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Политика

Г. Толорая©2010

Очередной цикл корейского кризиса (2008-2010). 
Российские интересы и перспективы выхода из 

корейского тупика

Корейский полуостров в геополитике Северо-Восточной Азии
Ситуация на Корейском полуострове остается не только региональной, но и гло

бальной проблемой для российской внешней политики. Она на протяжении уже десятков 
лет развивается циклически: обострение сменяется переговорами и сближением против
ников, потом вновь происходит срыв. К этому специалисты уже привыкли и склонны 
прогнозировать такие «качели» и на будущее.

В последнее время, однако, реальное содержание борьбы в корейском вопросе 
все дальше уходит от ядерной проблематики (служащей частично в качестве «прикры
тия» интересов вовлеченных сторон). После прихода в 2008 г. к власти в Сеуле консерва
торов и провала первого цикла шестисторонних переговоров (2003-2007) сам характер 
противоборства изменился, вернувшись во многом к параметрам 90-х годов, когда на За
паде рассчитывали на скорый коллапс режима КНДР в связи с прекращением советской

Толорая Георгий Давидович, доктор экономических наук, профессор, директор корейских про
грамм Отделения международных и политических исследований Института экономики РАН, вице- 
президент фонда «Единство во имя России». Е-тай: С8сар.тс@уап<1ех.ги.

Северная Корея сегодня попала в фокус соперничества прежде всего США и 
Китая. Суть геополитической игры в намерении ликвидировать северокорейское 
государство, что означало бы не только пересмотр итогов Второй мировой вой
ны. но и крупнейший успех США в предотвращении китайского доминирования 
в Азии. России необходимо определиться в том. какое направление развития ко
рейской ситуации отвечает ее национальным интересам — объединение Кореи 
на южнокорейских условиях, коренное изменение военно-политического балан
са на Дальнем Востоке или статус-кво, что означает необходимость сохранения 
северокорейской государственности. Ключом к российской стратегии в корей
ском вопросе остается сохранение добрых отношений с КНДР, при этом Россия 
заинтересована в прекращении ракетно-ядерных программ.
Ключевые слова: Корейский полуостров, Россия-КНДР, Южная Корея, ядерная 
проблема Корейского полуострова.
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поддержки, политическим и экономическим кризисом, особенно после смерти Ким Ир 
Сена. Северная Корея попала в фокус соперничества прежде всего США и Китая, при
чем за их реальными намерениями с беспокойством следят в Южной Корее, не остается 
в стороне и Япония. И в КНР. и в РК (с участием США) разработаны планы «реагирова
ния в случае кризиса в КНДР», а по суди — оккупации. Суть геополитической игры — в 
намерении ликвидировать северокорейское государство, что означало бы не только пере
смотр итогов Второй мировой войны, но и крупнейший успех США в предотвращении 
китайского доминирования в Азии, стратегическое «окружение» Китая (а заодно и Рос
сии, хотя ее роль в этих планах отнюдь не центральная).

Активность США и союзников в этом направлении особенно возросла в 2009- 
2010 гг. Очередным примером, подтверждающим зыбкость мира в Корее, стал инцидент 
с южнокорейским судном «Чхонан» 26 марта 2010 г., ответственность за гибель которого 
в РК возлагают на Северную Корею (об этом ниже). Инцидент может стать поворотным 
пунктом в истории противоборства на Корейском полуострове, поскольку консерваторы 
в Южной Корее увидели в нем повод для изоляции Севера и «отрыва» его от китайской 
поддержки — в целях ослабления и эвентуального падения режима. В этом Сеул рассчи
тывает на содействие США.

Не стоим ли мы накануне новой «схватки за Корею», по масштабу не уступаю
щей той. которая сто лет назад привела к кардинальным геополитическим сдвигам в Се
веро-Восточной Азии (тогда Корея попала в колониальную зависимость от Японии, 
ставшей региональным гегемоном, а позиции России и Китая резко ослабли)?

России необходимо определиться в том, какое направление развития корейской 
ситуации отвечает ее национальным интересам. Что для нас лучше — объединение Ко
реи на южнокорейских условиях, коренное изменение военно-политического баланса на 
Дальнем Востоке, соответствующее ослабление геополитических позиций Китая и необ
ходимость недешевых военно-политических контрмер? Или статус-кво, что означает не
обходимость сохранения северокорейской государственности, какую бы аллергию этот 
режим не вызывал в России?

После распада СССР Москва уже уступила США и Китаю инициативу в корей
ских делах и решения, которые ее касаются, иной раз принимаются без нее. Она не гото
ва к возможному кризисному развитию событий на полуострове (в которое немедленно 
вмешаются США, а возможно, будет вовлечен и Китай). В этом случае Москва окажется 
практически выключенной из управления ситуацией: единственный рычаг —обсуждения 
в ООН, так как великие державы будут убеждены, что достаточно весомых военно
политических или экономических аргументов у России на Корейском полуострове прак
тически не осталось.

Однако и в условиях стабильного развития будущий международный уклад, ка
сающийся Корейского полуострова, прежде всего новый режим поддержания мира и ме
ханизм обеспечения безопасности может рождаться без российского участия. А ведь его 
параметры во многом определят будущее всей Северо-Восточной Азии — включая место 
России в региональном раскладе сил и в экономических процессах. И при недостатке 
«веса» (политического и экономического) в Северо-Восточной Азии (СВА) Россия рис
кует остаться «за бортом» регионального сотрудничества и эвентуального формирования 
региональной архитектуры.

Касаясь глубинных причин сохраняющейся напряженности в СВА. нельзя не 
признать, что контролируемый уровень напряженности в СВА отвечает геополитическим 
целям США в качестве обоснования военного присутствия в регионе и военных союзов с 
Японией и Кореей, а также соответствует долгосрочной стратегии сдерживания Китая.
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Дело, в частности, в том, что «плохое поведение» Пхеньяна и даже в какой-то мере его 
ракетно-ядерные амбиции выгодны США, так как ставят Пекин в положение «оправды
вающегося».

Китай, однако, никогда не пойдет на то, чтобы «сдать» Северную Корею (входя
щую в сферу его многовекового влияния) по причинам как геополитическим, так и воен
ным (выход на границы американских войск), а также в связи с возможными территори
альными притязаниями объединенной Кореи.

Четкие, проработанные и внутренне непротиворечивые формулировки относи
тельно задач и интересов России по отношению к Корейскому полуострову пока не вы
работаны. Политики и эксперты говорят о необходимости денуклеаризации, обеспечения 
мира и безопасности и предотвращения вспышек напряженности1 для «внутреннего 
употребления», все согласны с необходимостью укрепления позиций и влияния России в 
корейских делах, но цели и возможности, противники и союзники не определены. Поли
тика неизбежно становится всего лишь реагированием на внешние раздражители. Необ
ходимо отдавать себе отчет в том, что российские интересы в Корее все больше расхо
дятся как с интересами Запада (непременная денуклеаризация как возможная прелюдия 
к смене режима), так и поддерживающего Пхеньян Китая, который не против консерва
ции нынешнего режима или его замены с китайской помощью на более покладистый в 
целях вовлечения Севера Кореи в свою орбиту. Пора трезво оценить уроки недавних 
циклов напряженности в Корее для того, чтобы понять, куда двигаться дальше и быть го
товым к кризису, если он вдруг возникнет. Активизация российской политики в корей
ском вопросе сделает Россию нужной крупнейшим мировым державам — США, Китаю, 
Японии, а также Южной Корее, чьи жизненные интересы сходятся в корейском фокусе.

Ретроспектива ядериого вопроса и противоборства КНДР с внешним 
миром: мотивы и модели поведения

Чему учит история взаимоотношений КНДР с внешним миром после распада 
социалистической системы? Пхеньян ведет борьбу за выживание, не стесняясь в средст
вах, и в этом его можно понять. Вся история корейского урегулирования во всяком слу
чае после распада мирового социализма— это чередование политики давления, изоля
ции и санкций против КНДР со стороны ее противников (США, Япония, на разных эта
пах в разной степени — Южная Корея) в интересах смены режима и попыток «вовлече
ния». На ожидание результатов последнего (а такими результатами виделась та же смена 
режима, но только «мягкая» или. в крайнем случае, его эволюция в направлении отказа 
от государственной самостоятельности и присоединение к Южной Корее), однако до сих 
пор терпения не хватало.

Оглянувшись назад, нельзя не признать, что без кардинального пересмотра са
мой парадигмы отношений с КНДР со стороны США и их союзников, которые на деле 
даже не очень скрывают, что конечной целью является ликвидация режима, прогресса не 
будет. Конечно, шаги навстречу должна будет сделать и КНДР. Ее вызывающее поведе
ние и провокации недопустимы, но для предотвращения таких действий в дальнейшем 
надо понять их мотивацию.

Ядерная проблема КНДР возникла в начале 1990-х гг„ когда стало ясно, что в 
ответ на угрозу существованию страны, в одночасье лишившейся союзников и помощи 
после распада СССР, Пхеньян принял решение обзавестись ядерным оружием. Возник 
серьезный кризис, подошедший к грани применения военной силы против ядерных объ
ектов КНДР, что могло привести к полномасштабной войне. К ней никто готов не был. а 
потому начался цикл «вовлечения». Суть договоренностей между КНДР и США (закреп-
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ленных в Рамочном соглашении 1994 г. и в секретных приложениях к нему)— «мир, 
признание и экономическая помощь в обмен на ядерное оружие». КНДР заморозила 
свою ядерную программу и приостановила выход из Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО).

Однако Вашингтон рассчитывал на скорый крах КНДР как на естественное 
средство разрешения ядерной проблемы и не торопился выполнять эти договоренности. 
США постоянно использовали нажим, изоляцию и санкции, чтобы добиться уступок, 
«заставить КНДР правильно себя вести». В осуществимость этого, похоже, даже сами 
идеологи этого подхода не верили — на самом деле такая политика имела целью ослаб
ление режима.

Когда к началу нового века стало ясно, что надежды на «мягкую посадку» (ти
хий коллапс) режима не оправдываются, американское политическое и экспертное сооб
щество стало обсуждать иные варианты. Возобладало мнение (изначально исповедуемое 
республиканцами и неоконсерваторами) о необходимости отказа от уступок «режиму- 
изгою», который в начале президентства Дж.Буша был зачислен в «ось зла». Договорен
ности с Пхеньяном были отброшены. В 2002 г. начался новый цикл давления и попыток 
«удушения» Северной Кореи, что и спровоцировало гонку Пхеньяна за ядерной бомбой 
(КНДР окончательно вышла из ДНЯО в начале 2003 г.).

Парадоксально, но взятие Пхеньяном «ядерного» рубежа фактически упрочило 
стабильность на полуострове, так как стало фактором, препятствующим соблазну при
менить «военное решение» к северокорейской проблеме. Однако, что весьма прискорб
но, безопасности в мире и регионе это не прибавило из-за сохраняющейся конфронтации 
между КНДР и ее противниками, а также в результате серьезной пробоины, нанесенной 
режиму нераспространения. КНДР в результате «нуклеаризации» оказалась в явном про
игрыше. Ее ядерные амбиции привели к изоляции страны и беспрецедентному росту 
внешнего давления. Однако таков был сознательный выбор северокорейского руково
дства. Оно посчитало, что военные гарантии безопасности для него важнее, чем возмож
ности (и опасности), вытекающие из .международного сотрудничества, и переступило 
ядерный порог (что объективно ухудшило и внешние позиции страны, и ее благосостоя
ние) с открытыми глазами.

С 2003 г. в качестве реакции на жесткие действия Пхеньяна начался новый цикл 
в «вовлечении» — дипломатический процесс в форме шестисторонних переговоров. 
Первый успех был достигнут в 2005 г.— в Заявлении от 19 сентября была закреплена 
формула «мир в обмен на денуклеарзацию».

Однако договоренность тут же была торпедирована неоконсерваторами. Именно 
так восприняли северокорейцы введение против них финансовых санкций (благодаря 
«делу Банко дельта Азия» в Макао, где были заморожены счета КНДР), по сути изолиро
вавших их от мировой финансовой системы. Ответом стал выход КНДР из переговоров и 
первое ядерное испытание в КНДР в октябре 2006 г. После этого администрация Дж. 
Буша (и прежде всего госсекретарь К. Райс) приняли решение более последовательно 
применять мягкий подход, «выторговывать» у КНДР ее ядерную программу в обмен на 
экономическую помощь, в то же время придерживая реальные гарантии безопасности 
все в той же призрачной надежде на коллапс режима. Тем не менее тогда появились роб
кие надежды, что в конечном итоге противники пхеньянского режима смирятся с его су
ществованием, оставив «за скобками» ядерную проблему в расчете на ее решение в кон
тексте эвентуальной либерализации страны (так, по нашей оценке, были настроены и 
южнокорейские либералы, и часть американских экспертов). Сам же режим будет поти-
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хоньку продвигаться по пути позитивной эволюции, к чему его активно подталкивал Ки
тай (и Россия).

На практике американцы затянули выполнение своих обязательств. Американ
ский истеблишмент не готов смириться с существованием режима Ким Чен Ира по 
идеологическим соображениям и даже в случае принятия Пхеньяном всех условий «де
нуклеаризации» будет стремиться к демонтажу этого режима. Американские неоконсер
ваторы преследовали эту цель достаточно прямолинейно, не давая пространства для ма
невра сторонникам более прагматичной линии (которые также не готовы к тому, чтобы 
отказаться от попыток изменить режим в КНДР).

Сейчас северокорейцы неофициально признают: "Отказ от более чем сорокалет
ней программы создания ядерного оружия означает отказ от принятой в КНДР основной 
идеологии приоритета армии и всех постулатов о превращении Северной Кореи в бога
тую и мощную державу". КНДР будет вести разговор только с США и. хотя не исключа
ет возможности пойти на определенные уступки в сфере ядерного разоружения, "но пол
ностью не откажется от атомного оружия никогда, хоть при Ким Чен Ире, хоть после его 
смерти"2.

Обостряя ситуацию, Пхеньян стремится заставить мировое сообщество сми
риться с самопровозглашенным ядерным статусом как меньшим из зол, альтернативой 
которому является ядерный шантаж и балансирование на грани войны. Именно ракетные 
и ядерные испытания поставили КНДР в фокус политики Белого Дома, что удовлетворя
ло амбиции руководства КНДР. США воспринимаются в Пхеньяне как главный против
ник, и поэтому только США сегодня в состоянии — если того пожелают— переломить 
опасные тенденции и найти компромисс с КНДР.

Хронологически нынешний последний по времени виток напряженности, куль
минацией которой стал политический кризис после гибели южнокорейского корвета в 
марте 2010 г., начался с конца 2007 г. КНДР стала главным инициатором обострения, 
реагируя на два фактора: приход к власти в РК в конце 2007 г. консервативного прави
тельства Ли Мён Бака и смену администрации в Вашингтоне.

Сеул с начала 2008 г. под прикрытием риторики о «принципе взаимовыгодно- 
сти» сотрудничества стал стремиться к «размягчению» северокорейского режима с по
следующим мирным поглощением Севера. Особое недовольство Пхеньяна вызвало вы
движение Сеулом на первый план ядерной проблемы, которую Северная Корея считала 
предметом торга между ней и США. КНДР выступила с резкой критикой «национально
го предателя» и «проамериканского сикофанта»3 и фактически повела курс на сворачи
вание отношений с Югом и исключение его из обсуждения ядерной проблемы. Результа
том политики Ли Мён Бака становится, по выражению известного английского исследо
вателя А. Фостер-Картера, «потеря Севера» Южной Кореей: «Сеул теряет свое влияние в 
северной части собственной, по его утверждениям, страны, уступая поле Пекину, кото
рый с трудом верит в такую удачу»4.

К концу 2008 г. перспективы достижения реального компромисса и на двусто
роннем треке КНДР—США стали более туманными. Время было упущено. Сначала 
камнем преткновения стала проблема «полной и точной декларации ядерной деятельно
сти» КНДР, компромисс по которой удалось найти лишь к середине 2008 г. США (в том 
числе из-за противодействия Японии) затянули выполнение обязательства по выведению 
КНДР из списка государств-спонсоров терроризма: это было сделано лишь в октябре



8 Г. Толорая

2008 г. Далее на пути встала практически неразрешимая проблема верификации: амери
канцы предъявили КНДР чрезвычайно жесткие и явно преждевременные требования по 
типу проверок в Ираке в 1991 г. (включая раскрытие любых объектов для доступа ин
спекторов, право на отбор проб, доступ к любым документам и т.п.).

КНДР, очевидно, посчитала, что время для компромиссов с участием уходящей 
администрации республиканцев ушло.

Уже в конце лета 2008 г. в КНДР заговорили о потере интереса к обсуждению 
вопроса денуклеаризации и «требованиях соответствующих организаций [КНДР] о вос
становлении работы объектов в Нёнбёне»5. «Нодон синмун» 27 октября 2008 г. писала о 
необходимости «укрепления военного сдерживания в интересах самообороны, что бы ни 
говорили другие... в условиях ракетно-ядерной угрозы США», а в заявлении МИД 
КНДР от 12 ноября содержался резкий протест против попыток США заставить КНДР 
выполнять требования режима нераспространения в вопросе верификации6. Переговоры 
«шестерки» в декабре 2008 г. закончились провалом. В условиях смены администрации в 
США и разрастания родившегося в Америке глобального финансового кризиса вывод 
пхеньянских политиков о недопустимости сдачи «ядсрного козыря» стал предсказуемым 
и вполне закономерным.

Похоже, что именно в это время в КНДР было принято решение о новой такти
ческой линии. Главным ее элементом стал отказ от поиска компромиссов с США и курс 
на конфронтацию с Вашингтоном и особенно с Сеулом в целях укрепления своих пози
ций в противостоянии с оппонентами и внутреннего сплочения, а внутри страны — на 
реставрацию кимирсеновских порядков и борьбу с «отклонениями от социализма».

С начала 2009 г. тон заявлений из Пхеньяна стал еще более воинственным. 13 
января представитель МИД КНДР указал в заявлении для прессы, что требуемая США в 
рамках шестистороннего переговорного процесса верификация предполагает также ин
спекции в Южной Корее и отметил: «без прекращения враждебной политики США в от
ношении КНДР и устранения ядерной угрозы со стороны США даже через сто лет не бу
дет того, чтобы наша страна первой отказалась от ядерного оружия.»7. Военные власти 
Севера заявили о непризнании линии демаркации в Желтом море и пригрозили приме
нением силы против Южной Кореи*.

Тогда же началась подготовка к запуску северокорейской ракеты-носителя, о чем 
стало известно в конце января 2009 г.9 Несмотря на давление, прежде всего со стороны 
Японии, а также США и Запада в целом, КНДР произвела «полуудачный» пуск (пред
ставленный как запуск спутника) в начале апреля. На это последовала достаточно резкая 
международная реакция (в рамках Заявления председателя Совета Безопасности ООН), 
причем неожиданно принципиальную позицию занял Китай. Это дало пхеньянским ру
ководителям повод к ужесточению внешнеполитической линии. Однако такой поворот, 
как было показано выше, готовился раньше.

Воспользовавшись поводом, КНДР заявила о выходе из шестисторонних перего
воров, что в общем-то явилось неожиданностью. 14 апреля МИД КНДР выступил с же
стким заявлением, где это было зафиксировано, поставив под сомнение необходимость 
даже членства КНДР в ООН, и заявил: «КНДР решительно осуждает покушение СБ 
ООН на суверенитет КНДР... КНДР продолжит реализации права на использование 
космического пространства...» Были высланы инспектора МАГАТЭ, находившиеся на 
ядерных объектах КНДР в соответствии с решениями, принятыми на шестистороиних 
переговорах. Пхеньян заявил о пересмотре решения о прекращении ядерной программы 
и намерении возобновить ее10. Уже 25 апреля представитель МИД сообщил о том, что 
начата переработка урановых топливных стержней." В ответ на осуждение США Пхень-
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ян обрушился с резкой критикой на Вашингтон, заявив, что «новая администрация ни
чем не отличается от предыдущей администрации, которая всячески стремилась удушить 
силой страны, вызывающие ее недовольство»12.

Всего через 40 дней — 25 мая 2009 г. КНДР провела ядерное испытание, которое 
вряд ли можно было подготовить в столь сжатые сроки, а также осуществила новые ра
кетные пуски. В какой-то момент ситуация обострилась настолько, что некоторые стали 
описывать ее как наихудшую со времен окончания корейской войны. КНДР вышла из со
глашения о перемирии 1953 г. и юридически оказалась в состоянии войны с коалицией 
войск ООН. В ответ на резолюцию СБ ООН от 12 июня 2009 г. № 1874, объявляющую 
новые санкции против КНДР в связи с ядерным испытанием, КНДР сообщила о реше
нии реализовать программу обогащения урана, заявила о «вепонизации» полученного 
плутония, пригрозила новыми ракетными испытаниями и «военным ответом» на попыт
ки блокады1’. 4 июля КНДР произвела ракетные пуски, явно демонстрируя свою «непре
клонность» США и всему мировому сообществу. В начале сентября КНДР заявила о 
«вступлении в завершающую фазу экспериментальной переработки убрана»14.

Стратегия Обамы в отношении корейской проблемы формировалась противоре
чиво, хотя и с учетом опыта предшественников. Подход «эпохи Клинтона»— обещания 
северокорейцам о нормализации отношений и помощи после ликвидации ядерной про
граммы — себя скомпрометировал и в США (где. впрочем, обещания Пхеньяну всерьез 
выполнять не собирались), и (именно поэтому) в Пхеньяне. Настрой на смену режима, 
который определял подходы неоконсерваторов к корейской проблеме, остается пока вне 
поля возможного выбора нынешней администрации. Подход эпохи позднего Буша (точ
нее, Райс-Хилла) на продвижение шаг за шагом по принципу «действие в обмен на дей
ствие» не может привести к удовлетворяющим обе стороны результатам, пока не приня
то стратегических решений — в США о сосуществовании с КНДР, в Пхеньяне — об ус
тупках не только в ядерном вопросе, но и в сфере демилитаризации и открытости.

С приходом к власти администрации Обамы была избрана довольно противоре
чивая тактика «стратегического терпения»— сочетания давления и санкций в отноше
нии КНДР, отказа от признания ядерного статуса с попытками вернуть Пхеньян в пере
говорный процесс на прежних параметрах, то есть в многостороннем формате и на осно
ве презумпции безусловной обязанности Пхеньяна самоликвидировать ядерную про
грамму независимо от исхода переговоров. Вашингтон сделал упор на реализации ут
вержденных СБ ООН санкций, в особенности стремясь прекратить оружейный экспорт 
КНДР, изолировать ее финансово в надежде на лишение источников дохода, что, как 
мыслится, должно сделать Пхеньян более сговорчивым. При этом для американцев 
принципиально важно участие в выработке формулы договоренностей своих союзни
ков— Японии и Южной Кореи— во избежание обострения противоречий с ними. И, 
конечно, еще важнее чтобы в этом процессе принял участие Китай.

В неофициальном порядке вашингтонское эксперты признают, что, если гово
рить без обиняков, Вашингтон «выжидает» ухода Ким Чен Ира в том или ином варианте, 
надеясь, что новые правители КНДР будут более сговорчивыми в плане ядерного разо
ружения. Вряд ли такую позицию можно считать продуманной и обоснованной страте
гией уже хотя бы потому, что новое руководство под сильным влиянием военных может 
оказаться еще в меньшей степени готовым к компромиссам.

Очередной «компромиссный» период начался после визита в КНДР в начале ав
густа 2009 г. Б. Клинтона, когда северокорейцы обозначили перспективы поиска реше
ния, но только на двустороннем переговорном треке. США вынуждены были согласиться 
на контакты, уклончиво заявив, что Соединенные Штаты "готовы к двустороннему дна-
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логу, если это поможет продвинуть шестисторонний процесс". Пхеньян сумел "прода
вить" свой подход и не только отыграть, но и даже улучшить свои позиции15.С одной 
стороны, руководство КНДР публично призвало к «прекращению враждебных отноше
ний с США», назвав это «основной задачей для обеспечения мира и стабильности на Ко
рейском полуострове и в Азии в целом»16. С другой стороны, условия, выдвигаемые 
Пхеньяном, для США заведомо неприемлемы. КНДР выдвинула в качестве предвари
тельного условия отмену санкций ООН, введенных в связи с ядерным испытанием17.

Несмотря на начало нового цикла разрядки и переговоров с осени 2009 г. КНДР 
продолжала предпринимать провокационные шаги, поддерживающие градус напряжен
ности — осуществляла артиллерийские стрельбы в спорном районе Желтого моря, пуб
ликовала жесткие заявления.

Однако влияние санкций, соображения относительно создания более позитивно
го фона для «престолонаследия», вынудили руководство страны отказаться от демонст
рации нарочитой жесткости. В ходе состоявшегося 4-6 октября 2009 г. визита в Пхеньян 
Премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао Ким Чен Ир указал на возможность возобновле
ния диалога в целях урегулирования ядерной проблемы. Поворотным был визит в КНДР 
специального представителя США по политике в отношении Северной Кореи С. Босуор
та 8 декабря 2009 г.: северокорейцы подтвердили как приверженность целям денуклеари
зации Корейского полуострова, согласно Совместному заявлению от 19 сентября 2005 г., 
так и значимость этого переговорного формата1”.

И января 2010 г. МИД КНДР опубликовал заявление, официально предлагаю
щее начать с США переговоры о заключении мирного договора. Пхеньян предложил го
сударствам-подписантам Соглашения о перемирии в кратчайшие сроки начать перегово
ры о его замене на мирное соглашение, причем уже в нынешнем году, когда исполняется 
60 лет с начала корейской войны. В нем также говорилось, что шестисторонние перего
воры могут быть возобновлены сразу после отмены санкций, введенных в отношении 
КНДР резолюциями СБ ООН № 1718 и 187419. США, однако, отклонили эти идеи и ак
центировали внимание на важности соблюдения КНДР обязательств, закрепленных в 
Совместном заявлении от 19 сентября 2005 г. Вашингтон, в принципе не отвергая идею о 
замене Соглашения о перемирии на мирное соглашение, в то же время дал понять, что 
готов предметно обсуждать этот вопрос только после того, как Пхеньян предпримет 
практические шаги в направлении денуклеаризации и вернется за стол шестисторонних 
переговоров.

Официальный представитель МИД России 15 января 2010 г. отметил: «Мы не
изменно считаем необходимым осуществление денуклеаризации Корейского полуостро
ва в соответствии с Совместным заявлением от 19 сентября 2005 г., тем более, что при
верженность ему подтвердили все участники шестистороннего процесса. Исходим из то
го, что поиск взаимоприемлемых решений должен вестись исключительно в политико
дипломатической плоскости, для чего требуется скорейшее возобновление шестисторон
них переговоров. К ним следует привлечь МАГАТЭ для оказания консультационных ус
луг и иного содействия.

Считаем также важным, чтобы в рамках шестисторонних переговоров был про
должен диалог по проблематике оздоровления обстановки и укрепления доверия на по
луострове и в Северо-Восточной Азии в целом, в том числе, по вопросам нормализации 
отношений между соответствующими государствами.

Наша страна непосредственно заинтересована в мире и стабильности в Северо- 
Восточной Азии, с самого начала была активным участником шестисторонних перегово
ров, возглавляла, как известно, Рабочую группу по механизму мира и безопасности в ре-
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июне. Мы готовы к продолжению ее работы вслед за возобновлением шестистороннего 
20 процесса» .

Между столицами вовлеченных в дипломатический процесс государств началась 
интенсивная дипломатическая работа в интересах возобновления шестисторонних пере
говоров. Активную роль играл Пекин, предложивший поэтапный план, который вклю
чал: американо-северокорейский двусторонний контакт, подготовительную встречу в 
шестистороннем формате, официальный перезапуск шестисторонних переговоров.

Однако вскоре произошла трагедия, по сути изменившая весь ход событий на 
Корейском полуострове. 26 марта 2010 г. после взрыва затонул южнокорейский корвет 
«Чхонан», погибло 46 моряков. В Южной Корее сразу же предположили, что виновником 
этого была Северная Корея. Итоги расследования (объявленные 20 мая, за несколько 
дней до промежуточных выборов в Южной Корее и накануне визита в регион X. Клин
тон), к которому южнокорейские военные привлекли экспертов из США, Великобрита
нии, Австралии а также Швеции, состояли в том, что корабль погиб в результате взрыва 
торпеды под днищем, причем общественности был предъявлен и сам остов торпеды, 
найденной на дне в районе инцидента рыбаками с удивительно хорошо сохранившимися 
надписями, свидетельствующими о том, что торпеда была сделана в КНДР. Вывод ко
миссии — корабль был потоплен торпедой с северокорейской субмарины21.

Президент Ли Мён Бак 26 мая обратился к народу с посланием и объявил о но
вых санкциях в отношении Северной Кореи, включая практически полный отказ от всех 
видов сотрудничества с нею. Южная Корея также отказалась от возврата к шестисторон
ним переговорам и обратилась в Совет Безопасности ООН с целью осуждения Пхеньяна 
и принятия санкций22.

КНДР, однако, категорически отвергла свою причастность к инциденту, что было 
ею подтверждено на высшем уровне в ходе визита Ким Чен Ира в Пекин в мае 2010 г.

Некоторые эксперты не считают доказательства о виновности КНДР достаточно 
убедительными22. Указывается на отсутствие мотивов и нелогичность подобных дейст
вий КНДР (инцидент произошел в месте американо-южнокорейских учений, что значи
тельно повышало возможность обнаружения северокорейских субмарин), нестыковки в 
самом расследовании. Ходит множество версий, например, о случайном поражении ко
рабля торпедой одного из «дружественных кораблей», принимавших участие в учениях, 
или об ответном ударе наблюдавшей за учениями с северокорейской стороны подлодки, 
которая была атакована южнокорейской стороной. Российские эксперты, направленные в 
Южную Корею для ознакомления с материалами расследования по распоряжению пре
зидента Медведева, к определенным выводам прийти не смогли24.

Тем не менее, с политической точки зрения инцидент был использован для мощ
ной атаки на КНДР — в целях ее дальнейшей изоляции и новых санкций в интересах 
дальнейшего ослабления режима. Не исключено, что сеульские «горячие головы» увиде
ли шанс для окончательного решения корейского вопроса на своих условиях. Бывший 
президент Южной Кореи Ким Ён Сам ясно высказался о настроениях в Сеуле: «1В инци
денте с «Чхонаном»] мы увидели подлинную суть диктатуры Ким Чен Ира... Мы долж
ны собрать все силы, чтобы свергнуть диктатуру Ким Чен Ира как можно скорее. Пер
вый шаг в спасении северокорейского народа, страдающего от репрессий, и обеспечения 
постоянного мира на Корейском полуострове и безопасности — добиться коллапса ре
жима и создать новое правительство...»25

Во внешнеполитической сфере главным условием этого является отрыв КНДР от 
китайской поддержки. Именно поэтому острие дипломатической активности Запада в 
связи с инцидентом было направлено против Пекина с тем. чтобы «доказать» ему, что
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поддержка Пхеньяна противоречит его собственным интересам. Пекин, однако, не под
дался на эти попытки и несмотря на мощное давление отказался присоединиться к осу
ждению КНДР в связи с инцидентом в рамках ООН, объяснив свой отказ недоказанно
стью обвинения. Тем не менее США значительно укрепили свои позиции в противобор
стве с Китаем, поставленным в неудобное положение, добились отказа Японии от попы
ток убрать с Окинавы американские военные базы (что стоило кресла премьер-министру 
Ю. Хатояме), был поднят вопрос о необходимости новых крупных военных закупок аме
риканских союзников «в интересах укрепления обороноспособности перед лицом рас
тущей северокорейской угрозы».

В России в связи с инцидентом призвали к « проявлению сдержанности и осто
рожности, чтобы усилившаяся в последнее время напряженность на Корейском полуост
рове не переросла в конфликт»26. Президент Д.А. Медведев отметил, что «несмотря на 
трудности общения с [Северной] Кореей, все-таки нельзя их загонять в угол и напрягать 
ситуацию до такой степени, когда это спровоцирует какие-то неадекватные действия»27. 
Тем не менее долгосрочный ущерб для мирного процесса и перспектив денуклеаризации 
КНДР, а также осложнение позиций России в корейском урегулировании очевидны.

Кризис как образ жизни: что ждет КНДР?
Анализируя движущие мотивы поворотов в политике КНДР нельзя не прини

мать во внимание соотношение внутренних и внешних факторов.
Как представляется, руководство КНДР почувствовало растущую угрозу своей 

власти из-за расширения внешних контактов на фоне неконтролируемой экономической 
либерализации сталинистской системы в условиях глубокого кризиса. Элиту и особенно 
набравших невиданную силу военных устраивал лишь жесткий контроль и «монолитная 
сплоченность» страны, они оказались не готовы делиться властью с зародившимся «се
рым» негосударственным сектором. Северокорейское руководство в очередной раз отка
залось от шанса реформировать систему и пытается «влить новое вино в старые мехи». 
По сути дела, в конце 2008 г. произошла «консервативная контрреволюция», и решающее 
влияние на северокорейскую политику стали оказывать «ястребы», к которым стал 
больше прислушиваться руководитель страны28. Решающую роль в этом, похоже, сыгра
ла болезнь Ким Чен Ира, который пропал из виду в августе 2008 г. более чем на три ме
сяца. Ситуация всерьез напугала северокорейскую политическую элиту, осознавшую 
хрупкость системы, замкнутой на одного человека. К тому же нескрываемое злорадство 
противников, ставших по сути дела открыто готовиться к падению режима, оказало оп
ределенное психологическое воздействие на северокорейских лидеров в плане их готов
ности к проявлению доброй воли и к уступкам. Стало ясно, что торг с Западом не дает 
гарантий выживания политической системы в случае возникновения внутренней не
стабильности при возможной рано или поздно смене руководства. Военная истерия и 
подновление «образа врага» являются проверенным средством сплочения подданных. 
Ким Чен Ир принял, похоже, решение, оставить будущим руководителям в наследство 
«ядерный щит».

Не следует упускать из виду, что политика «сонгун» (милитаризации страны) 
предельно откровенно отражает воззрения пхеньянского руководства относительно судеб 
страны. В последней редакции северокорейской Конституции, принятой в апреле 2009 г., 
отсутствует понятие «коммунизм», а «чучхе и сонгун-» стало основополагающей государ
ственной идеологией. «Противостояние агрессивным силам империализма, по сути сво
ей, силовое; империалистов сможет победить только сила»29. Сила, в представлении се- 
верокорейцев, должна быть ответом на те посягательства на «самостоятельность», кото-
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рые относятся к военным аспектам. Как не менее опасный вызов воспринимаются поли
тическое и экономическое давление, «подрывные действия», включая «мягкое» проник
новение южнокорейской идеологии и культуры. Опасность исходит не только со стороны 
Запада: растущую угрозу в Пхеньяне видят в китайском факторе, включая экономическое 
проникновение, «вредный» образец отказа от жесткого контроля над обществом и моно
полии руководства на политическую истину.

На практике пхеньянское руководство в качестве ответа на стоящие перед стра
ной вызовы обрушилось на «отклонения от социализма», включила маховик репрессий 
(подобные попытки отмечались еще с 2005 г„ но стали особенно настойчивыми с
2008 г.). При этом идеологи «возврата к истокам» утверждали, что именно таким образом 
может быть решена задача более справедливого распределения и достигнут экономиче
ский прогресс. Ким Чен Ир заявил, что «если будет решительно поднят уровень жизни 
народа, раздадутся клики «Ура социализму!», по всей стране запоют Ариран (народная 
песня.- ГТ) и откроются ворота к созданию процветающей страны»30. Для достижения 
этого надо было запретить рыночные механизмы и вернуть времена жесткого централи
зованного планирования и командную систему, основанную на распределении.

С начала 2009 г. были усилены гонения на рыночную торговлю: ограничивался 
круг лиц, которым разрешено торговать на рынках, сужалась номенклатура товаров. Вла
сти стремились направить торговлю потребительскими товарами в государственные ма
газины (при том, что карточная распределительная система практически рухнула). Тем 
временем в глубокой тайне готовилась денежная реформа (деноминация). Возможно, 
обещания КНР (сделанные в ходе визита премьера Госсовета Вэнь Цзябао в октябре
2009 г.) об экономической помощи стали последним толчком к проведению пхеньянской 
верхушкой этого «экономического эксперимента». 30 ноября было объявлено, что в тече
ние последующей недели старые воны будут заменены на новые в отношении 1:100, 
причем сумма обмена была ограничена 100 000-300000 вон (менее 100 долл. США по 
курсу «черного рынка»). Магазины были закрыты, обмен валюты не производился. В 
конце 2009 г. было полностью запрещено и хождение в стране иностранной валюты (да
же иностранцы были обязаны менять ее).31 Временно закрылись валютные магазины и 
рестораны, до чего не додумался даже Сталин, разрешавший «Торгсин». Эти меры еди
нодушно были охарактеризованы зарубежными аналитиками как «грабительские», на
правленные на ликвидацию «среднего класса» — то есть лиц, научившихся в голодные 
1990-е гг. и позднее получать доход вне парализованного государственного сектора32. 
Реформа разом лишила накоплений более или менее состоятельных граждан и подру'била 
основы негосударственного сектора в экономике. Одновременно реформаторы, видимо, 
хотели поднять доход работающих в госсекторе, резко увеличив им зарплату (номинал 
зарплаты в новых вонах был сохранен на уровне старого или незначительно уменьшен), 
однако это не было подкреплено увеличением товарной массы. Протесты населения, с 
закрытием рынков утратившего источники товарного снабжения, жестоко подавлялись.

Естественно, наивные надежды на то, что удастся сбалансировать товарную 
массу с денежной по новым стоимостным пропорциям не оправдались. Возник товарный 
дефицит, инфляция, валютный курс (неофициальный) новых вон начал резко падать и 
уже к весне 2010 г. практически вернулся к дореформенному33. На этом фоне как издева
тельство звучали призывы к «радикальному повороту к повышению уровня жизни насе
ления», который был объявлен в качестве стратегической задачи на 2010 г.34 Власти 
вскоре были вынуждены пойти на попятный. Сообщалось, что был репрессирован и каз
нен отвечавший за реформу «главный плановик» страны Пак Нам Ги, сделанный козлом 
отпущения3 . В начале 2010 г. без особой шумихи деятельность рынков восстановилась.
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на валютные операции власти снова смотрят сквозь пальцы.36 Однако неуклюжие по
пытки «загнать народ в светлое будущее» породили массу вопросов о реальных пределах 
понимания правящей группировкой мировых тенденций и закономерностей, о ее готов
ности адекватно реагировать на стоящие перед страной вызовы, даже во имя самосохра
нения (а ведь доступ к полной информации и право подготовки решений имеют в КНДР 
всего несколько сотен человек, заметная часть из которых — преклонного возраста)37.

Поэтому центральным вопросом остается прогнозирование перспектив сущест
вования КНДР и правящего в стране режима.

Нельзя абсолютно не принимать во внимание вариант коллапса режима, кото
рый так жаждут увидеть на Западе. Способно ли северокорейское руководство достойно 
ответить на новые угрозы: продолжающийся экономический кризис, брожение в народе, 
растущая изоляция, тупик в дипломатической игре— особенно если не станет Ким Чен 
Ира? В специфической политической системе КНДР национальный лидер становится 
«государствообразующей» личностью, а потому личностные факторы могут серьезно 
повлиять на вектор развития страны.

Конечно, экономический кризис в КНДР носит перманентный, системный ха
рактер. однако международные санкции и «экономические эксперименты» властей по 
искоренению рыночных отношений подтачивают терпение населения. Драконовский ре
прессивный режим контроля над народом в последнее время стал давать сбои. В страну, 
несмотря на все меры по ее закрытию, стали проникать не только импортные товары 
(показывающие северокорейцам всю глубину их экономической отсталости), но и идео
логия свободы, масс-культура (в том числе южнокорейская). Пока что властям удается 
«держать крышку закрытой»: поддерживать стабильность, несмотря на хронический 
экономический кризис. Однако это не может долго продолжаться. Тот или иной вариант 
реформирования, то есть управления процессами вместо того, чтобы прятаться от них, 
становится все более насущным. Однако разработать толковую стратегию реформ, как 
показывают попытки «государственных мер» 2002 г., «консервативного реванша» 2009 г. 
нынешние престарелые идеологи не в состоянии — тем более, что реформы несут в себе 
угрозу полной разбалансировки политической системы и краха государства.

Коллапс северокорейского режима стал бы серьезным потрясением для всех со
предельных государств. Южная Корея не сомневается в том, что вынуждена будет взять 
Север под контроль и активно готовится к такому сценарию (хотя неизвестно, как на это 
посмотрит Китай, который в кризисной ситуации может попытаться поставить у власти в 
КНДР прокитайский режим, что для правящей в КНДР элиты все же предпочтительней, 
чем капитуляция перед Югом). Объединение путем поглощения могло бы привести к 
весьма негативным последствиям не только для корейской нации, но и в региональном 
масштабе. Велика вероятность того, что некоторая часть «бывших» — сторонников 
«чучхейского» национализма — начнет вооруженную борьбу «с оккупантами и компра
дорами». Этим оппозиционным силам будет нечего терять: южнокорейская обществен
ность вряд ли удовлетворится освобождением от ответственности за прошлые преступ
ления «деятелей кровавого режима» и даже их потомков. Наверное, планы подобного со
противления, в том числе партизанской войны, в КНДР разработаны, и соответствующие 
базы уже имеются. Нельзя исключить, что на подобных объектах сохранятся ядерные 
материалы и другие виды ОМУ. При реализации такого сценария новые власти столк
нутся не просто с диверсионной деятельностью по типу Афганистана, а с крупномас
штабной гражданской войной с возможностью применения ОМУ, причем не только в 
пределах Корейского полуострова, но и на территории Японии и американских баз. Даже 
в случае, если удастся избежать столь драматических поворотов, северокорейское насе-
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ление, не готовое к включению в капиталистическое хозяйство и недовольное неизбеж
ной для него ролью «людей второго сорта» в объединенной Корее, будет находиться в 
постоянной оппозиции к центральным властям.

Россия в этом случае окажется во многом выключенной из управления события
ми. Разумеется, надо быть готовым и к силовой реакции в период кризиса (недопущение 
переливания конфликтующих и беженцев на наши приграничные территории), однако 
прямое вмешательство в корейские дела вряд ли возможно. Пожалуй, единственный ва
риант— использование для наведения порядка международных сил ООН (по решению 
Совбеза), в которые мог бы войти российский контингент, но вряд ли игроки с более 
серьезными ставками в корейской игре (США, РК, Китай) будут этому рады. Скорее все
го придется ограничиться гуманитарной помощью, неизбежно скромной по своим мас
штабам по сравнению с предоставляемой другими странами и международными органи
зациями, только лишь для того, чтобы сохранить добрые отношения с простыми корей
цами. Любое новое руководство (будь то централизованное в масштабе всей Кореи или 
управляющее бывшей КНДР) не особенно будет нуждаться в России для решения своих 
проблем, да и наши возможности содействия при таком сценарии ограниченны и не идут 
ни в какое сравнение с китайскими и американскими.

Однако такой сценарий пока что маловероятен. Сверхзадача режима — обеспе
чение выживания государства и его политической структуры — встречает известное 
понимание и поддержку народа. Население в целом сохраняет лояльность властям, ред
кие протесты связаны с экономическими причинами. Многолетняя пропаганда привела к 
тому, что значительная часть северокорейцев искренне убеждена в том. что проявление 
нелояльности руководству, «измена идеалам» будет иметь катастрофические последст
вия и для каждого жителя, и для судьбы «самой превосходной» корейской нации. Опасе
ния оказаться «порабощенными» империалистами и южнокорейцами выглядят в этой 
системе координат достаточно логичными.

. Проблема «престолонаследия» хотя и является вызовом для руководства, но 
вполне разрешима в рамках той феодально-бюрократической модели, которая сформиро
валась в Северной Корее (она имеет корни не столько в сталинском социализме, сколько 
в конфуцианстве). Можно ожидать, что после ухода Ким Чен Ира страной будет руково
дить группа его единомышленников (возможно, с преобладанием более молодых кадров, 
если их костяк успеет сформироваться), объединенных вокруг символической (для нача
ла) фигуры сына «полководца» Ким Чен Ына, который уже стал появляться на публике в 
качестве «помощника» отца, ответственного за его безопасность. Эта группа вряд ли до
пустит, чтобы экономические проблемы и проблема преемственности руководства по
ставили под угрозу ее власть.

Консолидация власти в случае нахождения с мировым сообществом компромис
сов по поводу ядерной проблемы создала бы некоторые возможности для трансформа
ции КНДР. Формирующийся из приближенных к власти партработников, военных, пред
ставителей спецслужб предпринимательский класс («олигархизация номенклатуры») мог 
бы, при безусловной лояльности политическому руководству, стать двигателем экономи
ческих перемен. Через 10-15 лет КНДР (возможно, уже под другим самоназванием) мог
ла бы продвинуться по пути реформ, наверное, не в меньшей степени, чем нынешний 
Китай или Вьетнам. Именно это создало бы для нее гарантии безопасности, которые 
сделали бы ядерное оружие и другое ОМУ излишними.
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Выводы для России
При сохранении нынешних параметров переговорного процесса, сфокусирован

ного на проблеме ядерного оружия КНДР, ликвидация ее ядерного потенциала представ
ляется практически недостижимой, поскольку не решает вопросов безопасности пхень
янского режима. Однако ядерный потенциал КНДР является фактором в большей степе
ни политико-психологическим, чем военным. Использование ядерного оружия в военном 
конфликте крайне маловероятно, да и сам такой конфликт может возникнуть лишь слу
чайно или в случае внутреннего кризиса в КНДР.

Главная опасность для России состоит в том, что дальнейшее совершенствова
ние КНДР ядерных зарядов параллельно с развитием ракетных программ может привес
ти к изменению военного баланса в регионе (в том числе «нуклеаризации» Японии, 
Южной Кореи. Тайваня), разрушению режима нераспространения. Поэтому Россия за
интересована в прекращении подобных программ КНДР. В этом ее интересы совпадают 
с США. Японией и Южной Кореей. Однако хотелось бы высказать мнение, что сама по 
себе полная ликвидация уже имеющегося ядерного потенциала КНДР не должна быть 
для России абсолютным приоритетом и главной целью, по отношению к которой все ос
тальные цели носили бы подчиненный характер (как это декларируют США, Южная Ко
рея и Япония). Необходимо отдавать себе отчет в том. что если это произойдет без соз
дания прочной системы коллективной безопасности в регионе, военные риски могут да
же увеличиться.

В данный момент не вполне ясно, что вкладывается в понятие «денуклеариза
ция». Полный отказ КНДР от национальных ядерных программ в принципе невозможен, 
поскольку лишение страны права на мирные разработки противоречит принципам Дого
вора о нераспространении. К тому же в этом случае будет сохранен научно-технический 
и кадровый потенциал, что означает возможность возобновить эти программы в любой 
момент. Однако такая «денуклеаризация» противников КНДР не устроит, и очевидно, 
теоретически речь может идти о ликвидации только военного потенциала (оружия в вой
сках и запасов расщепляющих материалов), проверяемость которой упрется в проблему 
верификации. Закрытый характер общества Северной Кореи исключает возможность ве
рификации (в том числе возможных программ обогащения урана) в удовлетворяющих 
мировое сообщество масштабах. Поэтому следует признать, что денуклеаризация в ши
роком смысле, т.е. достижение убежденности мирового сообщества в отсутствии у КНДР 
военного ядерного потенциала, возможна только при изменении самого режима страны. 
Даже в самих США понимают практическую невозможность денуклеаризации на ны
нешнем этапе и обдумывают варианты «управления рисками»— то есть при молчали
вом согласии с ядерным статусом КНДР требовать от нее лишь выполнения «четырех 
не»: не производить расщепляющиеся материалы, нс проводить ядерных испытаний, не 
распространять ядерные технологии, не расширять ракетную программу.

Единственной разумной альтернативой на сегодня является обуздание ядерных 
амбиций КНДР и постепенное снижение значимости для Пхеньяна фактора ядерного 
сдерживания дипломатическим путем, ориентированным на декларативную некопкрети- 
зируемую цель «денуклеаризации» в отдаленном будущем. При таком подходе главным в 
переговорах становятся не технические вопросы сворачивания тех или иных аспектов 
программ, а ликвидация застарелых военно-политических противоречий и укрепление 
режима безопасности на полуострове и вокруг него.

При таком целсположении нельзя повторять ошибки 1990-х гг„ когда, абсолюти
зируя интересы ядерного нераспространения, в том числе в качестве козыря в отношени
ях с США, Россия оказалась отстраненной от корейского урегулирования в целом. Для
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России сохранение переговорного процесса на Корейском полуострове важно в первую 
очередь для обеспечения ее вовлеченности в процессы, идущие в СВА, хотя и недопу
щение подрыва режима нераспространения и предотвращение экспорта технологий мас
сового уничтожения (особенно в исламские страны) также важны.

Таким образом для России сохраняемая при нынешнем раскладе «конфронтаци
онная стабильность» в Северо-Восточной Азии, похоже, менее опасна, чем ее надлом, 
даже с учетом потенциальной угрозы для режима нераспространения. Вряд ли отвечают 
российским интересам усиление здесь влияния как США. так и Китая, равно как и рост 
конфронтации между ними. Именно сохранение статус-кво, включая независимость 
КНДР (вне контекста ее социального устройства) позволило бы избежать крупных сдви
гов в расстановке сил.

Строить политику, исходя из надежд на падение режима в КНДР, нереалистично: 
правящая элита накопила запас прочности. С глубоко эшелонированной властью повя
занного тысячами родственных и дружеских нитей правящего класса придется считаться 
и любому альтернативному руководству, если на повестку дня встанет возможность за
мены верхушки режима. Даже прокитайский кандидат будет вынужден опираться на вы
пестованную в течении десятилетий по «признаку крови» многотысячную номенклатуру. 
В ней нет случайных людей. Альтернативы ей с учетом особенностей доступа в КНДР к 
образованию и информации тоже пока нет (на ближайшие несколько лет. во всяком слу
чае). Поэтому в случае, например, взятия страны под контроль южнокорейцами возни
кают большие сомнения в их способности управлять северокорейским населением.

Таким образом, ключом к российской стратегии в корейском вопросе остается 
налаживание нормальных отношений с элитой КНДР, со «старым-новым» руководством 
в Пхеньяне в том числе и восстановление экономического сотрудничества. Между тем 
из-за недостаточно определенной позиции России по ряду вопросов, например, в эпизоде 
с ракетным пуском в апреле 2009 г. руководство КНДР пошло на искусственное обостре
ние отношений с Россией, что представляется нежелательным, поскольку корректные и 
доброжелательные отношения выгодны обеим странам. России целесообразно спокойно 
и твердо обозначать свою позицию.

Появление в перспективе единой Кореи, стремящейся поддерживать с Россией 
отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества в принципе не противоречит глу
бинным российским интересам, Наиболее желательным было бы национальное прими
рение и мирное сосуществование двух корейских государств на протяжении длительного 
исторического периода. Это не исключает постепенную конвергенцию, которая в свое 
время может поставить на повестку дня добровольное сращивание государственных ме
ханизмов. Для этого необходимо создание системы поддержания безопасности на полу
острове, основанной не только на взаимном сдерживании, но на общепринятых нормах 
уважения суверенитета и невмешательства. Это достижимо в рамках создания новой 
многосторонней архитектуры безопасности в СВА.

Важность поддержки переговоров в шестистороннем формате продиктована для 
России тем, что только они могут обеспечить управляемость ситуации с участием рос
сийской стороны. С этой точки зрения на первый план выходят усилия по подготовке 
концепции многостороннего механизма безопасности Я сб^руднпчесгеад-р.ед-ионе,.за что 
Россия отвечает в рамках шестистороннего процесса.^ О^фк(^о^Ще1рцуйТ1^рр^делен'|1ая 
опасность, что центр тяжести принятия решений переместится'й ’фбр^а?. 'обсуждающий 
новый режим поддержания мира (США—РК—КНДР и КНР)01^ в,Л^ЙГ^^^тим. особое 
значение приобретает рабочая группа по механизму мира и безопасностикв%амк%У шес-
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тистороннего процесса, особенно выработка и принятие всеми участниками руководя
щих принципов.

В российских интересах — поддерживать все шаги в направлении нормализации 
обстановки: признание КНДР Западом, развитие межкорейских отношений. Существуют 
определенные возможности для совместных усилий России, США и стран Запада по 
предотвращению незаконного оружейного экспорта КНДР, недопущению дальнейшего 
разрушения ею режима нераспространения. Ситуация на Корейском полуострове — одна 
из немногих международных проблем, где у России нет особых противоречий с США на 
уровне практической политики, а возможно сотрудничество, особенно с администрацией 
Обамы, а значит, в этом проекте Вашингтон объективно может воспринимать Россию как 
«ответственного акционера».

Сложности на пути денуклеаризации Корейского полуострова означают необхо
димость постановки более конкретных целей. Недопустимо, чтобы от прогресса (или его 
отсутствия) на денуклеаризационном треке зависело продвижение на треках, посвящен
ных вопросам безопасности. Очевидно, что санкциями денуклеаризации и снижения 
конфронтации не добиться, поэтому стоило бы трезво проанализировать их эффектив
ность и необходимость участия в столь жестком режиме России (тем более, что результа
том является лишь возрастание зависимости КНДР от Китая)

Следует принимать во внимание и экономические интересы России. Содействие 
России в развитии энергетики КНДР имеет не только узко северокорейское измерение. 
Однако проекты строительства ЛЭП через Север на Юг Кореи и модернизации постро
енных СССР электростанций пока не движутся с места. Не стоит забывать и про транс
портные проекты — прежде всего железнодорожного транзита с Юга через Север на 
Транссиб. Он сулит миллиардные прибыли всем участникам и рано или поздно будет 
реализован, хотя нынешнее обострение межкорейских отношений затормозило выполне
ние уже согласованных в трехстороннем формате планов.

Немаловажными были бы и усилия по реанимации проекта Транскорейской же
лезнодорожной магистрали, начиная хотя бы со строительства ветки Хасан—Раджин для 
транспортировки контейнеров из Южной Кореи. Торможение в реализации этого проекта 
вызывает определенные сомнения в реальной заинтересованности России в корейских 
делах. Нельзя сбрасывать со счетов и возможное в рамках денуклеаризации строительст
во АЭС на легководных реакторах в КНДР. Для России то или иное участие в этом про
екте (хотя бы в поставках периферийного оборудования и ядерного топлива) важно не 
только по экономическим, но и по престижно-политическим соображениям.

Стабилизация ситуации в СВА и в особенности снижение напряженности в от
ношениях между двумя Кореями, выход КНДР из изоляции и полноценное подключение 
к международному сотрудничеству важны для реализации российских политических и 
экономических интересов. Однако для этого надо найти выход из корейского тупика.

1. В Концепции внешней политики Российской Федерации говорится: «Принципиальное значе
ние для России имеет общее оздоровление ситуации в Азии, где сохраняются источники на
пряженности и конфликтов, увеличивается опасность распространения оружия массового 
уничтожения. Усилия будут сосредоточиваться на деятельном участии России в поисках поли
тического решения ядерной проблемы Корейского полуострова, на поддержании конструктив
ных отношений с КНДР и Республикой Корея, на поощрении диалога между Пхеньяном и Се
улом, на укреплении безопасности в Северо-Восточной Азии.» Концепция внешней политики 
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Мирное освоение космоса
Сегодня в ряде важных областей космической техники Китай стоит в ряду миро

вых лидеров, добившись достаточно впечатляющих успехов, среди которых запуск пило
тируемых космических аппаратов, выход в открытый космос. В XXI в., исходя из своих
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В статье анализируется развитие китайской ракетно-космической отрасли на со
временном этапе с точки зрения научных и коммерческих интересов страны.
Ключевые слова: космос, ракета-носитель, искусственный спутник Земли, кос
мическая орбитальная станция, освоение Луны, луноход.

За 60 лет существования Китайская Народная Республика совершила мощный 
рывок по пути технического и технологического прогресса и, начав фактически с нуля, 
стала одним из передовых государств мира, достигла серьезных успехов во всех сферах 
современной науки и техники, стала космической державой.

Важное значение для становления ракетно-космической отрасли Китая имело 
широкое научно-техническое сотрудничество с СССР. Освоение ракетных технологий, 
полученных от Советского Союза в 50-60-е гг. прошлого века, в соответствии с советско- 
китайскими соглашениями о сотрудничестве, позволило Китаю добиться успеха в запус
ке в 1970 г. первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), а по отдельным направлени
ям космических технологий занять сегодня место среди наиболее развитых стран мира.

При техническом содействии Советского Союза в КНР были построены ракето
строительные предприятия и стартовые комплексы. В сжатые сроки была создана науч
но-исследовательская база отрасли и ряд учебных заведений. Большое количество ки
тайских специалистов прошло обучение в вузах СССР. Они составили костяк научно- 
технического персонала страны1.

Второй этап наращивания технологических возможностей Китая, начавшийся 
после застоя, вызванного разрывом связей с СССР, пришелся на 80-90 годы XX в., когда 
США, Европа и Япония начали массовое размещение в КНР собственных производст
венных мощностей. В результате Китай смог заметно улучшить свой технологический 
потенциал, включая сферу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и ракетно- 
космическую отрасль. Кроме того, свой вклад в этот процесс внес развал СССР, когда в 
1990-е годы оборонная промышленность России, Украины и Белоруссии оказалась фак
тически без государственных средств и вынуждена была выживать за счет поставок на 
экспорт самой современной боевой техники и оборонных технологий2, в том числе и в 
ракетно-космической области.
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реалий, он намерен продолжать развивать космическую технику и технологии, внося 
свой вклад в мирное использование космического пространства.

В 2006 г. в КНР были приняты "Основные положения 11-й пятилетней програм
мы социально-экономического развития" и "Тезисы государственной средне
долгосрочной программы научно-технического развития (2006-2020 гг.)", важное место 
в которых отведено развитию ракетно-космических технологий. В соответствии с поло
жениями этих документов правительство КНР разработало национальную космическую 
программу, в которой определены основные цели и задачи отрасли на ближайшие 5 лет и 
последующий период.

В соответствии с программой Китай продолжит реализацию проектов пилоти
руемых космических полетов, зондирования Луны, высокоразрешающей системы на
блюдения за поверхностью Земли из космоса и создания ракет-носителей нового поко
ления, а также ряд других приоритетных проектов, будет активизировать соответствую
щие фундаментальные исследования, в опережающем порядке развивать космические 
технологии, чтобы способствовать научно-техническому прогрессу и инновационной 
деятельности в области космонавтики3.

В программе определены следующие задачи ракетно-космической промышлен
ности Китая, которые можно сгруппировать по следующим направлениям:

а) создание новых ракет-носителей
разработка нового поколения ракет-носителей с высокой тяговооруженностью, 

способных доставлять до 25 т полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту' и 14 т 
на околоземную синхронную переходную орбиту. Важным требованием является значи
тельное снижение токсичности топлива, завершение разработки ракетного двигателя с 
тягой до 120 т, работающего на жидком кислородно-керосиновом топливе и двигателя с 
тягой 50 т, работающего на водородно-кислородном топливе; повышение надежности 
ракет-носителей "Великий поход";

б) пилотируемая космонавтика
продолжение экспериментов в открытом космосе; проведение экспериментов по 

стыковке космических аппаратов; создание орбитальной станции прикладного назначе
ния. рассчитанной па длительный автономный полет и периодическое пребывание на 
ней экипажей;

в) развитие системы искусственных спутников Земли (ИСЗ)
разработка и выведение на полярные и стационарные орбиты искусственных 

спутников Земли нового поколения: метеорологических для исследования морских и 
природных ресурсов, миниспутников мониторинга окружающей среды и прогноза сти
хийных бедствий; исследование ключевых технологий разработки спутника трехмерного 
зондирования Земли нового типа; создание многочастотного комплекса систем для все
погодного и круглосуточного наблюдения Земли с различной степенью разрешения, 
осуществление трехмерного зондирования и динамичного мониторинга суши, атмосфе
ры и океанов; разработка и выведение на геостационарные орбиты спутников связи и 
прямого телевещания с длительным сроком эксплуатации, высокой надежностью и 
большой емкостью; развитие прямого спутникового телевещания, мультимедийных ус
луг на базе широкополосных сетей, аварийной спутниковой связи; развитие спутниковой 
связи и вещания и их прикладного применения в интересах населения, расширение 
спектра платных услуг в этой области; разработка и выведение на орбиту' эксперимен
тальных спутников в интересах разработки и испытания новых технологий, материалов, 
элементов и приборов в условиях космического полета; разработка и вывод на орбиту 
спутников в интересах исследований в сфере биотехнологий, увязывание космических 
технологий с технологиями селекции сельскохозяйственных культур, расширение при
менения космических технологий в области аграрной науки и техники; разработка и соз-
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Финансирование ракетно-космической промышленности
Данные по затратам на ракетно-космические программы Китая в открытом дос

тупе практически отсутствуют, большинство их носит закрытый характер, а имеющиеся 
официальные статистические данные противоречивы. Так, согласно официальной стати
стике, в период 1986-2001 гг. на закрытый раздел государственной программы развития 
высоких технологий ("Программа 863"), охватывающий разработки в области исследо
ваний океана, развитие ракетно-космических технологий и лазеров, было затрачено око
ло 5,3 млрд юаней (641 млн долл.)5

Имеются две различные оценки объема средств, выделяемых на космическую 
деятельность Китая. Первая — это заявление заместителя руководителя Китайской на
циональной космической администрации — СГнпа Иайопа! 8расе Абпнт.чггаНоп, О8А) 
До Гэ в ходе визита в США в апреле 2006 г., когда он признал, что система финансирова
ния китайской космической программы "очень сложна", но ежегодные ассигнования 
равны примерно 500 млн долл. Цифра, очевидно, занижена и, возможно, является бюд
жетом собственно Китайской национальной космической администрации. Вместе с тем,

дание телескопа, работающего в жестких рентгеновских лучах, выведение в космос ис
кусственного астрономического спутника;

г) создание системы спутниковой навигации
проведение модернизации экспериментальной системы навигационных спутни

ков "Бэйдоу" ("Большая медведица"), начало реализации программы создания спутнико
вой навигационной системы "Бэйдоу-2"; разработка отечественных технологий и выпуск 
продукции с правом интеллектуальной собственности в области спутниковой навигации, 
координации и службы времени, создание унифицированных вспомогательных систем 
для поддержки спутниковой координации и прикладной системы абонентных термина
лов, освоение новых отраслей применения и рынков спутниковой навигации;

д) исследование Луны и Марса, участие в международных программах
разработка и запуск первого отечественного спутника зондирования Луны 

"Чанъэ-1", осуществление зондирования Луны с окололунной орбиты; проведение науч
ных исследований Луны и изучение ее природных ресурсов; участие в китайско- 
российской программе исследований Марса, в программе строительства Всемирной 
космической обсерватории ультрафиолетового диапазона, а также в французско- 
китайской программе изучения взрывов на Солнце (8МЕ8Е);

е) совершенствование наземных стартовых комплексов и систем управле
ния космическими аппаратами

развитие наземных комплексов и систем прикладного применения спутникового 
зондирования Земли; создание и модернизация государственного центра обработки дан
ных спутникового зондирования Земли; строительство базовых сооружений, предназна
ченных для количественного анализа и прикладного применения, включая, в частности, 
платформу радиометрического калибрования для спутников оптического зондирования; 
открытие доступа к данным спутникового зондирования, относящимся к сферам обще
ственного благосостояния и касающимся интересов населения; создание подразделений 
для прикладного использования спутниковых данных по охране окружающей среды и 
прогноза стихийных бедствий, формирование соответствующих операционных систем; 
повышение возможностей и эффективности использования космодромов в проведении 
комплексных испытаний, оптимизация их размещения, повышение технической надеж
ности и уровня автоматизации объектов и оборудования космодромов; повышение тех
нического уровня и возможностей сети слежения и управления космическими полетами, 
увеличение коэффициента охвата этой системой в целях проведения исследований глу
бокого космоса4.
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Пилотируемые полеты
Программа пилотируемых космических полетов, получившая в Китае название 

"Проект 921", реализуется в три этапа. Первый предусматривает запуск пилотируемого 
корабля ("Проект 921-1"), второй— выход космонавта в открытый космос и стыковку 
космических аппаратов ("Проект 921-2"), запуск научной лаборатории, а также проведе
ние экспериментов в области прикладных технологий ("Проект 921-3"). В ходе третьего 
этапа на околоземную орбиту планируется вывести пилотируемую космическую стан
цию.

Программа пилотируемых полетов ("Проект 921-1"). которой в основном руко
водит Министерство обороны КНР при участии Китайской национальной космической 
администрации, направлена на содействие общему развитию космических технологий и 
повышение технологического уровня экономики страны в целом, включает разработку и 
эксплуатацию космического аппарата "Шэньчжоу", строительство нового сборочного 
комплекса на космодроме Цзюцюань (в нем можно будет осуществлять одновременно 
две сборки кораблей "Шэньчжоу" с ракетоносителями "Великий поход-2Е", а также раке
тоносителями более крупного класса).

В октябре 2003 г. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, само
стоятельно осуществившей запуск человека в космос. Первый китайский космонавт Ян 
Ливэй совершил 21-часовой полет вокруг Земли.

В 2005 г. Китай осуществил новый успешный запуск корабля "Шэньчжоу-УГ с 
двумя космонавтами на борту.

В сентябре 2008 г. в ходе полета третьего пилотируемого корабля "Шэньчжоу- 
VII" («Проект 921 2») с тремя космонавтами на борту был впервые осуществлен выход 
китайского космонавта в открытый космос.

В настоящее время в Китае ощущается нехватка молодых летчиков-космонавтов, 
которым в ближайшие годы предстоит совершить полеты в околоземное пространство.

по оценкам российских и иностранных экспертов, эта цифра может быть увеличена в не
сколько раз: затраты на гражданскую космическую программу, включая пилотируемую, в 
2006 и 2007 гг. составили около 2,1 и 2,6 млрд долл, соответственно, на военную — око
ло 0,913 и 1,116 млрд долл, соответственно. Таким образом, долю ассигнований в сфере 
освоения космоса в государственных затратах на НИОКР, в частности, в 2006 г. можно 
оценить в 14,4%6.

Более реалистична оценка китайских специалистов, высказанная в октябре 
2006 г., согласно которой китайское правительство ежегодно тратит на космос около 10% 
бюджета НАСА (на тот момент бюджет НАСА составлял около 17 млрд долл.). Стои
мость отдельных программ оценивалась следующим образом: программа "Шэньчжоу" 
("Священная ладья") с ее начала и до запуска корабля "Шэньчжоу-У" с космонавтом на 
борту в 2003 г. обошлась китайцам в 2,4 млрд долл. Запуск пилотируемого корабля 
"Шэньчжоу-VI" в октябре 2005 г. обошелся в 125 млн долл. Бюджет программы запуска 
спутника Луны (состоялся в 2007 г.) должен был составить 170 млн долл.7

По оценкам иностранных экспертов, общий рост китайской экономики и рост 
юаня по отношению к ведущим мировым валютам должны были привести к заметному 
увеличению в номинальном выражении бюджета китайской программы освоения косми
ческого пространства. Таким образом, сейчас он, по всей вероятности, близок к 
2.5 3 млрд долл? Это подтверждают и данные Федерального космического агентства 
России (Роскосмоса), согласно которым в 2009 г. США израсходовали на космические 
программы 18,8 млрд долл.. Европейское космическое агентство (Е5А)— 5.3 млрд 
долл., Китай — 3,1 млрд долл., Россия — 2,7 млрд долл., Япония — 2,2 млрд долл., Ин
дия — 1,2 млрд долл.9
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Средний возраст нынешнего поколения китайских космонавтов («тайкунавтов»), в том 
числе первого в КНР космонавта Ян Ливэя, превышает 40 лет. Поэтому уже сейчас необ
ходимо начать подготовку новых кадров на ближайшую перспективу, считают руководи
тели китайской космической программы.

В этой связи в феврале 2009 г. Национальный центр по подготовке космонавтов 
начал прием кандидатов в возрасте около 30 лет, которые имеют опыт в сфере военной 
авиации. Новому поколению китайских космонавтов предстоит решать более сложные 
задачи, чем их предшественникам. Среди них — состыковка кораблей, запуск космиче
ской лаборатории, создание и эксплуатация космической станции. Помимо этого Китай 
планирует активное освоение Луны, куда также намерен отправить человека, причем 
международные эксперты утверждают, что это может произойти раньше, чем американ
ские астронавты вновь сумеют достичь спутника Земли.

В общей сложности будет отобрано 57 человек, не исключено, что в состав 
группы войдут не только мужчины, но и женщины. Как и при формировании первого от
ряда космонавтов КНР. все кандидаты будут отобраны из числа военных летчиков.

Создание перспективных ракет-носителей
Сегодня в КНР разрабатывается целый парк совершенно новых ракет-носителей, 

более мощных и гибких в использовании. Они представляют собой набор единых эле
ментов, позволяющих "собрать" ракету практически любого класса и грузоподъемно
сти — от тяжелой до легкой (по этому же принципу построены перспективные россий
ские ракеты-носители семейства "Ангара" и американские ракеты-носители нового по
коления серий Агез-1 и Агез-У10.

Так, Китайская академия технологии ракет-носителей ведет разработку нового 
поколения тяжелых носителей серии "Великий поход-5". Новое поколение ракет- 
носителей будет включать три версии, основанные на модульных ступенях с диаметрами 
5, 3,35 и 2,25 м, иметь длину 59,4 м, пусковой вес — 643 т. На твердотопливных ускори
телях предполагается установить двигатели тягой 1200 кН, а верхние ступени будут 
снабжены криогенными двигателями тягой 500 кН. При этом не будут использоваться 
токсичные компоненты топлива. С помощью семейства ракет-носителей "Великий по
ход-5" можно будет выводить полезные нагрузки массой от 0,5 до 25 т (сейчас 9 т) на 
низкие околоземные орбиты и от 4 до 5 т (сейчас 5 т) — на геостационарную орбиту.

Самым мощным в семействе данных ракет-носителей является вариант "Вели
кий поход-5/504", способный вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагруз
ку массой до 25 т. Предполагается, что эта ракета-носитель предназначена для выведе
ния в космос модулей орбитальной пилотируемой станции класса "Салют" или "Мир" 
(СССР/Россия), которая будет обслуживаться космическими пилотируемыми аппаратами 
"Шэньчжоу". Ракеты-носители подобного класса позволят Китаю совершить облет Луны 
и осуществить посадку автоматической станции на ее поверхность11.

В связи с этим в ближайшие 5 лет китайским специалистам предстоит решить 
следующие задачи: полностью завершить разработку ракетных двигателей на жидком 
кислороде и керосине мощностью до 120 т, а также водородно-кислородных двигателей 
мощностью до 50 т. В мае-июне 2008 г. успешно прошли стендовые испытания двигате
лей, которые будут установлены на ракетах-носителях "Великий поход-5".

Ракеты-носители "Великий поход-5" будут обеспечивать запуск пилотируемых 
космических аппаратов, космических станций и другой тяжелой космической техники в 
течение последующих 20-30 лет. Предполагается, что ракета будет также использоваться 
в рамках программы по освоению Луны. Работы по созданию ракет-носителей "Великий 
поход-5" должны быть завершены не позднее, чем через семь-восемь лет. Первый запуск
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ракеты-носителя "Великий поход-5" из Центра запусков спутников в Вэньчане (остров 
Хайнань) намечен на 2014 г. Всего планируется произвести двенадцать ракет-носителей.

Производить новое поколение ракет-носителей "Великий поход-5" будут в г. 
Тяньцзинь в 100 км к юго-востоку от Пекина. Строительство этого объекта уже начато, 
первый этап его строительства был завершен в 2009 г. Стоимость создания производст
венной базы составит 4,5 млрд юаней (657 млн долл.). Производственные возможности 
этого объекта могут быть расширены для сборки еще больших ракет диаметром 8 или 
даже 10 м. Ракеты-носители по морю будут доставлять на остров Хайнань, где к 2013 г. 
будет построен новый космодром Вэньчан12.

По данным официального сайта Национального космического управления Ки
тая. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация приступила к разработ
ке ракеты-носителя "Великий поход-6". Согласно информации Управления, ракета- 
носитель "Великий поход-6" будет нетоксичной и в ней впервые в Китае будут использо
ваны новые не загрязняющие технологии. Полезная нагрузка ракет не разглашается. Как 
ожидается, ракеты "Великий поход-6" будут готовы к старту в 2013 г.13

Китайская академия технологий ракет-носителей изучает возможность разра
ботки сверхтяжелых ракет-носителей, которые могут быть использованы для лунных 
экспедиций. Общий вес такой ракеты может составить 3000 т. Для такой ракеты- 
носителя должна быть разработана первая ступень с пятью двигателями тягой по 600 т. 
Возможно, схема будет такой — центральный двигатель и четыре боковых ускорителя. 
Внешне такая ракета будет похожа на "Великий поход-5", но значительно превысит ее по 
габаритам. Хотя данных о массе полезной нагрузки нет, можно предположить, что она 
будет аналогична полезной нагрузке американской ракеты "Сатурн-5" (примерно 137 т), 
которая использовалась для пилотируемых экспедиций на Луну14.

Китайская авиационно-космическая корпорация по науке и технологиям (СЫпа 
Аего.чрасе 8с1епсе & Тесйпо1о<1у Согрогаиоп. СА8ТС), отвечающая за программы косми
ческих запусков, работает над созданием нового семейства ракет-носителей для выведе
ния на орбиты малых спутников по двум направлениям. Первое направление работ — 
это проект воздушного запуска, второе — создание ракеты-носителя принципиально но
вой компактной конструкции с ЖРД, работающим на жидком кислороде и керосине 
(проект МСЗЬУ). Для воздушного запуска предлагается использовать трехступенчатый 
ускоритель, а в качестве платформы для него— модифицированный бомбардировщик 
"Хун-6 Сянь"15.

Ракета-носитель 1ЧО81.У16, в основе проекта которой лежит твердотопливная ра
кета «Кайточже» («Пионер») может вывести на синхронную орбиту' высотой 700 км по
лезную нагрузку массой 500 кг. Она позиционируется как экологически чистая, быстро 
окупаемая ракета-носитель.

По заявлениям китайских специалистов, ракеты-носители нового типа, способ
ные с помощью крупного транспортного самолета осуществить запуск спутника с возду
ха, имеют важное стратегическое значение, в особенности на сегодняшний день, когда в 
мире наблюдается стремительное развитие малых искусственных спутников. Во-первых, 
они отличаются гибкостью и маневренностью в отношении способов запуска и способ
ностью быстрого запуска; во-вторых, они характеризуются низкими расходами на осу
ществление запуска, что соответствует требованиям запуска малых спутников. Несущая 
мощность всех ракет-носителей серии "Великий поход” превышает сегодня 1000 кг. и 
использовать их для запуска малых спутников неэкономично. Поэтому требуется созда
ние ракет-носителей, которые будут запускать только малые спутники. В настоящее вре
мя в КНР ведутся НИОКР по разработке подобных ракет.
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Создание космической орбитальной станции (Программа 921-3)
В 2010-2011 гг. КИР планирует вывести на орбиту в беспилотном автоматиче

ском режиме космические аппараты "Шэньчжоу-УШ" и "Шэньчжоу-1Х", представляю
щие собой обитаемые модули, которые после стыковки на орбите образуют первую ки
тайскую пилотируемую космическую станцию. Если стыковка этих кораблей пройдет 
успешно, то следующим этапом станет отправка корабля "Шэньчжоу-Х" с космонавтами 
на борту для проведения работ по отработке технологии ручной стыковки17.

По словам главного конструктора китайских пилотируемых кораблей Чжан Бай- 
наня, после запуска корабля "Шэньчжоу-УШ" в Китае будет осуществлена модификация 
космического корабля этой серии. Следующая модификация уже сможет совершать се
мидневные полеты и стыковку с космической станцией. Освоение технологий стыковки 
позволит этому кораблю стать одним из основных транспортных средств доставки на бу
дущую китайскую космическую станцию, а также составить конкуренцию американско
му "шаттлу" и российским кораблям серии "Союз" в предоставлении другим странам ус
луг доставки в космос различных грузов18.

Также ожидается, что в конце 2010— начале 2011 гг. будет выведена на орбиту 
первая китайская космическая лаборатория "Тяньгун-1", представляющая собой модуль, 
который позволит космонавтам находиться в нем и проводить определенные работы в 
условиях нулевой гравитации. Кроме того, модуль сможет долгое время пребывать в ре
жиме автономного полета без присутствия астронавтов. В 2011 г. к "Тяньгун-1" планиру
ется пристыковать новый космический аппарат "Шэньчжоу-УШ". После стыковки двух 
аппаратов фактически начнется новый этап строительства собственной китайской орби
тальной космической станции.

К 2015 г. планируется осуществить запуск двух космических лабораторий "Тянь- 
гун-2" и "Тяньгун-3"19.

К 2020 г. Китай намерен вывести на околоземную орбиту собственную космиче
скую станцию с возможностями для проведения более масштабных и многочисленных 
прикладных экспериментов20.

В апреле 2009 г. президент США Барак Обама одобрил план Конгресса по про
даже Китаю американского сегмента Международной космической станции (МКС). 
Сумма сделки не разглашается. Ранее многократные попытки Китая совершить сделку 
по покупке американской доли в МКС наталкивались на нежелание американской сторо
ны идти на уступки в этом вопросе. Ситуацию кардинально изменил финансовый кри
зис, из-за которого пострадал бюджет НАСА, американцам пришлось пересмотреть его 
приоритеты по целому ряду направлений21.

Заместитель министра науки и технологий Китая Ли Сюэюн заявил, что КНР 
рассматривает приобретение американской доли в МКС как серьезный прорыв отрасли, 
который позволит сократить отставание КНР от США и России в освоении космоса. В 
этой связи китайские специалисты стремятся к совместной разработке с заинтересован
ными государствами единых международных стандартов стыковки для доставки своих 
космонавтов отечественными кораблями на МКС, а также на космические объекты дру
гих стран. В настоящее время ведутся работы по спецификации нового варианта косми
ческого корабля "Шэньчжоу", стыковочный узел которого будет выполнен по стандарту 
МКС. Тем не менее, к настоящему времени вопрос продажи американской доли МКС 
Китаю окончательно пока не решен22.

Китай также приступил к проработке технических аспектов проекта "космическо
го самолета" — воздушно-космического летательного аппарата (ВКЛА). Многие эксперты 
уверены в том, что он будет аналогичен американскому ВКЛА, который был запущен в 
2010 г. В настоящее время НИИ №601, НИИ №611, 1-ая и 8-ая космические академии 
прорабатывают проекты перспективных пилотируемых космических аппаратов' .
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IПрограмма исследования Луны
Китай ставит задачу обозначить свое присутствие на Луне путем создания ис

следовательской лунной станции. Такой масштабный план требует развития новейших 
технологий и новой техники. В марте 2008 г. Госсовет КНР одобрил второй этап про
граммы исследований Луны и окололунного пространства. Инвестиции на вторую оче
редь китайской лунной программы по сравнению с ассигнованиями на ее первую оче
редь будут увеличены. Стоимость первого этапа китайской программы исследований 
Луны составила 1 1,4 млрд юаней24.

На втором этапе в 2010-2012 гг. последует высадка на Луне непилотируемого 
самоходного аппарата, на третьем этапе к 2020 г. будет произведен сбор образцов лунно
го грунта с помощью автоматического зонда (лунохода). Уже после этого, ориентировоч
но в 2024 г., на Луну будет осуществлена высадка космонавтов. Работы в 2010-2011 гг. 
будут проходить при участии специалистов российского НПО им. С.А. Лавочкина.

К 2011 г. будет запущен аппарат "Чанъэ-2", который должен отработать техноло
гию "прилунения". Спутник "Чанъэ-2" будет изготовлен на основе технической реконст
рукции запасного экземпляра "Чанъэ-Г. На борту нового спутника Луны предстоит про
вести эксперименты по пяти ключевым технологиям.

В задачу аппарата "Чанъэ-3", запуск которого планируется осуществить к 
2013 г., войдет посадка на поверхности Луны и взятие проб грунта. Вторая стадия пред
полагает высадку на поверхности Луны самоходного аппарата. Планируется, что он бу
дет доставлен туда на борту лунного аппарата "Чанъэ-3". Самоходный аппарат покинет 
"Чанъэ-3" и будет работать на поверхности Луны три месяца. На сегодняшний день про
ект китайского лунохода пока не выбран— идет конкурс, в котором участвуют 13 разра
ботчиков. Некоторые из проектов уже были представлены общественности25. Так, на 
Чжухайском авиасалоне в октябре 2006 г. была продемонстрирована модель лунохода 
МК-3, разрабатываемого Китайской академией космических технологий (СЫпа Асабету 
оГ Зрасе Тесйпо1о§у. СА8Т) в кооперации с другими фирмами.

В апреле 2008 г. Шанхайское управление космической промышленности при 
участии Харбинского политехнического института. Шэньянского НИИ автоматики. Ин
ститута оборонной науки и техники закончило разработку опытной модели лунохода 
МК-2, который может быть выбран для первого китайского запуска на Луну в 2013 г.

По заключению шанхайской комиссии по науке и технике, ключевые технологии 
аппарата соответствуют требованиям государственного стандарта. Основное внимание 
комиссии при проверке было уделено маневренности лунохода и работе сенсорных дат
чиков. Аппарат, еще не получивший официального названия, разрабатывался в Шанхай
ской академии космических технологий на протяжении последних трех лет. Прототип 
развивает скорость в среднем до 100 м/ч, весит 200 кг. высота его составляет 1,5 м. По 
словам экспертов, вездеход напоминает американский марсоход «8р1пЬ>, однако, в отли
чие от него китайский снабжен атомной энергетической установкой, которая, по мнению 
специалистов, гарантирует ему бесперебойное обеспечение энергией для передвижения 
по Луне. Кроме того, аппарат сможет передавать трехмерные изображения поверхности 
планеты, движущееся изображение в режиме реального времени, а также брать и анали
зировать пробы грунта. Исследователи отмечают, что вездеход в состоянии преодолевать 
неровности грунта, кроме того, датчики помогают аппарату избегать столкновения с 
препятствиями26.

Китай планирует осуществить запуск на Луну своего лунохода для поиска по
лезных ископаемых на ее поверхности. Планируется, что этот аппарат будет запущен с 
космодрома Сичаи (провинция Сычуань) и прилунится в Заливе Радуги. Кроме поиска 
полезных ископаемых, он займется также изучением особенностей рельефа Луны. Его 
работа рассчитана на три месяца27.



I

28 А. Басов

Развитие системы ИСЗ
В ближайшее десятилетие (до 2015 г.) предполагается создать систему наблю

дения за поверхностью Земли, рассчитанную на длительное и устойчивое функциони
рование. Система будет включать ИСЗ различного назначения и предназначается для 
объемного наблюдения и динамического мониторинга суши, атмосферы и прилегаю
щей к Китаю поверхности мирового океана, а также удаленных районов Земли. Одно
временно будут предприняты усилия для дальнейшего развития спутниковых систем 
телевидения и радиовещания, а также создания автономной спутниковой системы на
вигации и определения местоположения объектов. В этой связи планируется создание 
серии исследовательских ИСЗ нового поколения, предназначенных для осуществления 
технологических экспериментов и научных исследований в области изучения гравита
ции, свойств материалов и жизни биоорганизмов в космосе, свойств космической сре
ды, космической астрономии, а также— предварительного изучения космического 
пространства, прежде всего Луны.

В настоящее время китайские специалисты налаживают производство совре
менных навигационных спутников, космических аппаратов дистанционного зондирова
ния Земли, способных выполнять как гражданские, так и военные задачи, а также разра
батывают проекты космических систем, оснащенных РЛС с многоспектральной и синте
зированной апертурой и гиперспектральными датчиками32.

В соответствии с программой широкого освоения космического пространства, 
до 2020 г. Китай намерен осуществить запуски около 30 спутников, в том числе некото
рое их количество — на коммерческой основе. В более отдаленной перспективе Китай 
предполагает производить ежегодно более 6 спутников. Одновременно будут продол
жаться закрытые разработки для нужд министерства обороны КНР, в частности, специ
альные космические программы, предусматривающие создание лазерного оружия, спо
собного поражать космические объекты.

Создание системы ИСЗ различного назначения и соответствующее им наземное 
спутниковое оборудование намечается объединить в единую многофункциональную

В рамках второго этапа программы освоения Луны, который планируется за
вершить до 2017 г., ожидается запуск спутника "Чанъэ-4". Основной задачей аппарата 
будет отправка на Землю образцов лунных пород. Согласно имеющимся на данный 
момент техническим возможностям, аппарат сможет доставить порядка 2 кг образцов 
лунного грунта28.

Что касается отправки пилотируемого корабля к Луне и высадки космонавтов 
на ее поверхности, то, по мнению специалистов, Китай сможет осуществить их не ра
нее 2025-2030 гг.29

По заявлению бывшего директора НАСА Майкла Гриффина, Китай обладает 
всеми техническими возможностями, необходимыми для того, чтобы отправить своих 
космонавтов на Луну раньше, чем США. Кроме того, следует учитывать, что по итогам 
рассмотрения в Конгрессе США доклада Комитета по планированию пилотируемых 
полетов при правительстве США30, опубликованного в сентябре 2009 г„ в связи с неоп
равданно большими финансовыми затратами закрыта американская программа "Со
звездие" по освоению Луны с помощью новых ракеты-носителя "АКЕ8 V" и пилоти
руемого космического корабля "ОКЮМ". По мнению авторов исследования, в нынеш
ней экономической ситуации проект "АКЕ8 V" не будет завершен до конца 2020-х гг., а 
денег на высадку на Луну и разработку систем изучения поверхности спутника Земли 
не будет до 2030-х гг. Кроме того, рекомендовано отказаться от прямой отправки ас
тронавтов на Марс (программа "Магя П1гесГ), так как программа сложна технически и 
крайне дорога31.
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* * *
Таким обратом, Китай за относительно короткий промежуток времени достиг 

значительных успехов в исследовании космического пространства, освоив технологии 
создания ракет-носителей и спутников различных классов, орбитальных обитаемых кос
мических аппаратов, выхода человека в открытый космос.

В настоящее время в области космических исследований в официальные пла
ны КНР входит продолжение программы изучения Луны: запуск в 2012 г. на ее поверх
ность спускаемого аппарата с луноходом на борту, а в 2017 г.— возвращаемого зонда 
для сбора образцов лунного грунта. В 2024 г. Китай планирует осуществить высадку 
на Луне человека. Помимо этого, в планы КНР входит осуществление программы ис
следования Марса.

Планируется, что в ближайшие пять лез Китай осуществит запуск на околозем
ную орбиту около 100 спутников для создания систем связи и навигации, метеорологи
ческих наблюдений, обследования земной поверхности.

космическую систему, предназначенную для длительного и устойчивого функциониро
вания в соответствии с государственными планами КНР33.

Создание космической навигационной системы
В 2006 г. КНР приступила к созданию экспериментальной космической навига

ционной системы "Бейдоу-1" (ВеИои-!), аналогичной американской ИАУЗТАК (СР8), 
российской ГЛОНАСС и европейской "Галилео" (СаШео). с использованием российских 
технологических разработок, вт.ч. принципов построения системы и управления ею34.

С 2007 г. Китай начал размещать на околоземной орбите спутники космической 
навигационной системы "Бейдоу-2". К 2012 г. услуги системы должны стать доступными 
во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе35.

Региональная система будет охватывать Китай и соседние страны с использова
нием экспериментальных спутников "Бейдоу-1"36.

К 2011 г. система "Бейдоу-2" будет насчитывать, по прогнозам, 12 спутников. 
Полное формирование системы должно завершиться в 2015-2020 гг., когда она будет 
насчитывать 30-35 спутников (в том числе: 24 — на средневысотной орбите (МЕО), 
3 — на геостационарной орбите (СЕО) и 3 — на наклонной геостационарной орбите 
(1С8О) и оказывать услуги по определению местоположения и передаче коротких со
общений по всему миру37.

Китайская навигационная система будет доступна не только правительственным 
службам, но также частным лицам и коммерческим организациям. Система будет пре
доставлять две навигационные услуги: "Открытая служба", предназначенная для обеспе
чения пользователей с точностью определения координат в пределах 10 м, скоростью 0.2 
м/с и "Пользовательская служба" (в основном для государственных органов управления), 
которая будет предоставлять точность определения координат, скорость и время в соот
ветствии с требованиями заказчика38.

В мае 2009 г. СГйпа Аегохрасе 8аепсе & 1пс1их1гу Аспекту оГ 1пГоппайоп 
Тес1зпо1о«у (СА81С-1Т)39 и американская компания ТптЫе40 подписали соглашение о соз
дании на территории Китая (г. Пекин) совместного предприятия (50% акций будет принад
лежать компании ТптЫе. 50% — СА81С-1Т), которое будет заниматься разработкой, про
изводством и продажей в Китае систем и приемников сигналов Глобальной навигационной 
спутниковой системы (С1оЬа1 №У1«аиоп 8а(е11йе 8ух1ет. С^8) гражданского назначения, 
основанной на работе китайской спутниковой системы "Бейдоу". СП начнет свою работу 
после получения соответствующих разрешений правительства КНР41.
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К 2020 г. китайские специалисты планируют вывести на околоземную орбиту 
космическую станцию для проведения достаточно масштабных прикладных экспери
ментов. При этом рассматривается возможность приобретения Китаем американского 
сегмента Международной космической станции (МКС), накопления опыта в строитель
стве крупных орбитальных объектов.

Таким образом, Китай становится одним из главных конкурентов России в осу
ществлении запусков пилотируемых космических аппаратов для обслуживания МКС и, в 
ближайшем будущем, с окончанием эксплуатации американских "шаттлов", может стать 
основным оператором по обслуживанию станции. В настоящее время ведутся работы по 
сертификации новой модификации космического корабля "Шэньчжоу", стыковочный 
узел которого будет выполнен по стандарту МКС.
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41. РИА: Горячая линия. 2010. 31 мая.
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Нефть была, есть и в обозримом будущем останется важным источником пер
вичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с развитием ми
ровой экономики.

Доказанные или разведанные извлекаемые запасы нефти на 2008 г. составляли 
168.6 .млрд т, то есть на 4,1 млрд т больше, чем в 2007 г„ причем 102,9 млрд т (61,0%) 
сосредоточено в странах Ближнего и Среднего Востока. Неразведанные запасы, то есть 
перспективные и прогнозные ресурсы, специалистами оцениваются в 200-320 млрд т. 
Чтобы сохранить в XXI в. годовой уровень нефтедобычи хотя бы на уровне 2007 г. (в 
объеме 4,0 млрд т), надо наращивать ее разведанные извлекаемые запасы более чем на 
200 млрд т1.

Мировая добыча нефти неуклонно растет, среднегодовые темпы роста за пери
од 1970-2008 гг. составили примерно 1,6%. Около 40% всемирной добычи и почти 50% 
экспорта нефти приходится на страны ОПЕК. Сейчас лидерами в ее экспорте нефти 
являются Саудовская Аравия и Россия (32%). В условиях экономического роста азиат
ских стран, быстрого увеличения их населения и высокой энергоемкости националь
ных экономик резко возросла их потребность в энергоресурсах. Одновременно там 
увеличивается разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством 
углеводородов.

Троекурова Ирина Степановна, доктор экономических наук, зав. кафедрой мировой экономики 
и таможенного менеджмента Саратовского государственного социально-экономического универси
тета. ЕтаП: 1гоекигоуа18@таИ.ги

Пелевина Ксения Александровна, аспирант кафедры мировой экономики и таможенного ме- 
неджмента Саратовского государственного социально-экономического университета.
ЕтаП: к8старе1еУ1па@уапс1ех.ги
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Главная причина возникновения серьезных сдвигов в мировых потоках нефти 
видится в том, что основной прирост добычи — в странах Африки и России, а основное 
увеличение спроса ожидается со стороны стран Азии, особенно Китая.

Международное энергетическое агентство значительно повысило прогнозные 
показатели роста мирового спроса на энергоносители до 2030 г., указав, что это увели
чение почти полностью вызвано спросом со стороны Китая2. От того, удастся ли ему 
гарантировать себе источники нефти и газа, зависит будущее КНР как мировой супер
державы.

Потребление нефти в КНР за последние 40 лет возросло более чем в 25 раз. С 
1991 г. КНР увеличила свою долю в мировом энергобалансе с 9 до 16%, вплотную при
близившись к Европе (18%) и крупнейшему потребителю — США (21%).

К 2018 г. Китай догонит США по потреблению нефти (превысит 20 млн барре
лей в сутки), к 2025 г. ему нужно будет нефти вдвое больше (примерно 40 млн баррелей в 
сутки), а в 2030 г. его суточный спрос превысит 50 млн баррелей.

Потребление нефти в КНР за последние 5 лет росло в среднем на 4,9% в год. но 
в декабре 2009 г. было зафиксировано рекордное увеличение — на 7,3%3.

Производство нефти сосредоточено на месторождениях в семи районах страны, 
расположенных далеко друг от друга. Значительная часть запасов уже исчерпана, добыча 
растет минимально — в 2012 г. достигнет, как ожидается, 3,9 млн баррелей в день, а за
тем к 2030 г. постепенно сократится до 2.7 млн баррелей в день.

В последние годы в Китае открыт ряд крупных месторождений углеводородов: 
Ордосский, Таримский, Сычуаньский бассейны. В мае 2007 г. на мелководье залива Бо- 
хай (Желтое море) специалисты госкомпании Ре(гоС1йпа обнаружили еще одно нефтега
зовое месторождение — Цзидун Наньпу, которое стало самым большим из разведанных 
за последние десятилетия — около 3 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Впро
чем, данные открытия едва ли помогут изменить ситуацию в нефтяном комплексе Китая, 
добыча отстает от спроса. Правительство Китая намерено активизировать разведку и 
разработку нефтяных и газовых запасов на территориях и шельфе Китая, рассчитывая в 
2010 г. увеличить там добычу на 3%.

Увеличение объемов использования Китаем нефти и газа происходит в результа
те преимущественно экстенсивного экономического роста, развития систем и средств 
транспорта-1. Китай ожидает, что в предстоящие 25 лет его автопарк возрастет с нынеш
них примерно 25 млн машин до более, чем 125 млн.

До 1993 г. Китай производил нефти больше, чем потреблял. Сейчас он— ее 
крупнейший (после США) импортер с устойчивой тенденцией увеличения поставок из
вне. Примерно половина потребностей КНР в нефти покрывается импортом, который в 
2008 г. достиг 200 млн т (при собственной добыче 190 млн т).

По данным Китайского центра по изучению энергетической экономики и страте
гии ее развития, к 2015 г. спрос на нефть составит около 520 млн т. к 2020 г. — 600 млн т. 
При этом собственная добыча в 2020 г. ожидается на уровне 200-220 млн т, т.е. зависи
мость от импорта нефти достигнет 67%5.

Более половины китайского импорта сейчас приходится на страны Ближнего 
Востока (только на Саудовскую Аравию — 19%). Ситуация в этом регионе считается по
литически нестабильной, что подталкивает Китай к поиску альтернатив. Договоры о со
трудничестве в разработке и совместном владении нефтяными месторождениями заклю
чаются на всех континентах силами крупнейших китайских госкорпораций — КННК 
(СИРС, или СЫпа 1Чайопа1 Рейхйеит Согрогайоп), КНОНК (СЫООС. или СЫпа №йопа1 
ОП'хйоге Ой Согрогайоп) и Синопек (СЫпа Ре1го1ешп & Сйепйса! Согрогайоп). Как пра
вило, они обеспечивают себе весомую долю от ежегодной добычи на соответствующем 
месторождении, тем самым страхуясь от резких колебаний цен на мировом рынке.
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Сегодня на Африку приходится 25-28% всего объема импорта нефти в Китай. К 
2045 г. предполагается увеличить этот показатель до 45%.

Благодаря льготным кредитам, оказанию технической помощи и списаниям за
долженностей Китай обеспечил себе доминирующие позиции в Анголе, которая при до
быче 500 тыс. баррелей в сутки стала для него ведущим поставщиком нефти. В Анголе 
китайские компании прокладывают автомобильные и железные дороги, модернизируют 
порты, создают школы и больницы, жилье и производственные мощности.

В 2006 г. был подписан ряд соглашений, в том числе о долгосрочном сотрудни
честве в добыче углеводородов и их поставках в КНР. Особенно здесь активна Синопек: 
она заключила с государственной нефтяной компанией «Сонангол» договор о совмест
ном проведении поисково-оценочных работ в зоне Блока 3, а также о строительстве но
вого ангольского НПЗ, вложив 3,5 млрд долл. В 2007 г. Синопек приступила там к разра
ботке нефтяных месторождений в рамках проекта Блок-18. Китайско-ангольское СП с 
участием Синопек приобрело доли в проектах разработки трех ангольских шельфовых 
месторождений с запасами в 3,2 млрд баррелей. Общая сумма сделки составила 692 млн 
долл. Новые участки позволят этому СП увеличить добычу примерно на 100 тыс. барре
лей в сутки6.

Весьма значимым источником нефти стал для КНР Судан. Только за 2006 г. гео
логи КННК (крупнейшего из иностранных инвесторов в эту африканскую страну) от
крыли 11 месторождений нефти, прирастив ее запасы на 200 млн баррелей. Тогда же ки
тайские специалисты завершили вторую стадию проекта расширения Хартумского НПЗ, 
что позволило увеличить его перерабатывающие мощности до 5 млн т нефти в год. Ки
тай и суданское правительство владеют по 50% акций Хартумского НПЗ (при производ
ственной мощности 100 тыс. баррелей в сутки)7.

КННК построила нефтепровод от своих концессионных блоков 1, 2 и 4 в южном 
Судане к новому терминалу в Порт-Судан на Красном море, где нефть грузится на танке
ры. В 2006 г. вступил в эксплуатацию экспортный нефтепровод протяженностью 
1370 км. КННК — активнейший инвестор суданских месторождений:

- На основном суданском месторождении нефти Маглэнд доля Китая — 40% 
(при нефтедобыче — 200 тыс. баррелей в сутки);

- На 6-м блоке в Дарфуре доля Китая — 95% (при добыче 42 тыс. баррелей в 
сутки);

- На месторождении Мелут доля Китая — 47% (нефтедобыча — 210 тыс. барре
лей в сутки)8.

Активна КНР и в других странах Африки.
В 2004 г. был подписан контракт между французско-габонской компанией Тотал 

Габон и китайской Унитек (часть компании Синопек) на добычу, очистку и экспорт в 
КНР габонской нефти.

В апреле 2006 г. КНОНК приобрела 45% акций огромного оффшорного нефтя
ного месторождения Акпо на глубоководном шельфе Нигерии, в которой до этого доми
нировали концерны из Европы и США. По условиям сделки КНОНК заплатила 
2,27 млрд долл, за право пользования месторождением и еще 424 млн долл. — на покры
тие финансовых, операционных и капитальных издержек. Начать промышленную добы
чу предполагалось в 2010 г.9

В 2006 г. КННК выиграла тендер на разведку нефти на четырех месторождениях 
в бассейне озера Чад (северо-восток Нигерии). Китай также инвестировал 4 млрд долл, в 
нефтеперерабатывающий завод в городе Кадуна на севере Нигерии в обмен на освоение 
нефтяных месторождений создаваемой китайско-нигерийской компанией.

Китайская компания «Великая стена» (Сгеа( У/аН \Уе11 ОпШп§ Со) приступила к 
бурению первой скважины на участке № 20, расположенной на границе Мавритании и 
Сенегала. По прогнозам специалистов, оно будет завершено на глубине 3,8 км.
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В 2006 г. было подписано соглашение, позволяющее компании КНОНК эксплуа
тировать 6 нефтяных блоков площадью 44,5 тыс. кв. миль на юге Кении.

Синопек заключила контракты на освоение нефтяного месторождения в пустыне 
Сахара в Алжире и на добычу нефти в Кот д’Ивуаре. Смешанная компания, в которой по 
50% акций принадлежат Синопек и канадской компании Енсана, действует в Чаде, кото
рый надеется получить взамен техническую помощь, инвестиции и кредиты по аналогии 
с Анголой и Нигерией и ослабить зависимость от Всемирного банка, финансирующего 
нефтепровод Чад—Камерун (Китай выражает готовность построить нефтепровод за 
900 млн долл., тогда как смета Всемирного Банка предусматривает затраты в 3.5 млрд 
долл.). В Чаде КНР строит первое в стране нефтеперерабатывающее предприятие.

Энергично осваивает африканские рынки китайский нефтяной гигант Петро
Чайна. Эта компания подписала контракт на совместную с алжирской компанией экс
плуатацию нефтяного месторождения и строительство нефтеперерабатывающего завода 
в Алжире, а также соглашение о поставках нефти с Нигерийской национальной нефтя
ной корпорацией. Китайские нефтяные компании подписали также контракты на экс
плуатацию оффшорных месторождений и добычу нефти с Республикой Конго, начали 
добычу нефти в северной Намибии и разработку нефтяных скважин в Эфиопии. Китай
ские компании готовятся приступить и к разработкам месторождений в Ливии.

В условиях сегодняшнего размаха сотрудничества Китая со странами Африки в 
2010 г. взаимная торговля составит 100 млрд долл.

Все более активен Китай на Ближнем Востоке.
В августе 2009 г. КНОНК подписала с Катарской нефтяной корпорацией согла

шение о сотрудничестве по освоению нефтяных ресурсов в восточной акватории Катара 
и о разделе этих ресурсов. В соответствии с соглашением китайская компания будет за
ниматься разведкой в акватории площадью 5649 кв. км. Срок действия соглашения — 25 
лет, сумма: 100 млн долл.

Двумя месяцами ранее КННК выиграла тендер на разработку' иракского нефтя
ного месторождения Румайла с запасами нефти 2260 млн т. и добычей 2.85 млн баррелей 
в сутки. Эта компания уже ведет разведку нефти на блоке Ахдаб на севере Ирака10.

Согласно китайско-иранскому соглашению, подписанному в январе 2009 г., 
КННК получила права на освоение иранского нефтяного месторождения «Северный 
Азадеган», запасы которого оцениваются в 1 млрд т (ежедневный объем извлекаемой 
нефти может составить от 75 до 150 тыс. баррелей в день). Сумма сделки составила 
1,76 млрд долл.

Значимыми экспортерами нефти в Китай постепенно становятся и страны Ла
тинской Америки. Так, Венесуэла является четвертым поставщиком этого вида топлива в 
Китай: в 2010 г. — 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, заключены соглашения, в соот
ветствии с которыми китайская сторона намерена до 2012 г. инвестировать 5 млрд долл, 
в ТЭК Венесуэлы.

КННК и Синопек получили права на разведку и добычу нефти и газа в бассейне 
реки Ориноко и на шельфе Карибского моря, где будут работать совместно с венесуэль
ской государственной компанией Петролеос де Венесуэла СА. Подписаны также кон
тракты о постройке на китайских судоверфях 18 нефтяных танкеров для увеличения по
ставок нефти в Китай и 12 буровых платформ. Еще 12 платформ будут собраны уже в 
Венесуэле на совместном с китайскими компаниями предприятии.

Однако наиболее перспективным для Китая партнером в энергетической сфере 
становится Бразилия. С октября 2008 г. бразильский нефтегазовый концерн Петробраз 
начал добычу нефти на двух новых месторождениях в Атлантическом океане — в бас
сейнах Сантос и Камаму-Алмада. Им запланировано вложить в период 2007-2011 гг. в 
добычу и разработку нефти внутри страны около 40,7 млрд долл. К 2011 г. Петробраз 
намерен увеличить производство нефти до 2,37 млн баррелей в сутки.
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в сырьевую 
финансовую

Таким образом. Бразилия может выйти по нефтедобыче в мировые лидеры. 
Для реализации этого грандиозного плана Петробразу нужны партнеры. Китай и Бра
зилия подписали меморандум о привлечении кредита в размере 10 млрд долл., который 
Банк развития Китая предоставит компании Петробраз для освоения морских место
рождений". Одновременно Синопек и Петробраз подписали соглашение, гарантирую
щее поставки в Китай до 100 тыс. баррелей нефти в сутки. Поставлена цель довести 
годовой объем торговли нефтью с 3 млн т в 2008 г. до 10-12.5 млн т к концу 2010 г. и 
до 30 млн т в перспективе.

Достигнутые в бразильской столице соглашения вписываются 
стратегию КНР — обеспечение крупных сырьевых контрактов в обмен на 
помощь.

В 2006 г. Синопек договорилась с индийской компанией ОВД о совместной по
купке доли Омимекс де Коломбиа. получив по 25% акций (у колумбийской Экопетрол 
осталось 50%). КНР вложила 850 млн долл, в это совместное предприятие. Омимекс де 
Коломбиа производит около 20 тыс. баррелей нефти в день, запасы месторождения оце
ниваются в 3 млрд баррелей, доказанные резервы — 157 млн баррелей.

В Боливии КННК совместно с тамошней компанией создала СП по разработке 
боливийских месторождений, вложив в проект 1,5 млрд долл.

Китай намерен также наладить поставки нефти из Эквадора — 96 тыс. баррелей 
в сутки в течение двух лет. Петрочайна договорилась с властями о предоплате в размере 
1 млрд долл, по фьючерсному контракту.

Как наиболее перспективное направление деятельности в области энергетики, 
КНР рассматривает сотрудничество с Россией и государствами Центральной Азии. 
КННК и Синопек проявляют наибольший интерес к поставкам нефти из Казахстана. В 
конце 2006 г. был открыт новый этап во взаимодействии двух государств в этой сфере: 
Китайская государственная инвестиционная трастовая корпорация (СИТИК) достигла 
соглашения с канадской фирмой Нэшн Энерджи о покупке за 1.9 млрд долл, ее основно
го актива на территории Казахстана — 96.4% компании «Каражанбас-мунай». Кроме то
го, КННК приобрела за 4.2 млрд долл, компанию «ПетроКазахстан» с доказанными запа
сами нефти 535 млн баррелей.

Нефть с месторождений Центрального Казахстана поставляется в Китай по неф
тепроводу Атасу—Алашанькоу. Также возможны поставки нефти из западных регионов 
Казахстана, для чего в Атасу построена сливная эстакада для приема нефти с железнодо
рожных цистерн и дальнейшей ее перевалки в указанный трубопровод. Данный проект 
реализован ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» — совместным предприятием, 
созданным на паритетной основе (с долями участия по 50%) АО «КазТрансОйл» и одним 
из дочерних предприятий КННК. К 2011 г. данная магистраль будет продлена до Ду- 
шаньцзы и дополнится газовой веткой.

КННК также проявляет активность на рынке нефтяного оборудования. Так в Ак- 
тюбинсткой области открылось специализированное казахстанско-китайское предпри
ятие «Актобемунаймашкомплект» по ремонту и производству техники для нефтедобычи.

Для поставок российской нефти в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) боль
шое значение будет иметь строящийся в настоящее время магистральный нефтепровод 
«Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) с отводом на Китай. Берущий начало в г. 
Тайшет (Иркутская область), он тянется до Сковородино (Амурская область) и далее 
до бухты Козьмино (Приморский край). От Сковородино прокладывается ответвление 
до перерабатывающих предприятий Дацина (провинция Хэйлунцзян) (пока нефть по
ставляется по железной дороге), а для АТР— по маршруту Сковородино— Козьми
но — 50 млн т.

В 2009 г. прошли китайско-российские переговоры по крупным нефтяным про
ектам: КННК подписали ряд соглашений с «Транснефтью» и «Роснефтью»:
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- о прокладке нефтепровода Сковородино — российско-китайская граница (67 
км) далее через приграничный китайский город Мохэ) — на Дании (около 960 км), ожи
дается, что поставки нефти российскими компаниями начнутся в январе 2011 г.,

- о предоставлении кредитов российской стороне на сумму 25 млрд долл, под 
5% годовых (15 млрд — «Роснефти», 10 млрд — «Транснефти»),

- об объемах долгосрочных поставок нефти в Китай12.
По расчетам Транснефти, выход системы ВСТО на полную проектную мощ

ность будет происходить последовательно: в период 2010-2012 гг.— до 30 млн т, к 
2016 г. — до 50 млн т, к 2025 г. — до 80 млн т нефти в год с последующим поддержанием 
объемов на этом уровне13.

Для организации крупных поставок нефти из России в Китай должны быть по
строены подводящие нефтепроводы от месторождений Талакан-Верхнечонской зоны 
нефтегазонакопления до нефтепровода ВСТО, а также подключения Юрубчено- 
Тохомская зона нефтегазонакопления — Пойма. В результате будет сформирован новый 
канал для поставок в восточном направлении как западносибирской, так и восточноси
бирской нефти.

«Роснефть» рассматривает возможность строительства нового НПЗ мощностью 
20 млн т нефти в год в конечной точке нефтепровода ВСТО на расстоянии 3—4 км от бу
дущего порта отгрузки в районе бухты Козьмино.

Синопек, получив от «Роснефти» предложение построить этот НПЗ совместны
ми усилиями с перспективой поставки нефтепродуктов в КНР, решила направить в РФ 
рабочую группу для оценки проекта.

«Роснефть» заключила соглашение с КННК о строительстве НПЗ на территории 
Китая в Тяньцзине. Работы, как ожидается, будут начаты в 2010 г., общая стоимость про
екта может достигнуть 3 млрд долл. Соглашение также предполагает строительство от 
300 до 500 АЗС на территории Китая14.

У «Роснефти» сложились особые отношения с Китаем, учитывая еще и тот факт, 
что китайские банки предоставили ей 6 млрд долл, для финансирования покупки 
«Юганскнефтегаза». Долг будет возвращен за счет будущих поставок нефти в Китай — 
«Роснефть» обязалась экспортировать туда 48,8 млн т нефти до 2010 г.

Китайские компании объединились с игроком «№ 1» в нефтяной промышленно
сти России и теперь получили хороший шанс участвовать вместе с «Роснефтью» в аук
ционах на востоке страны. Китайские компании еще больше укрепили связи с «Роснеф
тью», став ее акционерами: КННК купила ее акций на 500 млн долл.|?

Экспорт сырой нефти с Сахалина и его шельфа осуществляется в основном че
рез порты Хабаровского и Приморского краев (Де Кастри, Находка), а также с производ
ственно-добывающего комплекса «Витязь» в Охотском море.

Для экспорта нефти в западные районы Китая (СУАР) необходимо провести ре
конструкцию с увеличением пропускной способности нефтепровода Омск — Павло
дар— Атасу. В настоящее время завершено строительство нефтепровода от Атасу в Ка
захстане до Алашанькоу в Китае протяженностью 980 км и начальной ежегодной пропу
скной способностью К) млн т. Нефтепровод будет продлен до НПЗ Синьцзян-Уйгурского 
автономного района и во внутренние провинции КНР, а его мощность может быть уве
личена до 30 млн т.

Газификация также относится к приоритетам экономической политики КНР. В 
соответствии с «Планом развития энергетической отрасли на период до 2010 г.» объе
мы извлечения газа на территории КНР должны достигнуть 92 млрд м3. Только за по
следние шесть лет добыча газа в Китае возросла более чем удвоилась — с 27,2 до 
57 млрд куб. м16 В результате интенсификации геолого-разведочных работ сделан ряд 
открытий средних и мелких месторождений в Тариме, Ордосе. Сычуани и т.д. В 2007 г. 
КННК обнаружила газовое месторождение Лунган в Северно-Восточной впадине Сы-
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чуаньского бассейна с запасами не менее 1 трлн м3 на глубине свыше 6,5 км. Перспек
тивы открытия новых запасов также будут связаны со сверхбольшими глубинами. Это 
очень дорогой и тяжело извлекаемый газ, экономическая целесообразность добычи ко
торого сомнительна.

В 2008 г. рост добычи газа составил 17,2%, а потребления — на 21.6%. К 2010 г. 
оно составит не менее 100 млрд м3. а к 2020 г. увеличится до 250 млрд м3. Таким обра
зом. к 2030 г. Китай будет потреблять природного газа вдвое больше Японии и вчетверо 
больше Республики Корея. При этом объем производства газа в Китае должен составить 
80 млрд м3.17 Из этого следует, что рост спроса на газ за счет внутренних месторождений 
удовлетворить в ближайшие годы будет невозможно, его импорт с 2020 по 2030 гг. может 
удвоиться (до 160 млрд куб. м). При этом разрыв между добычей и потреблением будет 
расти еще стремительней.

Китай заключил несколько долгосрочных соглашений с Ираном и Туркмениста
ном. Согласно предварительным договоренностям руководства Ирана и Китая. Синопек 
обязуется в течение 25 лет ежегодно закупать 10 млн т иранского сжиженного газа 
(СПГ). а также построить в Иране завод по его производству. В свою очередь. Иран га
рантирует в течение 30 лет поставлять в Китай 150 тыс. баррелей нефти в день с одного 
из своих крупнейших месторождений «Ядаваран». Общая сумма контракта, по разным 
данным, может составить от 70 до 100 млрд долл. КНОИК предложила инвестировать 
более 15 млрд долл, в разработку газового месторождения Парс.

В июле 2007 г. КИНК подписала контракт с Туркменистаном на закупку 30 млрд 
м3 газа в год на протяжении 30 лет, начиная с 2009 г.18 Позже этот показатель был пере
смотрен в сторону увеличения еще на 10 млрд м3 газа. В августе 2007 г. были утвержде
ны маршрут и технические параметры второй ветки газопровода Запад-Восток на терри
тории Китая. Особенность данного проекта состоит в том, что в его реализации прини
мает непосредственное участие КННК, полностью взявшая на себя финансирование 
строительства газопровода от месторождения Багтиярлык до потребителей. Поставки 
начались после сдачи в эксплуатацию этого газопровода в конце 2009 г. В кратчайшие 
сроки было проложено 7 тыс. км трубопроводной магистрали. Общая ее протяженность 
по территории Туркменистана составляет 184,5 км, Узбекистана— 490 км, Казахста
на— более 1300 км, Китая — 4500 км. Сооружение энергетической магистрали потре
бовало применения самых высоких технологий и смелых инженерных решений. При 
строительстве перехода под руслом реки Амударья впервые в мировой практике были 
проведены сложнейшие работы по подземному «протаскиванию» трубы диаметром 
1420 мм и протяженностью 1740 м.

Специфика рынка газа Китая заключается в доминировании поставок СПГ (табл. 
1). Так, в 2004 г. он заключил с Австралией 25-летнее соглашение на поставку 3,7 млн т 
СПГ на первый в КНР регазификационный завод в провинции Гуандун (на общую сумму 
18,3 млрд долл.). Первый газовоз отправился в КНР в июле 2006 г. Китайское правитель
ство уже выдало разрешения еще на 9 проектов установок по регазификации.

Основные поставщики СПГ на рынок Китая: Индонезия, Малайзия, Австра
лия, Мьянма, Оман, Катар, ОАЭ, а также Алжир. Египет, Нигерия19. Так, с Индонезией 
подписан контракт о ежегодных поставках 2,6 млн т СПГ в течение 25 лет. Подписано 
и долгосрочное соглашение с Малайзией, по которому ежегодные поставки СПГ со
ставляют 3 млн т. Однако сомнительно, что к 2011 г. Китай сумеет найти на нем тре
буемые свободные мощности более 10-15 млрд м3. Тем более, что на него давно уже 
вышли Япония и РК, а возможности роста производства газа в Индонезии и Малайзии 
практически исчерпаны.

Ведутся переговоры о строительстве магистральных газопроводов из России и 
Центральной Азии. Сооружение магистральных газопроводов из Центральной Азии рас-
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Таблица 1

КомпанииТерминал

АвстралияГуандунский

2009 г.2,6 млн т

2009-2010 гг.3 млн тКН ОН К, Синопек

2010 г.3 млн т АвстралияЧжэцзянский

Иран, Йемен после 2010 г.3 млн тСинопек

после 2010 г.КНОНК

после 2010 г.КНОНК, Синопек

после 2010 г.КНОНК

после 2010 г.

после 2010 г.

Терминалы по приему и регазификации СПГ в Китае*
Срок ввода в 

эксплуатацию

1 -я очер. — 
3,85 млн т, 
2-я очер. — 

2,5 млн т

Объем им
порта

Источник 
импорта

КНОНК (51%), 2Ие]1ап» 
Епег^у Огоир (49%)

1-я очер. —
2006 г., 2-я 

очер. —2010 г.

Фуцзяньский

Шанхайский

Индонезия 
Австралия, 
Индонезия

КНОНК (33%), БП (30%), 
газовые комп провинции 
Гуандун (31%), Ноп§ 
Копц & СЫпа Сая (3%), 
Ноп2 Копз ЫйЬ1 & Роу/ег 
(3%)___________________
КНОНК (60%)

Шаньдунский 
(г. Циндао) 
Тяньцзинь
ский_______
Даляньский 
2-й Гуандун
ский_______
Гуанси- 
Чжуанский 
(г. Бэхай) 
Цзянсу (г. 
Яньчэн)_____
См.: Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России: перспективы сотрудничества с 
Азиатско-Тихоокеанским регионом. Навстречу саммиту АТЭС во Владивостоке. Ново
сибирск, 2009. С. 102.

В складывающейся ситуации Россия, располагающая самыми крупными в мире 
запасами газа (более 47 млрд м’) и, будучи соседом и важным торгово-экономическим 
партнером КИР, должна предпринять ряд мер по экономически обоснованному вхожде
нию на китайский рынок и недопущению ценовой конкуренции с другими экспортерами. 
Для этого необходимо обеспечить увеличение поставок из Туркменистана, Казахстана и 
Узбекистана на атлантическом направлении через территорию России, что предполагает 
развитие транспортной инфраструктуры (строительство Прикаспийского газопровода, 
реконструкция магистралей Средняя Азия—Центр и Бухара—Урал), расширение уча
стия российских компаний в проектах на территории Центральной Азии.

Фактор, сдерживающий расширение экспорта энергоносителей в Китай: отсут
ствие эффективной системы транспортировки (прежде всего, магистральных трубо
проводов).

Россия располагает развитой сетью нефте- и газопроводов в Западной Сибири и 
европейской части, однако на востоке страны в настоящее время система магистральных 
нефтепроводов АК «Транснефть» заканчивается в районе Ангарска, Единая система га
зоснабжения ОАО «Газпром»— в районе Проскоково (Кемеровская область). Для орга
низации крупных поставок газа на экспорт необходимы создание сверхдальнего трубо-

сматривается КНР как аргумент в переговорах с Россией относительно условий поставок 
газа из Западной и Восточной Сибири.
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проводного транспорта, строительство заводов по переработке и сжижению природного 
газа, формирование инфраструктуры для отгрузки СНГ и конденсата в портах Хабаров
ского, Приморского краев и Сахалинской области.

На первом этапе не интегрированные в восточносибирскую систему нсфтегазо- 
обеспечения проекты поставок газа с месторождений шельфа острова Сахалин должны 
обеспечивать газификацию Сахалинской области и Хабаровского края, загрузку Комсо
мольского и Хабаровского НПЗ, экспортные поставки в АТР — в частности, в Китай.

При выборе трасс трубопроводов приоритет будет отдай российским экономиче
ским и геополитическим интересам, и в первую очередь построен газопровод из Восточ
ной Сибири к Единой системе газоснабжения (ЕСГ). В дальнейшем, по мере трансфор
мации. возможно строительство трубопровода в Китай. Причем цены поставок должны 
находиться в диапазоне между ценой европейского рынка сетевого газа и стоимостью 
СП Г в АТР.

Что касается конкретных проектов, значимо строительство следующих газопро
водов: Ковыктинское месторождение — Саянск — Ангарск, Иркутск — Улан-Уде — Чи
та, Чаяндинское месторождение— Ковыктинское месторождение, Ковыктинское место
рождение— Иркутск— Проскоково. Для экспорта в восточном направлении на первом 
этапе возможно использование БАМа и Транссиба, что предполагает строительство за
водов по сжижению природного и углеводородных газов и железнодорожных термина
лов по отгрузке СПГ и СУГ в Усть-Куте и Ангарске.

После 2010 г., по мере наращивания объемов добычи газа в Восточной Сибири и 
Республике Саха (Якутия) и развития инфраструктуры газообеспечепия в Восточной 
Азии, должно быть принято окончательное решение о строительстве экспортных газо
проводов. Здесь экономически наиболее эффективным представляется маршрут Чита — 
Забайкальск— Харбин— Далянь— Пекин, Пьеитек— Сеул: Чита— Сковородино — 
Хабаровск — Владивосток — Находка (с газопроводом-отводом на Китай в районе 
Дальнереченска и терминалом СПГ в Находке).

Возможна также прокладка газопровода от Чаяидинского месторождения на 
Дальний Восток в едином коридоре с ВСТО, что позволит получить дополнительные 
экономические и технологические преимущества. Газ на завод СПГ на Сахалине уже по
ставляется в рамках проекта «Сахалин-2» с возможным подключением газа с месторож
дений. предполагаемых к открытию при реализации проектов «Сахалин-3-9»20.

Наиболее подготовлены и оценены локализованные ресурсы газа в рамках про
екта «Сахалин-3», в который входят четыре блока месторождений: Киринский, Бенин
ский, Айяшский и Восточно-Одоптинский. Общий прогнозируемый объем углеводород
ных ресурсов — 700 млн т нефти и 1,7 трлн м3 газа. Согласно плану, начало реализации 
этого проекта намечено на 2015-2016 гг.

В 2005 г. «Роснефть» подписала ряд документов с компанией Синопек о совме
стной разведке и разработке Бенинского месторождения в рамках проекта «Сахалин-3» 
(прогнозные ресурсы этого блока: 114 млн т нефти и 315 млрд куб. м газа). Участок 
площадью 5,3 тыс. кв. км расположен на шельфе Сахалина в Охотском море. Глубина 
моря там варьируется от 25 до 150 м. Доли участников проекта: Роснефть— 74,9%, Си
нопек— 25,1%. Последний обязался взять на себя часть расходов «Роснефти» на геоло
горазведку и также определенный объем финансирования на сталии разработки. Сторо
ны зарегистрировали компанию «Вениннефть», которая будет оператором проекта21.

В настоящее время на Дальнем Востоке действуют: газопровод Северный Саха
лин— Комсомольск-на-Амуре— Хабаровск; Северный Сахалин— Комсомольск-на- 
Амуре и Северный Сахалин — порт Де Кастри.

Еще один важный проект по выходу России на энергетический рынок КНР — 
газопровод «Алтай», предусматривающий крупномасштабные поставки западносибир
ского газа в западные районы Китая. Это предполагает прокладку магистрали в транс-
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портном коридоре: ЯНАО (КС, Пурпейская)— Сургут—Кузбасс—Алтай с последую
щим продолжением в КНР через перевал Канас и подключением к транскнтайским газо
проводам Запад—Восток, Запад—Восток-2 и Запад—Юг. Поставки трубопроводного га
за в Синьцзян-Уйгурский автономный район могли бы осуществляться (в зависимости от 
сроков решения вопроса о ценах и гарантиях закупок) начиная с 2012-2013 гг. Плани
руемый объем экспорта 30 млрд куб. м, протяженность трубопровода с КНР составляет 
около 2670 км, диаметр трубы— 1420 мм22. По итогам визита в Китай премьер- 
министра РФ В.В. Путина в октябре 2009 г. разработана «дорожная карта»: предусматри
ваются поставки газа через Алтай и Дальний Восток. По первому маршруту' предполага
ется осуществлять поставки до 2015 г„ по второму— после 2015 г.

Большие перспективы сулят разведка и последующее освоение углеводородного 
сырья в Примагаданском шельфе Охотского моря с прогнозными ресурсами около 
2,5 млрд т углеводородного топлива (1,3 млрд т нефти и 1,2 млрд куб. м газа). На этой 
акватории выделяются четыре укрупненных участка, каждый из которых разбит на не
сколько блоков. Проект «Магадан-1» включает три блока с ресурсами газа 0.7 трлн куб. 
м. Извлекаемые ресурсы трех блоков участка «Магадан-2» оцениваются в 927 млн т ус
ловного топлива, в которых преобладает газ. Примерно так же оценивается участок «Ма
гадан-3». а по проекту «Магадан-4» начальные геологические ресурсы определяются в 
1 млрд т условного топлива.

Еще в 2005 г «Роснефть» и китайская Синопек договорились о совместном про
ведении геологоразведки, а также о разработке месторождений нефти и газа, лицензии 
на которые получила «Роснефть» или они могут быть получены обеими компаниями. 
Средн «объектов совместного изучения» перечислены и месторождения нераспределен
ного фонда полуострова Магадан. Привлечение китайских партнеров «Роснефтью» воз
можно, но только при сохранении контроля в проекте за российской компанией. Китай
ские компании согласятся на это, если условия будут прозрачными. По данным экспер
тов, освоение запасов нефти и газа Магаданского шельфа могло бы стать одной из точек 
роста, послужить укреплению экспортного потенциала области, тем более что она имеет 
определенное преимущество — к ней примыкают рынки АТР. в частности. Китая.

Имеющаяся ресурсная база — надежная основа для реализации всех, даже сме
лых и масштабных проектов. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке ждут освоения 
такие крупнейшие месторождения нефти, как Ванкорское. Юрубчено-Тохомское. Куюм- 
бинское, Верхнечонское, Талаканское. Огромные перспективы открывает выход на за
планированную мощность проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Запасы природного га
за здесь также велики.

После создания экспортной инфраструктуры от 11,6% до 26% нефти можно бу
дет отправлять на Восток трубопроводным транспортом. Объем поставок нефти в стра
ны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в случае успешной реализации намеченных 
планов может достичь 80 млн т в год. а общая доля государств региона (прежде всего 
Китая) в получении российской нефти может вырасти с 3% в настоящее время до 30% в 
2020 г. Реализация разработанной в России Восточной газовой программы может обес
печить в 2030 г. экспорт 37 млрд м’ газа в Китай.2’

Нельзя не учитывать, что европейский рынок— даже при его снижающейся 
привлекательности — еще надолго останется основным для российских экспортеров 
энергоресурсов. Но в любом случае уже сегодня для них есть не только Запад, но и Вос
ток. Доказательством этого явились переговоры В.В. Путина с премьером Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао в октябре 2009 г., по итогам которых подписано более 20 документов как 
межправительственного характера, так и между различными экономическими структу
рами обеих стран. У России за последние годы сформировалось стратегическое энерге
тическое партнерствос Китаем.
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Становление межкорейских экономических 
отношений в конце XX века

Исторически межкорейские отношения развивались неровно, проходя через 
периоды спада и подъема. Однако вектор их развития в экономической сфере можно 
проследить достаточно четко— от полного отсутствия контактов в 1950-1970-е гг. — 
через начало переговоров и достижение первых договоренностей в 1980-1990-е гг. — 
до начала их практической реализации и осуществления совместных экономических 
проектов в 2000-е гг.

Первые официальные контакты между властями двух стран состоялись в 1972 г. 
и закончились обнародованием Совместного заявления Севера и Юга 4 июля 1972 г. В 
документе были зафиксированы три принципа объединения Кореи, а также ряд других

В 2010 г. исполнилось 65 лет со для окончания Второй мировой войны, поло
жившего начало разделению Корейского полуострова на Север и Юг. Начавшаяся в 
1950 г. Корейская война окончательно закрепила разделение полуострова, надолго посе
яв семена враждебности между южными и северными корейцами. Исторически единый 
хозяйственный комплекс потерял свою целостность, каждое из корейских государств в 
своих экономических связях стало ориентироваться на своих союзников. Межкорейские 
экономические связи долгое время были невозможны. Первые реальные подвижки в этой 
области стали происходить в период изменения геополитической ситуации в мире в кон
це 1980-х гг. XX века.

Захарова Людмила Владимировна, преподаватель Историко-архивного института РГГУ. Е-тай: 
!и(1пн1а_Ьр11@гатЫег.ги.

Интерес к теме межкорейского экономического сотрудничества вызывает жела
ние проследить исторические корни этого феномена, чему и посвяшена данная 
статья. Начало межкорейским экономическим отношениям было положено в 
конце 1980-х гг. В статье проанализированы предпосылки, условия, особенности 
и процесс их становления в конце XX в. Чтобы выйти на новый уровень взаимо
действия после саммита 2000 г., Северу и Югу было необходимо пройти через 
период 1990-х гг.: кардинальное изменение геополитической ситуации в мире, 
новый расклад сил в регионе, первый ядерный кризис, прощупывание почвы для 
налаживания экономических связей. Достигнутые тогда результаты стали проло
гом к существенному расширению двусторонних экономических отношений в 
начале XXI в.
Ключевые слова: Корейский полуостров, КНДР, Республика Корея, межкорей
ские экономические отношения, политика «солнечного тепла», межкорейская 
торговля.
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намерений сторон, включая намерение «осуществлять широкий обмен в различных об
ластях», в том числе и в области экономики. Однако, как показали дальнейшие события, 
в тот период межкорейский диалог не был стратегически важен ни для одной из сторон и 
вскоре был свернут.

В сентябре 1984 г. КНДР приняла решение оказать безвозмездную материаль
ную помощь южнокорейскому населению, пострадавшему от наводнения (стоимость 
этой помощи составила 12 млн долл.). Этот шаг способствовал созданию атмосферы 
для возобновления межкорейского диалога. С ноября 1984 г. начались межкорейские 
экономические переговоры, в ходе которых был создан Совместный комитет по эконо
мическому сотрудничеству Севера и Юга на уровне заместителей глав правительств1. 
К ноябрю 1985 г. было проведено пять раундов. Во время этих встреч стороны обменя
лись мнениями по поводу подходящих для взаимной торговли товаров, однако никаких 
соглашений на данных переговорах достигнуто не было. Южане главной причиной 
безрезультатности переговоров назвали нежелание Севера идти на межправительст
венные соглашения2. Это было связано с тем. что в то время КНДР все еще отказыва
лась от признания факта существования на Корейском полуострове двух самостоя
тельных государств.

Предпосылки
Начало .межкорейским экономическим отношениям было положено лишь в кон

це 1980-х гг. на фоне мирового политического кризиса, связанного с распадом мировой 
системы социализма, а потом и Советского Союза. КНДР в одночасье лишилась полити
ческой, экономической и военной поддержки одного из главных своих союзников. Ини
циатива в корейском вопросе фактически полностью перешла к Сеулу. Главным факто
ром этого явились экономические достижения Южной Кореи, превращение ее в одно из 
развитых государств в АТР.

В новых условиях Южная Корея постепенно трансформировала свою североко
рейскую политику от целей «конфронтации» к «вовлечению», направленному на прими
рение и сотрудничество. Во время проведения Олимпийских игр летом 1988 г. Сеулом 
была проявлена согласованная с американской администрацией инициатива о налажива
нии экономических контактов с КНДР, изложенная в специальной президентской декла
рации? Заявление президента Ро Дэ У 7 июля 1988 г. дало старт официальному экономи
ческому сотрудничеству между Северной и Южной Кореей. Президент РК объявил о 
решении считать межкорейскую торговлю внутренним обменом товаров и поэтому не 
облагать ее таможенными пошлинами. В результате компания «Хендэ» в декабре 1988 г. 
импортировала партию моллюсков с Севера, а ее председатель Чои Джу Ен в январе 
1989 г. посетил КНДР, чтобы обсудить совместный проект о развитии гор. Кымган.

В 1989 г. межкорейская торговля с нулевой отметки возросла до 18,7 млн долл/ 
А после того, как в августе 1990 г. в РК был принят Закон об обменах и сотрудничестве 
между Севером и Югом, товарооборот превысил 100 млн долл.

В июле 1991 г. 5 тыс. т южнокорейского риса были впервые отправлены напря
мую в северокорейский порт Раджин из южнокорейского порта Мокпхо, хотя что по 
просьбе КНДР рис должен был быть упакован без указания страны производства и пере
везен на судне под флагом третьего государства5.

Причиной согласия на межкорейское экономическое сотрудничество для Севера 
стали экономические трудности, с которыми страна столкнулась в 1990-е гг. После пре
кращения экономической помощи со стороны России и разрушения системы сотрудни
чества социалистических стран в КНДР началось резкое снижение производства и паде
ние уровня жизни населения.
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Базовое соглашение 1991 года
В новых международных условиях в 1990 г. Пхеньян и Сеул возобновили меж

корейский диалог. В ходе последовавших переговоров на уровне премьер-министров 13 
декабря 1991 г. было подписано Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничест
ве и обменах между Севером и Югом (Базовое соглашение).

В этом историческом документе стороны впервые официально признали сувере
нитет друг друга, как и сам факт существования на полуострове двух государств. В ряде 
статей были определены задачи экономического сотрудничества «в целях пропорцио
нального развития национальной экономики в едином порядке и повышения благосос
тояния всей нации». В разделе «Обмены и сотрудничество между Севером и Югом» 
(статьи 15, 19, 20, 22). в частности, говорилось:

- стороны будут осуществлять экономические обмены и сотрудничество, вклю
чая совместную разработку ресурсов, торговое сотрудничество в рамках внутренней тор
говли, совместные инвестиции в промышленные объекты;

- обе стороны восстановят железнодорожные пути, магистрали, которые были в 
прошлом перекрыты, откроют новые наземные, морские и воздушные маршруты между 
Севером и Югом;

- установят и введуг в действие сооружения, необходимые для почтовой и теле
коммуникационной связи между Югом и Севером и обеспечат конфиденциальность поч
товых и телекоммуникационных сообщений;

создадуг ряд совместных комитетов, включая Комитет по экономическим обме
нам и сотрудничеству между Севером и Югом, по истечении трех месяцев со дня вступ
ления соглашения в силу. (Последний пункт соглашения не был выполнен северокорей
ской стороной)

В Соглашении о примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обменах 
между Севером и Югом от 13 декабря 1991 г. для межкорейского экономического со
трудничества впервые были заложены институциональные рамки. После его подписания 
открылись переговоры об участии южнокорейского капитала в создании на крайнем се
веро-востоке КНДР международной свободной экономической зоны (Туманганский про
ект). Обсуждался также вопрос об организации специальной экономической зоны для
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Крушение мировой системы социализма тяжело отразилось на экономике КНДР. 
В 1980-е гг. Северная Корея получала от соцстран важнейшие виды сырья и материалов 
по льготным ценам, которые могли быть в 3-4 раза ниже мировых. В 1990-е гг. бывшие 
братские страны стали требовать оплату уже по мировым ценам. Такое внезапное повы
шение стоимости импортируемых товаров больно ударило по сфере производства в 
КНДР, приведя к сокращению капиталовложений и объемов производства. Изменилась и 
система расчетов между бывшими соцстранами. Вместо использования системы клирин
говых расчетов теперь необходимо было рассчитываться за поставки твердой валютой, 
заработать которую в условиях повысившихся цен на сырье для КНДР было очень слож
но. В отличие от восточноевропейских стран, получавших в период реформирования 
экономики финансовую помощь от международных организаций, КНДР, сохранявшая 
соцсистему, не могла рассчитывать на нее. В сложившейся ситуации в Северной Корее 
произошло стремительное падение объемов производства, и ее экономика оказалась в 
кризисе. Падение производственных возможностей страны привело к сокращению 
внешнеторгового оборота. Снижение объемов экспорта привело к еще большему сокра
щению возможностей для получения иностранной валюты. Возник порочный круг, для 
преодоления которого Северу катастрофически стал необходим приток капитала извне. 
На этом фоне развитие сотрудничества с РК оказалось для КНДР способом получения 
необходимой иностранной валюты через инвестиции и внешнюю торговлю*’.



46 Л. Захарова

«Политика солнечного тепла»
Новые реальные успехи в отношениях КНДР и РК были достигнуты в период 

нахождения у власти южнокорейского президента Ким Дэ Чжуна. В своей инаугураци
онной речи в феврале 1998 г. Ким Дэ Чжун подчеркнул, что его правительство будет 
проводить политику, направленную на расширение межкорейского сотрудничества и 
экономических обменов на основе реализации Базового соглашения между Севером и 
Югом от 1991 г. Главное отличие политики Ким Дэ Чжуна от политики его предшествен
ников заключалось в его решимости развивать межкорейское сотрудничество на основе 
«принципа отделения экономики от политики» и «принципа взаимности». Первый прин
цип рассматривался президентской администрацией как «пряник» для привлечения Се
вера, а второй как средство вынудить КНДР соблюдать правила игры8.

Принцип отделения экономики от политики предполагал, что Сеул будет приме
нять рыночные принципы в отношении гражданских экономических обменов с Севером, 
которые должны осуществляться для удовлетворения интересов обеих сторон. Одной из 
мер, направленных на поддержку гражданских фирм, стала отмена Министерством объ
единения РК в апреле 1998 г. существовавших ограничений (5—10 млн долл.) на объем 
инвестиций в Северную Корею7. Кроме того, правительство облегчило административ
ные процедуры одобрения визитов в КНДР представителей крупных корпораций и глав 
экономических организаций, а также разрешило гражданским организациям продолжить

южнокорейского бизнеса на западном побережье КНДР, в районе г. Хэджу. Более 40 
фирм РК изъявили желание вступить в деловые контакты с КНДР. Глава концерна «Дэу» 
Ким У Чун заключил с правительством КНДР соглашение о строительстве в г. Нампхо 
пошивочной фабрики и отеля. Рассматривались планы возведения еще одного отеля в 
горах Кымгансан или Мёхянсан, создания в КНДР современной туристической индуст
рии. В июле 1992 г. вице-премьер правительства КНДР Ким Дар Хён посетил Сеул для 
обсуждения широкого круга проблем двустороннего экономического сотрудничества, 
встречался там с Ро Дэ У, побывал на крупнейших промышленных предприятиях7.

Администрация Ким Ён Сама имела большие планы в отношении развертыва
ния контактов с Севером, в том числе и на высшем уровне. Ожидались сенсационные 
договоренности на объявленной встрече Ким Ён Сама и Ким Ир Сена в 1994 г. Южно
корейский бизнес планировал масштабные инвестиции в совместные проекты. Однако 
смерть Ким Ир Сен в середине 1994 г. обусловила новый поворот в межкорейских от
ношениях. Сеул отреагировал на это трагическое событие повышением боеготовности 
своей армии, чем надолго испортил отношения с Пхеньяном. Межкорейский диалог 
оказался сорванным.

В то же время начавшая развиваться на уровне частных южнокорейских компа
ний межкорейская торговля продолжала расти. Например, в 1995 г. она возросла на 48% 
во многом благодаря принятию в РК Закона о стимулировании экономического сотруд
ничества между Севером и Югом. Принятие закона позволило бизнесменам из Южной 
Кореи посещать КНДР с целью развития инвестиционных связей и вкладывать капитал в 
реализацию небольших совместных проектов.

Вторжение северокорейской подводной лодки в территориальные воды Южной 
Кореи (18 сентября 1996 г.) и экономический кризис середины 1990-х гг. в КНДР обу
словили 12% падение товарооборота в 1996 г. Урегулирование ядерной проблемы 
КНДР привело к началу реализации проекта по строительству атомного реактора на 
легкой воде, увеличив экспорт материалов с Юга на Север. В результате в 1997 г. това
рооборот между странами превысил 300 млн долл. Но уже 1998 г., когда в кризисе ока
залась южнокорейская экономика, ознаменовался резким снижением объемов двусто
ронней торговли.
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гуманитарную помощь Северу. В то же время Сеул четко заявил, что межправительст
венное сотрудничество будет осуществляться через официальные переговоры и будет 
основано на принципе взаимности. Кроме того, правительство заявило о намерении вы
работать фундаментальные меры по оказанию помощи Северу в преодолении нехватки 
продовольствия через развитие сотрудничества в сельскохозяйственном секторе10.

Постепенное увеличение числа компаний, участвовавших в двусторонней тор
говле, привело к тому, что на конец 1999 г. их количество превысило 500, а в 2000 г. — 
65011. Наибольшую активность в инвестировании в КНДР проявила южнокорейская 
промышленная корпорация «Хёндэ групп». С 1998 г. она начала активно развивать ту
ристический проект Кымгансан, сделав ставку на создание там современного туристи
ческого комплекса.

Северокорейская политика нового президента получила название «политики 
солнечного тепла». Этот образ был взят из басни Эзопа, в которой не сильный ветер, а 
именно солнечное тепло заставило человека снять пальто добровольно. Так и Ким Дэ 
Чжун верил, что его политика быстрее приведет к позитивным изменением на Севере, 
чем какие-либо жесткие меры.

Пхеньян сначала отреагировал на новый курс Сеула критикой. В официальных 
печатных органах КНДР ожесточенным нападкам подвергался и лично президент РК, и 
провозглашенный им курс на примирение и сотрудничество с Севером. Однако вскоре 
Пхеньяну стало ясно, что в условиях затяжного кризиса, из которого КНДР собственны
ми силами не выбраться, и неясности перспектив получения экономической помощи с 
Запада «политика солнечного тепла» Ким Дэ Чжуна стала единственным реальным ис
точником получения внешнего содействия. К тому же возобновление диалога с офици
альным Сеулом было одним из главных условий, которые выдвинул Запад для нормали
зации отношений с КНДР12.

В результате, на рубеже ХХ-ХХ1 вв. произошло резкое изменение политики 
северокорейского руководства в отношении Сеула: отход от конфронтации, вражды и 
военных провокаций, приостановка оскорблений в северокорейской прессе в отноше
нии южнокорейского президента. Провозглашенный Ким Дэ Чжуном принцип отделе
ния политики от экономики и обещание не стремиться к поглощению ослабшего Севе
ра, а также готовность к безвозмездной гуманитарной помощи оказались действенной 
тактикой в отношении Пхеньяна.

Пхеньян решил пойти на сближение с Сеулом, прежде всего, для достижения 
своих внешнеполитических (налаживание отношений с внешним миром) и экономиче
ских (получение помощи в выведении экономики из кризиса) целей. Готовность РК к 
диалогу и сотрудничеству с КНДР без каких-либо предварительных условий были край
не удобны для Пхеньяна, использовавшего «политику солнечного тепла» по своему ус
мотрению. Каждая достигнутая договоренность или ее выполнение щедро оплачивались 
Сеулом в форме крупных денежных сумм (например, согласие на проведение саммита 
было получено в обмен на сумму около 200 млн долл.) или масштабных гуманитарных 
поставок (сотни тонн зерна и удобрений)13.

Так или иначе, результатом начатого Ким Дэ Чжуном курса стал беспрецедент
ный прорыв в экономических отношений двух стран в 2000-2007 гг., база для которого 
была заложена во время первого межкорейского саммита в 2000 г.

По мнению С.С. Суслиной, «политика солнечного тепла», разработанная Ким Дэ 
Чжуном для постепенного втягивания северокорейской экономики в систему межкорей
ских интеграционных связей, удачно соответствовала сложившейся на Корейском полу
острове ситуации. До 2000 г. межкорейское сотрудничество развивалось, главным обра
зом, на негосударственной основе и часто в благотворительной форме (в виде непосред
ственно гуманитарной помощи, Кымгансанского туристического проекта, создания на 
Севере ряда мелких предприятий легкой промышленности).
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Динамика межкорейской торговли в 1990-е гг.
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Однако развитие более тесного сотрудничества наталкивалось на непреодоли
мую преграду — отсутствие мер экономического доверия и соответствующего правового 
статуса, создающих благоприятный климат для развертывания всесторонних и долго
срочных связей. В связи с этим на повестку дня ставилось признание обоими государст
вами необходимости вести экономический диалог не только на частной, но и на межго
сударственной основе. В решение этой задачи и заложил фундамент июньский саммит 
2000 г.. а также подписанные в том же году соглашения14.

Между 1989 и 1997 гг. большую часть межкорейской торговли составлял экспорт 
с Севера на Юг. Однако с 1995 г. объемы экспорта из РК в КНДР существенно увеличи
лись в связи с поставками мазута по линии КЕДО и оказываемой Северу со стороны Юга 
гуманитарной помощью. В результате уже с 1998 г. экспорт из РК в КНДР стал превы
шать импорт16.

2) Межкорейская торговля представляет собой типичный пример экономическо
го обмена между развитым и развивающимся государством, т.е. главным образом была 
основана на поставках сырья с Севера на Юг и поставках промышленных товаров с Юга 
на Север. Изначально КНДР поставляла в РК в основном полезные ископаемые и метал
лы, такие как золото, цинк и чугун. До 1997 г. металлы были главной статьей североко
рейского экспорта на Юг. Но уже с 1998 г. резко возросла доля продукции сельского хо
зяйства, морепродуктов и текстиля, которые вытеснили металлопродукты с первой пози
ции в списке. Текстиль стал вторым по значимости элементом северокорейского экспор-

Особенности межкорейского экономического взаимодействия:
1) Динамика торговли между КНДР и РК с самого начала оказалась подвержена 

резким колебаниям, обусловленным политическими событиями на Корейском полуост
рове. В целом, с 1989 по 1999 гг. общий оборот превысил 2 млрд долл. Это впечатляю
щая цифра на фоне кризиса внешней торговли самой КНДР (оборот в 1999 г. составил 
1.44 млрд долл.). Для сравнения: в конце 1980-х гг. северокорейская торговля со всеми 
странами достигла наивысшей за все годы существования КНДР отметки в 5 млрд долл. 
В 1999 г. оборот внешней торговли РК составил 263.5 млрд долл., что в 265 раз выше 
оборота внешней торговли КНДР.15

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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та на Юг, стабильно составляя 30-40% от общего объема с 1998 г. Большая часть тек
стильных изделий сначала экспортировалась в КНДР в виде сырья и после обработки 
вывозилась обратно в РК. Другим важным товаром, экспортируемым с Севера на Юг, 
стала продукция сельского хозяйства.
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Источник: Министерство объединения РК

Основные позиции в экспорте с Юга па Север занимали промышленные товары. 
В 1991-1992 годах первым номером в списке была продукция химической промышлен
ности, но уже с 1993 г. в общем объеме существенно возросла доля вывоза текстиля для 
переработки. С 1997 г. стали увеличиваться объемы поставок продовольствия и экспорта 
неметаллической продукции и машинного оборудования.

3) Одной из особенностей межкорейской торговли является существенная доля в 
се составе так называемой «некоммерческой торговли» — по южнокорейской классифика
ции туда входит односторонняя безвозмездная помощь Северу, включая гуманитарные по
ставки риса, удобрений и медикаментов, поставки мазута по линии КЕДО. а также мате
риалов для совместных проектов (например, Кымгансанского туристического проекта).
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Товары, экспортируемые с Юга на Север (%)
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Состав некоммерческой торговли (млн долл.)

_____ Экспорт с Юга на Север_________________
Проект 
Кым- 
гансан

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Коммерческая торговля
Некоммерческая торговля
Процессионная торговля
Общий объем торговли

Источник: 1п(ег-Когеап 1тегсНап§е апс! Соорегайоп, апс! НитапНапап Рго]ес1. (АН Ьоокв
Ьемееп 1995-2000)

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

17,8 
4,0
14,4
35,6

1995
230,3

10.9
45,9

287,3

37,6
46,0
14,6

11,0
14,3
55,3
78,1

144,3
183,6

1999
89,4

144,4
99,6

333,4

2,8
0.1
0.1
1,9

2000
110,5
185,4
129,2
425,2

11,0
14,3
61,1
78,2

144,4
185,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

10,8
12,8
29,0
19,8
39,5
11.7

100
7
1,1
7

69,9
64,9
54,3
54,1
30,4
22,9 
17,9 
15.9

0 
0 
0 
0,8
0,8
1.9
3,6
4,4
3,5
3,3 
3 
2.3

1997
174.0
55,3
79,1

308,3

1,2
6,3
17,2

0 
92,2 

0 
0.2 
0
0,4
2,4
1.3

11,3
22.3 
12,6 
11.8

0
0

25,1
0
0
0

19
18.4
25.4
15,8
20,1

5.9

0
0
3.9

22,2
3.7
0.4
2,5
2,5
4,1
2,7
1.5
1.5

1996
163,4

14,3
74,4

252,0

0
0
о

18,5
3.1
1.5
0.3
0.4
3,4
7,3
8
5,1

0
0
8,1
0
6,9 
0,8 
0.4
3,2
3,1
4,4
3,5

10,2

0 
0 
0 
0
3,9
3,4 
0,8 
1.2
0,5
1.2 
0.9 
0,8

0
0

32,8
50.6
10,9
8.7
2,3
4,9
3,5
4,9

24,3
36,8

Источник: Министерство объединения РК

Динамика коммерческой и некоммерческой торговли между Севером и Югом

1998
72,7
78,3
70,9

221,9

0
0.8

29
0.6
0.8

18.1
14,4
9,6

14,7
15.1
8
9.6

х
я

о.
<2 о
= *
&я
Е

_____ 0.2
_____ 1.4
_____ 8,4

15,6
43,4

| Ю4,5

Источник: Министерство объединения РК

4) Другой особенностью развития внутрикорейской торговли стала процесси
онная форма, которую ранее, в период существования соцсистемы, КНДР довольно ус
пешно использовала в торгово-экономических отношениях с СССР, ГДР и северными ев
ропейскими странами. Процессионная торговля по существу является одной из форм 
производственной кооперации (сотрудничества по давальческому сырью, т.е. изготовле-
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20001998 19991996 19971992 1993 1995
71,0 99,6 129,279,10,8 7,0 25,7 45,9 74,4

29,9 30,425,6 32.04.8 3,8 13,2 16,0 29,5

53.932,0 49,4 52,74,8 3.8 13,2 16,6 31,3

ния из импортного сырья и материалов готовой продукции и поставка ее в страну- 
поставщика сырья). Впервые она была предложена Северу южнокорейской фирмой Ко
лон, которая разместила на северокорейских предприятиях заказы на пошив готовой 
одежды. Кооперация по давальческому сырью между Севером и Югом набирала оборо
ты, составив в 2000 г. 30.4% всей внутрикорейской торговли17.

Изначально основным товаром для этого вида межкорейского экономического 
сотрудничества являлись текстильные изделия. В 1996 г. их доля превысила 20% в об
щем объеме процессионной торговли, достигнув 68% в 200018.

Объемы процессионной торговли

1994
Объем процессионной 
торговли (млн долл.) 
Доля в общем объеме 
торговли (%)_________
Доля в объеме коммер- 
ческой торговли (%) 

Источник: Министерство объединения РК

Прибыльность процессионной торговли для южнокорейских предприятий объ
ясняется, прежде всего, низкой себестоимостью производства отдельных групп товаров 
(прежде всего, текстильных) в КНДР по сравнению с РК. Согласно докладу Корпорации 
малого бизнеса РК19, сделанному в конце 2001 г., на рубеже XX—XXI вв. 40.8% пред
приятий, участвовавших в процессионной торговле с Севером, платили 40-70% себе
стоимости производства таких же товаров на Юге, а 29,6% предприятий платили 20- 
40%. Средняя себестоимость производства единицы продукции в КНДР в тот период со
ставляла 53,5% от себестоимости такого производства в РК.

Другим важным преимуществом процессионной торговли с Северной Кореей 
для южнокорейских предприятий стал нулевой уровень таможенных пошлин, установ
ленный на товары, произведенные в КНДР. (На товары, ввозимые из других стран, в РК 
были установлены пошлины в размере 13%.)20.

5) Следует подчеркнуть, что на начальном этапе развития торговли между Севе
ром и Югом весьма низким оставался удельный вес прямой торговли, который в 1995 г. 
составлял лишь 4,5% от общего объема товарооборота.

Большая часть межкорейской торговли приходилась на «непрямую торговлю», 
где посреднические, агентские операции выполнял иностранный партнер, а также на 
«видоизмененную непрямую торговлю», где заключение контрактов и платежи осущест
влялись через иностранного посредника21.

Большинство южнокорейских предприятий, участвовавших в осуществлении со
вместных проектов в КНДР, общались с северокорейской стороной через иностранные 
отделения или третьи страны. Многие из них открыли офис связи в Пекине для комму
никаций по телефону или факсу. Некоторые имели прямую связь с пекинским отделени
ем Комитета национального экономического сотрудничества КНДР (ранее — Ассоциа
ция национального экономического сотрудничества). Четверть предприятий общалась с 
северокорейской стороной по телефону или факсу через третью страну. В большинстве 
случаев партнером по коммуникации с северокорейской стороны выступала Ассоциация 
национального экономического сотрудничества (56,6%). Она была основана в КНДР в 
1994 г. специально для ведения бизнеса с южнокорейскими предприятиями. К началу 
XXI в. около четверти (26,7%) фирм РК общались с северокорейскими партнерами на
прямую, а 6,7% делали это через агента в третьей стране22.
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Организация

Заключение

1998 
11.00 
20.85 
31.85 

9.5

2000
78.63
35.13
113.76
38,5

06.1995
232.00 
0.25 

232,25
80,7

1996 
3,05 
1,55 
4,60
4,5

1999
28.25
18.63
46,88

11,6

Прав-во РК______________________________
НПО РК________________________________
11того___________________________________
Доля в помощи мирового сообщества (в %) 

Источник: Министерство объединения РК

По словам южнокорейского ученого Хонг Янг Хо, возглавлявшего Бюро по гу
манитарным вопросам в Министерстве Объединения РК, гуманитарные поставки явля
лись практическим способом улучшить межкорейские отношения’5. В результате при 
президенте Ким Дэ Чжуне объемы помощи стабильно росли, несмотря на периоды на
пряженности в двусторонних отношениях. В 2000 г. доля РК в продовольственной по
мощи, полученной КНДР, достигла половины от общего объема.

Преобладание форм внешней торговли с участием посредников объяснялось 
стремлением южан снизить риск невыполнения северокорейскими предприятиями за
ключенных контрактов и преодолеть трудности с расчетами на основе аккредитива (так 
как корреспондентские связи между банками двух стран отсутствуют). Роль посредников 
в межкорейской торговле чаще всего выполняли фирмы из Гонконга, Японии. Китая"'.

6) Неотъемлемой частью межкорейского экономического взаимодействия явля
ется гуманитарная помощь Северной Корее. Она началась с 1990 г. Религиозные органи
зации РК, в частности, начали компанию по отправке риса в КНДР в июле 1990 г. В 
1995 г. Северная Корея, пострадавшая от сильного наводнения, впервые обратилась к 
Сеулу с просьбой о помощи. В ответ на это с июня по октябрь 1995 г. южнокорейское 
правительство отправило на Север 150 000 т риса, согласно договоренности с правитель
ством КНДР24.

Неудача администрации Ким Ен Сама в улучшении отношений с КНДР привела 
к снижению объема гуманитарной помощи в 1996-1997 гг. Однако избранный новым 
президентом РК в конце 1997 г. Ким Дэ Чжун уделил гуманитарной помощи Северу осо
бое внимание в своей «политике вовлечения». Его правительство заявило, что будет гиб
ко расширять гуманитарные поставки в соответствии с принципом взаимности, причем 
взаимность осуществлялась по формуле «отдай-сначала-получи-потом».

Гуманитарная помощь КНДР со стороны РК (в млн долл. США)

1997
26,67
20.56
47,23
15.2

В данной статье освещен период становления межкорейского экономического 
взаимодействия вплоть до 2000 г., ознаменовавшего коренной перелом в сотрудничестве 
между Севером и Югом. На всем протяжении короткого периода существования межко
рейских экономических отношений политический фактор был решающим для их суще
ствования и развития. Разбор завалов периода холодной войны и признание друг друга 
равноправными партнерами, без чего невозможно существование взаимовыгодного эко
номического сотрудничества, нелегко далось обоим корейским государствам. Для того, 
чтобы выйти на новый уровень взаимодействия после саммита 2000 г., Северу и Югу 
было необходимо пройти через период 1990-х гг.: кардинальное изменение геополитиче
ской ситуации в мире, новый расклад сил в регионе, первый ядерный кризис, прощупы
вание почвы для налаживания экономических связей, смена лидеров, экономические 
кризисы и сложный путь к налаживанию взаимовыгодных экономических контактов. 
Опыт президентства Ким Ён Сама показывает, что ожидание коллапса северокорейскою 
режима и применение жестких мер в отношении Пхеньяна не является удачным тактиче
ским ходом. Гибкость Ким Дэ Чжуна, напротив, заложила основы для возможного про
движения к созданию на полуострове экономического сообщества.
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Экономические основы стратегического 
партнерства России, Индии и Китая

Работа посвящена экономическим аспектам «стратегического треугольника» 
России. Индии и Китая. Показано, что. несмотря на расширение торгово- 
экономического сотрудничества между этими странами, его фундамент пока не 
является достаточно прочным.
Ключевые слова: геополитика, международный порядок, стратегическое парт
нерство. «треугольник РНК», экономическое сотрудничество.

Стремясь найти конкретные способы упорядочения отношений мировых и ре
гиональных субъектов, политические деятели и политологи предлагают различные мо
дели международного порядка. В качестве таковой рассматривается ЕС, цивилизацион
ный союз народов и государств России—Индии—Китая—Ирана (РИКИ), БРИК (объе
динение четырех наиболее динамично развивающихся гигантов— Бразилии, России, 
Индии и Китая), «евразийский стратегический блок» во главе с Россией.

Ряд российских исследователей обосновывает идею создания «стратегического 
треугольника» РИК (Россия— Индия— Китай), способного, по их мнению, стать мощ
ным инструментом формирования стабильных международных отношений1. Ученые и 
политики по-разному интерпретируют сущность «стратегического треугольника». Часть 
из них рассматривает его как потенциальный военно-политический союз трех стран, 
имеющий антизападную направленность. Другие придерживаются нсконфронтационно- 
го понимания «треугольника», определяя его не как военно-политический блок или аль
тернативный антизападный культурный кластер. Эти авторы называют отношения между 
РИК «стратегическим партнерством», «трехсторонним взаимодействием», «трехсторон
ним сотрудничеством», «диалогом», не направленным против третьих стран2.

На наш взгляд, партнерство России, Индии и Китая в рамках трехсторонних от
ношений («стратегического треугольника»)— это форма несоюзнической координации 
внешнеполитической деятельности трех государств, которая осуществляется на регуляр
ной основе с помощью определенных механизмов (встречи на высшем уровне, консуль
тации министров иностранных дел, контакты руководителей министерств и ведомств, 
представителей общественности и т д.).

Несомненно, РИК имеет огромные возможности для воздействия на междуна
родную политику. «Большая евразийская тройка» располагает мощным экономическим 
потенциалом. В совокупности она производит 10% мирового валового продукта. В этих 
странах проживает 40% населения планеты, т.е. они обладают внушительными демогра
фическими ресурсами. РИК занимает огромную территорию, равную одной пятой части 
мировой суши двух частей света (Европы и Азии). Таким образом, РИК имеет возмож-
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ность воздействовать на обширное географическое и политическое пространство. Рос
сия, Индия и Китай обладают большим культурным влиянием, поскольку представляют 
три величайшие цивилизации мира. Как отмечают Г.К. Широков и С.И. Лунев, у них 
«отсутствует осознание приниженности, и как следствие этого, проявления подобостра
стия или, напротив, агрессивности»3. М. Титаренко подчеркивает гармонизирующий ха
рактер духовного воздействия трех цивилизаций на мировую культуру: «Китайская, ин
дийская и российская цивилизации, отдавая приоритет духовным ценностям, подчерки
вают стремление человека поддерживать гармонические отношения с природой и вос
станавливать у него умение терпеливо переносить жизненные невзгоды, быть духовно 
счастливым и физически здоровым, ограничиваясь исключительно необходимым для 
жизни и духовного развития»4. Кроме того, РИК имеет довольно значительные институ
циональные ресурсы. Двумя голосами в Совете Безопасности ООН располагают (Россия 
и Китай), могут воздействовать на международные процессы через такие организацион
ные структуры, как ООН, ВТО, ШОС, СНГ, АСЕАН, ЕврАзэс, СААРК, С-8 и др., члена
ми которых они являются либо вместе, либо поодиночке. Так, Китай и Индия в ВТО со
вместно отстаивают интересы развивающихся стран, в частности, в вопросе об открытии 
западных рынков для экспорта сельскохозяйственной продукции, снижении субсидий 
фермерам и т. д. РИК обладает и большим военным потенциалом. Все три государства 
являются ядерными державами. Индия и Китай осуществляют ускоренную модерниза
цию своих вооруженных сил, причем последний, по мнению некоторых аналитиков, по
степенно занимает место России как стратегический соперник США5.

Экономической основой «стратегического треугольника» является разносторон
нее торговое, научно-техническое, производственное и другое сотрудничество между 
Россией, Индией и Китаем, которое в 1990-2000-е гг. развивалось по восходящей линии. 
По мнению ряда политологов, укреплению стратегического партнерства трех стран спо
собствует их экономическая взаимодополняемость6.

Она проявляется в том, что Россия испытывает нехватку рабочей силы, а ее 
партнеры— избыток, который может быть использован (особенно жители Китая) при 
освоении ресурсов малонаселенных районов Дальнего Востока. Россия обладает огром
ными запасами энергоносителей, в которых Китай и Индия испытывают острую необхо
димость. Иа это указывают многие эксперты. Так, Чжун Сяньпин отмечает объективную 
потребность в энергетическом сотрудничестве Китая и России, поскольку динамично 
развивающаяся экономика КИР испытывает постоянную нужду в нефти и газе7. Китай 
заинтересован в том. чтобы участвовать в формировании энергетической инфраструкту
ры в Центральной и Северо-Восточной Азии, в том числе в многосторонних трубопро
водных проектах. В частности, речь идет о строительстве нефтепровода Восточная Си
бирь — Тихий оксан с ответвлением на Китай, а также сооружении к 2011 г. первой, а за
тем и второй газовой линии из Сибири в КНР. Энергетические проблемы есть и у Индии. 
Неудивительно, что эта страна, как полагают эксперты, стремится к установлению с РФ 
«стратегического союза в области энергетики»8. Россия оказывает индийским партнерам 
широкое содействие в создании собственной энергетической базы — поставляет обору
дование и материалы для АЭС «Куданкулам», помогает в строительстве и модернизации 
гидростанций, реконструкции ТЭС. участвует в разработке нефтяных и газовых место
рождений.

Россия и Индия помогают китайскому экономическому «локомотиву» в постав
ках сырья и продуктов химической промышленности. Так. Китай получает из РФ древе
сину, бумагу и целлюлозу, черные металлы, удобрения, из Индии — железную руду, чер
ные металлы. РФ испытывает необходимость в товарах широкого потребления, в то вре
мя как такой ее партнер, как КИР, является мировым поставщиком продукции легкой 
промышленности.
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Наконец, связующим звеном РНК является сотрудничество в области военной 
техники и вооружений. РФ— основной поставщик оружия в Индию и Китай. Среди 
стран, куда наша страна поставляет вооружение, они занимают, соответственно, первое и 
второе место в мире. Поскольку после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. Китай 
не может закупать оружие на Западе, РФ является для него безальтернативным внешним 
источником укрепления обороноспособности.

Взаимозависимость в определенных сферах трех стран определяет необходи
мость активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Неудивительно, что 
именно в этой области отношений партнерства РИК достигнут наибольший прогресс. 
Товарооборот между странами растет высокими темпами.

В 2000-2007 гг. объем индийско-китайской торговли вырос в 15 раз. Китай уже в 
2005 г. оттеснил США в качестве главного поставщика товаров на индийский рынок и 
недавно стал вторым по значению рынком сбыта для индийских производителей. Боль
шое значение для углубления экономических связей двух стран имел государственный 
визит премьер-министра Индии М. Сингха в КИР в январе 2008 г., в ходе которого он 
провел переговоры с премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао и председателем КНР Ху 
Цзиньтао. Стороны договорились о более частых встречах на высоком уровне, подписа
ли более 10 документов о сотрудничестве в области строительства, железнодорожного 
транспорта, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, а также контроля за качест
вом товаров. Символично и обязательство обеих сторон увеличить взаимный товарообо
рот к 2010 г. до 60 млрд долл, (ранее намечалось 40 млрд долл.). В дни визита в Пекине 
прошел представительный китайско-индийский деловой форум.

Укрепление сотрудничества между РФ и КНР выразилось в последние годы в 
значительном росте российско-китайского товарооборота. Так, в 2008 г. он увеличился на 
38,7% и достиг 55.9 млрд долл.

Россия за первые десять месяцев 2009 г. на 31% увеличила экспорт нефти в Ки
тай. объем которого составил 13 млн тонн. Доля России в китайском импорте нефти в 
2009 г. повысилась до 7,8% против 6,5% в предыдущем. Экспорт электроэнергии в ок
тябре 2009 г. из России в КНР впервые превысил уровень 100 млн кВт/ч. в месяц, соста
вив фактически 107,128 млн кВт/ч. Существенное увеличение объемов экспорта связано 
с ростом потребления электроэнергии на северо-востоке КНР.

Расширяется инвестиционное сотрудничество двух стран. Так, китайцы продол
жают инвестировать в долгосрочные проекты на российской территории. В частности, 
китайские компании строят сейчас крупнейший в России цементный завод в Рязанской 
области стоимостью 70 млн долл, (еще два таких проекта отложены из-за кризиса). Не
давно было подписано соглашение о сборке автобусов в марки БйисЫ на промышленных 
площадках Тихорецкого машиностроительного завода в Краснодарском крае, а китай
ские девелоперы из приграничной провинции Хэйлунцзян построят в сопредельном с 
ней Благовещенске жилой комплекс площадью 135 тыс. квадратных метров (инвестиции 
составят 87,85 млн долл.).

Крепнут российско-индийские экономические связи. Так, последовательно реа
лизуется Комплексная долгосрочная программа научно-технического сотрудничества, 
принятая более 20 лет назад. Она является одной из наиболее широкоформатных про
грамм международного сотрудничества в ооласти науки, которую Индия установила с 
какой-либо иной страной. Совместные исследовательские проекты, семинары и симпо
зиумы, обмен делегациями ученых и сотрудничество между научными учреждениями 
двух стран — основные направления сотрудничества в рамках программы. С течением 
времени роль программы выросла, и она распространилась на такие сферы, как откры
тие научно-технических центров, что облегчает процесс передачи технолог ии.

Успешно развивается научно-производственная кооперация в области передовых 
высокотехнологичных военно-технических проектов, в расширении которой заинтересо-
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ваны как Индия, так и Россия. Примером такого сотрудничества может быть предпри
ятие "БрахМос", разработавшее и успешно испытавшее уникальную противокорабель
ную ракету. Теперь предполагается использовать этот ценный опыт в других перспек
тивных проектах, в частности в совместной разработке передовой авиатехники — мно
гофункционального транспортного самолета и истребителя пятого поколения.

В 2006 г. была сформирована Совместная исследовательская группа (СИГ). Ее 
главная задача — подготовить обоснование для подписания Всеобъемлющего соглаше
ния об экономическом сотрудничестве между РФ и Индией, а также для увеличения дву
стороннего товарооборота до 10 млрд долл, к 2010 г. Группа завершила работу над док
ладом и предложила "дорожную карту" для выхода на значительное увеличение нашего 
двустороннего товарооборота путем диверсификации и наращивания торговли товарами 
и услугами, а также посредством инвестирования и экономического сотрудничества.

Набирает обороты и трехстороннее экономическое взаимодействие РИК. Так, 
формируются консультационные механизмы на уровне руководителей отделов (департа
ментов) министерств России, Индии и Китая в сфере сельского хозяйства, медицины и 
здравоохранения и др.4 В 2007 г. в Дели состоялась первая встреча представителей бизнес- 
сообщества трех стран. Осенью 2008 г. в Москве проведены консультации представителей 
Китайского комитета содействия международной торговле и торгово-промышленных палат 
России и Индии. Трехсторонние деловые форумы стали регулярными.

Как мы видим, существуют серьезные экономические факторы, благоприятст
вующие упорядочению отношений в формате РИК. Вместе с тем, следует признать, что у 
стратегического партнерства России, Индии и Китая пока довольно слабый экономиче
ский фундамент.

Торгово-экономические связи трех стран по сравнению с их сотрудничеством с 
другими партнерами можно рассматривать как маломасштабные. В частности. Индия и 
Китай экономически более тесно связаны с США, чем с Россией. США являются вторым 
(после Японии) торговым партнером Китая. Товарооборот КНР и США в шесть раз (!) 
превышает аналогичный показатель российско-китайской торговли10, несмотря на рост 
товарооборота между двумя странами в последние годы. Это перечеркивает планы пра
вительств РФ и КНР довести к 2010 г. товарооборот до 60-80 млрд долл. Доля России во 
внешней торговле Китая составляет 2,22% (восьмое место среди партнеров КНР)11.

Товарооборот Индии с США составляет более 30 млрд долл. По этому показате
лю американцы занимают второе место среди экономических партнеров Индии. В то же 
время объем торговли России и Индии не превышает 1,5% от общего внешнеторгового 
оборота каждой из стран12. При этом существенное значение для оценки экономических 
отношений Индии и Китая с США имеет не количественная сторона вопроса (у Китая и 
Индии, например, также очень активная торговля), а то, что сотрудничество с этой стра
ной играет жизненно важную роль для решения насущных внутренних задач двух госу
дарств. Именно США и Запад, в целом, а не Россия, являются источниками капиталов, 
передовой науки и технологий. Без связей с США невозможен значительный подъем и 
развитие ни китайской, ни индийской экономики и политики. Поэтому многие эксперты 
небезосновательно считают, что отношения, например, Китая с США являются для него 
более приоритетными, чем с Россией, т.к. последние могут блокировать достижение ки
тайских стратегических целей во внутренней и внешней политике13.

Серьезной проблемой экономического сотрудничества РИК является его «арха
ичная структура», дисбаланс товарообмена России и Индии, с одной стороны, и КНР  
с другой. Россия и Индия, по сути дела, превратились в сырьевой придаток второго. В 
своей книге «Китай и Россия в Евразии» А.Д. Воскресенский пишет о том, что китайцы 
понимают взаимодополняемость наших экономик как «наличие природных ресурсов, ко
торыми обладает Россия, и колоссальных демографических ресурсов, которыми облада
ет Китай»14. Действительно. РФ и Индия экспортируют в КНР главным образом сырье.
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Индия — горнорудную продукцию, Россия — энергоносители, древесину, удобрения. 
Доля машин и оборудования в индийском экспорте в Китай составляет 4%15, россий
ском— 1%. Такая же ситуация сложилась и в российско-индийской торговле. РФ экс
портирует в Индию минеральные удобрения, цветные и черные металлы, газетную бума
гу. продукты и сырье, а импортирует чай. кофе, табак, специи, текстиль и парфюмерию. 
Доля машин и оборудования в товарообороте составляет 5-10%.

К сожалению, «колониальная» структура экономического сотрудничества в «тре
угольнике» не меняется. В статье «Россия и Китай» Э.С. Кульпин-Губайдуллин отмечает, 
что в КНР определено место РФ в международном разделении труда— «поставщика ре
сурсов и рынка сбыта продукции, отбракованной для реализации на других рынках»16.

Некоторые российские исследователи уповают на военно-техническое сотрудни
чество как на средство укрепления взаимозависимости в рамках РИК. Действительно, 
это одна из немногих сфер интенсивных контактов России, Индии и Китая. Но в послед
нее время и в этой области наметились серьезные проблемы. Например, Китай небезос
новательно считает, что Россия не поставляет ему самые современные виды вооружений 
в отличие от Индии. В настоящий момент китайцы взяли паузу в развитии некоторых на
правлений военно-технического сотрудничества в связи с жалобами на низкую надеж
ность российского вооружения. Кроме того, создание большого количества «пиратских 
копий» образцов российской и советской военной техники делает КНР все более незави
симой в военной области. Более того, Китай становится конкурентом РФ в экспорте 
оружия. Участились случаи рекламаций на качество российского оружия и со стороны 
Индии. Так. ВМС этой страны отказались принимать дизельную подводную лодку «Син- 
дувиджай», противолодочные самолеты Ил-38 8Э. У индийцев есть претензии и к качеству 
истребителей СУ-30 МКИ. Серьезной проблемой военно-технического сотрудничества с 
Индией являются срывы сроков поставок российской стороной. Например, постоянно от
кладывается завершение модернизации авианосца «Викрамадиться» (бывший «Адмирал 
Горшков»), задерживается строительство подводной лодки «Сйакга» (проект 971Н «Щука 
Б») и т. д. В результате Индия все чаще отдает предпочтение нероссийским вооружениям.

Существуют и другие проблемы экономического сотрудничества трех стран. 
Так, Индия не считает Китай и Россию странами с рыночной экономикой, поэтому уста
навливает заградительные пошлины на некоторые виды их товаров. В свою очередь, 
партнеры проявляют предубежденность к качеству индийских товаров. Индия и Китай 
выступают конкурентами на рынке энергоносителей.

Ослабляет экономическое сотрудничество и разница потенциалов трех стран. 
Для Китая характерен устойчивый бурный рост, с точки зрения модернизации экономики 
Россия буксует, а Индия только вступила на путь реформ. В. Лихачев еще в 1990-е гг. пи
сал: «Стратегическое партнерство», где один из партнеров пребывает в затяжном эконо
мическом и военном упадке, а другой на подъеме, неизбежно приводит к такому распре
делению ролей, когда первый выступает ведомым, а второй— ведущим...»17. С опреде
ленными оговорками этот вывод можно признать актуальным для характеристики со
временных экономических отношений РИК.

Экономические связи трех стран не только несбалансированны и архаичны 
(как мы видим, они сводятся главным образом к обмену российского и индийского сы
рья на китайский ширпотреб), но и неустойчивы, сопровождаются заметными взлета
ми и падениями18.

В рамках «треугольника» наблюдается определенная (порой жесткая) экономи
ческая конкуренция. Так, Китай и Индия конкурируют за роль региональных лидеров в 
Азии. Геоэкономическое соперничество двух азиатских гигантов отмечают многие авто
ры19. Страны внимательно следят за достижениями друг друга, сравнивают их, завидуют 
успехам соседей. Индия и Китай наращивают свое экономическое, политическое и воен
ное присутствие в Юго-Восточной Азии, где сталкиваются китайская стратегия «про-
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движения на юг» и индийская «ориентация на восток». Геоэкономическая конкуренция 
характеризует также отношения Китая и России. В частности, латентно идет борьба за 
влияние на постсоветском пространстве Центральной Азии, где китайцы стремятся взять 
под свой контроль казахстанские, туркменские и узбекские источники энергоресурсов, а 
также трубопроводные магистрали2". Российско-индийское экономическое соперничест
во в настоящее время не так выражено в силу значительного разрыва в уровнях социаль
но-экономического развития, однако можно наблюдать его возникновение в некоторых 
регионах, например, в той же Центральной Азии21.

Однако, несмотря на непрочность экономического фундамента «треугольника», 
степень взаимозависимости трех стран не следует недооценивать. Более того, для Индии 
и Китая экономические мотивы во многом являются приоритетными в развитии страте
гического партнерства с Россией. Например, Китай, как мы уже отмечали, весьма заин
тересован в получении ресурсной базы для развития национальной экономики и нара
щивания военного потенциала страны, а также рынка сбыта для китайского ширпотреба 
и сферы приложения избыточной рабочей силы. Индия, как и Китай, по нашему мнению, 
рассматривает «треугольник», прежде всего, в качестве средства решения определенных 
экономических задач.

Учитывая это, необходимо развивать торгово-экономическое сотрудничество 
трех стран на взаимовыгодной основе. Укреплению экономической взаимозависимости 
РИК могло бы способствовать создание РФ в центрально-азиатском регионе собственной 
энергетической сети «производитель-потребитель», в которой Индия и Китай играли бы 
ключевые роли как главные потребители энергоресурсов на длительное время. Весьма 
перспективным является создание совместной транспортной инфраструктуры, преду
сматривающей, в частности, строительство трансконтинентальных железных и шоссей
ных дорог, соединяющих Центральную. Северо-Восточную и Южную Азию. При этом 
важно не столько увеличить количественные показатели экономического сотрудничества 
в рамках «треугольника», сколько кардинальным образом изменить его структуру и ха
рактер. Необходимо повысить удельный вес машин и оборудования, технологической со
ставляющей в товарообмене трех стран. Актуальной является и проблема развития про
изводственной, научно-технической интеграции РИК. создания совместных производств 
и т.д. Так. Индия и Китай могут совершить совместный прорыв в области информацион
ных технологий, поскольку Индия добилась больших успехов в разработке программно
го обеспечения, а Китай— в производстве компьютерной техники. Нуждается в расши
рении экономическое сотрудничество на трехсторонней основе (в настоящее время в 
«треугольнике» доминируют двусторонние экономические связи).

Углубление и гармонизация экономического сотрудничества России. Индии и Ки
тая будет иметь огромное социально-политическое значение. Прежде всего, это поможет 
решению тех сходных внутриполитических задач, которые стоят перед тремя странами — 
модернизация экономики, реформирование общества с целью выхода на уровень совре
менного цивилизационного развития. Для достижения перечисленных социально- 
экономических целей РИК нуждаются в объединении усилий, установлении между собой 
тесных отношений. Как отмечает в своей диссертации Н.П. Шубкина, активные экономи
ческие реформы, проводимые в России, Индии и Китае придают связям нашей страны с ее 
партнерами «новую динамику»22. Кроме того, укрепление экономического сотрудничества 
РИК поставит стратегическое партнерство трех стран на прочный фундамент, приведет к 
усилению геополитического потенциала «треугольника», росту его международного авто
ритета, будет содействовать стабилизации мирового и регионального порядка.
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В статье рассматривается проблема транспортных связей сопредельных районов 
РФ и КНР. Представлены основные элементы инфраструктуры по обслужива
нию взаимных перевозок и их маршруты. Проанализирована структура перево
зимых грузов и динамика пассажиропотока. Охарактеризованы перспективные 
проекты в сфере транспортного сотрудничества между РФ и КНР на средне
срочную перспективу.
Ключевые слова: Дальний Восток России, транспортная инфраструктура, пе
ревозки между РФ и КНР, проект Туманган, мосты через Амур

Протяженность государственной границы РФ и КНР превышает 4.3 тыс. км. 
включая как сухопутные, так и водные участки. Рост взаимного экономического интере
са1 требует адекватного развития транспортных коммуникаций. Имеется в виду не толь
ко увеличение числа транспортных смычек, но и повышение технического уровня суще
ствующих, чтобы предоставлять более качественные услуги, применяя логистические 
принципы при перемещении грузов и пассажиров.

Договорно-юридические основы
Между РФ и КНР к настоящему времени заключено немало договоров и согла

шений по различным направлениям экономического взаимодействия.
«Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 

Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 
(2009-2018 годы)» является одним из последних по времени документов. Одобренная в

Транспортные связи Дальнего Востока РФ с 
Китаем: текущее состояние и перспективные 

проекты*

Проблемы Дальнею Востока №5, 2010 г.

Бардаль Анна Борисовна, кандидат экономических наук. зав. сектором экономики транспорта, 
ИЭИ ДНО РАН. г. Хабаровск. Е-таН: Вап1а1@еспп.ги
* Исследование поддержано грантами РГНФ. проект № 09-02-88209а/Т «Трансформация грузопо
токов и их транспортного обслуживания в южной зоне Дальнего Востока»; ДВО РАН. проект 
№09-1-1124-01 «Дальний Восток России в национальном и субглобальном пространстве»; ДВО 
РАН. проект № 09-П-УО-10-001 «Региональная социально-экономическая политика как инстру
мент устойчивого экономического роста в условиях экономической интеграции».
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октябре 2009 г. на встрече Президента РФ Д. Медведева и Председателя КНР Ху Цзинь
тао. она определяет вектор взаимоотношений, в т.ч. развитие транспорта.

Российско-китайское сотрудничество в этой сфере регламентируется рядом до
кументов. закрепляющих порядок функционирования отдельных видов транспорта, эле
ментов транспортной инфраструктуры при осуществлении международных перевозок 
грузов и пассажиров. К основным можно отнести: соглашение «О режиме торгового су
доходства на пограничных и смежных с ними реках и озере» (подписано 21 декабря 
1957 г.), договор «О торговле и мореплавании» (23 апреля 1958 г.), соглашения «О воз
душном сообщении» (26 марта 1991 г.),2 «Об организации речных перевозок между РФ и 
КНР» (16 января 1992 г.), «О международном автомобильном сообщении» (18 декабря 
1992 г.), «О пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе» (27 ян
варя 1994 г.), «О совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в рай
оне городов Благовещенск— Хэйхэ» (26 июня 1995 г.), «О совместном строительстве 
пограничного мостового перехода через реку Аргунь в районе Олочи— Шивэй» (15 
февраля 2001 г.) и др. Однако далеко не все документы ощутимо работают.

Эффективный механизм координации текущей деятельности между странами 
возник в 1996 г., когда в ходе визита Президента РФ Б.Н. Ельцина в КНР было достигну
то соглашение о ежегодных встречах глав правительств. Этот механизм закреплен «Со
глашением о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав 
правительств России и Китая» (27 июня 1997 г.), в котором установлена ежегодная регу
лярность встреч глав правительств с целью координации деятельности в различных об
ластях сотрудничества, включая транспорт. Предварительная работа осуществляется 
Российско-китайской комиссией по подготовке регулярных встреч глав правительств, в 
состав которой входят многочисленные подкомиссии по конкретным направлениям. В 
частности, проводятся ежегодные заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области 
транспорта на уровне глав транспортных ведомств. В ходе ее работы представители РФ и 
КНР обмениваются информацией об итогах деятельности транспорта за предыдущий 
период, обсуждают возникающие проблемы и разрабатывают варианты их решения. По 
итогам работы Подкомиссии определяются направления взаимодействия в сфере транс
порта на следующий год. В период до 2010 г. было проведено 13 заседаний Подкомиссии 
(последнее по времени состоялось в Пекине 3 октября 2009 г.)

Современное состояние транспортных связей
К настоящему времени между китайской северо-восточной провинцией Хэй

лунцзян и приграничными административно-территориальными субъектами РФ осу
ществляется движение по 43 международным автодорожным и трем железнодорожным 
транспортным коридорам. В 2009 г. действовало 22 маршрута для перевозок пассажи
ров и 21 грузовой. Открыты автодорожные маршруты перевозок грузов и пассажиров: 
Краскино (РФ) — Хунчунь (КНР), Славянка (РФ) — Тумэнь (КНР), Уссурийск (РФ) — 
Яньцзи (КНР).

Число линий организованных двусторонних перевозок нарастает. Так, в конце 
2008 г. был открыт новый автомобильный маршрут Уссурийск (РФ) — Цзиси (КНР), яв
ляющийся наиболее протяженным (309 км). Данный маршрут предназначен для перево
зок продукции промышленности и сельского хозяйства. В г. Цзиси открыта зона между
народной торговли и логистики, а также рынок оптовой торговли овощами и фруктами. 
Действуют регулярные международные морские линии контейнерных перевозок по 
маршрутам: Хунчунь (КНР)— Зарубино (РФ)— Иомишима (Япония), Хунчунь — 
Посьет (РФ) — Акита (Япония), Сокчо (Республика Корея) — Никосия (Япония) — За
рубино — Хунчунь. Также на регулярной основе осуществляются перевозки грузов и 
пассажиров по направлению Хунчунь — Зарубино — Сокчо.
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Один из наиболее важных элементов инфраструктуры при международных пе
ревозках — пункты пропуска через госграницу. Их пропускная способность, скорость и 
качество обслуживания во многом определяют эффективность всей транспортной цепи. 
В настоящее время на границе между РФ и КНР официально установлены три железно
дорожных (Забайкальск— Маньчжурия, Гродеково— Суйфэньхэ, Махалино— Хун- 
чунь), один речной (Хабаровск— Фуюань), 11 автомобильных и 10 пунктов пропуска 
смешанного типа (в летнее время перевозки осуществляются судами по реке, в зимнее — 
автомобилями по льду)3. С 1994 г., когда было принято вышеупомянутое соглашение о 
пунктах пропуска4, число таковых изменилось в связи с изменением потребностей в пе
ремещениях грузов и пассажиров. Так, летом 2009 г. был открыт грузопассажирский 
смешанный пункт пропуска «Сковородино» в Амурской области, получивший статус 
временного5. Он понадобился для организации работ по строительству подводного пере
хода ответвления на Китай нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). 
Открыт для пропуска персонала, транспортных и технических средств, стройматериалов 
и др. необходимых товаров до окончании строительства подводного перехода нефтепро
вода в 3-м квартале 2010 г.

Некоторые официально учрежденные пункты пропуска в настоящее время не 
функционируют. Например, российской стороной все еще не решены вопросы организа
ции работы железнодорожного перехода Махалино — Хунчунь в Приморском крае. Ин
фраструктура перехода принадлежит ОАО «Золотое звено» (железнодорожная станция 
Камышовая и железнодорожная ветка от магистрали до госграницы протяженностью 
20,3 км). Указывается множество причин, по которым не работает этот перспективно 
расположенный переход: недостаточная оснащенность, высокие тарифы на железнодо
рожные перевозки в направлении перехода, несогласованность действий руководства 
компании-собственника инфраструктуры перехода с руководством ДВЖД и др. При не
значительных объемах перевозок долги ОАО «Золотое звено» росли и в сентябре 2009 г. 
Арбитражным судом компания признана банкротом, назначен временный управляю
щий6. Китайские партнеры активно поддерживают возобновление перевозок на данном 
направлении. Со стороны границы КНР была построена железнодорожная ветка протя
женностью 40 км, принято решение об установке на ст. Хуньчунь оборудования для пе
рекачки нефти и нефтепродуктов из российских цистерн.

Фактически не действует и автомобильный пункт пропуска Кани-Курган — 
Чанфатунь, установленный в 1996 г. в районе предполагаемого строительства моста че
рез Амур в районе Благовещенска. Он был организован как временный для перемещения 
персонала, стройматериалов, оборудования и техники. Но не реализован.

В 2008 г. объемы перевозок грузов железнодорожным и автомобильным видами 
транспорта снизились.

По итогам 2008 г. сложилась следующая структура железнодорожных грузовых 
перевозок: 90% общего объема грузов было перевезено из РФ в КНР. 9.4% — из КНР в 
РФ, доля китайского транзита по территории России составляет 0.6%.

Наиболее значимым в обслуживании двусторонних грузовых перевозок остается 
железнодорожный пограничный переход Забайкальск — Маньчжурия. Через него прохо
дит около 60% грузов, следующих в КНР. и примерно 40% грузов в обратном направле
нии. В 2009 г. были организованы пуски демонстрационных контейнерных поездов меж
ду Китаем (Шэньчжэнь) и Чехией (Пардубице) транзитом по железным дорогам России 
через пограничный переход Забайкальск. Рост перевозок сопровождается увеличением 
мощности транспортно-логистической инфраструктуры с обеих сторон границы. На 
станции Забайкальск в 2008 г. открылся модернизированный контейнерный терминал 
пропускной способностью 470 тыс. ДФЭ. Продолжаются работы по комплексной рекон
струкции железнодорожной линии Карымская — Забайкальск, предполагающие строи
тельство двухпутных вставок, реконструкцию станций и электрификацию.
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Рисунок I.

Динамика в контейнерных перевозках железнодорожным транспортом 
между РФ и КНР, тыс. ДФЭ.

По масштабам грузовых перевозок лидирует на Дальнем Востоке железнодо
рожный переход Гродеково—Суйфэньхэ. В 2008 г. объем перевезенных грузов составил 
8.4 млн т. в том числе: из РФ в КНР — 8.1 млн т, из КНР в РФ — 330 тыс. т.

В 2009 г. на фоне мирового кризиса перевозки грузов между Россией и Китаем 
через железнодорожные погранпереходы снизились за 6 месяцев на 14% по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 г. В наибольшей степени сократились и ранее незначитель
ные по объемам транзитные перевозки — на 80%, перевозки из КНР в РФ упали на 60%, 
из РФ в КНР —на 10%.

По итогам 2008 г. наблюдался рост пассажиропотока. За год между Россией и Ки
таем было пропущено 2 млн 97 тыс. чел., или на 5.6% больше, чем в 2007 г. В первом по
лугодии 2009 г. пассажиропоток снизился по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. 
на 51%. Кризис проявился в снижении численности россиян, осуществляющих в Китае 
покупки потребительских товаров для личного пользования и для перепродажи («челноч
ные» туристы), несколько снизился и выезд туристов на отдых. Положительная тенденция 
грузовых перевозок последних лет: развитие контейнеризации (рис. 1).

За первое полугодие 2009 г. контейнерные перевозки грузов по железной дороге 
из КНР в РФ и транзитом по территории РФ снизились на 61% в сравнении с аналогич
ным периодом 2008 г. Объем перевозок из России в Китай вырос на 3%.

Товарная структура экспорта Дальнего Востока за 2000-2008 гг. значительно из
менилась: снизился удельный вес машин и оборудования (с 37 до 2%), увеличилась доля 
экспортируемых лесоматериалов (с 12 до 56%), рыбы и морепродуктов (с 6 до 18% об
щего показателя) (рис. 2).

Рисунок 2.

Структура экспорта Дальнего Восгока России в КНР (2008 г.), %7
4% 2%
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Структура импорта за 2000-2008 гг. также изменилась: возросла доля промыш
ленных товаров, ввозимых из Китая (с 16 до 39%), увеличилась доля машин и оборудо
вания (с 10 до 26%) и металлов (с 3 до 11%), снизился удельный вес пищевкусовых това
ров (с 55 до 10%) (рис. 3).

Наряду с пунктами пропуска немаловажным звеном транспортной цепи являют
ся дороги от магистральных железнодорожных и автомобильных направлений до госу
дарственной границы. На территории Дальнего Востока автомобильные дороги от феде
ральных трасс «Амур» (Чита — Хабаровск) и «Уссури» (Хабаровск — Владивосток) до 
границы с КНР преимущественно имеют асфальтобетонное покрытие со значительными 
гравийными участками и принадлежат к 111, IV категориям. Как считают специалисты, по 
своим параметрам они не соответствуют нормам международных перевозок9. Имеются 
многочисленные деформации дорожного полотна (выбоины, проломы, просадки), часть 
дорог проходит через населенные пункты, что затрудняет движение и не позволяет раз
вивать высокую скорость. Необходима первоочередная модернизация автодорог, веду
щих к пунктам пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Краскино — 
Хунчунь и Благовещенск — Хэйхэ.

Перспективные проекты сотрудничества
Работы по обустройству пунктов пропуска, объектов инфраструктуры, мест пе

ресечения госграницы проводятся в рамках ФЦП «Государственная граница РФ». При
оритетными объектами программы являются пункты пропуска, которые будут задейст
вованы при проведении Олимпиады 2014 г. в Сочи, саммита АТЭС во Владивостоке в 
2012 г., а также объекты для обеспечения экспорта нефти по БТС-2 и ВСТО.

Согласованы ключевые направления работ и конкретные проекты, обозначен 
перспективный векгор развития. Перечень проектов по обустройству пограничных пунк
тов пропуска на российско-китайской границе в пределах территории ДФО включает:

- реконструкцию пункта пропуска Нижнеленинское — Тунцзян (на российской 
стороне — строительство комплекса причальных сооружений и грузовой площадки, 
строительство третьей очереди причальных сооружений, предусматривающей оконча
тельное обустройство береговой линии, а также реконструкцию пассажирского причала 
и пассажирского терминала пункта пропуска);

- реконструкцию многостороннего автомобильного пункта пропуска Погранич
ный — Суйфэньхэ;

-реконструкцию пункта пропуска Амурзет — Лобэй (на российской стороне — 
строительство комплекса причальных сооружений);

- реконструкцию пункта пропуска Пашкове — Цзяинь (на российской сторо
не — строительство пассажирского причала, на китайской — строительство и реконст-

Рисунок 3.

Структура импорта Дальнего Востока России из КНР (2008 г.), %8 
7%
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рукция причалов, терминалов и других объектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления контроля за перемещением грузов, пассажиров);

- реконструкцию пункта пропуска Покровка — Жаохэ;
- реконструкцию автомобильных дорог на подъезде к пунктам пропуска через 

госграницу (с российской стороны: автомобильной дороги Биробиджан — Ленинское, 
Биробиджан —Амурзет, автомобильной дороги к пункту пропуска Пашкове, автомо
бильной дороги к международному речному порту в с. Нижнеленинское; с китайской 
стороны: обустройство и реконструкцию автодорог от пограничных пунктов пропуска 
Цзяинь, Лобэй, Тунцзян до автодороги Тунцзян — Санья, реконструкцию и продление 
автодороги Тунцзян — Санья до г. Фуюаня);

- организацию и обустройство железнодорожного пункта пропуска Нижнеле
нинское —Тунцзян (с китайской стороны — строительство железной дороги от пункта 
пропуска до г. Тунцзян, реконструкцию железной дороги Тунцзян— Сянянчуань — 
Цзямусы, входящей в железную дорогу Тунцзян — Фуцзинь, строительство железной 
дороги Тяньцзинь — Фуюаня);

- обустройство и реконструкцию двустороннего автомобильного пункта пропус
ка Покровка — Логухэ (с российской стороны — строительство автомобильной дороги 
от федеральной трассы «Амур» от п. Амазар до пункта пропуска с мостовым переходом 
через р. Амур; с китайской стороны — строительство автодороги от пункта пропуска че
рез г. Логухэ до г. Мохэ, строительство железной дороги Логухэ— Гулянь, входящей в 
железную дорогу Фуцзинь — Цзыси);

- строительство пункта пропуска в районе предполагаемого строительства моста 
через Амур (в районе Благовещенска и Хэйхэ), строительство сторонами примыкающей 
к пункту’ пропуска автодороги, грузового причала и терминала, организацию совместной 
деятельности транспортно-логистических комплексов в Благовещенске и Хэйхэ;

- строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска Краскино— 
Хуньчунь (с китайской стороны — реконструкцию и расширение грузового и пассажир
ского терминалов, строительство автодороги от автомобильного пункта пропуска до 
Хуньчуня, соединенной со скоростной автотрассой Хуньчунь — Тумэн);

-реконструкцию моста в районе действующего пункта пропуска Полтавка — 
Дунин (с китайской стороны — строительство скоростной автомагистрали Суйфэнь- 

хэ — Маньчжоули, скоростной автомагистрали Дуннин — Муданьцзян, строительство 
железной дороги Дуннин — Хуньчунь);

- строительство железнодорожного мостового перехода через р. Амур в районе 
с. Нижнеленинское и г. Тунцзян (с российской стороны реконструкцию железнодорож
ной ветки Биробиджан — Ленинское с выходом на строящийся железнодорожный мост 
через р. Амур; с китайской стороны — строительство железной дороги от пункта про
пуска в г. Тунцзян, связанной с железной дорогой Фуцзинь — Тунцзян, и реконструкцию 
железной дороги Тунцзян — Сянъянчуань — Цзямусы);

- сооружение в зимний период временной льдоукрепляющей понтонной пере
правы в районе пункта пропуска Нижнеленинское — Тунцзян;

- усиление льдоукрепляющей понтонной переправы через р. Уссури в районе 
между пунктами пропуска Покровка и Жаохэ;

- строительство автотрассы Владивосток — Чанчунь (с китайской стороны — 
строительство автомобильной дороги от пункта пропуска до г. Хуньчунь, связанной со 
скоростной автодорогой Чанчунь — Хуньчунь);

-прокладку автотрассы порт Зарубино— Хуньчунь (с китайской стороны — 
строительство автодороги от пункта пропуска до г. Хуньчунь, автотрассы Хуньчунь 
Тумэн, связанной со скоростной автотрассой Чанчунь Хуньчунь).

Эти и другие проекты вошли в «Программу сотрудничества между регионами 
Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009 2018 годы)», в
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которой обустройство пунктов пропуска, строительство
инфраструктуры выделены в самостоятельный блок.

Помимо совершенствования инфраструктуры пограничных пунктов пропуска 
предусмотрен ряд других важных направлений сотрудничества в сфере транспорта.

и реконструкция приграничной

Совместное использование Большого Уссурийского острова
В соответствии с дополнительным соглашением между РФ и КНР «О российско- 

китайской государственной границе на ее Восточной части» от 14 октября 2004 г. под 
юрисдикцию Китая перешли остров Тарабаров и западная часть Большого Уссурийского 
острова на Амуре.

Ныне Большой Уссурийский остров — есть территория, разделенная между РФ и 
КНР. Необходимо организовать его совместное использование, в частности, определить 
основной вектор развития, создать соответствующую транспортную инфраструктуру с 
обеих сторон, организовать пограничные пункты пропуска. Российская сторона вступила в 
этап разработки программы развития восточной части острова, оставшейся в ведении Рос
сии. Прорабатываются различные варианты обустройства территории. Разработку проекта 
курирует администрация Хабаровского края, завершить работы по «Программе комплекс
ного развития острова Большой Уссурийский» планируется в 2010 г. Китайская сторона 
уже имеет проект развития западной части Большого Уссурийского острова. Данный во
прос курирует правительство провинции Хэйлунцзян, разработавшее «Программу по ох
ране и развитию острова Хэйсяцзыдао», к настоящему времени уже утвержденную Госко
митетом по делам развития и реформы КНР10. Проект китайской стороны основан на че
тырех ключевых позициях: создание ППП, создание территории для туризма и развлече
ний, соблюдение норм экологической безопасности, развитие товарного обращения. Пла
нируется, что на первом этапе будут реализованы проекты по созданию транспортной ин
фраструктуры с материковой части до острова. Этот этап проекта уже реализуется — в ча
стности, осенью 2009 г. началось строительство моста протяженностью 2.1 км с китайской 
территории в направлении острова (объем необходимых инвестиций оценивается в 35 млн 
долл). Запланированы строительство международного аэропорта в г. Фуюань (инвестиции 
порядка 44 млн долл), берегоукрепительные работы, строительство подъездных автомо
бильных дорог. В дальнейшем предполагается прокладка железной дороги от Фуюаня до 
Цзямусы и ее соединение с ДВЖД на российской стороне.

Российской стороной прорабатывается концепция развития восточной части 
острова, предполагающая строительство парка отдыха, торговых центров для оптовой и 
розничной торговли, гостиничного комплекса, организацию ППП. В 2009 г. правительст
во Хабаровского края подготовило и направило в МИД РФ и в Федеральное агентство по 
обустройству государственной границы РФ пакет документов по созданию пункта про
пуска на Большом Уссурийском острове. Предполагается, что пропускная способность 
пограничного перехода составит 250 грузовых автомобилей. 50 автобусов. 1,5 тыс. чел." 
Объем возможного ввоза грузов в контейнерах — до 200 тыс. ДФЭ в год. Пункт пропус
ка будет состоять из контрольно-пропускного пункта, пропускных пунктов для автобусов 
и грузовых машин, боксов углубленного досмотра, инспекционно-досмотрового ком
плекса, зданий для обеззараживания, ветеринарного, фитосанитарного и санитарно
карантинного контроля, административных и складских помещений. Строительство 
ППП запланировано на 2011— 2013 гг. Объем инвестиций, необходимых для строитель
ства, оценен в 1,8 млрд руб. Кроме того, с российской стороны будет построен мост че
рез Амурскую протоку, соединяющий остров с пригородом Хабаровска, а также подъ
ездные пути к мосту (протяженностью 4,2 км). Основной объем работ будет профинан
сирован в рамках программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья до 2013 года».
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Строительство моста через Амур
На всем протяжении границы между РФ и КНР пока что действуют два желез

нодорожных перехода: Забайкальск — Маньчжоули (в Забайкальском крае) и Гродеко- 
во — Суйфэньхэ (Приморский край). Расстояние между ними: 3,2 тыс. км., поэтому идея 
создания дополнительного круглогодичного перехода уже давно стала актуальной.

Создание новой транспортной связки изначально задумывалось на территории 
Амурской области. Еще в июне 1995 г. было подписано соглашение правительств РФ и 
КНР «О совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе горо
дов Благовещенск—Хэйхэ», предполагавшем строительство с поэтапным вводом в экс
плуатацию: сначала двухполосной автомобильной части моста, затем — железнодорож
ной. В технико-экономическом обосновании проекта, выполненном ОАО «Гипрострой- 
мост», отмечено, что финансовая эффективность может быть достигнута при реализации 
именно совмещенного варианта. Для обеспечения работ был учрежден пункт пропуска в 
районе п. Каникурган, расположенного на 7,5 км ниже Благовещенска. Однако инвесто
ры не были определены, и проект до настоящего времени не реализован.

В условиях неопределенности строительства постоянного мостового перехода 
между Благовещенском и Хэйхе здесь будет устанавливаться понтонный мост. Финанси
рование строительства и эксплуатация которого будет осуществляться на паритетных ус
ловиях российскими и китайскими хозяйствующими субъектами-инвесторами.

Новое воплощение идеи строительства мостового перехода в настоящее время 
активно продвигается на территории Еврейской автономной области (ЕАО). В 2008 г. за
ключено соглашение о строительстве мостового перехода через Амур, соединяющею 
Нижнеленинское (ЕАО) и г. Тунцзян (пров. Хэйлунцзян). Планируется построить желез
нодорожный мост протяженностью 2180 м. Объем перевозимых грузов оценочно соста
вит к 2015 г. 12 млн т и увеличится до 30 млн т в дальнейшем. Для реализации проекта в

Сухопутно-морская линия Сокчо—Ниигата—Зарубиио—Хуньчунь
С 2009 г. реализуется международный транспортный проект по организации гру

зопассажирских перевозок между Японией, Южной Кореей, Китаем и Россией. Этот 
маршрут обслуживается железнодорожным, автомобильным, морским видами транспор
та. Коридор начинается с китайской провинции Цзилинь, далее следует в порт Зарубиио, 
затем в южнокорейский порт Сокчо и в порт Ниигата на западе Японии. Общая протя
женность маршрута — около 92 км по суше и 800 миль по морю. Время перевозки гру
зов он сократит, по оценкам специалистов, с 12 суток до 20 часов12.

К настоящему времени проведена вся необходимая работа по обслуживанию су
хопутного участка маршрута от Махалино до Зарубиио, решены все технические и тех
нологические вопросы. В дальнейшем для увеличения пропускной способности мар
шрута потребуется модернизация пункта пропуска Махалино, а также инфраструктуры 
железнодорожной станции Камышовая и участка железной дороги до госграницы с КНР.

Бывшим собственником инфраструктуры пограничного перехода (ОАО «Золотое 
звено») пока не завершены работы по обустройству пункта пропуска Махалино. В июне 
2005 г. в результате совместной российско-китайской инспекционной поездки по пунк
там пропуска специалистами Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта Ко
миссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая отмечено, 
что состояние обустройства пункта пропуска Махалино — Хуньчунь не позволяет обес
печить осуществление в нем пограничного, таможенного и иных видов контроля.

В более отдаленной перспективе Большой Уссурийский остров может стать зве
ном в транзитном коридоре грузов из провинций Северо-Восточного Китая в направле
нии морских портов Ванино и Советская Гавань (Хабаровский край).
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Программа «Туманган»
Начало проекту было положено в 1990 г., когда на международной конференции 

с участием представителей стран СВА в г. Чаньчуне (КНР) была выдвинута основопола
гающая идея. В следующем году были сформулированы основные направления сотруд
ничества при создании международной производственно-транспортной зоны в районе 
реки Туманган:

- создание крупного транспортного узла;
- разработка сырьевых месторождений северной части Китая. Монголии и Даль

него Востока России;
- расширение сельскохозяйственного производства:
- развитие энергетической инфраструктуры для нужд территории.
В 1995 г. представители Республики Корея. КНДР. КНР. России и Монголии 

подписали межправительсвтениые соглашения о сотрудничестве в зоне реки Туманган. К 
1996 г. концепция претерпела существенные изменения и трансформировалась в новую 
версию — проект «Туманган». Географически район включает провинцию Северный 
Хамген (КНДР), Яньбяньский автономный округ провинции Цзилинь (КНР) и южную 
часть Приморья (РФ) с Уссурийском и Находкой. Главная цель проекта — ускорение 
темпов экономического развития территории и повышение уровня благосостояния насе
ления путем привлечения и развития внутренней и транзитной торговли. Однако из-за 
несовпадения интересов стран-участниц и несогласованности их действий реальные ре
зультаты в рамках проекта «Туманган» не достигнуты. В 2005 г. был продлен срок со
глашений между странами, обновлена законодательная база сотрудничества, программа 
переименована в «Расширенную Туманганскую инициативу»1'.

По транспортной составляющей проекта «Туманган», не реализованной в на
чальном варианте, к настоящему времени все же есть некоторые результаты. С 2000 г.

Транспортные связи Дальнего Востока РФ с Китаем

полном объеме помимо строительства моста необходима реконструкция малодеятельной 
железнодорожной линии Биробиджан — Ленинское (120 км) и ее электрификация к 2017 г.

Железнодорожный мост предназначен в первую очередь для транспортировки 
продукции горно-обогатительного комбината, строительство которого запланировано на 
территории ЕАО. Инвестировать средства в строительство объектов промышленного 
производства и транспортной инфраструктуры будут: с китайской стороны «Хиап Уиап 
1пс1ия(па1 Оеуе1ортеп1 Со. 1дс1», с российской — Металлургический альянс «Петропав
ловск» (ООО «Ариком» и дочернее предприятие британской компании Ре(ег НатЬго 
М1П1П8 ООО «Рубикон»), имеющее лицензии на разработку железорудных месторожде
ний Кимканское и Сутарское (ЕАО). На первом этапе китайская компания профинанси
рует строительство горно-обогатительного комбината на Кимканском и соседнем Сутар- 
ском месторождениях. Затем планируется построить горно-обогатительный комбинат на 
близлежащем Гаринском месторождении. Третий этап включает строительство метал
лургического комплекса в Кимкано-Сутарском районе мощностью 2,5 млн т железа в 
год. Проект по созданию горно-металлургического кластера на территории ЕАО получил 
летом 2009 г. одобрение Инвестиционной комиссии Министерства регионального разви
тия РФ, что означает выделение средств Инвестиционного фонда. Они будут направлены 
на проектирование и строительство железной дороги от Гаринского ГОК до Транссиба. 
Эта дорога является составной частью ветки Шимановская—Февральск, включенной в 
Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 г.

В феврале 2010 г. российская техническая документация по проекту строитель
ства моста передана на экспертизу. По железнодорожной ветке запланировано выпол
нить в 2010 г. проектно-изыскательские работы. Строительство предполагается начать в 
2011 г, введение в эксплуатацию ожидается в 2013 г.
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Программа на 2009-2018 гг.
Данная программа, одобренная 23 сентября 2009 г. главами РФ и КНР, не только 

задает общий вектор развития межгосударственных отношений, но и содержит перечень 
конкретных совместных проектов на перспективу до 2018 г. Хотя сотрудничество в сфере 
транспорта выделено в Программе отдельным блоком, в приложении, содержащем спи
сок проектов по реализации программы на территории РФ и КНР, транспортные проекты 
«в чистом виде» отсутствуют. Развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Вос
токе. таким образом, предполагается лишь в качестве составляющей части многочислен
ных намерений по освоению месторождений. Представляется, что это может выражать 
неверную расстановку приоритетов в структуре намеченных мероприятий, а также от
сутствие четкой позиции в этой области, отражающей национальные интересы страны.

Среди заявленных в Программе направлений сотрудничества в области транс
порта к наиболее актуальным можно отнести:

- открытие регулярных пассажирских автомобильных перевозок по маршрутам 
Хабаровск — Бикин — Жаохэ — Харбин и Бикин — Жаохэ;

-организацию железнодорожного сообщения южных провинций КНР через го
рода провинций Ляонин и Хэйлунцзян (Даньдун, Цзямусы, Муданьцзян и др.) с выходом 
на Транссибирскую железнодорожную магистраль в Приморском крае;

действует паромная линия Зарубино — Сокчо, в 2003 г. этот маршрут был продлен до 
Владивостока, с 2009 г. — до Ниигаты. Другие проекты в рамках «Тумангана» представ
ляют потенциал развития транспортной инфраструктуры в регионе СВА: возобновление 
перевозок по железнодорожной линии Хунчунь — Махалино, реконструкцию морского 
порта в бухте Троицы (Зарубино), соединение Транссибирской магистрали с Транскорей
ской железной дорогой, развитие порта Раджин (КНДР) и др. В перспективе возможен 
возврат к базовой цели создания единого транспортного узла на стыке трех стран.

Фактически за минувшие годы в районе Тумангана улучшилось состояние объ
ектов транспортной инфраструктуры. При поддержке со стороны исполнительных орга
нов проекта создана сеть шоссейных дорог между КНР и Россией в направлении Хунь- 
чунь—Чанлинцзы—Краскино—Славянка, осуществлено соединение железной дороги 
Тумэнь—Хуньчунь—Чанлинцзы—Камышовая с железной дорогой до ст. Хасан и да
лее — с Транссибирской магистралью, осуществляются перевозки грузов. Китай в на
стоящее время использует российские порты южной части Приморского края (Зарубино, 
Посьег. Славянка и др.), хотя и в небольших объемах.

Китайская сторона продолжает активно инициировать создание свободного пор
та в районе реки Туманган (Тумэньцзян), что создаст кратчайший путь к Японскому мо
рю через трансграничную зону с участием РФ и КНДР.

Дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества в рамках проекта 
«Туманган» предполагает: строительство автодороги Цюаньхэ—Фанчуань; открытие в г. 
Фанчуань пограничного пункта пропуска в Россию и его стыковка с приграничной авто
дорогой в России: расширение речных пристаней в Фанчуане, создание комфортных ус
ловий для пассажирских перевозок; реконструкцию автодороги по маршруту Краски
но—Подгорное вдоль границы, далее вдоль реки и моря; открытие пограничного пункта 
пропуска в Китай в п. Подгорное.

КНДР в декабре 2009 г. заявила о выходе из проекта «Туманган»14.

— организацию авиалиний из китайских городов Хух-Хото, Хайлар, Харбин, 
Чаньчунь, Шэньян, Далянь, Муданьцзян, Цзямусы, Цицикар, Хэйхэ, Дацин в российские 
города (в частности, на Дальнем Востоке: во Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск, 
Якутск, Анадырь, Петропавловск-Камчатский);



71Транспортные связи Дальнего Востока РФ с Китаем

** *

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Взаимоотношения между Россией и Китаем в области транспорта, позитивно 
развиваясь, не перерастают, однако, в масштабное сотрудничество. Китай активнее за
щищает свои интересы, тверже выражает и отстаивает приоритеты при реализации 
транспортных проектов, максимально жестко формулируя условия сотрудничества и 
вложения инвестиций, крайне редко выражая заинтересованность в проектах, не сопро
вождающихся доступом к сырьевым ресурсам. Российская сторона, к сожалению, гораз
до инертнее в процессе принятия решений, не всегда имеет четко выраженную позицию 
по наиболее актуальным вопросам, а также единство во взглядах центральных и регио
нальных властей на их решение. Сохраняется несогласованность в реализации проектов, 
требующих совместного участия. Несмотря на широкие перспективы, примеров успеш
но реализованных совместных транспортных проектов на сегодня — единицы.

- открытие дополнительных и стыковочных рейсов в Харбин, Далянь, Санья из 
аэропорта Благовещенска (для этого необходима реконструкция аэровокзального ком
плекса и строительство второй взлетно-посадочной полосы).
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Южное Приморье Дальневосточного края обладает огромными возможностями 
обслуживать транзитные перевозки по Транссибу и региональные перевозки между 
странами Северо-Восточной Азии. Здесь находятся несколько стратегически значимых 
портов с круглогодичной навигацией (60% грузооборота портов Дальневосточного бас
сейна), имеющих непосредственный выход к железнодорожным магистралям: Восточ
ный, Владивосток, Находка, Посьет, Зарубино. В соответствии с Федеральной целевой 
программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» необходимо ис
пользовать геополитическое положение Приморского края и его потенциал транзитного 
транспортного коридора для эффективного взаимодействия основных видов транспор
та — железнодорожного и морского. Этому способствует выделение Дальнего Востока 
как приоритетного региона в развитии экономики России.

Сейчас развитие транспортной системы юга Дальнего Востока осуществляется 
на базе обслуживания экспортных грузопотоков. Доля транзита — около 3%, экспорт 
становится основой интеграции в международную транспортную сеть. Для предоставле
ния транзитных услуг и получения при этом финансовых средств нужна современная 
транспортно-логистическая система с использованием интермодальных технологии.
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В условиях глобализации и развития интеграционных процессов, встраивания 
ряда стран и регионов в мировую транспортную систему идет интенсивное формирова
ние международных транспортных коридоров (МТК). Система МТК на территории 
Дальнего Востока и Забайкалья включает в себя два евроазиатских коридора — «Транс
сиб», Северный морской путь, а также коридор регионального значения, связывающий 
северо-восточные провинции Китая через российские морские порты Приморского края 
с портами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Два МТК проходят непосредственно 
по территории Северо-Восточного Китая и Южному Приморью.

- Трансконтинентальный азиатско-американский транспортный коридор «Вос
ток—Запад» связывает северо-восточные провинции Китая и западное побережье США 
по схемам «Приморье-1» (Харбин—Суйфэньхэ—Гродеково—Владивосток/Восточный/ 
Находка—порты АТР) и «Приморье-2» (Хуньчунь — Краскино—Посьет/Зарубино— 
порты АТР).

- Международный евроазиатский транспортный коридор «Северный морской 
путь» (северо-восточные провинции Китая— «Приморье 1» и «Приморье 2»— Север
ная Европа). Коридоры «Приамурье-1» и «Приамурье»-2» объединяют в единую транс
портную сеть северо-восток Китая и юг Приморья.

Ныне происходит переосмысление транспортных и транзитных возможностей 
региона. Ввиду целесообразности развития МТК, способствующих интеграции России в 
мировую экономику, выявилась необходимость создания развитой логистической систе
мы для выхода на международный рынок. В ближайшие годы в Приморье предполагает
ся построить два крупных транспортно-логистических комплекса (ТЛК), способных ока
зать серьезное влияние на повышение конкурентоспособности российской транспортной 
инфраструктуры. Это— Владивостокский и Находкинско-Восточный транспортные уз
лы. Для развития первого разработан проект «Южный приморский терминал»1.

В 2000 г. был принят документ «Концепция участия России в форуме «Азиатско- 
Тихоокеанское сотрудничество» (АТЭС), в котором сформулирована задача «выделить 
азиатско-тихоокеанское направление в качестве одного из приоритетных в общей компо
зиции российской внешней политики». Дальний Восток России максимально ориентиро
ван в экономическом смысле на рынки стран СВА. Если доля стран СВА во внешней 
торговле федеральных округов Европейской части России составляет от 5 до 10%, в Си
бирском федеральном округе— 17,4%, то в Дальневосточном на страны СВА приходит
ся 77% внешнеторгового оборота2. Рост грузопотока через дальневосточные морские 
порты, являющиеся воротами страны в Азиатско-Тихоокеанский регион, — составная 
часть проекта «Стратегии развития транспорта РФ на период до 2030 года». В связи с 
подготовкой к Саммиту АТЭС в 2012 г. во Владивостоке принята подпрограмма «Разви
тие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР»

В рамках визита премьер-министра В.В. Путина в КНР в октябре 2009 г. были 
подписаны соглашения о сотрудничестве в различных сферах экономики, в частности, 
в нефтедобыче, о создании супернефти во Владивостоке. Намечается строительство 
нефтегазовых платформ на море. Соглашение предполагает совместные инвестиции со 
стороны России и Китайско-сингапурской компании. Общий объем инвестиций данно
го проекта составляет 200 млн долл. Все это свидетельствует о возрастающем значе
нии Владивостока как центра международного сотрудничества, в перспективе не ис
ключено создание в нем портовой особой экономической зоны, что уже намечено в Со
ветской Гавани. Это в целом может содействовать инновационному пути развития 
транспорта тихоокеанской России, оптимизации функционирования транспортно
логистических комплексов.
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В связи с этим целесообразно проанализировать большое международное значе
ние Владивостокского порта, характерное для него в первой трети XX в.

Победа в гражданской войне давала основание считать советский строй доста
точно устойчивым, чтобы поддерживать с ним торгово-экономические отношения. Идея 
«санитарного кордона», оставаясь актуальной политически, становилась нерентабельной 
экономически. Деловые круги сопредельных с Россией стран, а затем и других госу
дарств Европы и Азии стали высказываться за урегулирование экономических отноше
ний и возобновление с ней хозяйственного сотрудничества. 16 января 1920 г. Верховный 
совет Антанты принял решение отменить в отношении России экономическую блокаду и 
восстановить с ней торговые отношения3. В 1921 г. с Советской Россией установили до
говорные отношения Англия. Германия, Норвегия, Австрия и Италия: в 1922 г. были за
ключены договоры с Швецией и Чехословакией4.

С установлением советской власти на Дальнем Востоке на его территорию рас
пространилось законодательство РСФСР о монополии внешней торговли, в связи с этим 
во Владивостоке I октября 1923 г. открылся оперативный отдел Народного Комиссариата 
внешней торговли (НКВТ) Дальгосторг5, который имел свою контору в Харбине6.

Вопрос о торговой политике на Дальнем Востоке обсуждался на краевом про
мышленном совещании, созванном в июне 1923 г. Дальневосточным Промбюро в Чите. 
В области внешней торговли право производства операций принадлежало непосредст
венно НКВТ или организациям, имевшим его разрешение; во внутренней торговле была 
почти полная свобода, монополия и ограничения могли касаться лишь отдельных объек
тов. Положение госторговли и ее взаимодействие с частной торговлей на Дальнем Вос
токе были иными, нежели в центральных регионах Советской России, где имелась раз
ветвленная сеть государственных распределительных органов. На Дальнем Востоке пре
валировала частная торговля. В 1922 г., когда был уже организован Госторг, 88% всего 
торгового оборота приходилось на долю частного капитала и только 12% — на долю гос
торговли. Характерной чертой Дальнего Востока являлось слабое развитие фабрично- 
заводской промышленности, и доставка со стороны не только различного рода фабрика
тов, но и в значительной части хлеба ставила его в зависимость от восточных иностран
ных рынков. Основная задача торговой политики России состояла в том, чтобы превра
тить Дальний Восток в рынок для промышленной продукции центральных регионов и 
источник сырья для них7.

После установления советской власти Дальний Восток продолжал осуществлять 
экономические связи с Китаем, прежде всего с Дунбэем (Северо-Востоком). Главными 
предметами дальневосточного экспорта были пушнина, кожевенное сырье, уголь, раз
личные полезные ископаемые, лес и лесоматериалы, рыба и рыбная продукция, а также 
стекло, нефтепродукты, хлопчатобумажные ткани из Европейской части России. Из Дун- 
бэя ввозились сельхозпродукты (скот, мясо, кожа, жир, яйца, соевые бобы, соевое масло, 
жмых, пшеница, мука, чай), а также соль, различные красители, лекарственное сырье, 
изделия из металла и дерева, хлопчатобумажные товары, шелк, лес8. В 1923 г. товаро
оборот Дальнего Востока России с Дунбэем выражался в следующих показателях: по За
байкальской области — 8.4 млн руб.. Амурской области — 5 млн руб., 11риамурскои и 
Приморской областям — по 2,5 млн руб.

В целом из фонда крупного рогатого скота земледельческих районов Северной 
Маньчжурии на рынки сбыта поступало около 10% . В 1924 г. 97% импортированной 
китайской продукции поступало из Северной Маньчжурии (на долю которой приходи
лось 75% советской продукции, продаваемой Китаю).
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В первые годы советской власти на Дальнем Востоке реэкспортом маньчжурских 
бобов и соевых продуктов из Северо-Восточного Китая (Дунбэя) через Владивостокский 
порт занимались многие иностранные фирмы: датские— «Восточно-Азиатская Компа
ния» (Вассард и К°), «Сибирская компания», английские— «Соскин и К°», «Англо
китайская восточная торговая компания» (Я.Р. Кабалкин), японские— «Транспортная 
контора Сносен Гуми», «Транспортная контора Кокусай унсо», «Судзуки», «Минуй», а 
также другие — «Международная банковская корпорация», «Харбинское коммерческое 
агентство»12. Это было возможным в условиях НЭПа в России.

В отличие от других портов СССР во Владивостокском порту помимо местного 
экспорта и импорта, транзита в Сибирь и оттуда, значительную роль играли транзитные 
экспортно-импортные операции с Дунбэем. В 1922 г. китайская доля составляла 88% 
всего экспорта и 71% общего грузооборота Владивостокского порта13. Благодаря транс
портировке сельскохозяйственных грузов из Северной Маньчжурии на мировой рынок 
КВЖД после дефицита предыдущих лет (в 1920 г. — 1,5 млн, в 1921 г. — 2.6 млн руб.) 
получила в 1922 г. прибыль 5,7 млн руб. и в 1923 г. — 6.4 млн руб.14

До русско-японской войны 1904-1905 гг. Дальний, оборудование которого стои
ло правительству России больших денег, был главным портом для экспорта товаров Се
веро-Восточного Китая. После войны, в 1906 г. встал вопрос о переводе маньчжурского 
экспорта во Владивосток. Важным шагом в установлении более тесных связей между 
Дунбэем и Владивостоком явилось решение правительства России 22 декабря 1906 г. о 
введении единого управления Уссурийской и Китайско-Восточной железными дорогами. 
Первая из них передавалась во временную эксплуатацию «Обществу КВЖД» — главным 
образом, для привлечения во Владивосток международного транзита и увеличения това
рооборота с Дунбэем. Но в 1920 г. состоялись отделение Уссурийской железной дороги 
от КВЖД с переходом к самостоятельному управлению.

Эгершельд (мыс, одноименный район Владивостока) был передан во временное 
пользование «Общества КВЖД» на основании указа российской Верховной власти от 12 
января 1897 г. В 1908 г. во Владивостокском порту была выделена транзитная свободная 
гавань, через которую шло значительное количество маньчжурских бобов и другой про
дукции для реэкспорта на мировой рынок. В 1908-1914 гг. 80-90% сельскохозяйствен
ных грузов Северной Маньчжурии шло с КВЖД по Уссурийской железной дороге на 
Владивосток и только 10-20% — на Южно-Маньчжурскую железную дорогу (ЮМЖД) и 
в Дальний (в период Первой мировой войны — соответственно 60-80% и 20-30%). В 
1917 г. экспорт маньчжурских бобов составлял около 85% вывоза в грузообороте Влади
востокского порта.15

С 1917 г. поток устремился на порт Дальний, куда в 1919-1920 гг. было переве
зено 78-88% грузов (во Владивосток— 12-22%). Однако с 1921 г. был предпринят ряд 
мер для возобновления экспорта через Эгершельд: 21 марта был снижен тариф, благода
ря чему перевозки через него оказались на 9-10 коп. дешевле, чем через Дальний, были 
снижены таможенное и складское налогообложения. В результате на Эгершельд было 
отправлено 30% грузов (благодаря чему Уссурийская железная дорога заработала более 
1 млн золотых руб.), в 1922 г. — 42%. На Дальний соответственно — 70 и 58%.

Хотя КВЖД изначально предназначалась прежде всего для перевозок транзит
ных грузов из Европы и Центральной России на Дальний Восток и обратно, а также для 
увеличения экспорта российских товаров в Китай, эти направления не получили доста
точного развития. Главное место в грузообороте занял вывоз (реэкспорт) маньчжурской 
сельхозпродукции на мировой рынок — в Европу, США, Японию и т.д.16
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Основную часть экспорта Дунбэя (около 70%) составляли бобы, пшеница и не
значительное количество других хлебов — главным образом, гаоляна. Экспорт бобов по
стоянно увеличивался: с 24 млн пудов в 1909 до 65 млн пудов в 1922 г. Экспорт пшеницы 
в 1909 г. составил 1,5 млн, 1920 г, — 31,5 млн и в 1922 г. — 8,3 млн пудов. Из Северной 
Маньчжурии хлеб вывозился в Монголию, Приамурье, Приморье и Южную Маньчжу
рию, а также в Южный Китай, Японию, Европу, Америку. Этот экспорт имел естествен
ное тяготение к Владивостокскому порту. В 1922 г. в порты Европы были экспортирова
ны бобы: через Владивосток — 77,7%, через Дайрен (Дальний) — 22,3%17.

Советское правительство предпринимало радикальные меры, чтобы сосредото
чить экспортно-импортные операции Советского Союза — в частности, Дальнего Восто
ка с Китаем. Японией и Монголией в государственных органах. В начале 1922 г. в Хар
бине была открыта контора Сибдальвнешторга. ставшая первой государственной торго
вой организацией Советской России в Дунбэе. затем — транспортная контора Добро- 
флота (позднее влившаяся в отделение акционерного общества Совторгфлот). В июне 
1923 г. было получено разрешение китайской администрации на организацию советского 
АО Дальневосточный банк (Дальбанк)18.

Рост перевозок из Дунбэя содействовал оздоровлению финансовых показателей 
Уссурийской железной дороги. Владивостокского порта, в какой-то мере. Доброфлота, 
одновременно укрепляя позиции СССР на КВЖД и в Дунбэе. Китайско-Восточная и Ус
сурийская железные дороги вели борьбу с ЮМЖД за вывоз маньчжурских хлебных гру
зов. Работа велась в нескольких направлениях. Во-первых, расширялась пропускная спо
собность Уссурийской железной дороги (особенно ее южного участка) и Владивосток
ского порта: аналогичные усилия прилагались на КВЖД. Во-вторых, усиливалась ком
мерческая деятельность российского транспорта на Дальнем Востоке: для этого Уссу
рийская железная дорога открыла коммерческие агентства во Владивостоке, Харбине (с 
филиалом в Шанхае) и в Турьем Роге; владивостокское коммерческое агентство способ
ствовало ускорению грузовых операций в порту, Харбинское— привлечению маньчжур
ских экспортных грузов на КВЖД и Уссурийскую железную дорогу. В-третьих, в 1922 г. 
на КВЖД были установлены тарифы, благодаря которым перевозка хлебных грузов по 
железной дороге становилась для производителей и поставщиков более выгодной, чем 
гужевым транспортом. С 1925 г. на КВЖД было организовано прямое уссурийско- 
китайское железнодорожное сообщение19.

Советско-китайское «Соглашение об общих принципах для урегулирования во
просов между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Республи
кой» от 31 мая 1924 г. имело большое значение в развитии торгово-экономических отно
шений двух стран. Для Китая это был первый после «опиумных» войн равноправный до
говор с иностранным государством. Помимо вопросов о КВЖД, становившейся совме
стным советско-китайским коммерческим предприятием, была юридически оформлена 
деятельность на территории Китая советских хозорганизаций. С переходом КВЖД 3 ок
тября 1924 г. в совместное управление СССР и Китая обстановка на дороге коренным 
образом изменилась. Тарифный барьер между Приморьем и Северной Маньчжурией, 
созданный белой эмиграцией, был ликвидирован, что позволило усилить движение по 
Уссурийской железной дороге и увеличить грузооборот Владивостокского порта, ожи
вить приграничную торговлю. Согласно ст. 2 на советско-китайской конференции пред
полагалось обсудить вопрос о торговом договоре, заключение которого должно было 
произойти в «кратчайший срок». Предусматривалась и выработка нового таможенного 
тарифа. Однако из-за вмешательства капиталистических держав ни эга конференция, ни



77Дальний Восток России — Северо-Восточный Китай

переговоры по торговле так и не состоялись. Советское правительство пошло на разви
тие торговых связей с Китаем без заключения соответствующего договора.

В 1925 г. в Тяньцзине было открыто Торговое представительство СССР с отде
лениями в Шанхае и Харбине. Стала налаживаться также сеть представительств совет
ских хозяйственных организаций. В их число входили действовавшие на территории 
Внутреннего Китая: Дальгосторг, производивший экспортно-импортные операции по со
евым бобам, пушнине, морепродуктам, пантам, женьшеню и некоторым второстепенным 
видам товаров; Нефтесиндикат и Текстильсиндикат, осуществлявшие экспорт из СССР 
нефтепродуктов, хлопчатобумажных тканей и других текстильных изделий; Чаеуправле
ние, импортировавшее из Китая чай; Совторгфлот, проводивший транспортно
экспедиторские операции. Наряду с этими организациями на территории Китая непро
должительное время находились агентства Дальлеса, Дальугля и акционерного общества 
«Транспорт». Финансовые операции велись преимущественно через Дальбанк20.

В 1924-1925 гг. в процентном отношении в экспорте российского Дальнего Вос
тока на лес приходилось 65%, на рыбу— 13%, на пушнину— 10%, на уголь— 10%. 
Импорт включал прежде всего сырье для промышленности, машины и оборудование, 
химические продукты, медикаменты и продовольствие. За годы советизации дальнево
сточный баланс внешней торговли из дефицитного стал активным: если в 1921 г. отрица
тельное сальдо составило 175 млн руб. (импорт— 176 млн. экспорт— 10 млн руб.), то в 
192371924 г. налицо был положительный баланс (116 млн руб.). Торговый оборот с 
21,4 млн руб. в 1923 г. возрос до 37, 3 млн руб. в 1925 г.21

В 1924-1925 гг. во внешнеторговом обороте российского Дальнего Востока пре
обладающее значение по экспорту имели Япония— 59% и Китай (прежде всего Мань
чжурия) — 31%; доля США составила лишь 8%, Англии — 1,4%, прочих стран — 1,1%. 
По импорту доля Китая составила 66%. США— 14%. Японии— 12,7%, Германии — 
6%, прочих стран — 2%22. Если с Японией, Америкой и Монголией наш Дальний Восток 
имел в 1923 г. активное сальдо (7,5 млн руб.), то с Китаем — пассивное (6.5 млн руб.)23. 
Значительное отставание стоимости российского экспорта в Китай от импорта объясня
лось, в частности, непрекращавшейся контрабандой. Сложное социально-экономическое 
положение, а также особые геополитические условия Дальневосточного региона (боль
шая протяженность сухопутной и морской границ, близость Китая) благоприятствовали 
ей. Методы провоза контрабанды менялись, объемы росли. Малочисленность погранич
ных застав, неукомплектованность штатов таможен и органов милиции, слабая заселен
ность приграничных районов способствовали проникновению контрабандистов (рус
ских, китайцев, корейцев) в уезды и города. Свой товар доставляли преимущественно на 
парусниках по побережью трех заливов — Амурского, Уссурийского и Петра Великого. 
По данным Дальневосточного таможенного управления, в дореволюционное время обо
рот контрабанды не превышал 2-3 млн руб., в 1923-1924 гг. он достиг 11.8 млн, в 
1927 г. — 32,9 млн руб."1 Во Владивосток контрабанда проникала по железной дороге, на 
приходивших из-за границы судах, а также привозилась по пешеходным тропам: готовое 
платье, мануфактура, кожа и обувь, трикотаж, галантерея, парфюмерия и т.д. Предмета
ми вывоза служили в основном золото, панты, пушнина25.

С целью увеличения транзитных перевозок китайской сельхозпродукции через 
Владивосток Совнарком СССР принял 24 декабря 1924 г. по просьбе правления КВЖД 
специальное решение «О транзитной перевозке иностранных товаров через Владиво
стокский порт», в соответствии с которым в нем выделялся особый, изолированный рай
он. Чтобы ускорить погрузку пароходов, увеличить пропускную способность порта и 
превратить его в мощную перевалочную базу, в январе 1925 г. по постановлению Даль-
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ревкома была создана на юго-востоке мыса Эгершельд— от 2-го до 18-го причала — 
«Транзитная часть» («вольная гавань») площадью свыше 2 кв. км26. Она была оборудо
вана пакгаузами, удобными причалами и конвейерными линиями, принадлежавшими 
двум организациям — Управлению торгового порта и Уссурийской железной дороге. Ор
ганизацией транспортировки транзитных товаров на комиссионных началах занимались 
Коммерческое агентство Уссурийской железной дороги и 0-во «Транспорт». Они выпол
няли операции, связанные с таможней, железнодорожным транспортом и погрузкой на 
пароходы. Были упрощены таможенные формальности, некоторые торговые сборы, осу
ществлялось обезличивание экспортных грузов. Важным условием успешной работы 
порта являлась дешевизна перевалок. Конкурировать с Дальним, пользовавшимся деше
вым трудом китайских рабочих, Владивостокский порт мог только лишь при условии 
усиленной механизации полуострова Эгершельд. Вопреки нехватке средств уже к 1926 г. 
его механизация значительно ускорилась. На двух причалах начали работать 4 конвейер
ных линии. На маслохранилище были установлены 2 новых бака вместимостью 4 тыс. т. 
Расширилась машинная часть маслохранилищ: появились новые котлы, увеличилось по
мещение, для взвешивания бобового масла были установлены автоматические весы. По 
всей территории Эгершельда проложили водопровод для снабжения водой пароходов. 
Конвейеры строили на Дальзаводе. С благоустройством порта увеличился его грузообо
рот. а также экономическая значимость в мире27. Благодаря этому в 1924 г. Владивосток
ский порт посетило 420 океанских судов (на 8,5% больше, чем в 1923 г.)28.

С осени 1925 г. советские организации стали производить значительные закупки 
в Северо-Восточном Китае соевых бобов, жмыхов и растительного масла для реэкспорта 
в страны Западной Европы. Мероприятия советского правительства по увеличению про
пускной способности Владивостокского порта, согласованные с администрацией КВЖД, 
способствовали росту экспортно-импортных перевозок через Владивосток. Если в 
1924 г. экспорт из Дунбэя составлял 745 тыс. т, а импорт в регион— 6,9 тыс. т, то в 
1926 г. экспорт увеличился до 1177 тыс. т, а импорт— почти в 9 раз, составив 61 тыс. т. 
Благодаря транзиту и возросшим экспортно-импортным операциями грузооборот КВЖД 
увеличился с 3 млн т в 1924 г. до 4,2 млн т в 1926 г.29

60% урожая соевых бобов Северной Маньчжурии шло на экспорт30. Хлебные 
грузы (включая соевые бобы и соевую продукцию) составляли 85-90% всего ее экспор
та. Бобы и бобовый жмых составляли 2/3 экспортного груза, переправлявшегося по 
КВЖД31. Во Владивосток стали приезжать представители китайского купечества, заин
тересованные в скорейшем экспорте своих товаров.

Географическое положение Северной Маньчжурии, примыкавшей на значитель
ном расстоянии к территории СССР, также весьма благоприятствовало тесному эконо
мическому взаимодействию. 80% торговли СССР с Китаем приходилось на Северную 
Маньчжурию, около 10% — на долю Ханькоу, остальные 10% делились между Тяньцзи
нем и Шанхаем32.

Территориальный охват Китая советским экспортом (сравнительно с иностран
ным) ограничивали, главным образом, препятствия правового характера. Тем более, что 
советский экспорт относительно недавно начал завоевывать себе место на китайском 
рынке, тогда как иностранные фирмы располагали широко разветвленной сетью товаро
проводящих каналов, громадным опытом в работе и широкими торговыми связями. К 
тому же номенклатура советского экспорта была недостаточно приспособлена к особен
ностям китайского потребления; излишней громоздкостью характеризовалась номенкла
тура отдельных товаров, имело место игнорирование китайского рынка со стороны экс
портных объединений в отношении массовых товаров (соды, сахара, пшеницы, сигарет и
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т.д.). Наконец, китайскому рынку еще не уделялось соответствующего внимания со сто
роны центральных организаций, как и хозорганизаций, работавших в Китае. Глубокое 
изучение китайской экономики и рынка, приспособление отечественной промышленно
сти к выработке товаров китайского потребления являлись серьезными задачами в деле 
увеличения удельного веса советского экспорта33. Тем не менее, в результате деятельно
сти Наркомторга существенно менялось соотношение между экспортом и импортом 
Дальневосточного края, сокращалось пассивное сальдо. Если в 1913 г. превышение им
порта над экспортом в торговле Дальневосточного края с Китаем (прежде всего с Дунбэ- 
ем) составляло 15,1 млн, то в 1924-1925 гг. этот показатель снизился до 0, 3 млн руб.34

Для усиления хлебного экспорта Северной Маньчжурии через Владивосток и 
формирования хлебного рынка в 1926 г. была создана Эгершельдская транзитная хлебная 
биржа. Акционерами стали Дальбанк, Уссурийская железная дорога, Дальгосторг. Сов- 
торгфлот, Акционерное общество «Транспорт», а также ряд китайских и русских част
ных экспортных фирм35. Для увеличения потока транзитных грузов с 1 апреля 1926 г. 
были освобождены от гербового сбора все предприятия советских и иностранных граж
дан, занимавшихся исключительно экспортом и импортом товаров, шедших в Дунбэй и 
оттуда транзитом на мировой рынок через Владивостокский порт.36

Между Уссурийской железной дорогой и ЮМЖД существовала конкуренция из- 
за объемов перевозок сельскохозяйственных грузов. 16 сентября 1925 г. они достигли на 
Харбинской конференции соглашения о контингентировании между собой хлебных гру
зов в пропорции: 45% на Восток и 55% на Юг из общего количества грузов, которые бу
дут вывезены за пределы КВЖД за весь экспортный год с 1 октября 1925 г. до 30 сентяб
ря 1926 г. В случае фактического получения одной из дорог большего количества грузов, 
чем установлено договором, ей полагалось выплатить другой дороге особые приплаты 
по специальной шкале. Но оказалось, что Уссурийская железная дорога перевезла в 
1926 г. 51,1% (ЮМЖД — 48,9%), в 1927-49,5% (ЮМЖД — 50.5%), а в 1928 г. — 54% 
(ЮМЖД — 46%). Заключенное в 1925 г. соглашение не отвечало реальности, норма вы
воза грузов на Уссурийскую железную дорогу оказалась заниженной. Это объяснялось 
преимуществами Владивостокского порта: во-первых. Северная Маньчжурия, входившая 
в сферу влияния КВЖД и дававшая 2/3 сельскохозяйственной продукции, экономически 
тяготела к Владивостоку, который по географическому положению являлся ближайшим 
для нее портом. От Харбина до Владивостока 728 верст, а до Дальнего 875 верст, и вла
дельцы товаров, отправляя их через Владивосток, выигрывали не только экономически, 
но и во времени.37 В 1929 г. соглашение между Уссурийской железной дорогой и ЮМЖД 
было пересмотрено, долю каждой из двух дорог определили в 50% всех хлебных грузов, 
вывозимых из района КВЖД38.

В ноябре 1927 г. Наркомторг СССР признал за североманьчжурским экспортом 
через Владивостокский порт государственное значение. Дав Госторгу директиву о вос
становлении работы, он гарантировал ему покрытие возможных убытков компенсаци
онным импортом. Госторг усматривал свою задачу в закреплении позиций Эгершельд- 
ского направления по заготовке экспортных товаров в конкурентных районах: I) через 
собственный стационарный аппарат и создаваемые подсобные китайские фирмы: 
2) путем установления прямых связей с производителем товара; 3) посредством орга
ничного соединения с рынками сбыта по каналу Маньчжурия—Эгершельд—Европа, 
установления постоянных пароходных линий и совместного выступления в Европе с 
наиболее прогрессивным китайским купечеством39. Отметим, что к 1926-1927 гг. част
ный капитал уже практически полностью был вытеснен из официальной внешней тор
говли Дальнего Востока СССР40.
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Менее благоприятно для восточного направления складывалось распределение 
по общему импорту грузов в Северо-Восточный Китай. В 1925-1927 гг. импорт в Север
ную Маньчжурию через станцию Пограничная поднялся до 10% в сравнении с 4% в го
ды гражданской войны, хотя основная масса грузов направлялась через порт Дальний 
(тогда как до Первой мировой войны через Владивосток и станцию Пограничная шло 
70-90% импорта в Северо-Восточный Китай)41,

Но в целом товарооборот между СССР и Китаем в 1925-1927 гг. заметно возрос. 
Главной статьей советского импорта (75%) являлся дорогостоящий чай. Относительно 
устойчивым был ввоз в СССР жиров восточного происхождения, кожевенного сырья и 
растительного масла. Практически прекратился ввоз маньчжурской пшеницы (зерна и 
муки), что объяснялось не только стремлением сохранить активный торговый баланс 
внешней торговли, но и изменением конъюнктуры на китайском рынке, где быстро росли 
цены. В связи с этим намечался даже обратный процесс: ввоз в Дунбэй сибирской пше
ницы. Сократился импорт крупного рогатого скота (с 5,2 тыс. в 1922 г. до 0.7 тыс. голов в 
1925 г.). Но импорт мяса увеличился соответственно с 1,3 тыс. т. до 2.1 тыс. т. 42.

Согласно данным Секции торговли и кооперации Госплана СССР, в середине 
1920-х гг. из всей лесной площади Дальневосточного края 24% могло использоваться на 
внутреннем рынке и 75% — на внешних. Единственной государственной лесопромыш
ленной организацией на Дальнем Востоке был трест Дальлес, начавший работу в 1923 г. 
Экспорт леса активизировался с 1918 г. Главная его масса направлялась в Японию и в 
Китай. Если рынок Японии требовал только необработанный лес, т.к. как ввоз готовых 
пиломатериалов облагался высокими запретительными пошлинами, то в Китай вывози
лись пиломатериалы43.

В 1920-е гг. значительный объем в экспорте из Приморья приходился на сучан- 
ский каменный уголь. Ввоз его в Северную Маньчжурию осуществлялся как для нужд 
КВЖД, так и для харбинских промышленных предприятий. В 1920 г. для КВЖД посту
пило 5 тыс., в 1925 г. — уже 90 тыс. т. Ежегодный экспорт угля увеличился с 12,5 тыс. т в 
1922 до 30,5 тыс. т в 1925 г. В Харбине и других городах региона китайские фирмы от
крывали специальные магазины по торговле советскими товарами: пушниной, рыбными 
изделиями, морепродуктами, тканями и т.д.44

Значительного объема достиг реэкспорт через Владивосток на мировой рынок 
соевых бобов. Реэкспорт маньчжурских грузов (прежде всего бобов, жмыхов, соевого 
масла) через Владивостокский порт возрос с 1924/1925 г. по 1927 г. с 726,1 до 
1412.4 тыс.т. Европа (Англия и Германия, Голландия, Дания) и Япония занимали наи
больший удельный вес в экспортных операциях Владивостокского порта, США— не
значительное место. В порты Китая экспорт из Владивостока не осуществлялся45.

Ввиду увеличения транзита маньчжурских бобов на мировой рынок произошел 
рост грузооборота Владивостокского порта, маньчжурский транзит в 1918 г. возрос до 
80,3%, в 1922-1923 гг. равнялся 72%46. В 1926-1928 гг. 80% грузооборота Владивосток
ского порта приходилось на экспорт, а 85-90% его составлял маньчжурский реэкспорт, 
95% маньчжурского транзита приходилось на хлебные грузы47. В общем грузообороте 
Владивостокского порта соевые продукты из Маньчжурии в течение 1924/25-1927-28 гг. 
составляли в среднем 80%, являясь важным источником прибыли и стимулом для уча
стия иностранных судов в работе морской гавани: в 1923 г. Владивосток посетило 318 
иностранных судов, а в 1927 г. — уже 50948.

Непосредственная экономическая заинтересованность СССР в усилении мань
чжурского экспорта в уссурийско-эгершельдском направлении определялась прямыми 
доходами, которые получали от перевозки экспортных грузов Уссурийская железная до-
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рога и Владивостокский порт. До Первой мировой войны Владивосток был преимущест
венно импортным портом, через который ввозились как заграничные товары, так и това
ры российского происхождения, приходившие из черноморских и балтийских портов 
России. В 1920-е гг. роль Владивостока радикально поменялась, он превратился в порт 
преимущественно экспортный. Если до войны Владивосток обслуживал, главным обра
зом, Россию (в 1913 г. около 70%) и в гораздо меньшей степени Северо-Восточный Ки
тай (около 30%), то в 1920-е гг. он развивался благодаря маньчжурскому транзиту: об
служивал, прежде всего, Дунбэй (70%) и в значительно меньшей мере — СССР (30%).

Китайские транзитные грузы, которые увеличивали грузооборот Эгершельда и 
оживляли его работу, вместе с тем, способствовали более эффективной эксплуатации 
Уссурийской железной дороги на протяжении от ст. Пограничная до Владивостока 
(220 верст), давая ей крупную выручку и повышая коэффициент эксплуатации. При
быль Уссурийской железной дороги от перевозки 1 пуда хлебных грузов, следовавших 
из Маньчжурии во Владивосток, была в среднем 13-14 коп.— в результате получае
мый дорогой ежегодный доход составлял 5-6 млн руб. Прямые доходы от перевозки 
маньчжурских экспортных грузов поступали в казну СССР (часть их шла на оплату' 
труда рабочих и служащих железной дороги и Владивостокского порта). С увеличени
ем транзитного экспорта на Эгершельд связано и развитие встречного транзитного им
порта через него по Уссурийской дороге в Северную Маньчжурию. Импорт через Вла
дивосток с 1921 по 1925 гг. возрос с 19 млн до 26.2 млн пудов. В собственном экспорте 
Приморья росло значение местных, приханкайских бобов (в 1921-1925 гг.— около 
1,5 млн пудов). Удельный вес местного экспорта увеличился с 1922 по 1925 гг. с 13,2 
до 24,5%. Маньчжурский экспорт сохранял решающее значение для развития Эгер
шельда поскольку местный экспорт (лес и лесные материалы, каменный уголь, рыбные 
продукты, пушнина, приханкайские бобы) не обеспечивал ему полную нагрузку. К то
му же, по ценности он уступал маньчжурскому — более дорогому по ассортименту и 
потому более выгодному для транспортировки экспорта49.

В 1927/1928 г. вывоз местных дальневосточных грузов через Владивостокский 
порт составил 1% от общего экспорта. Роль Эгершельда в работе Уссурийской желез
ной дороги и Владивостокского порта не ограничивалась транспортом. Экспорт слу
жил источником привлечения иностранной валюты. — тем более, что крупные опера
ции. совершавшиеся с 1 октября 1928 г. через Госбанк во Владивостоке, производились 
только в валюте50.

Наибольшее значение в грузообороте КВЖД играл экспорт, прежде всего зерно
вых (соевых бобов и пшеницы), который составлял около 70% грузооборота; на грузы 
местного сообщения и ввоз приходилось 30%. По итогам 1926 г. транспортировка со
евых бобов и их продукции по КВЖД дала дороге примерно 30 млн руб. тарифных дохо
дов, в 1928 г. прибыль от коммерческих перевозок достигла 65 млн руб. Спрос на соевые 
бобы на мировом рынке способствовал увеличению их производства в Северо- 
Восточном Китае, главным образом, на территории, прилегавшей к КВЖД. С 1922 по 
1925 гг. оно возросло со 140 до 188 млн пудов51.

Мировой экономический кризис повлиял на экономику Дунбэя, связанную с ме
ждународным рынком; упал спрос на маньчжурский экспорт. В 1929 г. перевозка бобов 
по КВЖД в восточном направлении сократилась на 45,3%. Кризис их сбыта на мировом 
рынке вызвал массовое банкротство торговых фирм: в Мукдене к концу марта 1929 г. за
крылось 464 торговых предприятия; в Дайрене ряд фирм был ликвидирован, немало ки
тайских хлеботорговцев и биржевиков оказались на грани банкротства. В Харбине за
крылось 78 хлебных фирм, по линии КВЖД— 16852.
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В период советско-китайского конфликта на КВЖД 10 июля 1929 г. китайские 
власти захватили по всей линии дороги телеграф, прервав сообщение с СССР, а также 
отделения Госторга. Текстильсиндиката, Нефтесиндиката и Совторгофлота. 17 июля 
1929 г. СССР был вынужден заявить о прекращении дипломатических отношений с 
нанкинским правительством, которое не признавало и не выполняло принятых им обя
зательств. В связи с этим были отозваны все советские дипломатические, консульские 
и торговые представители, а также сотрудники администрации КВЖД; прекратилась 
железнодорожная связь между Советским Союзом и Китаем. После подписания Хаба
ровского протокола 1929 г. стали возобновляться торговые связи между дальневосточ
ными торговыми организациями (Дальгосторгом, «Экспортхлебом») и китайскими 
фирмами, занимавшимися торговыми операциями в приграничных районах Маньчжу
рии. Основные расчеты производились через харбинскую контору «Экспортхлеба» и 
китайские банки.

К концу 1920-х гг. в Северо-Восточном Китае наряду с отделениями Торгпредст
ва значительную роль начинал играть «Экспортхлеб», развернувший свои операции по 
экспорту из Маньчжурии хлебопродуктов на мировой рынок. Его деятельность уравно
вешивала некоторую односторонность работы по импорту в Китай советских товаров 
(хлеба и сахара). Задачами «Экспортхлеба» являлись также регулирование экспортных 
грузопотоков и привлечение грузов на железные дороги СССР53.

Железнодорожные перевозки североманьчжурских экспортных грузов с КВЖД 
на Уссурийскую железную дорогу увеличились с 1918 по 1928 гг. с 184 до 1510тыс. т. В 
период конфликта на КВЖД в 1929 г. количество грузов, отправленных во Владивосток, 
снизилось до 27% (против 73%, отправленных в порт Дальний). Однако в 1930 г. соот
ношение вновь изменилось в пользу восточного направления, куда было отправлено 59% 
маньчжурских грузов (в Дальний — 41%)54. Вместе с тем, переход к концу 1920-х гг. от 
рыночной экономики, характерной для периода НЭПа, к централизованной повлек по
степенное свертывание транзитных операций.

Образование в 1932 г. Маньчжоу-го и захват Японией экономики региона приве
ли к прекращению транзита сельхозгрузов Северной Маньчжурии через Владивосток
ский порт. Все дороги были переданы в ведение ЮМЖД, Япония обрела возможность 
экономического давления на КВЖД. Советско-китайские экономические отношения на 
Дальнем Востоке продолжали развиваться до японской оккупации Северо-Восточного 
Китая. Это в первую очередь относилось к приграничной торговле, которая существова
ла до 1933 г. — т.е. до полной оккупации Японией Маньчжурии и начавшегося принуди
тельного выселения китайского населения из приграничной полосы. В 1933-1934 гг. бы
ли прекращены операции «Экспортхлеба» по закупке соевых бобов и жмыхов для ввоза 
в СССР и транзита через Владивосток. После закрытия советских торговых организаций 
в Маньчжурии экспорт СССР в Северо-Восточный и Внутренний Китай почти полно
стью прекратился. Наибольший удельный вес в общем объеме внешней торговли Китая 
Советский Союз имел в 1928 г. (5,4%), в 1929 г. он упал до 3,3% и в 1933 г. — до 1,4%55.

После заключения договора 23 марта 1935 г. о продаже КВЖД Маньчжоу-го, 
она была переименована в Североманьчжурскую железную дорогу (СМЖД) и перешла 
в подчинение Бюро и Департамента ЮМЖД, 1 октября 1936 г. объединилась с ЮМЖД 
с главным управлением в Мукдене. В сентябре 1935 г. было закрыто отделение Торг
предства СССР в Харбине, руководившее деятельностью советских организаций в 
Дунбэе. В Северном Китае и Маньчжурии осталось лишь одно торговое представи
тельство СССР — отделение торгпредства в Дальнем, в качестве филиала торгпредства
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СССР в Японии. Железнодорожные связи Приморья и Забайкалья с Северо-Восточным 
Китаем прекратились.

16 июня 1939 г. между СССР и Китаем был подписан торговый договор, пре
дусматривавший решение на правах взаимности всех вопросов торговой деятельности 
и мореходства. По его условиям каждая из сторон пользовалась режимом наибольшего 
благоприятствования во всем, что касалось ввоза товаров, обложения пошлинами и 
сборами и т.д. Договор предоставлял также данный режим морским судам при заходе 
их в порты каждой из сторон56. Он создал прочные основы для развития торговли ме
жду СССР и Китаем.

Таким образом, в первой трети XX в. между Дальним Востоком России и Севе
ро-Восточным Китаем имелись развитые торговые связи, что способствовало экономи
ческому развитию сопредельных территорий. Сдерживающим моментом в осуществле
нии международного транзита послужили свертывание рыночных отношений в СССР в 
конце 1920-х гг., мировой экономический кризис и оккупация Северо-Восточного Китая 
Японией. Исторический опыт формирования и деятельности первых международных 
транспортных коридоров, в частности, прообраза МТК «Восток — Запад» может спо
собствовать оптимизации транспортных комплексов Дальнего Востока России и Северо- 
Восточного Китая для возрождения одной из эффективных форм экономических свя
зей — транзита.
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ского происхождения в целях сокращения дефицита квалифицированных кадров 
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Привлечение квалифицированных кадров из числа 
зарубежных китайцев для работы в КНР

КНР— страна избыточных трудовых ресурсов, но для выхода на качественно 
новый уровень развития Китаю наряду с материальными ресурсами необходимы и чело
веческие ресурсы высшего и высокого уровня, удельный вес которых в КНР составляет 
менее 4%'. Дефицит квалифицированных и высококвалифицированных кадров ощутим 
во многих сферах занятости, главным образом, в финансовом секторе, сфере новых и 
высоких технологий, в биомедицине, науке, культуре, образовании, СМИ. Решению про
блемы дефицита квалифицированных кадров в Китае уделяют серьезное внимание. В ча
стности, проводятся меры по качественному улучшению образования в китайских вузах. 
Источниками восполнения дефицита кадров являются китайские выпускники зарубеж
ных вузов, зарубежные китайские ученые, специалисты, эксперты, предприниматели.

По данным китайской статистики, около 600 тыс. научно-технических специали
стов китайского происхождения, граждан как Китая, так и других стран, работают за его 
рубежами. В одних только США их насчитывается 450 тыс. Своими исследованиями эти 
специалисты охватывают почти все отрасли современных высоких технологий. В самом 
Китае в области науки и техники трудятся 18 млн чел.2 Этого количества специалистов 
явно недостаточно для удовлетворения растущих потребностей страны в разработке и 
развитии инновационных научно-технических проектов. Нехватка квалифицированных 
кадров, главным образом, является следствием возобновившейся с 1978 г. «утечки моз-
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гов» из Китая. С началом проведения политики реформ и открытости многие китайские 
студенты выехали для получения образования за границу и не стремились возвращаться 
домой по завершении обучения.

С 1978 г. за границу выехали 1,5 млн китайских студентов, из них к концу 2008 г. 
вернулись 300 тыс. чел.'1 Тем не менее, необходимо отметить, что количество вернув
шихся студентов уверенно растет. Так, в 2004 г. было зарегистрировано 25 тыс. вернув
шихся студентов4, в 2006 г.— 42 тыс.5 (на 21,3% больше, чем в 2005 г.)6, в 2007 г.— 
44,5 тыс. чел.7, в 2008 г. количество студентов, желающих вернуться, превысило 50 тыс. 
чел.8 Значительное увеличение числа вернувшихся студентов, на наш взгляд, вызвано не 
только ухудшением экономической ситуации в странах пребывания, связанным с миро
вым финансовым кризисом, но и является результатом хорошо продуманной, взвешен
ной политики руководства КНР, направленной на привлечение в страну специалистов 
высшего и высокого уровня.

На основе имеющихся данных можно предположить, что в КНР на сегодняшний 
день существует два хорошо отработанных канала привлечения квалифицированных и 
высококвалифицированных специалистов. Первым каналом являются многочисленные 
программы, гранты, строительство технопарков для зарубежных китайских ученых, спе
циалистов, выпускников зарубежных вузов. Ко второму каналу относятся форумы и 
конференции, которые организуют центральные и местные власти КНР для зарубежных 
китайцев, ярмарки вакансий в КНР и за рубежом, которые организуют рекрутинговые 
компании совместно с государственными и частными предприятиями Китая. Следует 
отметить, что оба канала функционируют как на уровне всей страны, так и на уровне от
дельных провинций и городов КНР.

Первый канал привлечения кадров начал работать с 1987 г., когда была принята 
«Программа финансовой поддержки выдающихся молодых профессоров». Программа 
была завершена в 2003 г., ее бюджет составил 144 млн юаней, количество вернувшихся 
профессоров — 2218 чел.4

В 1992 г. прозвучал призыв Дэн Сяопина к китайским студентам, обучающимся 
за границей, вернуться и послужить родине. Тем, кто вернется, гарантировалась безо
пасность пребывания на территории КНР, а также ряд льгот и преференций. Вслед за 
призывом центральные и местные власти приступили к разработке новых программ по 
привлечению квалифицированных и высококвалифицированных кадров. В частности, 
правительство Шанхая разработало «Условия привлечения для работы в Шанхае специа
листов, получивших образование за рубежом»10. На сегодняшний день в КНР разработа
но огромное количество программ и грантов. Считаем целесообразным осветить наибо
лее известные из них.

«Программа 100 талантов» принята в 1994 г. Академией наук КНР. ее цель — 
привлечение высококвалифицированных ученых. Механизм действия программы со
стоял в следующем: 1) Академия наук КНР объявила о стипендиях исследовательским 
институтам для привлечения ведущих ученых из числа зарубежных китайцев; 2) для 
получения стипендий каждый исследовательский институт направлял заявку в оргко
митет «Программы 100 талантов» и комитет Академии наук, курирующий исследова
тельское направление института. Заявка должна содержать общий план развития ин
ститута и обоснование целесообразности выделения ему стипендий; 3) Академия наук 
рассматривала заявки и выделяла фиксированное количество стипендий каждому ин
ституту; 4) получив стипендии, институты размещали информацию о своих вакансиях 
в журналах, таких как «Зсчепсе» или «№тге»; 5) претенденты на стипендию, если они 
являлись зарубежными китайцами, должны были вернуться в КИР и представить ре
зультаты или планы своих исследований отделу кадров института, который рекомендо
вал Академии наук одобрить кандидатуру претендента; 6) Академия наук редко откло
няла рекомендации институтов, предоставляя каждому из них широкие полномочия и
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свободу действий; 7) стипендиаты «Программы» получали стипендию в размере 2 млн. 
юаней. На эти средства они открывали лаборатории, включая приобретение оборудо
вания и найм технического персонала, 20% средств могло расходоваться на премии; 8) 
обладатели стипендий становились научными консультантами, к ним прикрепляли ма
гистрантов и докторантов, которые могли работать в их лаборатории; 9) стипендиаты 
получали субсидии на жилье".

Программа «Весенний свет» («СЬипйш») была запущена в 1996 г. Управление 
иностранных дел Министерства образования КНР. Программа предлагала зарубежным 
китайским ученым вернуться и поработать в Китае непродолжительное время. Прави
тельство финансировало краткосрочные визиты зарубежных китайских ученых в КНР, 
которые включали чтение лекций, или исследовательское сотрудничество12. Программа 
оплачивала зарубежным китайским ученым билет в один конец, полагая, что обратную 
дорогу ученые оплатят из своих исследовательских грантов. В течение первого года дей
ствия программы в ней приняло участие 600 ученых. В 1998 г. финансирование было 
увеличено. В ноябре 2000 г. новые условия программы предлагали ученым вернуться в 
КНР на период летнего отпуска, им предлагалась зарплата в пять раз больше той, что 
они получали за рубежом. В период с 1996 по май 2003 гг. Минобразования КНР при
влекло свыше 7000 ученых и 50 групп ученых в КНР «на службу родине». Программа 
«Весенний свет» является предшественницей концепции «служить родине из-за грани
цы», наряду с концепцией «вернуться и послужить родине»13. Программа ставила целью 
показать зарубежным китайским ученым те положительные изменения, которые про
изошли в стране за время их отсутствия. Предполагалось, что ученые принесут новые 
для Китая знания и технологии, доведут до сведения других зарубежных ученых и ки
тайских выпускников зарубежных вузов информацию об условиях в Китае. Правитель
ство надеялось, что такие визиты будут в дальнейшем стимулировать возвращение уче
ных в КНР на постоянное место жительства.

Программа исследований «Янцзы» («Сйат’рапо») была открыта в 1998 г. Мини
стерством образования КНР. Финансировал программу гонконгский магнат Ли Ка-шин. 
С 1998 по 2004 гг. в программе приняли участие 537 зарубежных китайских ученых, ко
торые заняли ведущие позиции в ключевых исследовательских областях14. Ученым еже
годно выплачивали стипендию в размере 100 тыс. юаней и отдельно предоставлялись 
средства на исследования. С 2004 г. Программа увеличила квоту для зарубежных китай
ских ученых до 100 чел. в год, по сравнению с набором 10 чел. в год в предшествующие 
годы. С 2008 г. по этой Программе начали выплачивать гранты в размере 1 млн юаней 
пяти лучшим ученым Программы. Всего в ней приняли участие 1308 ведущих зарубеж
ных ученых15, 90% их них являлись зарубежными китайцами16.

В 2005 г. в КНР впервые был объявлен грант на проведение долгосрочных фун
даментальных исследований, доступный только зарубежным китайцам. Гранты выделяет 
Национальный фонд естественных наук Китая. Количество грантов не ограничено. Каж
дый грант рассчитан на 4 года, ежегодные выплаты по гранту составляют 1 млн юаней 
($120 тыс.). Претенденты должны быть моложе 45 лет, являться ведущими учеными в 
своей области исследования, иметь докторскую степень и приглашение на работу в ки
тайский университет, или исследовательский центр. Они должны оставаться в Китае в 
течение всего периода финансирования их исследований. Ученые из Гонконга и Макао 
не имеют права на получение данного гранта17.

В 2008 г. по аналогии с «Программой 100 талантов» была разработана и запуще
на «Программа 1000 талантов». По ней предполагалось нанять 1000 ведущих ученых и 
специалистов для участия в государственных инновационных проектах, работы в лабо
раториях, на предприятиях, управляемых из центра, в государственных коммерческих и 
финансовых институтах и зонах высоких технологий18. Программа проходит под эгидой 
ЦК КПК19.
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Помимо программ, в Китае распространена практика создания инкубаторов в 
зонах развития городов, которые называются «технопарками для открытия бизнеса». К 
настоящему времени уже построено более 70 таких парков"0. Инкубаторы являются ком
фортными пропускными пунктами для зарубежных китайцев с незначительным количе
ством связей в Китае. Муниципальное правительство Шанхая открыло четыре центра 
для вернувшихся ученых в четырех зонах развития города, и к 1994 г. привлекло свыше 
100 вернувшихся ученых с докторскими степенями в зону высоких технологий Чжанц- 
зян. К 1998 г. было уже 14 таких зон для зарубежных ученых, распределенных по всему 
городу. Сегодня Пекин также имеет 14 зон развития, соревнуясь с Шанхаем. Одной из 
таких зон является Зона экономико-технологического развития Пекина, которая находит
ся в пригороде Пекина— Ичжуан (далее— Зона развития Пекина— ЗРП). На сего
дняшний день здесь расположено более 36 предприятий, владельцами которых являются 
вернувшиеся из-за рубежа китайцы. Эти предприятия представляют собой стремительно 
развивающиеся высокотехнологичные компании, в которых постоянно растет спрос на 
квалифицированных специалистов в области информационных технологий21, что в свою 
очередь, дает работу вернувшимся китайским выпускникам зарубежных вузов. Эти вы
сокотехнологичные компании разрабатывают совместно с властями Ичжуана програм
мы, нацеленные на привлечение высококвалифицированных специалистов из числа за
рубежных китайцев. В частности, в 2008 г. была запушена программа найма китайских 
специалистов, получивших образование и опыт работы за рубежом для работы в компа
ниях, находящихся в ЗРП. По условиям программы вернувшиеся китайские специалисты 
получают вознаграждение в размере 100 тыс. юаней, субсидии на жилье, образование 
детей, бесплатное медицинское обслуживание. А компании-работодатели получают 
500 тыс. юаней. Кроме высокотехнологичных предприятий в ЗРП еще находятся 300 ис
следовательских центров22. ЗРП является привлекательным объектом для многочислен
ных инвесторов. В первые семь месяцев 2008 г. инвестиции в ЗРП составили 1.56 млрд 
долл., что на 116% превышает сумму инвестиций в 2007 г.. 61% всех инвестиций в ЗРП 
вливают зарубежные инвестиционные компании. Всего с 1992 г. ЗРП привлекла внима
ние более 2,5 тыс. инвестиционных компаний, которые инвестировали в общей сложно
сти 18 млрд долл.23

Следует упомянуть и технопарк Чжунгуаньцунь, находящийся близ Пекина — из
вестный как «китайская силиконовая долина». Здесь вернувшиеся зарубежные специали
сты могут рассчитывать на налоговые каникулы, льготные условия аренды, ссуду на от
крытие дела, консультации по вопросам взаимодействия с местными чиновниками. На се
годняшний день в парке Чжунгуаньцунь работают свыше 8 тыс. вернувшихся китайских 
специалистов, которыми открыто более 2 тыс. высокотехнологичных предприятий24.

Активные меры по привлечению зарубежных китайских специалистов прини
мают и другие города и провинции КНР. Например, в Шэньчжэне (пров. Гуандун) с авгу
ста 1989 г. действуют правила, по которым вернувшиеся китайские специалисты могут 
приехать прямо в Специальную экономическую зону, на законных основаниях сменить 
место жительства, сохранить заработки в иностранной валюте, купить новый дом, от
крыть собственное дело и пользоваться приоритетом, по сравнению с местными специа
листами такой же квалификации, в использовании финансовых средств на научное и 
техническое развитие25.

Город Вэйхай (пров. Шаньдун) также предлагает ряд преференций вернувшимся 
зарубежным китайцам. По правительственному документу 1992 г., вернувшимся китай
ским специалистам предлагают дополнительную премию в размере 500 юаней в месяц, 
отдельно от тех премий, которые были обещаны. Вернувшиеся китайцы имеют право на 
двадцатипроцентную скидку на жилье, освобождение от пошлин на импорт, включая 
пошлину на автомобиль. Власти брали на себя обязательства по устройству детей вер
нувшихся китайцев в школы, и поиску работы для их жен/мужей. Доходы от зарубежных
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источников, полученные во время работы в Вэйхае. разрешалось отправлять за границу. 
Если технологии, которые привозили с собой зарубежные китайцы, приносили крупную 
экономическую или общественную выгоду, местной администрации рекомендовалось 
выплачивать вернувшимся китайцам большие премии2'’.

На основе изложенных выше фактов можно сделать вывод, что в КНР к настоя
щему времени накоплен немалый опыт (более 20 лет) по разработке и реализации про
грамм, направленных на привлечение высококвалифицированных и квалифицированных 
кадров. Эти программы имеют строгую структуру, схему реализации, четко прописаны 
условия программ: требования к национальной принадлежности участника (часто требу
ется китайское происхождение, но бывают случаи, когда происхождение не важно), воз
расту, ученой степени, квалификации, опыту работы потенциального участника.

Программы и гранты предлагают очень выгодные условия своим участникам: 
полномасштабное финансирование исследований (причем вернувшиеся зарубежные ки
тайцы имеют приоритетное право использовать средства исследовательских фондов); 
хорошая заработная плата и премии, хороший социальный пакет, гарантии обучения де
тей в школах и вузах, свобода предпринимательской деятельности. К достоинствам су
ществующих в Китае программ, можно отнести то, что имеются как краткосрочные, так 
и долгосрочные программы; от участников не требуется обязательное принятие китай
ского гражданства. Кроме того, присутствие вернувшихся ученых усиливает конкурен
цию и среди их местных коллег, что служит дополнительным стимулом в достижении 
высоких научных результатов. Безусловно положительным моментом является и то, что 
городские и провинциальные власти могут самостоятельно разрабатывать и осуществ
лять необходимые им программы, предоставлять гранты зарубежным китайским уче
ным. решать вопросы по строительству технопарков и делегировать часть своих полно
мочий коммерческим структурам.

Необходимо отметить, что Китай очень грамотно использовал зарубежный опыт 
в создании технопарков на своей территории. Новым здесь является то, что в отличие, 
например, от Силиконовой долины в США, где трудятся специалисты разных нацио
нальностей, Китай вводит практику создания технопарков исключительно для вернув
шихся китайских ученых, хотя в стране есть немало технопарков, куда привлекают и за
рубежных ученых.

Программы, гранты, технопарки приносили и приносят существенную выгоду 
Китаю, т.к. вернувшиеся ученые внедряют новые для Китая технологии, используя 
знания, полученные за границей, проводят исследования и осуществляют разработки в 
КНР, результаты этих исследований и разработок также остаются в КНР. Вернувшиеся 
ученые обучают местных китайских студентов, магистрантов, докторантов; доводят до 
сведения других зарубежных китайских ученых информацию о положительных изме
нениях в КНР.

Обратимся теперь ко второму каналу привлечения высококвалифицированных 
и квалифицированных зарубежных китайских специалистов в КНР. который включает в 
себя ярмарки вакансий, конференции и форумы для зарубежных китайцев, а также дея
тельность китайских рекрутинговых компаний за рубежом. Этот канал получил широко
масштабное развитие с 2000 г., хотя некоторые рекрутинговые компании начали свою 
деятельность по поиску талантов за рубежом еще в 1994 году27. За границей китайские 
ярмарки вакансий проходят ежегодно с 2000 г. В числе работодателей на ярмарке присут
ствуют: представители правительственных структур, государственных корпораций, ис
следовательских институтов КНР и ряд крупных, средних и малых предприятий Китая. В 
США такие ярмарки проходят при поддержке Центра международного обмена китайских 
ученых Северной Америки. В декабре 2008 г. муниципальное правительство Шанхая со
вместно с 24 страховыми компаниями, банками, компаниями по операциям с ценными 
бумагами провело три ярмарки вакансий в Лондоне, Чикаю и Нью-Йорке .
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На ярмарке было представлено около 170 вакансий. Требовались управленцы в 
банковской сфере, сфере финансов, инвестиционных ценных бумаг, страховом деле, в 
частности, главные экономисты в финансовые институты, руководители высшего звена, 
отвечающие за операции с деривативами, либо риски рынка. Диапазон зарплат варьиро
вал от 100 тыс. юаней (14.6 тыс. долл.) до 1,5 млн юаней в год'3. Также предоставлялся 
полный социальный пакет, включающий медобслуживание. обеспечение жильем, по
мощь при зачислении детей в шкоты.

В основном требовались специалисты с магистерской степенью и опытом рабо
ты более пяти лет в международных финансовых институтах. В качестве кандидатов на 
некоторые должности рассматривали только специалистов с докторскими степенями, и 
предпочтение отдавали обладателям профессиональных сертификатов, таких как: СЕА 
(СЬапегес! Етапаа! Апа1уы), АССА (АввоааПоп оГ СЬапегес! СегйЛес! Ассоишать), и СЕР 
(СегиПес! Ешапаа! Р1аппег). К претендентам на должности в сфере управления рисками 
требования были еще выше. Они должны были иметь пятилетний опыт работы в финан
совых институтах и десятилетний опыт стратегических исследований’0. По мнению ор
ганизаторов, ярмарки вакансий вызвали большой ажиотаж среди зарубежных китайских 
специалистов. Всего более 2100 чел. посетили ярмарки, из них 300 чел.— в Лондоне, 
200 чел. — в Чикаго, и более 1000 чел. — в Нью-Йорке. Участниками ярмарок были уво
ленные работники, специалисты, которых ожидало увольнение, и выпускники вузов. Не
которые участники ранее являлись руководителями высшего звена финансовых институ
тов, их опыт работы превышал 10 и даже 20 лет31.

Количество претендентов намного превышало количество вакантных мест, вы
ставленных на ярмарках. На 170 вакансий изначально претендовало 4000 чел.’2 К приме
ру. крупнейшая брокерская компания Китая Найоп§ Бесипйев предлагала 27 вакансий на 
средние и высокие должности, а получила 540 заявок, 200 кандидатов отобрали на вто
рое интервью33. Компания отметила повышение профессионального уровня претенден
тов по сравнению с 2002 г., когда она впервые искала высококвалифицированных спе
циалистов за рубежом. Кроме того, зарплатные ожидания претендентов существенно 
снизились по сравнению с 2002 г., что является следствием мирового финансово- 
экономического кризиса.

В марте 2009 г. провинция Гуандун провела мероприятие, аналогичное выше
описанным ярмаркам вакансий. Власти провинции отправили в США делегацию для по
иска квалифицированных специалистов. Провинции требовались специалисты в области 
финансов, логистики, информационного обслуживания, культуры, производства обору
дования, автомобилестроения, металлургии, нефтехимии и судостроения. Предполага
лось рассматривать кандидатуры как китайских специалистов, получивших образование 
за рубежом, так и иностранных экспертов. Предпочтение отдавали лицам с магистерски
ми и более высокими степенями31.

В мае 2009 г. Шанхайское муниципальное Бюро по трудовым ресурсам и соци
альному обеспечению организовало ярмарку вакансий в Вашингтоне. В качестве рабо
тодателей были приглашены китайские компании, университеты и институты. Ярмарка 
была организована для китайских выпускников зарубежных вузов. Социальный пакет, 
предлагаемый потенциальным сотрудникам, был таким же. как и в развитых странах. В 
2008 г. после проведения аналогичной ярмарки вакансий на работу в Шанхай приехало 
более 5 тыс. китайских выпускников зарубежных вузов, не считая резидентов Шанхая, 
которые вернулись домой по окончании обучения за границей35. Перед проведением 
ярмарок вакансий Шанхайское бюро по трудовым ресурсам и социальному обеспече
нию собирает информацию о качественных характеристиках и количестве специали
стов, проживающих в настоящее время за рубежом, и особо востребованных в Шанхае. 
По данным Бюро, мировой финансово-экономический кризис оставил без работы бо
лее 100 тыс. служащих на \Уа11 $1гес( (США), из них 10-20 тыс. составляют китайцы.
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многие из которых желают вернуться и работать в КНР36. Необходимо отметить, что 
Шанхай был и остается наиболее успешным городом в привлечении зарубежных ки
тайских специалистов, хотя конкуренция с другими городами и провинциями КНР за 
квалифицированных специалистов стремительно растет. В Шанхае работает т.н. Кан
целярия по делам зарубежных китайцев, которая в свое время для укрепления связей с 
зарубежными учеными установила отношения с Ассоциацией выпускников шанхай
ских вузов за границей. Вместе они использовали связи с существующими организа
циями зарубежных ученых для сбора информации о новых организациях. Кроме Кан
целярии по делам зарубежных китайцев, проблеме привлечения квалифицированных 
кадров уделяют серьезное внимание в Шанхайском бюро образования. Стремясь сни
зить роль правительства в привлечении зарубежных китайцев, Бюро переложило от
ветственность за трудоустройство вернувшихся специалистов с правительства города 
на рынок, учредив т.н. «рынок человеческих талантов»37. Шанхай также стал первым 
городом Китая, который начал выдавать визы на длительное проживание для вернув
шихся специалистов с зарубежными паспортами.

Ярмарки вакансий весьма эффективны для восполнения дефицита высококвали
фицированных специалистов на китайских предприятиях, т.к. у представителей компа
ний есть уникальная возможность лично побеседовать с каждым кандидатом на долж
ность. Однако поиск кадров может стать более удобным, если предприятие, или фирма 
обратится к услугам рекрутинговых компаний. Рекрутинговые компании собирают ин
формацию о квалифицированных и высококвалифицированных специалистах и ученых, 
работающих в престижных зарубежных компаниях и исследовательских центрах; владе
ют информацией об уровне их зарплат, увольнениях и продвижениях по службе; следят 
за тенденциями на международном рынке труда; организуют поездки с целью найма 
специалистов по желанию китайской фирмы-заказчика.

Например, китайская рекрутинговая компания \Уап§ & Ы А«>1а Кекоигсеа, которая 
специализируется на найме билингвов, в феврале 2008 г. совершила лекционную поезд
ку, нацеленную на студентов десяти престижнейших магистерских программ по ме
неджменту, в крупнейшие города США— Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Лекции содержа
ли информацию о перспективах китайского рынка труда и практическое руководство по 
поиску работы в Китае.

Организаторы отмечают подъем интереса зарубежных китайских специалистов, 
выпускников вузов к предложениям рекрутинговых компаний. Около 60-70% посетив
ших лекции были квалифицированными специалистами и выпускниками вузов — вы
ходцами из материкового Китая — работающими или обучающимися в США38. Такой 
подъем, по их мнению, связан с развитием мирового финансового кризиса, т.к. многие 
люди теряют работу и более охотно смотрят на перспективы трудоустройства в КНР. Еще 
десятилетие назад слушателями подобных лекций были, главным образом, американцы 
китайского происхождения, другие азиаты, проживающие в США. О повышении интере
са зарубежных китайских специалистов и выпускников вузов к перспективам трудоуст
ройства в КНР говорит и ведущая рекрутинговая компания Пекина— Сагеег 
Тпгегпапопа!, которая в декабре 2008 г. отправила делегацию на \Уа11 8;гее1 для найма 
специалистов в области финансов, необходимых китайским предприятиям. Сагеег 1шег- 
пайопа! считает мировой финансово-экономический кризис идеальным временем для 
привлечения высококвалифицированных специалистов в облас1и финансов, т.к. кризис 
привел к увольнениям банковских и финансовых служащих и существенно снизил их 
зарплатные ожидания39.

Клиентами рекрутинговых компаний являются нс только государственные и ча
стные компании, научно-исследовательские центры, но и центральные власти Китая. К 
примеру, для осуществления «Программы 1000 талантов», в конце 2008 г. правительство 
КНР поставило перед рекрутинговыми компаниями задачу собрать информацию о
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технических специалистах и управленцах в сфере финансов, специалистах-новаторах по 
всем отраслям. Для успешного проведения «охоты за умами» правительство КНР выде
ляло денежные субсидии главным «охотникам» в размере 1 млн юаней каждому .

Кампании по поиску и найму квалифицированных и высококвалифицированных 
специалистов из числа зарубежных китайцев проводятся не только за рубежом, но и на 
территории КНР в рамках форумов и конференций для китайских выпускников зарубеж
ных вузов, зарубежных китайских ученых и специалистов.

В октябре 2008 г. в Пекине прошел 5-й Всемирный форум зарубежных китайцев. 
В нем приняли участие примерно 200 ученых и предпринимателей китайского происхо
ждения из 14 стран и регионов41. С делегатами форума встретился председатель нацио
нального комитета НПКСК, который призывал зарубежных китайских ученых содейст
вовать сотрудничеству Китая с остальным миром, вносить предложения по дальнейшему 
развитию реформ и проведению модернизации. Цель Форума — служить мостом между 
зарубежными китайцами и КНР, доводить до сведения зарубежных китайцев информа
цию о благоприятных экономических и политических изменениях в КНР. С 2001 г. в Пе
кине ежегодно проводится «Неделя вернувшихся китайских студентов». Организаторами 
мероприятия являются ЦК комсомола, Всекитайская федерация молодежи. Ассоциация 
студентов, вернувшихся из западных стран. На собраниях в рамках «Недели» обычно го
ворят об огромных возможностях самореализации для вернувшихся студентов в КНР. 
Звучат призывы вернуться и послужить родине, работая над инновационными проекта
ми, либо открывая собственный бизнес4-. Форумы и конференции проходят и в других 
городах КНР. Например, Гуанчжоу ежегодно проводит Конференцию зарубежных китай
ских ученых по науке и технике. Организаторами Конференции являются: министерство 
образования, министерство науки и техники, министерство кадров. Академия наук КНР 
и правительство Гуанчжоу.

В 2008 г. в рамках Конференции организаторы провели ярмарку; где предложили 
более 200 вакансий. Это, главным образом, вакантные должности ведущих специалистов 
в сфере финансов, промышленности, высшего образования в городах дельты Чжуцзян43. 
К участию в Конференции организаторы пригласили представителей 500 ведущих на
циональных компаний Китая, а также представителей средних и малых компаний44. Не
которые работодатели предлагали ежегодную зарплату свыше 2 млн юаней (290 тыс. 
долл.). Более 230 ученых и экспертов, получивших образование за рубежом, подали ре
зюме на эти вакансии45. Всего в Конференции 2008 г. приняло участие более 2000 зару
бежных китайских специалистов и выпускников вузов из 28 стран и регионов, главным 
образом США, Европы, Японии, Австралии, Канады и Сингапура. 52% участников име
ли докторскую, 43% — магистерскую степень46.

Конкуренция за высококвалифицированные кадры между городами и провин
циями Китая непрерывно растет, и власти Гуанчжоу стараются не проиграть в этой борь
бе. Правительство города делает все возможное, чтобы привлечь зарубежных китайских 
специалистов на работу в Гуанчжоу. В 2009 г. власти города предложили 5 млн юаней 
специалистам высшей категории из числа зарубежных китайцев с тем, чтобы они верну
лись в Гуанчжоу и открыли бизнес. Средства предназначались для развития компаний, 
научно-исследовательских институтов, центров исследований и развития в Гуанчжоу. 
Дополнительно каждый вернувшийся специалист получал премию в 200 тыс. юаней. В 
2008 г. премиальные выплаты были вдвое ниже47. Значительное увеличение финансовых 
выплат является следствием острой конкурентной борьбы за высококвалифицированных 
специалистов с другими крупными городами Китая — Пекином, Шанхаем, Шэньчженем, 
которые также существенно повышают финансовые выплаты вернувшимся зарубежным 
китайским специалистам.
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Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что второй канал привлечения в 
КНР высококвалифицированных и квалифицированных трудовых ресурсов динамично 
расширяется, появляются новые способы привлечения кадров.

Конечно, распределение мер по привлечению в Китай квалифицированных и 
высококвалифицированных специалистов по двум каналам является весьма условным. 
Оба эти канала взаимодействуют и зачастую неотделимы друг от друга. Например, на 
конференциях и форумах могут объявлять информацию о программах и грантах для за
рубежных китайцев, предлагать потенциальным переселенцам субсидии на открытие 
своего дела. Авторы программ и грантов могут обращаться за информацией об уровне 
зарплат и количестве кадров приемлемого для этих программ и грантов уровня в рекру
тинговые агентства.

Тем не менее, некоторые различия между двумя каналами все же существуют. 
Во-первых, это разное время появления: первый канал (программы, гранты) был открыт 
в конце 1980-х гг., второй (ярмарки вакансий, рекрутинговые компании, форумы, конфе
ренции) — в начале 2000-х гг. Во-вторых, первый канал ставит целью набрать группу 
ученых/специалистов под создание и развитие проектов (то, что еще не создано), а по 
второму каналу идет поиск сотрудников на конкретные, уже существующие вакансии в 
государственных и частных компаниях. В-третьих, первый канал используется только 
государством (правительством, министерствами в центре и на местах), оно разрабатыва
ет программы и гранты, принимает решение о строительстве технопарков, отбирает пре
тендентов, следит за выполнением проектов. Второй канал используется как государст
вом, так и частными компаниями и агентствами, которые объявляют информацию о на
личии вакантных мест и отбирают кандидатов на должности.

Успешность мер по привлечению в КНР зарубежных китайских специалистов, 
ученых, выпускников вузов во многом зависит от состояния экономической ситуации в 
Китае и странах пребывания, т.к. главным фактором возвращения является не столько 
патриотизм, сколько экономический интерес. В последние несколько лет рост интереса к 
Китаю у зарубежных китайских специалистов вызван устойчивым экономическим раз
витием страны на фоне стагфляции и спадов в экономике других стран.

Проведенный в 2008 г. компанией Хйаорш.сот опрос 500 зарубежных китайских 
студентов показал, что 80% из них желают вернуться домой. Причем, 41% опрошенных 
назвали причиной возвращения быстрое развитие Китая (36% — желание жить с семьей, 
16%— сложность трудоустройства за границей, 4%— сложность карьерного роста за 
границей, 3% —другое)48.

Центральные и местные власти КНР делают все возможное для улучшения ус
ловий труда и быта специалистов высшего уровня. Специалистам оказывают содействие 
в оформлении разрешения на длительное пребывание в КНР, регистрации, предоставля
ют жилье, обеспечивают доступность образования детям, предоставляют существенные 
стимулы и свободу действий в профессиональной сфере. Например, в Шанхае некото
рым руководителям проектов разрешено оставлять себе 20-50% общих инвестиций в 
данный проект в качестве вознаграждения. А исполнителям исследовательских проек
тов, включенных в национальный план, правительство Шанхая обещает дополнительные 
премии в размере 10% от инвестиций в проект. По другим проектам (не включенным в 
национальный план) также предусмотрено вознаграждение, основанное на качестве вы
полнения проекта49. Неудивительно, что многие вернувшиеся китайские ученые, спе
циалисты, выпускники вузов рассматривают КНР как страну безграничных возможно
стей с огромным потенциалом внутреннего рынка.

Однако несмотря на широкий спектр мер, принимаемый правительством Китая 
для улучшения условий жизни и работы вернувшихся специалистов, реэмигранты стал
киваются с очень острыми, трудноразрешимыми проблемами. По имеющимся данным, 
можно выделить как минимум пять наиболее важных проблем.
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Первой по значимости проблемой является социальное напряжение и недо
вольство местных кадров, вызванное особым положением вернувшихся китайских спе
циалистов в КНР. Многие местные ученые и специалисты считают, что значение вер
нувшихся зарубежных китайцев переоценено, а их успехи — результат привилегирован
ных условий, созданных правительством для работы и проживания зарубежных китай
ских специалистов. К примеру, 19% местных преподавателей вузов и 29% ученых счи
тают, что вернувшиеся коллеги получают больше финансовых средств на проведение ис
следований (19% и 29%, соответственно), что вернувшихся зарубежных китайцев быст
рее продвигают по служебной лестнице; 14% и 15% полагают, что жилищные условия 
вернувшихся китайских преподавателей и ученых значительно лучше, чем у местных. 
Но мнение вернувшихся китайских преподавателей и ученых не совпадает с мнением 
местных по данным вопросам. Только 3% вернувшихся китайских преподавателей и 18% 
ученых считают, что им выделяют больше денег на исследования (2% и 12%. соответст
венно), что их быстрее продвигают по служебной лестнице; 2% и 4% полагают, что жи
лищные условия у них лучше, чем у местных50.

В Китае ведутся серьезные дискуссии о качестве вернувшихся китайских спе
циалистов. Распространенному мнению о том, что вернувшие зарубежные китайцы 
вносят существенный вклад в развитие страны и обладают более высокой квалифика
цией, чем местные, противостоит утверждение, что возвращаются на родину далеко не 
самые талантливые люди, а лишь те, кто не добился профессиональных успехов за 
границей. Опрос 100 вернувшихся китайских предпринимателей и 100 местных пред
принимателей из Шанхая, Пекина и Гуанчжоу, проведенный китайскими экспертами в 
2004 г., показал, что владеют «новейшими технологиями» 34% вернувшихся против 9% 
местных предпринимателей и почти 50% вернувшихся (46%) против 30% местных 
предпринимателей обладают технологиями «не новейшими в мире, но новыми для Ки
тая»51. Данные цифры свидетельствуют в пользу первого тезиса о роли и уровне ква
лификации вернувшихся китайцев.

В защиту второго тезиса приводятся данные опросов 2002 г„ согласно которым 
двое из 82 ученых, опрошенных в городах Чанша. Гуанчжоу. Ухань и Куньмин, зараба
тывали более 50 тыс. долл, в год накануне возвращения на родину, трое ученых — от 
35 тыс. долл, до 50 тыс. долл. Очень немногие из них имели патенты, несмотря на то, что 
17 чел. получили докторскую степень за границей. Из 109 вернувшихся преподавателей 
только 8 чел. зарабатывали более 25 тыс. долл, в год, тогда как зарплата 77% из них была 
ниже 12,5 тыс. долл, в год52. Приведенные данные, по нашему мнению, не отражают со
временную ситуацию. В настоящее время, как уже было отмечено выше, уровень вер
нувшихся специалистов принципиально вырос, что связано с экономическим спадом в 
странах пребывания зарубежных китайцев. Однако несмотря на улучшение качества ре
эмигрантов и, следовательно, повышение их роли в экономическом развитии Китая, не
доброжелательное отношение местного населения по-прежнему сохраняется. Враждеб
ное отношение местных китайских специалистов к вернувшимся отражается в интервью, 
которое провели китайские исследователи данной проблемы в университете на Юго- 
западе Китая. Все местные преподаватели университета и ученые сходились во мнении, 
что вернувшиеся китайские специалисты не представляют особой ценности для универ
ситета. Однако университет помогает вернувшимся китайцам купить жилье, выплачива
ет деньги на устройство быта и начало исследований53. Сложившаяся ситуация препят
ствует приему на работу в университеты талантливых людей из других регионов Китая, 
получивших докторские степени в Университете Цинхуа (Пекин) и Академии наук КНР. 
Несмотря на то, что их уровень квалификации ничуть не ниже, чем у вернувшихся ки
тайских специалистов, предпочтение все же отдают последним, что снижает энтузиазм в 
работе ученых и специалистов, получивших образование в Китае54. Кроме того, некото
рые считают требования вернувшихся китайских специалистов завышенными. Это каса-
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ется и быстрого получения профессорских должностей, и стремления вести самостоя
тельные исследования и руководить другими специалистами, едва окончив программу 
пост-докторского обучения. Выполнение этих требований вносит дисбаланс в динамику 
развития исследовательских центров.

Недовольство местного населения вызывает и право детей вернувшихся специа
листов на льготное зачисление в вузы. На эту тему в Интернете даже были развернуты 
жаркие дебаты. Например, на популярном китайском форуме (сайт 126.сош), данная 
льгота была названа нарушением права граждан на равный доступ к образованию. Дей
ствительно, конкурс на зачисление в китайские вузы огромный, в целом по стране каж
дый год в вузы по конкурсу проходит лишь половина абитуриентов.

Второй проблемой, на наш взгляд, является сложность адаптации вернувшихся 
специалистов к условиям работы в КНР. Возвращаясь с большими надеждами и энтузи
азмом, многие реэмигранты испытывают трудности в адаптации к условиям жизни на 
родине из-за своего опыта заграничной жизни и нереалистичных ожиданий. Большинст
во вернувшихся специалистов ищет работу в международных корпорациях, которые мо
гул наилучшим образом оценить и оптимизировать опыт работы реэмигрантов. На госу
дарственных предприятиях реэмигрантам работать намного тяжелее в силу ряда причин, 
например, разницы менталитета работодателя и зарубежного китайского специалиста. 
Местные руководители китайских компаний зачастую недовольны вернувшимися китай
скими специалистами. Например, лишь около 50% китайских предприятий выразили 
удовлетворение своими новыми сотрудниками из числа вернувшихся китайцев, и свыше 
40% государственных компаний, или компаний с участием государственного капитала 
оценили реэмигрантов сравнительно хорошо. По словам китайских экспертов, данные 
цифры говорят о низкой оценке работодателями профессиональных качеств вернувших
ся из-за границы китайских специалистов в тех сферах деятельности, где необходимы 
знания условий внутреннего рынка (недвижимость, консалтинг, право, бухгалтерия и 
т.д.)55. При приеме на работу в указанные выше сферы деятельности, работодатели за
частую отдают предпочтение местным специалистам. Завышенные ожидания реэми
грантов остаются невоплощенными. В некоторых случаях высокообразованные вернув
шиеся зарубежные китайцы с опытом работы оказываются на подсобных ролях. Они 
становятся не более чем постоянными переводчиками, которые сопровождают своих на
чальников в ежегодные путешествия как туристические гиды. В общем, реэмигрантам 
необходимо от двух до трех лет для полной адаптации к китайской системе и рынку и от 
пяти до десяти — чтобы полностью осознать свои профессиональные возможности.

Отметим, однако, что рассмотренный выше аспект проблемы не относится к ли
цам, обучавшимся, или работавшим за границей не более двух-трех лет, или приглашен
ным на работу по программе, гранту, или контракту. Зарубежные китайские предприни
матели, вернувшиеся в КНР для открытия бизнеса, могут столкнуться с проблемой адап
тации к китайским правилам ведения бизнеса и особенностям местной бюрократии.

Третьей проблемой служит ограниченное финансирование, либо отказ в фи
нансировании рискованных бизнес-проектов вернувшихся китайских предпринимателей. 
Дело в том, что большинство инвестиционных компаний в Китае являются государст
венными и их акциями владеют политические деятели. Из-за страха перед возможными 
рискам они либо отказываются финансировать тот или иной рискованный проект, либо 
предоставляют не более четверти от требуемых денежных средств56, что вынуждает ре
эмигрантов-предпринимателей искать источники финансирования за границей.

Четвертой, очень существенной, проблемой является проблема регистрации 
реэмигрантов в городах проживания («хукоу»). Китайская система регистрации является 
первым препятствием для некоторых вернувшихся китайцев. Наиболее популярными 
направлениями возвращающихся из-за границы китайцев являются большие города, Пе
кин и Шанхай. Но именно в них сложнее всего получить «хукоу». Наличие соответсг-
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вуюшего «хукоу» даст льготы на образование, здравоохранение, социальное страхование 
и иногда даже возможность трудоустройства.

Для лиц, принятых на работу на госпредприятие или в организации, финанси
руемые государством, такие как университеты, которые предоставляют хороший соци
альный пакет, получение «хукоу» не является серьезной проблемой, т.к. эти работодатели 
имеют достаточное количество квот на предоставление «хукоу» своим новым сотрудни
кам. Однако если в семье вернувшихся китайских специалистов более одного ребенка, в 
получении «хукоу» может быть отказано57.

Для лиц. работающих в иностранных компаниях, ситуация еще хуже. Хотя дан
ные компании предлагают значительно более высокую зарплату, чем государственные 
организации, они не оказывают содействия в оформлении «хукоу» сотрудникам, имею
щим китайское гражданство. Вернувшимся китайцам, которые не могут получить «ху
коу» с помощью личных связей, приходится за многое платить очень высокую цену, 
включая хорошее образование для детей.

Наиболее сложным является вопрос регистрации детей, рожденных за предела
ми Китая. Зачастую дети, рожденные в другом государстве, остаются иностранцами для 
страны своих родителей. Когда родители возвращаются в Китай, дети испытывают двой
ные трудности: во-первых, неудобство быть иностранцем в Китае и соблюдать визовый 
режим; во-вторых, отсутствие местного «хукоу»58. Неудивительно, что очень многие за
рубежные китайцы, особенно те, у кого есть дети, тщательно взвешивают свое решение 
вернуться в Китай.

Пятой проблемой является проблема культурной адаптации реэмигрантов к ус
ловиям китайской реальности.

Многим вернувшимся китайцам сложно реинтегрироваться в китайское общест
во. Многие из них за время проживания за границей американизировались, европеизиро
вались, и, вернувшись на родину, чувствуют себя вне китайской культуры. Немало вер
нувшихся на родину китайцев оставляют свои семьи за границей, главным образом, из-за 
сложности получения образования детьми, которые зачастую не знают китайского языка, 
а также из-за менее комфортных условий проживания в Китае, чем за границей. Если о 
комфортности проживания в Китае можно еще поспорить (в КНР сейчас функционирутот 
теле- и радиоканалы на английском и других иностранных языках, работают западные 
бары, есть возможность купить машину и комфортное жилье в Пекине), то вопрос обра
зования детей остается главным камнем преткновения при принятии решения вернуться 
на родину всей семьей.

Все вышерассмотренные проблемы, за исключением, может быть, проблемы 
«хукоу», не являются исключительно проблемами китайских реэмигрантов, их испыты
вают практически все лица, долгое время прожившие за границей и решившие вернуться 
на родину. И разработками программ по привлечению в страну соотечественников зани
маются не только в КНР.

Россия с 2006 г. запустила «Программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 
Конечно, у нас пока нет столь богатого, как у КНР. опыта по привлечению в страну зару
бежных россиян. Данная программа — первая и пока единственная попытка заняться 
привлечением в страну трудовых ресурсов из числа соотечественников, проживающих за 
рубежом. У России другие демографические проблемы, чем у КНР. и следовательно, 
другие задачи в сфере привлечения соотечественников. Китай, как мы уже упоминали, 
страдает от избыточного количества неквалифицированной рабочей силы, поэтому стра
на нуждается в квалифицированных и высококвалифицированных кадрах, и все свои 
программы и мероприятия по найму государство и бизнес-компании выстраивают под 
них. В России существует дефицит трудовых ресурсов всех категорий, в т.ч. и неквали
фицированных, низко- и среднеквалифицированных кадров. Конечно, приоритетными
4 Проблемы Дальнего Востока №5
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реэмигрантами и для нас являются квалифицированные и высококвалифицированные 
кадры. И ряд российских ученых высказывается в пользу разработки краткосрочных 
программ и грантов, направленных на привлечение квалифицированных российских 
специалистов из-за рубежа для работы на предприятиях, преподавания, чтения лекций в 
российских вузах. Но бороться за квалифицированные и высококвалифицированные 
трудовые ресурсы нам, при современных российских условиях труда и быта, пока очень 
сложно. Квалифицированные кадры в Россию не поедут, т.к. уровень их жизни в странах 
пребывания намного выше российского. Нашими потенциальными переселенцами явля
ются соотечественники из стран СНГ и ближнего зарубежья (в основном из Казахстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркменистана, Армении и Украины), а также 
некоторые соотечественники из Германии, Бельгии, Великобритании, Израиля, Бенина, 
Конго, Мадагаскара'9. И российская государственная программа выстроена под данную 
категорию соотечественников.

Но несмотря на разную адресную направленность российских и китайских про
грамм, полагаем, что китайский опыт может быть полезен нашей стране при реализации и 
корректировке Государственной программы и разработки подобных программ в будущем.

Основными целями российской Государственной программы являются стимули
рование и организация процесса добровольного переселения соотечественников в Рос- 
сийскуто Федерацию, компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в 
ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место житель
ства в Российскую Федерацию60. Для сравнения, ни одна китайская программа не стави
ла целью переселение зарубежных китайских специалистов на постоянное место жи
тельства в КНР. Многие вернувшиеся китайцы оставляли свои семьи за рубежом, а также 
сохраняли свое иностранное гражданство или вид на жительство. В Китае действуют как 
долгосрочные, так и краткосрочные (несколько месяцев) программы. Полагаем умест
ным обратить внимание на данный аспект китайского опыта при разработке будущих 
программ и корректировке нынешней. Для наших потенциальных реэмигрантов целесо
образно разрабатывать не только программы переселения на постоянное место житель
ства, но и краткосрочные и долгосрочные программы, направленные на привлечение со
отечественников для работы по контракту. России это позволит сократить дефицит кад
ров на рынке труда, а вернувшимся россиянам даст возможность ознакомиться с россий
ской действительностью, и определиться с решением остаться в России навсегда, или 
вернуться в страну пребывания.

Российская Государственная программа проходит в три этапа. Первые два этапа 
программы уже завершены. На первом этапе (2006 г.) разработан и принят ряд норма
тивных актов, проекты региональных программ. На втором этапе (2007-2008 гг.) нача
лась реализация программы, в страну потянулись первые переселенцы. Сейчас идет тре
тий этап программы (2009-2012 гг.), который предполагает дальнейшую реализацию ре
гиональных программ переселения и оценку их результативности, при необходимости 
проведение дополнительных мероприятий, анализ результатов программы61.

Российская Государственная программа, так же как и китайские программы, 
имеет центральный и региональные уровни. Но в Китае программы региональных уров
ней практически не зависят от центрального, а именно, у региональных властей есть 
право разрабатывать свои программы по привлечению специалистов, без прямого кон
троля со стороны центра. Если же программу запускает центр, то он несет полную от
ветственность за ее реализацию. Кроме того, привлечением кадров в КНР занимается не 
только государство, но и частные компании. Российская Государственная программа за
дает рамки, за которые не должны выходить программы субъектов федерации. Полагаем 
полезным расширять полномочия регионов по привлечению трудовых ресурсов из числа 
зарубежных россиян, а также подключить к реализации данной программы и аналогич
ных программ в будущем частные предприятия. Так, было бы целесообразным направ-
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лять информацию о наличии вакансий в российских государственных и частных компа
ниях в представительства ФМС и консульские учреждения РФ за рубежом. И нанимать 
каждого соотечественника на конкретную гарантированную вакансию, а не отправлять 
участников программы в какой-либо регион России, только лишь в связи с наличием в 
данном регионе возможности трудоустройства потенциального переселенца, фактически 
обрекая их на самостоятельный поиск работы. В данном случае снова уместно восполь
зоваться китайской практикой. В Китае каждый потенциальный вернувшийся китайский 
специалист приглашается на конкретное рабочее место, либо для открытия собственного 
дела, разработок и продвижений научно-исследовательских проектов.

Несмотря на то, что российская Государственная программа предоставляет сво
им участникам государственные гарантии и социальную поддержку: компенсацию всех 
расходов переселенцев на переезд к будущему месту проживания и расходов на уплату 
госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев 
на территории РФ; компенсационный пакет, включающий услуги государственных и му
ниципальных учреждений, дошкольного воспитания, общего и профессионального обра
зования, социального обслуживания, здравоохранения, государственной службы занято
сти62, тем не менее, обеспечение ключевых интересов реэмигрантов (трудоустройство, 
обеспечение жильем) отдано на откуп региональным властям, которые «вправе участво
вать в субсидировании жилищных расходов участников Государственной программы»63. 
Но имеют право — не означает, что обязаны. Заметим, что все китайские программы и 
предложения рекрутинговых компаний гарантируют потенциальным вернувшимся ки
тайцам трудоустройство и денежные субсидии на жилье. Да, в рамках российской про
граммы предусмотрено право переселенца «на получение единовременного пособия на 
обустройство («подъемных»)» и «получение ежемесячного пособия при отсутствии до
хода от трудовой деятельности в период до приобретения гражданства РФ, но не более 
чем в течение шести месяцев»64. Но сумма этих «подъемных» в программе не оговарива
ется, а учитывая, что объем ежемесячного пособия по безработице для переселенцев со
ставляет 50% от прожиточного минимума в регионе65, можно предположить, что суммы 
подъемных явно не хватит на приобретение реэмигрантами собственного жилья.

Полезно позаимствовать у китайцев и практику поддержки участников про
грамм в решении сложных социальных вопросов на протяжении всего периода действия 
программы. Поскольку российская программа нацелена на переселение соотечественни
ков на постоянное место жительства, поскольку целесообразно установить продолжи
тельный срок курирования деятельности вернувшихся россиян, не менее 5 лет с момента 
прибытия. Необходимо сделать организованным прибытие участников Государственной 
программы на выбранную для постоянного проживания в РФ территорию вселения. В 
настоящее время по условиям программы прибытие участников осуществляется само
стоятельно, что создает дополнительные риски для здоровья, жизни реэмигрантов и со
хранности их имущества.

В защиту тезиса о необходимости изучения и заимствования опыта Китая в сфе
ре привлечения трудовых ресурсов можно напомнить, что практически все программы 
найма зарубежных китайских специалистов завершены, либо протекают вполне успеш
но, чего, к сожалению, пока нельзя сказать о российской программе, в процессе реализа
ции которой количество переселенцев оказалось меньше, чем прогнозировалось (с сен
тября 2007 г. по 15 октября 2009 г. — 16 тыс, чел.)66.

Как мы уже отмечали выше, у России и Китая разные цели в привлечении сооте
чественников на родину. Полное копирование китайского опыта невозможно и бессмыс
ленно. Но изучать этот опыт (как и успешный опыт других стран в данной сфере) и даже 
частично использовать (исходя из условий российской действительности) весьма полезно.
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К 65-летию окончания
Второй мировой войны

©2010 Р Мировицкая

Военные действия в азиатско-тихоокеанском регионе, где сталкивались интере
сы ведущих держав мира, включая США, Японию и СССР, начались задолго до Второй 
мировой войны. Осенью 1931 г. японские войска из Южной Маньчжурии начали оккупа
цию остальных маньчжурских территорий. В столицах мира, в том числе в Москве, на
пряженно следили за событиями в Китае.

В одном из первых докладов в Москву полпред СССР в Китайской Республике 
Д.В. Богомолов сообщал, что ожидание начала японо-советской войны — ведущая тема 
публикаций в китайских средствах массовой информации, заявлений китайских лидеров. 
Подобного варианта развития событий не исключали и в Москве. Вопрос о возможной 
войне с Японией находился в центре внимания советского руководства и в последующие 
годы1. Но, как известно, ни в 30-е годы, ни в начале 40-х японо-советская война не нача
лась — имели место лишь провокации японских военных в зоне советско-маньчжурской 
границы, на оз. Хасан (1938 г.) и р. Халхин-Гол (1939 г.). Не оказала Япония и военной 
поддержки нацистской Германии в 1941 г.

Автор показывает, что главным фактором, под воздействием которого складыва
лись советско-китайские отношения в 1937-1941 гг„ была война, развязанная 
Японией против Китая. Принимая решение оказать широкомасштабную военно
техническую, дипломатическую и морально-политическую поддержку Китайской 
Республике, руководство СССР учитывало, что расширение масштабов японской 
агрессии на китайском пространстве ведет к дальнейшему изменению баланса сил 
в регионе, создавая реальную угрозу безопасности Советского Союза.
Ключевые слова: антияпонская война, государственные интересы, стратегиче
ские цели, геополитические решения по проблеме, внутриполитическая ста
бильность в Китайской Республике, договоры, пакты, И. В. Сталии, Чан Кайши.

Советско-китайское взаимодействие накануне и на 
первом этапе Второй мировой войны (1937-1941 гг.)

Мировицкая Раиса Анатольевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
ИДВ РАН. Тел. 8 (499) 124-07-24.

Статья подготовлена на базе архивных материалов, опубликованных в документальном издании 
«Русско-китайские отношения в XX веке» М.: Памятники исторической мысли, 2000—2010. Т. 3—4.
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Создав на территории Маньчжурии государство Маньчжоу-го, Япония разверну
ла агрессию в северокитайских провинциях. Широкомасштабные военные действия ме
жду японскими и китайскими войсками начались в июле 1937 г. наступлением Японии 
на центральные районы Китая.

То, что Япония не решилась на войну с СССР, говорит не только о том, что ее 
правящие круги могли убедиться в существенном военном потенциале Советского Сою
за, но и о взвешенности его стратегической внешнеполитической линии на дальнево
сточном направлении. Последняя формировалась и уточнялась с учетом жизненных ин
тересов СССР и Китайской Республики. Китаю была навязана война и страна нуждалась 
в средствах для отражения агрессии. Советский Союз должен был отвести угрозу от сво
их границ. СССР помогал китайской армии вооружением и боеприпасами, предоставлял 
кредиты на закупку вооружения, оказывал другое содействие, хотя и не объявлял войну 
Японии до августа 1945 г.2 Советско-китайское сотрудничество уже тогда носило харак
тер стратегического партнерства и в значительной степени было обращено в будущее.

Советская помощь Китаю в 1937-1939 гг.
Весной 1937 г. Чан Кайши объявил своим единомышленникам в Гоминьдане, что 

если Япония предпримет следующий крупный акт агрессии, Китаю не останется ничего 
другого как начать войну. Политическое решение по этому вопросу принималось нелег
ко— Китай был значительно слабее Японии в экономическом и военном отношении. Но 
в стране развернулось мощное антияпонское движение, и Чан Кайши не исключал, что 
если правительство не пойдет на организацию отпора агрессору, то потеряет контроль 
над страной, что сыграет на руку КПК в «коммунизации» Китая. Принимая решение о 
сопротивлении Японии, Чан Кайши учитывал также, что с конца 1936 г. милитаристские 
фракции в японской элите взяли верх и надежд на достойный мир у Китая нет3.

Чан Кайши предусмотрел два сценария развития событий в войне с Японией. 
Первый предполагал ставку на армию, подготовленную ранее с помощью германских 
советников: при этом ожидалось, что западные державы экономическими санкциями, не 
вступая в войну, заставят Японию искать мира с Китаем. Для результативности данного 
проекта китайские войска должны были продемонстрировать силу и одержать ряд побед 
в локальных сражениях на первом этапе войны. Согласно второму, худшему сценарию, 
державы будут не готовы оказать Китаю военно-техническую и иную помощь. Китай, 
опираясь только на свои вооруженные силы, не сможет одержать победу. Он будет сра
жаться до победного конца, но до начала мировой войны на Дальнем Востоке перейдет к 
затяжной войне4.

Китайское правительство искало пути вовлечения крупнейших держав в войну 
против Японии, придавая исключительно большое значение поддержке мирового сооб
щества. Западные державы до начала Тихоокеанской войны в декабре 1941 г. придержи
вались политики неучастия в войне на Дальнем Востоке. Что касается советской внеш
ней политики, то ее приоритетным направлением был курс на организацию коллективно
го отпора агрессорам. Одной из важнейших причин выработки такого курса был прогноз 
западных аналитиков (не расходившийся с мнением, сложившимся в Москве), согласно 
которому ближайшей и главной целью японской агрессии является СССР. Однако воен
ные действия на Западе и на Востоке были развязаны первоначально в пределах одной 
мировой системы, которая в советской политологии именовалась капиталистической.

Правительство Чаи Кайши, заинтересованное в поддержке со стороны СССР, 
привлекло к переговорам с советским правительством видных гоминьдановских деяте
лей, в прошлом известных дружественным отношением к Советскому Союзу. Москва 
внимательно следила за развитием событий в Китае и задолго до июля 1937 г. приступи
ла к проработке курса по дальневосточным проблемам, предусматривавшего морально-
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политическую, дипломатическую и военно-техническую поддержку Китая5. В Москве 
был принят ряд принципиальных политических решений на случай японо-китайской или 
японо-советской войны.

Осенью и зимой 1937-1938 гг. советско-китайские отношения активно развива
лись по трем направлениям. Первым из них была организация доставки в Китай совет
ской военной техники и специалистов, которые могли бы дополнительно подготовить 
китайский персонал, способный использовать советское вооружение на месте. Второе 
направление — политическая поддержка Китая в Лиге Наций и других международных 
организациях, куда Китайская Республика обращалась с требованиями рассмотреть во
прос о японской агрессии. Советским полпредам из Москвы направлялись директивы об 
оказании содействия Китаю во всех международных организациях. Под давлением деле
гации СССР во главе с наркомом М.М. Литвиновым в 1937 г. Лига Наций выразила мо
ральную поддержку Китаю, осудив японскую агрессию, но созванная Лигой Наций 
Брюссельская конференция (ноябрь 1937 г.) отклонила согласованное с китайской деле
гацией предложение СССР о прекращении западными державами поставок оружия Япо
нии и об отказе ей в кредитах.

Третьим направлением советской политики была деятельность по обеспечению 
внутриполитического единства в Китае. Интересам и Советского Союза, и Китая равно 
отвечала способность последнего дать достойный отпор Японии, для чего он нуждался в 
стабилизации внутриполитической обстановки. Соответственно две крупнейшие поли
тические партии страны — Гоминьдан и КПК — должны были прекратить междоусоб
ную борьбу и объединиться перед лицом внешнего агрессора. Данный проект в то время 
не мог быть осуществлен без активной поддержки извне. Советское руководство реши
тельно ориентировало КПК на сотрудничество с Гоминьданом в борьбе за национальную 
независимость китайского государства. Начало реализации этой линии было положено 
VII конгрессом Коминтерна (сентябрь 1935 г.), провозгласившим курс на создание на
правленного против угрозы фашизма широкого единого фронта, объединяющего все 
слои общества. Образование единого фронта было признано необходимой тактикой на
родов колониальных и зависимых стран в борьбе против империализма, за национальное 
освобождение. Понадобились настойчивость со стороны Москвы, длительные усилия и 
добрая воля руководства КПК и Гоминьдана, чтобы компартия отказалась от неприми
римой античанкайшистской позиции, а нанкинское правительство пошло на прямые пе
реговоры и соглашения с коммунистами6. 25 августа 1937 г. ЦК КПК принял «Решение о 
современном положении и задачах партии», призывавшее к общенациональной войне 
сопротивления японской агрессии. Пункт 4 «Решения» гласил, что разногласия между 
КПК и Гоминьданом, а также «другими партиями аитияпонского направления» сводятся 
к вопросу о то.м, «как победить в войне сопротивления»7. Единый фронт в Китае на базе 
военного и политического сотрудничества КПК и Гоминьдана был создан в 1937 г.

Отмеченные направления советской политики были взаимосвязаны. Они преду
сматривали принятие мер, поддерживавших Китай в войне сопротивления и предотвра
щающих возможность его капитуляции. Японская сторона 29 раз по разным каналам об
ращалась к китайскому правительству с предложениями о мире на ее условиях, но Чан 
Кайши оставался верен курсу на достижение целостности и независимости китайского 
государства.

Если на первом направлении Советский Союз мог все вопросы решать доста
точно оперативно, то на втором он сталкивался с сопротивлением ведущих держав мира, 
которые опасались обострения отношений с Японией и усиления позиции СССР в Ки
тае. В мае-июне 1937 г., до нападения Японии на центральные районы Китая, советская 
дипломатия пыталась продвинуть идею Тихоокеанского пакта. В Москве считали, что 
коалиция тихоокеанских держав может остановить агрессию Японии в Китае Япония 
не решится противопоставить себя этой коалиции и рано или поздно сама присоединит-
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ся к Тихоокеанскому пакту. Однако США сочли, что без участия в соглашении Японии 
на том этапе договоренность не имела смысла. Руководство Китайской Республики, учи
тывая отрицательное отношение США и Великобритании к Тихоокеанскому пакту, не 
желало конфликтовать с этими державами, и взяло курс на активизацию переговоров по 
согласованию с СССР условий двустороннего Договора о ненападении, который и был 
подписан 21 августа 1937 г. в Нанкине8.

Этот документ выходил за рамки традиционных международных договоров о 
ненападении. Параллельно стороны приняли устную декларацию, согласно которой 
СССР брал на себя обязательство не заключать какого-либо договора с Японией до тех 
пор, пока не будут восстановлены нормальные отношения между Китаем и Японией, а 
Китайская Республика обязалась не подписывать с третьей стороной в течение действия 
договора какие-либо договоры о совместных акциях против коммунизма9. Фактически 
подписанный документ можно рассматривать как договор о взаимной помоши сторон.

В ходе войны с Японией Чан Кайши, как и на более ранних этапах советско- 
китайских отношений, широко практиковал личную дипломатию, направляя в СССР 
своих специальных представителей, в том числе с целью убедить советское руководство 
в необходимости для Советского Союза вступить в войну. Этот вопрос неоднократно 
поднимался китайской стороной в 1937-1939 гг. 18 ноября 1937 г. по поручению своего 
правительства его поставил перед И.В. Сталиным посол Китайской Республики в СССР 
Ян Цзэ. Сталин заявил: «Если Китай будет успешно отражать натиск Японии, СССР на
чинать войну не будет. Если же Япония начнет побеждать, СССР вступит в войну»10. За
явление И.В. Сталина, очевидно, было обусловлено поступавшей из советских загрануч- 
реждений информацией, не предвещавшей серьезных поражений китайской армии. Но 
китайские войска в тот период уже отступали из Шанхая. Вероятно, новый кадровый со
став советского полпредства и консульств после отзыва из Китая полпреда Д.В. Богомо
лова. военного атташе А.Я. Лепина и других опытных работников не в состоянии был 
дать объективный анализ событий, происходивших в стране. В последующих заявлениях 
И.В. Сталина позиция СССР относительно войны с Японией конкретизировалась приме
нительно к текущему моменту.

Первые решения о военных поставках Китаю были приняты в Москве и реали
зованы еще до подписания советско-китайского договора 1937 г. СССР также предоста
вил Китаю льготные кредиты, в счет которых поставлялись оружие и различная военная 
техника. Часть военных грузов поступала в Китай морским путем, но в основном они 
доставлялись до советско-китайской границы по железным дорогам и далее перевози
лись автотранспортом через пров. Синьцзян по специально сооруженной в короткие сро
ки шоссейной дороге, а также по воздуху. Только за период с октября 1937 г. до середины 
февраля 1939 г. под перевозку грузов для Китая было занято более 5640 товарных ваго
нов, а на автомобильном тракте через Синьцзян — более 5200 советских грузовых авто
машин. Свыше 4000 советских специалистов — автотехников, шоферов, автодорожни
ков, специалистов других специальностей — обеспечивали военные поставки Китаю.

Синьцзян на определенном этапе стал центром сборки советской боевой техни
ки, направлявшейся по маршруту Алма-Ата— Урумчи— Хами. С сентября 1937 г. по 
июнь 1941 г. в Китай было направлено более 1235 самолетов, 1600 орудий, другая воен
ная техника и вооружение. С учетом стратегической важности пров. Синьцзян в 1938- 
1939 гг. в Москве были приняты решения об оказании поддержки нанкинскому прави
тельству в упрочении власти руководства Китайской Республики в этом регионе11. Глав
ной геополитической задачей советской политики в регионе было не допустить создания 
на территории провинции второго Маньчжоу-го. После начала агрессии Японии в Китае 
именно но дорогам, проложенным от советской границы в Китай через Синьцзян, направ
лялась советская военно-техническая помощь. Не вступая в войну с Японией, СССР при
нял таким образом участие в создании в Китае условий для отражения японской угрозы.
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С конца 1937 г. в районе станции Домна (Забайкалье) начал формироваться ско
ростной бомбардировочный авиационный полк, вооруженный средними бомбардиров
щиками СБ. Перед направлением в Китай летчики, радисты, стрелки и другие авиаспе
циалисты проходили там основательную подготовку. Танковые части направлялись через 
Монголию (.Алма-Ата — Урумчи — Ланьчжоу). В Ланьчжоу, административном центре 
пров. Ганьсу, была организована служба ПВО для прикрытия от налетов японцев12.

1 декабря 1937 г. первые советские военные самолеты произвели посадку в сто
лице Китайской Республики Нанкине. Советские летчики приняли на себя главный удар 
японских воздушных армий. До мая 1938 г. было уничтожено более сотни японских са
молетов, с мая по декабрь 1938 г. — более 80, уничтожено 70 военных транспортных и 
военных судов. Были потери и с советской стороны — свыше 200 советских летчиков 
погибли смертью храбрых в Китае13.

Зимой 1938 г. состоялся визит в Москву Сунь Фо, председателя Законодательно
го юаня Китайской Республики. Он передал И.В. Сталину просьбу Чан Кайши расши
рить масштабы советской помощи Китаю. И.В. Сталин сформулировал два условия, ко
торые смогут обеспечить Китаю победу в войне: создание собственной военной про
мышленности в Китае и политическое единство страны14.

В ходе переговоров, проведенных Су'нь Фо с советскими ответственными лица
ми при участии посла Ян Цзэ, были подписаны два первых соглашения о предоставле
нии Китаю двух кредитов по 50 млн долл, каждый, предназначенных для закупки техни
ки и оборудования. Подписание соглашения о втором кредите состоялось в июле 
1938 г.15, через три недели после начала Японией вооруженных провокаций у оз. Хасан. 
Не исключено, что таким путем, а также провокацией на р. Халхин-гол в 1939 г. Япония 
выразила свое отношение к советской помощи Китаю. Общая сумма советских кредитов 
достигла 450 млрд долл.16

Одна из главных задач советской дипломатии и освободительного движения в 
Китае на первом этапе отражения японской агрессии была решена: Китай не капитули
ровал. 17 июля 1938 г. Чан Кайши обратился к нации с призывом продолжать войну со
противления. 25 августа и 4 сентября 1939 г. Чан Кайши вновь поднимал вопрос о под
писании между' СССР и Китайской Республикой пакта о взаимопомощи17.

В конце 1938 г. Чан Кайши обратился к советскому правительству с просьбой 
направить в Китай в качестве главного военного советника маршала В.К. Блюхера, кото
рого он знал еще по совместной работе в 1920-е гг. и высоко ценил. Чан Кайши, не зная, 
что к тому времени Василий Константинович был расстрелян, заявил советскому пол
преду, что откомандирование в Китай В.К. Блюхера было бы равносильно направлению 
туда стотысячной группировки войск Красной Армии18. К началу 1939 г. в Китай было 
направлено до 5000 советских военных специалистов, инструкторов, летчиков- 
добровольцев. Для оказания командованию китайской армии помощи в планировании 
военных операций в страну прибыла специальная группа военных советников, которая к 
концу 1939 г. насчитывала 75 чел. Среди них были такие известные советские воена
чальники, как В.И. Чуйков, П.С. Рыбалко, А.И. Черепанов и многие другие. 9 января 
1940 г. Чан Кайши обратился к СССР с просьбой о выделении ему постоянного советни
ка по политическим вопросам, а 17 января 1940 г. правительство Китайской Республики 
обратилось к советскому правительству с просьбой направить в Китай дополнительно 
военных советников разных родов войск19.

Советский Союз готов был внести свой вклад и в создание на территории Ки
тайской Республики (в Синьцзяне) самолетосборочного и нефтеперерабатывающего за
водов в рамках содействия реализации программы создания национальной промышлен
ной базы в Китае. И августа 1939 г. уполномоченные правительств СССР и Китайской 
Республики подписали протокол о строительстве в Урумчи самолетосборочного завода, 
которое должно было положить начало осуществлению проекта развития национальной
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из-

со-

промышленности в Китае. 1 октября 1940 г. началась частичная эксплуатация предпри
ятия, а в основном строительство было завершено к февралю 1941 г. К моменту подпи
сания акта об окончательном завершении строительства сооружения (5 июня 1942 г.) его 
производительность достигла 450 самолетов в год20.

По инициативе китайской стороны 9 сентября 1939 г. было подписано соглаше
ние о создании советско-китайской авиакомпании «Алма-Ата — Хами» сроком на 10 лет. 
Совместные советско-китайские предприятия, в том числе «Алма-Ата — Хами», дейст
вовали на паритетных началах. В авиакомпании техническое обслуживание авиалиний 
(самолетный парк, летный состав, навигационная служба, снабжение горючим и т.д.) 
обеспечивалось советской стороной21. Самолетами в Китай доставлялось оружие, другие 
важные стратегические грузы, а оттуда — важные для обороны СССР стратегические 
материалы: вольфрам, олово и др.

Таким образом, в 1937-1939 гг. китайская армия на регулярной основе получала 
советскую военную технику и оружие. Советские советники на месте готовили планы 
организации отпора Японии. Специалисты из СССР, работавшие в китайских военных 
школах и непосредственно в войсках, обучили к 1939 г. более 100 000 китайских военно
служащих. К сентябрю 1939 г. 80% военно-технической помощи Китайской Республике 
доставлялось из Советского Союза и лишь 20% — из США и Европы'2.

Отдавая должное советской помощи, Китай продолжал интересоваться судьбой 
своих инициатив, касающихся расширения участия СССР в борьбе с Японией. Принимая 
советского посла А.С. Панюшкина 1 августа 1939 г.. Чан Кайши, получивший письма из 
Москвы от И.В. Сталина и В.М. Молотова, поинтересовался, «не передавали ли они что- 
нибудь устно»23 о вступлении СССР в войну. В ходе визита в Советский Союз специально
го представителя Чан Кайши генерала Хэ Яоцзу (декабрь 1939 — начало 1940 г.) китайская 
сторона неоднократно ставила вопрос о расширении советской военной помощи Китаю24.

Первый этап Второй мировой войны в Европе (1939-1941 гг.)
В Китае чрезвычайно внимательно наблюдали за развитием событий в Европе. 

Чан Кайши был очень удивлен сообщением о заключенном в августе 1939 г. договоре 
СССР с Германией, рассматривая международную обстановку с точки зрения интересов 
китайского государства25. В то же время китайский лидер был обеспокоен возможностью 
улучшения отношений СССР с Японией, союзницей Германии.

31 августа 1939 г. посол Китайской Республики в Москве Ян Цзэ посетил НКИД 
СССР. В беседе с заместителем наркома иностранных дел С.А. Лозовским посол, сообщив, 
что получил инструкцию своего правительства обсудить некоторые вопросы, указал, что 
на Дальнем Востоке циркулируют слухи о том, будто СССР предложил Японии заключить 
договор о ненападении, что Япония обратилась с аналогичным предложением к Советско
му Союзу, и что Германия и Италия советуют Японии заключить соответствующий дого
вор. С.А. Лозовский ответил, что среди этих слухов, судя по газетам, наиболее вероятен 
последний. Ян Цзэ интересовался, какова будет позиция Советского Союза, если Япония 
действительно поднимет вопрос о заключении упомянутого договора. Заместитель нарко
ма отметил, что на данном этапе трудно что-либо сказать по этому вопросу. Когда японское 
правительство выдвинет какое-либо конкретное предложение, тогда советское правитель
ство обсудит его и даст ответ. Международная обстановка весьма сложна, заявил советский 
дипломат, и решения будут приниматься с учетом всего комплекса вопросов26.

Суммировал реакцию китайской элиты на новую расстановку сил в Европе 
всстный китайский военачальник и политический деятель Фэн Юйсян. Беседуя с пол
предом А.С. Панюшкиным 18 сентября 1939 г„ Фэн отметил, что после заключения 
встско-гсрмапского соглашения в Китае по поводу складывающейся ситуации высказы
ваются следующие мнения:
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щи.

«1) Заключение соглашения означает, что СССР отказывается от помощи Китаю, 
заключит соглашение о ненападении с Японией.

2) СССР отказывается от коммунизма и от помощи слабым и малым народам.
3) СССР освободит свои руки на западе и сможет уделить больше внимания 

Дальнему Востоку»2'.
13 ноября 1939 г. состоялась беседа Чан Кайши с советским полпредом. Она 

продолжалась 15 минут. Приводим беседу в записи полпредства.
«Полпред: На вашу просьбу, высказанную во время предыдущей беседы и пере

данную мною тт. Сталину и Молотову, я вчера получил от них ответ, в котором говорит
ся, что политика СССР в отношении Китая остается неизменной. В телеграмме т. Стали
на говорится, что мнение части китайских газет относительно того, что в речи Молотова 
не затронут вопрос о Китае именно по той причине, что политика СССР в отношении 
Китая остается неизменной (так в тексте. — Р.Л/.). В прошлый раз в беседе с Вами, г. 
маршал, и с г. Чжан Чуном я говорил, что политика СССР в отношении Китая остается 
неизменной, теперь по этому вопросу имеется авторитетное подтверждение тт. Молотова 
и Сталина.

Чан Кайши: Какой имеется ответ относительно моего вопроса о сотрудничестве 
между СССР и Америкой по дальневосточной проблеме, также высказанной во время 
предыдущей встречи?

Полпред: Специально по этому вопросу ничего не сказано, но наши отношения с 
Америкой являются нормальными дипломатическими отношениями, и нет ничего тако
го, что говорило бы об изменении этих отношений.

Чан Кайши: Америка в настоящее время активизирует политику на Дальнем 
Востоке. С будущего года она прекратит снабжение Японии военными материалами и 
сырьем, что явится большой помощью Китаю в его войне сопротивления Японии. Если 
же СССР будет продавать Японии сырье, то это будет против интересов Китая. Поэтому 
я прошу передать своему правительству, чтобы с Японией не вести торговых дел. Если 
СССР будет торговать с ней. то трудно заставить Америку воздержаться от торговли...

Полпред: Если СССР будет вести какие-либо торговые дела с Японией, это отра
зится на позиции США?

Чан Кайши: Да. безусловно. И даже очень.
Полпред: Вашу просьбу я передам моему правительству»28.
В Китае продолжали отслеживать внешнеполитические заявления советского 

руководства. Например, когда в докладе наркома иностранных дел В.М. Молотова, по
священном очередной годовщине Октября (1939 г.), Китай не был упомянут, это вызвало 
беспокойство в китайских правительственных кругах. Потребовались дополнительные 
разъяснения из Москвы. 11 ноября 1939 г. И.В. Сталин и В.М. Молотов направили теле
грамму полпреду А.С. Панюшкину. В телеграмме подчеркивалось, что в докладе Моло
това отсутствуют упоминания и ряда других стран помимо Китая. Некоторые китайские 
газеты, подчеркивалось в телеграмме, совершенно правильно истолковали этот факт как 
указание на неизменность политики СССР в отношении Китая. 13 ноября полпред озна
комил с телеграммой Чан Кайши29. Но, как докладывал А.С. Панюшкин наркому, и после 
этих разъяснений правительственные круги страны продолжали проявлять излишнюю 
настороженность относительно политики СССР0.

Власти Китая отдавали себе отчет в значимости для их страны советской помо- 
27 марта 1940 г. Чан Кайши направил И.В. Сталину письмо, в котором сообщал о на

значении в Москву нового посла — Шао Лицзы — и выражал благодарность СССР за 
сочувствие и помощь китайскому народу31. В первой половине года официальные лица 
Китайской Республики неоднократно направляли руководителям СССР послания, в ко
торых благодарили за помощь и высказывали надежду на се продолжение . 16 октября 
1940 г. И.В. Сталин направил письмо Чан Кайши. В письме подчеркивалось, что в слож-
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ной и противоречивой международной обстановке главной задачей Китая является со
хранение и укрепление китайской национальной армии: «Национальная китайская армия 
есть носитель судьбы, свободы и независимости Китая. Если Ваша армия будет сильна, 
Китай будет неуязвим» .

В июле 1940 г. по просьбе китайской стороны был продлен на год договор о ра
боте советских инструкторов в авиашколе в Кульдже, заключенный в августе 1939 г. По 
данным Российского комитета ветеранов войны, в 1940 г. советская сторона предостави
ла Китаю дополнительно два займа на закупку вооружения на сумму 200 млн долл.

В 1940-1941 гг. среди тем. обсуждавшихся официальными представителями Ки
тайской Республики и СССР в контексте советско-китайских отношений, приоритетны
ми были две: единый национальный фронт в Китае и советско-японские переговоры.

В начале 1941 г. Китай оказался на пороге возобновления гражданской войны 
между правительственными войсками и армией КПК. Поводом к обострению отношений 
двух партий стали события, происшедшие в южной части пров. Аньхой.

19 октября 1940 г. китайское командование направило приказ войскам 8-й и Но
вой 4-й армий— соединений КПК, официально влившихся в Национально
революционную армию Китайской Республики, в соответствии с договоренностью, дос
тигнутой в июле 1940 г., в течение месяца перебазироваться на северный берег Хуанхэ. 
Руководство компартии выразило несогласие с приказом, так как войска коммунистов 
были укомплектованы местными жителями, неохотно покидавшими родные места. Тем 
не менее командование коммунистических армий отдало своим войскам приказ о переба
зировании, на прежнем месте дислокации остались лишь штабная команда Новой 4-й 
армии, примерно 4 тыс. бойцов и около 3 тыс. курсантов, медперсонала, членов семей 
командиров и т.д. 6 января 1941 г. части коммунистов внезапно были атакованы гоминь
дановскими войсками, погибло около 7 тыс. чел. Командующий Новой 4-й армией Е Тин 
был взят в плен и содержался в заточении до 1946 г.

Обе конфликтующие стороны показали свою заинтересованность в контактах с 
советским руководством, чтобы довести до него собственные версии событий и обсудить 
пути выхода из кризиса.

15 января 1941 г. состоялась беседа советского полпреда и главного военного со
ветника В.И. Чуйкова с представителями руководства КПК Чжоу Эньлаем и Е Цзяньи- 
ном о вооруженном конфликте между войсками компартии и Гоминьдана. Полпред и 
В.И. Чуйков связали кризис в едином фронте с новой расстановкой сил в международ
ных отношениях. В.И. Чуйков подчеркнул, что Чан Кайши, видимо, понял, что ни СССР, 
ни Англия, ни США не будут в значительных объемах оказывать вооруженную помощь 
Китаю в войне с Японией, и решился на обострение отношений с КПК, дабы в дальней
шем получить возможность маневра в зависимости от позиции держав.

Китайские коммунисты интересовались мнением советской стороны: не начать 
ли им гражданскую войну, выступив против Гоминьдана? На это полпред заявил: «Я 
считаю, что основным противником КПК в настоящее время остается по-прежнему Япо
ния. Если КПК начнет активные вооруженные действия против Гоминьдана, то это будет 
лишь способствовать расширению гражданской войны в Китае, что не в интересах вой
ны сопротивления Китая. Нужно во что бы это ни стало сохранить сотрудничество. Од
нако это не значит, что Вы должны дать себя в обиду. Вы уже начали, как вы говорите, 
политическое наступление против Гоминьдана, Вам. следовательно, необходимо про
должить его с тем, чтобы, с одной стороны, реабилитировать себя и показать широким 
народным массам подлинного виновника событий в южной части Аньхуй (так в тек
сте. — Р.М.). А с другой стороны, в Вашей политике не следует ссылаться на Чан Кайши 
как на организатора событий»'5. 20 января 1941 г. посол Китайской Республики в Москве 
Шао Янцзы получил телеграмму Чан Кайши с изложением его версии причин конфликта 
между войсками Гоминьдана и КПК. В телеграмме предлагалось сообщить ее содержа-
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ние советскому правительству, если оно проявит к тому интерес. Чан Кайши было важно 
уяснить, готов ли СССР в этой ситуации продолжать помощь Китаю. Шао Линзы, полу
чив депешу, запросил правительство, должен ли он по собственной инициативе инфор
мировать советское правительство о случившемся'6. 25 января Чан Кайши встретился с 
советским полпредом и заверил его. что речь не идет об общеполитическом мероприятии 
или смене внутриполитического курса. Разоружение частей Новой 4-й армии, заверил он 
посла, является лишь вопросом военной дисциплины. Следующая встреча официальных 
лиц СССР и Китая, посвященная этой проблеме, состоялась 29 января. Шао Лицзы на 
приеме у замнаркоминдел С.А. Лозовского повторил слова Чан Кайши о том, что речь не 
идет о смене курса. Шао заявил Лозовскому о своей надежде на то, что «советское пра
вительство, став на позицию друга, будет выяснять интересующие его вопросы и помо
гать в укреплении единого фронта в Китае»37. Тем самым китайское правительство фак
тически предложило СССР принять участие в урегулировании конфликта. С.А. Лозов
ский уточнил: правильно ли он понял, «что посол выразил пожелание, чтобы советское 
правительство говорило бы по вопросам внутренней политики Китая не стесняясь»38. 
Посол ответил утвердительно. 30 января советник китайского посольства Лю Цзэжун в 
беседе с заведующим 1-м Дальневосточным отделом НКИД Г.Ф. Резановым проинфор
мировал последнего, что получил телеграмму из Китая о совещании, в котором приняли 
участие члены правительства и руководство Гоминьдана. На совещании Чан Кайши под
твердил. что речь идет о чисто военной акции и конфликт между войсками Гоминьдана и 
КПК не вносит изменения в контакты с дружественными странами. 2 февраля 1941 г. 
Чан Кайши направил письмо И.В. Сталину с благодарностью за помощь Китаю в войне 
сопротивления"3.

Перспектива развертывания в Китае гражданского конфликта ни в коей мере не 
устраивала Москву. 4 февраля 1941 г. генеральный секретарь Исполкома Коминтерна Г. 
Димитров телеграфировал в Яньань, в штаб-квартиру КПК:

«Мы считаем, что разрыв не является неизбежным, наоборот, опираясь на мас
сы, которые стоят за сохранение единого фронта, надо сделать все зависящее от компар
тии и от наших военных, чтобы избежать развертывания междоусобной войны. Просим 
пересмотреть Вашу позицию по этому вопросу и сообщить нам свои соображения и 
предложения. Димитров»40.

В период обострения отношений между двумя крупнейшими политическими 
силами Китая советские военные советники, находившиеся на фронтах в зонах сопри
косновения частей Гоминьдана и КПК, следуя указаниям из Москвы, должны были не 
допускать разгрома частей коммунистов, даже если те выступали зачинщиками столкно
вений. В связи с такой пристрастной позицией советников гоминьдановское правитель
ство приняло решение вывести их из зон соприкосновения частей Гоминьдана и КПК и 
использовать главным образом на работе в военных учебных заведениях. Советское пра
вительство не согласилось с этим. Решительная позиция руководства СССР сыграла 
важную роль в предотвращении полного распада единого фронта в Китае. В итоге кон
тактов и переговоров конфликтующих сторон была подтверждена необходимость про
должить борьбу с Японией.

В связи с январскими 1941 г. событиями в южном Аньхое примечательна пози
ция США. Согласно сообщению Шао Лицзы, Соединенные Штаты, не ожидая информа
ции от китайской стороны, достаточно четко выразили негативное отношение к курсу на 
разжигание гражданской войны в Китае. Весной 1941 г. Китай посетил представитель 
президента Рузвельта, Кэрри, целью миссии которого было выяснение того, насколько 
решительно Китай намерен продолжать борьбу с Японией, способен ли он вести войну и 
каковы его нужды. Шао Лицзы подчеркнул, что США планируют свою политику в Ки
тае, исходя из того, что гражданская война в стране не возобновится . Великобритания 
также выступила против развязывания гражданской войны в Китае.
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25 марта 1941 г. состоялся 8-й пленум ЦИК Гоминьдана 5-го созыва. Чан Кайши 
на нем занял примирительную позицию в отношении КПК42. К тому времени он получил 
подтверждение того, что ни СССР, ни США, ни Англия не заинтересованы во внутрен
них распрях в Китае. Тем более, что в конце 1940 г. в Китай прибыла значительная пар
тия советского вооружения, включая 150 самолетов. Некоторое смягчение внутриполи
тического климата к лету 1941 г. означало, что единый фронт сохранен и война с Япони
ей будет продолжена.

Международная обстановка продолжала обостряться. СССР вынужден был 
предпринять дополнительные меры к обеспечению своей безопасности. Весной 1941 г. 
между СССР и Японией был подписан Пакт о нейтралитете. Подписание этого докумен
та было крайне отрицательно воспринято руководством Китайской Республики, которое 
на протяжении ряда лет рассчитывало на вовлечение СССР в войну с Японией. И тем не 
менее Чан Кайши 19 апреля 1941 г. в беседе с послом А.С. Панюшкиным заметил, что 
«несмотря ни на что, вера нашего народа в Сталина остается непоколебимой... Мне хо
телось бы только надеяться на то, что если СССР будет предпринимать какие-либо шаги 
в отношении Японии, то это не будет тайной для нас»43. 2 февраля 1941 г. Чан Кайши в 
письме И.В. Сталину писал о своей уверенности в том, что «наша страна, в течение 3,5 
лет ведущая войну против Японии, до настоящего времени сохранила свою силу... В 
этом деле помощь, оказанная СССР, действительно является огромной»44.

22 июня 1941 г. открыло новую эпоху в международных отношениях. Германия 
вероломно напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная война. 23 июня 
1941 г. ЦК КПК опубликовал директиву партийным организациям: Задачи КПК в усло
виях нападения фашистской Германии на СССР. В директиве, подписанной Мао Цзэду
ном, подчеркивалась необходимость крепить единый антияпонский фронт, сотрудниче
ство ГМД и КПК, в области внешних отношений объединиться для борьбы против обще
го врага со всеми теми, кто в Англии, США, других странах выступает против фашист
ских правителей Германии, Италии и Японии. 21 июля Чан Кайши направил И.В. Стали
ну телеграмму от имени армии и народа Китая с пожеланиями полной победы45.

В 1941 1943 гг. советско-китайские отношения несколько охладились, что было 
связано с сокращением советской военно-технической помощи Китаю и торговли с ним. 
Москва из-за тяжелого положения на советско-германском фронте не в состоянии была 
поддерживать прежний уровень военных поставок Китайской Республике. В середине 
1943 г. руководство СССР в одностороннем порядке приняло решение отозвать своих во
енных советников из Китая, мотивируя этот шаг потребностью фронта в военных спе
циалистах. Однако СССР сохранил влияние на ситуацию в Китае, что, в частности, по
зволило ему параллельно с американской дипломатией принять меры к недопущению 
войны между Гоминьданом и КПК в 1943 г., а по мере кардинальных изменений ситуа
ции на советско-германском фронте развернулся и процесс нормализации отношений с 
Китайской Республикой.

Задача советской внешней политики в Китае в преддверии Второй мировой войны 
и на ее начальном этапе заключалась в обеспечении условий для успешного отражения 
Китайской Республикой японской агрессии. Даже не воюя с Японией непосредственно. 
СССР оставался фактическим союзником Китая. Хотя между СССР и Китаем время от 
времени возникали разногласия, в целом их отношения носили конструктивный характер.

Завершая экскурс в историю советско-китайских отношений времен Второй ми
ровой войны, необходимо подчеркнуть, что современное российско-китайское стратеги
ческое взаимодействие успешно осуществляется не только с учетом текущих реалий и 
потребностей. Позитивный опыт плодотворного межгосударственного сотрудничества, 
особенно тот, что накоплен в кризисные и для Китая, и для нашей страны годы, поможет 
избежать многих подводных камней в развитии российско-китайского партнерства.
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Пакт о нейтралитете между СССР и Японией с 
позиций сегодняшнего дня

В статье рассматривается одна из наиболее спорных проблем советско-японских 
отношений — вопрос заключения и денонсации Пакта о нейтралитете с Япони
ей. Большое внимание уделяется анализу факторов и тенденций, оказавших оп
ределяющее влияние на содержание Пакта о нейтралитете. Анализируя его де
нонсацию. автор уделяет особое внимание сложившимся к тому времени меж
дународным условиям и международно-правовой базе документов, позволив
шим Советскому Союзу отказаться от нейтралитета с Японией раньше указан
ного в Пакте срока.
Па основе комплексного анализа документов автор высказывает оригинальную 
точку зрения в отношении денонсации Пакта о нейтралитете и вступления 
СССР в войну против Японии.
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2 сентября Россия отмечает 65-летие победы над Японией. Это— важнейшая 
историческая дата, поскольку с капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая вой
на — самая кровопролитная и разрушительная война в истории человечества. Тот факт, 
что главную роль в скорейшей капитуляции Японии сыграл Советский Союз, признается 
нс только российскими, но японскими и другими зарубежными исследователями. Имен
но вступление СССР в войну, а не ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки побу
дили Японию принять условия Потсдамской декларации.

Однако, Советский Союз, внесший решающий вклад в победу над державами 
«оси» и окончание Второй мировой войны, оказался вовлеченным в острый территори
альный спор с Японией. Уже более полувека опа отказывается подписывать мирный до
говор с Россией, аргументируя это тем, что в конце Второй мировой войны Советский 
Союз в нарушение Пакта о нейтралитете напал на Японию и оккупировал так называе
мые «северные территории», а именно острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. 
Следовательно, чтобы заключить мирный договор, необходимо урегулировать проблему 
территориального размежевания между двумя странами. Согласно японской позиции, 
Россия как правопреемница СССР должна вернуть вышеуказанные острова. Свою жест
кую, бескомпромиссную позицию в отношении островов Япония объясняет исконно
стью прав на них, а также тем. что Советский Союз якобы действовал в нарушение со
временного международного права, начав военные действия против Японии до истече
ния срока действия Пакта о нейтралитете.
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Исконность владения территорией не является аргументом для юридического 
признания территории за данным государством. А вот обвинение в нарушении совре
менного международного права формально может стать предлогом для обсуждения во
проса об отторжении вышеуказанной территории от Российской Федерации. В этой свя
зи попытаемся рассмотреть обоснованность утверждений японской стороны в отноше
нии Пакта о нейтралитете.

Пакт о нейтралитете или Пакт о ненападении?
Важнейшим элементом системы аргументации японской стороны является ее 

утверждение о том, что. вступив в войну с Японией 9 августа 1945 г., СССР нарушил 
Пакт о нейтралитете. Следовательно, действия Советского Союза являются незаконны
ми. Однако при оценке этого политического шага Советского Союза недостаточно огра
ничиться одной лишь констатацией этого факта. Его надо рассматривать в контексте ме
ждународной ситуации, сложившейся к тому времени.

Вскоре после подписания 20 января 1925 г. в Пекине Конвенции об основных 
принципах взаимоотношений между СССР и Японией, получившей название Пекинской 
конвенции, с целью стабилизации обстановки на Дальнем Востоке правительство СССР 
стало предпринимать активные шаги для подписания пакта о ненападении. В августе 
1926 г. и в июне 1927 г. советское правительство обращалось к правительству Японии с 
предложением заключить пакт о ненападении, подобный советско-германскому пакту о 
нейтралитете, подписанному в Берлине 24 апреля 1926 г. Однако в обоих случаях япон
ская сторона ответила отказом.

Так. 16 июня 1927 г. в беседе с полномочным представителем СССР в Японии 
Валерьяном Довгалевским, премьер-министр Японии Гиити Танака заявил, что «заклю
чение политического пакта несвоевременно», и предложил вернуться к этому вопросу по 
мере укрепления экономических связей между СССР и Японией1.

Через месяц 25 июля 1927 г. Танака представил императору программу политики 
в отношении Китая, известную как «.меморандум Танака». В «меморандуме» ставилась 
цель завоевания Маньчжурии и Монголии, а затем и всего Китая. Кроме того, в мемо
рандуме говорилось о «неминуемом конфликте с красной Россией». В случае столкнове
ния с СССР «нам вновь придется сыграть ту же роль, которую мы играли в рус
ско-японской войне» — гласил меморандум2. В последнее время подлинность «мемо
рандума Танака» подвергается сомнению. Однако несомненно, что заключение с СССР 
пакта о ненападении на тот момент не отвечало экспансионистским планам Японии.

Кроме того, в военных кругах Японии имелись разногласия по поводу дальней
шей политики в отношении СССР. Существовала точка зрения, согласно которой прове
дение быстрой победоносной войны против ослабленного СССР должно было предше
ствовать развертыванию экспансии Японии в Восточной Азии. В частности, в своих до
несениях в Москву новый полномочный представитель СССР в Японии Александр 
Трояновский писал: «В военных кругах Японии бродят мысли о занятии Сахалина, При
морья и Камчатки»3. Поэтому, когда 8 марта 1928 г. Советский Союз в лице полпреда 
Трояновского в третий раз поставил перед Танака вопрос о заключении пакта о ненапа
дении. Танака заявил, что «для этого не пришло ещё время»4. С другой стороны, в Япо
нии понимали, что в случае длительной войны против СССР ей не обойтись без китай
ского сырья. Поэтому было решено осуществить захват богатой сырьевыми ресурсами и 
имевшей важное стратегическое значение Маньчжурии.

18 сентября 1931 г. в результате Мукденского инцидента японская армия окку
пировала Маньчжурию. Япония начала воплощать в жизнь свои экспансионистские пла
ны. Выход японских вооруженных сил на границу с СССР увеличил опасность военного 
столкновения с Японией. Поэтому Советское правительство активизировало свои пред-



115Пакт о нейтралитете между СССР и Японией

ложения заключить пакт о ненападении, указывая, что отсутствие его не свидетельствует 
о намерении Японии проводить миролюбивую политику. 31 декабря 1931 г. Народный 
комиссар иностранных дел СССР Максим Литвинов в беседе с находившимся в Москве 
проездом из Парижа в Токио министром иностранных дел Японии Кэнкити Есидзава от
метил, что «сохранение мирных и дружественных отношений со всеми нашими соседя
ми, в том числе и с Японией», является основой советской внешней политики5. Литвинов 
указал на тот факт, что СССР стремиться заключить пакты о ненападении со всеми сосе
дями и предложил японскому правительству вступить в переговоры о заключении такого 
пакта. Ёсидзава не дал определенного ответа, но пообещал передать своему правитель
ству это предложение6.

Ответа японской стороны пришлось ждать почти год. Дело в том, что японское 
правительство выжидало реакции западных держав на захват Северо-Восточного Китая 
(Маньчжурии). Договор о ненападении мог бы понадобиться в случае обострения отно
шений с США, Великобританией и Францией в борьбе за влияние в Китае. Однако за
падные державы не только не оказали сопротивления Японии в Маньчжурии, но и про
должили снабжать ее стратегическим сырьем и военными материалами. Поэтому 13 де
кабря 1932 г. сменивший Ёсидзаву на посту' министра иностранных дел Косай Утида 
вручил полпреду Трояновскому официальную ноту, в которой вновь было заявлено, что 
«еще не созрел момент для заключения договора о ненападении»'. В ответной ноте Со
ветского правительства от 4 января 1933 г. указывалось, что «его предложение не было 
вызвано соображениями момента, а вытекает из всей его мирной политики, и поэтому 
остается в силе и в дальнейшем»8.

В конце 1932 г. император Японии Хирохито одобрил разработанный Генштабом 
императорской армии план войны против СССР на 1933 г., по которому японской окку
пации подлежала обширная часть советской территории к востоку от озера Байкал9. С 
этого момента Япония начала полномасштабную подготовку к войне с СССР. Однако для 
этого было необходимо создать мощную военно-экономическую базу в Маньчжурии и 
покорить весь Китай.

Готовясь к войне с Советским Союзом, 25 ноября 1936 г. японское правительстве 
заключило с Германией антикоминтерновский пакт, сопровождавшийся секретным при
ложением, где главной целью борьбы обеих стран был назван Советский Союз. Вторая 
статья секретного приложения гласила: «Договаривающиеся стороны на период дейст
вия настоящего соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом 
Советских Социалистических Республик каких-либо политических договоров, противо
речащих духу данного соглашения»10.

7 июля 1937 г. японские войска вторглись в Китай, развязав против него агрес
сивную войну. Среди великих держав только Советский Союз оказал Китаю поддержку, 
заключив с ним 21 августа 1937 г. договор о ненападении. Этот договор не ограничивал
ся обязательствами не совершать агрессивных действий друт против друга. По суди это 
было соглашение о взаимопомощи в борьбе против Японии. Советский Союз оказывал 
значительную военную помощь войскам Чан Кайши. В китайском небе сражались совет
ские летчики, боевые операции гоминьдановских войск разрабатывались советскими во
енными специалистами, в Китай направлялись советские самолеты, танки, артиллерия, 
стрелковое оружие, боеприпасы и другая военная помощь. Более того, при подписании 
советско-китайского договора о ненападении Советская сторона провозгласила «устную 
декларацию», в которой обязалась «не заключать какого либо договора о ненападении с 
Японией до времени, пока нормальные отношения Китайской Республики и Японии не 
будут формально восстановлены»11.

Попытки Токио помешать советской помощи привели к пограничным столкно
вениям, наиболее крупные из которых произошли в районе озера Хасан в июле 1938 г. и 
на границе с Монголией на реке Халхин-Гол в августе 1939 г.
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для преодоления разногласий по протоколу

Поражение японской армии в вооруженном конфликте с советскими войсками в 
районе реки Халхин-Гол 11 мая 1939 г„ а также внезапное подписание 23 августа 1939 г. 
советско-германского Пакта о ненападении привели к пересмотру военных планов Япо
нии. Если в начале 1930-х гг. Япония строила планы в отношении советского Дальнего 
Востока, то в свете указанных событий было решено развивать японскую экспансию на 
южном направлении1'.

После поражения Франции в мае—июне 1940 г. и разгрома английской армии 
под Дюнкерком. Япония, стремясь не упустить благоприятный момент для захвата азиат
ских колоний западных держав, поспешила обеспечить себе прочный тыл на севере.

2 июля 1940 г. в беседе с Наркомом иностранных дел СССР В. Молотовым япон
ский посол в Москве Того Сигэнори внес в вербальной йоте на рассмотрение советского 
руководства проект пакта о нейтралитете. Согласно первой статье японского проекта в 
качестве основы взаимоотношений между странами признавалась Пекинская конвенция 
1925 г., оставлявшая в силе Портсмутский договор 1905 г.13 Однако поскольку последний 
был серьезно нарушен Японией при оккупации Маньчжурии и давно подлежал пере
смотру. Советское правительство отклонило японский проект.

В письменном ответе Молотова от 14 августа 1940 г. было заявлено, что предло
женный японской стороной проект соглашения о нейтралитете будет выгоден только 
Японии. Тем не менее. Советское правительство готово рассмотреть проект договора о 
нейтралитете в равной степени выгодный как Японии, так и СССР14. Кроме того, СССР 
требовал ликвидации нефтяных и угольных концессий на Северном Сахалине.

30 октября 1940 г. на встрече с Молотовым новый посол Японии в России Татэ- 
кава Ёсицугу заявил, что японское правительство желает заключить с СССР пакт о нена
падении, аналогичный советско-германскому Пакту о ненападении от 23 августа 1939 г.15 
Татэкава заявил также, что переговоры о нейтралитете прекращаются, а все спорные во
просы. имеющиеся между странами, подлежат разрешению после заключения такого 
пакта. По поводу разницы между пактом о нейтралитете и пактом о ненападении Татэка
ва пояснил, что в пакте о ненападении более ясно выражен вопрос о ненападении.

18 ноября 1940 г. на советско-японских переговорах Молотов заявил, что «со
ветское общественное мнение не сможет благожелательно воспринять заключение пак
та о ненападении, если он не будет сопровождаться восстановлением территориальных 
потерь, понесенных Россией на Дальнем Востоке, а именно утратой в свое время Юж
ного Сахалина и Курильских островов»16. Следовательно, если Япония не готова обсу
ждать вопрос о принадлежности данных островов, то было бы целесообразно заклю
чить Пакт о нейтралитете, не предусматривающий разрешение территориальных про
блем, и одновременно подписать специальный протокол о ликвидации концессий на 
Северном Сахалине.

Поэтому Молотов предложил вернуться к обсуждению пакта о нейтралитете, 
вручив Татэкаве его проект и проект протокола о ликвидации японских концессий в се
верной части Сахалина. В отличие от предложенного ранее проекта японской стороны, 
советский проект не признавал в качестве основы взаимоотношений Конвенцию 1925 г. 
Кроме того, пакт о нейтралитете предусматривал одновременное подписание протокола 
о ликвидации в месячный срок японских нефтяной и угольной концессий в северной 
части Сахалина и аннулирование соответствующих концессионных договоров между 
СССР и Японией от 14 декабря 1925 г. В качестве компенсации Советское правительство 
обязалось гарантировать Японии ежегодную поставку 100 тыс. т сахалинской нефти в 
течение пяти лет на обычных коммерческих условиях17.

21 ноября 1940 г. Татэкава заявил Молотову, что хотя условия протокола к проек
ту пакта о нейтралитете японская сторона считает неприемлемыми, сам проект заслужи
вает обсуждения. Посол также заявил, что для преодоления разногласий по протоколу



117Пакт о нейтралитете между СССР и Японией

ш

Токио предлагает продать северную часть Сахалина. В ответ Молотов категорически от
верг предложение о продаже северной части Сахалина18.

После отказа Советского Союза продать северную часть Сахалина Японии пере
говоры о заключении пакта о нейтралитете между двумя государствами прервались бо
лее чем на месяц.

Тем временем 3 февраля 1941 г. на совещании кабинета министров и началь
ников штабов сухопутных и военно-морских сил Японии министр иностранных дел 
Ёсукэ Мацуока представил «принципы ведения переговоров с Германией, Италией и 
Советским Союзом». В этом документе, в частности, излагался план заключения с 
СССР пакта о ненападении. Для решения этой и других важных задач было решено 
направить Мацуока в Европу19.

23 марта по пути в Европу Мацуока сделал остановку в Москве. На следующий 
день он встретился с Молотовым и Сталиным. В отличие от получасовой беседы с Моло
товым, беседа Мацуока со Сталиным длилась около часа. В этой беседе, пытаясь оправ
дать заключение Пакта трех держав20, японский министр заявил, что в Японии уже давно 
существует коммунизм, так называемый, «моральный коммунизм». Однако «англо
саксонские традиции нанесли ущерб Японии», а капитализм и индивидуализм затормо
зили развитие последнего. «Поэтому сейчас, — утверждал Мацуока. — мы выдвигаем 
лозунг— долой индивидуализм и капитализм. Но для этого нужно уничтожить англо
саксов»21. Касаясь японо-китайской войны, Мацуока заявил, что «Япония ведет войну не 
с китайским народом, а с англо-саксами, т.е. с Англией и Америкой», а также с Чан Кай
ши, который является слугой англо-саксонских капиталистов22. Таким образом. Мацуока 
пытался убедить Сталина в том. что Япония не собирается воевать с Советским Союзом 
и добиться положительного решения в отношении заключения пакта о ненападении, ко
торый бы служил гарантией безопасности тыла Японии во время ее экспансии на Юг.

7 апреля 1941 г. на обратном пути из Европы Мацуока вновь остановился проез
дом в Москве. В тот же день состоялась его беседа с Молотовым. В ней в ответ на пред
ложение советской стороны ликвидировать концессии на Северном Сахалине Мацуока 
поставил вопрос о продаже последнего, заявив, что японцы пришли на этот остров еще в 
XVI в., а «в начале эры Мэйдзи (1875 г.) Россия отняла у них Сахалин. Таким образом, у 
японского народа осталось такое чувство, что когда-нибудь нужно Сахалин вернуть Япо
нии. По Портсмутскому договору половина Сахалина была возвращена. Японский народ 
думает вернуть также и вторую половину Сахалина»23. Напомним, что в 1875 г. Россия 
не «отнимала» у Японии Сахалин. По Санкт-Петербургскому трактату 1875 г., оставав
шийся неразделенным между Россией и Японией с 1855 г. остров Сахалин был обменен 
на все Курильские острова. Россия получила весь остров Сахалин, а Япония все Куриль
ские острова. В 1895 г. действительность этого договора была подтверждена в специаль
ной декларации русско-японского трактата о торговле и мореплавании.

Молотов отверг предложение Японии о продаже Северного Сахалина. Более то
го. он заявил, что «в СССР смотрят на Портсмутский договор примерно с таким же чув
ством, как в Германии относятся к Версальскому договору. Так что Портсмутский дого
вор— плохая база для развития и улучшения отношений... Тем более, что Япония на
рушала этот договор в отношении Маньчжурии». И далее: «у нас никто не понял бы сей
час продажу Северного Сахалина, поскольку все помнят, что только в результате пора
жения в 1905 г. Россия была вынуждена отдать южную половину Сахалина. Нашему об
щественному мнению было бы более понятно, если бы в исправление Портсмутского до
говора, как договора, заключенного после поражения, был поставлен вопрос о покупке 
южной части Сахалина, причем вопрос о цене мог бы быть разрешен по соглашению. 
Теперь более правильно было бы поставить вопрос о покупке у Японии не только южной 
части Сахалина, но и некоторой группы северных Курильских островов»24.
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Таким образом, очевидно, что советское руководство стремилось к пересмотру 
Портсмутского договора 1905 г. Следовательно, заключению Пакта о ненападении между 
Россией и Японией должно было предшествовать решение вопроса о принадлежности 
южной части острова Сахалин и Курильских островов.

9 апреля 1941 г, Мацуока вновь встретился с Молотовым и предложил вместо 
пакта о ненападении заключить пакт о нейтралитете, не предусматривающий разреше
ние территориальных проблем. В ответ советское правительство ограничилось только 
одним дополнительным условием — «одновременного подписания протокола о ликви
дации нефтяной и угольной концессий». Кроме того, идя навстречу Японии, советское 
правительство в качестве компенсации предложило «заключить соглашение сроком на 
пять лет о поставке 100 тыс. тонн нефти ежегодно»25.

11 апреля состоялась третья, заключительная встреча Молотова с Мацуока. В 
очередной раз японский министр заявил, что у него нет полномочий от своего прави
тельства подписать протокол о ликвидации концессий, поскольку в правительстве иа 
этот счет нет единого мнения. В качестве компромисса Мацуока передал проект письма 
на имя Молотова, в котором в неопределенных выражениях говорилось о возможности в 
дальнейшем ликвидировать все спорные вопросы о концессиях. В ответ Молотов обещал 
изучить содержание письма, но заметил, что позиция советского правительства в отно
шении одновременного подписания пакта о нейтралитете и протокола о ликвидации 
японских концессий на Северном Сахалине остается неизменной.

Итак, казалось, что советско-японские переговоры закончились провалом из-за 
нерешенности вопроса о ликвидации японских концессий. Однако за день до отъезда 
Мацуока на родину, он был приглашен в Кремль.

12 апреля 1941 г. на встрече со Сталиным Мацуока высказал мнение, что «если 
что-нибудь произойдет между СССР и Германией, то он, Мацуока, предпочитает по
средничать между СССР и Германией»26. Кроме того, Мацуока в очередной раз пред
ложил купить у Советского Союза северную часть острова Сахалина. На что Сталин 
сказал: «Япония держит в руках все выходы Советского Приморья в океан — пролив 
Курильский у Южного мыса Камчатки, пролив Лаперуза к югу от Сахалина, пролив 
Цусимский у Кореи. Теперь Вы хотите взять Северный Сахалин. Вы что. хотите нас 
задушить? Какая же это дружба? В этой же беседе Сталин прямо заявил Мацуока о 
стремлении Советского Союза со временем включить Южный Сахалин и Курильские 
острова в состав своей территории»27.

Вопрос о ликвидации японских концессий иа Северном Сахалине стороны до
говорились изложить в обменных письмах одновременно с подписанием Пакта о ней
тралитете. Сталин согласился с формулировкой Мацуока о том, что концессии будут 
ликвидированы «в течение нескольких месяцев»28. Однако выполнение этого обещания 
затянулось до марта 1944 года. Японцы ждали до последнего: когда уже не было ника
ких сомнений, что война закончится победой СССР, они приступили к выполнению 
обязательств.

Пакт о нейтралитете был выгоден как Советскому Союзу, так и Японии. В наби
равшей обороты Второй мировой войне, было очевидно, что столкновение с Германией 
неизбежно. Поэтому Сталин стремился обезопасить дальневосточные границы СССР с 
тем, чтобы в случае острой необходимости перебросить оттуда дивизии на западный 
фронт. В свою очередь, Япония, увязнув в войне с Китаем, стремилась лишить Чан Кай
ши советской помощи. Кроме того, Япония получила возможность захватывать страте
гические плацдармы и присваивать ресурсы более слабых стран на южном направлении, 
выжидая удобного момента для нанесения удара на северном.
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Формирование коалиции союзных государств и денонсация Пакта о 
нейтралитете

Советский Союз отказался заключать с Японией пакт о ненападении из-за не
решенности вопроса о принадлежности южной части острова Сахалин и Курильских 
островов.

Однако в свете надвигавшейся угрозы со стороны Германии важно было обеспе
чить безопасность тыла. С этой целью вместо пакта о ненападении 13 апреля 1941 г., 
между СССР и Японией был подписан Пакт о нейтралитете. 25 апреля 1941 г. этот доку
мент был одновременно ратифицирован в обоих государствах. Срок действия пакта оп
ределялся в пять лет. Это означало, что даже в случае его денонсации одной из сторон, 
он продолжал бы иметь силу до 25 апреля 1946 г.

В отличие от пакта о ненападении, пакт о нейтралитете представлял собой более 
узкий документ, не предполагавший решения вопроса о принадлежности южной части 
Сахалина и Курильских островов, на которые претендовал СССР. Главным элементом 
пакта о нейтралитете была его вторая статья, текст которой гласил: «В случае, если одна 
из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной 
или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать ней
тралитет в продолжение всего конфликта»29.

Однако война на Тихом океане совсем не подпадала под эту формулировку, так 
как Япония выступала не объектом, а субъектом действия. Причем не просто субъектом, 
а субъектом-агрессором. Так, 7 июля 1937 г. Япония напала на Китайскую Республику, 
развязав вторую японо-китайскую войну. 7 декабря 1941 г. Япония вероломно, без объяв
ления войны, совершила нападение на основные базы США и Великобритании в бассей
не Тихого океана и в Юго-Восточной Азии. После нападения Японии на США и Велико
британию вторая японо-китайская война стала частью Второй мировой войны, а Япо
ния — агрессором, развязавшим войну против США, Великобритании и Китая.

1 января 1942 г. в Вашингтоне двадцать шесть государств, в том числе Совет
ский Союз, США и Великобритания подписали Декларацию объединенных наций. Они 
обязались использовать свои ресурсы для борьбы против агрессоров, сотрудничать в 
войне и не заключать сепаратного мира. Таким образом, начала формироваться коалиция 
государств-союзников в войне против стран «оси» — Германии, Японии и Италии.

Страны-союзники антигитлеровской коалиции не просто вели борьбу с государ
ствами-агрессорами, они работали над формированием послевоенного мирового устрой
ства. Одним из архитекторов послевоенного мирового устройства считается президент 
США Франклин Рузвельт, который отводил СССР важную роль в устройстве послевоен
ного мирового порядка. В своей работе «Дипломатия» бывший госсекретарь США Генри 
Киссинджер писал: «Рузвельт видел послевоенный мировой порядок как господство 
стран-победительниц — США, СССР, Великобритании и Китая, призванных охранять 
мир от стран, стремящихся на него посягнуть (такими странами, которые потенциально 
несут угрозу миру, Рузвельт считал, прежде всего, Германию и Японию)»50.

Впервые с проектом декларации о создании международной организации, об от
ветственности четырех держав (США, Великобритании. СССР, Китая) за сохранение ми
ра после войны Рузвельт выступил на квебекской встрече с Черчиллем в августе 1943 г. 
Впоследствии эта идея Рузвельта стала называться «четыре полицейских», и нашла свое 
отражение в Организации Объединенных Наций.

3 декабря 1943 г. в Каире на конференции глав правительств США, Великобри
тании и Китая было принято заявление, в котором излагались цели союзников в войне 
против Японии. К этому заявлению, получившему название Каирская декларация, в ав
густе 1945 г. присоединился СССР. В Каирской декларации было заявлено, что «Три ве
ликих союзника ведут эту войну, чтобы остановить и покарать агрессию Японии... Их



120 В. Кузьминков

-

■

Е

цель заключается в том. чтобы лишить Японию всех островов на Тихом океане, которые 
она захватила или оккупировала с начала Первой мировой войны 1914 года», и далее: 
«Япония будет также изгнана со всех других территорий, которые она захватила при по
мощи силы и в результате своей алчности»31. Из декларации следует, что Япония была 
объявлена агрессором, и в наказание за агрессию союзники одобряли изъятие у нее тер
риторий. приобретенных также до 1914 г„ как это было в отношении Сахалина.

С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. в Тегеране состоялась конференция глав союз
ных держав США, СССР и Великобритании. Выступая на конференции, Сталин впервые 
официально заявил о готовности СССР вступить в войну с Японией после победы над 
гитлеровской Германией’2. Это был закономерный ответ на многочисленные просьбы 
союзников вступить в войну против Японии. Известно также, что именно в Тегеране 
Сталин поднял вопрос о возвращении СССР южной части острова Сахалин и передаче 
Курильских островов, как условия вступления СССР в войну с Японией33.

Это заявление Сталина было закреплено 11 февраля 1945 г. на конференции в 
Ялте. Главы трех союзных держав— США, СССР и Великобритании подписали Ялтин
ское соглашение с его секретной частью, в которой было зафиксировано, «что через два- 
три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз 
вступит в войну с Японией на стороне Союзников при условии... возвращения Совет
скому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к ней островов», а также 
«передачи Советскому Союзу Курильских островов»34.

Надо отметить, что Ялтинская конференция была важнейшим форумом трех со
юзных держав, заложившим основы всей послевоенной системы международных отно
шений. В Ялте было принято решение о создании ООН33.

В связи с принятыми на себя обязательствами Советский Союз больше не мог 
оставаться нейтральным в войне с Японией. 5 апреля 1945 г. Молотов принял японского 
посла Наотакэ Сато и от имени Советского правительства заявил, что Пакт о нейтрали
тете между СССР и Японией был заключен «до нападения Германии на СССР и до воз
никновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Шта
тами Америки, с другой. С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напа
ла на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. 
Кроме того. Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского 
Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял 
смысл, и продление этого пакта стало невозможно»36.

С 25 апреля по 26 июня в Сан-Франциско прошла конференция, на которой во 
исполнение решения Крымской конференции 1945 г., была создана Организация Объе
диненных Наций. Первоначально приглашения участвовать в конференции были разо
сланы правительствам 42 стран, подписавших Декларацию Объединенных Наций от 1 
января 1942 г. или присоединившихся к ней и объявивших войну странам «оси». Но за
тем число участников выросло до 50 стран. 26 июня после длительных дебатов Устав 
ООН был принят, и состоялось его подписание.

Устав ООН стал важнейшим документом, подтвердившим обоснованность всту
пления Советского Союза в войну против Японии. Президиум Верховного Совета СССР 
ратифицировал Устав ООН 20 августа 1945 г.

Формально Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 г. Однако в главе XVII 
этого Устава «Мероприятия по безопасности в переходный период» была зафиксирова
на процедура принятия политических решений союзниками до его фактического всту
пления в силу. Под «переходным периодом» имеется в виду период с момента подпи
сания Устава ООН 26 июня 1945 г. на конференции в Сан-Франциско до момента его 
ратификации парламентами государств-подписантов и вступления в силу 24 октября 
1945 г. Это был период, когда еще не были созданы и не работали такие важнейшие 
институты ООН, каким, в частности, является Совет Безопасности. Следовательно. Ус-
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тав ООН как норма обычного и отчасти договорного международного права уже дейст
вовал к началу войны СССР с Японией.

Статья 106 главы XVII Устава ООН гласит, что «впредь до вступления в силу 
таких упомянутых в статье 43 особых соглашений, какие, по мнению Совета Безопас
ности, дают ему возможность начать осуществление своих обязанностей, согласно ста
тье 42, участники Декларации Четырех Держав, подписанной в Москве 30 октября 
1943 г., и Франция будут, в соответствии с приложениями пункта 5 этой Декларации, 
консультироваться друг с другом и. в случае необходимости, с другими Членами Орга
низации с целью таких совместных действий от имени Организации, какие могут ока
заться необходимыми для поддержания международного мира и безопасности». «Че
тыре Державы»— это СССР, США, Великобритания и Китай. Таким образом, уже с 
момента подписания Устава ООН любой подписант (в частности — СССР) по резуль
татам консультаций с США, Великобританией, Китаем, Францией или другими члена
ми ООН был обязан действовать так, как если бы он действовал в соответствии с резо
люцией будущего Совета Безопасности.

Устав требовал от членов ООН совместных, коллективных мер против агрес
сора. Одна из основных задач ООН, сформулированная в статье 1 ее Устава, гласит, что 
члены организации должны «принимать эффективные коллективные меры для предот
вращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других наруше
ний мира»17.

Далее, статья 103 Устава ООН гласит: «В том случае, когда обязательства Членов 
Организации по настоящему Уставу окажутся в противоречии с их обязательствами по 
какому-либо другому международному соглашению, преимущественную силу имеют 
обязательства по настоящему Уставу»38. Вступив в ООН 18 декабря 1956 г., Япония 
одобрила Устав и тем самым согласилась с правомерностью действий Советского Союза 
в отношении Пакта о нейтралитете.

8 августа 1945 г. Молотов принял японского посла Сато и объявил, что посколь
ку «союзники обратились к Советскому Союзу с предложением включиться в войну про
тив японской агрессии и тем самым сократить сроки окончания войны, сократить коли
чество жертв и содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира», со сле
дующего дня Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией39.

Следует отметить, что все действия Советского Союза в отношении Пакта о 
нейтралитете соответствовали целям и задачам Устава ООН (ст. 1 и 103).

Война СССР с Японией была частью Второй мировой войны, в которой Япония 
выступала агрессором на стороне Германии, а СССР вступил в войну с Японией на осно
ве обязательств, данных союзным державам США и Великобритании. Эти обязательства 
имели «преимущественную силу» перед Пактом о нейтралитете с Японией, который Со
ветский Союз предварительно денонсировал 5 апреля 1945 г. Приоритет союзных обяза
тельств был закреплен в Уставе ООН (ст. 1 и 103).

Япония не была объектом военных действий, как это было записано в Пакте о 
нейтралитете, а являлась ее субъектом в полном смысле этого слова. Япония была агрес
сором, развязавшим войну против держав, находившихся в союзнических отношениях с 
СССР. Более того, приняв 14 августа 1945 г. Потсдамскую и Каирскую декларации, со
державшие принцип наказания агрессора, и подписав Акт о безоговорочной капитуляции 
2 сентября 1945 г„ японское правительство признало свою ответственность за агрессию.

Действия СССР являлись правомерными в силу неисполнения Японией ряда по
ложений Пакта о нейтралитете. Этот факт был зафиксирован в документах приговора 
Токийского военного трибунала. В частности было отмечено, что Япония заключила 
Пакт о нейтралитете «будучи далеко не нейтральной, какой она должна была быть в со
ответствии с пактом» и «оказывала значительную помощь Германии», продолжая актив
ную подготовку к войне против Советского Союза40.
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В течение всего существования марионеточного государства Маньчжоу-го Япо
ния реализовывала программы заселения Маньчжурии японскими и корейскими 
сельскохозяйственными колонистами. Японские поселения имели военно
стратегическое значение. Они создавались у границ с СССР и должны были 
стать оплотом японского военно-политического влияния. Корейские колонисты 
не пользовались доверием колонизаторов. Их поселениям отводилась роль хо
зяйственной базы японской агрессии.
Ключевые слова: Маньчжоу-го, корейские и японские переселенцы. колониальная 
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Японские и корейские колонисты 
в Маньчжоу-го (1931-1945 гг.)

Проблемы Дальнего Востока №5, 2010 г.

Гайкин Виктор Алексеевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Е-таП: ипага49@таП.гц

В течение всего периода существования марионеточного государства Маньчжоу- 
го Япония предпринимала всевозможные программы заселения Маньчжурии японскими 
и корейскими сельскохозяйственными колонистами. В самом откровенном виде о целях 
колонизации было сказано в журнале «Дайямондо» (1932. № 10): «Вооруженная кресть
янская эмиграция возможна лишь силами японцев. Корейцы скорее могут быть исполь
зованы здесь лишь в качестве батраков. Их следует заставить заниматься рисосеянием — 
работой, уготованной им природой. Японо-корейская эмиграция в Маньчжурию может 
быть осуществлена переселением из Японии 500 вооруженных крестьянских семей, ко
торые будут использовать как батраков 500 семей корейцев, ояпонивая их».

Организованное, направленное вселение японских крестьян началось уже в 
1932 г. (корейцев только с 1937 г.). С помощью корейских колонистов, контролируемых 
японскими компаниями, предполагалось решить проблему' обеспечения продовольстви
ем как населения самой Японии, так и японской (Квантунской) армии в Маньчжурии. 
Программа японской колонизации была многоцелевой. Предполагалось решить пробле
му аграрного перенаселения самой Японии; создать в Маньчжурии «спокойные районы», 
свободные от партизанского влияния; заселить лояльным населением приграничные с 
СССР территории, одновременно формируя резерв рекрутов для японских армейских 
частей в Маньчжоу-го; заселять японскими колонистами окрестности промышленных 
центров для обеспечения их безопасности, а также «организовать строительство нового 
государства с участием всего народа, состоящего из разных этносов, ядром которого ста
ли бы японские сельскохозяйственные переселенцы»1. Интересно, что поставки товарно
го зерна этой программой не предусматривались.

В истории японской колонизации можно выделить три этапа; 1932-1936, 1937- 
1941, 1942-1945 гг. Первый этап можно назвать опытным (разведочным), второй— пе
риодом довольно успешного вселения, третий — постепенного упадка колонизационного
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процесса. В 1932-1936 гг. многие районы Маньчжурии были охвачены пламенем анти- 
японской войны, в которой принимали участие самые разные силы — от подразделений 
старой китайской (милитаристской) армии до красных партизан. Переселение японцев 
на этом этапе осуществлялось в русле борьбы с партизанским движением. Это были 
сравнительно небольшие, хорошо вооруженные группы колонистов, которых селили на 
границах партизанских районов, после так называемого «умиротворения» населения 
(читай — карательных операций). В задачи переселенцев входили: предупреждение пе
рехода местных китайских крестьян на антияпонские позиции; установление контроля 
над китайскими отрядами самообороны (крестьянские формирования защиты от хунху
зов); конфискация оружия у китайских крестьян; сотрудничество с японскими армей
скими частями2.

С одной стороны, японские переселенцы выполняли, отчасти, жандармские 
функции, противодействуя партизанам. С другой— само их переселение зачастую вы
зывало возмущение местного населения, называвшего колонистов «военными бандита
ми». Переселенцы занимали не только пустующие земли, но и нередко земли, конфиско
ванные у китайских крестьян, что приводило к стычкам и даже восстаниям.

Удобным поводом для захвата земель в Маньчжурии была политика «разделения 
партизан и населения» (изоляция повстанцев) посредством создания нежилых зон, окру
жавших партизанские районы. На плодородные земли, с которых согнали китайских 
крестьян, селили японских колонистов. Японские авторы даже после войны отрицали 
факты занятия переселенцами уже обрабатывавшихся земель, настаивая на том, что ко
лонисты осваивали лишь целину. На самом же деле, 37% земель, занятых японскими 
крестьянами в 1940 г„ были ранее обрабатываемыми участками3. Общая площадь пахот
ных земель, захваченных в Маньчжурии для японских колонистов на 1941 г., в 3,7 раза 
превышала весь пахотный фонд Японии4.

Самым известным событием, связанным с захватом земель, стало восстание ки
тайских крестьян в местечке Тугуйшань, начавшееся в марте 1934 г. Причиной послужи
ли слухи о готовящихся масштабных конфискациях земли. В результате появился кре
стьянский отряд численностью 500 чел., вооруженный легким стрелковым оружием. 
Повстанцы стали называть себя «Северо-Восточной народной армией самообороны». 
Общее число крестьян, так или иначе участвовавших в восстании, составило 6-7 тыс. 
чел. Был уничтожен японо-маньчжурский отряд, прибывший с карательными целями, 
атакованы деревни японских переселенцев первого, а позже, и второго заезда, которые 
несколько недель находились в осаде. Многие колонисты погибли. После прибытия 
японской артиллерии при поддержке с воздуха осаду 20 мая 1934 г. сняли.

Руководителями восстания стали начальник местного отряда самообороны Се 
Вэньдун и руководитель сельскохозяйственного общества, относившиеся к местной 
помешичье-купеческой прослойке. Судьба Се Вэньдуна сложилась следующим обра
зом. В 1935 г. его отряд перерос в так называемую «6-ю армию Северо-Восточной объ
единенной антияпонской армии», контролируемую китайской компартией. В период 
спада антияпонского движения в марте 1939 г. отряд сдался японцам. Крестьянские 
бунты, вызванные конфискациями земли, мародерством японских колонистов, возни
кали и в других районах5.

Компетентные японские органы оказывали непосредственную поддержку коло
низации. Были сформированы органы управления переселенческим движением — пере
селенческие отделы. Интересно, что у руля управления иммиграцией стоял «особый от
дел» Квантунской армии. Содействие оказывали японское посольство, корейское гене
рал-губернаторство, министерство колонизации. Как утверждал японский чиновник, 
«чтобы переселить один двор в Маньчжурию, требуется 4-5 тыс. иен. Для бюджета это 
тяжелая ноша»6.
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6- й заезд
7- й заезд
8- й заезд
9- й заезд
10- й заезд

3- й заезд
4- й заезд
5- й заезд

3618 дворов (сюдан) 
3949 дворов (сюдан) 
6096 дворов (сюдан) 
6455 дворов (сюдан) 
3248 дворов (сюдан)

225 дворов
454 дворов
1038 дворов

54 двора (сюго) 
611 дворов (сюго) 
928 дворов (сюго) 
2578 дворов (сюго) 
1190 дворов (.сюго)

1937 г.
1938 г.
1939 г.
1940 г.
1941 г.

1934 г.
1935 г.
1936 г.

Из вселившихся за эти пять лет японских крестьянских семей реально остались 
только 2310 дворов. С 1937 г. началась реализация 1-го пятилетнего плана колонизации. 
Кроме «коллективных» колонистов появились «организованные» переселенцы (сюго 
имин), отличавшиеся от первых меньшей опекой властей и меньшим финансовым обес
печением.

В 1942 г. был принят 2-й пятилетний план колонизации (1942-1946 гг.), согласно 
которому планировалось переселить в Маньчжурию 136 800 дворов коллективных и ор
ганизованных японских колонистов. Целевые показатели, как первого, так и второго пя
тилетнего плана достигнуты не были. В 1942 г. состоялось переселение 2026 коллектив
ных и 584 дворов организованных колонистов. С 1932 г. до конца 1943 г. вселено 30 211

После восстания крестьян в Тугуйшане особый отдел Квантунской армии про
вел в Синьцзине конференцию по проблемам колонизации (ноябрь-декабрь 1934 г.), ко
торая получила название «Первая конференция переселенцев». Было признано, что ко
лонисты, основная задача которых поддерживать порядок, своими действиями зачастую 
сами вызывали беспорядки. В апреле 1936 г. тот же особый отдел провел вторую конфе
ренцию, которая приняла масштабный 20-летний план переселения 1 млн дворов (5 млн 
чел.). В августе 1936 г. японское правительство приняло этот план к реализации . Одно
временно руководство колонизацией перешло от Квантунской армии к специально соз
данной в 1936 г. «Маньчжурской колонизационной компании» (Мантаку). Свои капиталы 
в нее вложили такие фирмы, как Мицуи, Мицубиси, Сумитомо.

Основной задачей первых пяти переселений (1932-1936 гг.) было содействие 
японским войскам в антипартизанской борьбе. В 1937 г. в связи со снижением активно
сти партизан из-за перманентных карательных операций японской армии произошла час
тичная смена приоритетов. Больше внимания стало уделяться собственно сельскохозяй
ственным целям. Тем не менее, борьба с партизанами и соответственно переселение в 
партизанские районы считались основными приоритетами до 1939 г. (8-й заезд). Ради
кальное изменение политики переселения началось с 1940 г. по двум причинам: япон
ской армии удалось к этому времени в основном подавить антияпонское партизанское 
движение; в связи с подготовкой агрессии против СССР на повестку дня встала задача 
заселения приграничных с СССР территорий японским населением. Забегая вперед, 
скажем, как к концу войны распределялись колонизационные потоки: 50% колонистов 
направлялись к границам с СССР, 40% в партизанские районы, 10% селили вокруг про
мышленных центров8.

Как уже говорилось, первый заезд так называемых «коллективных колонистов» 
(сюдан имин) был осуществлен в 1932 г. (301 двор). Они засеяли 400 те. однако из-за бо
лезней переселенцев и нападений партизан урожай собрали только на половине этой 
площади. В 1933 г. состоялся второй заезд (467 дворов). Засеяно было столько же, но ре
зультаты хуже, чем у первого заезда (в результате восстания в Тугуйшане).
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дворов коллективных и 5860 дворов организованных переселенцев. Кроме этих двух ти
пов были так называемые разрозненные (неорганизованные) переселенцы (бунсан имин), 
коих до конца 1943 г. переселилось 1625 дворов (7908 чел.), «молодежный корпус» 
(гиютай)— 24 054 чел., «деревни самообороны» (дзикэисон) 381 двор (1606 чел.). Об
щее число въехавших колонистов — 164 327 человек9.

Всего в конце войны в Маньчжурии насчитывалось 102 тыс. дворов сельскохо
зяйственных переселенцев (220 тыс. чел.), что составляло 1,8% от 5500 тыс. дворов аг
рарного населения Японии10. Таким образом, решить проблему аграрного перенаселения 
в Японии путем переселения крестьян в Маньчжурию решить не удалось. 46 тыс. коло
нистов умерли и погибли в Маньчжурии: 34 тыс. оказались в плену в СССР; пропали без 
вести 36 тыс.; благополучно вернулись в Японию 110 тыс. — переселенцев".

В августе 1936 г. правительство Маньчжоу-го и корейское генерал- 
губернаторство приняли «Программу руководства маньчжурскими корейцами», согласно 
которой, в частности, планировалось: 1. «взять под контроль новых переселенцев из Ко
реи; 2. управлять уже живущими в приграничном с Кореей поясе корейцами»12. Про
грамма положила начало контролируемому переселению корейцев в Маньчжурию. Для 
этого были созданы две компании: «Корейско-маньчжурская колонизационная компа- 
ния»в Сеуле, и «Маньчжуро-корейская колонизационная компания» в Синьцзине. Функ
ции первой: вложение капитала, работа с переселенцами в Корее (отбор подходящих 
кандидатов, выдача ссуд на переселение). Функции второй компании — работа с пересе
ленцами в Маньчжурии, включая расселение и контроль, концентрацию в определенных 
местах уже живущих в стране корейцев, мероприятия по созданию собственнических хо
зяйств корейцев в Маньчжурии (закупка земли, выдача ссуд и т.д.).

За год намечалось вселять до 10 тыс. дворов корейцев. Районы вселения новых 
иммигрантов — провинция Цзяньдао и область Дунбяньдао (территория, прилегающая к 
реке Ялуцзян). Живущих в маленьких хуторах и деревнях корейских крестьян пригра
ничных районов предполагалось переселять в определенные пункты, чтобы помешать 
снабжению продовольствием партизанских отрядов, а также создать вдоль границ с 
СССР нежилую зону13.

В середине 1937 г. в программу внесли некоторые изменения. Ввиду уменьше
ния активности партизанских отрядов прекратилось насильственное выселение корей
ских крестьян из пограничных районов, были приняты меры к их закреплению в родных 
местах. Многие корейские иммигранты селились за пределами предназначенной для них 
зоны, поэтому в добавление к рекомендуемым территориям (Цзяньдао, Дунбяньдао) бы
ла создана зона, открытая для вселения корейских крестьян— 16 уездов близлежащих 
шести провинций Маньчжурии.

Таким образом в плане переселения корейцев вся Маньчжурия была разделена 
на три зоны. Первая — зона поощряемого переселения — 23 уезда Цзяньдао и Дун
бяньдао. Вторая зона включала 16 уездов провинций Ляонин, Цзилинь, Бинцзян, Му- 
даньцзян, Лунцзян, Аньнань14. Сюда въезд корейцев разрешался, но не стимулировал
ся. И, наконец, третья зона — вся остальная территория Маньчжурии, закрытая для 
вселения корейцев.

Такое районирование было вызвано, во-первых, желанием не распылять корей
ские хозяйства в Маньчжурии, создать зону с преимущественно корейским населением 
вдоль границы с Кореей со стратегическими целями. Вторая причина открывается, ес
ли посмотреть на земли, годные для выращивания заливного риса. В первой зоне нахо
дилось 846 529 те из 993 494 те (1 те равен 0,99 га) земель в Маньчжурии (85%), год
ных для возделывания заливного риса, но еще не обрабатывавшихся. Прибавив 29 469 
те такой земли во второй зоне, получим почти 90%. Вся эта земля могла быть «подня
та» и обработана корейцами15.
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Зональное поселение корейцев было связано с японской колонизацией Мань
чжурии. В том же 1936 г. вместе с корейскими компаниями была создана «Маньчжур
ская колонизационная компания», специализировавшаяся на переселении в Маньчжу
рию японцев.

Рассматривая зоны с точки зрения увязки японского и корейского переселения, 
видим, что вторая зона являлась как бы промежуточной между первой (исключительно 
корейской) и третьей, предназначенной только для японцев. Во второй зоне могли се
литься как корейские, так и японские колонисты. Третья, японская зона — пояс Север
ной Маньчжурии с центром в Харбине, бассейн реки Сунгари, Северо-Восток Маньчжу
рии (провинции Саньцзян. Муданьцзян, Бинцзян, и берега реки Ляохэ)16. Японская зона 
была расположена у границ с СССР и имела военно-стратегическое значение.

Если первоначальные капиталы «Маньчжуро-корейской колонизационной ком
пании» и «Маньчжурской колонизационной компании» были равны и составляли по 
1,5 млн иен, то уже в августе 1937 г. капитал последней был увеличен до 5 млн иен. Эта 
финансовая поддержка говорит о приоритете, отдаваемом японским колонистам17.

В 1937 г. из Кореи в Маньчжурию организованно выехали 2 339 семей (12 159 
чел.), которые были помещены в 29 поселков уездов Аньту. Ванцин. Яньцзи и в 3 посел
ка уезда Инкоу1’.

Была выработана программа на 1938 г., согласно которой намечалось вселить 
5 тыс. семей (25 000 чел.) так называемых коллективных корейских переселенцев, ко
торых планировалось отправлять группами в специально построенные поселки. Кроме 
того, планировалось отправить в 23 уезда зоны поощряемого вселения 3 тыс. «свобод
ных» переселенцев19. Забегая вперед, скажем, что въехали в 1938 г. 2799 «коллектив
ных» (14 198) и 3156 дворов «организованных» колонистов (9958). всего 5955 семей-0. 
В 1938 г. было впервые осуществлено вселение «свободных» иммигрантов. Всем им 
выдавались документы на въезд, но деньги на дорогу, питание, аренду земли, поднятие 
целины и пр. они должны были обеспечивать себе сами. Отличие их от иммигрантов, 
ранее по собственной инициативе переселявшихся в Маньчжурию, в том. что прави
тельство пыталось контролировать этих переселенцев и управлять ими. Создание соб
ственнических хозяйств в 1938 г. планировалось в основном в поселках, расположен
ных и строящихся в районах железных дорог Синьцзин — Шэньян, Шэньян — Цзи
линь, Мэйхэкоу — Тунхуа, Синьцзин — Тунхуа с целью создания здесь пояса, насе
ленного лояльными корейцами. В эти районы намечалось вложить большие средства. 
Предполагалось закупить 11 220 те земли, затратив на это, а также на ссуды корейским 
колонистам 3 млн иен, планировалось создать 740 хозяйств крестьян-собственников*1. 
Земля записывалась на компанию, и до тех пор. пока корейцы не выплачивали всю ссу
ду с процентами, они фактически оставались на положении крепостных крестьян, пол
ностью зависящих от компании.

Опыт первых вселений вызвал необходимость изменить и дополнить программу 
переселения корейцев. Так, на первом этапе переселенцы делились на коллективных и 
свободных переселенцев. При этом содействие оказывалось только коллективным. Сво
бодные колонисты, как и до 1931 г., выезжали на свой страх и риск, зачастую без средств 
к существованию. В 1937 г. на конференции общества «Кёвакай» (доел: «Общество гар
монии», единственная официально разрешенная организация с некоторыми функциями 
политической партии) отмечалось: «Количество свободных переселенцев в этом году 
очень велико. В Корее часты стихийные бедствия, потеря работы, трудная жизнь при
чины эмиграции. Свободные переселенцы обычно без гроша в кармане и еще везут с со
бой семьи. Жить им негде, скитаются с места на место... необходимо проводить полити
ку, направленную на решение этих проблем, обеспечить всем этим скитальцам нормаль
ное существование". На этой же конференции отмечались неудобства, связанные с огра-
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ничением районов вселения корейских иммигрантов 23-мя уездами 1-й зоны и 16-ю уез
дами 2-й зоны, что мешало росту числа иммигрантов" .

Чтобы контролировать расселение в Маньчжурии корейских крестьян, японцы 
стали выдавать каждому эмигрант}- документ. разрешающий переселение. Не имевшие 
такой бумаги, приезжавшие самовольно, в Маньчжурию не допускались и с границы от
правлялись назад в Корею. На конференции «Кёвакай» 1938 г. отмечалось: -На станнин 
Аньд}н ежедневно задерживают и отправляют обратно в Корею по 40-50 корейских кре
стьян. не имеющих документов на въезд

В июле 1938 г. комитет по колонизации принял новую «Программу работы с ко
рейскими крестьянами-, снимавшую территориальные ограничения на расселение ко
рейцев в Маньчжурии. Все они стати делиться на три класса по сравнению с прежним 
делением на два класса. Первый класс— «коллективные переселенцы» (наиболее при
вилегированная категория). В соответствии с программой им должно было оказывать со
действие корейское генерал-губернаторство. «Компания» обеспечивала ссуду на проезд, 
предоставляла начальный сельскохозяйственный капитал. Впоследствии из коллектив
ных переселенцев планировалось создавать хозяйства крестьян-собственников. Отбор 
переселенцев производился администрацией провинций Кореи. Необходимым условием 
было наличие в семье двух или более трудоспособных мужчин.

Второй класс— «организованные переселенцы». Их отправляли на земли, гра
ничившие с участками переселившихся ранее крестьян для увеличения поселений и 
расширения посевных площадей. Въезд осуществлялся также группами, но все расходы 
были заботой самих крестьян. Земля давалась в собственность или аренду.

Третий класс— это -разрозненные переселенцы». Так стали называться «сво
бодные- крестьяне-колонисты 1938 г. Разрозненные переселенцы ехали на свои деньги 
по приглашению родственников или знакомых в Маньчжурии с разрешения корейского 
генерал-губернаторства и только при наличии документов на въезд. Чтобы стимулиро
вать контролируемое переселение, была установлена скидка на проезд по железной до
роге для тех. кто имел документы на въезд.

В 1939 г. наплыв переселенцев оказался рекордным. Общее их число составило 
51 994 чел., из них коллективных колонистов было 4845 семей (20 085 чел.), неорганизо
ванных — 7231 семья (27 056 чел.)-'

В январе 1939 г. в Синьцзине открылась большая японо-маньчжурская конфе
ренция по колонизации. Она продолжалась с перерывами почти год. В результате в де
кабре 1939 г. японское правительство и «правительство» Маньчжоу-го приняли и опуб
ликовали «Основную программу освоения Маньчжурии»-. Главным принципом по от
ношению к корейским переселенцам было то. что они по численности и объемам эконо
мической помощи приравнивались к японским колонистам. Другие пункты программы 
предусматривали переселение ежегодно до 10 тыс. корейских семей (а в будущем — еше 
больше), из которых более половины должны были составлять коллективные и органи
зованные переселенцы.

Первые возводились в ранг японских коллективных колонистов, а вторые под
нимались в разряд старых коллективных колонистов ■корейцев). Причиной повышенного 
внимания к корейцам был неуспех японской колонизации (до 1941 г. удалось переселить 
только 85 тыс. японских сельскохозяйственных колонистов)' . В 1940 г.. в первом году 
работы по исправленной программе, в Маньчжурию переселилось 4608 семей (15 479 
чел.) коллективных и организованных колонистов и 1842 семьи (7206 чел.) «разрознен
ных»”’. Это четырехлетие < 1937-1940 гт.) было периодом активной и довольно успешной 
деятельности японских переселенческих организации, в сети которых попадали разо
ренные. не имевшие средств к существованию корейские крестьяне.

Подготовка к войне против СССР, к войне на Тихом океане, а затем и сама вой
на. развязанная Японией в декабре 1941 г., заметно отразились на планах колонизатор-
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сской деятельности. С августа 1940 г. до июня 1941 г. произошло слияние двух компа
нии! — «Маньчжуро-корейской колонизационной компании», занимавшейся корейцами, 
ни «Маньчжурской колонизационной компании», специализировавшейся на переселении 
«японцев. Объясняли это необходимостью централизации руководства переселением по- 
ссле повышения статуса корейцев до уровня колонистов-японцев. Настоящая же причина 
«слияния — это стремление сэкономить (сократить штат и другие расходы) на корейских 
•колонистах, за счет чего увеличить финансовую поддержку японским переселенцам. Так 
1в аппарате новой компании в 1942 г. только производственный отдел имел сектор, спе- 
I анализировавшийся на корейской иммиграции29. Экономия коснулась и основной дея
тельности компании. В 1941 г. планировалось переселить 2000 семей коллективных и 

■4000 семей организованных эмигрантов-корейцев °. Было вселено только 763 семьи ко
лонистов— 3702 чел. (шестикратное уменьшение в сравнении с 1940 г.) и 1969 семей 
неорганизованных дисперсных переселенцев31.

Интересно рассмотреть изменение, а точнее, расширение географии направлен
ного заселения Маньчжурии корейцами. В 1937 г., первом году контролируемого заселе
ния Маньчжурии их селили только в две провинции — Цзяньдао (главным образом) и 
Цзиньчжоу. В 1938 г. прибавились Цзилинь и Тунхуа. В 1939 г., после отмены строгих 
ограничений на вселение корейцев, они появились в провинциях Бинцзян. Ляонин. Му- 
даиьцзян, Лунцзян— бывшая «промежуточная» зона. В 1940 г. географию «коллектив
ных» и «организованных» переселенцев пополнили провинции Синъаньань и Бэйань. 
Причем именно на них падало % годового вселения. В 1941 г. число переселенцев было 
невелико, поэтому вселяли их только в три провинции — Бэйань, Цзилинь, Ляонин'", а в 
1942 г.— в провинции Хэйхо, Бэйань. Цзилинь. Цзяньдао3'. Коллективным и организо
ванным переселенцам 1944 г. предлагались провинции Тунхуа. Цзяньдао. Санъцзян. 
Лунцзян. Ляонин, Дунган, Хэйхэ . Тенденция к расширению территории вселения была 
свойственна и неорганизованным переселенцам с той разницей, что их география была 
шире, так как вселение было неконтролируемым и ненаправленным.

Переориентация финансов на тихоокеанскую войну и подготовку агрессии 
против СССР отразилась и на программе превращения корейцев-арендаторов в кресть
ян-собственников (им давали ссуды на выкуп арендуемых участков). По годам это рас
пределялось следующим образом: в 1937 г. было создано 1513 хозяйств собственников, 
в 1938 г.— 1786. в 1939 г.— 2851. С 1940 г. начинается свертывание программы: в 
1940 г. — 1000, в 1941 г. — 425. в 1942 г. — около 1000. Всего — 8575 хозяйств кре
стьян-собственников35.

С 1942 г. начал осуществляться 2-й пятилетний «план освоения Маньчжурии», 
основной целью которого было ускоренное превращение Маньчжурии в базу агрессии 
против СССР. Пункты этого плана, относившиеся к корейцам, предусматривали ежегод
ное вселение 10 тыс. семей36. Однако на практике из-за нехватки средств программа по
степенно сокращалась. В 1941 г. северные провинции Лунцзян. Саньцзян, Бинцзян были 
объявлены территорией первоочередной колонизации, имеющей государственное значе
ние37. Колонисты-японцы в этом плане котировались выше корейцев. Кроме того, разо
ренные на родине, выталкиваемые из деревни корейские крестьяне были вынуждены 
эмигрировать в Маньчжурию. Для переселения японских крестьян нужна была поощри
тельно-финансовая политика.

На 1942 г. намечалось переселить 2500 семей коллективных и организованных 
переселенцев и 5000 дворов неорганизованных иммигрантов. Было переселено соответ
ственно 2027 семей (9293 чел.) и 6356 семей (13 732 чел.)3*, В 1943 г. в Маньчжурию вы
ехали 1046 семей коллективных переселенцев-корейцев39. На одновременное осуществ
ление двух программ колонизации — японской и корейской — у компании не хватало 
финансовых средств. Военно-политические аспекты подготовки к агрессии взяли верх 
предпочтение было отдано японским колонистам. В 1942 г. компания приобрела земель- 
5 Проблемы Дальнего Воетока №5
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10. Ямада Гэити. Мансю ни окэру ханман конити ундо то ногё имин [Антияпонское движение в

ных участков для японских колонистов в 13 раз больше, чем для корейцев. Расходы на 
японскую колонизацию составили в 1942 г. 114 млн иен, на корейскую— 26 млн иен. 
Примерно такое же соотношение затрат планировалось на 1943 и 1944 гг.40

В 1943 г. капитал компании увеличился до 130 млн иен, пайщиками стали япон
ское правительство, «правительство» Маньчжоу-го, корейское генерал-губернаторство, 
ЮМЖД, японские концерны Мицуи, Мицубиси, Сумитомо. На 1944 г. планировалось 
переселить 26 000 японских семей и только 3000 корейских (в эту цифру не включены 
разрозненные корейцы)41.

В 1940 г. по официальным данным, в Маньчжурии насчитывалось 1,06 млн ко
рейцев ", в 1942 г. — 1,2 млн чел.43 В 1945 г. корейское население Маньчжурии составля
ло 1.4—1.5 млн чел. В 1940 г. 83.5% работающих женщин и 70,7% работающих мужчин 
занимались сельским хозяйством44. Повышение в начале 1940-х гг. доли корейцев, заня
тых в несельскохозяйственном секторе, связано с ростом числа корейцев-чиновников, 
мелких торговцев, рабочих, а также с ввозом корейских чернорабочих для строительства 
военных объектов.

В 1944 г. в Маньчжурии насчитывалось 24 000 семей коллективных и организо
ванных корейских колонистов45 (10% корейцев, занятых в сельском хозяйстве). Все они 
экономически полностью зависели от японских организаций, которые снабжали кресть
ян предметами первой необходимости, сельхозинвентарем, забирая практически всю то
варную часть урожая. Если учесть, что земля, которую обрабатывали корейцы, принад
лежала японским компаниям, то положение этих колонистов мало чем отличалось от 
крепостной зависимости. Кроме того, вся провинция Цзяньдао, где концентрировалось 
около половины маньчжурских корейцев (с японским губернатором, японскими чинов
никами, возглавлявшими ключевые управления провинции — полицейское и др.), была 
скорее придатком Кореи, чем частью Маньчжурии.

Таким образом, в системе колонизации Маньчжурии японские поселения имели 
военно-стратегическое значение. Они создавались у границ с СССР и должны были 
стать оплотом японского военно-политического влияния. Японцы имели оружие, боль
шую часть времени занимались военной подготовкой. Корейские колонисты не пользо
вались доверием колонизаторов. Их поселениям отводилась роль хозяйственной базы 
японской агрессии, источника снабжения японской армии продуктами питания.
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С «открытием» Китая западноевропейскими державами в первой половине 
XIX в. возрастает и число российских литераторов, посетивших эту страну. В 
разных изданиях появляются их впечатления о поездке в Китай. По ним чита
тель России судит о том, как и чем живут жители Поднебесной.
Ключевые слова: Китай, русские писатели, жизнь китайского насезения.

Западный мир “открыл” Китай, вернее, вывел его из состояния самоизоляции, в 
конце 30-х годов XIX в. посредством орудийных залпов с английских фрегатов. Широкие 
круги российской общественности узнали о жизни этой страны от русских писателей, 
побывавших там. Впечатления некоторых из них были предметом анализа в отечествен
ной научной литературе; в 2008 г. вышел сборник извлечений из произведений россий
ских литераторов, в разное время посещавших Китай1. Такого рода записи отечествен
ных мастеров слова по-прежнему представляют собой немалый научный интерес и со
храняют познавательную ценность.

Одни из самых ярких и свежих для российской публики повествований о Китае 
оставил известный русский писатель Иван Александрович Гончаров. В качестве секрета
ря адмирала Е.В. Путятина он находился на борту фрегата российского флота “Паллада", 
в октябре 1852 — августе 1854 г. совершавшего кругосветное плавание с заходом в Гон
конг (июль) и Шанхай (ноябрь-декабрь 1853 г.).

В Гонконге Гончаров стал очевидцем того, как лихорадочно англичане превра
щали захваченную ими после первой “опиумной" войны 1839-1842 гг. территорию в во
енную базу, плацдарм для последующего наступления на Китай, пользуясь дармовым 
трудом китайских кули из Макао. “Китайцам, — писал Гончаров. — конечно, не грези
лось, когда они, в 1842 голу, по Нанкинскому трактату, уступали англичанам этот бес
плодный камень... что они же, китайцы, своими руками и на свою шею. будут обтесы
вать эти камни, складывать в стены, в брустверы, ставить пушки...”'. Слова русского пи
сателя оказались пророческими. Опираясь на Гонконг, в 1856 г. англичане спровоцирова
ли против Китая вторую “опиумную войну”. В конце октября 1856 г. английская эскадра
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• отплыла из Гонконга и начала обстрел Гуанчжоу (Кантона, как называют этот город в за- 
| ладной литературе).

“Два противоположных мира” — такое впечатление оставило у Гончарова посе
щение китайского и европейского кварталов. В первом — “одна часть живет на лодках, 

.другая в домишках, которые все сбиты в кучу и лепятся на самом берегу, а иные утвер
ждены на сваях, на воде”. Во втором — “почти нет ни одного дома; я ошибкой сказал вы
ше дома (курсив авт. — В.К.): это все дворцы...”3. Там — теснота, "чад криков, запахов”, 
здесь, в европейском квартале — “простор, свежесть, чистота"4. Соответственно разделя
ются и занятия: англичане— командуют, китайцы— трудятся. "Конторы все отперты 
настежь: там китайцы, под присмотром англичан, упаковывают и распаковывают тюки, 
складывают в груды и несут на лодки, а лодки везут к кораблям"5.

Англичане, по мнению Гончарова, цепко держались за Гонконг потому, что обла
дание им давало возможность вести с Китаем выгодную торговлю, прежде всего опиу
мом. “...Обладание Гонконгом, пушки, свой рейд— все это у порога Китая, обеспечива
ет англичанам торговлю с Китаем навсегда, и этот островок будет, кажется, вечным бель
мом на глазу китайского правительства”6.

По пути из Гонконга в Шанхай Гончаров не раз сталкивался с отголосками за
хватнических войн Англии против Китая. Вот он описывает “Седельные острова"— во 
время второй "опиумной войны” (1856-1858 гг.) здесь стояли, рассказывает Гончаров, 
английские военные суда7.

В отношении китайцев англичане поступали сообразно своим выгодам. Так, пи
ратство было подлинным бедствием для китайских рыбаков и торговцев, но англичане не 
гнушались пользоваться услугами пиратов. “Китайское правительство. — сообщает Гон
чаров, — слишком слабо и без флота ничего не может с ними (пиратами. — В.К.) сде
лать. Англичан и других, кто посильнее на море, пираты не трогают... Даже говорят, что 
англичане употребляют их для разных услуг"8.

С другой стороны, англичане помогали маньчжурской администрации в борьбе с 
тайпинами, поднявшимися в 1850 г. на восстание против власти богдыханов. Проплывая 
по реке Усун в Шанхае, Гончаров видел европейский бриг, купленный властями для 
борьбы с тайпинами. Командовал этим судном английский шкипер4.

Победив в двух “опиумных” войнах, англичане получили возможность басно
словно обогащаться за счет сбыта в Китае опиума. "Страшно и сказать вам, — делится 
с читателем своим возмущением русский писатель, — итог страшной торговли. Трид
цать пять лет назад в целый Китай привозилось европейцами товаров всего на сумму 
около пятнадцати миллионов серебром. Из этого опиум составлял немногим более чет
вертой части. Лет двенадцать назад... привоз увеличился вдвое, т.е. более нежели на 
сумму тридцать миллионов серебром, и привоз опиума составлял уже четыре пятых и 
только одну пятую другие товары. Это в целом Китае... А теперь гораздо больше при
возится в один Шанхай”10.

По части сбыта опиума от англичан ничуть не отставали американцы. “За него 
(опиум. — В.К.) китайцы отдают свой чай. шелк, металлы, лекарственные, красильные 
вещества, пот, кровь, энергию, ум, всю жизнь, — писал Гончаров. — Англичане и аме
риканцы хладнокровно берут все это, обращают в деньги и так же хладнокровно пере
носят старый, уже заглохший упрек за опиум. Они. не краснея, слушают его и ссыла
ются одни на других"11.

То. как обращались англичане с китайским населением, вызывало глубочайшее 
возмущение русского писателя. “Вообще отношение англичан с китайцами, делился 
своими впечатлениями с читателями Гончаров. — повелительно, грубо, или холодно пре
зрительно так. что смотреть больно"12. Писатель приводил конкретные примеры. Вот ан
глийский морской офицер с корабля “Спатэн” по фамилии Стокс. Когда ему на улице по
падался китаец, шедший впереди и не уступавший дорогу, Стокс без всяких церемоний
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хватал его за косу и оттаскивал в сторону13. Русский офицер Посьет с фрегата “Паллада”, 
спутник Гончарова, видел, как английский офицер со “Спатэна” избивал палкой двух ки
тайских верховых так, что один из них свалился с лошади. “Проступок” их заключался в 
том. что они проехали по земле, отведенной для прогулок англичанам. “А здесь (в Шан
хае. — В.К.) я не видал насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца: 
на лицах видишь почтительное и робкое внимание. — отмечал писатель. — Англичане 
вот так платят за это: на их же счет обогащаются, отравляют их, да еще презирают свои 
жертвы. Наш хозяин, Дональд. — конечно, плюгавейший из англичан, вероятно, нищий в 
Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир, без видов на 
успех— и этот Дональд, сказывал Т[ихменев], так бил одного из китайцев, слуг своего 
трактира, что "меня даже жалость взяла”, — прибавил добрый П[етр] Александрович]14.

Резкий контраст в сравнении с поведением англичан являло отношение русских 
моряков к китайцам. Во время переезда через рукав Усуна на плоту, рассказывал Гонча
ров, на плот, где он находился, с другого плота прыгнул было старик-китаец с внуком. Но 
промахнулся и упал в воду. И тут же ему на выручку кинулся русский офицер Посьет, 
спутник Гончарова. Он вытащил мальчика, а другие русские — старика15.

Страницы книги Гончарова преисполнены сочувствием и уважением к китайско
му народу. Китайцы, по мнению Гончарова, “живой и деятельный народ: без дела почти 
никого не увидишь”16. Он не мог надивиться их вежливости, рачительности, хозяйствен
ной сметке.

После посещения китайской деревни Гончаров писал: “Нельзя было не заметить 
ума. порядка, отчетливости, даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства... всякая 
вещь обдуманно, не как-нибудь, применена к делу; все обработано, окончено, не уви
дишь кучки соломы, небрежно и не у места брошенной, нет упадшего плетня и блужда
ющей среди посевов козы или коровы; не валяется нигде оставленное без умысла и бес
полезно гниющее бревно или какой-нибудь подобный годный в дело предмет. Здесь, ка
жется, каждая щепка, камешек, сор — все имеет назначение и идет в дело.

Почва по природе болотистая, а признака болота нет, нет также какого-нибудь 
недопаханного аршина земли; одна гряда и борозда никак не шире и не уже другой. Са
мые домики, как ни бедны и ни грязны, но выстроены умно: все рассчитано в них; каж
дым уголком умеют пользоваться: все на месте и все в возможном порядке”17.

Западноевропейцы, прежде всего англичане, пришли в Китай как завоеватели и 
захватчики. Это обстоятельство особо подчеркивал Гончаров. И его, естественно, живо 
интересовал вопрос: как относятся китайцы к европейцу? И Гончаров не скрывал своего 
удивления по этому поводу: явной неприязни писателю не доводилось встречать нигде. 
Вот в Шанхае “идет европеец — и толпа полегоньку сторонится, уступает место”18. В де
ревнях в ответ на приветствия китайские крестьяне “ласково кивали”19, “улыбались и 
просили войти”20.

Семь лет спустя в Китае побывал другой русский писатель, Сергей Васильевич 
Максимов. Он был участником русской этнографической экспедиции в Амурской облас
ти и Маньчжурии.

Знаток быта русского крестьянства, Максимов стремился уяснить и поведать 
русскому читателю основные особенности материальной и культурной жизни китайского 
населения.

Размышляя о тогдашнем уровне социально-экономического развития Китая, Ма
ксимов высказывал любопытное суждение об известной общности исторических судеб 
европейских государств и гигантской восточной страны. “Несомненно то, что в Китае 
все задумано на широких размерах, решительных и смелых, но все, в то же время, как 
будто недовершено... по каким-то... отдаленным и временным причинам, едва ли не 
одинаковым с не менее самоуверенною и едва ли не более хвастливою Европой
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Не претендуя на исчерпывающую характеристику психологического склада ки
тайского народа, С.В. Максимов вместе с тем пытался по-своему объяснить некоторые 
побудительные мотивы трудовой деятельности китайского крестьянина. “В тех вещах, 
где вознаграждение следует за трудом скоро, где работы таковы, что немедленно дают 
результаты, китайцы совершили изумительные успехи. Благодаря теплому климату, есте
ственному плодородию почвы, приобретению жителями знания того, какие земледельче
ские продукты дают выгодный урожай — китайцы почти изо всякого клочка земли уме
ют очень быстро извлекать тот продукт, которым, по их мнению, с избытком вознаграж
дается труд ея обработки... Почти каждая местность, которую можно разработать без 
большого труда, находится под посевом”22.

Посещение китайских театральных представлений дало русскому литератору ос
нование сделать следующий обобщающий вывод: “Китайская драматическая литература, 
стоя на почве старинных европейских духовных мистерий, дает сценические пьесы все
гда с таким смыслом, в основании которого лежит бывалое историческое событие, а в за
ключении какое-нибудь нравоучение”23.

Среди особенностей духовного быта китайцев Северо-Востока Максимов отме
тил известную религиозную индифферентность. “И сюда, в Маймачен (торговый пункт 
на границе цинской империи с Россией. — В.К.), — писал он, — точно так же привезли 
китайцы индифферентизм к делам веры, который здесь, вдалеке от религиозных центров 
и в среде сосредоточенно-деловой жизни, едва ли не стал еще сильнее и определеннее... 
Нет сомнения, что и здесь служители религии не пользуются никаким уважением и. на
ходясь в состоянии крайнего нищенства, играют в городе, как и во всем государстве са
мую жалкую роль. Их здесь охотно и зло осмеивают в драмах, которые разыгрываются 
на публичных театрах, несмотря даже на то. что театральные подмостки всегда находят
ся в связи с помостом церковным и самые зрелища тесно соединены и непосредственно 
зависят от религиозных обрядов, служа им дополнением и образным объяснением”24.

Местное название этих своеобразных мистерий — “поигро” — наглядное свиде
тельство общения русских и китайцев. “Таковые представления даются (помимо Аргуни) 
и в Маймачене, где оне получили полурусское, изуродованное название поигро (курсив 
авт. — В.К.), охотно усвоенное самими китайцами”25.

С.В. Максимов не увидел в Китае той экзотики, которая приводила в умиление 
иных эстетствующих литераторов и ценителей изящного. У него перед глазами голод и 
страдания китайского народа, задавленного гнетом и произволом бюрократии, стеснен
ного архаическими условностями социального порядка. “И все-таки, — заключает рус
ский писатель, — ни в одном государстве не бывает таких жестоких и частых голодов, 
как некогда в России и теперь в том же Китае...”26. “...Ни одно захолустье в мире,— 
продолжает С. Максимов, — не представляет таких возмутительных картин народного 
несчастья и страданий... Коренные законы доколотили китайцев... Нигде домашняя 
жизнь не стеснена таким множеством обрядов, нигде общественная жизнь не спутана та
кими приемами, обязательными церемониалами, число которых для простого человека 
выходит свыше тысячи”27.

Но несмотря на все тяготы жизни китайский народ сохранил в себе такие силы и 
способности, которые заслуженно вызывали у русского писателя уважение: “Остались 
еще физическая сила, воспитываемая на благодатном климате, острый ум при замеча
тельной способности извлекать, с дешевыми и простыми орудиями, большую пользу 
там, где другие не увидят и малой, окрепшее и сознательное патриотическое чувство, за
мечательная народная гордость, перед которой блекнет англосаксонская: сумели заста
вить народ отыскать в себе самих то, чему другие народы учатся взаимно друг у друга”28.

Следом за И.А. Гончаровым и С.В. Максимовым со своими рассказами о Китае 
перед русским читателем выступила Е.М. Иванова, супруга российского вице-консула 
в Ханькоу. Первые свои впечатления она опубликовала в 1873 г. на страницах газеты
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чью

"Московские ведомости”. Потом она печаталась в литературно-политическом и науч
ном журнале “Русская речь”29 и, наконец, ее заметки о Китае вышли в свет отдельным 
изданием'0.

Очерк Е.М. Ивановой “Китай” представляет собой попытку дать емкую и все
объемлющую картину жизни современного ей Китая, характера китайцев, их склонно
стей. вкусов и привычек. “Вообще же китайцы,— предуведомляет Иванова,— народ в 
высшей степени терпеливый и любящий. Самую нежную привязанность питают они к 
своим детям и безграничное уважение к старшим”31. Она сочла нужным также отметить, 
что “китайцы замечательно гостеприимны”, ссылаясь на свое присутствие в качестве 
гостьи на обеде, данном в честь приезда российского вице-консула в один из китайских 
городов в 1873 г.32

Вместе с тем. отношение к европейцам со стороны широких слоев китайского 
населения в освещении Е.М. Ивановой сильно разнится от более ранних впечатлений 
И.А. Гончарова. “Европеец, идя по вечно многолюдным улицам большого китайского 
города, должен преимущественно иметь своего рода сноровку и, что называется, смот
реть в оба, иначе рискует подвергнуться различного рода неприятностям, а более всего 
он не должен возмущаться посылаемым ему. на каждом шагу, эпитетом-прозвищем — 
янгуйзо (заморский чорт) и не принимать его за личное оскорбление, так как китаец — 
простолюдин или сельский житель, придя в город, конечно, с удивлением будет смот
реть на иностранца, а о другом каком-нибудь более приличном названии он едва ли и 
имеет понятие”33.

Предметом особой неприязни китайцев являлись католические миссионеры, 
подчеркивала Е. Иванова, приводя в качестве примера факт сожжения кафедрального со
бора в Тяньцзине в 1870 г.

Проблема отношения Китая к Западу, как показала писательница, была весьма 
сложной и противоречивой. Она не ограничивалась лишь предвзятостью обывателя по 
отношению к “чужому”. На Западе, как оказалось, было и чему поучиться. “Уже некото
рые из китайцев, — сообщала Иванова, — начали отправлять своих сыновей в учебные 
заведения в Англию или Америку”34.

Она сделала ряд социологических обобщений относительно особенностей пси
хического склада китайского населения, причин отставания Китая в социально-эконо
мическом развитии в сравнении со странами Европы. Так, лишь несоответствием меж
ду численностью населения и количеством земли Е. Иванова была склонна объяснять 
исключительно бережное отношение китайцев к использованию пашни и непреодоли
мое желание создать поле, где только можно. “Скученность населения заставляет соб
ственника дорожить каждым незначительным клочком земли и тщательно относиться к 
его обработке, несмотря ни на какие затруднения, будь то склон горы или даже замеча
тельная возвышенность. По дороге к Калгану (Чжанцзякоу во Внутренне Монголии. — 
В.К.), в Гоанговском ущелье, сплошь и рядом встречаются запаханные и разработан
ные куски земли на уступах таких гор, где, казалось бы, человеческая нога не в состоя
нии была ступить”35.

Отставание Китая Иванова объясняла также живучестью в быту традиционных 
норм поведения: “Буквальное исполнение прадедовских обычаев является главною при
чиною застоя Китая”36.

Как специфическую особенность быта китайцев она отметила малое участие 
женщин в общественной производственной деятельности, давая этому явлению собст
венное объяснение. “Женщины мало работают вне дома, причиною тому как условия са
мой жизни, так и уродливость ног (т.е. неестественно маленькие ступни, рост которых 
задерживался бинтованием. — В.К.)”*1.

Отдавая должное трудолюбию и терпению китайского народа, Е. Иванова с горе- 
писала о пагубном влиянии широко распространенного употребления опиума.
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"Много сил и способностей этого трудолюбивого и терпеливого народа гибнет от рас
пространенного употребления опиума"38.

В 1898 г. в Китае побывал Николай Георгиевич Гарин-Михайловский.
"4-го октября, — записал он в своем дневнике, — с перевала Тандынво-но мы 

спускаемся по северному склону Чанбайшаня в Маньчжурию"33. Первые впечатления не 
вполне благоприятны: здесь могут ждать неприятности. Вот к Гарину и его спутникам 
присоединились два китайца. Они на известное время оказались попутчиками. Направ
лялись в ту же деревню, что и русские путешественники. Китайцы заверяли, что туда ид
ти безопасно, хунхузов там теперь нет и что дорога им хорошо известна. В последнем 
Гарин убедился на деле. “Однажды мы было сбились, и если бы не сопровождавшие нас 
китайцы, вместо Шадарена или Шанданьона, не знаю куда и попали бы"40.

“Хунхузничество", или бандитизм, было одним из мрачных явлений тогдашней 
действительности в Северо-Восточном Китае. С ним Гарину пришлось столкнуться не
посредственно. Ему довелось ночевать в фанзе одного китайца, как оказалось, бывшего 
предводителя шайки хунхузов. И на примере этой личности писатель дает емкую харак
теристику социального феномена, порожденного хунхузничеством. "Хозяин скупает у 
хунхузов добычу— награбленное, кожи убитых зверей, жень-шень, и потом перепродает 
их, И не смотрите, что он нищий: у него есть и золото и серебро... у него есть земля, ко
торую обрабатывают ему исполу... эти (испольщики.— В.К.), как огня, боятся его; он 
владыка их жизни, его встречают с раболепными поклонами, он берет все. что ему по
нравится, не исключая и женщин. Это зародыш тех вассалов-баронов, имена которых так 
прославлены теперь их предками. Этот предком не будет, и ход событий, как осенний мо
роз побивает несвоевременные цветы, уничтожит и в этом уголке эти запоздавшие, уже 
отцветшие на общечеловеческой ниве цветы"41.

Минуло всего лишь два дня — и впечатления меняются. 6 октября отметка в 
дневнике Гарина: “...волшебная перемена — записывает он. — Мы едем долиной Саги- 
будои-Мури. Ширина долины — сажен триста всего, но. куда ни посмотришь, все это 
уже заселенные и засеянные места...

Отдыхает душа от ужасов жизни первобытных лесов, где во мраке времен сви
репствуют еще разбойничьи цари, бароны...”42.

Плоды созидательной деятельности местного населения заставили писателя от
казаться от первоначального мнения об обитателях края. "Собственно говоря. — делился 
Гарин с читателем. — отвратительное впечатление, которое произвели на меня первые 
китайцы — хунхузы и бароны — уже сгладилось трудолюбивым видом сегодняшней до
лины, трудом, накладывающим особенную печать на лица"4'.

Жизнь тогдашнего китайского общества, как она представилась Гарину, была 
крайне контрастна. С одной стороны, материальный достаток и элементы культуры в до
мах имущих, с другой — голод и духовное одичание опиекурильщиков. Вот писатель но
чует в деревне, в доме состоятельного китайца. “...Комната обширного китайского дома, 
где мы ночуем, производит очень сильное впечатление... На... возвышении стояли два 
столика, высотой в пол-аршина, с книгами на нем. По полкам стен — книги, у стены уст
роено что-то вроде конторки. На одной из полок стоят китайские лампы, красные китай
ские толстые свечи. А все в общем напоминало в этой высокой, в темной цвет отделан
ной комнате кабинет старого Фауста"44. И вот другое помещение: “Вдоль стен, сплошь, 
род открытых лож с мягкими скамьями. На них в разных позах лежат люди... Третьи ле
жат неподвижно, как мертвецы, на боку и стеклянными выпученными глазами бессмыс
ленно куда-то смотрят.

- Что это за люди?
- Курильщики опиума. Этот вот. с остановившимися глазами, уже готов; он ви

дит то, что хочет.. ,"45.
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Гарин славит плодородие маньчжурской земли, отзывчивость ее на человеческий 
труд. "Куча золотистой кукурузы, вороха громадного гаоляна, в крестах сложенная чуми
за, овес. буда. яр-буда, всевозможные бобы, красная и белая редька, кольраби, громадные 
тыквы, желтые, красные, красный перец, на канатах десятками рядов подвешенный та
бак. лук. чеснок, картофель, капуста”46. Но это изобилие отнюдь не свидетельство всеоб
щего благоденствия. “Пролетариата в Китае за эти только несколько дней, — сообщает 
писатель. — я вижу такую же массу, как и у нас. Что до прокорма, то какое же это реше
ние. если приходится решать этот вопрос путем выбрасывания детей на улицу, путем пи
тания организма диким чесноком да горстью гаоляна?”47

А.И. Гончаров писал о Шанхае как о центре опиеторговли, которой промышляли 
англичане и американцы. И вот что увидел Гарин несколько десятилетий спустя в том же 
городе: “Громадные, во много этажей, узкие и высокие плавучие здания на реке — все 
это склады опиума, все это принадлежит самому культурному народу в мире (англича
нам. — В.К.), все это, дающее сотни миллионов дохода”415.

“Как-то в клубе, — продолжает далее Гарин. — я выразил одному англичанину 
упрек за торговлю опиумом.

Он сделал гримасу.
- Принцип свободной торговли...
Ответ— типичный образчик ханжеского лицемерия, столь присущий Джону 

Буллю!"49.
Опиум был не единственным средством духовного растления и порабощения ки

тайского населения, к которому прибегал Запад. В окрестностях Шанхая, сообщал Га
рин. устроен большой католический монастырь ордена иезуитов, при нем коллегия, в ко
торой обучались китайцы-христиане. “Дисциплина и дрессировка в монастыре доведена 
до поразительного, — особо отметил русский писатель. — Так дрессировать человечес
кую натуру умеют только иезуиты”50.

Печатное слово, которым владели иностранцы, тоже служило целям духовного 
закабаления китайского народа. Это обстоятельство не укрылось от наблюдательности 
путешественника. “Французская газета в Шанхае клерикального направления: много па
фоса, фарисейства и тенденциозного извращения фактов. Один американец, бывший 
солдатом на Филиппинах в американской армии и теперь возвращающийся в Америку, 
Мг. Тгагиг, говорит, улыбаясь:

- Вот такие же газеты и в испанских колониях”51.
Впечатления Н.Г. Гарина-Михайловского о Китае— отнюдь не созерцательные 

описания ландшафтов страны, памятников древней культуры, не рассказы об особенно
стях китайской кухни. Это емкая социологическая характеристика состояния тогдашнего 
китайского общества и в то же время панегирик душевному складу китайского народа. 
“Преклоняться придется не перед пятитысячелетней культурой, не перед допотопными и 
нерасчетливыми орудиями и способами производства, а перед поразительной выносли
востью и силой китайской нации.

Как живет нация, — задавленная произволом экономическим (калека-домосед 
женщина, обязательные орудия: борона, двухколесная телега, судно и прочее), произ
волом государственным (взяточничество, вымогательство, пытки, казни и, как резуль
таты, хунхузы, постоянные бунты), гнетом своей бесплодной интеллигенции, религиоз
ным уродством (Конфуций) — живет и обнаруживает изумительную жизнерадостность 
и энергию.

И несомненным здесь станет только одно: что, когда в нации возродится атрофи
рованная теперь способность к мышлению, а с ней и творчество, китайцы обещают, при 
их любви к труду и энергии, очень много”52.

Бросающиеся в глаза следы иностранного владычества — таким предстала ки
тайская земля русскому писателю А.М. Федорову. Город Амой был первым пунктом на
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территории Китая, с которым ознакомился Федоров, и он характеризовал его как “англо
китайский городок”. И с первого же беглого взгляда— контрасты. “Крыши китайских 
зданий сливались в одну пеструю зубчатую плоскость... Поближе, слева, прелестный 
цветущий островок: это дачное место европейцев”53.

А.М. Федоров не дал развернутой картины жизни Китая, ограничиваясь скупы
ми, но емкими деталями. Они вполне позволяют представить читателю трудолюбие ки
тайского населения, тяжелые условия, в которых китайцам приходится зарабатывать себе 
на жизнь. Ограничимся лишь двумя выдержками из книги Федорова.

“Но вот и архипелаг островов Чуан-синь (на подходе к Люйшунькоу.— В.К.)... 
нет клочка на островах, который не был бы возделан руками китайцев и не зеленел посе
вами риса и хлебов. Даже на крутых скатах, где, кажется, и стоять-то трудно, и там зеле
неет посев, и там земля обработана и вспахана, как на ровном месте”54. И еще: "В старом 
городе (Люйшунькоу. — В.К.) с его серыми, как бы заплесневелыми постройками, жизнь 
тащилась устало и скучно, как вот этот рикша, изможденный от утомительного бега, об
ливающийся потом и согнувшийся от напряжения"55.

В Люйшунькоу А.М. Федоров побывал на китайском театральном представле
нии. Описание его производит сильное впечатление наглядностью происходящего на 
сцене. Писатель высоко отзывался о профессиональном мастерстве актеров, об их спо
собности при минимуме декоративных средств воссоздать фон событий, увлечь зрителя 
своей игрой и привести его в восхищение.

“...Артист с выкрашенным в белую краску носом изображает злодея. По этому 
белому носу публика сразу угадывает, с кем имеют дело другие действующие лица. В 
то время, как мы сели на свои места, злодей по пьесе въезжал в заколдованный лес на 
буйном коне. Публика, по-видимому, верила и в лес, и в коня, хотя о коне трудно было 
догадаться по той тоненькой палочке, на которой прыгал белоносый злодей, тщетно 
стараясь укротить ее ударами хлыста, а о лесе можно было догадаться разве только по 
растерянному виду злодея, который красноречивыми жестами давал понять, что он за
блудился в лесу...

Крики восторга, отчаяния и ужаса вырывались у публики, сообразно с действия
ми артистов, среди которых были явно талантливые, особенно комик и совсем юный ар
тист на женские роли”56.

Делясь своими впечатлениями о пребывании в Китае, русские писатели не прос
то знакомили своего читателя с повседневной жизнью соседней страны, но делали ее по- 
человечески ближе и понятнее, способствовали расширению представлений российского 
общества о Китае и его обитателях.
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XX век вошел в историю как «век стремительных перемен», невиданного ранее 
прогресса и поступательного движения. Вместе с тем, это был век самых масштабных 
жестоких и кровавых войн и военных переворотов, диктаторских режимов, век самых 
крупных социальных революций, крушения колониальной системы.

Следствием героических и трагических событий века минувшего стала массовая 
эмиграция, своеобразный социально-политический и этнокультурный феномен всемир
но-исторического развития.

Наиболее значительным был массовый исход из России во время Октябрьской 
революции и гражданской войны. Тогда страну покинуло, примерно, от 1,5 до 2 млн бе
женцев, существенно пополнивших русское зарубежье. Один из зарубежных историо
графов белой эмиграции так определил этот феномен: «... в мировой истории нет подоб
ного по своему объему, численности и культурному значению явления, которое могло бы 
сравниться с русским зарубежьем...»2. Костяк белой эмиграции, ее хребет составили 
русские люди (90-95%), а по социальному составу — интеллигенция.

Основной поток эмигрантов устремился в Западную Европу, тем не менее одной 
из наиболее многочисленных была восточная, точнее китайская, ветвь, насчитывавшая, 
по разным данным, от 250 до 500 тыс. беженцев.

Главным, но не единственным центром русской эмиграции в Китае и Восточной 
Азии была Маньчжурия. С 1896 г. Маньчжурия входила в сферу влияния царской Рос
сии3. Русский город Харбин и полоса отчуждения КВЖД, русские органы управления, 
охранные войска и вся инфраструктура позволяли сохранять привычный уклад жизни, 
культурно-духовные традиции, присущие русскому менталитету4. Эмигрантам там прак
тически не пришлось вживаться в иную этнокультурную среду. Проблема адаптации 
сводилась в основном к поиску жилья и работы.
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Вторым по численности и значению центром российской эмиграции на Востоке 
был Шанхай. Однако положение эмигрантов там принципиально отличалось от условий 
жизни их соотечественников в Маньчжурии. Крупнейший в Восточной Азии город-порт 
был традиционно ориентирован на внешний мир, внешние связи. Еще по условиям анг
ло-китайского Нанкинского договора (1842) и последовавших за ним договоров цинского 
Китая с другими странами Запада Шанхай в числе пяти китайских портов был открыт 
для иностранной торговли. На его территории с середины XIX в. располагались, посто
янно расширяясь, англо-американский Международный сеттльмент и примыкавшая к 
нему французская концессия. Это был один из наиболее ранних и значительных ино
странных анклавов на территории Китая5.

В силу ряда причин, главным образом из-за сопротивления Великобритании 
Россия до конца XIX— начала XX вв. не входила в сферу традиционных интересов 
Шанхая. Тем не менее, вскоре после учреждения в 1861 г. в Пекине Российской диплома
тической миссии и введения на территории Китая консульской службы в Шанхае было 
открыто российское консульство (1865). Первоначально оно было нештатным.

В 1896 г. началось строительство здания для консульства, которое затем было 
преобразовано в генеральное консульство. Первым генконсулом стал китаевед 
П.А. Дмитриевский6. Появились и первые российские учреждения, в их числе Шанхай
ское отделение Русско-Китайского банка, обслуживавшее не только обширные террито
рии Китая к югу от р. Янцзы, но и Японию (с 1910 г. преобразовано в Русско-Азиатский 
банк). В 1899 г. в Шанхае была открыта Русская почтовая контора. В начале XX в. введе
на должность второго российского военного агента в Китае с местопребыванием в Шан
хае и агента Министерства финансов. До завершения строительства КВЖД, курсиро
вавшие между Одессой и Владивостоком суда Добровольного флота7, заходили и в шан
хайский порт.

Завершение строительства КВЖД, а затем русско-японская война 1904-1905 гг. 
приблизили Шанхай к России. Постепенно стали открываться представительства, отде
ления и филиалы ряда московских фирм и страховых компаний. Численность русской 
колонии за период между русско-японской и Первой мировой войнами выросла до 400 
чел.; в апреле 1918 г. русских в Шанхае насчитывалось уже свыше 1000 чел.8 Несмотря 
на столь бурный рост, в Шанхае к 20-м годам прошлого века еще не сложились условия 
для компактного проживания большой по численности российской диаспоры, принадле
жавшей к иному цивилизационному ареалу. Этот крупнейший в Восточной Азии город- 
порт по-прежнему не имел налаженных торговых связей с Россией (за исключением 
транзита чая из Ханькоу в Россию).

Появившаяся лишь на рубеже XIX—XX вв. крайне малочисленная колония рус
ских еще не успела стать сколько-нибудь заметным явлением в жизнедеятельности Шан
хая с его космополитической этнокультурной средой, где наряду с китайской культурной 
традицией в иностранной части города господствовала западная культура. Именно этот 
крупнейший восточный мегаполис с его широко разветвленной современной инфра
структурой, оживленной культурной жизнью, солидным научно-педагогическим потен
циалом, притягивал к себе российских эмигрантов практически неисчерпаемыми воз
можностями для применения рабочей силы в самых различных сферах деятельности.

Первые беженцы из Советской России стали прибывать в Шанхай уже в 1919 г., 
удвоив в течение лишь одного года численный состав колонии. Но по-настоящему мас
совый приток эмигрантов пришелся на конец 1922-1923 гг. Тогда после окончательного 
поражения белого движения в Приморье в октябре 1922 г. большинство его участников, 
от генералов до солдат, казаков и воспитанников кадетских корпусов, политические и
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общественные деятели, враждебно настроенные к советской власти, а также представи
тели творческой и научной интеллигенции, предприниматели и пр., как правило, с семь
ями, устремились в Китай. Часть из них (7,5 тыс. чел.) отплыли на судах Дальневосточ
ной флотилии под командованием контр-адмиралов Г.К. Старка9 и В.В. Безауэра10. Двумя 
партиями с интервалом почти в год корабли прибыли в Шанхай 5 декабря 1922 г. и 14 
сентября 1923 г. Шанхай встретил их неприветливо, как непрошеных гостей, а муници
пальные власти отказались принять корабли. Г.К. Старк подчинился приказу покинуть 
шанхайский порт, высадив предварительно всех пассажиров. Генерал-лейтенант 
Ф.Л. Глебов11, прибывший в Шанхай с большой группой казаков, такому приказу не под
чинился, в результате чего казакам было запрещено сходить на берег. В течение трех лет 
и четырех месяцев они продолжали жить на кораблях, покидая их лишь небольшими 
группами для закупки продуктов и обращения за медицинской помощью12.

В обстановке недоброжелательности со стороны местных властей и общества 
проблемы адаптации и последующего самоутверждения были неразрывно связаны со 
стремлением к сохранению своей национальной, в том числе и культурной идентично
сти, а не к ассимиляции в инокультурной среде.

Поселились беженцы в основном на территории Французской концессии, власти 
которой наиболее благосклонно отнеслись к эмигрантам, а жилье на территории концес
сии было существенно дешевле, чем в благоустроенном Международном сеттльменте.

Следующие волны массового притока русских эмигрантов в Шанхай, преиму
щественно из Маньчжурии, пришлись на 1925, 1929, 1931, 1932 и 1935 гг. Вызваны они 
были политическими событиями на Северо-Востоке в связи с изменениями в статусе 
КВЖД и провокациями на дороге, японской оккупацией Маньчжурии, образованием ма
рионеточного государства Маньчжоу-го и последовавшей за этим продажей Советским 
Союзом своей доли КВЖД.

Среди эмигрантов, осевших в Шанхае, весьма высок был удельный вес предста
вителей русской интеллигенции, особенно творческой, в том числе .музыкантов. Парал
лельно с обустройством и адаптацией с первых же дней пребывания в Шанхае музыкан
ты искали работу по специальности, и многим из них это удалось. Некоторые преуспели, 
прославившись не только в Шанхае, но и за его пределами, так как уровень их исполни
тельского мастерства был весьма высок. Значительная часть музыкантов окончила 
Санкт-Петербургскую (С.С. Аксаков, П.Д. Бирюлин13, Б.С. Захаров14, В.В. Сарычев15, 
А.Ю. Слуцкий16, Г.Б. Фидлон17 и др.), Московскую (Н.В. Приходько18) консерватории, а 
также консерватории в других городах России. Была среди них и выпускница Венской 
консерватории, талантливая пианистка В.А. Чернецкая19. Высшую музыкальную школу в 
Вене закончил И.Р. Подушка20.

Многие музыканты до эмиграции имели хорошую практику в консерваториях и 
оперных театрах России, концертировали в Западной Европе, совершенствовали там 
свое мастерство. Заметное место в музыкальном мире Шанхая занимал прямой потомок 
писателя С.Т. Аксакова Сергей Сергеевич Аксаков (1890-1968). ученик А.Т. Греечанино- 
ва, А.А. Лягунова и К.Н. Игумнова, музыкант, композитор и общественный деятель. Бу
дучи представителем Российского музыкального общества за границей (Париж) в Шан
хае, вице-председателем Шанхайского просветительского общества, членом Комитета 
Общества камерных концертов, редактором музыкального отдела популярной газеты 
«Шанхайская заря», профессором Китайской национальной консерватории (Шанхай), он 
имел свою музыкальную студию, писал симфоническую музыку, занимался проблемами 
музыкального образования в условиях эмиграции21.
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Значительная часть музыкантов прибыла в Шанхай из Владивостока на кораблях 
Дальневосточной флотилии 5 декабря 1922 г. В дореволюционной России Владивосток 
был самым крупным центром русской музыкальной культуры на Дальнем Востоке стра
ны. Основными направлениями музыкальной жизни Владивостока были исполнитель
ское и педагогическое. Сложившейся композиторской школы там не было2'. Вполне ес
тественно. что и в Шанхае русскую музыкальную культуру в основном представляли 
именно эти два направления.

Вначале русские музыканты были разобщены и могли рассчитывать, как пра
вило, лишь на работу в оркестрах отелей, ресторанов, кафе и кабаре, далеко не всегда 
первоклассных, а также в кинотеатрах. Почин к самостоятельному организованному 
творчеству положил П.Ф. Селиванов23, прибывший в Шанхай еще в 1919 г. Он открыл 
первую в Шанхае русскую музыкальную школу и создал подобие центра, где собира
лись эмигранты — певцы, артисты, музыканты, устраивались концерты, ставились 
оперетты и пр. С годами это объединение оформилось в Литературно-артистическое 
общество (ЛАО) под руководством П.Ф. Селиванова, целью которого была популяри
зация русского искусства, в том числе и музыкального, в Шанхае и за его пределами. 
Участники общества устраивали лекции-концерты, посвященные русской музыке и 
выдающимся русским композиторам.

Еще одним русским музыкантом-первопроходцем был прибывший в Шанхай в 
1918 г. флейтист А.Н. Печенюк. Он практически сразу поступил в первый русский кино
оркестр в театре «Аполло», где очень быстро стал ведущим оркестрантом. В 1926 г. его 
пригласили в Шанхайский муниципальный симфонический оркестр, а в 1933 г. еще и в 
симфонический оркестр при французском обществе «Альянс Франсез».

С появлением в Шанхае русских музыкантов, созданный в 1917 г. Шанхайский 
муниципальный симфонический оркестр стал постепенно приглашать их в свой состав. 
Сначала русские составляли в нем всего 10%, но к середине 1930-х гг. их было уже около 
60% (из 45 музыкантов), причем им были доверены основные пульты. Более того, сим
фонические концерты русской музыки проходили под управлением русских дирижеров 
(А.Ю. Слуцкий. В.В. Сарычев и др.).

Многие из числа русских музыкантов этого оркестра играли также в созданном в 
1926 г. Шанхайском муниципальном духовом оркестре, полностью состоявшем из рус
ских оркестрантов-духовиков.

Обоими оркестрами руководил специально приглашенный маэстро Марио Пачи. 
Оркестры давали еженедельные концерты музыки европейских (иногда и русских) ком
позиторов и неизменно пользовались успехом. Немалая заслуга в этом принадлежала 
русским музыкантам. Работа их оплачивалась вполне прилично. Так, первый оклад рав
нялся 200 долл., затем шли прибавки за выслугу лет, и со временем их зарплата доходила 
до 450 долл, в месяц. Имевшие уже приличный стаж игры в этих оркестрах получали 
наравне с муниципальными служащими отпуска и бесплатную медицинскую помощь.

Однако, несмотря на явные успехи русских музыкантов на исполнительском по
прище, говорить о русском музыкальном мире, о русской музыкальной культуре в Шан
хае было преждевременно. Лишь со второй половины 1920-х гг., когда в Шанхай стали 
приезжать, в основном из Харбина, пользовавшиеся известностью музыканты, певцы, 
дирижеры, такие как Б.С. Захаров, С.С. Аксаков, А.Ю. Слуцкий, В.В. Великанов, 
А.Л. Шеманский24, М.Г. Крылова25, С.А. Батурина. В.И. Ельцова20, С.П. Маклецов и 
З.А. Прибыткова27, музыкальная деятельность русских в Шанхае значительно расшири
лась и оживилась. Харбинцы повысили уровень музыкальной культуры в целом, дали 
импульс развитию новых для русской музыкальной жизни в Шанхае сфер деятельности.
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К середине 1930-х гг. русские музыканты были представлены практически во всех музы
кальных жанрах, причем теперь уже не только в качестве приглашенных исполнителей, 
но и в созданных собственными силами оркестрах, хорах, театральных спектаклях (опе
ра, балет, оперетта, камерные оркестры, джаз-оркестры).

Так, в 1933 г. при французском обществе «Альянс Франсез» музыкант-гобоист
B. В. Сарычев организовал из 35 русских эмигрантов любительский симфонический ор
кестр. В оркестре приняли участие опытные музыканты—профессионалы, чтобы под
держать молодого дирижера и его благородное начинание. Через год у дирижерского 
пульта В.В. Сарычева сменил дирижер-профессионал А.Ю. Слуцкий. Состав оркестра 
определил и его репертуар — популярная классическая и легкая музыка. Был и еще один 
духовой оркестр под управлением Д.Ф. Шута, игравший в Луна-парке и также состояв
ший из русских музыкантов.

Широкое распространение получили концерты камерной .музыки в исполнении 
русских музыкантов. Было даже создано Общество камерных концертов во главе с про
фессором Б.С. Захаровым. Наибольшей известностью пользовался в Шанхае концертный 
квинтет под управлением А.Г. Бершадского25 (первая скрипка), на протяжении многих 
лете неизменным успехом выступавший в Астор-хаузе и Палас-отеле.

Особую популярность среди иностранцев в Шанхае завоевало русское хоровое 
пение, ранее практически незнакомое им. Первый большой концерт русского хора состо
ялся в декабре 1924 г. в Таун-хаузе под управлением широко известного на Дальнем Вос
токе дирижера-хормейстера П.Н. Машина29. Успех превзошел все ожидания и положил 
начало живому интересу иностранцев к русскому хоровому пению. В музыкальной жиз
ни Шанхая П.Н. Машин был особенно известен как создатель хоров духовного песнопе
ния при Архиерейской церкви и Свято-Николаевском храме-памятнике50, которые с ус
пехом выступали в Таун-хаузе и других концертных залах. На одном из таких концертов 
прозвучала литургия П.Н. Чайковского. В 1930-х гг. в Шанхае насчитывалось пять цер
ковных хоров, но хор Свято-Николаевского храма под управлением П.Н. Машина счи
тался лучшим. Он исполнял произведения А.Т. Гречанинова, П.Н. Чайковского,
C. В. Рахманинова и др.

Именно этому опытному хормейстеру принадлежит организация двух светских 
хоров — Терского казачьего и Украинского. Казачий хор был создан в 1931 г. «для пропа
ганды красоты русского народного пения». Первое выступление состоялось в Лайсеум- 
театре и, по свидетельству зрителей, прошло под нескончаемые аплодисменты, перехо
дившие в овации. В его репертуар входили военные и народные песни. Хор много гаст
ролировал по Китаю, выступал в Пекине, Любопытный факт: в 1926 г„ т.е. когда казаки 
еще жили на кораблях. Казачий союз устроил грандиозный бал в «Карлтон кафе», сбор 
от которого составил около 7 тыс. долл. Больше всего аплодисментов досталось Казачь
ему хору. Затем на протяжении нескольких лет казачьи балы повторялись и всегда имели 
ошеломляющий успех. Казаки устраивали свои балы в построенном по проекту
A. И. Ярона самом большом театральном зале Шанхая — в отеле «Мажестик». Гвоздем 
программы неизменно был хор под управлением П.Н. Машина.

Выступал в Шанхае и русско-украинский хор под управлением
B. Л. Фризовского'1, созданный в 1930 г. Так русское хоровое пение зазвучало в Китае и 
стало неотъемлемой частью культурной жизни Шанхая.

В 1928 г. важным событием в музыкальной жизни иностранного Шанхая, в кото
ром приняли участие русские музыканты и певцы, стал концерт памяти Ф. Шуберта, 
приуроченный к 100-летию его кончины. Организаторами концерта были учреждены 
призы. Все первые призы получили русские музыканты, среди которых были хор под
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управлением П.Н. Машина и школьный хор под управлением О.А. Теляковской. Боль
шинство других призов также досталось исполнителям-эмигрантам. Первый приз полу
чила Дора Трахтенберг'2, талантливая ученица проф. Б.С. Захарова и маэстро Марио Па- 
чи. Это было первое официальное признание русской музыки, русского хорового пения, 
русской музыкальной культуры шанхайским иностранным обществом, лишь незадолго 
до этого открывшим для себя мир русской музыки, искусство русского хорового пения.

Пять лет спустя, 28 мая 1933 г. состоялся еще более грандиозный концерт, по
священный памяти Р. Вагнера. В этот раз в концерте приняли участие объединенный 
русский хор под управлением П.Н. Машина и русские солисты В.И. Ельцова, Глебова, 
А.Ф. Слободской и др. Концерт произвел неизгладимое впечатление величавостью му
зыки и блестящим исполнительным мастерством.

В 1934 г. П.Ф. Селиванов организовал Вокальное общество, которое организова
ло два хоровых концерта духовной и один светской музыки. В том же году было создано 
Международное (всешанхайское) хоровое общество. Вместе с Шанхайским муници
пальным симфоническим оркестром был дан большой концерт при участии почти 70 му
зыкантов и 180 певцов-хористов, 25 из которых были русские. Все солисты также были 
из числа русских эмигрантов.

В 1930-е гг. значительно расширяется диапазон исполнительской деятельности 
эмигрантов: они берутся за постановки опер, балетов, оперетт. Так, в 1935 г. силами рус
ских музыкантов и певцов была осуществлена постановка оперы Ж. Бизе «Искатели 
жемчуга». Но еще раньше с большим успехом прошли оперы А.С. Даргомыжского «Ру
салка» и П.И. Чайковского «Евгений Онегин». В 1931 г. в Шанхай приехал режиссер и 
артист оперетты В.В. Валин33 со своей труппой. Русская оперетта быстро завоевала по
пулярность в Шанхае.

Попытки объединить русский музыкальный мир продолжались и в 1930-е гг., но, 
к сожалению, как и все предыдущие, были неудачны. Созданное профессорами 
С.С. Аксаковым, Б.С. Захаровым и З.А. Прибытковой — самыми авторитетными в Шан
хае музыкантами — Русское музыкально-просветительское общество избрало правле
ние, куда вошли видные музыканты и музыкальные деятели. Цели и задачи общества но
сили объединительно-просветительский характер и сводились к тому, чтобы: 
1) объединить разрозненные музыкальные силы; 2) устраивать лекции-концерты для 
русской молодежи, которая совершенно не знает не только русской оперы, но и имен ве
личайших русских композиторов; 3) создать свой симфонический оркестр и оперную 
труппу; 4) открыть со временем русскую консерваторию.

Однако с самого начала руководители Общества допустили ошибку, выбрав 
для первого спектакля оперу М.П. Мусоргского «Борис Годунов» — произведение 
сложное, многоплановое, требовавшее большого числа участников, сложных декора
ций и пр. Организаторы постановки затратили много сил, времени, а главное, средств, 
причем взятых в кредит. Несмотря на колоссальный успех: четыре полных сбора в 
большом первоклассном театре «Эмбасси», вырученные средства не покрыли долги и 
расходы. Членам правления Общества пришлось расплачиваться собственными сред
ствами. Неудачным было и следующее мероприятие Общества — лекция-концерт, ор
ганизованное летом, без учета шанхайской жары и каникулярного периода. Ликвиди
ровав и на этот раз задолженность из личных средств членов правления, Общество 
прекратило свое существование.

Русских музыкантов-шанхайцев захватило новомодное течение камерной музы
ки — джаз. Самым популярным был джазовый оркестр под управлением молодого арти
ста С.Л. Ермолаева, выступавшего под именем Сержа Ермолы. В 1929 г. из числа быв-
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ших кадетов Хабаровского корпуса он организовал ансамбль джазовой музыки. Играли 
во многих отелях, кафе, концертных залах, записали несколько пластинок для иностран
ных и китайской («Стар») киностудий. С. Ермолаев был одаренным музыкантом и ком
позитором. В сотрудничестве с известными иностранными композиторами писал музы
ку. Во время приезда Чарли Чаплина в Шанхай подарил ему танго собственного сочине
ния, которое настолько понравилось знаменитому артисту, что тот попросил разрешения 
использовать его для какой-нибудь из своих постановок34. Джазовых оркестров в 1930-е 
гг. в Шанхае насчитывалось много, хотя уровень их игры был разным.

В 1935 г. из Харбина в Шанхай приезжает джаз-оркестр под управлением та
лантливого джазмена Олега Лундстрема, составивший серьезную конкуренцию даже 
лучшим местным оркестрам. О. Лундстрем сразу был принят на работу в «Мажестик», 
демократический по духу отель, куда можно было просто с улицы зайти потанцевать. В 
начале 1941 г. оркестр О. Лундстрема, уже прочно завоевавший популярность лучшего в 
городе джаза, был приглашен в фешенебельный отель «Парамаунт», где царила иная об
становка и публика была более требовательной. Сюда приходили не только танцевать, но 
и слушать музыку. Вскоре на крыше здания отеля зажглась красочная реклама «Олег 
Лундстрем и его оркестр». Это было убедительное признание.

Несмотря на столь ошеломляющий успех и широкую популярность, у знамени
того джазмена все эти годы зрело желание вернуться на Родину, которое разделяли и его 
музыканты. И не только они. Во второй половине 1930-х гг. идея возвращения на Родину 
буквально витала в воздухе, особенно укрепившись после агрессии Японии в Китае. В 
1937 г. в Шанхае было создано «Общество за возвращение на Родину» и его печатный 
орган «Возвращение на Родину»35. В том же 1937 г. все девять музыкантов оркестра 
О. Лундстрема обратились в Генеральное консульство СССР в Шанхае с просьбой об 
оформлении документов, необходимых для возвращения в Россию. Но, как вспоминал 
впоследствии Олег Леонидович, тогда консул Никита Григорьевич Ерофеев ответил от
казом, сославшись на то, что в России, якобы, поймали каких-то троцкистов, и визы вре
менно не выдаются. «По сути он нам тогда жизнь спас», — с благодарностью вспоминал 
О. Лундстрем36.

Великая Отечественная война стала для всего русского зарубежья, в том числе и 
в Китае, своего рода моментом истины, разделив его на два лагеря: одни ратовали за по
беду Германии над Советским Союзом, другие готовы были с оружием в руках защищать 
Родину. По свидетельству самих эмигрантов, последних было значительно больше, на
столько, что охваченный патриотическим порывом Олег Лундстрем посчитал, что в день 
начала войны «эмиграция самоупразднилась». «В тот день, — вспоминал он впоследст
вии, — всей толпой ринулись в консульство— очередь аж на мосту' стояла! Все хотели 
защищать Родину. Мы в первый же день всем оркестром подали заявление в консульст
во — просили всех нас отправить на фронт. Через два месяца немцы уже были под Смо
ленском, я опять пришел в консульство. И опять вышел на Ерофеева! Он спросил: “Ка
кие проблемы?” — “Просим всех нас немедленно отправить на фронт!” — “Ну молодца, 
патриоты!... Передайте вашим музыкантам: с фашистами справятся и без вас. Вы здесь 
нужнее”. Так он снова нас спас... Я лишь спустя годы понял, что он тогда для нас сде
лал. Ведь наш горячий патриотизм могли иначе истолковать в компетентных органах, 
тем более, что мы выросли за границей...» Но стремление вернуться на Родину у 
О. Лундстрема и его музыкантов не прошло. Они стали осваивать новые профессии, по
ступив на учебу в Высший шанхайский технический центр. Днем учились, вечером вы
ступали. В то же время оркестр О. Лундстрема издавал газету «На Родину!», сборы от 
концертов передавал в фонд Красной Армии37.
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Осмыслив сказанное дипломатом, О. Лундстрем стал вносить коррективы и в 
свой репертуар, включая в него джазовые интерпретации популярных советских песен 
того времени, таких как «Катюша», «Шаланды полные кефали», и др. В 1945 г. оркестр 
принял участие в большом торжественном концерте, посвященном окончанию Второй 
мировой войны. О. Лундстрем выступил со своим первым опусом для джаза, в котором 
использовал мелодии С.В. Рахманинова. За первым удачным дебютом последовали и 
другие произведения на русские и восточные сюжеты. В течение 12 лет жизни в Шанхае 
(с 1935 по 1947 гг.) оркестр О. Лундстрема не имел себе равных.

После окончания войны И.В. Сталин обратился к соотечественникам, оказав
шимся за рубежом, с призывом вернуться на Родину, и оркестр О. Лундстрема стал соби
раться в Советский Союз. «Для нас,— вспоминал он,— было совершенно ясно: жить 
нужно в своей стране и поднимать ее из разрухи...» Из Шанхая оркестр уезжал в полном 
составе на пароходе «Гоголь» 21 октября 1947 г. с третьей партией репатриантов. Так, 
третья попытка вернуться на родину стала для них успешной.

А до своего отъезда оркестр играл бесплатно на концертах, устраивавшихся для 
отъезжавших в Советский Союз'4.

Другим ярким явлением русской эстрады в Шанхае во второй половине 
1930-х— начале 1940-х гг. был А. Вертинский— поэт, композитор, артист эстрады, 
певец, создавший свой уникальный жанр. Его искусство не предназначалось всем и 
каждому, певец русской эмиграции, он был понятен только русским. Вертинский сам 
говорил, что он «певец чисто русский» и не всегда бывал понятен иностранцам39. То. о 
чем пел Вертинский, было им чуждо, особенно песни, рожденные в эмиграции и на
полненные не проходящей тоскою по родине. «Об этой “дикой жалости к оставленной 
земле” Вертинский с эстрады умел поведать так, что на слушателей веяло холодком 
истинного искусства...».— писала о нем Н. Ильина41’, посвятившая певцу немало 
страниц своих воспоминаний.

В 1935 г., объездив полмира, Вертинский приехал в Китай и обосновался в 
Шанхае. Почему после Парижа, Нью-Йорка, Голливуда вдруг далекий Китай? Причина 
все та же. То. о чем пел Вертинский, было чуждо не только иностранцам, но и второму 
поколению русских эмигрантов в странах Запада, где активно шел процесс ассимиля
ции русской молодежи. Эту тенденцию особо отмечают и современные исследователи 
западной ветви русского зарубежья. «К середине 1930-х гг. для большинства русских 
беженцев,— пишет Л.И. Петрушева,— стало ясно окончательно, что их судьба — 
судьба эмигранта. К этому времени число русских эмигрантов пополнилось детьми, 
родившимися в эмиграции, не знавшими России, не знавшими русского языка. Русская 
эмиграция понимала, что дети, выросшие за границей, волей-неволей становятся “ино
странцами”. Было бессмысленно и нереально уберечь их от влияния чужой страны». 
Трудно осуждать и тех родителей, — пишет она далее, — которые «считали, что их де
ти должны как можно скорее вжиться в “чужую” жизнь, понимая, что сделать это, не 

„ „41потеряв свою ,нельзя» .
А в Китае русская колония, весьма многочисленная и в основном хороню обра

зованная, не поддавалась ассимиляции и всячески стремилась к сохранению националь
ной самоидентичности. Для Вертинского это была самая благодарная публика, встре
чавшая его восторженно.

Вот как описывает один из его концертов автор книги «Повседневная жизнь 
“Русского Китая”» Н. Старосельская: «В 1940 году в Шанхае состоялся концерт Алек
сандра Николаевича Вертинского. Зал «Лайсеума» был переполнен — концерты Вертин
ского были очень редки, а цены на билеты очень высоки. Когда Александр Николаевич
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Дни бегут все быстрей и короче, 
И уже в кабаках пятый год 
С иностранцами целые ночи 
Вы танцуете пьяный фокстрот... 
И под дикий напев людоедов, 
С деревянною маской лица, 
Вы качаетесь в ритме соседа 
Без конца, без конца, без конца... 
Это бред. Это сон. Это снится... 
Это чей-то жестокий обман 
Это вам подменили страницы 
И испортили нежный роман.

В песне «Бар-девочка» Вертинский рисует картину трагической судьбы этих де
вочек. заканчивавшейся на «кладбище китайском»4’.

В Шанхае, по словам хорошо знавших его людей. Вертинский вел ночной бо
гемный образ жизни. По окончании его выступления в «Ренессансе» собиралась обычно 
компания во главе с Вертинским («дедом») и после закрытия ресторана в два часа ночи 
веселой гурьбой отправлялась догуливать в открытые до утра кабаки на далекой от 
Французской концессии Ханчжоу-роуд. в западной части Международного сеттльмента, 
в районе загородных иностранных клубов. И так изо дня в день. «Требовалась железная 
выносливость,— писала И. Ильина,— чтобы вести ту жизнь, какую вел Вертинский в 
Шанхае. Ни дома, ни женской заботы. Ежевечерние выступления. Бессонные ночи. Ро
маны. Курение. Алкоголь. Пить этот человек умел: подвыпившим я его видела, пья
ным — никогда. Позже, когда Вертинский женился, ему пришлось зарабатывать на се
мью, петь уже в двух местах; кончив работу- в одном из кабаре Французской концессии в
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спел свою песню «О нас и о Родине», зал словно разорвался пополам: кто-то бешено ап
лодировал, не скрывая слез, кто-то улюлюкал. Раздавались крики: «Большевикам про
дался!», «Браво!», «Ура!». Вертинский тогда уже знал, что при первой же возможности 
уедет в Россию, как знал и то, что здесь, в этом зале присутствуют те. кто не в силах про
стить Родине всех перенесенных из-за нее мук и от этого страдает еще сильнее. Но здесь 
же были и люди другого поколения — молодежь, также страстно, как и он. .мечтавшая о 
возвращении на Родину. Это их выкрики: «Браво!» и «Ура!»— заглушали для Вертин
ского обвинения в продажности...

После концерта молодежь провожала артиста — не из поклонения, а для безо
пасности. Они охраняли его от возможных оскорблений, от возможного нападения, от 
всего того, от чего еще можно было охранять русского человека в «чужих городах», в 
эмиграции, в ощущении горького и трагического одиночества»42.

Обычно Вертинский выступал в «Ренессансе», популярном в Шанхае кафе- 
ресторане, принадлежавшем Василию Васильевичу Павло, в прошлом крупному камчат
скому и владивостокскому владельцу недвижимости и рыбопромышленнику. Иногда пел 
с цыганским хором. К прежнему репертуару Вертинского здесь, на Востоке, добавились 
и песни, отражавшие восточный колорит в жизни русских эмигрантов. Наиболее извест
ные из них «Даисинг-гёрл», т.е. «партнерша для танцев», и «Бар-девочка», посвященные 
благовоспитанным харбинским девушкам, попавшим в самое чрево шанхайского верте
па — кабаки, кафе-шантаны и т.п.:
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третьем часу ночи он отправлялся в ночной клуб «Роз-Мари» на Ханчжоу-роуд, откры
тый до утра. И ничего. Выдерживал. Не помню, болел ли он когда-нибудь?».

«Всегда элегантный, — вспоминала она, — (умел носить вещи, к тому же рост, 
фигура, манеры), аккуратный, подтянутый (ботинки начищены, платки и воротнички бе
лоснежны) внешне на представителя богемы не похож совершенно. А по характеру — 
богема, актер... цены деньгам не знал, были— разбрасывал, раздавал, прогуливал, не 
было — мрачнел, сидел без них... Щадить себя не умел, о здоровье своем не думал (хотя 
и впадал иногда в мнительность!) И всегда был готов поделиться с теми, кто беднее 
его...»44. Недаром ему присвоили звание «первого рыцаря шанхайской богемы».

Шанхайский период жизни Вертинского пришелся на годы японо-китайской 
войны 1937-1945 гг. Инфляция, рост цен, отчего особенно страдали китайцы и русские 
эмигранты. Даже такому популярному певцу как Вертинский, на котором хозяева ресто
ранов. кафе и других подобных заведений, где он выступал, хорошо зарабатывали, ухит
рялись не доплачивать, задерживать жалованье. Все это. конечно, не лучшим образом 
сказывалось на его восприятии Шанхая, этого «восточного молоха», «желтого Вавилона» 
(распространенные определения этого города в 1930-е гг.).

Судя по всему, это был не лучший период в жизни Вертинского. Хотя именно в 
Шанхае он обрел семью, тем не менее в своих воспоминаниях он даже не упомянул его в 
разделе «Китай», а в заметках не написал ничего лестного. Незадолго до отъезда из Ки
тая. находясь на курорте в Циндао, он посвятил Шанхаю стихотворение, жестко бичую
щее этот «город-улей москитов, термитов и пчел...»45.

С началом Великой Отечественной войны А. Вертинский, как и многие другие 
эмигранты, был на стороне СССР в его противоборстве с фашистской Германией.

В 1943 г., в самый разгар войны он обратился к наркому иностранных дел 
В.М. Молотову с прошением простить его и разрешить вернуться на Родину. Прошение 
довольно большое, приведем лишь часть его. «Двадцать лет, — писал 
А.Н. Вертинский, — я живу без Родины. Эмиграция — большое и тяжелое наказание. 
Но всякому наказанию есть предел. Даже бессрочную каторгу иногда сокращают за 
скромное поведение и раскаяние. Под конец эта каторга становится невыносимой. 
Жить в дали от Родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей 
помочь — самое ужасное.

Советские патриоты жертвуют свой упорный сверхчеловеческий труд, свои жиз
ни и свои последние сбережения.

Я же прошу Вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, 
которых у меня еще достаточно, и, если нужно, свою жизнь — моей Родине...

Пустите нас домой.
Я еще буду полезен Родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович. Я пишу из 

Китая. Мой адрес знают в консульстве в Токио и в консульстве в Шанхае.
Заранее глубоко благодарю Вас.
Надеюсь на Ваш ответ.
Шанхай. 7 марта 1943 г.»46
Как известно, реакция Москвы была положительной, и по прошествии двух ме

сяцев артист вместе с семьей получил визы и затем выехал в Советский Союз, где он 
был принят с большим почетом, обласкан и вновь испытал успех. Выступал с концерта
ми, снимался в кино. В 1951 г. ему была присуждена Государственная премия.

Наряду с известными в Шанхае русскими музыкальными коллективами нельзя 
не отметить скромного популяризатора русской народной музыки, балалаечника 
Д.И. Большакова-Димова47. Музыкально одаренный от природы он нс был профсссиона-
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лом, но его концерты пользовались необыкновенным успехом. Впечатляло все: и высокое 
исполнительское мастерство, и интересный репертуар, и сам инструмент— русская на
родная балалайка, на трех струнах которой он исполнял сложнейшие музыкальные про
изведения. Большаков-Димов много гастролировал по Китаю, выезжал с концертами за 
его пределы, неоднократно выступал на Филиппинах, Яве, Суматре, в Индии и других 
местах. Звучал в Шанхае и русский баян. С большим успехом под собственный аккомпа
немент выступал с русскими песнями и цыганскими романсами обладатель красивого 
драматического баритона Я.Д. Власов41'.

В 1930-е гг. среди русских музыкантов и вокалистов в Шанхае появилось новое 
поколение, воспитанное и получившее музыкальное образование там или в Харбине, что 
свидетельствовало о преемственности поколений.

Другим, не менее важным направлением в деятельности русских музыкантов в 
Шанхае было преподавание. Многие из них имели собственные музыкальные студии, 
классы и были профессионалами высокого уровня. В их числе такие известные педагоги- 
музыканты, как С.С. Аксаков. А.Ю. Слуцкий, Т.А. Стельницкая. В.А. Чернецкая и др.

Главным событием в музыкальном мире Шанхая в конце 1920-х гг. стало откры
тие в июле 1929 г. Китайской национальной консерватории. Для преподавания в ней бы
ла приглашена большая группа русских музыкантов и вокалистов, в их числе 
С.С. Аксаков, Б.С. Захаров, Е.М. Левитина, З.А. Прибыткова, Е.И. Селиванова49, 
Н.Н. Славянова, А.С. Спиридонов, А.М. Томская, В.Г. Шушлин и др. В качестве про
граммы обучения была принята и утверждена программа российских и европейских кон
серваторий. Директором вновь созданной консерватории был назначен Сяо Юмэй. быв
ший до того директором Национального профессионального музыкального училища 
(основано в ноябре 1927 г.). Китайская и иностранная молодежь, потянулась в первое в 
Китае высшее музыкальное учебное заведение, где преподавали западную и русскую му
зыку, и прекрасно воспринимала ее. Около 100 студентов обучались в консерватории, на
плыв был так велик, что в 1932 г. была установлена норма: на 10 китайцев принимали 
только одного иностранца50. По словам В.Д. Жиганова, автора альбома «Русские в Шан
хае», русская профессура, как показал концерт этой консерватории в ноябре 1934 г., сде
лала чудо: «Китайская молодежь легко справлялась с Листом, Шопеном, скрипичными и 
виолончельными концертами, оперными ариями. Звучал прекрасно поставленный 
Е.И. Селивановой хор и струнный оркестр. Да, это поистине великая заслуга русских пе
ред Китаем и она впишется в историю».

Действительно. Шанхайская консерватория, у истоков которой стояли русские 
педагоги, одно из ведущих музыкальных учебных заведений современного Китая, где 
бережно сохраняются традиции, заложенные эмигрантами, носителями русской музы
кальной культуры в далекие 20—40-е гг. прошлого века. Силами русских эмигрантов в 
Шанхае были созданы пользовавшиеся успехом русская опера, оперетта, драматический 
театр, русский балет.

В Шанхае, особенно после того, как туда стали приезжать русские харбинцы, 
бежавшие от японской оккупации, собралось много поэтов, художников, журналистов и 
представителей других творческих профессий, которые создавали свои кружки, общест
ва. Так, появились «Шанхайская Чураевка» по аналогии с харбинской, «Понедельник» и 
др. Но самым популярным среди них было содружество ХЛАМ (аббревиатура слов ху
дожники, литераторы, артисты, музыканты). Создали его известные журналисты, арти
сты, писатели и музыканты осенью 1933 г. Общество устраивало выставки, концерты, 
тематические вечера. По выражению одного из членов ХЛАМа В. Петрова, Общество 
было настолько популярно, что на его «среды» собирался «весь Шанхай»51.
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Разнообразили культурную жизнь Шанхая и гастроли знаменитых музыкантов, 
певцов. Самым выдающимся событием было посещение города Ф.И. Шаляпиным. За 
время дальневосточного турне он трижды посетил Шанхай и дал там три концерта. Рус
ская пресса изобиловала восторженными публикациями о встрече артиста, воспомина
ниями тех, кто пел когда-то вместе с ним в Мариинском театре52. Для краткости приве
дем опубликованный в альбоме «Русские в Шанхае» отчет о шанхайских гастролях рус
ского певца: «Ф.И. Шаляпин в январе посетил Шанхай на несколько часов, проездом на 
гастроли в Японию, и тогда ему была устроена на пристани торжественная встреча, ор
ганизованная русскими и иностранными общественными кругами и многочисленной 
группой русских артистов и литераторов. 22 февраля он вернулся с гастролей, имевших 
шумный успех, и дал в Шанхае два концерта в помещении самого большого в городе те
атра «Гранд», вмещающего 2200 человек.

Оба концерта были отмечены интенсивной для Шанхая предварительной прода
жей билетов и прошли с аншлагом. Выступление гениального артиста вызвало громовые 
овации почитателей его таланта. Газеты были полны восторженных описаний этих кон
цертов, а также бесчисленных интервью с ним.

26 февраля по инициативе русских и иностранных кругов Шанхая был устроен 
блестящий прием в честь гениального артиста, состоявшийся вечером в помещении 
Французского клуба, под председательством представителя русской колонии К.Э. Мец- 
лера53. Этот прием собрал всех самых видных представителей международного Шанхая.

Чествовать мировую знаменитость собрались члены дипломатического и кон
сульского корпуса почти в полном составе, высшие китайские власти, главы трех муни
ципалитетов, общественность, деловые круги, представители научных обществ, художе
ственного и артистического мира — без различия национальностей. На чествовании бы
ли также мэр Великого Шанхая генерал У Течэн54 и кумир китайской сцены Мэй Лань- 
фан55, с которым у великого певца была трогательная встреча».

Вот как описала ее «Шанхайская заря»: «Особенно приветливо встретил Ф.И. 
знаменитого китайского артиста д-ра Мэй Ланьфана, которого приветствовал возгласом: 
«Брависсимо!.».

Затем Ф.И. Шаляпин написал несколько слов на художественном альманахе, по
даренном им китайскому артисту.

Д-р Мэй Ланьфан выразил надежду, что по возвращении в Шанхай после поезд
ки в Харбин, Ф.И. не откажется присутствовать на приеме, который намеревается устро
ить в его честь Шанхайское культурное общество»56.

Во время приема великому артисту приходилось почти одновременно говорить 
на русском, французском, итальянском и немецком языках. Только беседу с Мэй Ланьфа- 
ном на китайский язык переводил К.Э. Мецлер. Прием длился два часа (с 6 до 8 часов 
вчера), предельно заполненных непрерывными беседами, интервью, приветствиями и 
просто общением: сплошной поток людей, спешивших выразить свое восхищение, ува
жение, преклонение и восторг.

В репертуаре Федора Ивановича было около 100 различных произведений на 
русском, французском и итальянском языках. 7 апреля по пути из Пекина в СЕВА (через 
Японию) Федор Иванович еще раз посетил Шанхай, где неделю спустя, 15 апреля с не
изменным успехом прошел его третий концерт.

Гастроли Ф.И. Шаляпина пришлись на период наивысшего расцвета русской 
культурной жизни в Шанхае, когда город еще не познал всех тягот японской оккупации и 
когда стремление русских, в том числе и музыкантов, к самореализации и самоутвер-
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ждению, к пропаганде русской музыкальной культуры в иностранной среде приносило 
прекрасные результаты.

Слова харбинского поэта А. Ачира «... А за то. что нас Родина выгнала мы по 
свету ее разнесли» в наибольшей степени относятся к творческой интеллигенции, этому 
хребту русского зарубежья, в том числе и его китайской ветви. Волею судьбы русским 
эмигрантам пришлось творить за пределами исторической родины, и они знакомили мир 
с русской культурой, включая музыкальную. Таков их вклад в отечественную и мировую 
культуру, что хорошо прослеживается на примере города Шанхая.

Исполнительская деятельность русских музыкантов уже принадлежит истории, 
но есть Шанхайская национальная консерватория, рукотворный памятник деятельности 
русских музыкантов в этом городе, что дает основание говорить о весомом позитивном 
вкладе русских -шанхайцев в развитие китайской и мировой музыкальной культуры.

Тематически статья служит продолжением трех предыдущих, также озаглавленных «Россий
ская эмиграция в Шанхае в 20-30-е гг.» (с разными подзаголовками, уточняющими их содер
жание, и также написанных в основном по материалам альбома В.Д. Жиганова «Русские в 
Шанхае» [ 1936]). Этим объясняется то. что некоторые важные моменты из жизни эмиграции в 
Шанхае здесь опущены, так как подробно рассмотрены автором в статьях: Российская эмигра
ция в Шанхае: эмигрантские благотворительные и общественные организации (20-30-е гт.) // 
Восток—Россия—Запад: исторические и культуролог, исслед.: К 70-летию акад.
В.С. Мясникова. М.. 2001. С. 173-206: Российская эмиграция в Шанхае: торгово
предпринимательская деятельность как способ адаптации и самоутверждения (20-30-е годы 
XX в.) // Китай в диалоге цивилизаций: К 70-летию акад. М.Л. Титаренко. М.. 2004. С. 768-778; 
Российская эмиграция в Шанхае: русские служащие различных предприятий и фирм (1920— 
1930 гг.) // Раздвигая горизонты науки: К 90-летию акад. С.Л. Тихвинского. М.. 2008. С. 286- 
303.
Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия: История и культурно-просветительская работа русского 
зарубежья за полвека (1920-1970). Париж. 1971. С. 11-12. Цит. по: Афанасьев А. Неутоленная 
любовь// Литература русского зарубежья. 1920-1925. М., 1990. Т. 1. кн. 1. С. 6.
См.: Русско-китайские отношения. 1689-1916. Официальные документы. М„ 1958. С. 74-77; 
Русско-китайские договорно-правовые акты (1689-1916). М.. 2004. С. 212-216.
Подробно об этом см.: Цицельская Ю.А. Сравнение национальной ментальности русских и ки
тайцев И Россия и АТР. 1999. № 3. С. 78-87.
Статья 2 Нанкинского договора предоставляла англичанам право на неограниченную торговлю 
в этих городах, свободу поселения и пр. Фактически Шанхайский порт был открыт для ино
странной торговли 17 ноября 1843 г. Несколько лет ушло на строительство сеттльмента, и лишь 
к 1849 г. англичане переселились туда. К тому времени в Шанхае уже было создано 25 ино
странных фирм, а число иностранцев, обосновавшихся там. достигло 100 чел. Примеру Англии 
последовали Франция (1849 г.) и США (конец 1850-х гг.), получив участки земли под свои кон
цессии. В 1863 г. английский и американский сеттльменты объединились, образовав единый 
Международный сеттльмент. Примыкавшая к нему территориально Французская концессия 
отказалась от подобной акции, сохранив свою обособленность и собственную юрисдикцию. 
Российские эмигранты, поселившись преимущественно на Француской концессии, в свою оче
редь, за весьма короткие сроки превратили пустующую территорию в благоустроенный совре
менный город. Более подробно об этом см.: Ван Чжичэн. Шанхай э цяоминь ши [История рус
ской эмиграции в Шанхае). Шанхай, 1993; Он же. История русской эмиграции в Шанхае. М„ 
2008; Он же. Цзю Шанхай дэ эго цяоминь [Русская эмиграция в старом Шанхае) И Шэхуэй кэ- 
сюэ. 1991. № 7; Ли Сингэн и др. Фэн юй фупин. Эго цяоминь цзай Чжунго (1917-1945) [Саль- 
випия под ветром и дождем. Русские эмигранты в Китае]. Пекин. 1997. Сальвиния разно
видность водяного папоротника, у которого нет корней; Шанхай, / Гл. ред, Тан Чэнчан. зам. гл 
ред. Шэнь Хэнчунь. Шанхай, 1989. (кит, яз.).
Дмитриевский Павел Андреевич, выпускник восточного фак-та Петербургского университета 
ученик В.И.Васильева; генконсул в Шанхае с 1896 по 1900 г.
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Добровольный флот — российское морское судоходное общество. Основано в 1878 г. на добро
вольные пожертвования в целях развития отечественного торгового мореплавания и создания 
резерва для военного флота. Находился в ведении Минфина, с 1883 г. — Морского министерст
ва и с 1909 г. — Министерства торговли и промышленности. Суда Добровольного флота осу
ществляли дальние коммерческие рейсы, в том числе и па Восточную Азию. В 1925 г. вошел в 
состав Совторгфлота.
Ван Чжичэн. Цзю Шанхай дэ эго цяоминь. С. 59.
Старк Георгий (Юрий) Карлович (1878-1959, Париж), контр-адмирал. Окончил морской кадет
ский корпус (1898); участник русско-японской войны (на крейсере «Аврора»), Первой мировой 
и гражданской войн. 5 июня 1922 г. вступил в командование всеми вооруженными силами 
Приморья. Из Шанхая с частью флотилии ушел на Филиппины, откуда затем переехал в Па
риж. где работал таксистом и водителем грузовика. В годы Второй мировой войны отказался 
сотрудничать с нацистами. В 1945—49 гг. — председатель Всезарубежиого объединения рус
ских морских офицеров. Здесь и далее биографические сведения приведены по: Хисамутдинов 
А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Биобибли- 
огр. справочник. Владивосток, 2000; а также по альбому: Жиганов В.Д. Русские в Шанхае. 
Шанхай, 1936.

10. Безауэр Василий Викторович (1887-1941. Гонконг), контр-адмирал колчаковского производст
ва. Сын вице-адмирала В.В. Безауэра. В Шанхае служил капитаном британского парохода. 
Убит при обстреле японцами его судна.

11. Глебов Федор (Фаддей) Львович (1888-1945, Шанхай), генерал-лейтенант семеновского произ
водства, войсковой атаман Сибирского казачьего войска, участник белого движения в Сибири. 
Один из основателей и руководителей многих общественных организаций российской эмигра
ции в Шанхае. В 1942 и 1944 гг. был избран председателем Русского эмигрантского комитета.

12. Подробно об одиссее Дальневосточной флотилии и судьбе Дальневосточной казачьей группы 
см.: Жиганов В. Русские в Шанхае;. Петров В. Русский Шанхай // Проблемы Дальнего Восто
ка. 1991. №4. С. 211-213; Сидоркин Л. Судьба Дальневосточной казачьей группы (Шанхайский 
русский полк) И Русские в Китае. 1997. № 10, дек. С. 4-5; Мелихов ГВ. Российская эмиграция в 
Китае (1917-1924 гг.). М., 1997. С. 112-114; Аблова Н.Е. КВЖД и российская эмиграция в Ки
тае: Международные и политические аспекты истории (первая половина XX в.). М., 2005.
С. 183-194; Ипатова А.С. Российская эмиграция в Шанхае: эмигрантские благотворительные и 
общественные организации (20-30-е гг.) // Восток—Россия—Запад. С. 175-178.

13. Бирюлин Павел Дмитриевич (1891—?), музыкант. Окончил Санкт-Петербургскую консервато
рию с золотой медалью по классу арфы и классу рояля. Состоял в придворном оркестре (Пе
тербург). В Шанхае с 1928 г. Солист Шанхайского муниципального симфонического оркестра.

14. Захаров Борис Степанович (1887-1943. Шанхай), пианист. По окончании Санкт-Петербургской 
консерватории, совершенствовал исполнительское мастерство у знаменитого пианиста Лео
польда Годовского в г. Вене. В 1915-1921 гт. — профессор Петроградской консерватории. По
кинув Россию, много концертировал в Европе и Америке. В Шанхае с 1929 г. Председатель 
Общества камерной музыки, выступал в концертах Общества и с Муниципальным симфониче
ским оркестром. Профессор Китайской национальной консерватории (Шанхай). Автор многих 
музыкальных сочинений о Китае.

15. Сарычев Владимир Викторович (1895-1968, Сидней), музыкант. Окончил Санкт- 
Петербургскую консерваторию по классу гобоя (1912). Лауреат конкурсов. Пять лет служил в 
Театре музыкальной драмы; выдержав конкурс, поступил в Мариинский театр, где прослужил 
9 лет. В 1927 г. по приглашению дирижера Муниципального симфонического оркестра Марио 
Пачи прибыл в Шанхай. Дирижировал симфоническими концертами. В 1931 г. поставил оперу 
Ш. Гуно «Фауст». Председатель Общества профессиональных артистов.

16. Слуцкий Александр Юрьевич (1887-1954, Сан-Франциско), дирижер. По окончании Санкт- 
Петербургской консерватории по классу теории композиции был дирижером Мариинской опе
ры и Театра музыкальной драмы. В Шанхае дирижировал Муниципальным оркестром в сим
фонических концертах русской музыки, а также операми «Фауст», «Борис I одунов», «Русал
ка», «Евгений Онегин», «Кармен» и др. Имел собственную музыкальную студию, преподавал 
игру на рояле и теорию композиции. В 1935-36 гг. —дирижер русского театра оперетты в 
Шанхае.
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17. Фидлон Григорий Борисович, скрипач и режиссер. Окончил Санкт-Петербургскую консервато
рию по классу скрипки. Солист оркестра в ресторане «Донон» (Петербург). В Шанхае руково
дил симфоническими оркестрами, выступал с сольными номерами.

18. Приходько Наталья Викторовна, преподаватель музыки. Окончила Московскую консерваторию 
по классу рояля (1914). В Шанхае с 1926 г., преподаватель музыки (рояль) во Французском му
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19. Чернецкая Вера Александровна, музыкант. Окончила Венскую консерваторию по классу рояля 
(1893), затем занималась 2 года у знаменитого пианиста А. Гринфильда. Гастролировала по Ев
ропе (около 300 концертов). И снова совершенствовала свое мастерство у знаменитой Терези 
Карэнно. В продолжении 5 лет объездила всю Европу с концертами, выступала при император
ских домах, в том числе и в России. В Шанхае с 1926 г. Выступала с сольными концертами и 
вместе с Муниципальным симфоническим оркестром маэстро Марио Пачи. Впоследствии со
средоточилась на преподавательской деятельности.

20. Подушка Иосиф Рудольфович, музыкант, скрипач. Играл в симфонических оркестрах в Баку'. 
Москве. Казани, в эмиграции — в квинтете М.А. Скидельского (Харбин. Шанхай), с 1923 г. — 
в Шанхайском муниципальном симфоническом оркестре: преподавал в американской школе и 
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22. Подробно об этом см.: Королева В.А. Первая харбинская музыкальная школа // Россия и АТР. 
1997. №4. С. 27-40.

23. Селиванов Петр Федорович (1883 — после 1946), артист, общественный деятель. В России — 
артист императорских театров, посещал занятия в Санкт-Петербургской консерватории.

24. Шеманский Александр Леонидович, воспитанник Хабаровского гр. Муравьева-Амурского ка
детского корпуса. Как певец выступал с 1925 г. в Харбинской и итальянской опере. В послед
ние годы жил в США в г. Карпи. В Шанхае в 1931 г. пел в операх «Фауст» и «Кармен», давал 
сольные концерты.

25. Крылова Мария Григорьевна, прима императорского Мариинского театра (СПб). В Шанхае с 
1929 г. пела в операх «Фауст» и «Борис Годунов», выступала с Муниципальным симфониче
ским оркестром, давала сольные концерты. Преподавала вокал в собственной студии. Член 
Русского музыкального просветительского общества.

26. Ельцова Вера Ивановна, певица (меццо-сопрано). Училась в Санкт-Петербургской консервато
рии. В Харбине с 1923 г., пела в опере. В Шанхае с 1931 г. выступала с концертами, давала уро
ки пения.

27. Прибыткова Зоя Аркадьевна (1892—?), пианистка, актриса, режиссер драмы. Окончила Санкт- 
Петербургскую консерваторию под руководством своего дяди композитора и пианиста С.В. 
Рахманинова и императорские драматические курсы (1914). Играла в театрах Петрограда и 
Москвы. В Харбине открыла собственную студию. В Шанхае с 1929 г. Основала с В.В. Клари
ным Камерный (драматический) театр, где была режиссером. Профессор Китайской нацио
нальной консерватории по классу рояля (с 1931 г.).

28. Бершадский Абель Григорьевич (1896—?). скрипач. Окончил музыкальную школу профессора 
Фельдмана в Одессе, затем учился в Москве. Гастролируя с оркестром по Сибири, приехал в 
Харбин (1924). В Шанхае с 1929 г. Первая скрипка оркестра знаменитого Французского клуба.

29. Машин Петр Николаевич (1877-1944. Шанхай), певец, дирижер. Окончил Харьковское импера
торское музыкальное училище. В 1907-1924 гг. преподавал пение в Харбинском коммерческом 
училище, открыл первую русскую музыкальную школу в Харбине. В Шанхае с 1925 г. Был 
хормейстером в поставленных в Шанхае операх «Фауст», «Борис Годунов» и др.

30. Оба храма сооружены по проектам талантливого инженера-строителя, архитектора А.И. Ярона 
(1874-1935, Шанхай), который безвозмездно составил проекты храмов, руководил строитель
ством, делал постоянные пожертвования и оплачивал работу технического персонала строите
лей. Основную финансовую и материальную поддержку строительству оказали предпринима
тели и коммерсанты из числа местных эмигрантов. Свято-Николаевский храм-памятник, по
священный последнему русскому царю Николаю II, сохранился до наших дней.
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31. Фризовский Василий Львович (1881—?), учитель, общественный деятель шанхайской эмигра
ции: член Русской ассоциации профессиональных артистов театра, вокала и балета (1939), 
председатель Комитета помощи российским детям (27.07.1942).

32. Трахтенберг Дора, музыкант. С детства жила в Шанхае, где получила общее и музыкальное об
разование. С большим успехом выступала с Муниципальным симфоническим оркестром и в 
других концертах. В 1930-е гг. уехала в США совершенствовать свое исполнительское мастер
ство.

33. Валин (Катхе) Валентин Евгеньевич, режиссер и артист оперсгты. Артистическую деятель
ность начал в Казанском Большом театре.

34. Ермолаев Сергей Лукьянович (Серж Ермола) (1908-1966, Сидней). Подробнее о нем см.: Хи- 
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ветских эмигрантов в Шанхае и выходила до 1952 г. (Старосельская Н. Повседневная жизнь 
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70 лет бессменно руководил своим оркестром, (это уникальное явление в музыкальном мире 
было занесено в книгу рекордов Гиннеса). По возвращении на родину окончил Казанскую кон
серваторию. Гастролировал по всей стране. Народный артист РСФСР, доктор наук Междуна
родной академии Сан-Марино. В конце жизни снова побывал в Китае.

39. Подробно о шанхайском периоде жизни А.Н. Вертинского см.: Ильина И. Дороги и судьбы: Ав
тобиогр. проза. М.. 1985: Мелихов ГВ. Неизвестные страницы из жизни Ф.И. Шаляпина и 
А.Н. Вертинского. М, 1998: Старосельская И. Повседневная жизнь «Русского Китая».

40. Ильина Н. Указ. соч. С. 186.
41. ПетрушеваЛ.И. Роль эмигрантских общественных организаций в сохранении национальных 

культурных традиций. День русского ребенка (конец 1920-1930-е гг.) // Социально- 
экономическая адаптация российских эмигрантов (конец XIX—XX в.): Сб. ст. М., 1999. С. 139.
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45. Вертинский А. Указ. соч. С. 268-271,383-385, 324.
46. Старосельская Н. Указ. соч. С. 230-231.
47. Большаков-Димов Дмитрий Иннокентьевич. Окончил Читинское Землемерное училище и Пет

роградское Военно-инженерное училище, не закончив Петровско-Разумовскую академию, уча
ствовал в Первой мировой войне и белом движении на юге России. В чине поручика оставил 
военную службу. В Шанхае с 1925 г.

48. Власов Яков Дионисьевич. воспитанник Высшей музыкальной школы им. Глазунова в Харбине 
по классу оперного пения. В 1929-30-е гг. пел в Харбинской опере и оперетте. В Шанхае с 
1932 г.

49. Селиванова Елена Игнатьевна (1890—?), певица (сопрано). Окончила музыкальную школу в 
Киеве по классу вокала. Преподаватель пения и регент в Киевском епархиальном женском учи
лище. Концертмейстер Русской оперы в Киеве. В Шанхае с 1921 г. Преподаватель сольного и 
хорового пения (1932-1935 гг.). С 1935 г. — профессор Китайской национальной консервато
рии. Жена Селиванова П.Ф.

50. Подробнее о консерватории см.: Ван Чжичлн. История русской эмиграции в Шанхае. С. 473- 
474.

51. Петров В. Русский Шанхай // Проблемы Дальнего Востока. 1992. № 1-3. Удивительно, но
А. Вертинский, посвятив этому обществу специальный раздел своих воспоминаний, дал самые, 
что ни на есть уничижительные оценки ХЛАМа и его членов: «Раз в неделю по средам в «Ре
нессансе» проходили вечера ХЛАМа. Слово ХЛАМ означало: Художники. Литераторы, Арти
сты и Музыканты. Конечно, ни художников, ни артистов, ни литераторов там не бывало по той 
простой причине, что таковых в Шанхае просто нс было. Музыкантов было немного, но они по 
вечерам играли в дансингах и поэтому отсутствовали. Но зато бывала та публика, которая име-
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ла какое-то отношение к тому маленькому артистическому миру, который все же был в Шанхае. 
Ходили маникюрши, портнихи, парикмахеры, мелкие репортеры, спекулянты и жулики». // 
Вертинский А. Указ. соч. С. 381. В этом, видимо, нашло отражение общее неприятие им Шан
хая, в трудные для него годы принявшего и признавшего его, его талант.

52. См., например: Шанхайская заря. 1936. 21 янв.
53. Мецлер Карл Эдуардович (1886-1940, Шанхай), дипломат и общественный деятель. Окончил 

Петербургский университет, служил в российских консульствах в различных странах, с
1917 г. — вице-консул генконсульства в Шанхае. После закрытия консульства — секретарь Бю
ро по русским делам (до июля 1924 г.); председатель Юридического общества, член многих 
общественных эмигрантских организаций в Шанхае, 1930-е гг. глава русской колонии в Шан
хае. Убит в 1940 г. наемным убийцей.

54. У Тинчэн — видный государственный деятель, с 1932 по 1937 гг. мэр Шанхая.
55. Мэй Ланьфаи (1894-1961). актер, непревзойденный мастер исполнения женских ролей в ки

тайском театре. В своем творчестве стремился приблизить древнюю форму китайского театра к 
современному зрителю. Общественный деятель.

56. Шанхайская заря 1936. 27 февр.
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Научная жизнь

Становление и развитие нового лингвистического 
направления в контексте российско-китайского 

межцивилизационного взаимодействия

Научное направление «Соизучение языков и культур. Лингвистическое (языко
вое) образование в вузе» в контексте российско-китайского межцивилизационного взаи
модействия начало формироваться в 2005 г. в связи с открытием в Юридическом инсти
туте Читинского государственного университета кафедры международных информаци
онных связей. Кафедрой обеспечивается обучение китайскому и английскому языкам по 
основным образовательным программам «Международные отношения», «Таможенное 
дело», реализуется основная образовательная программа «Связи с общественностью» с 
изучением китайского языка, дополнительная образовательная программа «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации (китайский и английский языки)». Структур
ным подразделением кафедры является созданный в 2007 г. научно-образовательный 
Международный центр соизучения языков и культур Читинского государственного уни
верситета и Даляньского университета иностранных языков.

Названное направление сформировано на основе одного из важнейших совре
менных приоритетов российско-китайского сотрудничества в АТР, выделенных академи
ком М.Л. Титаренко': организации русских и китайских культурных центров на сопре
дельных территориях для углубленного изучения русского и китайского языков, истории 
и культуры России и Китая.

Первая составляющая научного направления «Соизучение языков и культур» 
рассматривается его разработчиками в контексте решения Россией и Китаем вопросов 
долговременного взаимодействия и сотрудничества на основе стратегии соразвития 
двух стран.

Методология стратегии соразвития разрабатывается учеными ИДВ РАН под ру
ководством академика М.Л. Титаренко и учеными Института экономических стратегий 
РАН под руководством члена-корреспондента РАН Б.Н. Кузыка2. Сотрудничество России 
и Китая способствует активной экономической интеграции нашей страны в СВА и АТР, 
относится к числу актуальных национальных приоритетов и является неотъемлемым ус
ловием решения задачи экономического подъема России. Стратегической базой интегра
ции России в АТР являются Сибирь и Дальний Восток. Очевидно, что скоординирован
ное и взаимодополняющее развитие регионов Сибири и Дальнего Востока РФ и Северо- 
Востока КНР способствует ускоренному росту экономики этих территорий. Серьезное 
внимание решению вопросов их соразвития уделяют руководители двух стран. Так, в 
2009 г. Д.А. Медведевым и Ху Цзиньтао была одобрена «Программа сотрудничества ме-
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жду регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо- 
Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы)3».

В общей методологии стратегии соразвития России и Китая важнейшим элемен
том выступает разрабатываемое новое научное направление, в частности, его первая со
ставляющая — «Соизучение языков и культур».

Идеи соизучения языка и культуры восходят к философским и лингвистиче
ским концепциям В. Гумбольдта, утверждавшего, что изучение иностранного языка 
должно быть связано с освоением нового способа мировосприятия, характерного для 
носителя языка4. Над проблемой соизучения языка и культуры плодотворно работали и 
работают многие ученые (М. Байрам, Г. Зарате, Р. Ладо, Ж.Я. Ласер, Г. Робинсон, В.В. 
Сафонова, Э. Симонет, С.Г. Тер-Минасова, Ч. Фриз, В.П. Фурманова, И.И. Халеева, 
И.А. Цатурова, Ш. Швейцер и др.).

В отечественном востоковедении язык всегда выступал как неотъемлемая со
ставляющая часть общемировой культуры, инструмент культурного познания стран изу
чаемых языков. Согласно новому научному направлению, изучение иностранного языка 
способствует пониманию образа и стиля жизни людей, духовного наследия стран и на
родов, их историко-культурной памяти, современных проблем развития. Названное на
учное направление наряду с изучением иностранного языка и культуры предполагает и 
соизучение родной культуры и языка. Оно дает широкие возможности не только для со
изучения российской и китайской культур, но и для решения вопросов соразвития при
граничных территорий и международного межкультурного сотрудничества. В рамках на
учного направления разрабатываются различные проблемы российско-китайского меж
цивилизационного взаимодействия: региональное сотрудничество, национальная и меж
дународная безопасность, имиджевый потенциал, экологические проблемы, националь
ная политика и др. Соизучение российской и китайской культур в рамках единого геопо
литического пространства СВА и АТР делает возможным исследование их взаимовлия
ния и определение перспективных направлений сотрудничества и соразвития.

В рамках научного направления на конференции «Приграничное сотрудниче
ство: Россия, Китай, Монголия», ежегодно организуемой правительством Забайкаль
ского края, проводится секция «Россия—Китай: гуманитарные и социально- 
экономические аспекты соразвития приграничных территорий». В ее работе принима
ют участие ученые из вузов КНР и России, аспиранты и студенты, занимающиеся изу
чением проблем соразвития приграничных территорий. Стало традиционным проведе
ние в рамках работы секции дополнительных мероприятий: творческих диалогов рос
сийских и китайских ученых, преподавателей и руководителей вузов по вопросам об
разовательного сотрудничества; мультимедийных фотовыставок «Мир китайского язы
ка и культуры»; круглых столов по результатам научно-полевых исследований и языко
вых стажировок студентов в КНР.

Научные исследования в рамках заявленного направления организуются при ак
тивном участии китайских коллег. Основными вузами-партнерами российской стороны в 
реализации этого направления являются Шаньдунский институт технологий и бизнеса. 
Тяньцзиньский международный институт культуры, Даляньский университет иностран
ных языков, Институт г. Маньчжурия Университета Внутренней Монголии. Формируют
ся научные контакты с учеными Цзилиньского университета, Северо-Восточного педаго
гического университета, Сианьского университета иностранных языков, Муданьцзянско- 
го педагогического института, Тяньцзиньского педагогического университета. Тянь
цзиньского университета профессионального образования. Пекинского исследователь
ского центра «Бавэй». На территории КНР при содействии названных вузов учеными, 
аспирантами и студентами проводятся полевые исследования, создающие базу для даль
нейших научных изысканий.
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Научно-исследовательская деятельность студентов организуется при содейст
вии научно-аналитического студенческого объединения (НЛСО). Результаты их иссле
дований отражаются в научных публикациях, апробируются на научных конференциях 
разного уровня, используются при подготовке выпускных квалификационных работ, в 
практической деятельности Центра и кафедры в качестве справочных и учебно
методических материалов.

По тематике «Соизучсния языков и культур» опубликовано и подготовлено к 
печати пять монографий', ряд научных статей по вопросам сотрудничества с КНР в 
области международной безопасности, национальной политики, формирования имид
жевого потенциала наших стран.

Что касается второй составляющей направления — «Лингвистическое (язы
ковое) образование в вузе», то она направлена на исследование и решение проблем 
высшего языкового востоковедческого образования. На сегодняшний день именно 
эти проблемы обусловливают целый ряд противоречий, характерных для образова
тельного процесса:

- между глобальной необходимостью интеграции, наряду с европейским, в 
азиатско-тихоокеанское образовательное пространство и отсутствием концепций и мо
делей высшего языкового востоковедческого образования, позволяющих осуществлять 
такую интеграцию:

- .между потребностью в развитии системы высшего языкового востоковедче
ского образования и «европоцентристским креном», существующим в системе высше
го языкового образования;

- между потребностью в усилении патриотического воспитания будущих спе
циалистов. изучающих восточные языки, с одной стороны, воспитания уважительного 
отношения к изучаемым восточным культурам, с другой, и неразработанностью систе
мы такого воспитания:

- между потребностью будущих специалистов, изучающих восточные языки, 
найти свое место как в российском, так и в восточном обществе и культуре и неразра
ботанностью содержания, форм и методики преподавания в системе высшего языково
го востоковедческого образования:

- между потребностью в дальнейшем повышении качества высшего языкового 
востоковедческого (китаеведческого) образования и отсутствием в стране развитой на
учно-педагогической школы (при наличии авторитетной научной филологической 
школы изучения китайского языка), специально занимающейся педагогическими во
просами языкового китаеведческого образования, лингводидактики и методики обуче
ния китайскому языку.

Исследование существующих противоречий высшего языкового востоковедче
ского образования и поиск путей их решения определяют основное содержание второй 
составляющей указанного научного направления.

Методологической базой названной составляющей выступает идеология нового 
российского евразийства. Новое евразийство рассматривается как траисцивилизацион- 
ный феномен, имеющий преимущество перед другими формами сосуществования циви
лизаций, поскольку способствует как самоидентификации национальных культур, то 
есть сохранению их этнических особенностей, так и симфонизации кульзур, их содруже
ству, взаимному обогащению, взаимовлиянию и соразвитию .

На базе идей нового российского евразийства разработан комплекс ведущих на
учных понятий, главными из которых выступают понятия: новоевразийской поликуль- 
турной образовательной парадигмы; новоевразийского поликультурного образовательно
го пространства; нового международного поликультурного образовательного региона 
Сибири и Дальнего Востока России и Северо-Восточных провинций КНР; специалиста 
по международному и межкультурному взаимодействию; личности повосвразийского
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типа и т.д. Определены теоретико-методологические основы языкового пол и культур но го 
образования, разработаны концепция высшего языкового востоковедческого образова
ния, определяющая его теоретико-аксиологические основы, цель и принципы, а также 
эффективная модель высшего языкового востоковедческого образования, нацеленная на 
формирование поликультурной личности новоевразийского типа.

Названная составляющая научного направления реализуется в сотрудничестве с 
китайскими коллегами путем организации и проведения целого ряда международных и 
всероссийских научно-практических конференций, на которых обсуждаются полученные 
результаты.

Традиционной для направления является конференция «Лингвистическое обра
зование в контексте XXI века», которая проводится с 2006 г. Конференция ставит цели 
решения теоретических и практических вопросов лингвистического образования, выра
ботки путей решения лингводидактических и методических проблем обучения русскому 
и китайскому языкам как иностранным, а также другим иностранным языкам, активиза
ции сотрудничества между преподавателями иностранных языков высших учебных заве
дений разных стран и обмена практическим опытом преподавания иностранных языков 
и культурологических дисциплин. Тематика конференции включает:

- организационно-педагогические аспекты преподавания иностранных языков 
в ВУЗе;

- актуальные проблемы современных лингвистических учений:
- язык, коммуникации и общественные связи;
- язык и культуру.
Ежегодно в ней принимают участие ученые-лингвисты, преподаватели- 

практики, аспиранты и студенты ведущих вузов России и Китая. В 2010 г. конференция 
проводилась в Институте г. Маньчжурия Университета Внутренней Монголии в рамках 
международной научной конференции «Россия—Китай: развитие регионального сотруд
ничества в XXI веке». Участники рассмотрели образовательное сотрудничество России и 
Китая в конзексте формирования нового международного поли культурного образовательно
го региона Сибири и Дальнего Востока РФ и Северо-Восточных провинций КНР; вырабо
тали ряд практических решений, способствующих повышению качества языкового обра
зования на приграничных территориях. Сборники материалов конференции «Лингвисти
ческое образование в контексте XXI века» издаются ежегодно.

Кроме того, вторая составляющая научного направления активно реализуется в 
участии в традиционной секции «Межкультурный диалог через лингвистическое обра
зование» главной конференции Читинского госуниверситета «Кулагинские чтения»; 
традиционных международных конференциях «Гуманитарные науки в контексте меж
дународного сотрудничества» (Дальневосточный государственный технический уни
верситет), «Язык и культура» (Томский государственный университет); международ
ной научно-практической конференции «Россия и Китай 111 тысячелетия: диалог в 
сфере культуры и образования» (Далянь, КНР. сентябрь 2009 г.); международной науч
ной конференции по проблемам обучения и распространения китайского языка и куль
туры в России (Цзилиньский университет, г. Чаньчунь (КНР), март 2010 г.); 1 конфе
ренции для русских и китайских преподавателей по методике преподавания китайского 
языка как иностранного для русскоговорящих граждан (Цзилиньский институт русско
го языка, г. Чанчунь (КНР), июнь 2010 г.).

Традиционной для всего направления становится электронная конференция 
«Соизученис языков и культур. Лингвистическое образование в вузе», которая проводит
ся на сайте Российской Академии естествознания. В период проведения конференции 
участники имеют возможность длительного научно-профессионального общения в Ин- 
тернет-пространстве но различным темам, касающимся проблем соизучения китайского



162 Т. Гурулева, А. Макаров

языка и культуры. Так. участниками конференции 2009 г. были рассмотрены вопросы ду
ховной и материальной культуры Китая в аспекте традиционных религий и культурно
этнических доминант, находящих отражение как в семейном укладе китайской нации, 
традициях имянаречения, особенностях чайной церемонии и традиционных видах деко
ративно-прикладного искусства Китая, так и в коммуникативных нормах поведения ки
тайской языковой личности и в иероглифическом письме.

По данной составляющей научного направления опубликовано более 40 научных 
статей в российских журналах и зарубежных изданиях, 3 монографии, 9 учебных посо
бий. В соавторстве с китайскими коллегами издано учебное пособие «Разговорный ки
тайский язык»7, которое получило рекомендательный гриф Учебно-методического объе
динения вузов РФ по образованию в области международных отношений МГИМО(У) 
МИД РФ для специальностей «Международные отношения» и «Связи с общественно
стью». а также было отмечено как лучшее вузовское издание в номинации «Языкознание 
и литературоведение» на втором дальневосточном региональном конкурсе на лучшее ву
зовское издание «Университетская книга — 2009».

Наряду с решением вопросов высшего языкового востоковедческого образова
ния совместно с Даляньским университетом иностранных языков активно разрабатыва
ется направление «Дидактические основы обучения китайских слушателей русскому 
языку и культуре».

Научно-исследовательская деятельность студентов на этом направлении пред
ставлена рядом языковых и межкультурных коммуникативных исследований. Составля
ется словарь неологизмов современного китайского языка, активно разрабатывается тема 
«Изучение российской и китайской языковых личностей: сравнительный анализ». В 
рамках проведенного исследования студентами опубликовано семь научных статьей, вы
игран грант ЧитГУ. который выполнен в полном объеме в 2009 г.

Результаты научных исследований в названных областях используются в вузов
ском учебном процессе в образовательных программах, предусматривающих изучение 
китайского языка («Международные отношения», «Связи с общественностью» и др.), в 
работе Центра по обучению слушателей китайскому и русскому языкам, а также другим 
иностранным языкам. В сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов 
осуществляется тестирование слушателей курсов по русскому языку как иностранному с 
выдачей сертификата государственного образца, а с вузами КНР— тестирование Н8К, 
языковые стажировки студентов и преподавателей в китайских вузах. Полученные ре
зультаты исследований также востребованы в работе административных органов Забай
кальского края, Забайкальской региональной общественной организации Общества рос
сийско-китайской дружбы (ЗРОО ОРКД), заинтересованных служб и подразделений.

ЗРОО ОРКД при содействии Маньчжурского народного общества дружбы с за
границей оказывает помощь в организации исследований и стажировок в различных го
родах и вузах Китая. Студенты и преподаватели выезжают при посредничестве общества 
в различные вузы КНР для проведения полевых исследований, прохождения языковых и 
профессиональных стажировок, курсов повышения квалификации. ЗРОО ОРКД оказы
вается содействие в организации и проведении научно-практических конференций на 
территории КНР и РФ.

В связи с пятилетием научного направления его коллектив выражает глубокую 
благодарность сотрудникам ИДВ РАН, РУДН, МГИМО(У): академику М.Л. Титаренко, 
профессорам А.В. Островскому, А.В. Виноградову, Д.А. Смирнову, Н.Е. Боревской, Е.С.
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XVIII конференция Европейской ассоциации 
китаеведения

XVIII конференция Европейской ассоциации китаеведения, которая в соответст
вии с ее уставом проводится раз в два года, состоялась 14-18 июля 2010 г. в одном из са
мых авторитетных высших учебных заведений Балтии— Латвийском государственном 
университете (г. Рига), основанном в 1919 г. Этот научный форум был организован моло
дыми учеными Латвии. Литвы и Эстонии под руководством Правления ЕАК при финан
совой поддержке Фонда Цзян Цзинго. В конференции приняли участие свыше 250 спе
циалистов-синологов Европы, США. КНР и Тайваня, в том числе делегация российских 
китаеведов из ИДВ РАН в составе В.Я. Портякова. Д.А. Смирнова. И.Е. Боревской, С.А. 
Горбуновой.

На открытии конференции выступили ректор Латвийского государственного 
университета А.Марцис. президент ЕАК Б. Штайгер. президент фонда Цзян Цзинго 
проф. Юнь Ханьчу и председатель оргкомитета конференции Ф. Краусхар. XVIII конфе
ренция ЕАК проходила в дружественной атмосфере под девизом «Сикиге 1я а Сгохмс1ес1 
Вп<1§е». Раскрывая его смысл, все перечисленные ораторы были едины в том, что 
«мост»— символ взаимопонимания между странами, между Европой и Китаем. ЕАК 
это тоже мост в расширяющихся контактах между китаеведами различных стран.

Развивая идею о том, что конференция в Риге может стать мостом между Запа
дом и Востоком в изучении синологии, директор санкт-петербургского Института вос
точных рукописей И.Ф. Попова в своем содержательном докладе проанализировала ма
лоизученную историю становления и развития синологии в Балтийском регионе с 
XVII в. до наших дней.

Сразу после торжественного открытия конференции согласно сложившейся тра
диции прошел заключительный этап конкурса молодых ученых. Собравшимся было 
представлено три доклада: А. Боермель (Кембридж) «Пожилые люди, пространство и 
общество в Пекине», Л. Патернико (Университет Сапиенса, Рим. Италия) «Грамматика 
китайского языка Мартино Мартини (1614-1661 г.)», Л. Схин (Университет Лейдена, 
Нидерланды) «Место действия в рассказах о Шанхае», сопровождавшихся прекрасными 
презентациями. Первое место было присуждено серьезному источниковедческому ис
следованию Л. Патернико. Осуществив многолетний научный поиск списков и печатных 
вариантов грамматики китайского языка Мартино Мартини в различных библиотеках 
Европы, в том числе в Российской государственной библиотеке, исследователь пришла к 
выводу, что этот труд XVII в. был первой наглядной грамматикой китайского языка.

Работа конференции проходила в 17 секциях. Их участники продемонстрирова
ли широкий спектр мнений по различным проблемам Китая с древности до наших дней, 
а темы многочисленных подсекций (как оказалось, не всегда оправданно дробных) за
частую становились своеобразными «мостиками» между различными китаеведными 
дисциплинами: философией, религией, литературой, лингвистикой, историей, археоло
гией, географией, экономикой, политикой, международными отношениями и правом.

В секции «Философия и религия», заседаниями которой поочередно руководили 
преподаватель Латвийского университета А. Балтгалвс, профессор М. Рихтер (Универси
тет Колорадо, США), Б. Дессейн (Университет Гента, Бельгия), преобладали доклады, 
посвященные скрупулезному источниковедческому анализу в основном буддийских ис-
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точников, в том числе эпиграфических. А. Хэрман (Университет Гента. Бельгия) высту
пила с докладом «Практика оральной гигиены. Путешествуя по шелковому пути». В со
ответствии с научным проектом, она осуществила сравнительное изучение дисципли
нарных правил Винаи-питаки для буддийских монахов на основе оригинальных источ
ников на пали и санскрите и их переводах на китайский язык с использованием данных о 
раскопках в Дуньхуане. Она сделала вывод, что приход буддизма в Китай ознаменовался 
не только привнесением новых религиозных концепций и структур, но и новых буддий
ских практик и предметов монашеского обихода. Т. Висслер, также из университета Ген
та, где в последнее десятилетие сформировалась серьезная буддологическая школа, ос
тановился на изучении содержания отчетов о финансовой деятельности буддийских хра
мов, выбитых на каменных стелах XVIII в. В процессе презентации на экране демонст
рировались тексты различных памятников эпиграфики, найденные в Китае. В результате 
их анализа Т.Висслер пришел к выводу, что эти стелы, называвшиеся стелами доверия, 
если их рассматривать в контексте взаимоотношений местных властей с религиозными 
структурами, являются необходимым источником при изучении различных периодов ис
тории китайских религий.

«Мостик» между религиозной традицией и современностью перекинула 
С.Горбунова в докладе «Буддийский монастырь как оазис духовной культуры в китай
ском мегаполисе», проанализировав заявленную тему на примере буддийских монасты
рей Пекина— мегаполиса, население которого превышает 17.5 млн чел. Она подчеркну
ла, что буддийские монастыри, на протяжении веков являвшиеся центрами традицион
ной духовной культуры, для тысяч современных горожан остаются центрами спасения 
от напора массовой культуры. В то же время монастыри стоят перед сложной дилеммой 
балансирования между экономической и религиозной деятельностью. Им необходимо 
также решить проблему неформальной адаптации этой религии к условиям новой город
ской культуры, не потеряв при этом своего главного назначения.

Большое внимание в работе конференции было уделено современному Китаю. 
Секция «Международные отношения» оказалась самой представительной по числу док
ладов, касающихся современной проблематики, подтвердив тенденцию заметного роста 
внимания исследователей к деятельности КНР на международной арене. Работой под
секции «Теоретическое осмысление политики современного Китая» руководил 
В.Портяков (ИДВ РАН).

Пять из восьми заслушанных докладов были посвящены общим глобальным ас
пектам внешнеполитического курса КНР. Доклад Д. Мержеевского (Университет Лодзи, 
Польша) был посвящен дискуссиям китайских политологов о необходимости создания в 
стране собственной теории международных отношений, Цинь Яцин (Университет 
Цинхуа) подчеркнул, что аргументы в пользу такого шага заключаются в необходимости 
для КНР «иметь амбиции, развивать дух самостоятельности исследований», Ван Ивэй 
(Фуданьский университет) указал на возможность сказать свое слово, опираясь на тыся
челетние традиции конфуцианской морали. Тема была продолжена в докладе Т. Наараяр- 
ви (Университет Хельсинки. Финляндия), в котором были охарактеризованы современ
ные китайские концепции международных отношений как страдающие недостаточной 
теоретической глубиной, чрезмерной политизированностью и сохраняющимися идеоло
гическими ограничениями. В, Портяков (ИДВ РАН. Россия) остановился на проблемах 
становления Китая как ответственной глобальной державы, которая, но его мнению, 
«ориентируется на поступательное наращивание своей международной ответственности 
в целях улучшения образа страны в глазах мировой общественности и укрепления ее ре
гиональных и глобальных позиций. Одновременно Пекин четко дает понять, что он на
мерен выстраивать этот процесс собственным темпом, строго соизмеряя бремя прини
маемой на себя ответственности со своими возможностями и интересами».

С. Беллигори (Институт европейских исследований. Бельгия) предприняла по
пытку осветить влияние отношения в Европе и США к подъему Китая на формирование
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глобальной безопасности. Ситуация во многом определяется двойственным подходом 
Европы и США к Пекину: он рассматривается и как партнер, и как конкурент. При этом 
в ряде случаев активность Китая способствует рос гу недоверия к нему. В данном контек
сте действия Пекина в Африке были охарактеризованы как «звонок, заставляющий США 
проснхться». Координации подходов США, Европы и Китая к обеспечению глобальной 
безопасности в известной мере мешают различия во внешнеполитической «повестке 
дня» этих центров силы: Пекин привержен прагматической дипломатии, США— идео
логическим ориентирам, а Европа — соблюдению общих норм и стандартов.

Среди региональных аспектов внешней политики КНР наибольшее внимание 
привлекло африканское направление. К. Мендес (Университет Коимбра, Португалия) де
тально осветила деятельность и значение Форума Макао, созданного в 2003 г. в составе 
КНР. Португалии. Бразилии. Восточного Тимора, Мозамбика. Анголы, Кабо-Верде, Гви- 
неи-Бисау; Республика Сан-Томе и Принсипи, сохраняющая дипломатические отноше
ния с Тайванем, является наблюдателем.

Я. Юра (Школа торговли и права. Польша) попытался отчасти объяснить успехи 
Китая в Африке использованием «традиционных схем многовековой имперской полити
ки древнего Китая». По его мнению, она повсеместно носит однотипный характер: за 
«мягкой силой», выдвигаемой на передний план, он неизбежно прячет «твердую силу».

А. Шкруцунас (Университет Каунаса, Литва) поделился с участниками конфе
ренции соображениями о возможности стратегического союза КНР и исламских госу
дарств Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока па антизападной основе.

К. Юнгблат (университет Гейдельберга, Германия) посвятил свой доклад пере
осмыслению тенденций привлечения прямых иностранных инвестиций и экспорта капи
тала самим Китаем. Была предпринята попытка более тесно увязать эти процессы со 
знаковыми событиями в политическом курсе страны (поездка Дэн Сяопина на юг, азиат
ский финансовый кризис, вступление в ВТО и т.д.).

На секции «Современная экономика и общество», подсекцией которой «Рефор
мы в Китае в конце XX века» руководил Д. Смирнов (ИДВ РАН), выступили М. Карпов 
(Институт стран Азии и Африки, Россия). Д. Смирнов, Чэн Ивэнь (Университет Лейдена. 
Нидерланды), Чэнь Тайчан (Университет Оксфорда, Великобритания). М. Карпов скон
центрировался на специфике внедрения рыночных начал в экономику КНР в условиях 
сохранения политической монополии КПК. Доклад Д. Смирнова был посвящен основ
ным моментам теории социализма с китайской спецификой Дэн Сяопина и ее эволюции 
на рубеже XX—XXI вв. Чэн Ивэнь осветил развитие отношений между крестьянским 
хозяйством, государством и бизнесом в КНР в период реформ на примере контрактов с 
крестьянами на выращивание табака. Чэнь Тайчан проанализировал вопрос о взаимосвя
зи традиционной внутрисемейной поддержки престарелых родственников и формирую
щейся пенсионной системы, а также ее влияние на традиционные семейные устои в КНР.

В программу конференции не была включена секция по проблемам образования, 
несмотря на ее крайнюю актуальность, и прозвучало всего три доклада по этой тематике. 
Среди них— презентация X. Фролиха (Свободный университет Берлина, Германия) 
«Образование как общественно-полезный продукт» на секции «Новая история» (первая 
половина XX в.). Автор сконцентрировался на деятельности различных провинций КНР 
по стимулированию развития образования на рубеже XIX — XX вв.

С большим интересом было заслушано выступление Н. Боревской (ИДВ РАН) 
«Некоторые уроки сопоставления содержания обучения в конфуцианском Китае и право
славной Руси (Древность и раннее Средневековье)» на подсекции «Культурные связи че
рез образование». Тема доклада находилась на стыке двух дисциплин — сравнительной 
педагогики и истории. Автор рассматривала содержание обучения как отражение про
цесса становления государственного аппарата при создании и укреплении первых цен
трализованных государств — империй Хань и Тан (II в. до н.э. X в. н.э.) на террито
рии Китая, а с другой стороны — Киевской Руси и Московии (IX—XVI вв. н.э.). Пред-
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• ставив в презентации сопоставительные таблицы содержания обучения на этих этапах, 
1Н. Боревская продемонстрировала, что обучение в Китае при империях Хань и Тан было 
1 намного разнообразней и насыщенней: был достигнут баланс между нравственным со
вершенствованием и усвоением знаний по ряду дисциплин (включая математику, меди
цину, юриспруденцию и пр.), в то время как формальное обучение на Руси существовало 
только на низшем уровне и ограничивалось религиозным воспитанием. Сравнения по
зволили докладчику сделать несколько выводов: 1) о роли собственной классической 
культуры как фундамента развития образования; 2) о том, в какой степени укрепление 
государственного аппарата в первых централизованных государствах определяло по
требности в развитии образования.

В рамках работы конференции прошел «круглый стол», который инициировала и 
работой которого руководила Б. Штайгер (Германия). Он был посвящен состоянию сино
логических библиотек Европы в контексте создания единой базы электронных ресурсов. 
Два основных докладчика Д. Хэлливэл (Библиотека Бодлейна, Оксфорд) и М. Каун (Биб
лиотека Берлина) осветили проблемы координации усилий различных синологических 
библиотек Европы в условиях сокращения финансирования, а также приобретения и 
оцифровки новых публикаций в странах Восточной Европы, сложности доступа к элек
тронным источникам и специальным коллекциям. Д. Хэлливэл отметил, что перевод 
книг в цифровую версию — трудоемкая и достаточно дорогостоящая работа, которая 
должна вестись в соответствии с профинансированными проектами, в том числе между
народными. В качестве примера он привел библиотеку Кембриджа, в которой такой дея
тельностью занимаются 80 человек. В процессе оживленной дискуссии о положении си
нологических библиотек различных стран Европы, в которой приняли участие Р. Грэтрэ 
(Швеция), М. Бастид-Брюгьер (Франция), О. Ломова (Чехия). М. Сайе (Словения), был 
поставлен вопрос о формировании общей платформы для обсуждения проблемы перево
да библиотечных фондов в электронный вид и создания соответствующих структур, а 
также о том, может ли Берлин стать центром для реализации этой задачи. В выступлении 
С. Горбуновой была дана характеристика фондов Синологической библиотеки РАН с 
точки зрения важности их включения в сферу общеевропейской базы доступного книж
ного обмена и будущего сотрудничества.

Работа конференции сопровождалась экспозицией последних синологических 
изданий на китайском языке, организованной Национальной библиотекой Тайваня. Часть 
из них была передана в дар библиотеке Латвийского государственного университета.

Тезисы докладов, характеризующих современное состояние европейской сино
логии и представленных участниками конференции на английском языке, были разме
щены на сайте и опубликованы до проведения конференции.

Конференция завершилась проведением Ассамблеи ЕАК, на которой были за
слушаны отчеты Президента Б. Штайгер (Германия) и казначея М. Рихтера, а также 
прошли выборы Президента и Правления ЕАК. Президентом ЕАК стал профессор уни
верситета Лунда (Швеция) Р. Грэтрэ. В Правление ЕАК вновь вошла С. Горбунова. Оче
редная XIX конференция ЕАК состоится в Университете Дидро (Париж, Франция) в 
2012 г., а юбилейная XX конференция 2014 г. — в Университете г. Коимбра (Португалия).
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8 апреля 2010 г. в Институте Дальнего Востока РАН в рамках мероприятий, про
водимых в Российской Федерации по случаю 60-летия установления дипломатических 
отношений между СССР/Россией и Вьетнамом, состоялась научно-практическая конфе
ренция «Актуальные проблемы российского вьетнамоведения». Ее организаторами вы
ступили Центр изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН. Институт практического восто
коведения, а также центральное правление Общества российско-вьетнамской дружбы. В 
конференции приняли участие около 50 научных работников, аспирантов и студентов 
российских исследовательских и учебных центров. Ее работу освещали представители 
средств массовой информации обеих стран.

С приветственным словом к участникам форума обратились директор Института 
Дальнего Востока РАН академик М.Л. Титаренко, советник-посланник Посольства СРВ в 
России Фам Тхи Бить Нгок (жен.) и председатель Общества российско-вьетнамской 
дружбы профессор В.П. Буянов. Они с удовлетворением отметили, что в последние годы 
наблюдается устойчивое развитие и углубление отношений стратегического партнерства 
между Россией и Вьетнамом. Интенсивный характер приобрел доверительный диалог 
между политическим руководством двух стран. Расширяется сотрудничество в торгово- 
экономической. научно-технической областях, в сфере обороны и безопасности. Крепнут 
связи в области образования, культуры, туризма. Заметно активизировались контакты 
между парламентами, общественно-политическими организациями, средствами массо
вой информации двух стран.

Развитие этих положительных тенденций, подчеркнул академик М.Л. Титаренко, 
требует постоянной «эвристической, творческой подпитки» со стороны ученых. Поэтому 
проведение научных конференций вьетнамоведов должно войти в регулярную практику. 
Он поблагодарил представителей научных центров, откликнувшихся на приглашение 
принять участие в конференции, и призвал высказывать свои идеи и предложения, на
правленные на повышение качественных характеристик вьетнамоведения, совершенст
вование научного сопровождения всего комплекса отношений между Россией и Вьетна
мом, подготовку новой плеяды вьетиамоведов.

Открывая работу секции «Современный Вьетнам», руководитель Центра изуче
ния Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН к.и.н. Е.В. Кобелев дал анализ состояния исследова
ний, посвященных истории и современному этапу российско-вьетнамских отношений, 
внутренней и внешней политике Вьетнама. Он отметил, что в отношении борьбы вьет
намского народа за национальную независимость и социальное освобождение, роли «со
ветского фактора» в достижении вьетнамскими патриотами победы в борьбе против аг
рессоров, за воссоединение родины сфабриковано немало вымыслов. Задача российских 
ученых совместно с вьетнамскими коллегами, состоит в том, чтобы, опираясь на архив
ные документы, материалы, воспоминания участников и очевидцев вьетнамской войны, 
создать целостную, правдивую картину событий того времени.
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С развитием этого тезиса выступил к.и.н., ведущий научный сотрудник отдела 
Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН А.А. Соколов. Отметив особый 
вклад первого президента независимого Вьетнама Хо Ши Мина в становление советско- 
вьетнамских отношений, он сказал, что изучение советских архивов начала 1950-х гг. 
проливает новый свет на сам процесс установления советско-вьетнамских отношений, на 
ту роль, которую в нем сыграл Хо Ши Мин.

Актуальные проблемы российско-вьетнамских отношений на современном этапе 
были обозначены в выступлении старшего научного сотрудника Центра изучения Вьет
нама и АСЕАН ИДВ РАН А.С. Воронина. Основной вывод доклада сводился к тезису о 
том, что кризис, характерный для отношений двух стран в 1990-е гг., остался в прошлом. 
Нынешняя модель отношений — стратегическое партнерство — в целом адекватна реа
лиям современности. Она отвечает национальным целям России и Вьетнама, интересам 
мира, безопасности и развития в ЮВА и АТР. Вместе с тем. динамично растущий потен
циал обеих стран, требования национальных модернизационных проектов сформировали 
предпосылки для многократного роста взаимовыгодного сотрудничества на базе даль
нейшего обновления его содержания, форм и методов, в том числе в сфере экономики.

Своего коллегу поддержал ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетна
ма и АСЕАН ИДВ РАН к.э.н. В.М. Мазырин. Он всесторонне проанализировал состояние 
российско-вьетнамских отношений в торгово-экономической сфере. В 2009 г. товарооборот 
РФ и СРВ впервые за все годы сотрудничества превысил 1.8 млрд долл. Однако объемы и 
качественные показатели взаимной торговли пока еще существенно отстают от масштабов 
сотрудничества в политической и других сферах. Не отвечают они и возросшему экономи
ческому потенциалу двух государств. В целях роста экономических связей предстоит пре
одолеть узость номенклатуры взаимопоставляемых товаров, увеличить удельный вес в то
варообороте изделий с высоким уровнем добавленной стоимости, энергично расширять 
масштабы инвестиционного сотрудничества, в том числе в инновационной сфере.

Участники конференции с большим интересом выслушали выступление предсе
дателя Приморского краевого общества российско-вьетнамской дружбы, профессора 
ДГУ А.Я. Соколовского, который информировал об опыте работы краевого общества 
дружбы по развитию российско-вьетнамского межрегионального сотрудничества, о со
стоянии и проблемах вьетнамоведенпя на Дальнем Востоке, о подготовке вьетнамоведов 
в вузах Владивостока.

В ходе дискуссии участники конференции подчеркивали, что в предстоящий пе
риод все большее внимание в работе ученых должно уделяться изучению «человеческого 
фактора». В этом контексте была затронута миграционная проблематика. Было отмечено, 
что стороны располагают возможностями существенно расширить взаимодействие в 
сфере образовательной миграции, теснее увязав ее с решением стратегических задач, 
стоящих перед нашими странами. Со специальным сообщением о состоянии сотрудни
чества между Россией и Вьетнамом в сфере регулирования миграции выступил к.э.н.. 
соискатель Центра социальной демографии и экономической социологии Института соци
ально-политических исследований РАН Н.Г. Кузнецов. Он проследил долгосрочные тен
денции российско-вьетнамских миграционных потоков, подчеркнул роль государственных 
органов в устранении допущенных в этом процессе ошибок, в дальнейшем совершенство
вании законодательной базы по защите прав мигрантов, созданию обстановки, которая ис
ключала бы случаи проявления шовинизма и экстремизма на национальной основе.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН 
к.и.н. Г.М. Локшин призвал участников конференции при изучении российско- 
вьетнамских отношений внимательнее учитывать особенности внутриполитической си
туации во Вьетнаме, глубокий отпечаток на которую накладывает развернувшаяся в СРВ 
подготовка к XII съезду правящей компартии Вьетнама. Съезд, отметил он, приобретает 
особое значение в связи со сменой поколений во вьетнамском руководстве. На нем пред
полагается принять программу социально-экономического развития СРВ до 2020 г. В той
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или иной форме эти факторы не могут не оказывать влияния на характер и интенсив
ность российско-вьетнамских отношений.

По мнению доцента кафедры истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной 
Азии Института стран Азии и Африки МГУ к.и.н О.В. Козаковой, в целях корректной 
оценки политической стратегии СРВ целесообразно также учитывать особенности соци
альной психологии политического класса страны, переживающей в последние годы «ре
нессанс» нравов и обычаев традиционного, в том числе монархического Вьетнама.

Секция «Традиционный Вьетнам» открылась серией докладов, посвященных 
филологическим проблемам. Доцент Института практического востоковедения Е.И. Тю- 
менева поделилась наблюдениями по поводу различия систем частей речи во вьетнам
ском и европейских языках. Она высказала свои соображения по поводу учета этого фак
тора при переводе произведений вьетнамских авторов на русский язык и при разработке 
учебных программ вьетнамского языка.

Доклад доцента ИСАА МГУ Т.Н. Филимоновой был посвящен истории появления 
во Вьетнаме в начале прошлого века под влиянием западной культуры нового для литера
туры этой страны жанра — романа. Своеобразие этого процесса было показано на примере 
романа Хоанг Нгок Тхатя «То Там», в котором новые и ранее незнакомые вьетнамской тра
диции формы парадоксальным образом выражали привычные неоконфуцианские идеи.

Преподаватель ИСАА МГУ М.А. Сюннерберг поделился опытом коллективной 
работы по составлению русско-вьетнамского словаря терминов ио общественным нау
кам. Его предложения по одновременному включению в тексты словарных статей пояс
няющей части на русском языке, посвященной каждому конкретному термину, вызвали 
оживленную дискуссию.

Историческую часть секции «Традиционный Вьетнам» открыл доклад выпуск
ника аспирантуры ИДВ РАН И.В. Усова, который на основе архивных документов, в том 
числе материалов VI конгресса Коминтерна, рассказал об идейных взглядах и политиче
ской деятельности вьетнамских коммунистов в период, предшествующий созданию 
Коммунистической партии Индокитая.

Выступление ведущего научного сотрудника ИДВ РАН А.Л. Федорина было по
священо продолжению дискуссии о степени формальной и реальной независимости 
Вьетнама от Сунской империи в конце X — начале XI вв. с привлечением новых, ранее 
не упоминаемых сведений как из вьетнамских, так и из китайских источников. Доклад
чик сделал вывод, что специфические взаимоотношения между двумя странами как не
зависимыми государствами, одно из которых (Вьетнам), тем не менее, признавало верхо
венство второго (Китай), продолжали существовать вплоть до конца XIX в.

Работу секции завершил доклад патриарха российского вьетнамоведения про
фессора МГУ Д.В. Деопика, в котором он поделился первыми результатами исследова
ния древней письменности, возникшей у насельников низовий р. Янцзы задолго до появ
ления культуры предков ханьцев.

Участники конференции дали высокую оценку ее содержанию и итогам. Они 
высказались в пользу того, чтобы сделать такого рода научно-практические конференции 
вьетнамоведов ежегодными, традиционными, причем желательно с участием в них пред
ставителей как можно большего числа российских вьетнамоведческих научно- 
исследовательских и учебных центров.
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говцах в России.
Укрепляются не только экономиче

ские и торговые связи. Лю Хун (Великобрита
ния) подчеркнул, что в странах АСЕАН насчи
тывается уже 18 Институтов Конфуция и более 
14-ти классов Конфуция. Более 34 тыс. студен
тов из этих стран проходили в 2009 г. обучение 
в КНР. А около 90% торговли между Филиппи
нами и Китаем ведется через китайскую диас
пору. Алисон Маршалл (Канада) представила 
исторический очерк о небольшом сообществе 
китайских мигрантов в Канаде в западной Ма
нитобе, в конце XIX — начале XX века. Это 
была группа мигрантов, состоявшая исключи
тельно из мужчин и создавшая свою особен
ную повседневную религию. Этот культ пред
ставлял собой своеобразный симбиоз христи
анской религии, поклонения руководителям 
Гоминьдана и элементов конфуцианства. По 
утверждению А. Маршалл, до сих пор можно 
увидеть людей, кланяющихся перед алтарем- 
портретом Сунь Ятсена.

Профессор Лео Сурьядината (Индоне
зия) представил точку зрения двух известных 
специалистов— Вильяма Скиннера и Эдгара 
Викберга по вопросам интеграции китайцев в 
страны Юго-Восточной Азии, их взаимодейст
вия с этнонациями стран региона. Скинер пи
сал. что в отличие от Явы. например, в Таилан
де китайские иммигранты успешно ассимили
ровались и становились тайцами в третьем по
колении. Но китайцы-перанаканцы1 существо
вали как отдельная, промежуточная группа и в 
Малайзии, и в Индонезии и были «слишком 
китайцами, чтобы стать малайцами или индо
незийцами. но слишком малайцами и индоне
зийцами, чтобы называться китайцами». Дан
ная точка зрения была выдвинута в период «хо
лодной войны», во время стойкой антипатии ко 
всему китайскому (как к коммунистической уг
розе), когда нормой было монокультурное обще
ство. Однако в современных условиях глобали
зации и проведения политики мультикультура
лизма эта позиция существования промежуточ
ной группы может быть подвергнута критике.

Неизменный интерес вызывает вопрос 
самооценки и достижений в учебе среди этни
ческих китайцев. Как отметила Гулбахар Бэк- 
кет. профессор ушиверситета Цинцинатти (штат 
Огайо), китайские родители оказывают до
вольно сильное психологическое давление на 
детей, призывая их к большим достижениям, 
чем у их неазиатских одноклассников. На во
прос детей о причине таких завышенных тре-

Китайская диаспора— крупнейшая в 
мире. История се формирования насчитывает 
не одно десятилетие, а то и столетие. Этот фе
номен привлекает к себе внимание не только 
Китая и этнических китайцев, но и широкого 
международного научного сообщества. Поэто
му нет ничего удивительного, что в 1992 г. бы
ло создано Международное общество по изу
чению зарубежных китайцев (1п1егпаиопа1 
8ос1е1у Гог (Не 8ш<1у оГ СЫпеке Оуегяеаз, со
кращенно 1.88СО). С этого времени обществом 
проводятся регулярные конференции — раз в 
три года общие, а почти ежегодно — регио
нальные. С 7 по 9 мая 2010 г. в течение трех 
дней в стенах Наньянского технологического 
университета Сингапура знатокам и специали
стам по изучению китайской диаспоры была 
предоставлена уникальная возможность озна
комиться с историей и настоящим состоянием 
диаспоры, выступить с докладами, услышать 
новые интересные мнения, ознакомиться с со
временными взглядами на проблему. Офици
альная тема Седьмой конференции 188СО — 
«Миграция, локализация и обмены: зарубеж
ные китайцы в глобальной перспективе».

Повсеместные проявления процесса 
глобализации оказывают большое влияние на 
китайскую диаспору, что требует постоянного 
осмысления процессов миграции, адаптации и 
ассимиляции, взаимоотношений диаспоры с 
принимающими странами и с Китаем. Вот об 
этих явлениях и говорили участники конфе
ренции, высказывая различные, порой и проти
воположные точки зрения.

Одним из аспектов конференции ста
ло рассмотрение истории формирования и осо
бенности китайских диаспор в различных 
странах. Например, Сюзанна Бурска (Польша) 
отметила зарождающийся характер китайских 
сообществ в Польше, появление первого Чай
на-тауна, непростые взаимоотношения с дру
гими этническими группами, прежде всего, с 
вьетнамцами, различные формы организации 
работы и досуга диаспоры. Польское общество 
в целом положительно относится к азиатским 
рабочим, однако, в стране не хватает опыта ра
боты по интеграции иностранцев, по выработке 
иммиграционного законодательства. Стоит от
метить существование на сегодняшний день на 
территории Польши четырех институтов Кон
фуция, двух Ассоциаций зарубежных китайцев, 
выпускающих свои газеты на китайском языке.

Большой интерес вызвал и доклад 
профессора В.Я. Портякова о китайских тор-



172 А. Сергеева

©2010 А. Сергеева, 
аспирантка ИСА А при МГУ имени М.В. Ломоносова

хорошим дружеским отношениям на бытовом 
уровне. Предлагается проводить курсы но под
готовке к интеграции в местное общество и 
общению с местными жителями в связи с ог
ромной разностью культур (подобные курсы 
уже есть в Австралии).

КНР на данной конференции пред
ставляли ученые из ведущих институтов, ис
следующих проблемы зарубежных китайцев: 
Университета хуацяо (г. Сямэнь). Цзинаньского 
университета (г. Гуанчжоу). Академии общест
венных наук Китая (Пекин) и др. Актуальную 
на сегодняшний день тему реэмиграции, реали
зации прав этой группы населения затронул Лю 
Гофу (Пекинский технологический универси
тет). Политика в отношении реэмигрантов и их 
родственников строится на основе «Закона 
КНР о защите прав реэмигрантов и их родст
венников» («Чжунхуа Жэньмннь Гунхэго гуй- 
цяо цяоцзюань цюаньи баоху фа»), в котором 
репатрианты и их родственники выделены в 
особую группу населения. Четко прослежива
ются три направления этой политики: охрани
тельная. политика привлечения инвестиций и 
научно-технических кадров (включая студен
тов. вернувшихся после обучения из-за рубе
жа). Однако на современном этапе политика 
трансформируется из охраняющей в поощ
ряющую, и упор уже делается на привлечение 
талантов и высококвалифицированных выпу
скников западных вузов. Реэмигранты должны 
ассимилироваться, вливаться в местное китай
ское общество. Судя по докладам, складывает
ся такое понятие как «гибкое гражданство» 
«ПехйЛе с1Ц/спя1нр", когда зарубежные китай
цы вследствие интенсификации коммерческих 
отношений с партнерами из КНР проводят 
большую часть времени в Китае, приобретают 
там недвижимость, перевозят свои семьи, уст
раивают детей в местные вузы для изучения 
путунхуа и китайской культуры. Это явление 
получило название «челночного образа жизни» 
(.ч1ши1е ||ГеМу1е).

Китайцы за рубежом стремятся со
хранить свое наследие, передать культуру и 
язык потомкам. Хочется отметить прекрасную 
библиотеку имени Ван Гунъу в Центре китай
ского наследия (СЫпехе Негнасе Семге) в Син
гапуре, Ассоциацию Ихэсюань, в честь основа
теля которой Чэнь Цзягэна в 2008 г. в г. Сямэнь 
был открыт мемориальный музей.

бованиях родители отвечают: «ты же китаянка, 
ты можешь это сделать!» (Той сап с!о и!). Был 
приведен пример юмористической картинки в 
местном журнале, где мальчик азиатского про
исхождения говорит отцу, что получил 99,9% 
по одному из самых сложных предметов, на что 
возмущенный родитель отвечает: «А где ос
тальные 0,1%?». Общее мнение большинства 
выступавших на тему индентичности зарубеж
ных китайцев, соотношения их «китайскости и 
приобретенных «туземных», местных черт 
можно выразить в тезисе о том, что некоторое 
«выпячивание» «китайскости» связано, помимо 
прочих факторов, с небывалым подъемом Ки
тая (Вэй Ли — Аризона, США) и с проведени
ем властями КНР политики поощрения реэми
грации и возвращения студентов и специали
стов (возможность карьерного роста, высокий 
социальный статус и прочие значительные ма
териальные привилегии). Можно сделать вывод 
о том, что первое поколение китайских мигран
тов было привязано к своим корням (ло-е гуй- 
гэнь), второе свою «китайскость» отрицало 
(пускало свои корни на новом месте ло-е шэн- 
гэнь). третье же снова хочет узнать родину 
предков, многие ед>т учить путунхуа в КНР и 
на Тайвань, активно отмечают китайские тра
диционные праздники. Можно сказать, что эти 
люди несут в себе «два мира», такую особую 
двойную идентичность (“яр!н Иепййея”. 
“ЬуЬпсБ/.ес! Иепииев"). которая ведет к духов
ному и культурному обогащению.

Активное взаимодействие КНР с аф
риканскими странами и. как следствие этого, 
увеличение потока трудовых ресурсов из КНР, 
не может не привлекать внимания. Ван Линчжи 
(США) выделяет несколько направлений, по 
которым ведется сотрудничество: привлечение 
китайских специалистов в инженерные проек
ты. строительство, дизайн, консалтинг. Только 
в 2007 г. стоимость инженерных проектов со
ставила около 29 млрд долл. Докладчик под
черкнул, что на высшем дипломатическом 
уровне имидж КНР очень высок, и это заметно 
отличается от восприятия обычных людей в 
ряде стран Африки и Южной Америки. Причи
на заключается в распространяющихся через 
масс-медиа этнических предрассудках, с одной 
стороны, и с другой стороны, в неумении но
вых китайских мигрантов вести себя уважи
тельно и корректно, что также не способствует

1. Китайцы-перанаканцы (Регапакап СЫпехе) — потомки китайцев в Индонезии, С иш апуре и 
Малайзии, как правило, породнившиеся с местным населением, но ориентированные на китай
скую культуру.
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Рецензируемая монография подготов
лена группой ведущих китайских специалистов 
по проблемам глобальных климатических из
менений — ученых, дипломатов, сотрудников 
госструктур — па основе материалов конфе
ренции «Ход переговоров об изменении клима
та и развитие низкоуглеродной экономики в 
Китае», проведенной 23 декабря 2008 г. Шан
хайской академией международных проблем и 
Всемирным фондом дикой природы. Руководи
телем авторского коллектива и ответственным 
редактором работы выступил глава вышена
званной академии профессор Ян Цземянь.

Непосредственной задачей участни
ков конференции явился анализ хода перегово
ров об изменении климата на конференциях 
ООН в Бали (декабрь 2007 г.) и Познани (де
кабрь 2008 г.)1 и выработка на этой основе ре
комендаций относительно оптимальной пози
ции Китая на «пост-Киотский период», то есть 
после 2012 г. Дело в том, что в соответствии с 
Киотским протоколом КНР, как и другие разви
вающиеся страны, была на период 2008- 
2012 гг. освобождена от обязательств по со
кращению выбросов парниковых газов в отли
чие от большинства развитых стран, взявших 
на себя конкретные обязательства. При этом 
Китай является полноправным участником 
«киотского процесса»: 29 мая 1998 г. КНР под
писала Киотский протокол, а 30 августа 2002 г. 
постоянный представитель КНР при ООН пе
редал генсеку организации документы о рати
фикации Пекином данного документа (С. 52). 
Однако, поскольку Китай выступает, наряду с 
США, одним из двух крупнейших в мире эми
тентов парниковых газов (по данным рецензи
руемой монографии, па 2007 г, он был на вто
ром месте по выбросам двуокиси углерода и на 
первом по остальным пяти, т.е. метану, гидро
фторуглеродам, перфторуглеродам, закиси азо-

Проблемы Дальнего Востока №5, 2010 г.

та и гекса-фториду серы), то на встречах в Бали 
и Познани на китайскую сторону было оказано 
беспрецедентное давление с целью заставить 
ее взять на себя конкретные количественные 
обязательства по сокращению выбросов. В це
лом же переговоры в Бали и Познани были 
призваны заложить основу для окончательного 
согласования на встрече в Копенгагене в декаб
ре 2009 г. позиций и обязательств всех сторон 
Киотского протокола на период после 2012 г. 
Существу и особенностям процесса перегово
ров по проблемам глобальных климатических 
изменений и посвящен первый раздел моно
графии.

Во втором разделе предпринята по
пытка показать органическую связь позиции 
Китая по проблеме изменений климата с осо
бенностями его энергетической стратегии, за
дачами обеспечения устойчивого развития 
страны на длительную перспективу и импера
тивом массового освоения низкоуглеродных 
технологий.

С учетом рассмотрения в книге таких 
сопряженных с основной темой сюжетов, как 
сотрудничество Китая с Японией и США в 
противодействии климатическим изменениям, 
«климатические издержки» наращивания ки
тайского экспорта после вступления страны в 
ВТО. влияние мирового финансового кризиса и 
избрания Б. Обамы президентом США на гло
бальные переговоры по климату, можно утвер
ждать, что работа Ян Цземяня и его коллег ста
ла одним из первых исследований китайских 
ученых, комплексно и достаточно глубоко от
ражающих видение в Китае политико- 
экономических аспектов проблемы глобальных 
изменений климата и места страны в борьбе на 
«климатическом фронте».

Судя ио монографии, китайская ди
пломатия видит свою основную задачу на кли-
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лась в КНР с 5,47 кг/долл. США в 1990 г. до 
2,76 кг в 2004 г„ т.е. на 49,5%, тогда как в мире 
она снизилась в среднем лишь на 12,6%, а в 
странах—членах ОЭСР— на 16,1% (с. 141- 
142).

На протяжении ряда лет китайская 
позиция на переговорах по глобальным изме
нениям климата состояла в том, чтобы макси
мально оттянуть по времени принятие Китаем 
конкретных количественных обязательств по 
сокращению выбросов парниковых газов. Этот 
подход, сходный, как утверждается в моногра
фии. с политикой США, базировался на четком 
понимании того обстоятельства, что чем более 
ранним будет принятие обязательств, тем 
большее влияние оно окажет на развитие стра
ны (С. 205-206). Давление на КНР междуна
родного сообщества по данному вопросу с се
редины нынешнего десятилетия нарастало, и 
на встрече в Познани ЕС потребовал от круп
нейших развивающихся стран, в число которых 
входят Китай и Индия, снижения выбросов 
парниковых газов на 15-30% (С. 28). В этой си
туации китайская наука и дипломатия начали 
активно продвигать принцип «обшей, но диф
ференцированной ответственности», зафикси
рованный еще в Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата, стремясь таким образом 
найти аргументы в пользу минимизации воз
можного объема конкретных обязательств Ки
тая в противодействии глобальному потепле
нию, раз уж их принятие становилось неиз
бежным.

Наибольшие надежды в этом плане 
Китай возлагал на понятие «исторически нако
пленных объемов выбросов парниковых газов». 
Лидерами здесь являются развитые страны, ко
торые, дескать, и должны нести на длительную 
перспективу основное бремя снижения выбро
сов парниковых газов. На первый взгляд, такой 
подход выглядит рациональным: по оценке ки
тайских ученых, среднедушевые накопленные 
выбросы двуокиси углерода в стране за период 
1850-2004 гг. составили 68,9 т— около поло
вины среднемирового уровня, 92-е место в ми
ре. Однако уже обращение к абсолютному объ
ему исторически накопленных выбросов кар
динально меняет ситуацию: доля Китая за тот 
же период составила 13,8% от общемирового 
показателя, и это второе место в мире (С. 251) 
(здесь явно сказывается многонаселснность 
страны и долговременное доминирование угля 
в ее энергетическом балансе). Остается откры
тым и вопрос, почему предпочтение отдается 
историческому фактору, а нс географическо
му— совершенно очевидно, что жизнь в се-

матическом направлении в том, чтобы добиться 
близкого к оптимальному баланса между со
блюдением национальных интересов страны, 
прежде всего обеспечением ее права на дина
мичное долгосрочное развитие, и выполнением 
обязательств КНР по противодействию гло
бальному потеплению, связанных как с ее ста
тусом «ответственной глобальной державы», 
так и с реальным положением одного из веду
щих мировых эмитентов парниковых газов.

Пока, похоже, приоритет все же отда
ется интересам развития. Как утверждается в 
монографии, «переговоры о противодействии 
изменениям климата внешне выглядят как пе
реговоры о сокращении выбросов парниковых 
газов в определенный период, однако более 
глубокий аспект проблемы затрагивает конку
рентоспособность различных государств в об
новлении своей энергетики и проблему про
странства для экономического развития» 
(С. 10). Соответственно, констатируется, что 
выдвижение в любой форме целей глобального 
сокращения парниковых газов «будет ограни
чивать пространство для эмиссии таких газов 
Китаем и тем самым оказывать воздействие на 
процесс его модернизации» (С. 140).

С другой стороны, в монографии от
мечается. что изменения климата будут оказы
вать влияние на мир в течение десятилетий и 
даже столетий, в связи с чем декларируется не
обходимость для Китая изменить подход, когда 
в стратегии чрезмерное внимание уделяется 
энергетической безопасности и недостаточ
ное — проблемам изменения климата и охраны 
окружающей среды. Предлагается в дальней
шем ввести вопросы климатической и экологи
ческой безопасности в общий каркас долго
срочной стратегии развития и обеспечения го
сударственной безопасности (С. 9). В данном 
контексте констатируется, что «в интересах 
собственного и мирового устойчивого развития 
Китай может и должен внести определенный 
вклад в защиту глобальной климатической сис
темы» (С. 56).

В целом, как утверждается в моно
графии, Китай с начала 1990-х гг. постепенно 
добился баланса между эмиссией парниковых 
газов, неизбежно сопровождающих процесс 
экономического развития, и своими обязатель
ствами как ответственной глобальной державы 
по противодействию глобальному потеплению. 
Об этом, например, свидетельствуют оценки 
Международного энергетического агентства, 
согласно которым удельная эмиссия двуокиси 
углерода при сжигании углеводородного топ
лива, расходуемого на создание ВВП, снизи-
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1. За последние полтора десятилетия в мире сформировалась разветвленная система междуна
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узких форматах. В Познани, соответственно, состоялась 14-я Конференция сторон Рамочной 
конвенции и т.д.
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Р. 13.

выбросов на период после 2012 г. окончательно 
утрясены не были. Еще одна попытка догово
риться будет предпринята в декабре 2010 г. в 
мексиканском городе Канкун.

Что касается Китая, то он был вынуж
ден, что называется «перейти Рубикон», взяв на 
себя 26 ноября 2009 г., т.е. накануне открытия 
климатических переговоров в Копенгагене, 
обязательство сократить к 2020 г. удельную 
эмиссию парниковых газов в расчете на едини
цу произведенного ВВП на 40-45% к уровню 
2005 г. Судя по всему, это обстоятельство ока
жется дополнительным стимулом развития в 
стране низкоуглеродных технологий и смены 
типа экономического роста с экстенсивного на 
интенсивный.

Проблема же изменения климата, судя 
по погодным аномалиям 2010 г.. не перестанет 
напоминать о себе. По мнению японского уче
ного Норичика Кание. именно вокруг этой про
блемы будет в конечном счете выстраиваться 
международный порядок в нынешнем столе
тии2. Даже если это некоторое преувеличение, 
«климатическая дипломатия» лидеров глобаль
ной экономики, включая вышедший летом 
2010 г. на вторую позицию в мире Китай, будет 
привлекать все большее внимание междуна
родного сообщества. И монография профессо
ра Ян Цземяня и его коллег служит хорошим 
источником для уяснения аргументации и осо
бенностей позиции Китая по проблеме гло
бальных изменений климата.

верных странах поддерживается за счет более 
высокой эмиссии двуокиси углерода, чем в 
южных. В любом случае гипотетические исто
рические «недоработки» Китая в эмиссии пар
никовых газов перекрываются его явной «пере
работкой» в этом плане в последние годы, когда 
на страну приходилось 40% и более общемиро
вых выбросов. С показателем в 4,3 т эмиссии 
углекислого газа на человека в год Китай уже 
перекрыл среднемировой уровень в 4,2 т 
(С. 241-242).

Пожалуй, одним из немногих дейст
вительно сильных «козырей» Китая является 
тезис о том, что с превращением страны в «ми
ровую фабрику» туда из развитых стран вместе 
с переносом производства широкой гаммы 
продукции была перенесена и существенная 
часть выбросов парниковых газов. На наш 
взгляд, с этим аргументом действительно мож
но работать, но это требует убедительной мето
дики расчетов.

Авторы монографии неоднократно 
выражали сомнения в успехе климатических 
переговоров в Копенгагене, прежде всего в свя
зи с негативным воздействием мирового фи
нансового кризиса. Как известно, эти опасения 
во многом подтвердились. Хотя участие в за
ключительной фазе Копенгагенской встречи 
премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао содейст
вовало выработке краткого официального ком
мюнике конференции, однако вопросы приня
тия основными эмитентами парниковых газов 
конкретных обязательств по сокращению их
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Существует значительный пласт на
учной и научно-публицистической литературы 
по российско-японской территориальной про
блеме, в которой представлены различные точ
ки зрения. Как отмечает автор, большинство

исследователей, в особенности это касается 
японских, делали упор на

исторический аспект освоения «спор
ных» территорий (Курильские острова и о. Са
халин) представителями обоих государств, за
остряя внимание на том, кто и когда побывал 
на этих территориях, какие материальные па
мятники оба народа там оставили.

Такой подход в равной степени может 
быть использован как российской, так и япон
ской стороной. Исторический подход выигры
шен для Японии, правящие круги которой в 
своих территориальных притязаниях к России 
вырывают из исторического контекста любой 
факт или документ и оперируют им как непре
ложной истиной.

В настоящее время для обоснования 
своих притязаний японские авторы берут за 
основу Симодский трактат 1855 г„ по которому 
все Южно-Курильские острова отошли к Япо
нии. В равной степени они способны взять за 
основу Санкт-Петербургский договор 1875 г., 
согласно которому острова Курильской гряды 
севернее острова Итуруп отошли к Японии в 
обмен на отказ от совместного владения остро
вом Сахалин. Портсмугский мирный договор 
1905 г., по которому Япония получила Южный 
Сахалин, также упоминается в японских иссле
дованиях как аргумент, подтверждающий 
японские притязания на дальневосточные тер
ритории.

Иными словами, в будущем террито
риальная проблема может возникнуть вновь, 
даже при условии выполнения Россией ны
нешних японских требований. В связи с этим 
Б.И. Ткчепко сделал прогноз о возможном дав
лении на Россию по всему периметру ее границ 
на Западе, Юге и Востоке под предлогом при
оритетности «исторических фактов». Кроме то
го. автор убедительно показал, что историогра
фический подход к решению территориальной 
проблемы методологически ущербен, посколь
ку не позволяет ее решить в той плоскости, в 
которой и в связи с чем она возникла.

Для разрешения территориальной 
проблемы, выдвинутой Японией. Б.И. Ткаченко 
предложил и обосновал политико-правовой 
подход, который нашел отражение в рецензи
руемой монографии, состоящей из шести глав, 
объединенных в двух разделах, а также прнло-

Монография профессора-консультан
та Морского государственного университета 
им. адмирала Т.П. Невельского Б.И. Ткаченко 
крайне важна и актуальна для анализа совре
менных российско-японских отношений по так 
называемой «Курильской проблеме», порож
денной претензиями Японии на пересмотр ито
гов Второй мировой войны. Работа представля
ет собой комплексное исследование историче
ских. правовых, политических и экономиче
ских аспектов данной проблемы.

Автор обратился к проблеме «терри
ториального спора» в период резкой активиза
ции японских правящих кругов в обосновании 
своих территориальных претензий к России. 
Они рассчитывают уже в нынешний период 
добиться передачи Японии российских Южно- 
Курильских островов. В июне—июле 2009 г. 
японский парламент предпринял в этом отно
шении практические шаги, приняв закон о 
принадлежности Южно-Курильских островов 
Японии со всеми вытекающими из этого по
следствиями.

Следует иметь в виду, что в данном 
случае мы имеем дело с притязаниями на терри
торию Российской Федерации и угрозой нацио
нальной безопасности России в международной 
сфере, к которым относится возможная утрата 
части российской территории, морских эконо
мических владений вокруг них с богатейшими 
биоресурсами и запасами нефти, газа и железо
марганцевых конкреций на морском дне.

В связи с этим объектом исследования 
Б.И. Ткаченко явились российско-японские 
взаимоотношения по территориально-погра
ничной проблеме в новейшее время с анализом 
исторической и политико-правовой доказатель
ной базы территориального размежевания ме
жду двумя странами. Теоретической основой 
исследования явилась концепция национальной 
безопасности и национальных интересов Рос
сии во взаимосвязи с нормами международного 
права и на базе оценок эффективности внеш
неполитических мероприятий российского 
МИДа.
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В первом разделе рассмотрены исто
рико-правовые аспекты «Курильской пробле
мы». В четырех главах этого раздела проанали
зирована история формирования россий
ско-японской границы в XVIII—XX вв.(С. 19- 
36), рассмотрена правовая основа передачи Ку
рильских островов Советскому Союзу в ре
зультате итогов Второй мировой войны (С. 37- 
67). Особое внимание уделено анализу между
народно-правовых и политических вопросов 
территориальной проблемы во второй полови
не XX в., а также последним событиям россий
ско-японских отношений по так называемой 
«Курильской проблеме» (С. 94-123).

Во втором разделе рассмотрено эко
номико-стратегическое значение Южно- 
Курильского субрегиона на Дальнем Востоке и 
в Азиатско-Тихооканском регионе (С. 124-164). 
В двух главах раздела дана оценка геополити
ческих. оборонных и экономических аспектов 
«Курильской проблемы» для национальной 
безопасности России. В приложении к моно
графии публикуются 84 текста договоров, со
глашений, заявлений и других правовых доку
ментов по территориально-пограничному раз
межеванию России и Японии (С. 174—309).

Необходимо подчеркнуть, что рецен
зируемое исследование носит комплексный ха
рактер, представляя собой органический синтез 
исторических, политологических и междуна
родно-правовых аспектов изучаемой проблемы. 
В ходе исследования Б.11. Ткаченко акцентиро
вал внимание на юридической неправомерно
сти японских претензий на российские дальне
восточные территории. Он также отметил су
щественные просчеты отечественной диплома
тической службы на переговорах по заключе
нию мирного договора с Японией.

В работе представлена комплексная 
оценка экономико-стратегической значимости 
Южно-Курильского субрегиона для России, 
включая оценку его природных, биологических 
и минерально-сырьевых ресурсов, имеющих 
огромное значение для обеспечения экономи
ческой безопасности Российской Федерации.

Б.И. Ткаченко подчеркивает колос
сальное стратегическое, военное и экономиче
ское значение этих островов для национальной 
безопасности России. Он провел математиче
ский расчет вероятных убытков Российской 
Федерации в случае утраты Южно-Курильских 
островов с учетом стоимости суши, имеющих
ся возобновляемых запасов морских биоресур
сов, а также прогнозных запасов нефти, газа, 
железомарганцевых конкреций на шельфе. По

самым общим оценкам автора, природные ре
сурсы Южно-Курильского субрегиона, даже без 
оценки стоимости территории островов и по
лезных ископаемых континентального шельфа, 
составляют не менее 2,5 трлн долл. США 
(С. 155). В работе подчеркивается, что по мере 
истощения мировых сырьевых запасов эта 
цифра может возрасти.

В результате выполненного исследо
вания автор пришел к ряду практических выво
дов и предложил рекомендации, позволяющие 
избежать повторения ранее сделанных ошибок. 
По мнению Б.И. Ткаченко, «Курильская про
блема» восходит к ошибочному решению по
литического руководства СССР и лично Н.С. 
Хрущева о передаче Японии островов Малой 
Курильской гряды после заключения мирного 
договора между СССР и Японией (С. 81. 91). 
Согласно международно-правовым документам 
союзных держав периода Второй мировой вой
ны и в первые послевоенные годы (Каирская 
декларация 1943 г.. Ялтинское соглашение. 
Потсдамская декларация. Акт о капитуляции 
Японии 1945 г. и Сан-Францисский мирный до
говор 1951 г.), утраченные права СССР (Рос
сии) на Южный Сахалин и Курильские острова 
были восстановлены. Иными словами, имела 
место реституция, что полностью согласуется с 
современными нормами международного права 
(Устав ООН. Венская конвенция о праве меж
дународных договоров). Заявление советского 
руководства о возможности передачи Японии 
части Южно-Курильских островов (Малой Ку
рильской гряды) противоречило интересам на
циональной безопасности нашей страны как во 
второй половине 1950-х гг.. так и в последую
щий период.

В процессе ратификации Совместной 
советско-японской Декларации 1956 г. в том. 
что касается части второй ст. 9, были нарушены 
нормы внутреннего законодательства особо 
важного значения — Конституции СССР 
1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г., посколь
ку предварительно не было получено согласие 
РСФСР на изменение (уменьшение) ее терри
тории. Следовательно, ратификация Деклара
ции 1956 г. в части второй ст. 9 является юри
дически ничтожной, что с международно
правовой точки зрения (ст. 46 Венской конвен
ции о праве международных договоров) явля
ется основанием для признания недействи
тельности ратификации этого документа для 
РСФСР (С. 89-91).

Кроме того. часть вторая ст. 
9 вступила в противоречие с международно
правовыми документами — Потсдамской дек-
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ларацией и Сан-Францисским мирным догово
ром 1951 г. К тому же Япония сама в односто
роннем порядке нарушила эту совет
ско-японскую Декларацию путем заключения в 
1960 г. расширенного Договора безопасности, 
направленного, в том числе и против Дальнего 
Востока СССР. Затем в 1960 г. в процессе об
мена памятными записками и в последующие 
годы японское правительство выдвинуло в от
ношении СССР территориальные претензии на 
так называемые «Северные территории», под 
которыми в Японии понимают не только Юж
ные Курилы, но и Северные Курилы и даже 
Южный Сахалин. В международно-правовом 
плане меморандум правительства Японии пра
вительству СССР от 5 февраля 1960 г. означает, 
что тем самым Япония первая официально де
нонсировала часть вторую ст. 9 Совместной со
ветско-японской Декларации 1956 г.. относя
щуюся к территориальным изменениям.

Продолжая выдвигать дополнитель
ные территориальные претензии на острова 
Кунашир и Итуруп, Япония продолжает удер
живать ст. 9 указанной Декларации в состоянии 
денонсации (С. 86-89). Автор сделал ссылку на 
ст. 44, 60 и 62 Венской конвенции относитель
но статуса международных договоров. Указан
ные статьи Венской конвенции предусматри
вают возможность прекращения договора или 
приостановление его действия в целом или в 
части вследствие нарушения одним из участни
ков, а также вследствие коренного изменения 
обстоятельств, которые произошли в отноше
нии факторов, существовавших при заключе
нии договора, и в силу отделимости части вто
рой ст. 9 Совместной советско-японской Дек
ларации 1956 г. от остальной части договора.

Б.И. Ткаченко обращает пристальное 
внимание на геополитическую, демографиче
скую и экономическую ситуацию в районе ост
ровов Малой Курильской гряды, которая ко
ренным образом изменилась за последние 
шесть десятилетий. На островах выросли и 
проживают несколько поколений российских 
граждан, что свидетельствует об эффективном 
освоении этой территории. Обещание совет
ского руководства передать эти острова Японии 
в порядке акта доброй воли было дано в кон
кретной геополитической ситуации середины 
1950-х гг., исходившей из стремления в исто
рических условиях того периода убрать амери
канские военные базы с острова Окинава и в 
расчете на скорейшее заключение мирного до
говора. Однако эти надежды и расчеты не оп
равдались: военный союз Японии с США был 
расширен на антисоветской основе. Следова

тельно, мирный договор не был заключен по 
вине японской стороны. Соответственно отпа
ли и условия для выполнения части второй ст. 9 
Совместной советско-японской Декларации 
1956 г.

В 1990-е гг. в результате смены поли
тического строя в СССР и образования Россий
ской Федерации, ставшей самостоятельным 
субъектом международных отношений, рос
сийское руководство начало проводить новый 
курс решения двусторонних международных 
проблем преимущественно за счет необосно
ванных уступок в сфере геополитических, во
енных и экономических интересов России. 
Этот подход непосредственно отразился на про
блеме заключения мирного договора с Японией 
и решения вопроса о принадлежности островов 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Начало этому процессу положил М. 
Горбачев, впервые в отечественной истории 
зафиксировав в советско-японском заявлении 
от 18 апреля 1991 г. «проблему территориаль
ного размежевания, с учетом позиций сторон о 
принадлежности островов Хабомаи, острова 
Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп» 
во взаимосвязи с «вопросом, касающимся раз
работки и заключения мирного договора между 
Японией и СССР», что означало выход за рам
ки Совместной советско-японской Декларации 
1956 г., в которой острова Итуруп и Кунашир 
вообще не упоминались (С. 96-99).

Начиная с 1990-х гг. Япония проводи
ла политику навязывания дискуссии о «Ку
рильской проблеме» в ходе двусторонних 
встреч на высшем уровне. Руководство СССР в 
периоды нахождения у власти Н. Хрущева и М. 
Горбачева, а также политические лидеры Рос
сии в период президентства Б. Ельцина, всту
пив в дискуссию с японской стороной о «Ку
рильской проблеме», сами способствовали соз
данию напряженной ситуации на российско- 
японской границе в районе Южно-Курильских 
островов.

Б.И. Ткаченко подчеркивает, что 
«Концепция национальной безопасности Рос
сийской Федерации» носит долгосрочный ха
рактер и предусматривает обеспечение сувере
нитета, территориальной целостности России, 
ее военной, экономической безопасности и 
безопасности ее пограничного пространства. 
Притязания Японии на территорию Сахалин
ской области— субъекта Российской Федера
ции — относятся к угрозам национальной 
безопасности Российской Федерации в между
народной сфере применительно к ее террито
риальной, военной, экономической и погра-
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ничиой составляющей (С. 160-161).
В ходе исследования автор пришел к 

выводу, что отказ Российской Федерации от 
Южно-Курильских островов способен поро
дить международные проблемы, которые неиз
бежно усугубят ослабление политического, во
енного и экономического потенциала России в 
современном мире. Слом ялтинско-потсдам
ской системы приведет к реанимации и активи
зации территориальных претензий к России по 
всему периметру ее границ, в том числе и в ев
ропейской части страны. В целом это может 
привести к ситуации международной неста
бильности и пересмотру других послевоенных 
границ в Европе и на Дальнем Востоке. В част
ности, как убедительно показал автор, участни
ками Сан-Францисского мирного договора в 
силу ст. 25 и 26 может быть поставлена под во
прос правовая принадлежность центральной и 
северной частей Курильского архипелага, а 
также Южного Сахалина. В соответствии со ст. 
22 этого договора может быть задействован ме
ханизм консультаций для решения возникшего 
спора, касающегося интерпретации или выпол
нения этого договора Японией, которая не име
ет права распоряжаться территориями, от кото
рых она отказалась в силу ст. 2 этого договора. 
Этот спор может быть урегулирован путем пе
редачи в специальный трибунал по претензиям 
или другими согласованными средствами, в ча
стности путем созыва международной конфе
ренции участников Сан-Францисского мирного 
договора (49 государств-участников). Кроме 
того этот спор может быть передан для реше
ния Международному Суду ООН.

Как известно, в соответствии с резо
люцией Совета Безопасности ООН от 15 ок
тября 1946 г. и в силу ст. 22 Сан-Францисского 
мирного договора Япония согласилась с общей 
декларацией о принятии без специального со
глашения юрисдикции Суда вообще в отноше
нии всех споров, имеющих характер, указан
ный в этой статье. Таким образом, государст
венная принадлежность Курильских островов и 
Южного Сахалина России может быть оспоре
на и стать предметом международного юриди
ческого разбирательства в случае даже частич
ной уступки японским территориальным тре
бованиям (С. 119-122). Кроме всего прочего, 
отказ Российской Федерации от Южно- 
Курильских островов приведет к внутренним 
проблемам в самой России — резко ухудшится 
морально-психологическая обстановка в рос
сийском обществе.

Все вышесказанное говорит о том. что 
продолжение переговоров между Россией и

Японией (1991-2008 гг.) по достижению со
глашения о мирном договоре и «решению Ку
рильской проблемы» путем передачи Японии 
части российской территории, крайне неблаго
приятно для российской стороны. В ходе пере
говоров Япония преследует цель удовлетворе
ния собственных территориальных притязаний, 
а не заключение мирного договора как таково
го. По мнению автора, достижение соглашения 
о заключении мирного договора вне контекста 
о передаче Японии упомянутых российских 
территорий нереально, а дальнейшее продол
жение этих переговоров в этой связи бессмыс
ленно (С. 123).

В ходе анализа документов Б.И. Тка
ченко доказал, что на переговорах японская 
сторона планомерно отстаивает государствен
ные интересы Японии. Это логично и естест
венно вытекает из дендеологизированной 
внешней политики этого государства, то есть 
японская сторона ведет себя как национально 
ориентированный партнер. Следовательно, 
российские участники переговорного процесса 
должны отстаивать интересы собственного го
сударства. используя в ходе переговоров юри
дические и политические слабости противной 
стороны. Отсутствие политической воли, спо
собности гибко и творчески решать возникаю
щие вопросы в государственных интересах, 
стремление достичь соглашения ценой терри
ториальных уступок воспринимаются япон
скими партнерами как слабость и непрофес
сионализм.

В связи с этим заключение мирного 
договора России с Японией путем территори
ального компромисса не отвечает долгосроч
ным национальным геополитическим, эконо
мическим и оборонным интересам России. Оно 
привело бы к очевидному ущербу российским 
интересам: в настоящее время — для рыболов
ства и добычи морепродуктов, а в будущем — 
для эксплуатации ресурсов морского шельфа и 
недр (С. 163).

Кроме того, автор полагает, что в дан
ном случае России следует исходить из усло
вий законности и справедливости решения тер
риториального вопроса по итогам Второй ми
ровой войны, закрепленных в соответствую
щих международных договорах и соглашениях. 
Продолжение переговоров по данной «пробле
ме» не отвечает национальным интересам Рос
сии. Поэтому автор предлагает дополнить Кон
ституцию Российской Федерации положением 
о неотгоржимости территории России, недо
пустимости изъятия территории субъекта Фе
дерации без согласия этого субъекта, поскольку
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ст. 4 Конституции РФ носит в известной мере 
декларативный, а не нормативный характер — 
«Российская Федерация обеспечивает целост
ность и неприкосновенность своей террито
рии». В ранее действовавшей Конституции 
Российской Федерации 1978 г. это положение 
было зафиксировано четко и однозначно: «Тер
ритория Российской Федерации целостна и не
отчуждаема» (ст. 70). «Территории края облас
ти не могут быть изменены без их согласия» 
(ст. 84°) (С. 164).

Б.И. Ткаченко считает разумным и от
вечающим интересам Российской Федерации 
предусмотреть необходимые правовые и орга
низационные меры в сфере обеспечения госу
дарственной целостности по недопущению 
пропаганды и практических действий, направ
ленных на нарушение территориальной цело

стности России любыми должностными лица
ми. государственными органами, политически
ми партиями, общественными и религиозными 
организациями, отдельными гражданами.

Монография Б.И. Ткаченко носит 
прикладной характер и практически ориенти
рована на повышение эффективности внешней 
политики на Дальнем Востоке, на решение 
проблем обеспечения экономической и военной 
безопасности как Дальнего Востока России, так- 
11 Российской Федерации в целом. Результаты 
комплексного исследования могут быть ис
пользованы для аналитической проработки ре
гиональных проблем Дальнего Востока России 
при принятии решений в области внешнеполи
тической деятельности и в дипломатической 
практике при заключении мирного договора 
России и Японии.
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Новогодние картины няньхуа— уни
кальное явление китайской культуры. Они и по 
сей день появляются в продаже в Китае в са
мых неожиданных местах. В нашей стране, ес
ли повезет, их можно встретить не только в ан
тикварных и букинистических магазинах — их 
видели, например, в продаже и на Тишинском 
рынке по 800 рублей за штуку. В начале про
шлого века их печатали в огромном количестве, 
и простые китайцы покупали сразу несколько 
штук по 5 фэней за лист. Рассматривая красоч
ные картины, понимаешь, почему они были так 
популярны в народе. В отличие от русских луб
ков, китайские картины гораздо богаче — как 
по манере исполнения, так и по содержанию. 
Здесь можно встретить изображения многочис
ленных божеств, разного рода благопожелания, 
иллюстрации к театральным действам (люби
мым зрелищам простых китайцев), эпизоды из 
литературных произведений и даже своеобраз
ные агитплакаты в миниатюре на злобу дня. 
Нередко доброе пожелание передавалось через 
ребус, дающий работу воображению. Это сви
детельствовало об особом вкусе и автора кар
тинки, и покупателя, привитом в результате 
многовековой традиции. Каждый выбирал то. 
что грело его душу, демонстрируя окружаю
щим сферу своего увлечения.

Китайские лубки оказали влияние и 
на русскую культуру. Пути проникновения двух 
культур проследил академик Б.Л. Рифтин в по
слесловии к книге “Собрание китайских ксило
графических новогодних картин. Альбом кар
тин. хранящихся в России", который в про
шлом году был издан в Китае. Широко извест
но, что в XVIII — XIX вв. стены в домах бедня
ков в России украшались лубками. Когда Пуш
кин писал своего “Станционного смотрителя" и 
упомянул про висевшие на станции лубочные 
картинки, он едва ли подозревал, что на некото
рых почтовых станциях могли висеть китай
ские лубки. Литератор П. Ефебовский (1810- 
1846) в опубликованном посмертно в 1846 г. 
очерке "Петербургские разносчики" писал о то
гдашних офенях, которые по всей России тор
говали русскими лубками: “Вероятно, всякому

Собрание китайских ксилографических новогодних картин. Альбом 
картин «няньхуа», хранящихся в России / Под ред. Фэи Цзицая; / 

Сост. Б.Л. Рифтин. Пекин: Чжунхуа шунзюй, [Чжунго мубань 
няньхуа цзичэн: Элосы паи пинь цзюань/ Чжубянь Фэн Цзицай./ 

Чжубянь Лифуцин. Чжунхуа шунзюй,] 2009. 570 с.

известно, что жители Владимирской губернии, 
уездов Вязниковского и Ковровского, занима
ются большей частью разносчичьей промыш
ленностью... В Крыму и на Коле (Кольском по
луострове). в Малороссии и на Камчатке, в 
Литве и Чукотской земле — везде вы встретите 
бесстрашного и неутомимого вязниковца... Ес
ли Вам случится ехать... и остановиться на 
Вязниковской станции, не поленитесь, пока ме
няют лошадей, войти в находящуюся при стан
ции гостиницу и посмотреть на картины, укра
шающие ее стены. Извольте знать, что эти кар
тины чисто китайской работы и привезены вяз- 
никовцами из Кяхты". "Следует пояснить. — 
отмечает Б.Л. Рифтин. — что Кяхта, находяща
яся на границе, и рядом с ней уже на китайской 
территории Маймайчэн были в то время основ
ными пунктами русско-китайской торговли. 
Как рассказал Ефебовскому старый офеня вяз- 
никовец, китайцы в Кяхте часто обманывали 
их. Отсюда можно сделать вывод, что офени 
покупали у китайцев лубочные картины и про
давали их в России"1.

Мода на подражание китайским луб
кам (хотя это было не столько подражанием, 
сколько творческим использованием некоторых 
символов и приемов) возникла в России в нача
ле XX в., когда в стране уже появились любите
ли няньхуа. и прошло несколько выставок, на 
которых русские художники познакомились с 
китайскими лубками. В марте 1906 г. Н.Н. Ко- 
лобушкин организовал в Москве выставку про
изведений китайского и японского искусства, 
предметов культа и обихода. На ней были пред
ставлены “вещи, собранные во время пребыва
ния и путешествия в Китае и Японии, причем 
большая часть их экспонировалась в 1902 г. в 
Ханое, а в 1903 в Осаке. Из 1066 экспонатов 
709 были китайскими: среди них шесть картин 
на бумаге, три картины — иллюстрации к вол
шебной сказке *. Вполне возможно, что среди 
них были и новогодние картины. Первая в мире 
выставка китайских новогодних картин была 
организована В.М. Алексеевым в Санкт-Петер
бурге в 1910 г. Второй по времени и первой в 
Москве стала выставка, организованная слуша-
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вогодних картин нс существует, чтобы опреде
лить редкие экземпляры, неизвестные в Китае, 
Б.Л. Рнфтин пригласил к участию в составле
нии альбома лучшего знатока китайского лубка 
профессора Ван Шуцуня. Были просмотрены 
коллекции в музеях и библиотеках Ленинграда 
и Москвы, картины из Этнографического музея 
при историческом факультете Казанского уни
верситета, а также некоторые частные собра
ния. В результате кропотливой работы было 
отобрано 206т редких лубков, неизвестных в Ки
тае, которые в качестве иллюстраций и вошли в 
альбом. Несмотря на довольно высокую (по 
тем временам) стоимость альбома и значитель
ный тираж русского издания (8 тыс. экз.), он 
был распродан в течение одного месяца и счи
тается библиографической редкостью.

Новый альбом картин, хранящихся в 
России, явился продолжением российско-ки
тайских контактов в области культуры. Он поя
вился во многом благодаря его составителю — 
Б.Л. Рифтину и известному китайскому писате
лю и художнику Фэи Цзицаю. который одобрил 
его работу. Нх встреча произошла в Тяньцзине 
в 1981 г., когда после долгого перерыва в отно
шениях между Россией и Китаем Б.Л. Рифтин 
впервые после "культурной революции" по 
приглашению китайской стороны посетил Ки
тай. При встрече с Фэн Цзицаем выяснилось, 
что у того было 19 няньхуа. С 2003 г. Фэн Цзи- 
цай возглавил программу спасения националь
ного наследия Китая, задача которой состоит в 
изучении и сохранении произведений народно
го творчества различных регионов страны, а 
также их записи на цифровые носители. Серия 
“Собрание китайских ксилографических ново
годних картин" издается в рамках этой про
граммы. Фэн Цзицай организовал при Тяньц
зиньском университете интересный музей на
родных картин.

История новогодних картин насчиты
вает почти тысячелетие. Ван Шуцунь считает, 
что няньхуа появились в XII в., в годы правле
ния династии Южная Сун, когда войска кида- 
ней захватили северный Китай. Тогда часть 
граверов и художников переехала вслед за им
ператорским двором в новую столицу Линьань 
(современный Ханчжоу). К этому времени от
носятся письменные упоминания о первых но
вогодних картинах, напечатанных с помощью 
оттисков с деревянных досок. “На базаре и в 
лавках было полно всевозможных товаров, про
давали изображения богов дверей, талисманы 
из персикового дерева, дощечки с картиной 
встречи весны. В лавках, где торговали бумаж
ными иконами, печатали изображения Чжун

телем архитектурного отделения Московского 
училища живописи, ваяния и зодчества Н.Д. 
Виноградовым, открытая в помещении учили
ща. На ней был представлен 551 экспонат, в 
том числе кигайские народные картины и дру
гие китайские экспонаты общим числом 210'. 
Выставка, продолжавшаяся с 19 по 24 февраля 
1913 г., вызвала живой интерес московской ху
дожественной интеллигенции. В нескольких 
картинах П.П. Кончаловского (1876-1956). 
Н.П. Машкова (1881-1941), угверждавших жи
вописный неопримитивизм (так они называли 
свое направление) и стремившихся воплотить в 
своем творчестве те же эстетические принци
пы. которые лежали в основе народного искус
ства. прослеживается влияние китайских ново
годних лубков. Художница Н.С. Гончарова 
(1881-1962). творчеству которой присуща лу
бочная экспрессия и яркая декоративность об
разов. создает картину с изображением китаян
ки с ребенком явно под влиянием китайского 
лубка. Причем на полу нарисованы китайские 
лубки, скорее всего театральные4.

Рецензируемая книга — еще один 
значимый факт взаимного обогащения двух 
культур. Эта книга издана в двадцатитомной 
серии "Собрание китайских ксилографичес
ких новогодних картин” (“Чжунго мубань 
няньхуа цзичэн") под редакцией известного 
писателя Фэн Цзицая (р. 1942). Восемнадцать 
томов отведены различным лубочным цент
рам Китая, а два — картинам, сохранившимся 
за рубежом: в России, где самые большие в 
мире собрания китайских лубков конца XIX— 
начала XX вв.. и в Японии, где сохранились 
редкие картины XVIII в. Издано уже десять 
томов серии, остальные в работе. Появлению 
российского тома, в который вошли только 
картины, не сохранившиеся в Китае, китай
ские любители традиционного народного ис
кусства обязаны российскому ученому-сино
логу. академику Б.Л. Рифтину.

Почти двадцать лет тому назад, в 
1991 г., тогда еще в Советском Союзе был осу
ществлен удивительный проект: ленинградское 
издательство “Аврора” и пекинское “Народное 
искусство” совместно на русском и китайском 
языках издали альбом “Редкие китайские на
родные картины из советских собраний”. Хотя 
новогодние картинки были чрезвычайно попу
лярны, в Китае их сохранилось не так уж мно
го. Самая большая коллекция находится в Тянь
цзине и составляет около тысячи экземпляров. 
А в нашей стране только в собрании Государст
венного Эрмитажа их насчитывается более 
трех тысяч. Поскольку каталогов китайских но-
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Куя, богов богатства, коней с повернутыми на
зад головами и тут же предлагали все это поку
пателям”5. Самые ранние из дошедших до нас 
лубков созданы при династии Цзинь, когда Ки
тай захватили чжурчжэпи. В Россию они попа
ли благодаря русскому географу и путешест
веннику, исследователю Центральной Азии 
П.К. Козлову (1863-1935), который в 1907- 
1909 гг. в южной части пустыни Гоби проводил 
раскопки засыпанного песком мертвого города 
Хара-Хото, одного из центров тангутской циви
лизации. В 1909 г. П.К. Козлов привез в Петер
бург найденные книги и картины, и среди них 
три ранних няиьхуа, и поныне хранящиеся в 
Государственном Эрмитаже6. Китайские лубки 
попадали в Россию самыми разными путями. В 
Этнографическом музее при историческом фа
культете Казанского университета хранится не
сколько десятков редких лубков, выполненных 
на темпо-синем фоне. Подобных новогодних 
картин нет больше ни в нашей стране, ни в са
мом Китае. Привезли их в Казань санитары от
ряда Красного Креста, принимавшие участие в 
русско-японской войне 1904-1905 гг.

Лубки эпох Юань (1279-1368) и Мин 
(1368-1644) практически не сохранились, если 
не считать нескольких экземпляров, находя
щихся в Китае, а вот эпоха Цин (1644-1911) 
считается периодом расцвета этого вида народ
ного творчества.

Новогодние картины няиьхуа прежде 
всего связаны с празднованием в Китае тради
ционного Нового года по лунному календарю 
или, как его еще называют. Праздника весны. 
Лубки создавались для самых широких народ
ных масс города и деревни. “Все эти картины 
жили, как правило, один год— их никто не 
собирал и не хранил, как старинные свитки, 
вот почему их так мало в китайских музеях. 
Бедняки покупали их за несколько медяков пе
ред Новым годом и наклеивали взамен старых 
в разных местах своего жилища: на воротах, 
дверях комнат, на степах, особенно часто над 
теплой лежанкой — капом, занимающем на 
севере почти треть комнаты, на потолке, подле 
окон, на столбах, поддерживающих крышу, на 
шкафчиках и сундуках для одежды, буфетах 
для посуды”7.

Со временем лубки приобретали все 
более красочные формы и глубокое содержа
ние. Как пишет в предисловии к альбому Фэн 
Цзицай, “печатные новогодние картины явля
ются величайшим наследием народного изоб
разительного искусства Китая. Благодаря дли
тельной и сложной истории их развития, об
ширной географии этого народного творчества.

содержанию картин, где прослеживается вся 
глубина традиций встречи Нового года, а также 
таланту многих поколений создателей лубков, 
их можно считать высочайшим проявлением 
культуры Китая. Достигнув верха совершенст
ва, они продолжают завораживать многочис
ленных поклонников””. Если говорить о рос
сийских любителях няиьхуа. то их новогодние 
лубки в первую очередь привлекают обилием 
культурологических составляющих, втиснутых 
в небольшие размеры картин. Какой бы ни был 
сюжет лубка, каждый китаец может увидеть в 
нем целую историю. Как правило, на самих 
лубках иероглифический текст довольно скуп: 
в то время в комментариях к картинам не было 
необходимости, поскольку покупателями в ос
новном были люди неграмотные, но, тем не ме
нее, хорошо знакомые с представленными на 
картинах сюжетами. К сожалению, современ
ному китайцу к новогодним картинам зачас
тую требуется подробный комментарий. Изда
ние 1991 г. снабжено полным комментарием, 
потребовавшим от создателей больших уси
лий, но в рецензируемом альбоме, к сожале
нию. в силу ряда обстоятельств комментарий 
оказался весьма скудным.

Шесть разделов альбома посвящены 
различным городам или провинциям, где были 
произведены няньхуа. Первыми идут тяньц- 
зинские лубки, затем шаньдунские. хубэйские, 
хэнаньские и шанхайские. В последнем разде
ле собраны новогодние картины, созданные в 
Пекине, а также в провинциях Шаньси. Сычу
ань. Хубэй. Фуцзянь, Гуандун и Цзянсу. Этот 
территориальный принцип вполне оправдан, 
потому что композиция лубков подчинялась 
цеховым правилам, которые в свою очередь 
различались в зависимости от места произ
водства няньхуа. Внутри основных разделов 
лубки классифицированы по тематике. Внача
ле расположены няньхуа. изображающие раз
личных божеств — в частности, столь люби
мого китайцами Чжун Куя (изображавшегося 
для устрашения нечистой силы) и охраните
лей дверей хпныаэней. Далее следуют теат
ральные и литературные лубки, благопожела- 
тельные лубки, лубки по случаю различных 
народных праздников и другие.

Первый раздел — самый представи
тельный. в нем более 314 новогодних картин. 
Все они созданы в печатнях Янлюцина, что в 
двадцати километрах от Тяньцзиня. Лубки этой 
печатни поражают обилием света и яркостью 
красок. Их можно отличить от лубков других 
провинций по особой цветовой гамме, придаю
щей картине дух праздника и радости. Приме-
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бом, я сам стал покупать старинные китайские 
лубки. Каждый раз, приезжая в Ленинград, я 
находил несколько лубков в букинистическом 
магазине на Невском проспекте. Лубки все вре
мя дорожали. Кроме этого, я искал людей, у ко
торых были китайские народные картины. Так, 
у одного химика из Ленинградского универси
тета, который собирал японские гравюры, ока
залось 19 редких китайских лубков. Он купил 
их по случаю у одного человека, у которого бы
ло более 50 картин. Когда химик по моей 
просьбе позвонил ему и спросил про осталь
ные, то оказалось, что их купил какой-то инже
нер из Таджикистана. Я просил моих ленин
градских друзей наведываться в букинистичес
кие и антикварные магазины и сообщать мне о 
появляющихся лубках. К сожалению, я не все
гда успевал... Лубки попадались и в Москве"4.

Во многом выпуск данного альбо
ма— дань памяти академику В.М. Алексееву 
(1881-1951), который был первым из многочис
ленных отечественных собирателей китайских 
новогодних лубков. Его коллекция, которую он 
начал собирать в 1906 г., приехав на стажиров
ку в Китай, составила основу фондов китай
ских лубков Эрмитажа в Санкт-Петербурге. 
В.М. Алексеев не только на протяжении всей 
жизни пополнял свое собрание няньхуа, но и 
постоянно занимался изучением лубков и их 
популяризацией среди российских любителей 
народного искусства, мечтая об издании альбо
ма няньхуа. Еще в 1909 г., возвращаясь со ста
жировки на родину, он случайно оказался в од
ном купе с В.Л. Комаровым (будущим академи
ком и президентом АН СССР), который в 
1897 г. привез в Россию лубки из Маньчжурии. 
“Мы вместе с Комаровым, — вспоминал Алек
сеев, — стали строить планы по изданию ог
ромного тома-альбома, вроде альбомов Ровин- 
ского (Ровинский в 1881 году издал огромный 
альбом русских народных картинок. — Б.Р.), и, 
вообще, дело нам казалось новым, увлекатель
ным. Однако, когда я представил в Академию 
наук план этого издания, мне было сразу же со
общено, что это сплошная химера... Все мои 
планы рухнули"10.

Издание рецензируемой книги свиде
тельствует о том, насколько последовательно и 
планомерно Б.Л. Рифтин претворяет в жизнь 
замыслы своего учителя. Работой по собира
нию лубков ученый занимается на протяжении 
почти полувека. Чтобы составить эту книгу, в 
поисках китайских лубков Б.Л. Рифтин побы
вал в разных городах России. Раньше сообща
лось о лубках только в музеях Москвы и Ле
нинграда. Б.Л. Рифтину удалось познакомиться

ром может стать лубок на сюжет народного 
предания о девушке-воительнице “Хуа Мулань 
идет на войну" из коллекции Кунсткамеры 
(С. 57). Этот лубок отличается от других тем, 
что его обрамляет орнамент.

В разделе шаньдунскнх лубков в под
разделе «Литературные няньхуа» привлекают 
внимание лубки с изображением восьми даос
ских бессмертных — басяиь. На обеих карти
нах изображены святые, пьющие вино. Подоб
ные лубки имели пожелание долголетия. В пос
леднем разделе в числе божеств представлены 
лубки духов-охранителей дверей мэнынмей. 
Обычай наклеивать лубки с мэныиэнями был 
весьма распространен в Китае. В качестве ох
ранителей обычно изображали полководцев, 
которые отгоняли от жилища нечистую силу. 
Иногда в роли духов-охранителей выступали 
прославившиеся чиновники. Особый интерес 
представляют театральные лубки. Например, 
лубок “В царстве Шато", отпечатанный в Ян- 
люцине. создан на основе пьесы по историчес
кому роману "Повествование о падении дина
стии Тан и эпохе Пяти династий”.

Составитель альбома сделал все. что
бы представить китайским любителям лубков 
те картины, что хранятся в России, и подробно 
описать историю собирательства няньхуа в на
шей стране. Б.Л. Рифтин написал обширное по
слесловие к альбому и озаглавил его "Китай
ские лубки в России”. По содержанию и объе
му (в послесловии более 62 стр. текста с много
численными фотографиями и иллюстрациями) 
это серьезное научное исследование. В нем 
подробным образом сообщается о китаистах, 
любителях китайской культуры и людях, дале
ких от изучения Китая, которые способствова
ли тому, что коллекции и отдельные экземпля
ры няньхуа составили российский фонд китай
ских лубков, насчитывающий около 6 тыс. эк
земпляров. Определенный интерес для китай
ских читателей представляют фотографии му
зеев, библиотек и других хранилищ, в фондах 
которых находятся китайские новогодние кар
тинки. Эти фотографии показывают, что 
няньхуа хранятся по всей нашей огромной 
стране, начиная со столицы царской России 
Санкт-Петербурга, который с середины XIX в. 
был столицей российской синологии, и закан
чивая Хабаровском и Комсомольском-на-Аму
ре. Академик Рифтин проделал грандиозную 
работу по созданию альбома, что свидетельст
вует о его научном подходе в сочетании с влюб
ленностью в китайские новогодние лубки и 
одержимостью коллекционера. Он и нс скрыва
ет своего увлечения: “Начиная составлять аль-
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ря доброжелательности их сотрудников и помо
щи в поисках китайских новогодних картин ре
цен зируемым альбом смог пополниться уникаль
ными репродукциями. В альбом в основном бы
ли отобраны неизвестные ранее лубки.

Опубликованный в Китае альбом сви
детельствует о том. что дело, начатое академи
ком В.М. Алексеевым, нашло продолжение и в 
России, и в Китае. Издание этой книги явилось 
еще одним важным вкладом в совместное дело 
укрепления культурных связей российского и 
китайского народов.

с коллекциями китайских народных картин в 
Иркутске. Омске. Ка заии. Саратове. 1 Новосибир
ске. Хабаровске и получить сведения об отдель
ных экземплярах лубков из Росгова-на-Дону. Че
лябинска. Комеомальска-на-Амуре и некоторых 
других городов. Следует выразить слова призна
тельности работникам музеев и библиотек этих 
городов. Среди них— Этнографический музей 
при историческом факультете Казанского уни
верситета. Областной художественный музей 
Иркутска. Омский государственный историко
краеведческий музей и многие другие. Благода-

Н. Захарова. кандидат фитакксыческах юзк 
доцент Московского государственного лингвистического унивсргитета.

Чжунго мубань няньхуа цзичэн: Элоеы цан пннь цзюань: ' Чжубянь Фэн Цзицай. Чжубянь Ли- 
фуцин. Чжунхуа шуцзюй. 2009. Собрание китайских ксилографических новогодних кат "ин: 
.Альбом картин, хранящихся в России Под ред. Фэн Цзицая: Сост. Б.Л. Рифтин. Пекин: 
Чжунхуа шуцзюй. 2009. С. 444.

2. Там же. С. 469.
3. Там же. С. 469.
4. Там же. С. 467—468.
5. Ван Шуцунъ. К истории китайской народной картины.. Редкие народные картины из совет

ских собраний. 1 Сост. Б. Рифтин. Ван Шуцунь. Лю Юйшаны Л . Пекин, ’.^к С. 23.
6. Чжунго мубань няньхуа цзичэн. / Чжубянь Фэн Цзицай. Элоеы цан пинь цзюань. Чжубянь 

Лифуцин. Чжунхуа шуцзюй. 2009. Собрание китайских ксилографических новогодних картин: 
.Альбом картин, хранящихся в России: / Под ред. Фэн Цзицая. Сост. Б.Л. Рнфтин. Пекин: 
Чжунхуа шуцзюй. 2009. С. 465.

7. Рифтин. Б.Л. О китайском лубке и его русских собирателях Редкие народные картины и; со
ветских собраний. Л..Пекин. 1991. С. 12.

8. Чжунго мубань няньхуа цзичэн. / Чжубянь Фэн Цзицай. Элоеы цан пмнъ цзюань. Чжубянь 
Лифуцин. Чжунхуа шуцзюй. 2009. Собрание китайских ксилографических Нкчюголних картин: 
Альбом картин, хранящихся в России. / Под ред. Фэн Цзицая: ‘ Сост. Б.Л. Рифтин. Пекин: 
Чжунхуа шуцзюй. 2009. С. 5.

9. Там же. С. 470.
10. Там же. С. 471.
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ВУ ТНЕ 65111 АММ1УЕАЗААУ ОЕ ТНЕ ЕЫО ОЕ УУ0А1-0 УУАА II
/?. ЬНгоуВзкауа. ТЬе 8оу!е(-СЫпеяе 1п(егасНоп оп (Не Еуе апс! а( (Ьс Рия1 РЬаяе оГ 
\УогК1\Уаг II (1937-1941)
V. Кицтпкоу. ТЬе Сиггеш У1ссу оп (Ье НешгаЫу Рас1 Ье1суееп П88К апс! 1арап
V. Ссйкт. Ларапеяе апс! Когеап 8еи1егя Ы МапсЬико (1931-1945)

С1ЛТ11АЕ
V. КитеНОУ. Кикмап ХУгпегя оГ XIX — Еаг1у XX СепЫпея аЬои1 СЫпа
А. 1ра1оуа. Кияя!ап Ет1§гаПоп т ЗЬапдЬак Кикыап Мияклапя апс! Кияя!ап Мия1с 
(1920-19308)

8С1ЕМТ1Е1С ЕУЕМТ8
Т. Сиги1еуа, А. Макагоу. ЕогтаПоп апс! Оеуе1ортеп( оГ Несу Ып§и!яИс Тгепс!я т (Не 
Соп!ех1 оГ Кияя1ап-СЫпеяе СтНхаиоп 1п1егасНопя
5. СогЬипоуа, V. РоПуакоу. XVIII СопГегепсе оГ сЬе Еигореап АяяоЫаПоп Гог СЫпеяе 
8(исПея
А. Уогопт, А. Еедопп. 8с1епРГ1С апс! РгасНса! СопГегепсе “Ас1иа1 РгоЫетя оГ У!еЬ 
патеяе 8гисЬея 1п Кияя!а”
А. 8ег%ееуа. ТЬе 8еуеп!Ь 1ыегпаиопа1 СопГегепсе оГ 8ос1е(у Гог 1Ье 81ис!у оГ Оуегяеая 
СЫпеяе

А11881АМ ЕАА ЕА8Т
А. Вагс!а1. ТгапяроП Ыпкя Ье(\уееп (Ье Кияя1ап Еаг Еая1 апс! СЫпа: Сиггепс 8(а(ия апс!
Еишге Рго)ес(я
С Котапоуа. Кияя!ап Еаг Еая(—МопЬеая! СЫпа: Тгас1е 1лпкя, ТгапяН, ТгапяроП 
СоттиЫсаиопя (1920-1930я)

8ТАТЕ А1\Ю 8ОС1ЕТУ
А. А/опа^еуа. Оп (Ье Оиеяноп оГ АпгасНп§ (^иаНПес! Регяоппе! Ггот Оуегяеая СЫ
пеяе ю \Уогк Ы сЬе РКС

ВООК АЕУ1Е\/У8
V. Ронуакоу. С1оЬа1 СНта(е СЬапце О1р1отасу апс! СЫпа’я РоПсу
Ь. ХаЬгоУхкауа. В. ТкасЬепко. Кип1 1яяие: Н1я(огу, Ьа\у, РоНйся апс! Есопопмся
N. ХакКагоуа. СоПесНоп оГ СЫпеяе Несу Уеаг Ху1оегарЫс Ра!пип§я. А1Ьит АН 
“ЫапЬиа” 8(огес! т Кияя1а

РОИТ1С8
С. ТЫогауа. А Несу Сус1е оГ Псе Когеап Спя!я (2008-2010): ЬпрПсаПопя Гог Кияя1а 
апс! Регяресйсея Гог Оуегсопип§ 1Ье ОеасПоск
А. Вазоу. СЫпа ая а Несу 8расе Россег

ЕСОМОМУ
/. Тгоуекигоуа, К. Ре1е\’та. Ргояресгя Гог СЫпа’я Епегру Магкс1
Д ХикНагоуа. Еоппаиоп оГ 1п!ег-Когеап ЕсопогЫс Ке1айопя т (Ье Ьа1е 20111 Сетигу 
Л/. РапсИепко. ТЬе ЕсопогЫс Еоипс!аноп оГ 8(га1е§1с РаПпсгяЫр Ье1суееп Кияя1а, 1п- 
<Ьа апс! СЫпа



А. Вазол’. СЫпа аз а Мечу 8расе Рочтег
Тке агйс1е апа!угез 1ке с!еуе!ортеп( оГ зрасе 1пс1и8Ггу т СЫпа асске ргезепс зса«е т 

Сегтз оГ зсгепйПс апс! соттепла! !псегезсз оГ ске соипсгу.
Кеу юоп1х: С1ипа, 1аипс11 ге1ис1ех, хаГеШгех, храсе огЫга! хюпоп. гИе Мооп ехр1ога- 

йоп. 1/ге РкА А1г Рогсе, н’еаропх.

I. Тгоуекигоуа, К. Ре!еуЫа. РгозресСз Гог СЫпа’з Епег«у МагкеГ
Тке агйс1е посес! СкаС СЫпа каз гесеп(!у еткагкес! оп сйуегзйюаиоп оГ стропз оГ оП 

апс! «аз ю ргочлбе а печу регзресиуе апс! гекаЫе зоигсез оГ епег«у зирркез. СЫпа епсегз т(о 
а«геетепС8 оп соорегаиоп т с!еуе!ортепс ог со-очспегзЫр оГ оП апс! еаз ПеЫз чуйй (ке соип- 
Спез 1осаСес! т сНГГегепс райз оГ Ске чуог!с1. Тке ргсдесез ге!асе<! ю оН апс! «аз зирркез Ггот 
Кизз1а (о СЫпа аге по\у а!зо ипс!ег сопзЫегайоп.

Кеу хуоп1х: С1ипа, епег$у гехоигсех, сПгегх/рсайоп, соорегаиоп, (Не рпцесгх о/ оН 
апс/ (>ах хиррИех.

8иттагу
С. ТЫогауа. А Мечу Сус1е оГ (ке Когеап Спз18 (2008-2010): 1тр1!саПопз Гог 

Кизз!а апс! РегзресИуез Гог Оуегсотт^ !ке ВеасПоск
Могск Когеа сос!ау каз Ьесоте ап ок)есС Гог §еорокйса1 пуа!гу, ПгзС оГ а!1. ЬеСчуееп 

118А апс! СЫпа. 8кои1с! ЭРКК скзарреаг Ггот ске ллог1с1 тар 1ка1 чуои!с! теап пос оп!у ске 
геу131оп оГ ске \Уог!с! \Уаг II гезикз, ЬиС а сап«1Ые зиссезз Гог 1)8А т скескт« ске «гочуЫ^ 
СЫпезе ехрапзютзт. Кизз!а зкои!с1 гесо^тхе ске скоюе апс! с!ес!с1е — чукас 13 тоге с!е- 
зиаЫе Гог к: а Когеап иЫПсаиоп оп Зоигк Когеап 1егтз, а гасНса! скап«е т з1га(е«1с апс! 
тШыгу Ьа1апсе оп 1ке Раг Еаз1 ог а з(а(из-чио, 1тр1ут« 1ке пеес! (о ргезегуе Моггк Когеап 
зииекоос!.

Кизз1а зкоиИ с!ез1§п Из роксу оп 1ке ргезитрйоп оГ з(аЫе кегесЫагу ром.ег 1гапз1- 
йоп т (ЭРИК апс! каз по ско1се ЬиС ю тат(ат §оос! ге!аиопз итк Руоп«уап§. Носуеуег, й 13 
песеззагу ю з(ор Мопк Когеап пис!еаг апс! гтззйе ргоНГегайоп асиуйу.

Кеу \\’ог(1х: N0^/1 Когеа, пис1еаг ргоЫет о/ Когеап Рептхи1а, Рихх'ш-Когеап ге1а- 
йопх, Ых-Рапу 1а1кх.

М. РапсЬепко. Тке Есопопис ЕоипйаНоп оГ 81га1е^1с РагГпегзЫр ЬеГиееп Киз- 
з!а, 1псПа апс! СЫпа

Тке агпс!е 18 с!еуо1ес! (о есопопис азрессз оГ 1ке “з(га1е«1с 1пап§1е” оГ Кизз!а, 1псИа 
апс! СЫпа. И !з зкосуп (ка( с!езрйе (ке ехрапзюп оГ сгас!е апс! есопопис соорегаиоп Ьеиуееп 
(Незе соип(пез, 11з Гоипс!а(юп 18 по! уе! з(гоп§ епои^к.

Ь. Хаккагоуа. Еогтайоп оГ 1п1ег-Когеап Есопопис Ве1аНопз т 1Ье Ьа1е 201Ь 
СепСигу

1п(ег-Когеап есопопис ге!айопз суеге езоЬНзкес! а! (ке епс! оГЫе 1980з. Тке аийтог 
апа!угез ргегецшзйез, сопскиопз, с!упаписз апс! Геатгез оГ 1Ыз ргосезз т 1ке 1а1е 20сЬ сеп
сису. 1п огс!ег ю геаск а песу 1еуе! оГ соорегаиоп. Мопк Когеа апс! 8ои(к Когеа чуеге (о ?о 
(кгои^к !ке репос! оГ 1990з— гасНса! скап«е 111 ске §еороИйса! зйиайоп т (ке \уог!с1. 1ке 
печу Ьа!апсе оГ рочуег Ы Ске гецдоп, (ке Г1гз1 пис!еаг спз1з, ГееНп₽ ои( (ке «гоипс! Гог !тргоу- 
т^ есопопис Нез. Тке асЫеуес! гезикз чуеге (ке рге!ис!е (о а зиЬз(апйа! ехрапзюп оГ Ьйа(ега1 
есопопис ге!айопз т (ке еаг!у 21з( сеп(игу.

Кеу н’оп1х: Когеап рептхи1а, Р)РРК, КериЬПс о/ Когеа. тгег-Когеап есопотк ге1а- 
Попх, "хипх1ипе роПсу", йпег-Когеап ггас1е.
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А. АГопаз!еуа. Оп (Не ОиезИоп оГ АНгасНп^ ОиаИПес! Регзоппе! Ггош Оуегзеаз 
СЫпезе Го УУогк т ГЬе РКС

Тке агис1е скзсиззез (ке теазигез (акеп Ьу (ке РКС 1еас1егзЫр (о Ьпп§ т(о СЫпа 
Гоге1§п 8ско1агз апс! зкШес! ргоГеззюпа18 оГ СЫпезе оп§!п т огс!ег (о гес!исе (ке с1еПсй оГ 
зкШес! регзоппе! оп (ке 1аЬог тагкеГ. Тке ашког ЫепкПез а питЬег оГ ргоЫетз Гассс! Ьу 
СЫпезе ге-ет1»гап18 а( Ноте. Тке рарег сагпез ош а сотрагайуе апа!уз1з оГ СЫпезе апс! 
Кизз1ап ехрепепсе т акгасгт® 1аЬог Ггот атоп§ 1ке сотра(г. Из Пу1п§ аЬгоас!. Тке ашког 
сопс!ис1ез (ка( (ке СЫпезе ехрепепсе т (к1з Пек11з раП1у изеГи! Гог Кизз1а.

Кеу чуоЫх: СЫпа, КиххЫ, 1аЬог/огсе, диаИ/1ес1 ап(1ЫцЫс/иаП/гес! регхоппе/, о\’ег- 
хеах СЫпезе, ге-епп^гап/х.

V. Кигтткоу. Тке Сиггеп! У1е\у оп (Не МеиГгаНГу Рас! ЬеВуееп 1)88К апс! .(арап
Тке агкс!е скзсиззез опе оГ гке тоз( сотепкоиз (ззиез оГ 8оУ1с1-1арапезе ге!а- 

йопз — (ке 1ззие оГ сопс1из1оп апс! скпипЫакоп оГ (ке Меи(га1йу Раск Миск аКепкоп 1з ршс! 
ю гке апа1уз1з оГ Гас1з апс! (гспс!з гка! кауе кас! а с!сс131ус тЛиепсе оп (ке соп(еп( оГ гке №и- 
1га1йу Раск Апа1у7лп§ йз с1епипс1а(!оп, (ке ашког рауз рагисиЫг акепкоп (о (ке нисгпакопа!

Кеу иоп1х: ^еороНпсз, Ые тгегиаиопа! оп1ег, 1/>е х/ппе^с раппегзЫр, “хпа/е^гс 
гпап}>1е К1С”, есопопйс соорегайоп.

К. МггоуНзкауа. ТЬе 8оу!е(-СЫпезе ГпГегасПоп оп Гке Еус апс! а( (ке Е!гз( 
Рказе оГХУогк! \\аг II (1937-1941)

Тке ашког зкосуз (ка( (ке таЫ Гасюг, мЫск тПиепсес! 8оу1е(-СЫпсзе ге1акопз ш 
1937-1941, у/аз а и/аг суа^ес! Ьу 1арап а^а1пя( СЫпа. Так1п” (ке с1ес!з1оп (о гепс1ег а Ьгоаск 
зса!е тПйагу-(ескп1са1, скр1отакс. тога! апс! роккса! зирроп (о (ке КериЬНс оГ СЫпа, (ке 
8оу1е1 1еас1егзЫр (оок <п(о ассоиш (ка( (ке ехрапзюп оГ 1арапезе а^геяшоп Ы СЫпа \уои1с! 
1еас1 (о ГиПкег скапде 1п (ке ге^опа! Ьа1апсе оГ росуег апс! сгса(е а геа! (кгеШ (о (ке зесигку оГ 
(ке 8оУ1е( Стоп.

Кеу н’огсГх: апй-Зарапе.че ч’аг, хине йнегех1х, хпсиец/с оЬ]ес11\’сх, ^еороПг/са! хо1и- 
Попх, с/отехис роИйса! хтЫГку т 1Ие КериЬНс о/ СЫпа, псапех, рас!х, .Кмерк 51аНп. 
СЫап% КайхИек.

С. Котапоуа. Кизз!ап Гаг Еаз(—1\’ог(11еаз1 СЫпа: Тга<1е Ыпкз, Тгапзк, Тгапз- 
рогГ Соттитсайопз (1920-1930з)

Тке аг(1с1е ехагтпез Ы с1е(а11 (ке с1упапйсз апс! скагашепзксз оГ(гас1е ге1акопз оГ (ке 
Кизз1ап Раг Еаз( апс! Мопкеаж СЫпа 1п 1920- 1930з. ОезспЫп^ (ке го1е оГ (гапзроп сотти- 
Ысакопз т гешопа! есопопйс с!еуе1ортеп(, (ке ашког етрказ^гез (ке аскуе изе оГ Ыя(опса1 
ехрепепсе 1п (ке ргосезз оГ ехрапзюп оГ есопопйс ге1акопз Ье(\уееп Кизз1а апс! СЫпа. ТЬе 
1Шегпакопа1 81§Ыйсапсе оГ (ке У1ас11УОЗ(ок роп 13 к!§к1у Уа1иес1 <1ие (о кз (гапзй орропит- 
йез т ргерагапоп Гог АРЕС 8иттй-2012.

Кеу \\ог(!х: а иапхроп соггЫог "Еахг— \Уех1", Тгапх-ЫЬепан гаИчеау, СЫпехе 
Еахгет гаПгоаск Гаг Еах1 о/КаххЫ, 1ЧопКеах1 СЫпа, У1асНуох1ок, АРЕС 8пппЫ1-2012.

А. Вагйа!. Тгапзрог( Ыпкз ЬеЬуееп (Не Кизз1ап Гаг Еаз1 апс! СЫпа: Сиггеп! 
§(а(из апс! ЕсПиге Рго]ес!з

Тке агпс1е скзсиззез (ке ргоЫет оГ (гапзроп Нпкз Ье(\уееп афасеш агеаз оГ Кизз1а 
апс! СЫпа. Тке пиип е1етеп(з оГ (ке 1пГгаз(гис(иге Гог (ке ти(иа1 (гапзроПакоп апс! гошсз аге 
ОезспЬей. Тке з(гис(иге оГ (гапзропес! саг«о апс! раззеп§ег (гаГПс с1упапйсз аге апа1угес1. Тке 
Ш1с1-(егт рго)ес(з т (ке Пе1с1 оГ (гапзроп соорегакоп Ье(\уееп Киззиа апс! СЫпа аге ехр!огес1.

Кеу поп1х: 1ке Кихх/ап Гаг Еахг, иапхроп Ы/гахИпс1пге, 1гапхрог1аг1оп ЬеИгееп 
Кихх/а апс1 СЫпа, Ые Титеп ргоуес!, ЬгЫ^ех асгохх 1ке Аппи:
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сопсН(1ОП8 апс! (Не тсегпайопа! 1с"а1 Ьа.ч1.ч оГ с1оситеп(8 (На( а11о\усд (Не 8оу!е( Стоп (о 
аЬапс!оп пеи(га1йу суйН 1арап ЬеГоге (Не зресйкс! с!а(е.

Ваьес! он а сотргеНепыуе апа1у818 оГ с1оситеп(8. (Не аи(Ног ехрезхех Ы.ч опата! 
У1е\у он Оепипсйтоп оГ (Не №и(га!йу Рас( апс! (Не еп(гу оГ (Не 8оу!е( Стоп т(о (Не суаг 
а§а1П8( 1арап.

Кеу ыогс/х: ауугеххог, \\-аг, соп/егепсе, /Чешта/иу Рас!, сИха^геетеп!, оЬИ^айопх. 
1У88К. 1У8А, № С/шПег, КпгПх, 8ош/1 5ак/шПп, .1арап.

N. Килпе(8ОУ. Ки881ап \Уп(ег8 оГ XIX — Еаг!у XX Сеп1ипе8 аЬои( СНта
8тсе СН1па’8 “орепто” Ну \Уе.8(егп Ро\уег8 1п (Не Лг8( На!Г оГ (Не XIX сегнигу (Не 

питЬег оГ Ки881ап суп(ег8 У181(1по СНта Нас! «тосуи 812П1Г1сап(1у. ТНет риЬНса(1оп8 т сНГГег- 
еп( ес1кюп8 аПоссес! Ки881ап геас!ег8 (о 1еагп \\На( 18 (Не НГе о Г (Не СНте.че реор1е.

Кеу могс/х: С/ипа, Кпхх/ап нтйегх. гПе П/е о/ /Не С/йпехе рори/айоп.

N. Са!кт. Дарапехе апс! Когеап 8еН1ег8 т МапсНико (1931—1945)
ТНгои§Нои( (Не ех18(епсе оГ а рирре( 8(а(е МапсНико, Ларап 1тр1етеп(ес! (Не рго- 

«гат оГ 8е((1етеп( Ларапезе апс! Когеап аупсикига! со1от8(8 т МапсНипа. Ларапече 8е((1е- 
теп(8 Нас! т1Н(агу 8(га(е<рс 812111 Лсапее. ТНеу и'еге 8е( ир пеаг (Не Ьогс1ег ич(Н (Не 8оу1е( (_1п- 
1оп апс! Нас! Ьесоте а тат8(ау оГ (Не 1арапе8е тШ(агу апс! роНиса! тПиепсе. Когеап 8е((1ег8 
сНс! по( еп]оу (Не сопЛс1епсе а8 тисН а8 Ларапехе. ТНет 8е((1етеп(8 ссеге с1е81спа(ес! (о Не (Не 
есопот!с Ьа8е о!Марапене а2§ге881оп.

Кеу м оп!х: Мапс1шко, Когеап апс! ./арапехе йппйвгашх, 1ке со1оша1 роИсу о/Зарап.

А. 1ра(оса. Ки881ап Епи^гаЛоп т 8Нап«Иа1: Ки881ап Ми81С1ап8 апс! Ки881ап 
Ми81С (1920-19308)

ТНс аг(1с!е 18 с!еуо(ес! (о (Не сгеапуе асйУ1ие8 оГ Ри881ап герге8еп(ате8 оГ (Не пишс 
\уог!с1. (Неи го1е т (Не рорсПап/.аиоп оГ Ки881ап ти81с сикиге апс! скога! 81110105 т 8капеНа1. 
а( (Не СН1пе8е N3(10110! Соп8егуа(огу, соптЬииоп (о (Не с!еуе!ортеп( оГ (Не СНтезе апс! 
СУОГк! 11111810.

Кеу \еоп!х: Кихх1ап епи^гапоп /п 811011^/101. Кихх/ап тих/с/апх, Кихх/ап тих/с апс/ 
с/юга/ х/п^’/п!’, С/йпехе А'аиопа/ Сопхеп аюгу. Еуос/ог 811а/уар/п. А/ехапс/ег \'египхк/у. О1еу 
клтс/хпот.
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Российское востоковедение понесло тяжелую утрату. На 86-м году жизни скон
чался видный китаевед, крупный общественный деятель, ветеран Великой Отечествен
ной войны, активный член Общества российско-китайской дружбы, доктор историчес
ких наук, профессор Олег Борисович Рахманин.

В 1939 г. Олег Рахманин стал курсантом Пой Московской специальной артил
лерийской школы, а затем 1-го Томского артиллерийского училища. В 1942-1945 гг. 
служил в рядах Советской Армии и участвовал в боях на Курской дуге, где получил 
тяжелое ранение.

После демобилизации 21-летний О. Рахманин, обладавший суровым опытом 
фронтовика, был направлен на работу' в Министерство иностранных дел СССР.

После учебы и дипломатической практики О.Б. Рахманин в 1946-1949 гг. рабо
тал в генконсульствах СССР в китайских городах Чанчуне и Харбине. Именно с Китаем 
он связал всю свою последующую жизнь и многогранную трудовую деятельность.

Затем с 1949 года молодой дипломат, более 10 лет находясь в КНР, работал в По
сольстве СССР в КНР и одновременно закончил Народный университет в Пекине. Благо
даря хорошему знанию китайского языка он неоднократно участвовал в советско-китай
ских переговорах на высшем уровне, в том числе с Мао Цзэдуном, Лю Шаоци, Чжоу 
Эньлаем, Дэн Сяопином и другими руководителями Китая.

По окончании в 1960 г. Высшей дипломатической школы МИД СССР О.Б. Рах
манин на протяжении трех лет являлся советником посольства СССР в КНР.

С 1968 по 1986 гг. О.Б. Рахманин работал в Центральном Комитете КПСС, прой
дя путь от референта до первого заместителя заведующего Отделом ЦК.

В июле 1975 г. Олег Борисович был избран председателем Комиссии по ино
странным делам Верховного Совета РСФСР, а в 1984 г.— заместителем председателя 
Комиссии по иностранным делам Совета Союза. В 1985 г. Указом Президиума Верховно
го Совета СССР ему был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Находясь на руководящих постах в сфере советской внешней политики, О.Б. 
Рахманин стремился содействовать раскрытию “белых пятен” в истории советско-ки
тайских отношений, развитию отечественного китаеведения. С его усилиями связано 
открытие для научных исследований материалов архива Коминтерна, относящихся к 
Китаю, архивных документов КГБ о деятельности репрессированных советских поли
тических и военных советников в Китае. Весом и значителен его вклад в создание Ин
ститута Дальнего Востока, в организацию издания журнала “Проблемы Дальнего Вос
тока”, членом редколлегии которого он длительное время являлся. О.Б. Рахманин был 
также одним из инициаторов создания Всесоюзной ассоциации китаеведов и входил в 
состав ее руководства.

Результаты научной деятельности Олега Борисовича были воплощены в ряде мо
нографий, большом количестве брошюр, журнальных и газетных публикаций. Главная 
тема его изысканий— история советско-китайских отношений в период после 1945 г. 
Особое место среди трудов Рахманина по этой теме занял очерк истории отношений ме
жду СССР и Китаем в период с 1945 по 1980 гг., в котором освещались важнейшие аспе
кты межпартийных и межгосударственных связей, ключевые моменты внешней полити-
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ки СССР и КНР. Он ввел в научный оборот большой объем новых документальных дан
ных, ставших важным источником для других исследователей.

Как историк-международник О.Б. Рахманин подготовил и издал более 100 науч
ных трудов. За учебник “Внешняя политика Советского Союза" ему была присуждена 
Государственная премия СССР. Ряд книг Олега Борисовича был издан в США, Японии, 
Китае, Гонконге, в некоторых европейских странах. Труды О.Б. Рахманина проникнуты 
искренним уважением к китайскому народу, его древней культуре и достижениям в 
строительстве нового Китая.

В течение ряда лет О.Б. Рахманин был первым заместителем председателя Цент
рального правления Общества советско-китайской дружбы, членом президиума Совет
ского комитета солидарности стран Азии и Африки, почетным членом Российско-Китай
ского комитета дружбы, мира и развития.

С марта 1987 г. Олег Борисович работал в Институте военной истории Мини
стерства обороны СССР. Его интересы были сосредоточены на исследовании современ
ных проблем КНР, включая военно-политические аспекты, а также на вопросах геополи
тики и безопасности. Он принимал непосредственное участие в составлении и издании 
11-го тома “Истории Второй мировой войны 1939-1945 годов”. Его перу принадлежит 
целый ряд научных работ, затрагивающих темы победы Вооруженных сил СССР на Вос
токе, хода Второй мировой войны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конфликта на 
КВЖД, военного строительства в КНР и реформ в китайской армии.

О.Б. Рахманин был награжден орденами Ленина. Октябрьской Революции, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1 степени. 
Дружбы народов, двумя медалями “За отвагу”, отмечен рядом зарубежных наград. За 
вклад в развитие науки он был удостоен серебряной медали имени П.Л. Капицы.

Олег Борисович вел активную общественную деятельность, являлся членом 
Российской академии естественных наук, Международной академии информатизации. 
Академии проблем дипломатических наук и международных отношений, членом Сою
за журналистов России, лауреатом этой организации за вклад в международную публи
цистику.

Олег Борисович навсегда останется в памяти тех, кто его знал, общался с ним и 
работал под его руководством, как неутомимый труженик, требовательный к себе и кол
легам, верный друг и товарищ, доброжелательный к людям, человек с неунывающим ду
хом, неиссякаемой энергией, подвижник.

Коллектив сотрудников Института Дальнего Востока РАН, члены Центрально
го правления Общества российско-китайской дружбы, редколлегия и редакция журнала 
“Проблемы Дальнего Востока” испытывают чувство глубокой скорби в связи с кончи
ной Олега Борисовича Рахманина и выражают искренние соболезнования его родным 
и близким.


