основу и перспективы для плодотворного двусторон
него сотрудничества КНР и Южной Кореи, выработки мер по исправлению сло
жившейся негативной для обоих обществ гендерной ситуации, а также совер
шенствования миграционного законодательства и предотвращения усугубления 
негативных последствий полового дисбаланса.
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Эта тема недавно уже затрагивалась в журнале в статье Т.А. Орнацкой, 
Ю.Н. Ципкина и В.А. Ширяева1. Данная статья имеет цель дать читателю более 
полное представление об этой странице дипломатической борьбы РСФСР и ДВР 
за ликвидацию иностранной интервенции на российском Дальнем Востоке2.

Статья опирается на архивные источники, а также публикации отечест
венных ученых.

Российский Дальний Восток в рамках Приамурского генерал-губерна
торства, которое было создано в 1884 г., включал до 1905 г. территории современ
ных Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, частич
но Магаданской и Сахалинской областей, а до января 1906 г. и Забайкальской об
ласти. Последняя затем вошла в состав Иркутского генерал-губернаторства.

В результате поражения России в русско-японской войне 1904—1905 гг. 
Япония отторгла южную часть о-ва Сахалин (до 50 с.ш.) и утвердилась на Ку
рильских островах, закрыв нашей стране выход в Тихий океан.

В феврале 1914 г. к Сахалинской области был присоединен Удский уезд 
с г. Николаевском-на-Амуре; административным центром области остался пос. 
Александровск на Северном Сахалине. В апреле 1917 г. это положение изменилось. 
Административным центром области стал Николаевск-на-Амуре, а островная 
часть области стала именоваться Сахалинским уездом с центром в Александровске.

Приняв участие в интервенции на российском Дальнем Востоке, Токио 
стремился создать здесь с помощью казачьих атаманов прояпонский протекто
рат, чтобы затем включить его в состав своей империи. Одним из условий оказа
ния помощи белогвардейцам японцы в 1918—1919 гг. выдвигали требование пе
редачи им права эксплуатации природных богатств Северного Сахалина или 
продажи его Японии.

14 января 1920 г. колчаковская власть на северном Сахалине пала, и там 
был организован временный военно-революционный комитет во главе с А.Т. 
Цапко, который 1 февраля передал власть временному исполкому, куда вошли 
представители земского и городского самоуправлений. Позже в северной части 
острова были созданы Советы2. 19 февраля 1920 г., согласно сообщению амери-



канского консула во Владивостоке Макгауна, японцы сделали попытку высадить 
в Александровске десант с военных кораблей4.

В феврале 1920 г., японские рабочие на нефтеразведке восточного побе
режья острова, напуганные лживыми слухами о предстоящей большевистской 
расправе с ними, направились к границе, чтобы перейти на Южный Сахалин. Во 
время этого бегства замерзло около 100 рабочих, это послужило новым поводом 
для антисоветской истерии.

4 марта 1920 г. по приказу командующего японской экспедиционной ар
мией во Владивостоке на Сахалин был отправлен пароход “Чикузен -Мару” с 
отрядом в 200 чел. на борту. Отряд направлялся в Александровск, якобы для ох
раны японских граждан5.

В середине марта 1920 г. произошел т.н. “николаевский инцидент”, став
ший поводом к захвату Японией Северного Сахалина6.

21 апреля 1920 г. на рейде Александровска бросил якорь японский крей
сер “Мисими”. В мае 1920 г. к Александровску подошли новые японские транс
порты с десантом. Высадившиеся японские воинские части были размещены во 
всех трех волостных центрах — Михайловском, Рыковском, Рыбновском, а так
же в Тымовске и других крупных селениях. На Александровском рейде базиро
вался морской охранный отряд из четырех японских эсминцев и одного крейсе
ра. Они контролировали часть Татарского пролива. Эти меры были направлены 
на тщательную изоляцию острова от Приамурья и Приморья'.

Сахалинский областной исполком направил губернатору Южного Саха
лина и правительству Японии официальный протест, требуя прекращения за
хватнических действий японской военщины на северном Сахалине. В ответ на 
это командование японскими экспедиционными силами на Сахалине объявило 
советскую власть в северной части острова низложенной.

Вначале, когда в Токио еще не был утвержден план т.н. “освоения” Се
верного Сахалина, японские милитаристские круги решили провозгласить “ав
тономное сахалинское государство” — “Сахалин-го” под протекторатом Японии. 
Во главе этого т.н. государства они намеревались поставить бывшего царского 
губернатора Д.Д. Григорьева. После провала создания “протектората” 23 мая 
1920 г. японское командование созвало митинг, на котором разыграло комедию 
выборов “русской гражданской власти”.

Однако 14 июля 1920 г. японское командование объявило о переходе с 25 
июля 1920 г. к военному управлению русской частью о. Сахалин.

16 июля 1920 г. кабинет министров уведомил министерство иностранных 
дел, армию и флот, что отныне контроль над разработкой запасов угля и нефти 
на Северном Сахалине возлагается на военно-морские силы.

В связи с этим командование ВМС выделило в распоряжение консорциу
ма “Хокусикай” ассигнования в размере 1,4 млн иен на производство буровых 
работ. В акционерное общество вошли фирмы “Кухара”, “Мицубиси”, “Окура”, 
“Ниппон ойл компани” 8.

19 июля 1920 г. в парламенте Японии прошло заседание, которое приняло 
решение считать Северный Сахалин “собственной территорией”9.

Главнокомандующий японскими силами на Сахалине генерал-лейтенант 
С. Козима 2 августа 1920 г. издал приказ о ликвидации русских административ
ных учреждений; их права и распоряжения предписывалось считать утратив
шими свою силу10.

Северный Сахалин был разделен в территориально-административном от
ношении на четыре района, которые управлялись местными военно-администра
тивными отделами. В конце 1920 г. Северный Сахалин был объявлен составной ча-
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стью генерал-губернаторства Карафуто. Система управления Карафуто (Южный 
Сахалин) строилась по колониальному образцу, подобно режиму в Корее и на Тай
ване. Вся полнота власти принадлежала генерал-губернатору, назначаемому спе
циальным указом императора. Обладая практически неограниченными полномочи
ями, генерал-губернатор опирался на разветвленный бюрократический аппарат.

В 1920 г. для Северного Сахалина был введен “Сборник оккупационных 
нормативных актов”, который резко ограничивал права 35 тыс. русских на ост
рове. В русских поселках были введены должности местных старшин и советов 
при них. На должности старшин подбирались лояльные японской администра
ции лица. Японцы ввели для русских ряд повинностей, ограничили права на 
аренду земельных и рыболовных участков, закрыли русские артели, запретили 
торговлю скотом и т.д. В период оккупации японские власти создали все условия 
для развития японского бизнеса. Остров наводнили японские коммерсанты, ко
торые развернули спекуляцию продуктами питания. Японские фирмы вели 
хищнический промысел рыбы и пушного зверя. Быстро развивалась добыча угля 
для японского флота. Фирма “Кухара” вела разведку нефти. 10 тыс. японских 
рабочих строили железную дорогу с Юга на Север острова11.

Рудник “Первой на о. Сахалин артели на паях” был передан японцам во 
“временное пользование”. Угоровские рудники Кузнецова перешли в руки “Восто
чного синдиката”. Товарищество “Стахеев и К0” передало свое дело компании “Ми
цубиси”. Угольный синдикат “Ориенталь”, возглавляемый фирмой “Мицубиси”, в 
1922 г. добыл 60 тыс. т каменного угля, который вывозился в Японию. Всего же за 
время интервенции на Северном Сахалине японцами было добыто 317 тыс. т угля. В 
1920—1925 гг. японские акционеры ежегодно получали на нефтепромыслах Охи, 
Пилътуна, Нутово, Ноглики и Катангли около 100 тыс. т нефти12.

Японская сторона проводила торги на рыболовные промыслы и краболов
ные участки в акватории Сахалина, но не допускала на них русских рыбопро
мышленников. МИД и Торгово-промышленная палата ДВР неоднократно выра
жали протесты против насильственного захвата рыбных промыслов, но они ос
тавались без ответа13.

Еще в период объединенной интервенции на российском Дальнем Востоке в 
1918—начале 1920 гг. японцы разработали планы строительства 12 линий желез
ных дорог, которые предполагалось соединить с магистралями в Маньчжурии, Ко
рее и на Сахалине (путем создания тоннеля под Татарским проливом)14.

Образовавшееся 31 января 1920 г. в результате антиколчаковского вос
стания Временное правительство Приморской областной земской управы во 
Владивостоке (области Дальнего Востока объединились под эгидой правительст
ва ДВР лишь в ноябре 1920 г., когда был разгромлен режим атамана Семенова в 
Забайкалье) пыталось защитить экономические интересы России: были запре
щены сделки русских подданных по передаче прав на недвижимость, эксплуа
тации лесов и недр на срок более 1 года; в феврале 1920 г. проведены торги на 
рыболовные участки с льготами для русских рыбопромышленников и т.д.15

В феврале 1921 г. японский генеральный консул во Владивостоке высту
пил с заявлением о запрещении сдавать в аренду 5 рыболовных и краболовных 
участков в Агнево, Пильво и др. В заявлении подчеркивалось, что сдача выше
перечисленных участков в аренду с торгов, производимых русскими властями в 
текущем году, японским правительством будет признана недействительной. 
МИД ДВР неоднократно выражал протесты против насильственного захвата 
рыбных промыслов, но они оставались без ответа15.

Вытеснить же японцев из акватории Охотского моря, районов Сахалина и 
Камчатки Дальневосточной республике было не под силу.
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Вопрос о Северном Сахалине остро стоял на Дайренской, Вашингтонской 
и Чанчуньской международных конференциях.

Мирные переговоры между делегациями ДВР и Японии в Дайрене (быв
ший порт Дальний) шли с 26 августа 1921 г. по 16 апреля 1922 гг.

Токио пошел на переговоры отчасти потому, что в самой Японии обостри
лись внутренние трудности. Выросли и внешние проблемы Японии. Высадка 
японских войск на Нижнем Амуре и в Северном Сахалине, активизация японцев 
на Камчатке вызвали резкую реакцию в США. Еще 16 июля 1920 г. госдепарта
мент США в ноте правительству Японии заявил, что приветствует готовящийся 
вывод японских войск из Забайкалья, но не может поддержать решение об окку
пации Сахалина. На заседании японского кабинета 4 августа 1920 г. и в циркуля
ре военного министерства, направленном штабу японских экспедиционных 
войск говорилось о негативном отношении США к японской политике на Саха
лине, сугубой осторожности в действиях Токио и невозможности в полном объе
ме осуществить планы в отношении Сибири17.

Японская делегация в Дайрене заняла довольно жесткую позицию. Глава 
делегации Мацусима отказался заключить договор о дружбе между Японией и 
ДВР, т.к. не считал это необходимым для заключения торгового договора18.

5 сентября 1921 г. делегация ДВР внесла состоящий из 29 пунктов проект 
соглашения между Читой и Токио “О мире, дружбе и торговле”19. В данном про
екте был поставлен вопрос об эвакуации в месячный срок японских войск с тер
ритории Дальнего Востока, в т.ч. и Северного Сахалина. В беседе с корреспон
дентом Дальневосточного телеграфного агентства (ДальТА) глава делегации 
ДВР в Дайрене Ф.Н. Петров заявил, что представители республики явились в 
Дайрен “с вполне определенным мандатом — добиться немедленной эвакуации 
японских войск” и для этого готовы были предоставить Японии “известные ком
пенсации в виде некоторых коммерческих, экономюгеских выгод”20.

В ответ на это предложение, японская сторона выдвинула свои предло
жения, которые, по сути, носили захватнический характер. Токио решил полу
чить дипломатическим путем то, что не удалось решить военным путем. Следует 
учитывать, что еще в ноябре 1920 г. японские войска вынуждены были оставить 
Забайкалье, и там почти сразу же рухнул режим атамана Семенова.

26 сентября 1921 г. японская делегация представила свой проект “Соглаше
ния о торговле и прочем”21, к которому были приложены 3 секретных пункта. Осо
бое значение имел второй, в котором указывалось, что японское правительство эва
куирует свои войска из Приморской области “по собственному усмотрению и в 
срок, который оно найдет нужным и удобным для себя”. Японские требования 
включали ликвидацию российских военных укреплений и военного флота на Тихом 
океане, превращение Владивостока в чисто торговый порт под иностранным конт
ролем, свободное плавание японских кораблей во внутренних российских водах, 
беспошлинную торговлю японских подданных. Япония настаивала на пересмотре 
ранее принятых рыболовных конвенций, расширении прав японских рыбопромыш
ленников, подтверждении договоров с прежними российскими правительствами и 
белыми властями, аренде Северного Сахалина как компенсации за “николаевский 
инцидент” и т.д. Японская сторона требовала не вводить на территории Дальнего 
Востока коммунистический режим и сохранить принцип частной собственности, а 
также ввести право частной собственности японских подданных на землю в преде
лах российских владений. Принятие этих условий делегацией ДВР фактически 
превратило бы республику в полуколоншо Японии.

Глава японской делегации Мацусима заявил, что войска на Северный Са
халин были отправлены после “николаевских событий”. Поэтому, мол, непра-
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вильно будет применять известную Декларацию японского правительства от 2 
августа 1918 г. в связи с расширением общесоюзной интервенции в Сибири и на 
Дальнем Востоке (якобы для помощи чехословакам) по отношению к эвакуации с 
Северного Сахалина22. 11 октября 1921 г. нарком по иностранным делам РСФСР 
Г.В. Чичерин запрашивал заместителя министра иностранных дел ДВР ЯД. Ян
сона: “Может быть, японцы согласились бы взять как отступные Северный Са
халин за все остальное и оставить в покое ДВР. Нельзя ли позондировать?”23. 
Японская сторона поставила вопрос, чтобы за эвакуацию северной части острова 
и Николаевска-на-Амуре частное японское общество взяло Северный Сахалин в 
аренду на 60 лет. 24 ноября 1921 г. Чичерин сообщал Янсону, что НКИД стоит за 
то, чтобы согласиться на это, но после максимальной торговли24.

Тактика уступок и затягивания Дайренских переговоров лежала в русле 
директив ЦК, Дальбюро ЦК РКП (б), НКИД РСФСР и МИД ДВР. Попытка пожерт
вовать Северным Сахалином в обмен на ликвидацию японской интервенции выте
кала из слабости РСФСР и ДВР и была обусловлена стремлением не допустить во
енного конфликта с Японией. Для ДВР необходимо было выждать время до начала 
работы Вашингтонской конференции и реализации ряда концессионных проектов.

Директива МИД ДВР делегации в Дайрене предписывала затягивать 
время в связи с Вашингтонской конференцией, которая открылась 12 ноября 
1921 г., и попытками правительства ДВР вовлечь США в обсуждение вопроса о 
Сахалине путем предоставлении концессии на острове нефтяной компании 
“Синклер”25. Известно, что японцы выслали американских геологов с Сахалина. 
Это еще больше обострило японо-американские отношения в регионе.

Концессионная политика позволяла РСФСР и ДВР не только осущест
вить прорыв экономической блокады и постепенный переход к нормальным эко
номическим взаимоотношениям с окружающими странами, но и “использовать 
рознь империалистических держав”. В связи с этим В.И. Ленин еще в декабре 
1920 г. отмечал: “...мы за подобное предложение, как концессии, должны ухва
титься обеими руками”, так как этим “мы привлекаем американский им
периализм против японского и против ближайшей к нам японской буржуазии, 
которая до сих пор держит в руках ДВР”26. На передний план совершенно опре
деленно выходил политический аспект концессионной политики.

9 декабря 1921 г. Дайренская конференция была прервана из-за наступ
ления белогвардейцев из Приморья. В результате переворота 26 мая 1921г. в 
Приморье, совершенного белогвардейцами с помощью японских войск, в области 
было создано т.н. Временное Приамурское правительство (ВПП) братьев С.Д. и 
Н.Д. Меркуловых. Инициируя поход т.н. “белоповстанцев” против ДВР (японские 
войска в нем не участвовали), Япония стремилась оказать давление на ДВР, рас
ширить зону своего влияния, закрепить это положение на Вашингтонской кон
ференции, поставить США перед фактом и предотвратить их вмешательство в 
Сибирскую политику Токио27. 22 декабря 1921 г. белые отряды, пользуясь ошиб
ками командования Народно-революционной армии ДВР, взяли Хабаровск.

Временное Приамурское правительство проводило свою концессионную 
политику. При заключении с Японией секретного договора об оказании финансо
вой и военной помощи, оно взамен поддержки обещало Токио весь Северный Са
халин и все рыбные промыслы океанского побережья, а также аренду Сучан- 
ских угольных шахт и привилегии при получении концессий28.

Согласно протоколу заседаний Совета управляющих ведомствами ВПП 
31 декабря 1921 г. СУВ просил правительство разрешить заниматься горным 

и золотым промыслом ряду американских и французских граждан в Примор-
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ской, Сахалинской, Камчатской областях. 11 мая 1922 г. ряд иностранных граж
дан получили такое разрешение29.

В нотах от 12 и 31 декабря 1921 г., направленных ДВР, японцы старались 
отстоять те положения, которые предусматривали превращение республики в 
протекторат Токио. В ответных нотах делегация ДВР заявила, что не допустит 
диктата в отношении своей Конституции, но соглашалась на удовлетворение не
которых японских требований, готова была обсуждать предложения по урегули
рованию “николаевского инцидента” и т.д. Делегация Читы настаивала на выво
де всех японских войск с территории российского Дальнего Востока, включая 
Северный Сахалин30.

19 января 1922 г., когда Вашингтонская конференция уже начала свою 
работу, японцы выставили в Дайрене “пять требований”, которые означали не
сколько урезанную программу экспансии на Сахалине. Японцы заявили, что они 
желают получить концессии на Сахалине на основе законов ДВР с условием 
“предпочтения в правоискательстве” японским промышленникам, но чтобы это 
было оговорено секретной нотой. Делегация ДВР готова была на это согласиться. 
Но в то же время в этом документе говорилось о сохранении японской оккупации 
Северного Сахалина под предлогом “николаевского инцидента”. Японская сторо
на даже предложила исключить вопрос об освобождении северной части острова 
из переговоров. Данная непоследовательность была весьма характерна для по
ведения японской делегации в целом. В этих противоречивых предложениях яв
но просматривался шантаж российских партнеров по переговорам31.

Поражение белогвардейцев под Волочаевкой 12 февраля 1922 г., ознаме
новавшее провал их хабаровского похода, подготовка к Генуэзской конферен
ции, на которой интересы ДВР представляла советская Россия, привели к изме
нениям в позиции Москвы: теперь предлагалось требовать немедленной эвакуа
ции японских войск, ликвидации экономических преимуществ Японии. В случае 
отказа предписывалось переговоры прервать. Важно отметить, что 14 апреля 
1922 г., т.е. за 2 дня до окончательного прекращения Дайренских переговоров, 
МИД ДВР ожидал результатов переговоров в Генуе с целью заключить договор 
с Японией и добиться от нее эвакуации войск из Владивостока32. Но 15 апреля 
японцы предложили новую, крайне невыгодную для ДВР редакцию уже согла
сованных статей и в ультимативной форме потребовали их подписания. Делега
ция ДВР отказалась принять требования Японии. 16 апреля 1922 г. делегация 
Японии прервала переговоры. 24 апреля правительство ДВР в своей ноте возло
жило ответственность за срыв переговоров на правительство Японии33.

Однако вернемся к Вашингтонской конференции. Приглашая торговую 
делегацию ДВР на Вашингтонскую конференцию, США стремились не допус
тить подписания договора между Читой и Токио в Дайрене и получить средство 
давления на Японию34. Перед дипломатией буферной республики была постав
лена цель — добиться признания ДВР и заинтересовать американский бизнес в 
торговле с ДВР. Необходимо было, использовав противоречия между США и 
Японией, не допустить создания нового антисоветского альянса, заставить Токио 
уйти с российского Дальнего Востока.

3 декабря 1921 г. делегация ДВР прибыла в Вашингтон и вручила госде
партаменту свои полномочия на право представительства ДВР в США и на уча
стие в Вашингтонской конференции. Однако к участию в работе конференции 
делегация допущена не была. США и другие державы были настроены антисо
ветски и желали видеть Японию антибольшевистским бастионом на Дальнем 
Востоке, хотя в то же время не желали закрепления Страны Восходящего солн
ца в регионе. Отсюда — двойственность и нерешительность политики ОПТА
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отношению к Японии. Вашингтон был даже готов пойти на уступки Японии в т.н. 
“сибирском вопросе”.

Япония же опасалась, что на Вашингтонской конференции в рамках об
суждения дальневосточного вопроса будут приняты решения, которые ущемят 
ее интересы в этом регионе. Было ясно, что японцы, прикрываясь переговорами, 
будут выжидать результатов Вашингтонской конференции и, вероятно, попыта
ются предпринять на Дальнем Востоке новые авантюры. Сенат США решил вне
сти в свои протоколы полный текст брошюры о японской агрессии, изданной де
легацией ДВР в Вашингтоне35.

Делегация ДВР в Вашингтоне развернула активную антияпонскую ком
панию. В конце декабря 1921 г. делегация ДВР опубликовала серию секретных 
японо-белогвардейских и франко-японских документов, разоблачавших цели 
Японии на Дальнем Востоке35. Прессе были представлены документы, которые 
выявили существование секретного соглашения между Японией и Францией о 
создании на Дальнем Востоке подчиненного Японии марионеточного государст' 
ва37. Политическое содержание этого соглашения было направлено против Со
единенных Штатов. Опубликованный делегацией текст договора, подписанного 
представителями Японии, Франции и белогвардейцев 12 марта 1921 г., преду
сматривал превращение Дальнего Востока усилиями трех сторон в японскую ко
лонию. Франция и Япония должны были, согласно этому договору, перебросить 
армию Врангеля из Европы на Дальний Восток, снабдить ее оружием и деньгами 
и при помощи белогвардейцев свергнуть правительство ДВР.

23 января 1922 г. на конференции обсуждался “сибирский вопрос”, который 
после публикации документов делегацией ДВР уже нельзя было замалчивать. На 
заседании дальневосточной комиссии конференции первым выступил японский де
легат Сидехара. Он зачитал обширную декларацию, в которой Япония заявляла о 
своем бескорыстии в делах российского Дальнего Востока и полном нейтралитете в 
борьбе русских партий, уважении территориальной целостности России. Сидехара 
даже подтвердил обязательство Японии вывести свои войска с территории россий
ского Дальнего Востока, но не назвал срока. В качестве доказательства Сидехара 
ссылался на Дайренскую конференцию. В заявлении главы японской делегации 
вновь прозвучало оправдание японской интервенции на российском Дальнем Вос
токе, в т.ч. ссылкой на “николаевский инцидент”, после чего, мол, Японии “остава
лась лишь одна альтернатива (выделено авт.), а именно занять в качестве репрес
салии некоторые пункты русского Сахалина”. Система управления Японией остро
ва Сахалин могла бы служить моделью оккупационных порядков на всем россий
ском Дальнем Востоке, — считал японский представитель38.

Японская делегация всеми силами пыталась дезавуировать документы, 
которые опубликовала делегация ДВР в Вашингтоне. Но на конференции ни од
на из держав не поддержала притязания Токио на особые права на российском 
Дальнем Востоке. В той или иной форме все участники осудили присутствие 
японских войск в Приморье и на Северном Сахалине. Делегация США, несмотря 
на общий антисоветский настрой, потребовала “полного отозвания японских 
войск со всей русской территории” и “возвращение Сахалина”39.

Летом 1922 г. дипломатия ДВР усилила свою активность для решения во
проса о выводе контингента японских войск с территории российского Дальнего 
Востока. В Токио было отправлено соответствующее обращение к японскому 
правительству. Обращение было принято, и конференция состоялась в Чаньчуне 
с 4 по 26 сентября 1922 г.

По взаимной договоренности правительств РСФСР и ДВР в Чанчунь бы- 
направлена объединенная российская делегация, возглавляемая членом
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ВЦИК А.А. Иоффе. ДВР представлял на переговорах министр иностранных дел 
ЯД. Янсон40.

Когда переговоры коснулись проблемы Северного Сахалина, японский 
дипломат Каваками как “неофициальное лицо” зондировал с российской делега
цией вопрос, не сможет ли ДВР продать или сдать в аренду Японии северную 
часть острова. Когда же российская сторона отказалась, был поставлен вопрос о 
японской концессии и концессии американской компании “Синклер” на острове 
(может ли ДВР расторгнуть договор с американцами?)41. Японская сторона явно 
опасалась обострения отношений с США и пыталась исправить напряженность 
в отношениях с Вашингтоном путем расширения торговли и разрешения амери
канским фирмам создавать концессии в Корее. Компания “Синклер” вниматель
но следила за переговорами в Чанчуне и даже готова была уступить японцам до 
30% акций, чтобы избежать конфликта между Токио и Вашингтоном42. Но в ко
нечном итоге этот конфликт разрешен не был.

Несмотря на готовность ДВР предоставить Японии ряд льгот в экономичес
кой деятельности на своей территории на условиях полной эвакуации японских 
войск из Приморья и Северного Сахалина, глава японской делегации Мацудайра 
сообщил, что Токио намерен эвакуировать свои войска из Приморья к концу октяб
ря 1922 г., а с Северного Сахалина — лишь после разрешения т.н. “николаевского 
вопроса”. Практически эвакуация откладывалась на неопределенный срок, по
скольку от немедленного обсуждения этого вопроса японские делегаты уклоюг 
лись43. А.А. Иоффе возложил всю ответственность за “николаевский инцидент” на 
Японию, заявив, что никакое экономическое соглашение между РСФСР, ДВР и 
Японией невозможно, если Северньш Сахалин не будет эвакуирован44.

Мацудайра заявил, что если российская сторона не станет торопиться, то 
Япония “разрешит все свои интересы самостоятельно” и “вынуждена будет го
ворить с той властью, с которой можно договориться”. (Речь шла о белом режиме 
М.К. Дитерихса, который просуществовал в Приморье не более 3-х месяцев)45. В 
ответ А.А. Иоффе заявил, что если переговоры будут вестись в таком тоне, то 
они вряд ли придут к желательному результату46.

Заместитель народного комиссара иностранных дел РСФСР Л. Карахан 9 
сентября 1920 г., телеграфировал А.А. Иоффе, что “позиция должна быть твер
дой, никаких уступок сверх установленных прежними инструкциями. Россия 
принимает участие вообще, а не для скрепления подписей Дальневосточной Рес
публики и разрешения рыболовных вопросов. Дайте понять, что Россия верну
лась на Тихий океан и что всякие иллюзии на счет нашей слабости и возможно
сти третировать нас как неравную державу бесплодны”47.

Конференция в сентябре 1922 г., закончила свою работу, так и не достиг
нув договоренности ни по одному из вопросов.

Во второй половине сентября— начале октября 1922 г. Япония начала 
вывод своих войск из Нижнего Амура. 2 октября 1922 г. части Народно-револю
ционной армии ДВР высадились в Николаевске-на-Амуре. 6 октября японцы 
ушли из залива Де-Кастри.

25 октября 1922 г. Народно-революционная армия Дальневосточной рес
публики вошла во Владивосток, а 15 ноября ДВР была ликвидирована, и Даль
ний Восток воссоединился с Россией.

В январе 1923 г. Министр иностранных дел Утида дал согласие на приезд 
советского представителя в Пекине А.А.Иоффе в Японию в качестве туриста 
(для лечения). В это же время японский посланник в Польше Каваками, проез
дом в Москве посетил народного комиссара по иностранным делам Г.В. Чичери
на, заявив, что уступка Северного Сахалина урегулировала бы советско-япон-
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ские отношения и создала бы возможность признания Советской России де-юре. 
Это предложение было категорически отклонено.

7 марта 1923 г. Иоффе сообщил японцам предварительные условия веде
ния переговоров: равноправие сторон; юридическое признание СССР; утвержде
ние приемлемого срока эвакуации Северного Сахалина.

20 апреля 1923 г. правительство Като дало согласие на неофициальные 
переговоры и право Иоффе на ведение шифропереписки48.

3 мая 1923 г. Политбюро ЦК РКП(б) рассматривало вопрос о переговорах с 
Японией по поводу продажи северной части о-ва Сахалин. А.А. Иоффе было сооб
щено, что сумма в 1 млрд руб. должна считаться минимальной. Вся сумма, или ее 
90% должны были быть внесены наличными, причем на них не могли быть обраще
ны никакие расчеты между Японией и Россией. Однако в итоге комиссия, созданная 
Политбюро (Чичерин, Сокольников, Кржижановский, Куйбышев) пришла к выводу 
о нецелесообразности продажи острова, но рекомендовала предоставить японцам 
нефтяные, угольные и лесные концессии на долгий срок. Кроме того, в казне Токио 
в тот момент не было таких средств. Японская же сторона настаивала на сумме в 
150 млн иен при покупке Северного Сахалина или долгосрочных концессиях на экс
плуатацию нефтяных, угольных и лесных богатств. А.А. Иоффе отвел притязания 
на продажу северной части острова на таких условиях, но согласился на концессии. 
В то же время Г.В. Чичерин потребовал точной формулировки японских требова
ний и начала официальных переговоров. В конце июля 1923 г. переговоры были пре
кращены в связи с их неофициальным характером и потому, что они не решали во
проса об установлении дипломатических отношений49.

Переговоры об установлении дипломатических отношений между СССР 
и Японией и освобождении Северного Сахалина подробно освещены советским 
историком А. Лопачевым.

В январе 1924 г. новый советский полпред в Пекине Л.М. Карахан поста
вил перед НКИД РСФСР вопрос о проведении более жесткого курса в отноше
нии Японии. Он предложил ограничить льготы для японских рыбопромышлен
ников, свернуть торговлю, ограничить выдачу виз, прекратить отношения с кон
сулом. В феврале 1924 г. НКИД принял предложение Карахана. 19 марта 1924 г. 
японский посланник в Пекине Исидзава, сообщил Карахану о том, что японское 
правительство решило признать советское правительство, но выставило 3 усло
вия; секретность переговоров; неопределенность их квалификации; решение 
владивостокских инцидентов (освобождение арестованных шпионов, признание 
консула, установление почтового сообщения).

После неоднократных неофициальных встреч с К. Исидзавой по вопросу 
нормализации отношений Л.М. Карахан добился того, что японская сторона от
казалась от предварительных условий переговоров.

14 мая 1924 г. в Пекине начались официальные переговоры между Кара- 
ханом и Исидзавой Кэнкити. Эвакуацию Сахалина Л.М. Карахан сформулировал 
так, что японцы приступают немедленно к эвакуации по подписанию соглаше
ния и заканчивают ее в двухнедельный срок. В вопросе о долгах Карахан добил
ся отказа от компенсаций концессиями или в какой-либо другой форме. Японцы 
согласились отложить решение этого вопроса на будущее время.

В начале июня они совершенно неожиданно расширили рамки своих требо
ваний о долгах и концессиях. Японская делегация снова потребовала, чтобы совет
ское правительство признало себя виновным за николаевские события. Она не хоте
ла уже фиксировать определенные сроки эвакуации Северного Сахалина после 
подписания договора и заявила о предоставлении концессий сроком на 99 лет.
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12 июля 1924 г. Исидзава по поручению своего правительства выехал с груп
пой специалистов на Северный Сахалин для того, чтобы на месте познакомиться с 
расположением нефтяных месторождений и их состоянием. На основании его ин
формации была выработана позиция японской делегации в отношении нефтяных 
концессий — получение 60% территории всех разведанных месторождений.

4 августа 1924 г. переговоры в Пекине были продолжены. Л.М. Карахану 
был передан проект “Конвенции, охватывающей основные принципы отношений 
между Японией и СССР”. Советская делегация выразила готовность предоста
вить Японии не 60, а 40% всех нефтеносных площадей на Северном Сахалине в 
виде концессии. Правда, Исидзава настаивал на предоставлении 8 округов, из
бранных самими японцами, почти всех районов, где была разведана нефть. Япо
ния требовала для себя все разведанные нефтяные площади на условиях не 40, а 
60% эксплуатации каждого участка. Больше того, если советские власти в тече
ние 3 лет не могли эксплуатировать оставшиеся участки, то они обязаны были 
бы сдать их Японии на концессионных началах. Те же самые условия предлага
лись и в отношении угольных концессий50. Однако твердая позиция советской 
стороны на переговорах не позволила японской стороне навязать СССР неравно
правные условия установления дипломатических отношений и деятельности 
иностранных концессий. 20 января 1925 г. была подписана “Конвенция об основ
ных принципах взаимоотношений между СССР и Японией”. Дипломатические 
отношения между СССР и Японией были установлены.

После подписания в Пекине советско-японской конвенции правительство 
СССР организовало полномочную комиссию ЦИК из 12 человек во главе с работ
ником НКИД В.Я. Аболтиным. В мандате НКИД от 4 февраля 1925 г. указыва
лось: “На гражданина Аболтина как на председателя комиссии возлагается: 
первое — выработка совместно с японским командованием мер к скорейшему 
проведению эвакуации японских войск с территории принадлежащей СССР, — 
части острова Сахалин (северный Сахалин);

второе — принятие совместно с японским командованием мер к скорей
шему проведению эвакуации японских войск согласно принципам международ
ного права и вышеупомянутому договору между СССР и Японией;

третье — принятие от японского командования или иных японских вла
стей принадлежащей СССР территории и имущества51.

Японское правительство со своей стороны назначило председателем ко
миссии по передаче острова командующего сахалинскими экспедиционными 
войсками генерал-лейтенанта К. Инноутэ52.

14 мая 1925 г. в 9 часов 40 минут последние японские войска оставили са
халинскую пристань и погрузились на корабли53. Япония вернула ранее угнан
ные суда Амурской флотилии: монитор “Шквал”, канонерские лодки “Бурят”, 
“Монгол”, “Вотяк” и ряд других кораблей.

Таким образом, в 1925 г. территориальное и политическое единство (в 
рамках международных договоров тех лет) нашей страны, благодаря усилиям 
советской дипломатии, было восстановлено.

В соответствии с Пекинским соглашением в декабре 1925 г. в Москве бы
ли подписаны концессионные договоры на эксплуатацию в течение 45 лет нефти 
и угольных месторождений Северного Сахалина. По договору 8 нефтяных место
рождений в северной части острова были разбиты на участки. 50% японской сто
роне, 50% в шахматном порядке отводилось русской стороне. Для эксплуатации 
нефтяных месторождений японские предприниматели в 1926 г. создали Северо- 
Сахалинскую акционерную нефтяную компанию. За время существования кон-
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цессий (до 1944 г.) японцы добыли на Северном Сахалине и вывезли в Японию 
более 2 млн тонн нефти54.

До 1927 г. концессия являлась монопольным производителем нефти на со
ветском Дальнем Востоке. Значение японского предприятия состояло в том, что 
его деятельность показала практическую возможность и целесообразность до
бычи нефти на Сахалине, следствием чего было создание советского треста “Са- 
халиннефть”. Некоторое значение концессия имела и как источник поступления 
иностранной валюты. С 1925 г. (с начала действия договора) по 1931 г. платежи 
японских промышленников составили около 400 тыс. долл. На концессионном 
предприятии проходили стажировку советские специалисты, а работавшие на 
нем рабочие и служащие получали необходимые профессиональные навыки55. 
Последним годом существования японских концессий на Северном Сахалине 
был 1944 г. В марте 1944 г. в Москве был подписан протокол о передаче Советско
му Союзу японских концессий на Северном Сахалине56. К 23 августа 1944 г. все 
иностранцы выехали в Японию.

После Второй мировой войны СССР вернул себе южную часть о-ва Саха
лин. К Советскому Союзу также отошли Курильские острова.

Современное развитие российско-японских отношений требует их осво
бождения от таких реликтов “холодной войны”, как проблема т.н. “северных 
территорий”. Отношения между нашими странами могут и должны привести к 
появлению новых форм сотрудничества на основе добрососедства и ликвидации 
стереотипов прошлого.

Разработка российскими и иностранными фирмами природных богатств Са
халина, в частности его шельфа, должна вестись на основе равноправия, взаимной 
выгоды, сохранения экологического равновесия на российском Дальнем Востоке.
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45. К попыткам расширить территорию Белого режима относится и экспедиция генерала
А.Н. Пепеляева на Охотское побережье и в Якутию. К 20 августа 1922 г. во Владивосто
ке была сформирована т.н. “Милиция Северной области”, затем переименованная в 
“Сибирскую Добровольческую дружину”. Как боевой генерал, да к тому же еще моло
дого возраста, А.Н. Пепеляев (младший брат омского премьера В.Н. Пепеляева, рас
стрелянного вместе с адмиралом Колчаком в Иркутске) был популярен в военных кру
гах Белого движения. Одно время он придерживался эсеровских взглядов, не был и 
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Первый преподаватель русского языка в Корее 
Н.Н. Бирюков: педагог, организатор 

военной разведки и дипломат

Хохлов Александр Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотруд
ник Института Востоковедения РАН.

Николай Николаевич Бирюков, первый преподаватель русского языка в 
Сеуле, как видно из его послужного списка, родился 27 января 1861 г. в семье 
дворянина Петербургской губернии. В августе 1879 г. он юнкером поступил в Ни
колаевское кавалерийское училище, по окончании которого высочайшим прика
зом от 8 августа 1881 г. в звании прапорщика определен в 28-ю артиллерийскую 
бригаду1. Во время пребывания во Владивостоке его как отставного капитана ко
рейские власти пригласили в Сеул в качестве преподавателя русского языка в 
соответствии с контрактом, подписанным с ним 13 ноября 1895 г.2

О первых успехах Н.Н. Бирюкова на ниве просвещения в Корее можно 
судить по нижеследуемому донесению Российской дипломатической миссии в 
Сеуле, отправленном ее тогдашним руководителем А.Н. Шпеером министру ино
странных дел В.Н. Ламздорфу 15 августа 1897 г.: “С начала 1896 г. в Сеуле от
крыта первая в Корее корейская правительственная школа русского языка. Эк
замены, проведенные весной 1896 г. и 1897 гг., дали прекрасные результаты. На 
экзамене, произведенном в моем присутствии весною нынешнего года, выясни
лось, что посещавшие ее (в числе шести из общего числа 40 учеников, ныне уча
щихся в школе) понимают русскую речь, конечно [разговоры] не на [самые] 
трудные темы и могут сами понятно объясняться по-русски.

Школа разделяется на три класса. Ученики 1-го класса, т.е. занимающие
ся не меньше одного года, свободно и с пониманием читаемого [текста] читают и 
довольно правильно пишут под диктовку по-русски и знакомы с простейшими 
элементами русской грамматики. Кроме того, они знают четыре правила ариф
метики и имеют сведения по географии, всеобщей и русской.

Ученики 2-го класса, т.е. обучавшиеся около 6 месяцев, читают и пишут по- 
русски, знают некоторые правила грамматики и арифметики. Наконец, ученики 3- 
го класса, т.е. пробывшие в школе весьма непродолжительное время (около месяца), 
уже читают и пишут по-русски и владеют знанием некоторого запаса слов.

Столь прекрасные результаты школы, достигнутые школою, объясняют
ся ревностным отношением к своим обязанностям учителя ее капитана артилле
рии в отставке Николая Николаевича Бирюкова. Не довольствуясь занятиями в 
школе с 9 час. утра до 3-х час. дня, он отдает свое [остальное] время в неограни
ченном количестве на занятия на дому с приходящими к нему учениками школы 
и, кроме того, ежедневно в рекреационное время в школе лично производит обу
чение всех учеников военной гимнастике. Корейский король [Коджон] несколько 
раз призывал к себе на смотр [учащихся русской школы] и каждый раз благода
рил г-на Бирюкова в самых милостивых выражениях.
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Ввиду всего вышеизложенного считаю своим долгом перед отъездом из 
Кореи представить Вашему Сиятельству настоящее ходатайство перед Имп. 
Министерством о представлении г-на Бирюкова к награждению орденом, [как] 
полагал бы я, Св. Анны 3-й степени”3.

На успехи Н.Н. Бирюкова в обучении корейской детворы и молодежи 
русскому языку указывали многие россияне, приезжавшие в Корею, в том числе 
известный журналист, дважды бывавший в этой стране С.Н. Сыромятников, 
подписывавший свои зарубежные репортажи псевдонимом “Сигма”. Касаясь по
мощи россиян в области народного просвещения Кореи и, в частности, в препо
давании корейцам русского языка, С.Н. Сыромятников в одном своем репортаже 
с большой теплотой рассказывал о школе русского языка в Сеуле, созданной при 
активном содействии Н.Н. Бирюкова, при этом приводил следующие, поражаю
щие своей точностью, сведения:

“На тихой улице, в большом дворе, заросшем травой, помещаются два дома. 
В одном из них находится русская школа, а в другой — французская. Самые ста
рые ученики пробыли в школе 15 учебных месяцев, самые молодые — два месяца. 
В старшем классе — 14 школьников, в среднем — 17, в младшем — 29. Все они в 
возрасте от 13 до 35 лет, но большинство составляют лица в возрасте от 15 до 25 го
дов. Учащиеся в большинстве своем принадлежат среднему сословию. Обучение — 
бесплатное, причем правительство обеспечивает школьников завтраком и учебны
ми пособиями. Форму одежды шьют по заказу на пожертвованные деньги...

Ученики Н.Н. Бирюкова — чаще всего очень способные дети и юноши... 
Учащиеся старших классов свободно читают по-русски, довольно хорошо гово
рят и переводят с русского языка на корейский, пишут почти без ошибок, хотя у 
них в языке нет звуков [подобных русским] б, в, з, ф, ш, щ. Они знают начала 
грамматики, решают нетрудные арифметические задачи, занимаются гимнасти
кой и [построениями в линейку]. Учащиеся целыми толпами приходят к учителю 
после уроков и занимаются чтением и переводом. Лучшего учителя для них 
трудно найти, т.к. Н.Н. Бирюков — человек редкой доброты, спокойствия и 
[педагогического] рвения...

Некоторые учащиеся — женаты, т.к. корейцы рано женятся. Почти все 
курят — такой обычай в Корее. По их непринужденному, веселому виду, по их 
бойким, понятливым глазам видно, что им хорошо в школе и что они чувствуют 
потребность в знаниях”4.

Обстановка, в которой усердно и самозабвенно трудился Н.Н. Бирюков, 
посвятивший себя воспитанию молодого поколений Кореи, довольно полно опи
сана в корреспонденции из Сеула, появившейся в газете “Новый край” 2 марта 
1903 г. под инициалами “Б.Л.” (Бронислав Людвигович [Громбчевский].— А.Х.). 
В ней говорилось: “После обеда [мы] отправились к заведующему русской шко
лой Н.Н. Б-ву [Бирюкову]. Школа эта открыта с [марта] 1896 г. и содержится, как 
и другие иностранные школы, корейским правительством. Скромная квартира 
Н.Н. переделана из корейской фанзы и состоит из двух небольших комнат. Об
становка скорее студенческая — много книг, напоминающих о плодовитой дея
тельности своего хозяина, который, кроме педагогических занятий, состоит еще 
сотрудником двух газет: “Нового края” [П.-Артур] и “Нового времени” [СПб.]. В 
тесной комнатке, служащей и кабинетом, и приемной, и столовой и ванной, мы 
застали трех корейцев — один был помощником Б. в школе и отлично говорил 
по-русски, два другие были просто гости... Один из них тоже говорил по-русски, 
другой понимал, так что общий разговор велся на русском языке”.

Заметные успехи корейцев в изучении русского языка, ставшие возмож
ными благодаря стараниям и педагогическому таланту Н.Н. Бирюкова, побудили 
короля Коджона обратиться через российского посланника в Сеуле К.И. Вебера с 
просьбой к российскому правительству о присылке наиболее способных учени-
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ков Н.Н. Бирюкова в Россию для получения специального образования в различ
ных учебных заведениях. Выходившая в Порт-Артуре газета “Новый край , 
ссылаясь на телеграмму, полученную петербургской газетой “Новое время из 
Владивостока 29 января 1903 г., 28 февраля того же года по этому поводу писала. 
“Сюда [во Владивосток] сообщают из Сеула, что по выбору корейского импера
тора отправляются в Россию 10 корейских учеников в разные учеоные заведе
ния. Из личных сумм императора на содержание учеников в России выданы не
обходимые средства. Корейское правительство предполагает на будущее время 
установить постоянные посылки корейцев в Россию для [получения] образова
ния, т.к. корейцы начинают приходить к убеждению, что знание русского язы
ка, изучение России и сближение с русскими помогут им сохранить независи
мость своей страны” (Здесь и далее курсив мой. — А.Х.).

С более подробной и конкретной информацией относительно организации 
обучения бывших питомцев Н.Н. Бирюкова в России 1-й Департамент МИД Рос
сийской империи счел необходимым ознакомить Российскую дипломатическую 
миссию в Сеуле нижеследующим письмом (за подписью вице-директора) от 26 
ноября 1903 г.: “В виду возбужденного корейским императором и переданного 
[нам] д.с.с. Вебером ходатайства об определении в русские учебные заведения 
нескольких корейских юношей Департамент имеет честь известить... что при
бывшие в Россию в сопровождении преподавателя русской школы в Сеуле г-на 
Бирюкова юноши приняты ныне — по сношении с подлежащими ведомства
ми — в различные учебные заведения, причем четверо из них — Ан-ки-сон, 
Кан-хан-так, У-ин-он и Хан-ки-шу приняты в Курское реальное училище, 
двое — О-уан-сок и Ку-ток сок — в Нижегородский кадетский корпус и двое — 
Хан-хон-кын и Юн-иль-пьен — в Чугуевское юнкерское училище... 1-й Депар
тамент считает долгом присовокупить, что в виду последовавшего Высочайшего 
повеления об учреждении 10 казенных стипендий для корейцев при корпусах 
Хабаровском и Сибирском, о чем миссия была извещена отношением от 22 апре
ля с.г. за № 2246, представлялось бы предпочтительным на будущее время от
правлять именно в означенные корпуса корейцев, которые выразили бы жела
ние поступить в русские военно-учебные заведения”5.

Вероломное нападение японского военного флота на российские суда в 
дальневосточных водах — у берегов Кореи и Китая в январе 1904 г. помешало 
осуществлению планов корейского правительства, связанных с подготовкой мо
лодых кадров для нужд мирного строительства и обороны страны. В связи с на
чавшейся русско-японской войной российский посланник А.И. Павлов вместе с 
членами дипломатической миссии оставил Сеул и из Маньчжурии направился в 
Шанхай, чтобы там по указанию наместника на Дальнем Востоке В.И. Алексеева 
приступить к организации центра по сбору военной информации о деятельности 
Японии не только в Китае и Корее, но и впоследствии в некоторых странах Юго- 
Восточной Азии (в связи с отправкой из Кронштадта на театр военных действий 
боевых судов под командой З.П. Рожественского и других военачальников).

Учрежденная в Шанхае секретная служба начала функционировать уже в 
апреле 1904 г. по пути А.И. Павлова из Маньчжурии в Шанхай. Поначалу усилия 
руководителя новой службы были направлены на получение секретной информа
ции из Кореи. Для осуществления этой задачи из России на театр военных дейст
вий была вызвана группа корейцев, ранее обучавшихся в школе Н.Н. Бирюкова в 
Сеуле, а затем посланных для продолжения обучения в разные учебные заведения 
России. “Г-ну Бирюкову, царскому наместнику на Дальнем Востоке,— сообщал 
А.И. Павлов Алексееву в середине 1904 г., — я полагал бы полезным поручить ве
дение секретных разведок при помощи имеющихся находиться в его непосредст
венном распоряжении упомянутых выше корейских воспитанников с тем, чтобы
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как господин Бирюков, так и сказанные корейцы действовали отдельно и независи
мо от других лиц, занимающихся одинаковою [с ними] работою”6.

А.И. Алексеев согласился с данным предложением Павлова, но счел более 
целесообразным направить Бирюкова в один из отрядов, находившихся в Северной 
Корее с тем, чтобы он свои донесения направлял не только в Шанхай и Штаб ко
мандующего русской армии в Маньчжурии, но и в полевой штаб наместника.

С приездом бывших питомцев школы Н.Н. Бирюкова в Северную Корею 
началась их активная работа по сбору информации о действиях Японии, которая 
не прекращалась и после формального прекращения военных операций между 
воюющими сторонами.

О том, как вели эту работу руководимые Н.Н. Бирюковым корейцы, поз
воляют судить материалы в Российском государственном военно-историческом 
архиве (РГВИА), которые с документами, найденными в Архиве внешней поли
тики Российской империи (АВПРИ), легли в основу данного сообщения. Чтобы не 
излагать суть рапортов Н.Н. Бирюкова в соответствующие инстанции о действи
ях своих питомцев, приведем ниже для большей объективности текст донесения 
начальника штаба корейского отряда генерал-квартирмейстеру Штаба При
амурского военного округа, отправленного в сентябре 1905 г.:

“Из числа названных ш[табс]-к[апитаном] Бирюковым лиц я имел возмо
жность познакомиться с некоторыми. Большинство из них доказали свое честное 
и бескорыстное отношение к нам и служили с охотой. На первое место я ставлю 
Чокуа-хена как вполне интеллигентного человека, вполне преданного нам, луч
шего переводчика, превосходившего по знанию иероглифов всех [других корей
цев]. Чокуа-хен, не рассчитывая ни на какое вознаграждение, целые дни был за
нят переводами и, что еще важнее, обучал корейцев, посылаемых в разведку.

Реалист [Курского училища] Хан Ки-шу несколько раз был проводником 
наших колон при их движении против японцев. Реалист [того же училища] Кан 
Хан-так получал задания следить за благонадежностью населения в некоторых 
[корейских] деревнях. Юнкер Юн-иль-пьен находился в 6-ом полку и исполнял 
всевозможные поручения. Как эти лица, так и другие [из воспитанников Бирю
кова] никаких обещаний [от нас] о вознаграждении не получали и ни разу не бы
ли замечены даже в попытках взять что-либо с [местного] населения.

Представляя Вашему Превосходительству докладную записку ш[табс]- 
к[апитана] Бирюкова, прошу ходатайства и скорейшего разрешения по возбуж
денным им просьбам. В особенности прошу не отказать в ходатайстве отправить 
их на казенный счет [в Россию] продолжать образование, причем тех из них, ко
торые [действительно] пожелают этого”7.

Нередко Бирюкову приходилось брать на службу для разведывательных 
целей корейцев, совершивших проступки либо проявивших малодушие в усло
виях войны. Примером (далеко не единственным) может служить его донесение 
начальнику Приамурской сводной казачьей бригады генерал-майору Косагов- 
скому. В этом документе, посланном им 7 июля 1905 г. из г. Хёриенг, говорилось:

“На основании словесного запроса Вашего Превосходительства имею 
честь донести следующее:

Мой агент кореец Хан-сю-сок служил русским в Сеуле. Когда началась вой
на, я его оставил в Сеуле следить за действиями японцев, а осенью пробраться на 
север Кореи, что им и было исполнено. Затем я его назначил агентом в 1-й кавале
рийский отряд, где он и работал [служил] целый год. Мне передавали, что во время 
[нашего] отступления он позволил ослушаться и вместо того, ч гобы остаться при 
штабе отряда, отлучился и, следуя другой дорогой, [пришел] в Хёриенг, где распро
странил слух о поражении нашего отряда, вызвавшего панику среди корейского на
селения. Это весьма вредно отразилось на движении нашего отряда, т.к. [местные]
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жители бежали в горы... Вследствие этого он [Хан-сю-сок] был арестован начальни
ком казачьего поста в г. Хёриенг, а затем выслан в Южно-Уссурийский край”.

“Вполне сознавая важность его проступка, я, — далее писал Бирюков, — 
все же прошу Ваше Превосходительство разрешить ему вернуться в Корею, т.к. 
он мне нужен для дела. Во избежание нареканий и недоразумений он будет без
отлучно при мне и под моим строгим надзором8.

Любопытный факт из истории русско-японской войны на территории Ко
реи приводит переводчик С. Титов в своем сообщении от 15 августа 1905 г. из се
ления Панцан. В этом документе, в частности, говорилось: “Вчера был агент, по
сланный г-ном Сахаровым в Северную Корею. Агент этот передал, что ему на 
пути встретились корейцы, бежавшие из Кенгшенга от произвола японцев, и 
ему рассказали следующее: “Неделю назад 6 корейцев по горной тропе проходи
ли мимо Кенгшенга. Корейцы были задержаны японским разъездом и доставле
ны им в штаб, где на допросе выяснилось, что корейцы возвращались домой из 
Приморской области, [причем] при них были [русские] кредитные билеты. Япон
цы признали их за шпионов и приговорили к смертной казни. [Японское] началь
ство приказало вскипятить воду в чаше, предварительно опустив туда соль. За
тем японцы выкупали по одному человеку в этой воде всех шестерых корейцев. 
Спустя несколько часов корейцы умерли в страшных мучениях. Видя это, [мест
ные] жители от страха бежали в разные места”.

Чтобы удостовериться в вышеизложенном сообщении, начальник штаба 
передового отряда в Корее полковник Карульский обратился к Н.Н. Бирюкову с 
просьбой высказать свое мнение по данному вопросу. На эту просьбу от Н.Н. Би
рюкова был получен следующий ответ: “Согласно словесному приказанию Ва
шего Высокоблагородия дать заключение по поводу донесения корейского аген
та, посланного г-ном Сахаровым, имею честь сообщить следующее:

"Японцы действительно обращаются с корейцами жестоко и презри
тельно [третируя их], а потому часть жителей из Кенгшенга и других городов 
бежало в горы. Японцы требуют, чтобы жители возвращались на свои места, тж. 
они необходимы им для разных услуг и работ. При всем этом они стараются со
хранить [старую] администрацию [в Корее], но под [своим] строгим контролем. О 
казнях же с кипячением корейцев в соленой воде и тому подобных, пока еще никто 
не слыхал. Что [же] касается до пыток при допросах корейцев, подозреваемых в 
шпионстве, то это действительно практикуется, но для того, чтобы это не ложилось 
[черным] пятном на японскую цивилизацию, эти операции [японцы] обыкновенно 
поручают самим корейцам [перешедшим к ним на службу]”9.

О полезной работе корейцев-разведчиков в тылу японцев свидетельству
ют собранные ими подробные сведения. Так, 9 октября 1905 г. Н.Н. Бирюков из 
деревни (селения) Цаянгори передавал полковнику Карульскому следующую 
сводку данных: “Прибывший разведчик сообщает: В Хёриенге живет в 800 фан
зах — два эскадрона кавалеристов — за западными воротами [города]... На
чальник дивизии помещается в бывшем помещении генерала Косаговского. Не
давно приехавший барон Ха-се-ка-ва [Хасегава] живет [в одном доме] с началь
ником дивизии. К корейцам относятся порядочно [терпимо]. Провиант подвозят с 
юга. За все приказано уплачивать. В [денежном] обращении — японские банкно
ты. Русские деньги ходят свободно: [их] меняют [по курсу]: 1 руб. за 500 чохов.

В Нангане, в деревне Сакы-хори за рекой, в пяти верстах от Хёриенга 
стоит рота и [при ней] два орудия. Говорят, что японцы уйдут из Кореи, но в Хё
риенге останется только 500 чел. [Среди японцев] много больных тифом”10.

О важном характере и содержании информации, передаваемой Бирюко
вым вышестоящему начальству можно судить, например, по его приводимым 
ниже донесениям. Одно из них было отправлено 29 августа 1905 г. из Пагсана 
полковнику Карульскому. В нем, в частности, сообщалось:



158 А. Хохлов

“В 20-х числах августа японцы на перевале Пексанбон и Мусальёнг в те
чение пяти дней ввиду пролития [разлива] рек от дождя терпели сильную нуж
ду /в провианте/, т.к. подвоз продуктов был прекращен.

Начальник [японской] дивизии в конце августа телеграфировал своему 
начальству, что у него больных, умерших от болезней, убитых и раненых более 
3 тыс. чел. Среди японцев усиленно ходят слухи, что мира не будет. Цель же пе
ремирия: усилить войска, пополнить боевые запасы, дать армии временный от
дых, усыпить бдительность русских, [при этом] они полагают, что русские, надеясь 
на мир, ослабят свою подготовку и начнут отводить [свои] войска обратно”.

В заключительной части донесения Н.Н. Бирюков сообщал: “В Северной 
Корее действуют резервные полки: 32-й, 33-й, 34-й, 35-й, 36-й, 38-й, 53-й и 58-й 
резервные полки”11.

Интересно и другое донесение, отправленное Н.Н. Бирюковым Каруль- 
скому 12 октября 1905 г. из Цаянгори. Вот его неполный текст:

“Наш разведчик, прибывший из Нангана, сообщает следующее: “Всего в 
Северной Корее было 10 японских полков. Войска [эти] постепенно отходят на 
юг... [порой] японцы сражались партиями в 6 чел.: впереди на линии [шли] двое, 
[вооруженные] налегке — только ружьями. Позади двигались другие четверо 
гуськом [на расстоянии] от 20 до 30 шагов друг от друга. Эти четыре [солдата] не
сли на спине необходимое снаряжение и продовольствие. Если из передних двух 
[шедших впереди] выбывал один, то его заменял позади идущий [солдат].

Сообщают, что во время боя под Шагори русские стояли по [двум] сторо
нам горы, и обстреливали ущелье, по которому японцы должны были наступать. 
Японцы выбрали 3 тыс. охотников, которые и пошли по этому ущелью. Большин
ство из них [вы]было из строя.

Японцы [ныне] сильно страдают от тифа. Если больной по истечении 8 
дней не выздоравливает, то его сжигают. Убитым после боя [они] отрубают голо
ву, которую посылают на родину...

10 октября Нерчинская 4-ая сотня проходила Чонсенг. Переводчик сотни 
Лигай... разъяснил [местным] жителям и корейским дружинникам, что русские 
войска пришли [чтобы временно] занять Нанган, а затем это [место] будет принад
лежать корейцам. Пользуясь этим [разъяснением], дружинники требовали от жи
телей деньги, чтобы идти вместо с русскими, говоря, что когда они [окончательно] 
займут Нанган, то каждый кореец будет иметь по несколько сот десятин [земли]...

Вообще тигровые охотники сильно грабят жителей. Их начальником Ли 
Пом-юном жители очень недовольны и [даже] поговаривают как бы его уничто
жить [прикончить]”.

В приложении к данному рапорту Н.Н. Бирюков предлагал принять меры 
против мародерства так называемых дружинников, о чем им было сказано следую
щее: “Принимая во внимание, что тигровые охотники (т.е. дружинники) состоят под 
нашим покровительством как бывшие наши помощники во время военных дейст
вий казалось бы более благоприятным [целесообразным] приказать их начальнику 
собрать “тигровых охотников” в одно место и строго запретить им брать какие бы то 
ни было поборы с жителей и грабить [население]. Если же Ли Пом-юн не в силах их 
сократить, то “тигровых охотников” можно и расформировать”12.

О ценности военной информации, собираемой корейцами-разведчиками 
под руководством Н.Н. Бирюкова, отправлявшего ее в вышестоящие военные ин
станции, позволяют судить не только подробные сведения о вооружении и пере
движении японских оккупационных войск в Корее, но и показания взятых в 
плен японцев, свидетельствующие о том, что еще до перемирия в ходе русско- 
японской войны Япония была вынуждена активно использовать свои резервные 
части, порой состоявшие из лиц преклонного возраста и ополченцев, находив
шихся не только на собственно японских островах, но и на Тайване (Формоза).
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Эта нехватка кадровых военных-офицеров и солдат могла сыграть роковую роль 
в случае продолжения Японией войны с Россией, обладавшей значительно боль
шими людскими ресурсами и финансовыми возможностями.

С учетом заслуг в период русско-японской войны бывшим воспитанни
кам Н.Н. Бирюкова было предоставлено право вернуться в Россию для про
должения учебы в ее различных заведениях, при этом Н.Н. Бирюкову предла
галось сопровождать тех из них, кто добровольно пожелает вернуться к мес
там прежнего обучения.

Полезная деятельность Н.Н. Бирюкова в период русско-японской войны 
практически не была принята во внимание руководителями внешнеполитичес
кого ведомства при решении вопроса об использовании его опыта и знаний в ди
пломатической сфере. Они опасались принять его на службу из-за того, что 
японской дипломатии могли быть известны некоторые факты участия бывшего 
преподавателя русского языка в Корее в организации разведывательной служ
бы в тылу противника. Кандидатура Н.Н. Бирюкова в качестве негласного воен
ного агента (атташе) при Российском посольстве в Токио отчасти не устраивала 
и аккредитованных там россиян-военных. В рапорте, полученном в Главном Управ
лении Генерального штаба 31 августа 1906 г. от военного агента в Токио Самойлова, 
в частности, говорилось: “Наш посланник в Токио получил от министра иностран
ных дел телеграмму, в которой его запрашивали, не встречается ли препятствий к 
командированию в Японию назначенного мне в помощники штабс-капитана Бирю
кова. По совещанию со мной, посланник ответил, так как обстоятельства... препят
ствующие прибытию названного офицера в Корею или Японию не изменились, то 
[он] полагает, согласно с моим мнением, временно до изменения обстановки, коман
дировать штабс-капитана Бирюкова в Шанхай, где он может получать сведения о 
Корее, не находясь под особенно сильным надзором японцев.

К изложенному считаю долгом присовокупить, что японцы положительно 
заявляли еще раньше, когда только зашла речь о посылке офицера в Корею, что 
это будет им неприятно. С другой стороны, самое назначение генерального кон
сула в Сеул до сих пор вызывает затруднения... и оно только бы усложнилось, 
если выдвинуть теперь вопрос о назначении в Корею моего помощника, что, 
быть может, можно будет уладить [лишь] потом"13.

В результате Н.Н. Бирюкову пришлось довольствоваться ролью вне
штатного консула в Гензане, но и в этой скромной должности он продолжал 
пользоваться глубоким уважением и авторитетом среди корейцев. Об этом поз
воляет судить, например, донесение генерального консула в Сеуле А.С. Сомова 
от 8 октября 1910 г. Касаясь заметной активизации после русско-японской вой
ны деятельности иностранных миссионеров, преимущественно американских, в 
Корее, российский дипломат сообщал о них: “Несмотря на ряд неудач, амери
канские миссионеры не только не пали духом, но их охватил мистический фана
тизм. По всей стране прошел ряд митингов и были собраны крупные пожертво
вания. Одновременно значительные суммы были переведены из Америки. Затем 
на большом съезде в Сеуле было решено приложить все старания, чтобы в этом 
году довести число своих последователей до миллиона... Во всех частях города 
появились на видных местах объявления больших размеров с выдержками из 
Священного Писания, отпечатанными черною и красною красками. Таких объяв
лений в Сеуле и провинции расклеено свыше 250 тыс. Одновременно отпечатан 
миллион брошюр духовного содержания...

Сегодня один из главных американских миссионеров д-р Гаель посетил 
начальника нашей духовной миссии и меня с корейским пастором, который 
[вновь] командируется во Владивосток. На вопрос архимандрита Павла, зачем 
посылают миссионера во Владивосток именно теперь, когда у них столько' дела в 
самой Корее, д-р Гаель не без пафоса ответил, что его место там, т.к. во Владиво-



160 А. Хохлов

1.

2.

8.

9.

Г

I

3.
4.

5.
6.
7.

стоке очень много язычников [корейцев], об обращении которых в христианство 
никто не заботится...

Корейский пастор Цой-кан-фуль уже был в прошлом году во Владиво
стоке и действовал там очень удачно. Имея за собою серьезную религиозную 
подготовку и будучи, как и все корейцы, природным оратором, он в короткое 
время подготовил к переходу в христианство партию корейцев в 400 чел. На его 
беду с это время во Владивостоке находился наш консульский агент в Гензане. 
Штабс-капитан Бирюков еще до [русско-японской] войны долгое время состоял 
преподавателем русского языка в корейской школе иностранных языков ([ны
не] японцы прекратили уроки русского языка) и пользуется среди корейцев 
большим доверием и уважением. Обращаемые [в протестантов] корейцы, узнав о 
его приезде, немедленно пришли сообщить ему о своем решении. Г-н Бирюков 
горячо поздравил их с предстоящим принятием христианства, но выразил удив
ление, почему они. русско-подданные или добивающиеся русского подданства и 
намеревающиеся навсегда остаться в России, избрали не господствующую здесь 
православную веру, а иноземную, протестантскую религию. После краткого со
вещания корейцы изменили свое [прежнее] решение и приняли православие. 
[Владивостокский епископ] Евсевий [глава епархии] и наше духовенство приня
ли в них горячее участие. После первой партии таинство Св. Крещения было со
вершено и над второю, состоявшею из женщин и детей”14.

Служба Н.Н. Бирюкова в Корее на дипломатическим поприще, требовав
шая огромного напряжения сил из-за частых поездок по стране и за ее пределы, 
серьезно подорвала его здоровье, в результате чего он в Харбине внезапно забо
лел и скоропостижно скончался в местном госпитале 12 января 1916 г. Его похороны 
состоялись в Харбине с соблюдением всех военных почестей, оставив среди жите
лей этого города и его соратников по оружию добрую память о россиянине с необы
чной судьбой, талантливом педагоге, мужественном воине-разведчике и тонком ди
пломате, находившем нужные и мудрые слова как для своих соотечественников, 
так и для корейцев, оказавшихся под игом японской военщины на долгие годы.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), 1879, оп. 1, д. 
21029, л. 34—35.
Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), ф. Миссия в Сеуле, оп. 768, 
1903, д. 69, л. 6.
Там же, л. 19—20.
См.: Хохлов АН. Журналист-востоковед С. Н. Сыромятников и его материалы о Корее 
конца XIX — начала XX в. // Восточный архив. 2006. № 14—15. С. 55.
АВПРИ, ф. Миссия в Сеуле, оп. 768, 1903, л. 81.
АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 2982, л. 143.
РГВИА, ф. 487, оп. 1, д. 439, л. 68 (в качестве приложения к документу указана доклад
ная записка ш[табс]-к[апитана]Бирюкова № 98).
РГВИА, ф. 487, оп. 1, д. 439, л. 3 (в резолюции генерал-майора Косаговского от 7 июля 
1905 г. указано, что он не возражает против возвращения упомянутого корейца в Корею). 
РГВИА, ф. 487, оп. 1, д. 439, л. 38.

10. РГВИА. ф. 487, оп. 1, д. 439, л. 89.
11. Там же, л. 5.
12. РГВИА. ф. 487, оп. 1, д. 439, л. 90.
13. РГВИА. ф. 2000, оп. 1 (т. 5), д. 6749, л. 34.
14. АВПРИ, ф. Японский стол, оп. 493, 1910—1911, д. 1976, л. 1—2.
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Миф об образе одного государства 
(по поводу книги Ван Мэна 

Воздаяние Советскому Союзу”)

В сферах политики, экономики и культуры китайско-советские отноше
ния всегда представляли собой актуальную и интригующую проблему. Две дер
жавы, тесно связанные географически, Китай и Советский Союз (Россия) во всех 
областях были крайне важны друг для друга, особенно в плане обмена формами 
сознания, влиявшего на внешнюю активность и внутреннее развитие обоих госу
дарств. Излишне доказывать, что основой полноценного и равноправного обмена 
между странами становится для них взаимное познание и углубление взаимопо
нимания. Такое познание и понимание может основываться на различных мето
дах и углах зрения, например, на чисто политологических, исторических или 
экономических исследованиях. Что же касается изысканий в области литературы 
и культуры, то и они способны внести свой вклад в международные отношения и 
культурный обмен. В частности, перспективным представляется изучение того, 
как складывается образ государства-партнера в культуре взаимодействующих 
стран. Внимательное прочтение описаний той или иной страны в различных тек
стах, принадлежащих определенной культуре, позволяет заключить, какое умо
зрительное “культурное представление” о стране-партнере и какого рода само
сознание проявляется в этих описаниях.

В литературных источниках образ другой страны по отношению к своей 
является комплексным; он не только репрезентирует реальное состояние собст
венной страны, но еще и отражает возникшее в результате сравнения представ
ление о политической, экономической, культурной и других областях жизни 
“иного” государства, которое находится в фокусе внимания. К тому же это пред
ставление отражает собственные тенденции наблюдаемого государства в поли
тике, культуре, эстетике. Глубокое осмысление последних и является подлинной 
целью имагологических исследований. Имагология (от 1та§е — образ, имидж)

Кун Чжаохуэй, преподаватель Института литературы Шэньсийского педагогического 
университета, докторант Института литературы и журналистики Сычуаньского универ
ситета.
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является методологией, учением о важнейших методах сравнительного литера
туроведения, которое не только позволяет нам выявить в литературных источни
ках и изучить образ государства-партнера как “другого”, но и дает возможность 
распространить это восприятие на другие области культуры, рассмотреть его в 
более широком поле зрения, под углом саморефлексии собственного “я”.

Россия, или Советский Союз, для Китая являлась настоящим “иным госу
дарством”. Китайские литературные произведения после нового времени и опо
средованная мэйнстримом информация на неодинаковых исторических и поли
тических фонах создавали для китайцев разные образы “иной страны”, или “дру
гого”. Например, это образы “беловолосых” объединенной армии восьми держав 
периода подавления восстания ихэтуаней, Красной армии времен гражданской 
войны в России, советского коммуниста периода строительства социализма, 
“старшего брата” эпохи китайско-советского “медового месяца”, “советских ре
визионистов” после разрыва отношений двух стран и прочие. В имагологических 
исследованиях создание целостного образа “иной страны” должно входить в 
“порождение воображения социальной целостности”. Данный образ социальной 
целостности — это “истолкование, сделанное целым обществом по отношению к 
некоему коллективу, некоей социально-культурной целостности, это биполяр
ное (тождественное, соотносительное) истолкование”1. Оно очевидно взаимосвя
зано с “историей фактов, политики, социального смысла”.

“Китайско-советский медовый месяц” в терминологии имагологии тоже 
можно считать неким “клише”. Что касается формирования в тот период внутри 
Китая образа СССР как “почтенного старшего брата”, то китайцы, родившиеся в 
30—50-е гг. XX в., должны много знать об этом. Тесные и дружественные отно
шения между двумя странами в тот период не могли не оставить глубокого отпе
чатка, влияние которого ощущается по сей день. После политических перемен в 
Советском Союзе и дезинтеграции политической власти “послевкусие медового 
месяца” сохранялось в памяти прежде всего тех китайцев, которые родились 
примерно в 30-е гг. XX в., чуть раньше либо чуть позже. После восстановления в 
1989 г. китайско-советских отношений в Китае литературные произведения о 
Советском Союзе были представлены в основном воспоминаниями о китайско- 
советской дружбе 50-х гг.; сожалениями по поводу “семейной ссоры” 1959 г. или 
обеспокоенными рассуждениями о распаде Советского Союза и политической и 
экономической ситуации в России.

В 2006 г., когда китайско-российские отношения находились на подъеме 
(проведение “года России” в Китае), сборник прозы бывшего председателя Сою
за китайских писателей Ван Мэна “Воздаяние Советскому Союзу”2 довел такого 
рода настроения до верхней точки.

Восприятие каждым писателем (или читателем) реальности “иной стра
ны” неотрывно от образов входящих в нее групп или социальных коллективов. 
Восприятие Советского Союза тем поколением интеллигенции, которое представ
ляет Ван Мэн, наилучшим образом воплощает это теоретическое положение 
имагологии. Если в представлениях некоторых западных писателей Китай и су
ществующие в нем социальные коллективы в высшей степени далеки от дейст
вительности (как, например, китайцы, описанные Борхесом), то в сознании, а 
также в сочинениях таких людей, как Ван Мэн, Советский Союз полностью яв
ляется продуктом воображения, тем сфантазированным коллективным образом, 
который сложился в Китае, коллективным истолкованием Советского Союза всем
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китайским обществом, т.е. “порождением воображения социального коллектива” 
(1та§1па1ге 5ос1а1).

В китайских литературных произведениях образ Советского Союза “ан
фас” определялся главным образом перечисленными ниже ключевыми словами: 
Октябрьская революция, социализм, “почтенный старший брат”, колхозы, Горь
кий, “Как закалялась сталь”, “Катюша”, “Подмосковные вечера”, “Ленин в во
семнадцатом году”, советские специалисты, Сталин и т.п. Такие ключевые слова, 
взятые из сфер политики, экономики, культуры советского общества тех лет, 
формировали в сознании китайцев целостный и к тому же совершенный образ 
Советского Союза как социалистического государства. Это только часть истинного 
Советского Союза как реальности, и, тем не менее, воспоминания целого поколе
ния китайцев о Советском Союзе вполне целостны, хотя и являются скорее вос
поминаниями о процессе собственного взросления в 50-е годы. Ключевые слова 
можно рассматривать также как изучаемые имагологией “клише”, внедрявшие
ся в китайское общество тех лет, в которых ясно различается присутствующий 
там след самого реципиента: это новая для Китая модель социалистической эко
номики, соцреализм в литературе, советская модель образования и т.п. Влияние 
этих клише на китайцев неизмеримо превосходит, даже перекрывает воздейст
вие России до — и постсоветского периода. В Китае и через полвека в литерату
ре и кино воспоминания о 50-х гг. переполнены советской символикой. Либо на
оборот, мемуары о СССР или России в большинстве останавливаются на 50-х гг.

Ван Мэн в аннотации к “Воздаянию Советскому Союзу” высказался так: 
“Я не собирался участвовать в историческом, политологическом или социологи
ческом обсуждении того, как в СССР “развалили партию, развалили страну”. Я 
не специалист по истории международного коммунистического движения. Я 
лишь взял на себя смелость обратиться к великому соседу — России, и равным 
образом — к некогда так горячо любимому и до головной боли ненавидимому Со
юзу Советских Социалистических Республик, к его потрясшему мир величию и 
конечному распаду... обратиться, словно к молодой весне, собственной душе, соб
ственной биографии, собственным красоте и уродству, собственным доброте и 
злу, награде и наказанию, молодости и дряхлости”3.

Для такого рода “питающих чувства к СССР” китайцев государство, о ко
тором они толкуют, значит меньше, чем некая упорядочивающая мощь, направ
ленная к единству жизненная сила, приводящая в изумление культура другой 
страны, совершенно новый способ жизни. И эта мощь, жизненная сила, культу
ра, способ жизни как раз и являлись тем, чего недоставало заново родившемуся 
Китаю. Особенно если речь идет о далеких от политики простых людях, которым 
всего этого вполне хватало для грез о прекрасной жизни. С такой точки зрения, 
видимо, и следует уточнять разницу между Советским Союзом как мечтой и об
разом Советского Союза.

“Не знаю, сколько раз в 50-е годы мне снился Советский Союз. Как толь
ко мне доводилось слышать, что кто-то остался или посетил СССР, мое сердце 
начинало биться, глаза загорались, я завидовал им до слез. В то время я думал, 
что хоть раз в жизни побывать в СССР — это и есть самое большое счастье. По
бывать в СССР — и умереть”4.

В 50-е гг. XX в. СССР пытался всеми силами поддерживать братский со
циалистический Китай, чтобы укрепить положение своего лагеря. К тому же и 
“односторонняя ориентация” на СССР, которой придерживался лежавший в 
разрухе и чаявший возрождения Китая, еще и подвергшийся блокаде со сторо-
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ны Запада, заставляла Китай и китайцев жадно, как попавшая на отмель мор
ская губка, впитывать формы сознания, экспортировавшиеся из Советского Сою
за. Каждая клетка этой “губки” была заполнена “вкусом” СССР. Вследствие 
мощной западной экономической блокады китайцы в тот период попутно забы
вали “империалистическую” культуру; в ходе революционного напора, вычи
щавшего “пережитки” старого Китая, даже собственная, изначальная традици
онная культура заслонялась для китайцев новой, высокой, великой, целостной 
советской культурой. В мыслях китайцев, перед их глазами, рядом с ними было 
только одно зарубежное государство — Советский Союз. Его гордый образ в 
50-е гг. вошел в поле зрения китайцев и литературные произведения разных 
жанров. Официальные круги более заботил тот Советский Союз, что был провод
ником идеологических форм, тогда как простые люди и, особенно, рафинирован
ная интеллигенция в обширной советской и в китайской литературе видели тот 
Советский Союз, что был образцом народной жизни. Это некий отфильтрован
ный, приукрашенный, даже одухотворенный, совершенный мир. Его люди — но
сители высокой духовности, богатых чувств, полноты жизни, материальной на
сыщенности, представители коммунизма. Но самое важное — то, что этот пре
красный мир не какая-то недосягаемая утопия, а “почтенный старший брат” Ки
тая. Мы уже имеем такую же, как у него политическую базу, и если только в об
ласти общественной жизни мы будем у него прилежно учиться, брать его за об
разец, то сможем стать таким же государством и заживем так же счастливо. В 
этом и была главная движущая сила того Советского Союза, который полностью 
принимали и который представляли себе китайцы.

“Воздаяние Советскому Союзу” Ван Мана как раз и предоставляет яркий 
образец для изучения такого рода образа СССР, сложившегося в Китае. В книге 
представлено духовное и материальное производное Советского Союза в том ви
де, как его принимали и воспринимали почти все китайцы того времени. Она, не
сомненно, выражает горячий отклик того поколения на этот образ.

“Советский Союз — это небеса обетованные, куда устремлялась эпоха 
нашей юности и молодости...

О влиянии на меня советской литературы можно говорить и говорить бес
конечно. Я когда-то был не только с политической, но и с художественной сторо
ны полностью покорен советской литературой. Советская литература воплощала 
настоящего человека, человеческие идеалы, достоинство, мораль, чувства, самую 
прекрасную человеческую жизнь. Советское кино тоже было ни с чем не сравни
мо по своему здоровью, чистоте, бурному расцвету”5.

С тех пор образ Советского Союза стал мифом. В литературе этот миф 
имеет два смысла. Во-первых, в Китае 50-х годов образ Советского Союза был 
мифом о совершенстве. Его политические успехи, темпы развития экономики, 
уровень литературы и искусства, включая тот дух воодушевления, который 
обильно привносился в Китай и в духовном, и в материальном плане, — все это 
были составные части данного мифа. Во-вторых, если воспользоваться категори
ями имагологии, то образ Советского Союза тоже сотворил некий миф. Постоль
ку, поскольку в истории мировой литературы практически нет другого такого 
образа государства, которое было бы сопоставимо с тем, чем Советский Союз яв
лялся для Китая, которое бы оказало на другую страну столь же огромное, все
стороннее, глубокое, к тому же однозначное влияние (если не считать взаимо
влияния государств, возникающих после раскола наций).
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Для поколения Ван Мэна Советский Союз есть Советский Союз, он 
превзошел прошлую Россию и сильно отличается от России нынешней, это 
отдельное понятие, имеющее свой целостный политический и культурный 
объем. До СССР была только царская империя; после СССР есть нынешняя 
капиталистическая Россия. Воспоминания данного поколения существуют 
только в этом полувековом пространстве “истинносущего”. Вероятно, для 
советских людей той эпохи дело тоже обстоит аналогичным образом, 
“медовый месяц китайско-советских отношений” стал и клише, и подлинной 
эпохой, которые уже превратились для народов двух стран в сформованный 
и застывший культурный образец.

Если рассуждать под углом зрения индивида, то Ван Мэн, как и другие 
люди, аналогичным образом пишущие о Советском Союзе, на деле с помощью Со
ветского Союза как “порождения коллективного воображения” рефлексируют 
на самих себя, описывают самих себя. Они, изображая СССР 50-х как сформиро
вавшийся в их сознании миф, фактически раскрывают свой собственный способ 
жизни и мировоззрение в ту эпоху, рисуют собственную весну, романтизм, па
фос, опьяненность, все как в созданном ими образе СССР. Они описывают Совет
ский Союз после распада и Советский Союз в пору расцвета, как будто вздыхают о 
собственных молодых годах или возвращаются памятью к своей зрелости. Потому 
что каждый раз, подумав о Советском Союзе, они вспоминают свою молодость, а, 
подумав о молодости — вспоминают Советский Союз. “Что до меня, то моло
дость — это революция, это любовь, это литература, а также — Советский Союз”6.

Образы любых “иных” государств имеют своим источником самосозна
ние. Это самость, сопоставленная с “другим”, сознание, существующее здесь и 
сейчас и сопоставляющее себя с тем, что существует в другом месте. “Образ — 
это вид производного языка, вид “речи”. Частью любой речи, которая находится 
в распоряжении общества и может применяться для самоописания и самоосмыс- 
ления, любой символической речи являются образы, природа которых изначаль
на, а функции заключаются в том, чтобы артикулировать надгрупповые, над
культурные связи. Эти связи главным образом являются не теми, что существу
ют между обществом говорящего (фиксирующего) и обществом того, кто являет
ся объектом фиксации, но связями, прошедшими переосмысление, “представ
ленными” связями”7. Советский Союз 50-х годов XX в. и является для Китая та
ким “другим”. В китайской литературе образ СССР репрезентирует такого рода 
описывающий китайско-советские отношения “вторичный язык”. В плане выра
жения слова и фразы описывают Советский Союз, фактически же они отразили 
состояние и тенденции сознания, а также культурно-эстетические склонности 
Китая 50-х годов. И эти тенденции и склонности опять-таки основывались на ме
ждународной ситуации и настроениях внутри страны. Модели развития нового 
Китая для своего положительного утверждения требовали использования схо
жего по своей сущности “другого”, а также сущностно противоположного “дру
гого” для негативного утверждения. В лагере сущностно схожих Советский Союз 
был наиболее сопоставимым с Китаем “другим”. Смысл его существования под
креплял смысл существования нового Китая.

Исключительно положительный образ Советского Союза для китайско-со
ветских отношений был официально развенчан и похоронен. Политически день 
ото дня стабилизировавшийся и усиливавшийся Китай нуждался в отыскании 
более разнообразных форм “другого", чтобы доказать существование собствен
ной плюралистичности. Единичный образ Советского Союза уже не был способен
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удовлетворить потребности неуклонно крепнущей и усложняющейся силе вооб
ражения. Однако и Советский Союз не мог мириться с тем, что энтузиазм преж
де послушного “младшего брата” меняет вектор, а впоследствии наступивший 
разлад между двумя странами разрушил миф о вечной китайско-советской 
дружбе, образ совершенного Советского Союза с грохотом рухнул, советские 
“небеса обетованные" в сознании китайцев превратились в мусорную свалку.

В сегодняшних китайско-российских отношениях со времен “медового ме
сяца” вновь намечается некоторый подъем, 2006-й и 2007-й годы были даже объяв
лены "годом России в Китае” и “годом Китая в России”. Изучение истории раз
вития двусторонних связей, уточнение образа каждой из стран в глазах партнера 
представляются крайне необходимыми для развития и поддержания здоровых 
контактов между нашими странами на нынешнем этапе и в будущем.

Строительство добрых отношений между государствами требует в каче
стве своих оснований спокойствия, объективности, беспристрастности. Родствен
но тесные связи наших стран в 50-е годы, их разрушение в 60-е и другие подоб
ные факты говорят нам, что такого рода политические и культурные основания 
не могут строиться на плоских фантазиях, рисующих другое государство в розо
вых тонах, как не способны они возникнуть и в жарких взаимных объятиях, ко
торые к тому же просто не позволяют разглядеть лиц друг друга; еще менее до
пустимо существование в условиях бессмысленного обмена ударами. Что мы дол
жны сделать в пространстве культуры — так это уяснить свой собственный об
раз, складывающийся в глубоких слоях сознания народа другой страны, и то, как 
сама эта страна определяет свое место в международных отношениях.

Последние слова “Воздаяния Советскому Союзу” Ван Мэна таковы: “Что 
должно истлеть в рассказах — истлеет, что должно остаться — останется, и не 
для того, чтобы запутать и сбить с толку, а для того, чтобы сделать шаг вперед бо
лее осмысленным и ответственным”.

Это является и целью автора данной статьи.
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Научная жизнь

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ 
Лю Гучан — Почетный доктор ИДВ РАН

1 февраля 2008 г. состоялось заседание Ученого совета Института Дальнего 
Востока РАН по случаю избрания Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РФ 
Лю Гучана членом Международного научного совета по проблемам мира, безопас
ности и развития Северо-Восточной Азии и вручения ему диплома Почетного док
тора ИДВ РАН и удостоверения главного научного сотрудника ИДВ РАН.

Почетное звание присвоено послу Лю Гучану за выдающийся вклад в 
развитие российско-китайских отношений стратегического партнерства и взаи
модействия и активную поддержку научных обменов между Институтом Даль
него Востока РАН и институтами Академии общественных наук Китая и други
ми научными центрами КНР.

Выступивший при вручении диплома директор Института Дальнего Вос
тока РАН, академик М.Л. Титаренко рассказал о жизненном пути и карьере из
вестного китайского дипломата.

Господин Лю Гучан родился в провинции Цзянсу в 1946 г. Он начал свою 
дипломатическую карьеру в китайском посольстве в Румынии в 1973 г. Благода
ря выдающемуся таланту дипломата, глубоким знаниям и исключительной тру
доспособности, а также умению налаживать и поддерживать добрые отношения 
с коллегами, г-н Лю Гучан успешно продвигался по служебной лестнице в МИД 
КНР. С 1980 г. трудовая деятельность г-на Лю Гучана связана с Департаментом 
Советского Союза и Восточной Европы, а затем с Департаментом России и Цент
ральной Азии МИД КНР. Он становится ведущим экспертом по СССР и странам 
Восточной Европы. В 1996—1999 гг. успешно работает Послом КНР в Румынии.

После возвращения на родину г-н Лю Гучан назначается сначала помощ
ником, а затем заместителем министра иностранных дел КНР. Ему поручают ве
сти ответственные дела, связанные с развитием отношений Китая с Россией, 
странами Центральной Азии и Восточной Европы. Г-н Лю Гучан внес большой 
личный вклад в реализацию нового дипломатического курса Китая, направлен
ного на развитие добрососедских отношений дружбы и сотрудничества со всеми 
странами регионов, прилегающих к Китаю. Находясь на ответственных постах в 
МИД КНР, он приложил много усилий для установления и развития отношений 
стратегического партнерства и взаимодействия с Россией и государствами Цен
тральной Азии, ныне входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества.
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Г-н Лю Гучан был непосредственным участником российско-китайских 
переговоров по пограничному вопросу на их заключительном этапе. Он также 
являлся непосредственным участником процесса разработки российско-китай
ского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, имеющего важное 
стратегическое значение, подписанного 16 июля 2001 г. в Москве.

Став Послом КНР в России, г-н Лю Гучан последовательно проводит ли
нию китайского руководства на углубление двусторонних отношений, которые 
базируются на Договоре от 16 июля 2001 г. и совместных документах, подписан
ных высшими руководителями Китая и России.

Г-н Лю Гучан, отметил далее М.Л. Титаренко, продолжил линию своих 
коллег — послов Ли Фэнлиня, У Тао, Чжан Дэгуана — на развитие добрых от
ношений и взаимодействия с ИДВ и ОРКД. Мы сразу ощутили его доброжела
тельность в той активной поддержке, которую он неизменно оказывает проектам 
фундаментальных исследований политики и истории Китая ученых ИДВ РАН, а 
также его усилия по развитию сотрудничества РАН с китайскими академичес
кими научными кругами.

М.Л. Титаренко особо отметил то внимание и поддержку, которую По
сол Лю Гучан оказывает деятельности Общества российско-китайской друж
бы, развитию его контактов с Китайским народным обществом дружбы с за
рубежными странами и Обществом китайско-российской дружбы, возглавля
емым Чэнь Хаосу.

Исключительное внимание и трогательную заботу проявляет Посол Лю 
Гучан по отношению к ветеранам Великой Отечественной войны, участвовав
шим в освобождении Северо-Востока Китая от японских оккупантов, и ветера
нам, которые оказывали помощь КНР в экономическом и культурном строитель
стве в 1950-е гг.

2006—2007 гг. стали периодом проведения по инициативе лидеров двух 
стран Национальных годов. Посольство КНР под руководством Посла Лю Гучана 
проделало в этот период огромную работу. Она привела к перелому в обществен
ном сознании россиян, показала несостоятельность мифов о “китайской угрозе”. 
Российско-китайские отношения, подчеркнул М.Л. Титаренко, помимо дружбы 
между государствами стали полноценно дополняться отношениями дружбы, 
взаимопомощи и сотрудничества между народами, на уровне общественных 
групп и организаций, а также между миллионами простых людей с той и другой 
стороны. Это новая, исключительно важная политическая тенденция, которая 
придает стратегическому партнерству и взаимодействию наших стран прочную 
долговременную народную основу.

Во всем вышесказанном исключительно важную роль играл и продолжа
ет играть Посол Лю Гучан. Он внес выдающийся личный вклад в реализацию и 
укоренение в наших отношениях принципов добрососедства, дружбы и сотруд
ничества. Причем делал и делает это не абстрактно, не на уровне произнесения 
красивых дружеских слов и деклараций, а повседневными упорными усилиями 
в решении конкретных проблем, сказал в заключение М.Л. Титаренко.

Затем академик М.Л. Титаренко торжественно вручил послу Лю Гучану 
диплом Почетного доктора ИДВ РАН и бессрочное удостоверение главного науч
ного сотрудника института.

В ответном слове г-н Лю Гучан сердечно поблагодарил Ученый совет и 
коллектив ИДВ РАН. Институт Дальнего Востока, подчеркнул он, является
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самой авторитетной научной структурой России по изучению Китая и Восто
чной Азии.

В своем докладе о состоянии и перспективах развития китайско-россий
ских отношений он выдвинул шесть направлений, по которым, по его мнению, 
должно идти их дальнейшее развитие.

Текст доклада посла Лю Гучана будет опубликован в следующем номере 
нашего журнала.

Г-на Лю Гучана поздравили Почетный председатель Общества россий
ско-китайской дружбы академик С.Л. Тихвинский, проректор Российского госу
дарственного социального университета, М.И. Кодин, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ И.А. Рогачев, заместитель директора ИДВ РАН В.Я. 
Портяков, главный научный сотрудник ИДВ РАН А.В. Ломанов, первый замес
титель председателя Общества российско-китайской дружбы В.И. Иванов, заме
ститель директора ИДВ РАН А.В. Островский и другие.

Г-н Лю Гучан поблагодарил выступавших за поздравления и подробно 
ответил на заданные вопросы.
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"Проблемы Дальнего Востока" № 2, 2008 г.

1
Синологической библиотеке 50 лет

Сегодня даже трудно представить себе отечественное китаеведение без 
этой уникальной специализированной библиотеки, нашей “Синологички”, как 
любовно называют ее читатели.

Опыт создания такого рода специализированной библиотеки был и в про
шлом. В России в разное время открывались востоковедческие библиотеки, где 
были представлены книги и по Китаю. Однако подлинным предшественником 
нашей Синологички, ее прообразом можно считать не менее уникальную китае- 
ведческую библиотеку Российской духовной миссии в Пекине, основанную в 
1795 г., часть фондов которой была передана Синологической библиотеке.

Инициаторами ее создания выступила группа авторитетных ученых-ки
таеведов: будущий академик, а в то время член-корреспондент АН СССР Н.И. 
Конрад, д.филол.н., впоследствии член-корреспондент АН СССР Н.Т. Федоренко, 
д.филол.н., профессор И.М. Ошанин, д.и.н., а ныне академик С.Л. Тихвинский. 9 
декабря 1957 г. они опубликовали в газете “Правда” открытое письмо, озаглав
ленное “Нужна центральная библиотека китаеведения”, и обратились в Прези
диум АН СССР с просьбой рассмотреть вопрос о создании такой библиотеки в 
сформированном в октябре 1956 г. Институте китаеведения АН СССР. 6 марта 
1958 г. Президиум Академии наук издал распоряжение об организации в Инсти
туте китаеведения АН СССР специальной Синологической библиотеки1.

Заведующей библиотекой была назначена китаевед, к.и.н. Д.Н. Зильберг, 
которая возглавляла ее на протяжении 20 лет в разное время. Работать в Сино
логическую библиотеку пришли китаеведы: Е.И. Воскресенская, Е.А. Гениатули
на, К.Н. Денисова, М.С. Добрачева, В.П. Журавлева, А.Б. Козоровицкая, А.С. Кос- 
тяева, Л.А. Кувшинникова, В.С. Любимова. Сотрудники библиотеки, недавние 
выпускники МГУ, МГИМО, МИВ, ЛГУ имели прекрасную китаеведческую под
готовку, что необходимо для работы в такой библиотеке, где значительную часть 
фонда составляют книги на китайском языке, но библиотечное дело им при
шлось осваивать в процессе работы. Долгие годы в библиотеке работали также 
Е.Ф. Никольская, В.К. Хорькова, И.Г. Петренко, Л.Ф.Конькова.

В этот сложный период становления неоценимую помощь библиотеке 
оказал китаевед-энциклопедист, опытнейший библиограф, автор “Библиогра
фии Китая” П.Е. Скачков. В середине 1958 г. на работу в библиотеку пришла Р.Г. 
Барышникова, высококвалифицированный специалист в области библиотекове
дения, которая впоследствии сменила Д.Н. Зильберг на посту заведующей биб
лиотекой. В свою очередь это сложное библиотечное хозяйство передали Л.В. 
Чапаевой. В.Г. Барышникова и У.Ф. Никольская параллельно с работой в библи
отеке закончили спецфак Института восточных языков при МГУ. Р.Г. Барышни
кова, еще будучи зам. заведующей библиотекой, выступила инициатором и авто-
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ром создания схемы классификации систематического каталога, получившей 
высокую оценку как специалистов, так и пользователей.

В 1964 г. все фонды библиотек гуманитарных институтов АН СССР были 
переданы ФБОН АН СССР, а библиотеки стали ее структурными подразделени
ями. В 1969 г. после создания ИНИОН АН СССР (на базе ФБОН) библиотека по
лучила официальный статус Синологического отдела ИНИОН АН СССР в Ин
ституте Дальнего Востока АН СССР.

Согласно распоряжению Президиума АН СССР от 6 марта 1958 г. вновь соз
данной библиотеке была передана китайская часть библиотечного фонда Институ
та востоковедения АН СССР, куда входили находившиеся в длительном пользова
нии китайские книги из ФБОН АН СССР и коллекция академика В.М. Алексеева, 
содержавшая редкие издания на китайском и западноевропейских языках. Именно 
она и составила основу “первоначального накопления” Синологической библиотеки. 
Как уже упоминалось выше, в библиотеку поступила часть книг и журналов из биб
лиотеки Российской духовной миссии в Китае, а также принадлежавших Генкон
сульству в г. Харбине и Восточному институту во Владивостоке. В дальнейшем кни
жный фонд Синологической библиотеки расширялся как за счет текущего компле
ктования, так и даров, и покупки частных коллекций.

В советское время библиотека приобретала и хранила практически всю пуб
ликуемую в нашей стране литературу о Китае на русском и иностранных языке, 
языках народов СССР. В 1980-е гг. Синологическая библиотека регулярно покупала 
литературу в КНР. Ежегодно фонд ее пополнялся в среднем на 2—3 тысячи книг2. 
К сожаленшо, о том времени теперь только приходится вспоминать. За последние 
15 лет резко сократилось комплектование фондов библиотеки, пополнение перио
дическими изданиями из КНР. Причины общеизвестны — отсутствие средств. Но у 
китаеведов сложилась добрая традиция дарить библиотеке книги из личных собра
ний, а также авторские экземпляры вновь выходящих книг.

В разное время в фонд влились коллекция книг профессора Б.И. Панкра
това, содержащая редкие издания XVII в. на маньчжурском языке, собрание 
книг А.П. Рогачева по китайской филологии. Значительную часть своей уникаль
ной библиотеки подарил “Синологичке” академик С.Л. Тихвинский, приложив
ший немало усилий не только для создания, но и для развития библиотеки. Были 
получены книги М.Е. Шнейдера, среди которых особую ценность представляет 
подборка переводов русской классики на китайский язык, библиотеки литерату
роведов Л.З. Эйдлина, А.А. Тишкова, этнографа и археолога В.С. Старикова, ис
торика А.М. Дубинского. Много книг и журналов передали в фонд известные со
ветские китаеведы Р.В. Вяткин, И.М. Ошанин, Е.Ф. Ковалев. Ю.В. Новгородский, 
В.Н. Никифоров, В.Н. Рогов, Л.С. Переломов.

Пользуясь благоприятной возможностью, библиотека выражает огром
ную благодарность своим постоянным читателям — академикам М.Л. Титарен
ко, С.Л. Тихвинскому, члену-корреспонденту РАН Б.Л. Рифтину, Р.М. Асланову, 
Л.С. Переломову, А.Е.Лукьянову, В.Н.Усову, А.И.Кобзеву, А.С. Ипатовой и мно
гим другим, кто в наше нелегкое время не забывают пополнять фонды своей 
“Синологички” бесценными дарами, многие из которых они приобретают во вре
мя командировок в КНР.

Подводя итоги, можно сказать, что за 50 лет фонды Синологической биб
лиотеки выросли не только количественно (на 1 января 1983 г. в них насчитыва
лось свыше 140 тысяч ед.хр., на 1 января 2008 г. — свыше 200 тысяч ед. хр.), но 
обрели весомую научную ценность. Синологическая библиотека по праву счита-
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ется крупнейшим в мировом китаеведении собранием книжных фондов по Ки
таю на многих языках мира, одинаково доступным как для российских, так и за
рубежных читателей.

Наиболее полное представление о богатстве и разнообразии фондов Си
нологической библиотеки дает юбилейный сборник “Синологическая библиоте
ка — источниковедческая база советского китаеведения: (К 25-летию созда
ния)” (М., 1983). В сборнике были помещены статьи видных советских ученых- 
китаеведов С.И. Кучеры, Б.Л. Рифтина, О.Е. Непомнина, Ф.Б. Белелюбского, А.Н. 
Хохлова, в которых дан анализ фонда с точки зрения историка, филолога, эконо
миста. В издание были включены также обзоры и статьи сотрудников Синологи
ческой библиотеки В.П. Журавлевой, Л.А. Кувшинниковой, М.С. Добрачевой, 
раскрывающие содержание справочно-библиографического раздела фонда, на
считывающего более 100 названий указателей литературы по Китаю, изданных 
не только в России, но в США и Европе. Библиотека располагает справочно-биб
лиографическим аппаратом высокой степени информативности. Он состоит из 
алфавитного и систематического каталогов и 4-х картотек.

Большое внимание в библиотеке уделяли составлению библиографичес
ких указателей. Так, в 1979 г. вышел в свет подготовленный главным библиогра
фом Л.А. Кувшинниковой “Указатель периодических изданий на китайском 
языке в фондах библиотек Москвы и Ленинграда”, содержащий 1846 названий 
периодических и продолжающихся изданий. “Указатель” отличает высокий 
уровень библиографической культуры. Он стал не только путеводителем по 
фондам, но и надежным справочником, содержащим подробные сведения о ки
тайских журналах, ежегодниках, бюллетенях, ученых записках и трудах разли
чных университетов и институтов по различным отраслям знаний. Появление 
этого “интереснейшего и полезнейшего издания для всех, кто изучает Китай, его 
историю, культуру, науку”, было отмечено рецензией известного ученого-китае
веда Б.Л. Рифтина3.

В.П. Журавлевой издан библиографический указатель литературы на 
русском языке о Китае за 28 лет в ежегодниках “Китайская Народная Республи
ка: Указатель литературы на русском языке” (с 1970 по 1988 гг.) и раздел в “Ли
тература о странах Азии и Африки” (с 1961 по 1965 гг.). Были опубликованы так
же указатели трудов сотрудников Института Дальнего Востока РАН академи
ков М.Л. Титаренко, С.Л. Тихвинского, М.С. Мясникова (сост. В.П. Журавлева 
и в.н.с. ИДВ РАН А.С. Ипатова), юбилейные информационно-библиографические 
справочники “Институт Дальнего Востока: Справочник” (сост. Р.М. Асланов, В.П. 
Журавлева, А.С. Ипатова. М., 1996) и “Институт Дальнего Востока: Годы, люди, 
труды” (сост. В.П. Журавлева, А.С. Ипатова, О.Н. Попова. М., 2006.)

Подробному раскрытию содержания фонда библиотеки на начало 
1960-х гг. посвящена статья В.П. Журавлевой, А.С. Костяевой “Синологическая 
библиотека Института народов Азии Академии наук СССР”, где содержится пе
речень книг, которыми располагала библиотека, по истории, философии, лите
ратуре и искусству, языкам народов Китая4. На базе фонда библиотеки нашими 
учеными было подготовлено и издано большое количество трудов. Это “Большой 
китайско-русский словарь” в 4-х томах под редакцией И.М. Ошанина (отмечен 
Госпремией СССР, 1986 г.), перевод на русский язык древнего памятника “Исто
рические записки” Сыма Цяня в 7-ми томах (Р.В. Вяткин), “Китайская филосо
фия: Энциклопедический словарь” (М., 1994), переводы на русский язык “Лунь 
юя” Конфуция и “Книги правителя области Шан” (Л.С. Переломов), перевод на
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русский язык первой части “Свода минского законодательства” (Н.П. Свистуно
ва). Книжные фонды Синологической библиотеки широко используются сотруд
никами ИДВ РАН при подготовке к изданию документальных серий “Русско-ки
тайские отношения в XVII—XX вв.” и “ВКП(б), Коминтерн и Китай”, а также 
энциклопедии “Духовная культура Китая” в 5-ти томах.

На основе богатейших материалов библиотеки были написаны многие 
фундаментальные монографии по истории Китая с древнейших времен до на
ших дней, по древней и современной китайской литературе и языку, по экономи
ке, многочисленные диссертации, не только отечественных, но и зарубежных ис
следователей. В своей научной работе библиотека тесно сотрудничает с ИДВ 
РАН, Обществом российско-китайской дружбы.

Сотрудники библиотеки по-прежнему занимаются организацией темати
ческих книжных выставок, в том числе и выездных, посвященных знаменатель
ным датам из истории и культуры Китая, жизни и деятельности государствен
ных и партийных лидеров, юбилеям отечественных китаеведов. Например, мож
но назвать выставку из 225 книг в Институте Дальнего Востока РАН, которая 
была посвящена его 50-летию в 2006 г. Кроме того, читатели регулярно получа
ют информацию о новых поступлениях литературы на русском, китайском, за
падноевропейских языках в Синологическую библиотеку, ИНИОН РАН в виде 
печатных списков в читальном зале.

Возможностями фонда библиотеки и помощью ее сотрудников часто 
пользуются издательства, радио и телевидение. В конце 1990-х гг. в помещении 
“Синологички” снимались фрагменты двухсерийного документального фильма о 
сыне Чан Кайши Цзян Цзинго (Елизарове) с указанием в титрах благодарности 
за оказанную помощь. Фильм неоднократно был показан по центральному теле
видению. Кроме этого, был подобран материал для киностудии “Ракурс”, снима
ющей документальный фильм о Чжоу Эньлае, и для радиостанции “Голос Рос
сии”, ведущей передачи на Китай. Иллюстративные издания из фонда библио
теки были использованы при создании фильма (2004 г.) о последнем китайском 
императоре Пу И, об исследованиях Тибета (2004 г.). Для РИА “Новости” в 
2002 г. к визиту Президента РФ В.В. Путина в Китай были предоставлены иллю
страции из китайских книг, издания XVII—XIX вв. Часть этих иллюстраций 
была опубликована в альбоме, посвященном этому визиту.

Немногочисленный коллектив библиотеки с большим вниманием откли
кается на просьбы читателей в поисках той или иной книги или составлении спи
ска литературы по теме. Все это находит благодарность в изданиях авторов. Так, 
например, в 1-ом томе семитомного издания “Урянхай. Тыва дептер: Антоло
гия...” составитель, министр Правительства РФ С.К. Шойгу в своем предисловии 
отметил: “Огромную помощь в подборе библиографического материала оказали 
сотрудники ...библиотеки Института Дальнего Востока РАН (Синологический 
отдел ИНИОН РАН, Москва)” (М., 2007. С. 20). Искреннюю благодарность за по
мощь выражают и другие многочисленные читатели. Уважение и признатель
ность читателей — это высшая оценка скромного труда библиотекаря.

За прошедшие 50 лет менялись руководители, сотрудники, адрес и ста
тус библиотеки. Лишь одна В.П. Журавлева, главный библиограф “первого при
зыва” по-прежнему увлеченно занимается своим любимым, очень важным и по
стоянно востребованным делом — составлением продолжения библиографии 
Китая, завещанным ей П.Е. Скачковым, ее первым наставником и старшим дру
гом.
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Работа библиотеки продолжается в непростых условиях. Особенно труд
ными оказались 90-е годы прошлого века, когда втрое сократился ее кадровый 
состав, уменьшилось комплектование, усложнилось положение с площадями 
для размещения растущего фонда. Тем не менее остаются надежды на измене
ние положения к лучшему.

Главное достояние Синологической библиотеки наряду с ее бесценными 
фондами — это заданная с самого начала атмосфера доброжелательного отно
шения к читателям, бережное отношение к книжным фондам и их пополнение 
(библиотека выдержала четыре переезда без ущерба для книг), высокая квали
фикация консультативной помощи читателям, дух демократизма.

Показательно, что в последние годы после долгого перерыва библиотеку 
все чаще стала посещать молодежь — студенты, магистранты и аспиранты раз
личных ВУЗов и академических институтов, что само по себе отрадно и вселяет 
оптимизм. Синологическая библиотека, ее уникальные фонды по-прежнему от
крыты для всех.

Добро пожаловать !

(

Текст распоряжения см.: Институт Дальнего Востока: Годы, люди, труды: Информ,- 
библиогр. справочник.—М., 2006. С. 22—23.
Барышникова Р.Г. Предисловие // Синологическая библиотека — источниковедческая 
база советского китаеведения: (К 25-летию создания). М., 1983. С. 6.
Рифтин Б.Л. Рец. на кн.: Указатель периодических изданий на китайском языке в 
фондах библиотек Москвы и Ленинграда. М., 1979 // Народы Азии и Африки. М., 1981. 
№ 2. С. 239—242.
Журавлева В.П., Костяева А.С. // Востоковедные фонды крупнейших библиотек Со
ветского Союза. М., 1963. С. 101 —109.
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Защита диссертаций в ИДВ РАН в 2007 году

В 2007 г. в Институте Дальнего Востока РАН продолжали работать два 
диссертационных совета — Д 002.217.01, рассматривающий диссертации по эко
номическим наукам, специальность 08.00.14 — мировая экономика (председа
тель совета — главный научный сотрудник Института, доктор экономических 
наук, профессор Э.П. Пивоварова) и Д 002.217.02, рассматривающий диссертации 
по историческим и политическим наукам, специальность 07.00.03 — всеобщая 
история и 23.00.04 — политические проблемы международных отношений и гло
бального развития (председатель совета — директор Института, академик РАН 
М.Л. Титаренко). Всего было защищено 10 диссертаций— одна на соискание 
ученой степени доктора наук и девять — на соискание ученой степени кандида
та наук. Среди них:

Кранипа Елена Ильинична, старший научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН, автор 62 опубликованных научных работ, защитила дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: 
“Экологические проблемы сельского хозяйства КНР (1978—2006 гг.)”. (Науч
ный руководитель — доктор экономических наук А.В. Островский).

Тема представленного исследования чрезвычайно интересна и важна для 
изучения и осмысления новых процессов возрастающего негативного влияния 
экологического фактора на развитие мировой экономики. В XXI в. проблемы ох
раны окружающей среды приобрели глобальное значение и стали проблемами 
выживания человечества. Особенно остро экологические проблемы стоят перед 
Китаем — самым аграрным и многонаселенным государством мира, где отста
лость агросферы, деградация окружающей среды становятся главными препят
ствиями на пути устойчивого развития.

В диссертации на основе комплексного анализа экологических проблем 
сельского хозяйства Китая дана количественная и качественная оценка кризис
ного состояния пяти крупных агроэкосистем китайской деревни: пахотных зе
мель, лесов, ресурсов пресной воды, лугопастбищных угодий, приморских тер
риторий и показано, что растущее противоречие между потребностями ресурсо
ориентированной экономики и разрушением биосферы угрожает социально-эко
номическому благополучию, продовольственной безопасности уже не только са
мого Китая, но и соседних с ним стран, в том числе России. Особое место в работе 
уделено анализу новой аграрной экологически ориентированной стратегии ки
тайского руководства и основных направлений экологической модернизации ки
тайской деревни в целях повышения эффективности аграрного производства. В 
работе также рассмотрены позитивные и негативные результаты природоох
ранных мероприятий по защите и восстановлению агроэкологического базиса в 
отдельных регионах и ведущих отраслях сельского хозяйства КНР, прослежен 
процесс эволюции законодательной политики по вопросам охраны окружающей
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среды и использования природных ресурсов, в том числе с учетом вступления 
страны в ВТО.

Автор приходит к выводу, что аграрная экономика Китая в настоящее 
время переживает переломный этап, суть которого заключается в смене систе
мы хозяйствования и изменения внутренней структуры агросферы, переходе от 
экстенсивного расширения ресурсопотребляющего производства и загрязнения 
окружающей среды его отходами к “экологическому зеленому развитию устой
чивого характера”.

Ли Чуаньтун (гражданин КНР), профессор кафедры экономики Шань- 
дунского промышленно-торгового института в г. Яньтай (в 2006 г. окончил аспи
рантуру с отрывом от производства в Институте Дальнего Востока РАН), автор 
35 научных работ, изданных на китайском и русском языках, защитил диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата экономических наук на тему: “Ор
ганизация управления государственной собственностью в КНР”. (Научный ру
ководитель — доктор экономических наук Л.И. Кондрашова).

Особенности перехода к рыночной экономике, характер происходящих 
перемен в отношениях собственности, судьба государственного сектора и регу
лирование системы управления государственными предприятиями — все эти 
вопросы стоят в центре внимания современной экономической науки. Диссерта
ция Ли Чуаньтуна посвящена комплексному исследованию процесса реформи
рования отношений собственности в КНР и становления системы управления го
сударственным имуществом в сфере промышленного производства.

Автор на примере КНР детально проанализировал достоинства и недос
татки различных форм разгосударствления экономики, в том числе расширения 
хозяйственной самостоятельности унитарных предприятий, акционирования, 
подряда, аренды, выкупа небольших предприятий и др. Показал специфические 
черты реформирования механизма управления государственной собственно
стью в КНР с привлечением международного опыта управления государствен
ными предприятиями, пути совершенствования форм и методов взаимоотноше
ний объектов государственной собственности между собой и правительственны
ми органами, процесс создания соответствующей институциональной инфра
структуры. К числу достоинств работы следует также отнести проведенный ав
тором сопоставительный анализ российского и китайского опыта реформирова
ния отношений собственности и управления государственным имуществом. Не
смотря на расхождения в стратегии и тактике российских и китайских реформ, 
концепция управления государственной собственностью в КНР может быть уч
тена при разработке экономической политики РФ и соответствующих законопо
ложений, регулирующих хозяйственную деятельность.

Бадуев Борис Вячеславович, в 2006 г. окончил аспирантуру с отрывом от 
производства в Институте Дальнего Востока РАН и защитил диссертацию на со
искание ученой степени кандидата экономических наук на тему: “Продовольст
венная безопасность Японии”. (Научные руководители: доктор экономических 
наук Л.Д. Бони, кандидат исторических наук В.Н. Павлятенко).

Актуальность темы исследования Б.В. Бадуева обусловлена тем, что в ус
ловиях глобализации мировой экономики на первый план в Японии выходят 
проблемы национальной экономической безопасности и как важная и неотъем
лемая их часть, вопросы продовольственной безопасности. Несмотря на колос
сальные достижения и успехи послевоенного развития, вторая экономическая 
держава в мире на сегодня является крупнейшим импортером продовольствия и
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имеет самый низкий коэффициент продовольственной самообеспеченности сре
ди развитых стран (40%), что непосредственно связано с дефицитом природных 
ресурсов, прежде всего земли, и ограниченностью производственного потенциа
ла сельского хозяйства. Зависимость Японии от мирового продовольственного 
рынка делает ее уязвимой перед лицом мировой конъюнктуры и возможных не
предвиденных экономических и политических ситуаций, складывающихся на 
зарубежных рынках.

Автор впервые в российской науке рассматривает национальную продо
вольственную безопасность Японии как комплексную проблему, которая вклю
чает в себя производство продовольствия внутри страны, спрос на продовольст
вие, импорт продовольствия и государственное регулирование, обеспечивающее 
взаимодействие вышеуказанных факторов. В работе исследованы и системати
зированы основные тенденции и проблемы развития продовольственного потен
циала сельского хозяйства и рыбопромышленного комплекса Японии, рассмот
рена динамика изменения структуры продовольственного потребления населе
ния по основным видам продуктов питания во второй половине XX в., основных 
поставщиков и товарных позиций импорта продовольствия. Проанализирована 
политика государственной поддержки агропродовольственного сектора страны, 
показано ее определяющее значение в развитии отечественного сельского хо
зяйства и обеспечении сбалансированности спроса и предложения на продоволь
ствие. Стратегия обеспечения продовольственной безопасности Японии и опыт 
формирования продовольственного фонда в условиях острой конкуренции на 
мировом рынке, государственная политика аграрного протекционизма могут 
быть полезны для России, готовящейся к вступлению в ВТО. Интересны также 
предложения автора относительно перспектив развития российско-японских от
ношений в сфере рыболовства: расширение поставок высококачественной рос
сийской морской продукции на японский рынок, технологическое сотрудничест
во в области добычи и переработки морепродуктов, совместные мероприятия по 
охране биоресурсов региона.

Виноградов Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, защи
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук на 
тему “Китайская модель модернизации: социально-политические и социокуль
турные аспекты” (Научный консультант — академик М.Л. Титаренко).

Рассматриваемая работа представляет собой комплексное междисципли
нарное исследование. Предложенная автором модель рассмотрения эволюции 
китайской цивилизации под воздействием западного мира с середины XIX в. за
дает параметры нового направления в исследовании общественно-политических 
и социокультурных процессов в современном мире в целом.

Рассматривая социалистическое строительство в Китае как модель моби
лизационной модернизации, автор обосновывает новый взгляд на социализм как 
общественный строй и его место в историческом процессе XX в. Социалистичес
кий период развития рассматривается им как мобилизационная модель соци
ально-исторического движения, избранная китайской цивилизацией для овла
дения и использования выработанными в Европе инструментами общественного 
развития с целью самосохранения и интеграции в современность.

Диссертационное исследование А.В. Виноградова открывает новые воз
можности для анализа и прогноза социально-политического развития КНР, а 
также для изучения общественно-политических процессов в постсоциалистиче
ских странах, в том числе в России.
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Юй Сяотун (гражданка КНР) защитила диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата политических наук на тему “Стратегический баланс сил 
в АТР на рубеже XX—XXI вв.”. (Научные руководители — д.и.н. А.Г. Яковлев и 
к.п.н. В.Б. Кашин).

В своем исследовании автор сделала попытку показать роль АТР в сов
ременном мире и новую расстановку сил в регионе на рубеже XX—XXI вв., дать 
характеристику политическим и геополитическим сторонам ситуации в АТР в 
начале века, рассмотреть концепции безопасности ведущих держав региона, 
проанализировать различные аспекты взаимодействия крупнейших региональ
ных сил в рамках стратегических треугольников АТР.

Кроме того, в работе обращено особое внимание на роль и место КНР, 
России и Индии в нарастающих интеграционных процессах в АТР.

Бондаренко Анна Владимировна защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата политических наук на тему “Проблемы и перспекти
вы развития Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в начале XXI в.”. 
(Научный руководитель — д.э.н. В.Я. Портяков).

Рассматриваемая работа является первым в отечественном китаеведе
нии исследованием современной ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном 
районе КНР и ее международного контекста.

В 1992 г. СУАР, на протяжении 40 предыдущих лет имевший полузакры
тый статус и крайне незначительные контакты с внешним миром, был включен в 
политику “внешнеэкономической открытости”, проводимую КНР с конца 70-х 
годов. Открытие для контактов с зарубежными странами целой группы городов 
и уездов СУАР было призвано способствовать налаживанию торгово-экономиче
ских связей Китая с постсоветскими государствами Центральной Азии и стиму
лировало общее развитие региона и его внешнеэкономическую деятельность.

Адекватное понимание современной ситуации в СУАР и возможных ва
риантов ее дальнейшей эволюции имеет принципиально важное значение для 
реализации интересов России на китайском направлении.

Торгейрсдоттир Гудрун Сигридур (гражданка Исландии) защитила дис
сертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему 
“История формирования гражданского общества в Китае, России и странах Цен
тральной Азии в новейшее время. Сравнительный анализ”. (Научный руководи
тель — к.и.н. В.Г. Ганшин).

Данная диссертация является на сегодняшний день одной из немногих 
работ, где предпринята попытка системного исследования темы формирования 
гражданского общества в Китае в сочетании с аналогичными процессами в Рос
сии и Средней Азии. Именно “китайская часть” содержит в себе наиболее полно 
изложенную историю формирования гражданского общества в этой стране. На 
историческом фоне показано постепенное развитие гражданских инициатив, их за
конодательное оформление, взаимодействие с властями, перспективы развития.

Манухина Олеся Вячеславовна защитила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук на тему “Институт семьи и брака 
в Китае в период реформ и открытости (исторический аспект)”. (Научный руко
водитель — к.и.н. О.В. Почагина).

В результате проведенного исследования выявлены сущность и динами
ка основных тенденций трансформации современной семьи в КНР и других 
странах конфуцианского региона, обозначено общее и особенное в процессе из
менения китайской семьи на нынешнем этапе исторического развития, проана-
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лизировано влияние на этот процесс модернизации и государственного курса на 
открытость внешнему миру. Масштаб и глубина перемен, произошедших в пос
ледние 30 лет, дают основание говорить об ускорении процесса изменения стру
ктуры и функций семьи — переходе от традиционной семьи к современной.

Автор приходит к выводу, что данный процесс — сложное и противоре
чивое явление, имеющее для общества как позитивные, так и негативные пос
ледствия.

Кубьяс Илья Валерьевич защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук на тему “Корейский фактор в японо-ки
тайских отношениях (конец XIX — начало XXI вв.)”. (Научный руководитель — 
к.ю.н. В.И. Балакин).

В результате проделанной работы выявлена динамика японо-китайских 
отношений за вековой период контактов между обеими странами, а также про
анализировано влияние на них со стороны внешних сил, таких как СССР и США. 
Автор приходит к выводу, что за период с 1895 по 2005 гг. японо-китайские отно
шения в контексте внешней политики этих держав на Корейском полуострове 
претерпели кардинальные изменения, связанные с трансформацией места и ро
ли Китая и Японии, как в регионе, так и на международной арене.

Если с 1985 по 1945 гг. корейский фактор носил ярко выраженный харак
тер, определяющийся борьбой за региональное влияние, то после 1945 г. до нача
ла 1990-х гг. он фактически исчез, что было вызвано сложившейся в регионе сис
темой сдержек и противовесов, окончательно оформившейся после Корейской 
войны. Начало 1990-х гг. нарушило сложившийся в регионе статус-кво, что при
вело к постепенному возрождению японо-китайского соперничества в Восточной 
Азии.

Хуан Лилян (гражданин КНР) защитил диссертацию на соискание уче
ной степени кандидата исторических наук на тему “История теории конфуциан
ской цивилизации в Китае”. (Научный руководитель — д.и.н. Л.С. Переломов).

В настоящее время в Китае принята официальная программа построения 
общества “малого благоденствия”, базирующаяся на цивилизационных основах 
конфуцианства. В условиях глобализации, открытости и модернизации Китая 
конфуцианство становится мощным внутренним и внешним фактором стабили
зации и интеграции. Вне Китая цивилизационные конфуцианские принципы 
служат культурной и политической интеграции стран Дальневосточного регио
на. Неизбежно перед современной китаеведческой наукой встает задача изуче
ния теории конфуцианской цивилизации. Этому и посвящена диссертация Хуан 
Лиляна.
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Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Возрождение Азии: 
горизонты модернизации. М.: ТЕИС, 2006. 208 с.

лей Азин, проводимых под эгидой Между
народного института азиатских исследова
ний (Нидерланды), говорит сама за себя.

Не обошла тенденция роста внимания 
к собственно Азии и Россию, о чем свиде
тельствует рецензируемая книга. Ее авто
ры — два известных российских китаеве
да-экономиста М.А. Потапов и А.И. Салиц
кий и известный экономист-индолог А.В. 
Шахматов поставили своей целью дать 
компактную, емкую характеристику при
чин, существа и возможных последствий 
современного экономического подъема 
Азии, базируясь на отправной посылке су
ществования “азиатской экономической 
общности”. Успешной реализации постав
ленной задачи содействовал как широкий 
научный багаж авторов, так и активное 
привлечение ими к раскрытию исследуе
мой темы большого объема статистических 
данных, публикуемых различными меж
дународными организациями (в том числе 
Всемирной торговой организацией, Конфе
ренцией ООН по торговле и развитию, 
Азиатским банком развития и т.д.) и неко
торыми российскими научно-исследова
тельскими институтами, прежде всего Ин
ститутом мировой экономики и международ
ных отношений Российской Академии наук.

Удачной представляется структура 
монографии. В своем анализе экономики 
Азии авторы сделали акцент не на отрас
левом, а на проблемно-”модельном” подхо
де, что позволило, с одной стороны, избе
жать излишней детализации, а с другой — 
рассмотреть практически все значимые осо
бенности азиатского пути модернизации.

Открывающая работу глава “История 
и базисные параметры азиатского хозяйст
ва” рассматривает в комплексе итоги коло
ниального периода развития Азии, тесно 
взаимосвязанные проблемы демографии и 
деревни и попытки отчасти решить их на 
путях модернизации. Весьма полезными

С конца 1980-х гг. и до недавнего вре
мени доброе старое географическое, гео
политическое и геоэкономическое поня
тие “Азия” оказалось заметно потеснено 
в международном политическом лексико
не более широкими терминами — сначала 
“Азиатско-Тихоокеанский регион”, а за
тем, уже в XXI столетии, “Евразия”, кото
рые, на первый взгляд, выглядели более 
адекватными вызову времени и реалиям 
процессов глобализации и регионализации. 
Однако поступательное развитие этих же 
самых процессов не сразу, не вдруг, но 
вполне убедительно показало, что тради
ционные географические разделительные 
линии рано списывать со счетов, что они 
по-прежнему достаточно выпукло прояв
ляются и в особенностях модернизации 
различных частей света, и в их адаптации 
к тем или иным научно-техническим нов
шествам и структурным сдвигам в мировой 
жономике, и в стремлении всеми правдами 
л неправдами избежать стандартизации и 
унификации по неким заимствованным из
вне лекалам и, напротив, “протащить” в 
глобализованное будущее значительную 
часть своего традиционного наследия, осо
бенно нематериального. Соответственно, 
нет ничего удивительного в том, что поту
скневшее было и, казалось бы, отодвинутое 
на второй план понятие “Азия” заиграло в 
последние годы новыми красками и при
влекает внимание все большего числа ис
следователей всего мира.

Об этом свидетельствует целый ряд 
вполне материальных подтверждений. В 
их числе — ежегодные публикации, начи
ная с 2001 г., исследовательских сборников 
Национального бюро азиатских исследова
ний США “8(та1ей1с Аз1а”, начало издания 
нового журнала по общеазиатским пробле
мам “С1оЬа1 Аз1а” (издается в Сеуле). Да и 
растущая популярность крупномасштаб
ных международных съездов исследовате-



181Рецензии

отличается не только КНР (43% в среднем за 
период 2001-2005 гт.), но и Малайзия (также 
43%), Сингапур (46,5%) и Иран (41%) (С. 93).

Глава 4 посвящена анализу такой 
остроактуальной и широко дискутируемой 
проблемы, как роль государства в экономи
ке. Рассмотрены формирование идеологии 
модернизации, роль и место планирования 
и промышленной политики, борьба с ин
фляцией, взаимоотношения государства и 
бизнеса, соотношение монополии и рынка в 
азиатских государствах. Интересным пред
ставляется замечание авторов о некоррект
ности противопоставления государства и 
рынка — действительной противоположно
стью рынка является не государство, а моно
полия (С. 131). Вместе с тем, подчеркивают 
авторы, следует избегать упрощенного под
хода к деятельности монополий — во многих 
странах Азии крайне актуальной остается 
задача организации конкурентоспособных 
национальных компаний (С. 134).

Заключительный раздел главы 4 и 
глава 5 монографии посвящены углублен
ному рассмотрению внешнеэкономического 
комплекса азиатских государств, сыграв
шего в последние десятилетия одну из 
ключевых ролей в динамизации их эконо
мического роста и продвижении по пути 
модернизации. В работе рельефно показа
ны такие современные тенденшш во внеш
неэкономических связях стран Азии, как 
сокращение суммарного “положительного 
сальдо” по нефти (превышение экспорта 
над импортом) за первые пять лет нынеш
него столетия с 200 до 100 млн тонн, нара
щивание объемов привлекаемых извне и 
направляемых за границу прямых ино
странных инвестиций, укрепление внутри
регионального сотрудничества в валютной 
сфере, заметная активизация торговли 
коммерческими услугами. Отражены и ос
новные тенденции в сфере регионализации 
в Азии. Отдельно рассмотрены проблемы 
формирования зоны свободной торговли 
КНР-АСЕАН. Полагаю, что можно в пол
ной мере согласиться с одним из главных 
итоговых выводов работы М.А. Потапова, 
А.И. Салицкого и А.В. Шахматова: “На сов
ременном этапе рыночное качество веде
ния хозяйства в азиатских странах в той 
или иной мере достигнуто... На повестку 
дня выходит другой вопрос: активизации 
роли государства в развитии и повышении 
емкости внутреннего рынка” (С. 198).

Монография “Возрождение Азии: го
ризонты модернизации” весьма интересна

представляются содержащиеся в работе 
напоминания, что “увеличение доли товар
но-денежных отношений в хозяйстве ази
атских колоний... отражало не столько раз
витие рынка, сколько усиление эксплуата
ции крестьянства”, и что “фактически экс
портный сектор стран Азии был не столько 
частью местного хозяйства, сколько допол
нением экономики метрополий” (С. 14-15). 
В итоге исходная позиция, с которой Азии 
предстояло штурмовать высоты модерни
зации, оказалась весьма неважной: в сере
дине XX в. на эту часть света, где прожи
вала половина населения планеты, прихо
дилось только 7% мирового промышленно
го производства и менее 10% мировой тор
говли (С. 17). Тем не менее, благодаря пре
жде всего “зеленой революции” и аграр
ным реформам к 2000 г. доля азиатских 
развивающихся стран в мировом произ
водстве сельхозпродукции (53,1%) практи
чески сравнялась с их долей в населении 
мира (53,7%), тогда как в 1950 г. на Азию 
приходилось 49,3% мирового населения и 
лишь 36% сельхозпроизводства (С. 33).

Рассматривая в данной главе эколо
гические проблемы Азии, авторы солида
ризируются с мнением И. Ганди о том, что 
их исходной причиной является не интен
сивная индустриализация, а бедность, про
являющаяся в экономии на очистных со
оружениях, эксплуатации устаревшего 
оборудования, нехватке коммунальной ин
фраструктуры и т.п. (С. 41).

Глава 2 посвящена анализу различных 
типов развития азиатских стран и сдвигов в 
структуре их экономики. Предложенная ав
торами типология— страны-нефтеэкспор- 
теры, Япония как самостоятельный тип раз
вития, новые индустриальные страны, круп
ные аграрные страны с их специфическими 
методами индустриализации — представля
ется вполне убедительной. Удачен и крат
кий, но вполне комплексный анализ положе
ния в сфере услуг в азиатских странах.

В главе 3 рассмотрена проблема нако
пления в Азии. Приведенные авторами 
многочисленные таблицы свидетельству
ют, что высокие нормы накопления и сбе
режения отнюдь не являются специфичес
кой особенностью одной лишь Китайской На
родной Республики. Так, в период 1980- 
2000 гг. почти столь же высокой, как и в КНР, 
была норма накопления в Сингапуре (за 
30%). В районе 30-процентного показателя 
она была также у Тайваня и Республики Ко
рея (С. 87). Ну, а высокой нормой сбережения
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ший едва ли не главной ‘‘визитной карточ
кой” внешнеэкономического комплекса со
временной Индии.

Явно требует текстуальных коммен
тариев таблица 5.1 (С. 153), характеризую
щая отношение экспорта к ВВП стран 
Азии в 1970-2005 гг. Из нее следует, что у 
КНР это отношение составляло 4,3% в 
2000 г. и 8,4% в 2005 г. Понятно, что авторы 
берут какой-то другой показатель, нежели 
простое отношение валового экспорта к 
ВВП, выраженному в долларах по офици
альному курсу юаня к доллару США (в 
2005 г. этот показатель составил 34%), но 
что именно сравнивается в данном слу
чае — то ли “очищенный”, а не валовой 
экспорт с ВВП по официальному курсу, то 
ли валовой экспорт с ВВП по паритету по
купательной способности — остается за
гадкой. Между тем адекватная оценка со
отношения объемов экспорта и валового 
внутреннего продукта в нынешнем Китае 
принципиально важна для анализа и сте
пени "экспансионизма” Китая как “миро
вой фабрики” на внешних рынках, и вкла
да внешнего фактора в поддержание экст
раординарно высоких темпов экономичес
кого роста страны в последние годы. При
мечательна в этом плане недавняя статья в 
журнале “Есопоггнз!” (2008. 5-11 7апиагу. 
Р. 63), согласно которой “быстрый рост Ки
тая, вопреки расхожему мнению, вовсе не 
зависит от экспорта в огромной степени”: 
реальная доля экспорта, оцененного, как и 
ВВП, не по валу, а по добавленной стоимо
сти, составляет ныне в КНР менее 10% ва
лового внутреннего продукта.

И, наконец, последнее. В книге как-то 
оказалось затенено то обстоятельство, что 
динамизация экономического развития 
Азии пока все же в огромной и даже реша
ющей степени опирается на финансовые, 
интеллектуальные, технологические, спро- 
совые импульсы, исходящие от развитых 
стран мира. Насколько же велика в связи с 
этим угроза того, что “Етрше 51пке 
Ьаск” — “Империя нанесет ответный 
удар”? И выстоит ли под таким ударом 
Азия? Похоже, что наметившееся в 2008 г. 
торможение экономического роста на За
паде станет серьезным испытанием “ази
атского возрождения” на прочность.

и полезна не только для студентов и аспи
рантов, но и практически для всех специа
листов, занимающихся экономикой кон
кретных стран Азии, поскольку облегчает 
соотнесение проблем тех или иных госу
дарств и субрегионов с широким общеази
атским контекстом.

При самой высокой оценке рецензи
руемой работы хотел бы, тем не менее, вы
сказать авторам ряд пожеланий.

Прежде всего, отраженная в книге 
“Азия” — это скорее Азия то ли политичес
кая. то ли эконом1гческая (пусть будет поли
тико-экономическая), но далеко не вся та 
Азия, которая должна быть хорошо знакома 
каждому ученику средней школы как одна 
из частей света. В физической географии к 
Азии относится и все то, что расположено к 
югу от Кавказского хребта, то есть Армения, 
Грузия и Азербайджан (не вникая в детали 
постсоветских территориальных сложностей 
на данном пространстве), и расположенная к 
востоку от Уральских гор азиатская часть 
России. Наверное, с полипгческой точки зре
ния легко найти какие-то аргументы в поль
зу невключения вышеназванных про
странств в общеазиатскш! анализ, но, на мой 
взгляд, полное и окончательное восстановле
ние в правах понятия “Азия” требует, хотя 
бы формально, руководствоваться устояв
шимися географическими канонами. По 
крайней мере, попытка именно такого анали
за была бы весьма интересной — как мини
мум, в научном плане.

Явно большего внимания заслужива
ют и постсоветские республики Централь
ной Азии — в монографии о них кое-что 
сказано, но. на мой взгляд, маловато.

Не могу в полной мере согласиться с 
утверждением, что “внешнеэкономическая 
политика Индии близка к китайской” 
(С. 144). Если некоторое сходство этих двух 
феноменов в книге описано (в частности, 
переход от весьма жесткой опоры на собст
венные силы к большей открытости для 
внешнего мира), то их явные отличия, свя
занные с несовпадением естественных 
сравнительных преимуществ Китая и Ин
дии, по сути дела не рассмотрены. А ведь 
именно на них опирается масштабный аут
сорсинг деловых и коммерческих услуг на 
базе информационных технологий, став-
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Публикация рецензируемой книги 
сопровождалась в столице броской рекла
мой: более месяца в витрине “Дома книги” 
на Новом Арбате находилось написанное 
крупным шрифтом ее название.

Надо отдать должное авторам книги. 
Они использовали большое количество ма
териалов, почерпнутых из ранее опублико
ванных книг, архивов, интервью с несколь
кими сотнями лиц, так или иначе имевших 
отношение к исследуемой теме. Работа, 
проделанная авторами, огромна по своему 
масштабу. В результате создается вполне 
правдоподобный образ человека, в течение 
многих лет руководившего Коммунистиче
ской партией Китая и Китайской Народной 
Республикой. Авторы сосредоточивают все 
свое внимание на описании отрицательных 
сторон деятельности Мао Цзэдуна, поэто
му на страницах книги он выглядит как 
безжалостный тиран, не гнушавшийся ни
какими средствами для достижения своих 
целей. Перед читателями предстают леде
нящие сердце картины преследований Мао 
его политических оппонентов в период чи
стки армейских командиров в Футяни 
(1930—1931 гг.), кампании “по исправле
нию стиля работы партии” и утверждению 
“идей Мао Цзэдуна” (1942—1945 гг.), борь
бы с “классовыми врагами” в период соци
алистических преобразований в первой по
ловине 1950-х гг. и против “правых эле
ментов” в конце того же десятилетия (при 
переводе данного выражения “идеи Мао 
Цзэдуна" неправильно обозначены как 
“мысли Мао Цзэдуна”). Как увлекательный 
детектив читается описание сложных пе
рипетий “культурной революции” (1966— 
1976 гг.), во время которой преследованиям 
подверглись многие миллионы людей, пре
жде всего партийно-государственные кад
ры, в том числе заслуженные ветераны, не 
один десяток лет боровшиеся за социали
стический Китай. Неудивительно поэтому, 
что впоследствии "культурная револю
ция" была охарактеризована в Китае как 
"десять лет хаоса и беспорядков”.

В книге подробно описаны бытовые 
привычки Мао Цзэдуна, его личные склон
ности, вплоть до капризов, его манера об
щения с людьми, как с китайцами, так и с 
иностранцами, рассказано и о его семейной 
Жизни, всех его женах и детях. В общем,

создан вполне целостный образ человека, 
навсегда вошедшего в китайскую и миро
вую историю.

Непосвященный читатель вполне мо
жет удовлетвориться тем изображением 
Мао Цзэдуна, которое предстает со стра
ниц книги Юн Чжан и Джона Холлидея. Но 
у ученого-политолога или историка и тем 
более у специалиста-китаеведа не может 
не возникнуть целый ряд серьезных воп
росов. Прежде всего бросается в глаза, что, 
хотя в аннотации к книге и сказано, что 
“она беспрецедентна по числу историчес
ких открытий", это отнюдь не так, посколь
ку подавляющее большинство сообщаемых 
авторами сведений уже давно известно, 
ибо они были опубликованы ранее. Доста
точно назвать хотя бы насыщенные бога
тым фактическим материалом исследова
ния А.С. Титова “Материалы к политичес
кой биографии Мао Цзэдуна” (М., 1969— 
1974); А.М. Дедовского “СССР и Сталин в 
судьбах Китая” (М., 1999) и др.

Вопросы, о которых упомянуто выше, 
заключаются в следующем. Если все, о чем 
пишут авторы книги, действительно прав
да, чем объяснить, что Мао Цзэдун смог в 
течение длительного периода времени ру
ководить коммунистической партией, ко
торая в конце концов одержала победу над 
Гоминьданом, и после 1949 г. вплоть до са
мой своей смерти оставаться главой Ки
тайской Народной Республики. Объясне
ние авторов очень просто — интриги и по
мощь извне (со стороны Советского Союза). 
В действительности все обстояло гораздо 
сложнее. Мао Цзэдун был противоречивой 
фигурой и в чем-то суждения авторов кни
ги о нем справедливы. Но они в силу своих 
идеологических предубеждений — анти
коммунизма — не учитывают главного, что 
политика коммунистической партии 
выражала объективные потребности 
развития Китая. В начале двадцатого 
столетия Китай находился в зависимом по
ложении от других стран. Многие китай
ские интеллигенты различной идеологичес
кой ориентации главным препятствием к 
ликвидации подобного положения считали 
традиционные этико-политические ценно
сти, в частности, конфуцианство. Автор 
предисловия к книге Юн Чжан и Джона 
Холлидея доцент МГИМО А.Ю. Сидоров
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упрекает Мао Цзэдуна в том, что он при
зывал уничтожить весь существующий 
старый мир.: “нигилистический взгляд на 
мир... во многом определил сущность его 
мировоззрения” (С. 7). Уровень осведом
ленности автора предисловия характери
зует данное им объяснение знаменитого 
Сианьского инцидента 1936 г., когда обще
известную его интерпретацию он трактует 
как оригинальную версию авторов книги 
(С. 9). Однако подобных взглядов придер
живались в те годы все участники т.н. 
“движения за новую культуру”, не только 
марксисты, но и либералы. Достаточно на
звать профессоров Пекинского универси
тета У Юй и Ху Ши. Они были более резки 
в своих суждениях о социальных поряд
ках, существовавших в Китае, чем Мао 
Цзэдун. Сами авторы книги невольно опро
вергают слова А.Ю. Сидорова: “В то время 
беспрецедентной личной и духовной свобо
ды, в момент кульминации свободы в Ки
тае, подвергалось сомнению все, что ранее 
считалось незыблемым, а то, что считалось 
неверным, становилось правильным. Была 
ли польза в существовании страны? Ин
ститута семьи? Брака? Частной собствен
ности? Ничто не казалось чрезмерным или 
шокирующим, говорить можно было все" 
(курсив авт. — В.Б.) (С. 27). Конечно, фи
нансовая, полит!гческая и военная помощь 
Советского Союза сыграла значительную 
роль в победе Коммунистической партии 
Китая, это неоспоримый факт, но если бы в 
самом Китае не было революционной ситу
ации, никакая помощь не могла бы помочь 
КПК. Это аналогично упорно пропаганди
руемому в последние годы тезису о том, 
что победу большевиков в Октябре 1917 г. 
обеспечили якобы немецкие (и американ
ские) деньги. Мнение автора об этом см.: 
“Литературная газета” от 17 октября 
2007 г. (С.З).

Победа коммунистов была обеспечена 
прежде всего поддержкой их со стороны 
крестьян, т.е. громадного большинства на
селения Китая, поскольку режим Гоминь
дана отражал интересы компрадорской 
буржуазии и помещиков, отказавшихся от 
принципа Сунь Ятсена “земля тем, кто ее 
обрабатывает”. Чан Кайши не провел в 
стране аграрную реформу, а китайские 
коммунисты осуществили ее — вначале в 
1930-е гг. в районах, контролировавшихся 
ими, а затем в начале 1950-х гг.— в мас
штабе всей страны. Поэтому при всех ее 
издержках, о которых написано в книге, 
крестьяне в своей массе были на стороне 
коммунистов. (Видимо, наученный горьким 
опытом Чан Кайши именно с аграрной ре

формы начал осуществление программы 
модернизации на Тайване).

Во время одной из поездок на Тай
вань мне довелось беседовать с рядом ле
вых интеллектуалов, находившихся в оп
позиции к режиму правящей партии ГМД. 
Один из них, профессор университета ска
зал мне буквально следующее: нельзя от
рицать заслуги Мао Цзэдуна: во-первых, 
он заставил уважать Китай, считаться с 
ним; во-вторых, он покончил с раздроблен
ностью страны, ее разделением на ряд 
“феодальных княжеств”, управляющихся 
милитаристскими кликами; в-третьих, 
благодаря ему Китай обрел атомную бом
бу; в-четвертых, он приостановил мораль
ную деградацию китайского общества, на
блюдавшуюся в 30—40-х гг. XX в.

Действительно, для режима ГМДа 
были характерны ужасающие размеры 
коррупции, продажность чиновничьего ап
парата, страшный террор по отношению к 
инокомыслящим. Это вынуждены вскользь 
признать и сами авторы: “широко распро
странилось всеобщее разочарование в на
ционалистах, неспособных справиться с 
нищетой и несправедливостью, царивши
ми в Китае”(С. 248). Не этой ли причиной 
объясняется капитуляция и переход на 
сторону КПК целого ряда гоминьдановских 
генералов в ходе гражданской войны 1946- 
1949 гг.? На этом фоне коммунистическая 
база в Яньани не могла не казаться китай
ской молодежи районом, где царит истин
ная свобода,равенство и справедливость. В 
действительности реалии Яньани в чем-то 
отличались от представлений идеалисти
чески настроенных китайских молодых 
людей. Кроме того нельзя забывать и о том, 
что для политического режима, существо
вавшего тогда в Китае, была характерна 
систем подавления инакомыслия и поли
цейского террора. Кстати сказать, подоб
ную систему Чан Кайши использовал в те
чение всей политической жизни. Достаточ
но вспомнить случай с женой тайваньского 
диссидента Чэнь Шуйбяня, которая была 
зверски избита агентами гоминьдановской 
охранки и стала инвалидом. Авторы книги 
намеренно сгущают краски при описании 
бытовых условий руководителей КПК. 
Они, в том числе Мао Цзэдун, жили весьма 
скромно, хотя, конечно, лучше, чем про
стые обитатели города. Мне довелось в 
2002 г. посетить Яньань. Свои впечатления 
я подробно описал в статье, опубликован
ной в журнале "Проблемы Дальнего Вос
ток” (2003. №2. С.). Точно также никак 
нельзя называть виллой в европейском 
смысле этого слова дом, построенный для
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Мао Цзэдуна на его родине в г. Шаошань). 
Юн Чжан и Джон Холлидей рисуют всю 
политическую биографию Мао Цзэдуна 
только черными красками, словно выпол
няя чей-то политический заказ, однако 
нельзя оценивать деятельность Мао Цзэ
дуна в молодости лишь под углом зрения 
его деятельности во времена “культур
ной революции’’.

Двадцатые годы прошлого столетия 
можно назвать периодом “брожения умов” 
в китайском обществе или поиска путей к 
превращению Китая в современное, разви
тое в политическом, экономическом и 
культурном отношениях государство. В са
мой китайской традиции ответов на этот 
вопрос тогда не существовало, поэтому 
взоры молодых людей, естественно, обра
щались к иностранным учениям, одни из 
них выбирали западный либерализм, 
другие — западный марксизм. В числе по
следних был и Мао Цзэдун. С учетом мно
гих объективных и субъективных факто
ров его восприятие марксизма не было 
вполне адекватным, что нашло свое отра
жение в его теоретических и публицисти
ческих статьях. По большому счету Мао 
Цзэдун был китайским революционером 
националистических убеждений, марксизм 
он использовал для превращения Китая в 
сильное независимое государство*. Спра
ведливости ради, следует сказать, что и 
руководители ВКП(б) и Коминтерна не 
знали, да и не могли знать, как правильно 
применить марксизм к реалиям китайского 
общества, ибо к моменту начала КПК своей 
деятельности марксизм был западным 
учением. Отсюда и многие проблемы, су
ществовавшие на всем протяжении исто
рии КПК и связанные с адекватным при
менением общих положений марксизма к 
китайским условиям. Официальная китай
ская историография ставит в заслугу Мао 
Цзэдуну “соединение общих положений 
марксизма с конкретной практикой китай
ской революции”. Однако на самом деле в 
этом процессе принимал участие не только 
Мао Цзэдун, но и многие другие руководи
тели партии, которые сегодня в Китае “не в 
чести”, тот же Чэнь Дусю, например, или 
Ван Мин. Именно создание версии “китаи
зированного марксизма” было в центре по
литических дискуссий и конфликтов в 
КПК на всем протяжении ее истории, а не 
борьба за власть, как это пытаются пред
ставить Юн Чжан и Джон Холлидей, хотя 
конечно, такая борьба имела место, ибо лю
бой политический деятель, в том числе и 
коммунистический — человек со всеми 
присущими ему слабостями, симпатиями и

антипатиями. Я не собираюсь оправдывать 
Мао Цзэдуна, на его совести много ошибок 
и даже преступлений (“культурная рево
люция”, например). Хочу лишь подчерк
нуть, что при оценке политических дейст
вий нельзя руководствоваться собственны
ми идеологическими пристрастиями.

Между тем авторы книги, будучи яв
ными антикоммунистами, в своих сужде
ниях часто пристрастны и необъективны. 
Они пытаются представить дело таким об
разом, что Мао Цзэдун был запрограмми
рован “на совершение зла” чуть ли не с 
юности. Искания молодого человека, поиск 
им своего места в сложном кризисном мире 
китайского общества они интерпретируют 
в сугубо негативном смысле. В пылу своего 
критического обличения авторы книги до
пускают и другие передержки. Они упре
кают Мао Цзэдуна в том, что он неуважи
тельно относился к женщинам, но приво
димые ими его суждения явно созвучны 
идеям современных американских феми
нисток (С. 33). Он всего лишь выступал за 
равноправие женщин с мужчинами во всех 
областях общественной жизни. Книга со
держит нелицеприятные характеристики 
и других китайских коммунистов: Пэн 
Бай — "кровожадный лидер” (С. 75), Линь 
Бяо — “одиночка и бродяга” (С. 83), Дэн 
Инчао — “фанатична, достаточно бледная 
и неуклюжая женщина" (С. 84), Чжан Го- 
тао — “кровожадный человек” (С. 105), 
Ван Мин — “честолюбив и безжалостен” 
(С. 216).

Чжоу Эньлай является предметом 
особой неприязни авторов книги, он “не 
был хитрым дипломатом, это был жесткий 
аппаратчик, верный раб своих коммуни
стических убежденшЧ” (С. 84), “в числе ка
честв, делавших Чжоу идеальным аппа
ратчиком. можно назвать его дисциплини
рованность и неуклонную преданность ли
нии Москвы, доходившую до рабского по
добострастия. От своих хозяев он готов был 
вытерпеть любые наказания. Позже, став 
уже премьер-министром при Мао. он по
стоянно готов был унижаться, причем вы
ражал эту готовность в столь неуместной 
форме, что слушатели смущенно ежились” 
(С. 85). Наряду с Мао Цзэдуном Чжоу Энь
лай объявлен лицом, ответственным за все 
ужасы “культурной революции”. Авторы 
игнорируют широко известный факт, что 
именно Чжоу Эньлай, руководствуясь на
циональными интересами, смог в какой-то 
степени в то время обеспечить функциони
рование государственного механизма стра
ны. Единственным лицом в высшем эшело
не китайского партийно-государственного
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руководства, кого авторы книги не подвер
гают критике, является Дэн Сяопин.

Совсем уж фантастической представ
ляется версия авторов о том, что агрессия 
Японии против Китая в 1937 г. была спро
воцирована агентом коммунистов в гоминь
дановской армии генералом Чжан Чжич- 
жуном, который вопреки приказам Чан 
Кайши совершил нападение на японские 
войска. Обуреваемые ненавистью к Мао 
Цзэдуну и коммунистам вообще. Юн Чжан 
и Джон Холлидей “забывают” о существо
вании планов японского империализма по 
завоеванию Азии, в которых захват Китая 
являлся лишь первым этапом. О том, что 
эти планы существовали, говорит весь ход 
второй мировой войны на Дальнем Востоке. 
(Если следовать логике авторов книги, то и 
нападение Японии на Перл-Харбор 7 дека
бря 1941 г. тоже было ответом на провока
ции со стороны США.).

В книге содержатся и другие несооб
разности. Например, Советскому Союзу 
ставится в вину отказ на словах от царских 
привилегий и территорий, которые он на 
самом деле оставил за собой (С. 35). Москве 
приписывается намерение совершить в 
1921 г. вооруженное вторжение в Китай 
(С. 39). Сунь Ятсену, по мнению авторов, 
“были свойственны только большие амби
ции и никаких угрызений совести” (С. 46).

В книге есть и очевидные противоре
чия. К началу 1926 г. компартия Китая на
считывала всего лишь 1000 человек, а к 
концу 1927 г. в ходе чанкайшистского тер
рора, по словам самих авторов книги, “по
гибли десятки тысяч коммунистов” 
(С. 60—61). На стр. 64 утверждается, что за 
поставку оружия участникам Наньчанско- 
го восстания 1 августа (которое считается в 
настоящее время официальной датой рож
дения Народно-освободительной армии 
Китая) от Коминтерна якобы отвечал Ана

стас Микоян, чего в действительности быть 
не могло, поскольку в то время он был всего 
лишь руководителем одной из местных ор
ганизаций ВКП(б).

Обвиняя Мао Цзэдуна и КПК в том, 
что они уклоняются от вооруженных дей
ствий против японской армии, авторы кни
ги не находят слов осуждения для полити
ки Чан Кайши, который мирился с присут
ствием японских войск на территории Ки
тая, но занимался организацией “кара
тельных походов” против коммунистичес
ких опорных баз. Ответственность за от
сутствие единого национального фронта в 
равной степени лежит и на КПК, и на ГМД, 
однако всю вину авторы книги возлагают 
на коммунистов, им также везде в Китае 
видятся русские агенты, среди которых на
звана даже жена Сунь Ятсена — Сун Цин- 
лин. В то же время нельзя не заметить, что 
у авторов книги часто не сходятся концы с 
концами. Вначале они повторяют расхожие 
антисоветские утверждения о большом ма
териальном ущербе, нанесенном якобы 
СССР промышленности Манчжурии после 
победы над Японией в 1945 г., а позже на 
стр. 336 пишут буквально следующее: “В 
1949 году Мао досталась отнюдь не пусты
ня; в действительности он унаследовал от
носительно нетронутую промышленную 
структуру — не меньше тысячи заводов, 
шахт, а также дееспособный государствен
ный аппарат”. Весьма спорным выглядит и 
тезис о том, что коммунисты победили в 
гражданской войне благодаря помощи Со
единенных Штатов (С. 308—313).

Содержащиеся в книге серьезные не
достатки, о которых сказано, намного сни
жают ценность исследования, проведенно
го Юн Чжаном и Джоном Холлидем, и по 
сути дела, превращают ее в обычное чтиво, 
рассчитанное на привыкшего к сенсациям 
невзыскательного читателя.
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Юбилей Людмилы Ивановны 
Кондрашовой (Молодцовой)

В январе отмечался юбилей видного 
российского китаеведа, главного научного 
сотрудника Центра экономических и соци
альных исследований Китая Института 
Дальнего Востока РАН, доктора экономичес
ких наук Людмилы Ивановны Кондрашовой 
(Молодцовой).

Окончив среднюю школу с золотой 
медалью в 1951 г.. Л.И. Кондрашова поступи
ла в Московский институт востоковедения, 
откуда в связи с его реорганизацией пере
шла на географический факультет МГУ. В 
1957 г. была откомандирована для продол
жения учебы в Пекинский университет, ко
торый закончила в 1960 г. по специальности 
“экономическая география".

В 1961-2000 гг. работала в Институте 
экономики мировой социалистической сис
темы РАН (ныне—Институт международных экономических и политических 
исследований РАН), пройдя все ступени научной карьеры от младшего научного 
до главного научного сотрудника. В 1966 г.. закончив аспирантуру ИЭМСС АН 
СССР, защитила кандидатскую диссертацию, в 1980 г. получила научное звание 
старшего научного сотрудника. В 1986 г. после защиты диссертации ей была 
присвоена степень доктора экономических наук. В апреле 2000 г. перешла в Ин
ститут Дальнего Востока РАН на должность главного научного сотрудника. В на
стоящее время возглавляет группу регионального развития и региональной по
литики Центра экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН.

Л.И. Кондрашова - высококвалифицированный, эрудированный и добро
совестный специалист, преданный своему делу, пользующийся высоким науч
ным авторитетом в широких кругах синологов и экономистов в России и за рубе
жом. Ее перу принадлежат свыше 100 публикаций общим объемом более 200 пл., 
в том числе крупные монографии: “Некоторые особенности формирования на-
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роднохозяйственного комплекса и размещения производительных сил в КНР” 
(1968), “Экономика КНР: возможности и реальность” (1976), “Промышленность 
Китая: пропорции и диспропорции” (1980), “Особенности формирования про
мышленной системы КНР (1949-1985)” (1988), “Китай углубляет реформу” 
(1995), “КНР: реформа и региональная экономическая политика” (1998 г., 6 п.л., в 
соавторстве), “Китай ищет свой путь” (2006). В последней рассмотрены все из
менения социально-экономической стратегии КНР на протяжении 50 лет ее су
ществования. Под научной редакцией Л.И. Кондрашовой в 2007 г. вышел сборник 
статей “Региональная политика: опыт России и Китая”, где опубликована ее ав
торская статья, посвященная китайскому опыту реформирования государствен
но-территориального устройства страны. Проблемы социально-экономического 
развития современного Китая — в ракурсе множества ее научных статей, опуб
ликованных в последнее время. В числе наиболее разработанных ею тем — про
цесс индустриализации в КНР, структура промышленности и система ее управ
ления, стратегия и тактика китайской экономической реформы, региональная 
политика КНР. Все работы отличает оригинальная постановка проблемы, инте
ресные и содержательные выводы и высокая информационная насыщенность.

Итоги научных исследований Л.И. Кондрашовой имеют практический 
выход — в виде справок и аналитических записок они много раз направлялись в 
адрес государственных законодательных и исполнительных органов, использо
вались ею в преподавательской работе в российских вузах. Они важны и для ис
пользования китайского опыта в разработке экономической и региональной по
литики Российской Федерации в XXI в.

Л.И. Кондрашова является членом Научного совета ИМЭПИ РАН, чле
ном Научного Совета Отделения международных отношений РАН по проблемам 
комплексного изучения современного Китая, членом Совета по защите диссерта
ций ИДВ РАН. Многократно участвовала в научных конференциях и междуна
родных симпозиумах (в КНР, Испании, Чехии и т.д.), будучи членом Всесоюзной 
Ассоциации китаеведов и Европейской ассоциации китаеведения. Ей присвоены 
звания почетного доктора наук Синьцзянского университета и почетного про
фессора Шаньдунского торгово-промышленного института.

Людмила Ивановна открыта молодым ученым, отзывчива и готова прий
ти на помощь, передает свои обширные знания коллегам; она подготовила не
сколько кандидатов наук, в том числе двоих граждан Китая. Всегда доброжела
тельна, полна энергии и энтузиазма в изучении самых актуальных проблем ре
формирования социально-экономической системы КНР. Будучи талантливым, 
неординарным исследователем, прекрасно зная китайский язык, подчас знако
мит читателей с областями знаний, лежащими за пределами ее основных науч
ных исследований—так, всех порадовал сделанный ею стихотворный перевод 
трактата Лаоцзы “Даодэцзин”. Творчески подходит и к составлению программ 
командировок в КНР. Ее маршруты пролегают по самым интересным географи
ческим точкам обновляющегося Китая, за ней не угнаться и многим молодым 
ученым нашего института — это путешествие на теплоходе по Янцзы до строя
щегося гидроузла Санься, по Великому шелковому пути от Урумчи до Кашгара 
и в оазисы Турфанской долины, на озеро Тяньчи в горах Тяньшаня, по только 
что построенной железной дороге из Синина через Голмуд в Лхасу, где взбира
лась по стертым тысячами паломников ступеням великой Поталы, и по Южному 
Тибету на озеро Басумцо. Из таких путешествий привезены горы книг, газет, 
журналов, статистических справочников и море впечатлений, что и дает досто-
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Мне не забьггь горы Тайшань, зарниц весенних гроз. 
Ах, если б оттуда кто-нибудь мне весточку принес! 
Гляжу я на восток, не сдерживая слез. 
Любимая преподнесла мне дорогой кинжал. 
Узнать бы, носит ли еще мой яшмовый браслет? 
Покинув милый край, смысл жизни потерял. 
Не потому ль теперь в душе покоя нет?

Чжан Хэн (поэт ханьской эпохи, годы жизни 78-139) 
Четыре печальных стиха (перевод ЛИ. Кондрашовой)

Величие Гуйлиня летом не забыть вовек.
Ах, как красивы зелень гор и волны чистых рек!
Гляжу на юг, от горестных рыданий свет в гла
зах померк.
Мне милая дала на память золотой бубенчик. 
Не знаю, приглянулся ли мой дар — две чаши 
из нефрита?

Мне не забыть яньмыньскую пургу
Ах, что была за сказка - домик весь в снегу!
Гляжу на север и не плакать не могу.
Там вышитым платком красавица мне вытирала губы. 
Знать бы, понравился ли ей подаренный мной кубок? 
Покинув милый край, пошел бродить по свету. 
Неужто до скончанья дней жалеть об этом?

Покинул милый край бездумно и беспечно. 
Не потому ли теперь вся жизнь моя разбита?

Мне не забыть осенних встреч в селении Ханьян. 
Ах, если б стихла боль моих сердечных ран! 
Гляжу на запад, слезы лью, в глазах стоит туман. 
Подруга мне накинула тогда на плечи мех, 
Я ей надел жемчужное кольцо на палец. 
Покинул милый край, избрав удел скитальца. 
Не потому ли чувствую себя несчастней всех?

Дирекция и коллектив Института Дальнего Востока РАН 
Редколлегия и редакция журнала “Проблемы Дальнего Востока”

верную основу ее интереснейшим научным трудам. Яркие научные доклады Л.И. 
Кондрашовой на заседаниях Ученого совета неизменно привлекают множество 
слушателей. Являя собой уникальный симбиоз экономиста широкого профиля, 
географа и регионалиста, обладая широчайшими познаниями во многих облас
тях китаеведения, Людмила Ивановна, несомненно, - один из крупнейших спе
циалистов в современном российском китаеведении.

Награждена медалями “Ветеран труда”, “В память 850-летия Москвы”, 
МГИМО-Университета “За заслуги”, нагрудным юбилейным знаком “Мини
стерство иностранных дел Российской Федерации. 200 лет”, Почетной грамотой 
Президиума РАН и работников профсоюза РАН в честь 275-летия РАН и многи
ми другими почетными знаками отличия, включая китайские.

Будучи искренним другом Китая, много сделала для распространения 
положительного опыта китайской экономической реформы в России, установле
ния плодотворных научных контактов с китайскими учеными.

От всей души поздравляем Людмилу Ивановну Кондрашову с юбилеем! 
Желаем ей творческих успехов в многогранной научно-практической деятель
ности, многих новых книг о Китае, участия в пополнении редеющих рядов китае
ведов новыми энтузиастами исследования этой страны. А для всего этого — 
крепкого здоровья, бодрости и оптимизма!

От редакции: В связи с юбилеем Л.И. Кондрашовой предлагаем вниманию чи
тателей один из ее недавних поэтических переводов.
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4 февраля 2008 г. исполнилось 60 лет 
известному российскому ученому-корееве- 
ду, руководителю Центра корейских иссле
дований ИДВ РАН кандидату политических 
наук Александру Захаровичу Жебину.

А.З. Жебин родился 4 февраля 1948 г. 
в семье военнослужащего. После окончания 
двухлетней службы в рядах Советской Ар
мии поступил в МГИМО, факультет между
народных отношений которого с отличием 
окончил в 1975 году. По распределению был 
направлен в ТАСС. В 1977—1978 гг. работал 
редактором газеты на английском языке для 
иностранных пассажиров на советских кру
изных лайнерах. В ходе этих поездок посе
тил около 40 стран и территорий — от Таити и 
Гонконга до Великобритании и Гибралтара.

В 1978—1979 гг.— корреспондент, в 
1983—1990 гг. — Заведующий отделением ТАСС в Пхеньяне. Принимал участие 
в освещении поездок Ким Ир Сена в СССР в 1984 и 1986 гг., а также визитов вы
соких советских делегаций в КНДР. Профессия журналиста наряду с личной на
стойчивостью позволили А.З. Жебину побывать практических во всех уголках 
этой малодоступной для иностранцев страны — от Пэктусана и Тумангана на 
севере до Пханмунчжома и Кымгансана на юге, собрать уникальные материалы 
о жизни северокорейского общества и рядовых северокорейцев. На их основе 
были написаны две книги, вышедшие в 1991 г. в Республике Корея и в 1992 г. в 
Японии и давно уже ставшие библиографической редкостью.

В 1988 г. в составе группы журналистов ТАСС А.З. Жебин совершил по
ездку в Сеул, где принимал участие в освещении летних Олимпийских игр. Пос
ле окончания в 1990 г. командировки в КНДР и возвращения в Москву А.З. Же
бин неоднократно выезжал в Южную Корею. Его корреспонденции и статьи зна
комили наших читателей с жизнью страны, с которой у нас до октября 1990 г. не 
было дипломатических отношений.

В 1992 г. А.З. Жебин приходит на работу в ИДВ РАН. Он активно включает
ся в усилия по формированию Центра корейских исследований как самостоятель
ного научного подразделения института. В 1993—1994 гг. и в 1997 г. находился на 
научной стажировке в университете “Коре” и Институте национального объедине
ния в Сеуле. В 1997 г. защитил кандидатскую диссертацию о роли народных (сосед-
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ских) групп (инминбан) как одного из важнейших механизмов социального контро
ля и обеспечения стабильности существующего в КНДР строя.

В 1998 г. А.З. Жебина приглашают на работу в Посольство России в 
КНДР, где он в качестве первого секретаря, а затем советника Посольства уча
ствует в мероприятиях, связанных с подписанием нового межгосударственного 
договора между РФ и КНДР, подготовкой и проведением визитов в КНДР мини
стра иностранных дел РФ И.С. Иванова и Президента РФ В.В. Путина, за что по
лучает благодарность министра иностранных дел РФ.

После окончания загранкомандировки в 2001 г. возвращается на работу в 
ИДВ РАН. С 2004 г. возглавляет Центр корейских исследований ИДВ РАН. Сре
ди главных направлений его научных интересов — ситуация на Корейском по
луострове и интересы безопасности России, ядерная проблема на Корейском по
луострове и перспективы ее урегулирования. Этой теме посвящены, особенно в 
последние годы, не только публикации в академических изданиях, но и многочи
сленные интервью российским и иностранным печатным и электронным СМИ, 
статьи в ведущих газетах страны и выступления по телевидению.

Большой вклад А.З. Жебин внес в изучение политической системы 
КНДР, в частности методов и механизмов обеспечения ее устойчивости в усло
виях непростой для этой страны внутренней и международной обстановки. Пер
вым в российском корееведении он дал развернутое обоснование ключевой роли, 
которую сыграла и продолжает играть традиционная политическая культура 
Кореи и конфуцианского культурного ареала в целом в трансформациях североко
рейской власти и официальной идеологии, в поддержашш политической и социаль
ной стабильности в этой стране. Итогом его многолетних исследовашш в этой облас
ти стала вышедшая в 2006 г. в издательстве “Русская панорама” монография “Эво
люция политической системы КНДР в условиях глобальных перемен”.

Усилия А.З. Жебина по обеспечению регулярного проведения общерос
сийского форума корееведов, которым при его деятельном участии стала конфе
ренция корееведов России и других стран СНГ, получили высокую оценку коре- 
еведческого сообщества. В марте 2007 г. на учредительном собрании Ассоциации 
российских корееведов он был избран президентом этой организации.

А.З. Жебин — активный участник международных научных обменов, ко
торые осуществляет ИДВ РАН. Неоднократно выступал с докладами на съездах 
Российской и Международной ассоциаций политической науки, конференциях 
Европейской Ассоциации корейских исследований, других научных форумах в 
США, Японии, Китае, КНДР, Республике Корея, Дании, Франции, Швеции. Он 
является членом Российской и Международной ассоциаций политической нау
ки, Европейской ассоциации корейских исследований, а также Московского сою
за журналистов. Член Ученого совета ИДВ РАН и редколлегии журнала “Проб
лемы Дальнего Востока”.

Дирекция Института Дальнего Востока, коллеги по работе, редколлегия и 
редакция журнала “Проблемы Дальнего Востока” поздравляют А.З. Жебина с 
юбилеем и желают ему здоровья и новых творческих успехов.
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