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Документы

Совместное заявление Российской Федерации и 
Китайской Народной Республики о всестороннем 

углублении российско-китайских отношений 
партнерства и стратегического взаимодействия

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао 
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев с 26 по 28 сентября 2010 года посетил 
Китайскую Народную Республику с официальным визитом. Главы двух государств про
вели переговоры в узком и широком составах. Состоялись также встречи Президента 
Д.А. Медведева с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народ
ных представителей У Банго, Премьером Государственного совета Вэнь Цзябао и Замес
тителем Председателя КНР Си Цзиньпином.

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев посетил в городе Далянь ме
мориал советских воинов, погибших во время Второй мировой войны, и принял участие 
в мероприятиях Национального дня России на Всемирной универсальной выставке 
«ЭКСПО-2010» в Шанхае. Российская сторона высоко оценивает и поддерживает орга
низованную Китайской стороной Всемирную универсальную выставку «ЭКСПО-2010». 
Китайская сторона выражает за это признательность Российской стороне и подчеркивает 
свою готовность совместными со всеми участниками усилиями превратить «ЭКСПО- 
2010» в красочное и незабываемое событие, которое внесет вклад в обмены между наро
дами всех стран мира и будет способствовать устойчивому развитию человечества.

Главы государств рассмотрели вопросы развития российско-китайского партнер
ства и стратегического взаимодействия и дали высокую оценку значительному прогрес
су, достигнутому за последние годы во всех сферах сотрудничества. Стороны с удовле
творением отмечают, что в эти годы усиливалось политическое взаимодоверие, стабиль
но расширялись двусторонние связи в практических областях, поддерживались тесные 
контакты и координация в международных и региональных делах, крепли взаимопони
мание и дружба между народами. Благодаря своему стратегическому и долговременному 
характеру российско-китайские отношения стали важным стабилизирующим фактором 
современной международной политики.

Главы государств отметили, что современный мир находится на этапе больших 
изменений, реорганизации и развития. Углубляются процессы многополярности и эко
номической глобализации. Усиливаются тенденции к миру и развитию, взаимозависи
мость между государствами становится более тесной. Многостороннее взаимодействие и 
демократизация международных отношений глубоко проникают в сознание людей.
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Принципы открытого сотрудничества, взаимной выгоды и общей пользы разделяются 
большинством членов международного сообщества. Стороны намерены продолжать на
ращивать всестороннее сотрудничество и усиливать взаимную поддержку в вопросах 
выбора собственного пути развития и защиты государственного суверенитета, безопас
ности и территориальной целостности друг друга, поддержания международного мира и 
стабильности, построения нового, более справедливого, рационального и демократиче
ского миропорядка,

В этой связи главы государств заявляют о следующем:

I
1. Стороны будут и впредь поддерживать тесные контакты на высшем, высоком 

и других уровнях для углубленного обмена мнениями по вопросам двусторонних отно
шений и важным международным проблемам, представляющим взаимный интерес, по
следовательно усиливая стратегическое взаимодоверие между Россией и Китаем.

2. Стороны считают, что оказание взаимной поддержки в затрагивающих корен
ные интересы обоих государств вопросах государственного суверенитета, единства и 
территориальной целостности является важной составляющей российско-китайского 
стратегического взаимодействия. Российская сторона подтверждает твердую поддержку 
принципиальной позиции Китайской стороны по вопросам Тайваня, Тибета и Синьцзян- 
Уйгурского автономного района, политики Китайской стороны в вопросах защиты госу
дарственного единства и территориальной целостности КНР. Китайская сторона под
тверждает поддержку усилиям России по защите своих коренных интересов и содейст
вию региональному миру и стабильности во всем кавказском регионе и в СНГ.

Стороны подтверждают стремление не допустить пересмотра итогов Второй 
мировой войны, противодействовать попыткам фальсифицировать ее историю, героизи
ровать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить освободителей.

3. Стороны считают, что подписание Соглашения между Российской Федерацией 
и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратиз
мом и экстремизмом закладывает прочную основу для российско-китайского взаимодейст
вия в борьбе с этими угрозами. В целях эффективного выполнения упомянутого Соглаше
ния, а также совершенствования двустороннего сотрудничества в противостоянии другим 
современным вызовам и угрозам Стороны активизируют деятельность российско- 
китайской рабочей группы по противодействию терроризму, распространив ее мандат на 
весь комплекс новых вызовов и угроз и придав ее заседаниям регулярный характер.

4. Стороны совместно противостоят мировому финансовому кризису, стимули
руют возобновление роста двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Рос
сия и Китай будут на основе своих национальных стратегий модернизации и экономиче
ского развития совершенствовать структуру, упорядочивать и изменять модель роста 
двусторонней торговли, расширять масштабы поставок машинотехнической и высоко
технологичной продукции, создавать современные логистические и торговые площадки, 
расширять обмены и сотрудничество в области создания особых экономических зон и 
защиты интеллектуальной собственности, ускорять реализацию крупных двусторонних 
проектов, формировать условия для последовательного, здорового и устойчивого разви
тия российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

5. Стороны одобряют взаимодействие, которое после утверждения главами госу
дарств в июне 2009 года Плана российско-китайского инвестиционного сотрудничества 
развернули предприятия двух стран в сферах машиностроения, связи, телекоммуника
ций, банковского дела, страхования, инноваций и прикладных научных разработок, хи
мической, лесной и горнорудной промышленности, межрегионального сотрудничества, и
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выражают надежду на дальнейшее усиление роли российско-китайских инвестиционных 
форумов, улучшение инвестиционного климата, применение более практичных и гибких 
форм продвижения крупных проектов инвестиционного сотрудничества, непрерывное 
повышение его качества и уровня.

6. Стороны признают важную роль и эффективность механизма российско- 
китайского энергодиалога, высоко оценивают результаты реализации подписанных со
глашений о сотрудничестве в энергетической сфере. Стороны подчеркивают, что завер
шение строительства российско-китайского нефтепровода является крупным успехом 
энергетического взаимодействия двух стран, стимулом экономического развития России 
и Китая. Стороны решили активно продолжать сотрудничество в нефтяной, газовой, 
угольной, электроэнергетической сферах, в ядерной энергетике, в области повышения 
энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, как можно 
скорее достичь договоренность о начале работ по строительству российско-китайского 
газопровода, стимулировать комплексное освоение угольных месторождений, включая 
развитие железных дорог и портов, продолжать поставки электроэнергии и оборудова
ния для электросетевого хозяйства.

7. Стороны продолжат активную реализацию Программы сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо- 
Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы), будут всемерно продвигать 
строительство инфраструктурных объектов и другие крупные проекты регионального 
сотрудничества, всесторонне поддерживать взаимодействие между регионами двух 
стран с использованием согласованных двусторонних механизмов.

8. Стороны выражают удовлетворение поступательным развитием сотрудничества 
в научно-технической и инновационной сферах и считают необходимым продолжать со
вместные фундаментальные исследования и высокотехнологичные разработки в ключевых 
областях и по приоритетным направлениям науки, техники и технологий, активно содейст
вовать внедрению их результатов в производство. Стороны полагают целесообразным ис
пользовать целевые кредиты для поддержки научных исследований и высокотехнологич
ных разработок, совместной реализации крупных инновационных проектов.

9. Стороны заявляют, что будут оказывать активное содействие расширению 
взаимодействия в финансовой сфере, продолжать развивать собственные финансовые 
рынки, улучшать инвестиционный климат. Стороны поддерживают проведение на ва
лютных рынках двух стран котировок рубля к юаню, что позволит создать благоприят
ные условия для осуществления двусторонних расчетов в национальных валютах, сти
мулируя тем самым рост двусторонней торговли и инвестиций.

10. Стороны полагают, что сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, 
осуществляемое в рамках Подкомиссии по охране окружающей среды Комиссии по под
готовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, является хорошим приме
ром взаимодействия двух стран. Стороны достигли позитивных результатов в работе по 
предотвращению и борьбе с загрязнениями и осуществлению оперативных контактов 
при стихийных бедствиях, мониторингу и охране качества воды трансграничных водных 
объектов, охране трансграничных заповедников и сохранению биологического разнооб
разия. Результаты совместного российско-китайского мониторинга свидетельствуют о 
заметном улучшении качества воды в трансграничных водотоках. Совместный монито
ринг стал прочной основой двустороннего сотрудничества в сфере рационального ис
пользования и охраны трансграничных вод. Взаимодействие центральных и региональ
ных органов двух стран, совместные действия на всех уровнях сформировали эффектив
ную модель сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.
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II
1. Стороны заявляют, что вместе с международным сообществом будут противо

действовать глобальным вызовам, отстаивать нормы международного права, активно вы
ступать за многополярность и демократизацию международных отношений, способство
вать созданию более справедливого, рационального и демократического международного 
политического и экономического порядка, прилагать неустанные усилия к установлению 
на планете прочного мира, всеобщего процветания и гармонии.

2. Стороны отмечают, что в настоящее время в мировой экономике наметилась 
тенденция к восстановлению. Однако главные противоречия полностью не устранены. 
Влияние мирового финансового кризиса сохраняется, основа для восстановления еще 
недостаточно прочна.

Стороны выступают за проведение всеми странами скоординированной, после
довательной и стабильной макроэкономической политики, продолжение с учетом осо
бенностей каждой страны мер по стимулированию экономики при обеспечении стабиль
ности национальных финансовых систем, дальнейшее продвижение реформы междуна
родной финансовой системы, совершенствование механизмов управления мировой эко
номикой, противодействие всем формам протекционизма. Стороны намерены совместно 
с мировым сообществом содействовать созданию и совершенствованию сбалансирован
ного, благоприятного и выгодного для всех многостороннего торгового режима.

3. Стороны считают, что в области международной безопасности ситуация в це
лом благоприятная, но количество факторов нестабильности и неопределенности растет. 
Все отчетливее проявляются глобальные проблемы, периодически обостряются между
народные и региональные вопросы. Традиционные проблемы безопасности приобретают 
новое измерение, в то время как нетрадиционные — усиливаются. Происходит их вза
имное переплетение, что является серьезным вызовом миру и стабильности в мире. Сто
роны выступают за взаимодоверие и укрепление сотрудничества в сфере безопасности, 
за разрешение международных споров путем диалога и консультаций.

11. Стороны высоко оценивают важную роль проекта обмена Годами русского и 
китайского языков в укреплении взаимодоверия и дружбы между народами двух стран, 
упрочении социальной базы российско-китайских отношений. Стороны решили и далее 
усиливать сотрудничество в сферах образования, культуры, здравоохранения, спорта, ту
ризма. СМИ, кинематографии, архивного дела, уделяя особое внимание мероприятиям 
Года китайского языка в России, реализации переведенных на постоянную основу гума
нитарных проектов Национальных годов России и Китая. Стороны отмечают, что летний 
отдых в Китае в 2010 году первой группы российских школьников в составе 500 человек 
был успешным, и намерены обеспечить всестороннюю организацию летнего отдыха в 
Китае второй группы российских школьников в 2011 году.

12. Стороны выражают готовность продолжить расширение культурных обменов 
и сотрудничества между двумя странами, используя в этих целях взаимное проведение 
фестивалей культуры России и Китая и другие мероприятия. Стороны считают, что вза
имное открытие Россией и Китаем культурных центров сыграет важную роль в укрепле
нии контактов и сотрудничества между двумя странами в гуманитарной сфере. Прави
тельства обоих государств будут оказывать поддержку работе культурных центров.

13. Стороны достигли договоренность об обмене Годами туризма между Россией 
и Китаем, поручили компетентным органам сформировать перечень конкретных меро
приятий Годов и проработать сроки их проведения.

14. Стороны договорились о расширении сотрудничества в деле организации 
взаимного вещания телеканалов на территории друг друга.



Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики 7

Стороны полагают, что сохранение мира, безопасности и стабильности в евроат
лантическом и евроазиатском регионах имеет важное значение не только для стран этих 
регионов, но и для всего мира. Китайская сторона положительно оценивает усилия Рос
сийской стороны по противодействию новым угрозам и вызовам безопасности в соот
ветствии с принципом равной и неделимой безопасности, объединению сил всех соот
ветствующих сторон для продвижения заключения Договора о европейской безопасно
сти, выступает против расширения военных союзов.

4. Стороны указывают на универсальный характер и центральную координи
рующую роль 0011 в поддержании мира во всем мире, содействии всеобщему развитию, 
продвижении международного сотрудничества. Стороны поддерживают проведение ре
формы Совета Безопасности ООН в целях повышения его работоспособности и эффек
тивности, придания ему более представительного характера. Стороны выступают за то, 
чтобы государства-члены ООН путем самых широких консультаций на демократической 
основе стремились к консенсусу по вопросу реформы.

5. Стороны положительно оценивают важную роль, которую играет «Группа 
двадцати» в противодействии мировому финансово-экономическому кризису и содейст
вии восстановлению мировой экономики, выступают в поддержку «Группы двадцати» 
как главного форума международного экономического сотрудничества, продолжающего 
уделять внимание важным проблемам мировой экономики, финансов и развития. Сторо
ны полагают, что «Группа двадцати» должна быть представительной, равноправной и 
эффективной структурой, которая последовательно продвигает реформу механизма 
управления мировой экономикой и международной финансовой системой, способствует 
уверенному, устойчивому и сбалансированному росту мировой экономики. «Группа два
дцати» должна обеспечить выполнение решений саммита в Питтсбурге о перераспреде
лении квот и голосов в МВФ до саммита в Сеуле, обеспечить достижение фискальной 
консолидации в согласованные сроки, стимулировать прогресс в области реформы фи
нансового регулирования, противодействовать всем формам протекционизма, усилить 
внимание к проблеме развития. Стороны будут укреплять контакты и координацию по
зиций в рамках «Группы двадцати» по основным финансово-экономическим проблемам, 
таким как реформа модели устойчивого экономического роста и системы международно
го финансового регулирования.

6. Стороны заявляют, что придают большое значение проблемам глобального 
изменения климата, твердо придерживаются принципов, утвержденных Рамочной кон
венцией ООН об изменении климата и Киотским протоколом, в том числе принципа «об
щей. но дифференцированной ответственности». С учетом итогов Конференции ООН по 
изменению климата в Копенгагене (декабрь 2009 года) Стороны готовы совместно с дру
гими сторонами прилагать усилия для продвижения процесса международных перегово
ров, вносить активный вклад в укрепление международного сотрудничества и совмест
ное противодействие вызовам, которые создает глобальное изменение климата.

7. Стороны будут решительно укреплять сотрудничество в таких областях как 
международный контроль над вооружениями, разоружение и предотвращение распро
странения ОМУ и средств его доставки.

Стороны подтверждают приверженность цели создания мира, свободного от 
ядерного оружия. Для достижения этой долгосрочной цели необходимо, чтобы все госу
дарства приложили совместные усилия по поддержанию глобальной стабильности, меж
дународного и регионального мира, содействовали контролю над вооружениями, разо
ружению и нераспространению при соблюдении принципа равной и неделимой безопас
ности для всех.
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Стороны заявляют, что предотвращение распространения ядерного оружия 
крайне важно для международного и регионального мира и безопасности. ДНЯО — это 
краеугольный камень международной системы нераспространения ядерного оружия.

Стороны приветствуют позитивные результаты, достигнутые на Обзорной Кон
ференции 2010 года по рассмотрению действия ДНЯО и намерены прилагать совмест
ные усилия для дальнейшего сбалансированного продвижения к трем ключевым целям 
данного Договора — нераспространению ядерного оружия, ядерному разоружению и 
мирному использованию атомной энергии, а также непрерывно расширять круг участни
ков и укреплять авторитет и эффективность Договора. Стороны заявляют, что эффектив
ная система гарантий МАГАТЭ крайне важна для противодействия распространению 
ядерного оружия и сотрудничества в области мирного использования атома. Подписан
ный Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки Договор о СНВ явля
ется важным шагом по осуществлению статьи VI ДНЯО.

Стороны поддерживают скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлю
щем запрещении ядерных испытаний, скорейший запуск на Конференции по разоруже
нию в Женеве переговоров по разработке Договора о запрещении производства расщеп
ляющихся материалов для целей ядерного оружия, продвижение процессов создания ре
гиональных зон, свободных от ядерного оружия, прежде всего на Ближнем Востоке.

Стороны преисполнены решимости продолжать как на двустороннем уровне, так 
и в формате «шестерки» конструктивное сотрудничество по вопросу, связанному с иран
ской ядерной программой, и подтверждают, что данный вопрос должен быть решен по
литико-дипломатическими методами на основе неукоснительного соблюдения всеми 
сторонами ДНЯО. Стороны подчеркивают необходимость всестороннего долговремен
ного переговорного решения в целях восстановления международного доверия к исклю
чительно мирному характеру иранской ядерной программы. Для этого следует предпри
нять активные практические шаги по скорейшему возобновлению переговорного про
цесса между Ираном и «шестеркой» и одновременные усилия по реализации схемы пре
доставления топлива для тегеранского исследовательского реактора. Эта схема является 
важной мерой по укреплению доверия между сторонами и имеет позитивное значение 
для прогресса в других сегментах иранского ядерного досье.

Стороны полагают, что укрепление ядерной безопасности имеет важное значе
ние для содействия устойчивому развитию атомной энергетики и экономики, предот
вращения ядерного терроризма, укрепления международного мира и безопасности, отве
чает интересам всех государств. Стороны поддерживают укрепление сотрудничества ми
рового сообщества в этой сфере.

Стороны придают большое значение развитию доверительного диалога России и 
Китая по проблематике противоракетной обороны, подчеркивают важность сохранения 
глобального стратегического баланса и стабильности, учета интересов и обеспечения рав
ной безопасности всех государств. Стороны вновь подтверждают готовность активно спо
собствовать продвижению на Конференции по разоружению в Женеве международных 
усилий по предотвращению гонки вооружений в космосе. Стороны будут продолжать ук
реплять связи и сотрудничество по проблематике противоракетной обороны и космоса.

8. Стороны отмечают, что множащиеся угрозы и вызовы, с которыми сталкива
ется Азиатско-Тихоокеанский регион, требуют дальнейших усилий всех стран региона в 
области поддержания региональной безопасности и стабильности. Стороны приняли 
решение совместно выступить с инициативой по укреплению безопасности в духе вза
имного доверия, взаимной выгоды, равноправия и взаимодействия. Стороны выступают 
за создание в АТР открытой, транспарентной и равноправной архитектуры безопасности 
и сотрудничества, основанной на принципах международного права, внеблоковых нача-
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лах и учете законных интересов всех сторон. Важно, чтобы все государства региона от
казались от конфронтации и не осуществляли между собой сотрудничество, направлен
ное против третьих стран.

Стороны призывают все государства АТР при осуществлении двустороннего и 
многостороннего сотрудничества в области безопасности придерживаться следующих 
основополагающих международно-признанных принципов:

- уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность, не вме
шиваться во внутренние дела друг друга;

- подтвердить приверженность принципу равной и неделимой безопасности;
- подтвердить оборонительный характер своей военной политики;
- не применять военную силу и не угрожать ее применением;
- не предпринимать и не поддерживать любые действия, направленные на свер

жение правительств или подрыв стабильности других государств;
- урегулировать взаимные разногласия мирными политико-дипломатическими 

средствами на основе принципов взаимопонимания и готовности к поиску' компромисса;
- укреплять сотрудничество в области противодействия нетрадиционным угро

зам безопасности;
- развивать двустороннее и многостороннее сотрудничество в военной области, 

не направленное против третьих стран;
- развивать приграничное сотрудничество и укреплять контакты между людьми.
Стороны отмечают, что продвижению вышеупомянутых принципов и мер обес

печения безопасности могло бы способствовать налаживание партнерских связей между 
многосторонними объединениями АТР.

9. Стороны заявляют, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) игра
ет важную роль в поддержании региональной и глобальной безопасности, углублении 
взаимного доверия и добрососедства, практического сотрудничества между государства
ми-членами Организации, а также содействует дальнейшей демократизации междуна
родных отношений. Динамичное развитие и укрепление ШОС, повышение ее влияния 
отвечает коренным интересам всех ее членов. Стороны будут и впредь наращивать стра
тегическое взаимодействие и предпринимать усилия в целях укрепления роли ШОС в 
сфере обеспечения региональной безопасности, противодействия общим угрозам и вы
зовам. а также в продвижении сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

Стороны подтверждают, что приверженность основополагающему принципу от
крытости ШОС, зафиксированному в ее Хартии, является одним из ключевых факторов 
дальнейшего повышения международного авторитета Организации. Стороны предпри
мут совместные усилия по совершенствованию правовой базы, регламентирующей во
просы приема в ШОС новых членов.

10. Стороны заявляют, что придерживаются единых позиций по вопросам под
держания мира и стабильности на пространстве ШОС, в том числе в центральноазиат
ском регионе. Стороны продолжат оказывать содействие устойчивому развитию других 
государств-членов с учетом их национальной специфики, укреплять взаимодействие с 
ними в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание 
будет уделяться вопросам борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незакон
ным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью, поддержа
нию мира и стабильности в регионе, содействию экономическому развитию и процвета
нию всех расположенных здесь государств.

11. Стороны выразили озабоченность в связи с обстановкой, сложившейся на 
Корейском полуострове, и высказались в пользу улучшения отношений путем диалога и 
контактов, а также укрепления взаимопонимания и доверия между всеми заинтересован-
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ними сторонами. Стороны считают, что необходимо как можно скорее возобновить шес
тисторонние переговоры и в полной мере реализовать Заявление от 19 сентября 
2005 года.

12. Стороны подчеркивают, что развитие диалога и сотрудничества в рамках БРИК 
отвечает общим интересам государств с формирующейся рыночной экономикой и разви
вающихся стран, способствует становлению новой, более гармоничной международной 
системы, основанной на многополярности и демократических принципах глобального 
управления. Стороны заявляют о решимости и далее развивать всестороннее практическое 
сотрудничество между четырьмя государствами, действуя поступательно, инициативно и 
прагматично, в духе открытого партнерского диалога. Российская сторона приветствует 
решение Китая принять у себя в 2011 году третью официальную встречу лидеров БРИК и 
будет оказывать активную поддержку Китайской стороне в ее проведении.

13. Стороны продолжат укреплять трехсторонний диалог между Россией, Кита
ем и Индией, прилагать совместные усилия для создания благоприятной обстановки в 
АТР и в .мире в целом. Россия и Китай будут содействовать достижению значимых ре
зультатов в таких сферах сотрудничества в тройственном формате, как ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций, сельское хозяйство, здравоохранение, обмены между 
научными и торгово-промышленными кругами, а также стимулировать многостороннее 
сотрудничество и демократизацию международных отношений.

14. Стороны подтверждают твердую приверженность достижению всеобъемлю
щего, справедливого и прочного урегулирования арабо-израильского конфликта на об
щепризнанной международно-правовой основе, включая мадридские принципы, соот
ветствующие резолюции СБ ООН. принцип «мир в обмен на землю», а также «арабскую 
мирную инициативу». Стороны приветствуют перезапуск 2 сентября 2010 года прямых 
палестино-израильских переговоров и выражают надежду на то, что эти переговоры 
принесут положительные результаты.

15. Стороны подтверждают приверженность становлению Афганистана в каче
стве мирного и стабильного, независимого и самостоятельного, развивающегося, ней
трального и прогрессивного государства, свободного от терроризма и незаконной тор
говли наркотиками. В целом позитивно оценивая прогресс в деле мирного восстановле
ния Афганистана, Стороны выражают намерение продолжить активное участие в этом 
процессе. Стороны поддерживают оказание международным сообществом при руково
дящей роли ООН помощи в восстановлении Афганистана, выступают за совместное со
действие делу мира, стабильности и развитию этой страны и региона вокруг нее, при ус
ловии уважения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Переговоры глав государств России и Китая прошли в атмосфере дружбы, вза
имного доверия и сотрудничества, увенчались важными конкретными результатами. 
Стороны выражают удовлетворение их итогами.

Президент Российской Федерации Д.А.Медведев пригласил Председателя Ки
тайской Народной Республики Ху Цзиньтао посетить Россию в 2011 году в удобное для 
него время. Приглашение было с благодарностью принято. Конкретные сроки визита бу
дут согласованы по дипломатическим каналам.
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27 сентября 2010 года

Совместное заявление Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева и Председателя 

Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао в 
связи с 65-летием окончания Второй мировой 

войны

В нынешнем году отмечается 65-летие окончания Второй мировой войны. Эта 
величайшая человеческая трагедия XX века принесла неисчислимые бедствия многим 
народам мира. Человечество должно всегда помнить об этой трагедии, ее причинах и 
уроках, чтобы не допустить повторения такой катастрофы, которая чревата разрушением 
всей нашей цивилизации.

Приняв на себя главный удар фашизма и милитаризма, пройдя через самые 
страшные испытания и понеся наибольшие людские потери, народы наших стран выне
сли на себе основную тяжесть сопротивления агрессорам и одержали в итоге победу. В 
России и Китае никогда не забудут подвиг тех, кто остановил фашизм и милитаризм, 
всеми силами стремившиеся завоевать и поработить наши страны, другие государства и 
целые континенты. В наших странах будут помнить и чтить представителей союзных го
сударств и всех тех, кто стоял рядом с нами в борьбе за жизнь и свободу.

В суровых испытаниях военных лет ярко проявились и окрепли лучшие тради
ции взаимопомощи между нашими народами. Сразу после японского вторжения в Китай 
Советский Союз оказал масштабную помощь своему соседу. Плечом к плечу сражались 
летчики двух стран. В советских войсках воевали представители Китая. В Китае высоко 
ценят роль Советской Армии в освобождении Северо-Восточного Китая. Славные исто
рические страницы боевой дружбы и взаимной помощи народов двух стран заложили 
прочную основу современных российско-китайских отношений стратегического парт
нерства и взаимодействия.

Мы отдаем дань глубокого уважения нашим ветеранам, которые и сегодня явля
ются примером патриотизма и самоотверженного служения родине. Мы свято чтим пав
ших за свободу и независимость наших стран. Китайский народ бережет память о совет
ских воинах, отдавших свои бесценные жизни за освобождение Китая, и будет вечно 
чтить их выдающийся подвиг.

Принимая во внимание значимость победы для наших двух стран, Россия и Ки
тай проводят в 2010 году совместные мероприятия, посвященные 65-летию окончания 
Второй мировой войны.
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Вторая мировая война стала суровым предупреждением всему человечеству. 
Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй ми
ровой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить освобо
дителей. Ревизия закрепленных в Уставе ООН и других международных документах ито
гов Второй мировой войны недопустима, она чревата возрождением атмосферы враж
дебности между государствами и народами. Такие попытки возвращают нас в эпоху 
идеологизированных подходов в международных отношениях и, как следствие, делают 
тщетными усилия по поиску адекватных ответов мирового сообщества на стоящие перед 
ним глобальные вызовы и угрозы.

За последние десятилетия странами мира много было сделано для создания сис
темы международных отношений, основанной на принципах международного права. 
Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН преисполнены реши
мости и далее работать сообща со всеми миролюбивыми государствами и народами во 
имя формирования справедливого и рационального международного порядка, предот
вращения на планете войн и конфликтов.
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Десятая трехсторонная

г. Москва, 17 сентября 2010 года Министр иностранных дел РФ С. Лавров

конференция ученых 
России, Индии и Китая

Организаторам и участникам 10-й международной 
конференции

«Россия—Китай—Индия: проблемы и перспективы 
трехстороннего сотрудничества в решении проблем 

безопасности и соразвития в Азии»

Сердечно приветствую организаторов и участников юбилейной конференции, 
проводимой Институтом Дальнего Востока РАН.

Символично, что начало взаимодействию в рамках РИК было положено запус
ком дискуссионного форума ученых, которые прозорливо увидели широкие возможности 
сопряжения усилий России, Индии и Китая.

За минувшее десятилетие партнерство наших стран стало эффективным средст
вом укрепления доверия и продвижения конструктивного взаимодействия между ними, 
востребованным фактором в усилиях по созданию полицентричного демократического 
миропорядка, формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечающей современ
ным требованиям архитектуры безопасности и сотрудничества. В его основе — гармо
ничное созвучие коренных интересов трех государств по многим вопросам регионально
го и глобального развития. Рассчитываем, что новый импульс его укреплению придадут 
результаты предстоящей встречи министров иностранных дел РИК в Ухане 15 ноября.

Убежден, что ваш форум внесет весомый вклад в расширение горизонтов со
трудничества между нашими странами, будет способствовать его наполнению новым со
держанием.

Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго.
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17 сентября 2010 г.

С.М. Кришна

Послание министра иностранных дел Индии 
С.М. Кришны участникам трехсторонней научной 

конференции «Индия—Россия—Китай»

Очень рад. что трехсторонняя научная конференция «Индия — Россия — Ки
тай» (ИРК) отмечает свой десятилетний юбилей. Приветствию это собрание авторитет
ных ученых и экспертов из наших трех стран. Также выражаю признательность Инсти
туту' Дальнего Востока Российской академии наук за организацию данного семинара 
2010 года в Москве.

Вызывает удовлетворение тот факт, что выдающиеся ученые и стратегически 
мыслящие аналитики из лучших научных институтов наших трех стран вот уже десять 
лет проводят ежегодные встречи, чтобы поразмышлять о нашем общем будущем.

Трехстороннее взаимодействие Индии. России и Китая базируется на той по
сылке. что взаимное сотрудничество — единственный путь к общему процветанию. 
Способствует такому сотрудничеству осознание того, что, несмотря на различные инте
ресы и предметы озабоченности, наши три страны ведут поиск общей платформы. 
Встречи министров иностранных дел трех стран создают нам основу для обмена мне
ниями по ряду глобальных и региональных проблем, развития взаимопонимания и дове
рия. а также поиска возможностей для сотрудничества в областях, представляющих вза
имный интерес. Трехсторонний формат не нацелен против какой-то страны или идеоло
гии — он представляет собой позитивный и конструктивный процесс, направленный на 
укрепление сил мира, безопасности и стабильности в регионе и во всем мире.

Правительства, занятые сиюминутными проблемами, часто не имеют времени и 
сил для того, чтобы уделять достаточное внимание череде событий, которые оказывают 
огромное влияние на взаимосвязанный мир. Научные же институты могут повести стра
тегическое сообщество к изучению будущих сценариев, поиску сфер совпадения интере
сов многочисленных субъектов и к разработке четко сформулированных альтернативных 
политических концепций на основе изучения и анализа многомерных переменных фак
торов. Именно научные институты помогают в «наведении мостов» между доскональ
ным знанием и выработкой политики с учетом имеющейся информации.

В ходе своих встреч министры иностранных дел Индии, России и Китая уже не 
раз давали высокую оценку Вашему форуму, отмечая его значительный вклад в активи
зацию научных дискуссий по политическим и стратегическим вопросам, небезразлич
ным для наших трех стран. Мы будем и далее опираться на превосходные идеи и пред
ложения, которые выдвигаются на этих конференциях. Кроме того, мы, как и прежде, 
надеемся, что ученые будут нестандартно, творчески осмысливать возникающие перед 
ними сложные политические проблемы.

В то время как форум продолжает свою работу по решению важных политиче
ских и стратегических вопросов, я бы призвал его участников также проработать идеи и 
выдвинуть практические предложения по эффективному использованию взаимодопол
няемости наших трех стран в таких сферах как наука, экономика и технологии для укре
пления взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества.

Желаю форуму полного успеха в его работе.
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Москва

Ян Цзечи

20 сентября 2010 г. Пекин

Приветствие министра иностранных дел КНР 
Ян Цзечи в связи с проведением 10-й конференции 

диалога ученых Китая, России и Индии

Министр иностранных дел 
Китайской Народной Республики

Директору Института Дальнего Востока Российской академии наук академику 
Титаренко М.Л.

Испытывая чувство радости в связи с открытием в Москве 10-й конференции 
диалога ученых Китая. России и Индии, имею честь просить Вас передать ее участникам 
самые теплые приветствия и выразить сердечную благодарность экспертным группам, 
специалистам и ученым трех стран, которые на протяжении многих лет активно способ
ствуют продвижению трехстороннего сотрудничества Китая. России и Индии.

Китай, Россия и Индия являются важными экономическими субъектами совре
менного мира и одновременно важными акторами в продвижении процесса мировой 
многополярности. В нынешнем году Китай, Россия и Индия продемонстрировали хоро
шую координацию и взаимодействие в содействии процессу демократизации междуна
родных отношений, оздоровлении и реформировании системы мировой экономики, ре
шении важных глобальных и региональных проблем. Их сотрудничество в практических 
делах непрерывно укрепляется. Трехстороннее сотрудничество Китая. России и Индии 
становится не только важным механизмом повышения благосостояния народов этих 
стран, поддержания безопасности и стабильности в регионе, но и мирного развития на 
всей планете. Оно привлекает к себе все большее внимание со стороны международного 
сообщества.

В настоящее время в международной и региональной ситуации происходят глу
бокие и сложные изменения. Трехстороннее сотрудничество Китая. России и Индии 
также стоит перед лицом новых возможностей и вызовов. Поэтому нынешняя очередная 
встреча ученых трех стран, собравшихся в Москве для глубокого обсуждения возникаю
щих в новой ситуации проблем китайско-российско-индийского сотрудничества, условий 
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, двусторонних отношений в трехсто
роннем формате и других тем, чрезвычайно актуальна. Она имеет также важное значение 
для дальнейшего расширения и углубления путей и сфер трехстороннего сотрудничест
ва, для укрепления взаимопонимания и доверия народов трех стран.

Желаю конференции диалога ученых Китая, России и Индии всяческих успехов!
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Международное значение 
и дальнейшие задачи трехстороннего 

сотрудничества России, Индии и Китая

Коренные перемены в международной обстановке придают нашему конструк
тивному диалогу особое значение в обеспечении и защите национальных интересов ка
ждой из наших стран.

Процессы глобализации охватили весь мир, в международных делах все более 
прочно складывается полицентризм. Наиболее значительными выступают ныне семь 
центров влияния: США, Объединенная Европа и НАТО, Китай, Индия, Россия, Япония, 
Бразилия. Одной из особенностей нынешней ситуации, на наш взгляд, является, с одной

Титаренко Михаил Леонтьевич, академик РАН, директор Института Дальнего Востока РАН. 
Тел.: 8 (499) 124-01-17.

Сегодняшнее наше заседание— это уже 10-я встреча ученых наших стран. 
Прошедшие годы убедительно показали, вопреки прогнозам скептиков, жизнеспособ
ность трехстороннего сотрудничества в формате РНК. Оно стало полезным инстру
ментом взаимодействия между Россией, Индией и Китаем, одним из важных факторов 
формирующегося многополярного мироустройства. Помимо международной значимости 
сотрудничества между тремя крупнейшими мировыми державами, располагающими ог
ромным совокупным потенциалом и придерживающимися совпадающих взглядов на 
важнейшие .международные проблемы, диалог в рамках РИК оказал несомненное пози
тивное воздействие на двусторонние отношения стран-членов, стал удобной площадкой 
достижения взаимопонимания и доверия в поисках взаимоприемлемых решений. На по
вестке дня — повышение роли РИК в урегулировании региональных проблем, решении 
задач расширения сотрудничества в интересах совместного развития. Главное сейчас — 
всемерно использовать открывающиеся возможности, наполнив наше сотрудничество 
реальным содержанием в практических областях. В полученных нами приветствиях ми
нистров иностранных дел обращено внимание именно на углубление сотрудничества в 
практических областях.

Статья, подготовленная на основе доклада на 10-й конференции ученых- 
политологов России, Индии и Китая, проходившей в Москве 20-21 сентября 
2010 г., анализирует современную международную обстановку, уже идущие или 
назревающие в ней серьезные перемены, которые во многом связаны с укрепле
нием полицентризма на мировой арене. Показана жизнеспособность формата 
«Россия—Индия—Китай» и высокий потенциал сотрудничества трех стран в 
решении важнейших для Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона проблем 
безопасности и устойчивого экономического роста.
Ключевые слова: Россия, Индия, Китай, сотрудничество, современная между
народная обстановка, полицентризм
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стороны — усиление взаимодействия этих центров и примыкающих к ним стран, а с 
другой — стремление сохранить самобытность, самостоятельность и продемонстриро
вать свои возможности, проявление готовности действовать ассоциативно, искать со
трудничество с партнерами по общности стратегических или тактических интересов. 
Это проявляется как в деятельности блока НАТО, АСЕАН, АТЭС, так и в появлении но
вых многосторонних формализованных и неформализованных диалоговых площадок 
типа ШОС, РНК, БРИК, «Группа двадцати» и т.д. Все более явственно идет смещение 
вектора мировой политики и экономики от евроатлантического направления в Азиатско- 
Тихоокеанский регион, значение которого в формировании нового миропорядка будет и 
дальше возрастать. Серьезным испытанием стал нынешний мировой экономический 
кризис, показавший необходимость кардинального реформирования послевоенной гло
бальной финансово-экономической системы.

Становится все более очевидным, что мир нуждается в новой повестке дня. фор
мировании справедливого и равноправного миропорядка. Необходимы совместные ответы 
на грозящие человечеству вызовы в форме терроризма, глобальных экологических и кли
матических катаклизмов, растущей нехватки природных ресурсов, продовольствия, воды. 
На первый план все более настоятельно пробиваются задачи налаживания межцивилиза
ционного диалога. Крайне актуальной становится задача гармонизации отношений между 
нациями и религиями, зашиты духовного и культурного наследия человечества.

Перед научным и дипломатическим сообществами, в том числе и таким, как 
РИК, стоит задача осмыслить указанные процессы, выстроить верное направление даль
нейших действий. При этом сразу же хотели бы подчеркнуть, что не видим какой-либо 
полярности, острых противоречий и препятствий для разграничения функций в деятель
ности ШОС, РИК и БРИК (на что нередко указывают отдельные аналитики). Каждая из 
этих структур имеет свой ареал деятельности, свою специфику и ясные задачи. Взаимо
действие между этими структурами пойдет лишь на пользу общему делу. Еще один важ
ный концептуальный момент: усилия стран РИК не направлены против третьих стран, в 
нашей платформе нет конфронтационных моментов. Напротив, мы твердо осознаем, что 
решение мировых проблем, тем более в нынешней сложной геополитической ситуации, 
невозможно без тесного взаимодействия с другими нашими партнерами и центрами 
влияния, будь то Соединенные Штаты. ЕС, Япония, страны АСЕАН, развивающиеся го
сударства Азии, Африки, Латинской Америки. Друтое дело, и в этом ценность нашего 
сотрудничества, что мы можем предлагать и отстаивать собственные методы решения 
проблем, отвечающие интересам наших трех стран, нашим представлениям о справедли
вом мироустройстве.

Несколько слов о приоритетах политики нашей страны. России. Говоря в целом. 
Россия как евразийское государство стремится поддерживать равновесный баланс между 
западными и восточными векторами своей политики. Поэтому во внешнеполитической 
доктрине России Китай и Индия рассматриваются как наиболее важные стратегические 
партнеры. В области внутренней политики российским руководством поставлены в ка
честве первоочередных задачи всесторонней модернизации страны, достижения техно
логического прорыва, перевода российской экономики на инновационные рельсы. В све
те этих задач большую практическую ценность для нас представляет опыт китайских и 
индийских друзей в сфере инноваций, привлечении внешних инвестиций и применении 
передового опыта управления. • • )..>■ • *

Один из главных приоритетов России — стабилизация обстановки на постсо
ветском пространстве, установление прочных, взаимоуважительных отношений с рас
положенными здесь странами. Для нас важно, чтобы наши дружественные партнеры по
няли мотивы, которыми мы руководствуемся. Речь не идет о каком-то установлении до
минирования России на этом пространстве. Наша цель— успешное развитие стран- 
членов СНГ, предотвращение возможных конфликтов между ними. Мы видим свой долг
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и в том. чтобы оказывать всемерную поддержку более чем 25 млн соотечественников, 
проживающих на территории новых независимых государств, где их права нередко 
ущемляются.

Вполне понятно, что большое значение сохраняет развитие взаимовыгодных от
ношений со странами Запада, с Соединенными Штатами, остающимися наиболее мощ
ной державой мира. Так же как Индия и Китай, мы стремимся привлечь высокотехноло
гичные корпорации стран ЕС, США. Японии для целей модернизации нашей экономики. 
К сожалению, на наших отношениях с Вашингтоном продолжают отрицательно сказы
ваться рудименты «холодной войны», хотя с приходом к власти администрации Б. Обамы 
лед, можно сказать, тронулся и здесь.

Россия нацелена также на углубление диалога и партнерства с Европейским 
Союзом. В последние годы вследствие односторонних действий Запада, политики рас
ширения НАТО произошла опасная разбалансировка выработанных ранее договоров, 
обеспечивавших стабильность на европейском континенте. Россия выступила с предло
жением заключить Договор о европейской безопасности.

Хотели бы также затронуть такой важный и актуальный вопрос, как отношение к 
так называемым «проблемным государствам». Говорим об этом, поскольку' и здесь пози
ции наших стран во многом совпадают. В качестве наиболее эффективного метода реше
ний рассматриваем вовлечение указанных государств в международное общение, приме
нение в первую очередь политико-дипломатических методов урегулирования конфлик
тов. побуждая страны, против которых они направлены, к переговорному процессу.

В последние годы Россия все более четко осознает свое евразийское геополити
ческое местоположение и усиливает внимание к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Ин
теграция с АТР рассматривается, помимо прочего, в качестве серьезного ресурса подъе
ма экономики как российского Дальнего Востока, так и всей России. Разработана и в 
конце декабря прошлого года утверждена правительством Стратегия социально- 
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г.

Особое значение придается реализации разработанной между Россией и Китаем 
«Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
РФ и Северо-Востока КНР на 2009-2018 годы» (утверждена руководителями двух стран 
23 сентября 2009 г., включает 205 проектов, задачи по координации выполнения Про
граммы возложены на Министерство регионального развития РФ и Государственный ко
митет КНР по развитию и реформам).

Ключевым элементом нашей стратегии является всемерное использование гео
стратегического положения России, как евразийской державы, призванной стать свя
зующим мостом между Европой и Азией. При этом важно, чтобы ресурсы Восточной 
Сибири и Дальнего Востока работали не только на благо нашей страны, но и всего Ази
атско-Тихоокеанского региона. Акцент делается на модернизацию и создание развитой 
транспортной инфраструктуры, топливно-энергетической сети, укрепление промышлен
ной и сельскохозяйственной базы российских дальневосточных регионов. Осуществляют
ся практические меры, направленные на улучшение климата для иностранных инвестиций, 
изучается вопрос о возможности присоединении России к зонам свободной торговли, ох
ватывающим все новые и новые пространства в Восточной и Юго-Восточной Азии.

В АТР сформировались и действуют такие крупные региональные форумы и ме
ханизмы, как АТЭС, АСЕАН, АРФ, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и 
другие, которые в немалой степени способствовали экономическому подъему региона.

В то же время в регионе имеет место весьма высокий конфликтный потенциал, 
наблюдается интенсивный рост вооружений, но при этом полностью отсутствует уни-
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версальная система безопасности, в задачу которой входило бы комплексное рассмотре
ние проблем безопасности региона.

Указанная ситуация вызывает растущее беспокойство самих стран региона, вы
двинут ряд идей о создании в АТР всеобъемлющей модели сотрудничества (австралий
ский план образования так называемого Азиатско-Тихоокеанского сообщества, выдвину
тая бывшим японским премьером Ю. Хатоямой идея создания Восточноазиатского со
общества и др.).

Свой вклад в формирование в АТР новой, полицентричной и транспарентной 
архитектуры безопасности и сотрудничества готова внести и Россия. Двигаться к это
му. как мы считаем, следует поэтапно, опираясь на хорошо зарекомендовавшие себя вне- 
блоковые многосторонние организации и форумы (АТЭС, АСЕАН, АРФ и др.). В качест
ве подходящей площадки может быть использована такая структура, как Восточноазиат
ский саммит (АСЕАН+6) с добавлением к нему США и России. Однако, на наш взгляд, 
наиболее предпочтительным было бы создание универсального новаторского механизма, 
основанного на принципах неделимой безопасности, утверждения мер доверия, укреп
ления механизмов превентивной дипломатии и урегулирования конфликтов.

Считаем, что полезный вклад в формирование эффективного механизма обеспе
чения безопасности в Азии могли бы внести три наши страны, действуя в формате РИК 
или по другим каналам. В этой связи было бы полезно обменяться мнениями в ходе на
шей нынешней встречи относительно возможной архитектоники безопасности в АТР.

Особое беспокойство у нас вызывает наиболее насыщенный вооружениями ре
гион Северо-Восточной Азии с такими реликтовыми формами обеспечения безопасно
сти как мощный военный кулак США и система военных союзов США с Японией и 
Южной Кореей.

Серьезную угрозу стабильности в СВА представляет острая напряженность на 
Корейском полуострове, блокирующая, помимо прочего, осуществление широкомас
штабных экономических проектов с охватом всей Северо-Восточной Азии. Возникнове
ние вооруженного конфликта в районе Корейского полуострова, особенно с применени
ем ОМУ, явилось бы прямой угрозой безопасности России и Китая, привело к дальней
шей дестабилизации обстановки в регионе.

Другими словами, налицо настоятельная потребность в создании коллективных 
регулирующих механизмов с участием всех стран региона. На данном этапе, как пред
ставляется. для начала предметного диаюга по проблемам СВА можно было бы исполь
зовать механизм шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуост
рова (ЯПКП), постепенно расширяя его функции, круг рассматриваемых им вопросов.

Большую озабоченность вызывает неспокойная ситуация в Южной и Централь
ной Азии. Мы имеем в виду обострившуюся обстановку в Пакистане, сохраняющуюся 
нестабильность в Центральной Азии (события в Киргизии), тупиковую ситуацию в Аф
ганистане, сопровождающуюся резким возрастанием наркотической угрозы.

Данные проблемы прямо затрагивают интересы трех наших стран и требуют 
принятия скоординированных действий для того, чтобы справиться с ними, разумеется, в 
тесном взаимодействии с другими заинтересованными странами и силами.

Важную роль в укреплении стабильности и безопасности в Центрально- 
Азиатском регионе призвана сыграть Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 
что требует существенной активизации организации, повышения роли ШОС в междуна
родных делах. Нужны решительные меры по подъему экономической эффективности 
ШОС, реализации ее трансазиатских проектов. Важно также вести дело к превращению 
ШОС в действенный инструмент урегулирования все более частых конфликтов на про
странстве Центральной Азии (необходимость этого показывают недавние события в 
Киргизии). Очевидно, следует активнее подключаться к афганскому урегулированию, 
используя имеющиеся у ШОС немалые возможности и исходя из того, что поражение
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К настоящему времени трехстороннее взаимодействие в рамках РИК обрело 

ощутимые формы, созданы разветвленные механизмы сотрудничества, главный из кото
рых— ежегодные встречи министров иностранных дел России, Индии и Китая. В июле 
2006 г. «на полях» саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге прошла первая встреча 
в формате РИК на высшем уровне.

Стороны приступили к секторальному диалогу по линии соответствующих ми
нистерств и ведомств. Все более важное значение придается расширению сотрудничест
ва в энергетической сфере (газопроводы, нефтепроводы, линии электропередач), созда
нию необходимой транспортной инфраструктуры, которая связала бы центрально
азиатский и южно-азиатский регионы. В перспективе же — с урегулированием в Афга
нистане — речь пошла бы о создании в этом стратегическом регионе мощного индустри
ально-промышленного узла.

В декабре 2007 г. механизм трехстороннего сотрудничества был расширен за 
счет корпоративного сектора. В Дели и Чанчуне прошли Деловые форумы предприни
мателей трех стран. Российская сторона предложила провести третий такой форум в Рос
сии в 2011 г. Установлены связи между торгово-промышленными палатами сторон. Рабо
та идет, однако похвастаться заметными результатами пока трудно. Нужны иовые и но
вые усилия для того, чтобы перевести принятые решения в практическую плоскость, не
обходим постоянный мониторинг выполнения намеченных программ. Мне кажется, что 
мы, ученые, могли бы внести в эти усилия свою лепту, проанализировав, что фактически 
уже сделано на указанных направлениях и, если нужно, высказав соображения и пред
ложения руководству трех стран.

В рамках наших собственных усилий по научному сопровождению трехсторон
него процесса предлагаем сосредоточиться на рассмотрении следующих тем: теоретиче
ское обоснование места и роли РИК в мире, в том числе в качестве важного компонента 
полицентричного мироустройства; вклад РИК в построение надежной архитектуры 
безопасности и сотрудничества в АТР; выработка концептуальных подходов к централь
но-азиатскому урегулированию, путям восстановления мира и стабильности в Афгани
стане; предложения по нормализации обстановки вокруг Ирана; проведение регулярного

сил международной коалиции в Афганистане в первую очередь ударило бы по интересам 
центрально-азиатских стран — соседей Афганистана, включая Индию, Россию и Китай. 
Нужно подумать над тем, что мы будем делать после ухода из Афганистана войск меж
дународной коалиции.

В этой связи еще большую актуальность приобретает расширение взаимодейст
вия в делах ШОС с Индией, являющейся сейчас наблюдателем при этой организации, 
обеспечение практического участия Индии во всех наиболее важных направлениях дея
тельности ШОС. В том числе можно подумать над налаживанием взаимодействия Индии 
с Региональной антитеррористической структурой ШОС (РАТС). Очевидно, назрело 
время и для решения вопроса о приеме Индии в полные члены ШОС, что придаст 
организации дополнительный импульс.

Особую значимость для нас имеет успешное проведение намеченного на осень 
2012 г. саммита АТЭС во Владивостоке. Ведем активную подготовительную работу к 
саммиту, рассматривая его как важный этап на пути интеграции России в АТР.

Большое значение придаем разработке совместного документа участников сам
мита, в котором были бы изложены идеи относительно дальнейших путей развития ре
гиона и обеспечения его безопасности.

Надеемся на активное содействие в подготовке к саммиту' со стороны индийских 
и китайских друзей.
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диалога и подготовка предложений по стратегическим вопросам безопасности: обмен 
мнениями по вопросам скорейшего преодоления последствий глобального финансово- 
экономического кризиса, по обеспечению энергетической безопасности, выработки стра
тегии действий в связи с нарастающей угрозой природных катаклизмов.

Важной сферой сотрудничества трех стран являются торгово-экономические 
отношения. Здесь имеются огромные возможности с учетом географической близости 
России, Индии и Китая, взаимодополняемости их экономик. В то же время объемы тор
говли между странами «тройки» пока далеко недостаточны, значительно отстают от 
уровня их торговли с другими крупнейшими партнерами в экономической сфере.

Новые перспективы в этой области открываются в связи с поставленной нашей 
страной задачей перехода к инновационной модели развития с опорой на высокие техно
логии. Индия и Китай с их высоким производственным и научным потенциалом могут 
внести неоценимый вклад в решение этих задач. Ждем ваших ученых в Сколково (рос
сийская «Силиконовая долина»), других создаваемых в нашей стране наукоградах.

Для решения масштабных задач подъема Сибири и дальневосточных районов 
РФ требуются огромные инвестиции, участие всех заинтересованных в сотрудничестве с 
нами стран. Приветствуем участие в этом, рассчитанном на многие годы деле, индийско
го бизнеса, накопившего немалый ценный опыт.

На реализацию указанных целей будет направлена всемерная поддержка рос
сийского государства. В числе принимаемых мер предоставление компаниям, инвести
рующим средства в развитие региона, долговременных налоговых льгот, обеспечение 
благоприятных условий для их экономической деятельности, развитие производственной 
и межбанковской кооперации, совместное внедрение в производство научно-технических 
разработок, создание особых экономических и промышленных зон, технопарков.

Между нашими странами уже многое сделано в плане укрепления взаимопони
мания, доверия к целям и действиям друг друга, развития гуманитарных, культурных и 
научных контактов между сторонами, расширения туристических связей. Особое значе
ние имеет сфера образования, осуществление широких молодежных обменов, поскольку 
связи в этой области — мощный рычаг воздействия на общество и на будущий полити
ческий курс сторон. В этом контексте нельзя не отметить успешное проведение в наших 
странах Годов России, Индии и Китая. Вместе с тем нужно подумать, как можно нала
дить более тесное сотрудничество в указанных сферах, в том числе, как изыскать необ
ходимые для этого средства.

Огромное международное значение имеет взаимодействие великих цивилизаций, 
представленных Россией, Индией и Китаем. Исключительное богатство, самобытность 
духовной культуры трех наших стран вносит ценный вклад в межцивилизационное об
щение, способствует формированию позитивных нравственных основ не только для на
ших стран, но и для всего человечества.
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В последние годы стало уже традицией, что осенью на ежегодные трехсторон
ние конференции собираются ученые-политологи России, Индии и Китая. Без малого 
десять лет эксперты трех стран, среди которых немало видных в прошлом дипломатов, 
ведут регулярные консультации по актуальной в последнее время научно-практической 
теме — «Российско-индийско-китайское взаимодействие», или, согласно утвердившему
ся термину, «Формат РИК».

Форумы проходят поочередно в каждой из стран. В 2010 г. расцвеченная сентябрь
скими красками Москва, приняв эстафету у Дели, стала местом проведения 10-й по счету 
Конференции, причем встретила китайских и индийских ученых уже в четвертый раз.

В порядке небольшого исторического экскурса напомним, что трехсторонний 
научный форум стартовал в 2001 г., когда при непосредственной инициативной и органи
зационной роли Института Дальнего Востока на первый форум в российскую столицу 
прибыли представители Китайского института международных проблем МИД КНР 
(КИМП) и Индийского института китайских исследований (ИИКИ).

Не будем также забывать, что через год в ходе 57-й сессии ГА ООН в Иыо-Иорке 
впервые провели встречу министры иностранных дел трех стран, и последовательность 
этих событий стала не случайной, а весьма показательной. Произошедшая в 2001 г. в 
Москве фактическая институционализация механизма ежегодных трехсторонних акаде
мических конференций в качестве «второй переговорной дорожки» сыграла определен
ную роль в последующем, причем весьма скором, переносе форума трех стран на прак
тический, государственный уровень, переводе его на официальную, «первую дорожку».

В дальнейшем конференции, постоянными сокоординаторами которых стали 
участники первого форума — ученые ИДВ РАН, КИМП и ИИКИ, продолжили свою ра-
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боту. При этом их значение и практическое наполнение имеет, на наш взгляд, два глав
ных измерения.

Во-первых, речь идет о том, что принято называть «научным сопровождением» 
трехстороннего сотрудничества. Действительно, на первых встречах в 2001-2003 гг. в 
Москве, Пекине и Дели основное внимание уделялось поиску экспертного консенсуса по 
таким концептуальным вопросам, как предпосылки, цели, принципы трехстороннего 
формата. Именно тогда получил свое закрепление тезис о трех «не» (не союз, не кон
фронтация, не направленность против любой другой страны), ставший базовой теорети
ческой основой РИК как неформализованной системы партнерства в целях реализации 
совпадающих либо схожих внешних и внутренних приоритетов. Были согласованы по
зиции по такому важному вопросу, как восприятие фактора США.

Стороны, в частности, пришли к общему пониманию, что партнерство в РИК ни 
в коей мере не является препятствием для развития связей каждой из трех стран с США; 
в случае же деструктивных (с общей точки зрения стран РИК) действий Вашингтона в 
нарушение международного права, они используют методы согласованного (параллель
ного) неконфронтационного воздействия на американских партнеров с целью убедить их 
вернуться в русло общепринятых международных норм.

В дальнейшем в ходе второго раунда конференций в 2004—2007 гг.) усилия были 
направлены на выявление наиболее перспективных направлений, форм и механизмов 
взаимодействия. Предметно и с привлечением компетентных экспертов анализировались 
возможности сотрудничества на международной арене, включая площадку ООН и дру
гих крупных организаций, рассматривался потенциал кооперации в борьбе с террориз
мом, в сферах энергетики, науки и техники, сельского хозяйства, культуры, медицины. 
Делались предложения по формам институционализации РНК. прежде всего в контексте 
совершенствования его реальных механизмов.

В последние годы ученые и эксперты трех стран сосредоточили усилия на мони
торинге текущей глобальной и региональной ситуации, ведут обмен мнениями по таким 
важным вопросам, как тенденции формирования мировой политической архитектуры, 
проблемы энергобезопасности и климата. В фокусе традиционного внимания находится 
положение в Центральной и Южной Азии, а также в Афганистане, продвижение трех
стороннего секторального обсуждения в сферах сельского хозяйства, борьбы с чрезвы
чайными ситуациями, здравоохранения. Итоговым результатом этой работы являются 
регулярные подробные обобщения и выводы, которые каждая из делегаций представляет 
государственным структурам своих стран.

О том, что проводимая работа не является, как принято иной раз говорить, «тру
дом в корзину», свидетельствуют некоторые заслуживающие внимания оценки. Как от
мечал В.В. Путин, работа политологов трех стран — это «серьезное интеллектуальное 
сопровождение» практического сотрудничества, это рекомендации «для политического 
уровня» относительно «того, как могло бы строиться взаимодействие в трехстороннем 
формате в ближайшей, среднесрочной и в долгосрочной перспективе»’. «Крепким науч
ным плечом», которое с экспертного «угла» сопровождает движение трех стран «на
встречу друг другу», назвал в 2007 г. институт трехсторонних академических конферен
ций министр иностранных дел РФ С.В. Лавров2. В ходе форумов в Китае и Индии о ра
боте ученых не раз высоко отзывались и официальные представители китайского и ин
дийского руководства.

Во-вторых, встречи ученых имеют самоценное значение с точки зрения возмож
ностей для плодотворных дискуссий, углубления в предмет исследований, обмена опы
том и методологией. Нередким сюжетом конференций, как это, к примеру, имело место в 
2009 г. в Дели, где обсуждалось сотрудничество в РИК по вопросам климата и чрезвы
чайных ситуаций, являются специальные вопросы (в приводимом случае— геофизиче-
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ские механизмы природных катастроф). Также обсуждения существенно содействуют 
расширению общего научного кругозора участников.

Возвращаясь к 10-й конференции в Москве, отметим, что, как и на большинстве 
предыдущих форумов, делегации ИДВ РАН, КИМП и НИКИ возглавили руководители 
этих учреждений — академик М.Л. Титаренко, профессора Цюй Син (в прошлом посол 
КНР во Франции) и Маноранджан Моханти. В составах каждой из делегаций по тради
ции находились приглашенные участники из авторитетных экспертных центров России, 
Индии и Китая. На церемонии открытия гости конференции — представители МИД РФ, 
Посольств КНР и Индии в Москве зачитали приветственные послания, с которыми в ад
рес 10-й Конференции обратились главы дипломатических ведомств трех стран.

В ходе первой сессии, посвященной анализу современных глобальных тенденций 
и связанным с ними возможностям взаимодействия в трехстороннем формате (РИК), 
стороны высказали в целом совпадающие или сходные оценки и взгляды.

Открывший научную часть конференции директор ИДВ РАН академик М.Л. Ти
таренко подробно охарактеризовал основные тенденции современного глобального и ре
гионального развития, выделив вызовы и возможности глобализации, «укрепление по
лицентризма», структуризацию новых центров влияния, становление и роль новых мно
госторонних диалоговых площадок (С-20, БРИК, РИК и пр.). Докладчик отметил, что 
мир ныне «нуждается в новой повестке дня», формировании справедливого и равно
правного миропорядка, подчеркнул при этом значение взаимодействия в РИК в деле 
продвижения к этой цели. Большое место в докладе было уделено императивам трехсто
роннего сотрудничества по таким важным проблемам, как создание универсальной сис
темы безопасности в АТР, обеспечение стабильности в Центральной и Южной Азии. 
Серьезное внимание было сфокусировано на задаче повышения результативности прак
тического сотрудничества в РИК — в экономике и других хозяйственных и социальных 
сферах. Была акцентирована важность культурно-гуманитарного взаимодействия России, 
Индии и Китая как стран, «представляющих великие цивилизации». Одним из узловых 
пунктов доклада стал тезис о «жизнеспособности сотрудничества в РИК», которое слу
жит интересам каждой из трех стран, укрепляет их международные позиции.

Руководитель делегации КНР, президент КИМП Цюй Син обратил внимание на 
снижение глобальной доминирующей роли США, вынужденных «отказаться от опоры на 
собственные силы», рост влияния стран Азии и АТР, наполнение РИК все большим 
«стратегическим содержанием». Важными направлениями сотрудничества в трехсторон
нем формате, который «располагает большим потенциалом влияния», докладчик назвал, 
в частности, урегулирование в горячих точках, сферы борьбы терроризмом, глобального 
климата, энергетической безопасности, выделив в качестве системной задачи РИК со
вместные усилия по продвижению в современных международных отношениях (с уче
том нынешних реалий) актуальных и поныне «пяти принципов мирного сосуществова
ния», выдвинутых в свое время в Бандунге. Было отмечено значение тесного сотрудни
чества трех стран в «Группе-20», БРИК, других крупных форматах. Важным положением 
китайского доклада стала констатация роли РИК как «инструмента урегулирования со
храняющихся трений» в китайско-индийских отношениях, подтверждение, таким обра
зом, реальных результатов взаимодействия в «тройке», способствующей дальнейшему 
прогрессу в диалоге между Пекином и Дели.

Индийская сторона, также указав на структурные перемены в расстановке миро
вых сил и «ослабление влияния одной сверхдержавы» (профессор Университета Дж. Не
ру А. Ачарья), акцентировала внимание на необходимости сотрудничества по линии 
усиления регулирующей роли ООН, которая особенно востребована в контексте проблем 
безопасности (директор ИИКИ М. Моханти). Актуальными сторонами взаимодействия в 
РИК, помимо упомянутых выше, были названы сферы мировой экономики, включая ре-
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формы глобальных финансово-экономических институтов, энергетики, содействия ши
рокому культурно-гуманитарному диалогу.

Заметное внимание в докладах китайских и индийских партнеров было уделено 
совместным усилиям по противодействию последствиям мирового экономического кри
зиса и недопущению его рецидивов, а также антитеррористической тематике. В послед
нем случае весьма нелицеприятная оценка была дана роли США: как отметил бывший 
посол КНР в Индии Чжоу Ган, «чем больше США борются с терроризмом, тем больше 
он укрепляется». При этом указывалось на необходимость искоренения системных основ 
терроризма— бедности, неравенства (М. Моханти), на недопустимость двойных стан
дартов — деления террористов на «хороших и плохих» (Чжоу Ган).

Вопросы перспектив многополярности и возможных сценариев формирования 
глобальной архитектуры в контексте роли и позиций стран РИК, прежде всего Китая и 
России, были рассмотрены в прозвучавшем позднее, но по теме связанным с данной сес
сией, докладе заместителя директора ИДВ РАН В.Я. Портякова. Предметом обсуждения 
явились также проблема наполнения внешнеполитического взаимодействия в РНК мак
симально большим практическим содержанием (с.н.с. ИДВ, посол В.И. Трифонов), во
прос о более тесном сотрудничестве в АТР, в частности, за счет потенциала структуры 
Восточно-Азиатского саммита (профессор МГИМО(У) МИД РФ С.И. Лунев).

Дискуссии по глобальной повестке дня показали высокую степень совпадения 
между подходами ученых Индии и Китая и главными тезисами, с которыми выступили 
российские участники — об основных тенденциях и вызовах мирового развития, о зна
чении РИК как фактора формирующейся многополярности, демократизации междуна
родных отношений и укреплении позиций каждой из трех стран, о направлениях и фор
мах их внешнеполитического взаимодействия. Согласно единому мнению трех делега
ций сотрудничество в РИК по узловым международным проблемам плодотворно и 
должно быть эффективно продолжено.

Существенное место в дискуссиях заняли вопросы регионального сотрудничест
ва, в частности в Центральной Азии, а также проблемы, связанные с Афганистаном.

Регион ЦАР важен для интересов РИК, о чем, в частности, применительно к ка
ждой из стран, в том числе Индии, подробно говорилось в докладе заведующего отделом 
Европы Китайской ассоциации за международное взаимопонимание Чжао Цзюня). В ря
де выступлений отмечалось, что в последнее время в регионе нарастали элементы неста
бильности. В числе прочего это связано с событиями в Киргизии, где. по оценке другого 
китайского представителя (руководителя Центра ШОС КИМП Чэнь Юйжун) проявились 
признаки действий «трех сил зла» (сепаратизм, экстремизм, терроризм). Однако одним 
из основных факторов такого развития обстановки остается, по общему мнению высту
павших, затянувшийся кризис в Афганистане. В этом контексте было оценено влияние 
американского фактора, включая «новую доктрину» Б. Обамы, объявившего, в числе 
прочего, о предстоящем выводе войск. Отмечены перемены в восприятии региональной 
роли Пакистана, что. в частности, выразилось в появлении термина «АфгПак» (зам. ру
ководителя Центра ИДВ А.Ф. Клименко).

Участники конференции обратили внимание на двойственность политики США. 
С одной стороны, коалиционные силы несут бремя военных действий, с другой — суще
ствует неопределенность в конечных целях Вашингтона. По мнению китайского делегата 
(Чжоу Ган), в результате афганской кампании США «усилили контроль» над этим стра
тегически важным регионом и «уйдут из него далеко не скоро». Выступавшие указали 
также на губительные последствия афганского наркотрафика: за годы присутствия США 
он вырос в десятки раз. В связи с ролью США показательным было и замечание главы 
индийской делегации, который напомнил «о хорошей основе» для афганского урегули
рования, выработанной главами МИД РИК на встрече в 2008 г. в Екатеринбурге, однако в 
Вашингтоне, подчеркнул М. Моханти, эти инициативы «нашли неприемлемыми».
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Стороны выдвинули единое мнение о необходимости существенной активизации 
сотрудничества и консультаций в РИК по афганской тематике, включая каналы ШОС, 
диалог с широким кругом вовлеченных сторон. Было признано целесообразным проду
мать меры по согласованному содействию комплексному возрождению Афганистана, в 
том числе по линии помощи становлению национальных силовых структур (Чжао 
Цзюнь). По общей оценке участников, урегулирование в Афганистане — проблема слож
ная, она не имеет скорых, а тем более просто военных решений.

Пунктом расхождений в позициях индийской и китайской сторон, что бывало и 
ранее, явилась оценка пакистанского фактора: китайские ученые говорили о важности 
оказания параллельной помощи Пакистану, «без которого не решить проблемы Афгани
стана» (Чжоу Ган), представители же Индии высказались о нынешней роли Исламабада 
критично. При этом следует, однако, отметить, что общий контекст индийских замечаний 
по вопросам Пакистана был достаточно конструктивным, говорилось о заинтересован
ности Дели в «стабильном соседе», с которым «необходимо сотрудничать».

В фокусе региональной проблематики находились также вопросы развития 
ШОС. прежде всего в контексте повышения статуса Индии и других стран-наблюдателей 
в этой организации. Поводом для предметных обсуждений стала развернутая аргумента
ция российской стороны (зам. директора ИДВ РАН С.Г. Лузянин) в обоснование возмож
ностей принятия Индии в полноправные члены ШОС и появляющихся при этом пози
тивных для организации моментов (наличие процедуры приема новых членов, расшире
ние геополитического охвата ШОС, интересы борьбы с терроризмом, укрепление китай
ско-индийских отношений и пр.). Комментарий китайской стороны (с.н.с. Китайской 
академии современных .международных отношений Ли Ли) оказался достаточно сдер
жанным, было указано на нежелательность вовлечения в повестку дня ШОС индийско- 
пакистанских разногласий, на отсутствие, по мнению докладчика, консенсуса по ШОС в 
самой Индии. Косвенно этот подход был подтвержден в другом китайском докладе 
(Чжао Цзюнь), в котором приветствовалась активизация Индии в ШОС, однако — лишь 
в нынешнем статусе наблюдателя и по отдельным направлениям (борьба с терроризмом). 
Индийская делегация (М. Моханти) со своей стороны отметила имеющийся в их стране 
интерес к полномасштабному участию в ШОС, однако подчеркнула, что в Индии обес
покоены ролью пакистанского фактора, «который может служить препятствием».

В рамках третьей сессии конференция обсудила состояние дел в двусторонних 
отношениях между Россией, Индией и Китаем, которые являются базовой основой 
взаимодействия в трехстороннем формате. Так, китайская делегация представила свое 
видение развития китайско-индийских связей (Чжоу Ган). Пережив «временные кон
фликты прошлого», эти связи, подчеркнуто в докладе, отмечены заметным прогрессом, 
обрели статус стратегических и имеют «широкие перспективы», а общие интересы «на
много превышают расхождения». Общим лейтмотивом доклада стала декларация наме
рений Китая наращивать дружеские отношения с Индией, и это показательно на фоне 
обострившейся за последний год полемики в индийских и отчасти китайских СМИ по 
ряду двусторонних проблем.

Такая постановка вопроса не встретила возражений в выступлениях индийских 
представителей (А. Ачарья, М. Моханти), которые подчеркнули особое значение после
довательного преодоления дефицита доверия между двумя странами. Кроме того, в ин
дийских докладах акцентировалось внимание на региональном измерении двусторонних 
отношений. Подчеркивалось, что отношения между крупными странами, какими являются 
государства РИК, как правило, выходят за рамки двустороннего формата, состояние и пер
спективы двусторонних связей испытывают взаимовлияние с региональными факторами.

В других докладах и сообщениях данного раздела заседаний участники конста
тировали дальнейшее плодотворное развитие российско-китайских и российско- 
индийских отношений (зам. руководителя Центра ИДВ С.В. Уянаев, руководи гель Цен-
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От редакции: другие материалы конференции будут опубликованы в следующем 
номере журнала.

Академический форум «Россия-Индия-Китай»
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тра ИВ РАН Т.Л. Шаумян). Отмечалось, что обе пары имеют как несомненные достиже
ния, так и сходные вопросы для дальнейшего решения (экономическое взаимодействие, 
большее углубление доверия, наполнение стратегического диалога практическим содер
жанием). Резюмирующим итогом сессии явился согласованный вывод, что в целом дву
сторонние отношения в РИК имеют положительную динамику и это благоприятно ска
зывается и на перспективах трехстороннего формата; различия во взглядах, другие во
просы и проблемы, в том числе унаследованные исторически, не должны служить пре
пятствием для дальнейшего восходящего развития стратегического партнерства по дву
сторонним линиям.

Предметом обсуждений стали также вопросы развития секторального диалога в 
формате РИК. Отмечен прогресс в постепенном развитии сотрудничества в сферах сель
ского хозяйства, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, 
медицины, а также в области взаимодействия деловых сообществ. В частности, участни
ки выступили с обстоятельными сообщениями о состоянии дел в Индии и РФ в сфере 
развития здравоохранения и имеющихся при этом возможностях двустороннего и трех
стороннего сотрудничества (профессор ИИКИ М. Рао, В.Я. Портяков). о сотрудничестве 
в РИК в контексте проблемы изменений глобального климата (с.н.с. Индийского инсти
тута энергетики и ресурсов Л. Норонха, руководитель отдела ИДВ РАН И.В. Ушаков).

Были сделаны предложения по активизации секторального сотрудничества, во
влечению в него других взаимовыгодных отраслей, совершенствованию управленческих 
механизмов трехсторонней секторальной кооперации (С.В. Уянаев).

В ходе конференции главы трех делегаций были приняты заместителем минист
ра иностранных дел РФ А. Бородавкиным. Состоялся обстоятельный разговор по про
блемам дальнейшего развития партнерства в РИК, выражена совместная уверенность в 
благоприятных перспективах этого формата.

Конференция прошла в дружественной и искренней атмосфере, дискуссии, не
смотря на ряд расхождений, развивались в духе доброжелательности и конструктивно
сти. Делегаты выразили намерение продолжить академический диалог, основной целью 
которого служит выработка совместных концептуальных подходов к дальнейшему раз
витию формата РИК на благо каждой из трех стран. Было принято согласованное реше
ние о том, что делегации проинформируют государственные структуры своих стран о ре
зультатах и выводах проведенных дискуссий.

Участники конференции с удовлетворением восприняли приглашение Китайско
го института международных проблем принять участие в следующей 11-й конференции 
в 2011 г. в Китае.
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Япония на рубеже десятилетий: власть 
сменилась — проблемы остаются
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Историческое событие или перемена мест слагаемых?
30 августа 2009 г. во внутриполитической жизни Японии произошло историче

ское, как утверждают многие японские комментаторы и эксперты, событие: Либерально
демократическая партия (ЛДПЯ), почти бессменно правившая в стране в течение 54 лет, 
потерпела сокрушительное поражение на выборах в нижнюю палату парламента. Ее со
перница — Демократическая партия (ДПЯ) сумела завоевать 308 из 480 мандатов1.

На следующий день после выборов либеральная газета «Асахи симбун» в редак
ционной статье под заголовком «Историческая победа ДПЯ» восторженно писала: «Вос
кресные выборы в нижнюю палату ярко продемонстрировали огромный потенциал сис
темы одноместных избирательных округов. Мощная волна народного волеизъявления 
открыла новую главу в политической истории нации, возвещая смену власти»2.

Ряд аналитиков, как в Японии, так и за рубежом, поспешил расценить итоги 
боров как явный шаг в сторону создания в стране полноценной двухпартийной полити
ческой системы в отличие от так называемой «полуторапартийной» системы, господ
ствовавшей в течение многих послевоенных десятилетий. В той системе единица озна-

После почти безраздельного более чем полувекового правления Либерально
демократической партии к власти в Японии в сентябре 2009 г. пришла Демокра
тическая партия. Японская общественность возлагала большие надежды на ДПЯ 
в плане обновления страны, однако год с небольшим, прошедший после триум
фальной победы демократов, показал, что они не в состоянии решить ряд на
зревших социально-экономических задач, а во внешней политике совершают 
одну крупную ошибку за другой. Автор приходит к выводу, что по мере нарас
тания разочарования и недовольства избирателей деятельностью Демократиче
ской партии, ее перспективы все более тускнеют.
Ключевые слова: Либералыю-Оемократическая партия Японии, Демократиче
ская партия Японии, новая стратегия роста, японо-американский договор 
безопасности, территориазьный конфликт, «китайская угроза», российско- 
японские отношения.
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чала стоявшую у руля государства Либерально-демократическую партию, а 0,5 — все 
остальные партии вместе взятые3.

Вместе с тем звучало и немало сомнений в том, что указанный шаг символизи
рует необратимое движение в направлении «нормального» политического устройства, 
характерного для западных демократий, где на властном Олимпе происходит регулярная 
смена политических партий. Так, упомянутая выше газета в той же статье задавала во
прос: «Будут ли эти выборы означать наступление нового «режима 2009»4 с постоянны
ми возможностями смены правительств?». И сама же отвечала: «Это зависит от полити
ческих действий двух основных партий в предстоящие годы»5.

Ключевым фактором, определившим исход выборов, явилось недовольство на
селения Либерально-демократической партией, которая в течение долгих лет не могла 
решить острые социально-экономические задачи, а также осуществить необходимые 
структурные изменения в государстве и обществе.

В частности, либерал-демократы «проспали» образование на рубеже 1980-х — 
1990-х гг. так называемого «мыльного пузыря экономики» как следствия спекулятивно 
вздутой стоимости ценных бумаг и недвижимости, особенно земли. Взрыв этого «пузы
ря» в начале 1990-х гг. вверг экономику страны в длительный застой и серьезно ударил 
по качеству жизни японцев. Недаром еще в конце 1990-х гг. в Японии зазвучал термин 
«потерянное десятилетие», а в последние годы стали говорить уже о «потерянном два
дцатилетии».

В итоге к выборам в палату представителей в 2009 г. ЛДПЯ, правительство и 
премьер-министр Таро Асо пришли с беспрецедентно низкими рейтингами. Фактически 
голосование на выборах носило протестный характер и было обусловлено жаждой пере
мен в стране. Свою роль сыграла и предвыборная кампания ДПЯ, которая умело исполь
зовала подобные общественные настроения. Многие из ее обязательств и обещаний но
сили откровенно популистский характер.

В предвыборной платформе” демократов основной упор делался на решении со
циальных и экономических проблем, и очень мало внимания уделялось вопросам внеш
ней политики. Одним из главных лозунгов ДПЯ была передача управления страной из 
рук бюрократов в руки политиков.

Кроме того, партия ставила такие конкретные и понятные населению задачи, как 
сокращение государственных расходов на бесполезные общественные работы (ненужные 
дамбы, мосты, автомобильные и железные дороги), увеличение финансирования систе
мы социального обеспечения, выплаты детских пособий, введение бесплатного школьно
го образования, реформирование пенсионной системы, улучшение медицинского обслу
живания, отмена платы за проезд по скоростным автодорогам и др.

Эйфория, охватившая многих японцев по случаю «исторической смены власти», 
проявилась в рекордно высоком рейтинге ДПЯ. Так, если в июне 2009 г. (то есть незадол
го до выборов), как свидетельствовал один из общественных опросов, доля людей, кото
рые возлагали большие надежды на партию, составляла 52%, то в начале сентября (вско
ре после выборов) она взлетела до 72%7.

Однако многие избиратели, голосуя за ДПЯ, выражали беспокойство по поводу 
ее способности управлять страной, так как партия, по суди, представляет собой конгло
мерат политиков различной идеологической ориентации, в том числе «перебежчиков» из 
ЛДПЯ. Эксперты также высказывали серьезные сомнения в том. что демократы сумеют 
изыскать финансовые средства, достаточные для реализации ее предвыборных лозунгов.

К середине лета 2010 г. уже стало ясно, что указанные опасения имели под со
бой основания. К этому времени ДПЯ мало чего добилась в выполнении своих социаль
но-экономических обязательств, а ее лидер — Юкио Хатояма был вынужден даже уйти в 
отставку. Ее причиной послужило невыполнение собственного обещания решить к концу 
мая проблему вывода с острова Окинава авиабазы корпуса морской пехоты США Фу-
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тэмма за пределы если не страны, то хотя бы собственно острова8. Немалую роль сыгра
ло и то обстоятельство, что, выступая за «разделение политики и денег»9, сам Хатояма 
оказался замешанным в скандал с пожертвованиями своей состоятельной матери в поли
тический фонд собственной партии.

Пришедший в июне на смену Хатояме другой известный деятель ДПЯ — Наото 
Кан сразу же столкнулся с необходимостью подготовки партии к очередным выборам в 
верхнюю палату (палату советников) парламента, намеченным на 11 июля. Ему при
шлось действовать не только в состоянии цейтнота, но и в весьма неблагоприятных для 
демократов условиях: в тот период рейтинги правительства и самой партии резко снизи
лись. Это было связано, в первую очередь, с отсутствием заметных улучшений в соци
ально-экономической сфере, бесславным поражением Хатоямы в его «базовой тяжбе» с 
американцами, а также подозрениями в «финансовых грехах» в отношении двух ключе
вых фигур ДПЯ — того же Хатоямы и бывшего тогда Генеральным секретарем партии 
Итиро Одзавы.

Уход Хатоямы с премьерской должности, а также смещение с поста Генсека «по
литического тяжеловеса» Одзавы фактически явились «ритуальным жертвоприношени
ем». Это тактическое действо, произведенное в преддверии выборов в палату советни
ков. обеспечило заметный подъем рейтинга ДПЯ, однако не принесло партии ожидаемых 
результатов.

На выборах в палату советников 11 июля ДПЯ понесла серьезное поражение — 
численность ее депутатов в этой палате снизилась с 54 до 44 чел. ДПЯ даже вместе со сво
им союзником — небольшой и маломощной Народной новой партией не смогла сохранить 
за собой большинство в указанной палате, насчитывающей 242 депутатских места. Это 
привело к очередному появлению «перекрученного парламента» (нэдзирэ коккаи), где 
нижняя палата контролируется властвующей партией, а верхняя — оппозицией10.

Голосование показало большое недовольство избирателей деятельностью ДПЯ в 
течение 10 месяцев ее правления. Но главной причиной провала демократов явилось за
явление их лидера Кана о необходимости повышения потребительского налога с 5% до 
10%, то есть в два раза. При этом он не выдвинул достаточно обоснованных аргументов 
в пользу своего намерения, а также не объяснил, на что будут потрачены доходы от нало
гового повышения.

Фактически это был явный тактический просчет Кана, который, несмотря на 
свой богатый политический опыт, не учел того обстоятельства, что, как бы ни складыва
лась обстановка в стране, повышение налогов — это то, чего избиратели хотят меньше 
всего. Да и в самой ДПЯ не было единства мнений о необходимости такого непопуляр
ного шага.

Были и другие факторы, определившие проигрыш демократов: шлейф финансо
вых скандалов, который тянулся за Хатоямой и Одзавой, неуклюжесть подходов админи
страции Хатоямы к проблеме переноса базы Футэмма, затянувшиеся раздоры между 
ДПЯ и оппозицией по поводу необходимости социальных дотаций, включая детские по
собия, и другие. Результаты выборов резко ослабили не только позиции ДПЯ на внутри
политической арене, но и положение самого Кана внутри партии.

Вместе с тем, было бы ошибочным считать, что в результате прошедших выбо
ров ЛДПЯ оправилась от своего провала на выборах в палату представителей в августе 
2009 г. Ирония ситуации заключается в том, что подобно ДПЯ на прошлогодних выбо
рах, либерал-демократы победили на выборах в июле 2010 г. благодаря не своим заслу
гам, а просчетам соперника.

Снижение доверия избирателей одновременно к двум основным партиям (ЛДПЯ 
и ДПЯ) отчетливо проявилось в завоевании сразу 10 мест Партией «всех» . До выборов 
указанная партия не располагала в палате советников ни одним депутатским местом. За 
нее голосовали многие из тех японцев, которые разочаровались как в ЛДПЯ, так и ДПЯ.
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Новый расклад сил в парламенте, образовавшийся после июльских выборов, по 
мнению японских комментаторов, должен дать возможность вести продуктивные дис
куссии по насущным проблемам внутренней и внешней политики. При этом, считают 
они, оппозиции необходимо играть более конструктивную роль.

Дело в том, что в долгий период правления ЛДПЯ оппозиционные партии имели 
гораздо меньше мест в парламенте, чем сейчас, и у них не было другого выбора, как ис
пользовать тактику затягивания процесса прохождения законопроектов. Таким способом 
они «выторговывали» уступки со стороны ЛДПЯ. Это приводило к тому, что переговоры 
между правящей и оппозиционными партиями велись закулисно, а сам политический 
процесс был скрыт от глаз избирателей.

Такая тактика срабатывала в период устойчивых темпов роста японской эконо
мики. Однако в настоящее время темпы значительно замедлились и, как пишет «Асахи 
симбун», на горизонте маячит финансовый кризис12. Поэтому нет времени для закулис
ных сделок. Газета выражает надежду на то, что оппозиция в лице ЛДПЯ не будет ис
пользовать «перекрученный парламент» для затягивания прохождения законопроектов, 
необходимых для решения неотложных социально-экономических задач, а также острых 
внешнеполитических проблем.

Прозрачная деятельность, направленная на достижение согласия между правя
щими и оппозиционными лагерями, приведет к вовлечению в политику широких слоев 
населения, считает газета. Поэтому, по ее мнению, начавшаяся в октябре внеочередная 

-13 сессия может стать поворотным пунктом в японской политике .
Следует отметить, однако, что с окончанием выборов в верхнюю палату парла

мента испытания на политическую прочность ДПЯ и устойчивость лидерского положе
ния самого Кана в партии не окончились. Горячее, как в буквальном, так и переносном 
смысле, лето плавно перешло в не менее горячую осень14.

Прошедшие 14 сентября выборы лидера (президента) ДПЯ стали очередной точ
кой кипения политических страстей в Японии. На них Кан с заметным преимуществом 
победил своего соперника Одзаву, над которым продолжала витать тень обвинений в фи
нансовой нечистоплотности. По опросам общественного мнения, проведенного «Асахи 
симбун», 72% проголосовавших избирателей приветствовали переизбрание Кана как 
председателя правящей партии15. В значительной степени была восстановлена и под
держка его кабинета. Однако эти цифры, считает газета, скорее свидетельствуют о не
приятии населением его оппонента — Одзавы. Победа Кана была во многом обеспечена 
голосами сторонников партии, а также ее рядовых членов16.

Вместе с тем, необходимо отметить, что Одзава получил 200 голосов (более по
ловины) членов парламента, принадлежащих к ДПЯ. Это означает, что Кан в его дея
тельности на посту премьер-министра может столкнуться с ббльшими, чем ранее, сила
ми сопротивления в собственной партии.

Тем не менее, стремясь сохранить свой имидж борца за «чистую политику'», Кан 
решил открыто дистанцироваться от Одзавы и не предоставил ему важных постов ни в 
партии, ни в новом кабинете министров. Некоторые комментаторы тревожно предпола
гали, что обидевшись политик выйдет из ДПЯ и уведет с собой блок своих сторонников. 
Среди японских аналитиков были даже опасения, что он может переметнуться на сторо
ну ЛДПЯ, выходцем из которой является. Этот шаг мог привести к еще большему ос
ложнению внутриполитической ситуации в Японии. Однако Одзава, будучи одной из 
наиболее ярких и влиятельных фигур в политическом мире современной Японии, по
спешил заявить, что он подобно солдату будет рядовым членом партии17. В итоге ДПЯ 
смогла избежать грозившего ей раскола. Во всяком случае, пока. Поражение Одзавы на 
выборах однозначно разрушает его образ самого сильного в стране «электорального 
стратега», так как он впервые проиграл гонку за лидерство в партии. Вероятное возбуж
дение уголовного дела против него по обвинению в незаконных финансовых операциях
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Новая стратегия роста: планы и препятствия
ДНЯ и ее руководители после победы на выборах 2009 г. вместе с браздами 

правления получили в наследство от администрации ЛДПЯ целый ворох требующих не
отложного решения экономических и социальных проблем. Среди них, прежде всего, 
стоит отметить хроническую дефляцию, высокий уровень безработицы, а также слабый 
потребительский и инвестиционный спрос. Кроме того, правительство в спешном по
рядке вынуждено решать проблему дорогой иены, бьющей по японскому экспорту.

В июне 2010 г. правительство Кана обнародовало новую стратегию экономиче
ского роста. Она рассчитана на 10 лет и предполагает генерирование дополнительного

может поставить жирную точку в его политической карьере. Если это произойдет, то на 
политическом небосклоне Японии погаснет, пожалуй, единственная на сегодняшний 
день яркая звезда.

В парламенте премьер-министр Кан уже на октябрьской сессии столкнулся с на
падками оппозиции и ее нежеланием идти на сотрудничество, поскольку ее деятели по
считали, что внутрипартийные выборы ДЛЯ в силу их раскольного характера значитель
но ослабили партию. Лидер ЛДПЯ Садакадзу Танигаки прямо заявил: «Мы будем после
довательно противостоять ДЛЯ. чтобы заставить Кана распустить парламент и провести 
досрочные выборы»18. Тем самым Танигаки недвусмысленно опроверг спекуляции неко
торых аналитиков по поводу того, что в нынешней ситуации единственным партнером 
ДЛЯ может стать ЛДПЯ, поскольку обе партии в силу своей слабости и неспособности 
эффективно управлять государством нуждаются друг в друге, а принципиальных идеоло
гических расхождений между ними не существует. Лидеры других оппозиционных пар
тий также обвинили Кана в неспособности достичь заметных успехов после того, как он 
стал премьер-министром в июне 2010 г. При этом они тоже продемонстрировали свое 
нежелание входить в какие-либо коалиции с ДЛЯ.

Вместе с тем. очевидно, что японские политики не могут не учитывать мнение 
влиятельнейшей лоббистской организации— Кэйданрэн (Федерации экономических ор
ганизаций), представляющей крупный капитал Японии. Руководство этой организации 
уже дало им знать о своей заинтересованности в сотрудничестве демократов и либерал- 
демократов с целью скорейшего преодоления затянувшихся неурядиц в японской эконо
мике, а также оздоровления государственных финансов.

Очевидно, что в Японии назрела необходимость в серьезной перестройке поли
тической системы, которая предполагает наличие партий, пользующихся широкой и ста
бильной поддержкой населения и способных предложить понятную ему долгосрочную 
стратегию социально-экономического развития страны. В ближайшем же будущем, как 
представляется, внутриполитическое положение в Японии продолжит оставаться весьма 
неустойчивым. При этом не исключено, что в плане партийного строительства ситуация 
будет напоминать картинку в калейдоскопе, где при повороте его корпуса (экономики) 
рисунок причудливо меняется в зависимости от комбинации разноцветных стеклышек 
(политических партий). Именно такая ситуация была характерна для Японии в истекаю
щем «потерянном двадцатилетии».

Таким образом, спустя год с небольшим после «исторического события» — при
хода к власти ДЛЯ — вряд ли кто возьмется предсказать, когда и каким образом страна 
выберется из внутриполитической трясины, в которой она пребывает два последних деся
тилетия. Зато нет недостатка в алармистских пророчествах. Лидер одной из небольших оп
позиционных партий — Народной новой партии, умудренный опытом политик-ветеран 
Сидзука Камэй на очередной пресс-конференции прямо заявил, что ДПЯ уже «плавится» 
подобно ЛДПЯ19. При этом он предупредил, что ДПЯ необходимо проводить четкую эко
номическую политику. В противном случае партия может оказаться в опасной ситуации"0.
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спроса в объеме 123 трлн иен, что, соответственно, должно привести к созданию 5 млн 
новых рабочих мест. Стратегия имеет своей целью избавление не позднее, чем в сле
дующем финансовом году, японской экономики от серьезной болезни — дефляции, 
сдерживающей ее развитие21. Долгосрочной задачей указанной стратегии является уско
рение развития экономики с тем, чтобы среднегодовые номинальные темпы прироста в 
период до 2020 финансового года составили 3%22. Учитывая, что в последние 10 лет эти 
темпы находились в «отрицательной зоне», можно сказать, что поставленные цели явля
ются весьма амбициозными. Очевидно, что стабильный рост экономики на протяжении 
длительного периода является необходимым условием для реализации Каном своего ло
зунга «сильная экономика, сильные финансы и сильное социальное обеспечение». Но
вый премьер-министр решительно настроен на то, чтобы, прежде всего, улучшить си
туацию в сфере государственных финансов. Они характеризуются огромным государст
венным долгом, достигшим, по оценкам, 200% ВВП, и внушительным бюджетным де
фицитом. Для этого он готов, как уже говорилось, пойти даже на такую непопулярную 
меру, как повышение вдвое потребительского налога. Однако, как указывают японские 
эксперты, оздоровить государственные финансы и привести в порядок систему социаль
ного обеспечения не удастся до тех пор, пока экономика будет находиться под негатив
ным влиянием дефляции. Поскольку исходной причиной дефляции в Японии является 
ограниченный спрос, то для вывода экономики из дефляционной спирали и возвращения 
ее на рельсы устойчивого роста требуется стимулирование частных инвестиций и потре
бительского спроса.

Однако это делает необходимым приведение хозяйственной политики прави
тельства в соответствие с новыми экономическими реалиями. Как считают разработчики 
новой стратегии роста, правительство должно сосредоточиться на поощрении внутрен
него спроса не столько на товары, сколько на услуги, повышающие качество жизни, та
кие как охрана здоровья, уход за престарелыми людьми и туризм.

Что касается внешнего спроса, то Японии, с точки зрения экономического роста, 
необходимо снизить свою зависимость от экспорта на рынки США и Европы, ставшие 
менее стабильными. Вместе с тем, ей надо прилагать больше усилий, направленных на 
создание нового внешнего спроса для своей экономики, и в этих целях приспосабливать 
японскую продукцию к потребностям развивающихся стран. При этом особое значение 
придается освоению зарубежных рынков товаров и услуг, способствующих сдержива
нию глобального потепления.

Новая стратегия роста предусматривает семь важнейших для японской экономи
ки областей, включая окружающую среду, энергетику, здравоохранение, рынки Азии, ту
ризм и др., а также 21 приоритетный проект. Вместе с тем. критики стратегии отмечают, 
что она не содержит четкого плана действий по решению такой насущной проблемы, как 
старение и сокращение населения, которая фактически может явиться главным струк
турным фактором низких темпов роста японской экономики в грядущей перспективе.

Судя по всему, решая эту проблему, правительство Японии вынуждено будет 
пойти двумя путями: во-первых, широко открыть двери для иммигрантов и. во-вторых, 
поднять возраст выхода на пенсию. Решиться на эти меры будет непросто, так как обе 
они являются весьма рискованными в плане внутриполитической ситуации. Кроме того, 
большим резервом улучшения положения в японской экономике является женский труд. 
Однако для того, чтобы его задействовать, необходимы решительные меры по развитию 
отраслей, связанных с воспитанием детей и уходом за ними.

Новая стратегия роста была опубликована администрацией Кана незадолго до 
июльских выборов в верхнюю палату парламента, поэтому она не затронула некоторые 
весьма болезненные социально-экономические проблемы. Одной из них является откры
тие рынка Японии для импорта сельскохозяйственной продукции. Очевидно, что в усло
виях нарастающих процессов интеграции и глобализации Япония рано или поздно вы-
2 Проблемы Дальнего Востока № 6
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нуждена будет пойти на этот шаг. Пока же ДНЯ на текущий финансовый год приняла 
программу субсидирования отечественных фермерских хозяйств с целью улучшения их 
финансового положения.

Другим императивом, опущенным в стратегии роста, является заключение дву
сторонних соглашений о свободной торговле с США, Австралией, Китаем и Южной Ко
реей. Токио всячески затягивает процесс по причине неконкурентоспособности японско
го сельского хозяйства.

Опасение потерять голоса избирателей в сельских районах заставляет ДПЯ с ос
торожностью относиться и к идее торгового соглашения под названием Транстихоокеан
ское партнерство — ТТП (Тгапв-РасЮс РаПпегзЫр — ТРР), выдвинутой восемью стра
нами АТР. включая США, Австралию, Новую Зеландию и Сингапур, с целью создания 
региональной зоны свободной торговли. Все это, в свою очередь, тормозит создание 
Восточноазиатского сообщества, в основу которого должно быть положено трехсторон
нее соглашение о свободной торговле между Японией, Китаем и Южной Кореей.

Отставание Японии от других стран в деле заключения соглашений о свободной 
торговле ставит японских экспортеров в худшее положение по сравнению, например, с 
южнокорейскими производителями автомобилей и товаров в сфере информационных 
технологий, поскольку в 2011 г. вступают в силу соглашения о свободной торговле Юж
ной Кореи с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Такая ситуация может побудить японские компании к переносу своих произ
водств за рубеж, что выльется в дополнительную потерю рабочих мест в самой Японии. 
Японские экономисты указывают не только на необходимость участия Японии в ТТП, но 
и призывают правительство взять на себя лидерство в этом процессе, отдав предпочте
ние экономическим интересам страны, а не электоральным соображениям. Однако, как 
признают они, для этого необходимо решить все ту же проблему повышения конкурен
тоспособности японского сельского хозяйства, а главное — в целом возродить сельское 
хозяйство как важную отрасль экономики. Это особенно важно, поскольку самообеспе
ченность продовольствием в Японии составляет немногим более 40%.

О том, как администрация Кана намерена выстраивать свою политику в сфере 
интеграционных процессов в АТР, будут свидетельствовать японские инициативы на 
саммите АТЭС в Йокогаме в ноябре 2010 г.

Новая стратегия роста стала разрабатываться еще в конце 2009 г., когда Кан в 
правительстве Хатоямы был министром, отвечающим за общенациональную политику. 
Тогда он заявлял, что причиной провалов более чем десяти стратегий роста прежних ка
бинетов, формировавшихся ЛДП на протяжении последних десяти лет, являлось «отсут
ствие долгосрочного видения и политического лидерства». Теперь, иронизируют япон
ские комментаторы, новая стратегия протестирует видение и политическое лидерство 
самого Кана.

Тем временем Кан и сформированное им правительство поглощены решением 
набора острых текущих хозяйственных и социальных проблем. Однако ситуация затруд
нена тем обстоятельством, что меры по их решению Кан вынужден проводить через «пе
рекрученный парламент». Это особенно ярко проявилось на примере принятия дополни
тельного бюджета на 2010 финансовый год, необходимого для добавочного стимулиро
вания экономики. Он был вынесен на обсуждение внеочередной сессии парламента от
крывшейся 1 октября. Одна из причин разработки администрацией Кана дополнительно
го бюджета заключается в его желании выстроить продуктивные отношения с оппозици
ей, которая выступает за более масштабные экономические стимулы. На эти цели глав
ная оппозиционная сила — ЛДП и ее союзница — партия Новая Комэито предлагали ис
тратить от 4 до 5 трлн иен. Проект дополнительного оюджета, представленный прави
тельством, составляет 5,05 трлн иен23.
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Кан вынужден также принимать в расчет призывы к дополнительным расходам, 
исходящим из недр самой ДПЯ. Так, в ходе выборов главы партии соперник Кана — Од- 
зава предлагал экономические меры стоимостью 2 трлн иен. Необходимые средства на
шлись. В 2009 финансовом году бюджет был сведен с профицитом, к тому же в текущем 
финансовом году налоговые поступления превышают расчетные показатели. В то же 
время крайне низкие процентные ставки, видимо, сократят стоимость обслуживания го
сударственного долга. В совокупности эти факторы дадут, по оценкам, от 3 до 5 трлн 
иен. Это, видимо, и определило стоимостной объем дополнительного бюджета.

По правительственным расчетам, он должен увеличить годовые темпы прироста 
экономики на 0,6 процентных пункта и создать 450-500 тыс. новых рабочих мест. Из 
5,05 трлн иен 3,1 трлн предполагается использовать для стимулирования экономики в ре
гионах, в том числе с помощью поддержки малого и среднего бизнеса и реализации ин
фраструктурных проектов, а 1,1 трлн иен пойдут на улучшение системы здравоохране
ния и детских учреждений.

Пакет экономических стимулов в виде дополнительного бюджета предусматри
вает также не раскрываемую сумму, предназначенную на обеспечение японской про
мышленности редкоземельными металлами. Выделение последней является своего рода 
«пожарной мерой» в свете запрета Китаем экспорта этих металлов в Японию в связи с 
территориальным спором вокруг островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао), обострив
шим весь комплекс японо-китайских отношений в сентябре-октябре 2010 г.

Важно подчеркнуть, что в отличие от составленного в спешке плана расходова
ния средств из резервных фондов, дополнительный бюджет базируется на ряде ключе
вых принципов.

Во-первых, правительству не придется дополнительно выпускать облигации для 
указанного бюджета, что особенно важно в свете гигантского государственного долга — 
самого крупного среди промышленно развитых стран. Если в такой чрезвычайной си
туации администрация Кана продемонстрирует малейшие признаки ослабления бюджет
ной дисциплины, может усилиться недоверие к правительству как среди налогоплатель
щиков, так и рыночных игроков.

Во-вторых, новый пакет мер стимулирования должен быть ориентирован на пра
вительственную стратегию роста— первостепенную цель бюджета в 2011 финансовом 
году, а также на создание новых рабочих мест. В августе 2010 г. безработица в Японии 
составляла 5,1%, что для страны является весьма высоким показателем. Именно созда
ние новых рабочих мест Кан ставит во главу угла своей экономической политики.

Ранее правительство потребовало от министерств и агентств сократить расходы 
в подведомственных им областях на 10% с целью «наскрести» 1 трлн иен на специаль
ные субсидии в целях оживления экономики. Вышеупомянутые 3-5 трлн иен значитель
но превосходят эту сумму. А поскольку поступления в виде корпоративного налога вряд 
ли возрастут в связи с высоким курсом иены, эти средства явятся для правительства 
важным финансовым источником.

В-третьих, сам процесс верстки дополнительного бюджета должен явиться пре
цедентом успешного сотрудничества между правящей и оппозиционной партиями. В ус
ловиях «перекрученного парламента» правящая партия особенно нуждается в сотрудни
честве с оппозицией, чтобы проводить свои законы. Поэтому ДПЯ выражает готовность 
идти на существенный пересмотр своих популистских обещаний, данных в связи с вы
борами в верхнюю палату парламента в прошлом году. Эти обещания ЛДПЯ раскрити
ковала как попытки «сорить деньгами среди избирателей».

Таким образом, администрация Кана пока не придумала никаких новых базовых 
рецептов для вывода страны на орбиту устойчивого экономического развития и в духе 
предыдущих кабинетов, формировавшихся ЛДП, взяла курс на накачку экономики день
гами за счет государственных средств в форме основного и дополнительного бюджетов,
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а также других пакетов финансовых стимулов. Этот курс подкрепляется рекордным 
бюджетом на 2010 финансовый год. превышающим 92 трлн иен.

Дополнительный бюджет на 2010 финансовый год имеет своей целью не только 
борьбу с дефляцией, но и смягчение последствий другой, также ставшей уже хрониче
ской болезни — высокого курса иены. Дорогая иена крайне негативно влияет на эконо
мику в целом, поскольку приводит к повышению стоимости японского экспорта и, соот
ветственно, снижению доходов японских компаний, ориентированных на внешние рын
ки и являющихся одной из главных опор японской экономики. К тому же сильная иена 
приводит к удешевлению импорта, что, в свою очередь, содействует усилению дефляции.

Важным фактором резкого повышения в последнее время курса пены являются 
опасения инвесторов относительно перспектив американской экономики, что порождает 
приток капитала из США, Европы и развивающихся экономик в иену, которая считается 
относительно безопасным активом. Кроме того, финансовая система в Японии оказалась 
менее, чем в США и Европе, подверженной негативному влиянию так называемого «шо
ка Лемана», положившего начало мировому финансовому кризису.

Наконец. Япония имеет положительное сальдо баланса текущих платежей, а ее 
бюджетный дефицит в настоящее время не рассматривается как серьезная проблема, по
скольку финансируется в основном из внутренних источников. Однако США и Европа не 
стремятся к удорожанию доллара и евро, исходя из необходимости стимулировать свой 
экспорт из-за неблагоприятной ситуации в их экономиках. Таким образом, полагают 
японские эксперты, в ближайшем будущем иена будет оставаться более сильной валютой 
по сравнению с долларом и даже стремиться к рекорду, отмеченному в 1979 г., когда 1 
долл, равнялся 79, 75 иены24.

Одним из решительных шагов Кана после его победы на выборах лидера ДПЯ в 
сентябре 2010 г. стала валютная интервенция с целью снизить курс иены. Япония едино
временно выбросила на валютные рынки 2 трлн иен (23.4 млрд долл.)25 Это была первая 
интервенция за последние шесть с половиной лет и по своему масштабу превзошла ин
тервенцию в 1.6 трлн в январе 2004 г. Она привела к незначительному снижению курса с 
82 до 85 иен за доллар26.

Эффект оказался относительным, так как Япония провела эту акцию самостоя
тельно. не получив поддержки со стороны США и Европы. Эксперты указывают, что в 
случае замедления темпов роста американской экономики в ближайшем будущем может 
произойти новое удорожание иены.

В целом же можно прогнозировать, что, хочет того Токио или нет, ему придется 
принять активное участие в международной войне валютных курсов, которая стала за
метно ужесточаться с октября 2010 г., и похоже, движение в этом направлении становит
ся необратимым. Рупор японских деловых кругов газета «Нихон кэйдзай симбун» в сво
ей редакционной статье расценил итоги встречи министров финансов и глав центробан
ков стран «Большой двадцатки» (С20) в южнокорейском городе Кеижу в октябре 2010 г. 
как «неудовлетворительные», заявив, что достигнутыми там соглашениями предотвра
тить валютную войну невозможно27.

В боевых действиях на валютном фронте японское правительство в качестве 
«боеприпасов» готово израсходовать беспрецедентную сумму в 40 трлн иен на валютные 
интервенции на внутреннем и внешнем рынках. Банк Японии также намерен принять 
меры по сдерживанию роста курса иены путем вливания дополнительной ликвидности 
на финансовые рынки. Для этого он, возможно, увеличит объем покупок долгосрочных 
облигаций у финансовых институтов и продолжит предоставление низкопроцентных 
кредитов коммерческим банкам. От того, насколько эффективно будет проводиться 
сдерживание роста курса иены, во многом будет зависеть успех деятельности Кана по 
выводу Японии на рельсы поступательного развития, а также решение многих частных, 
но озтого не менее острых социально-экономических проблем страны.
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Зигзаги внешней политики
По мнению многих японских экспертов и обозревателей, роль Японии на меж

дународной арене в истекающем десятилетии значительно снизилась. Объяснение этому 
они находят не только в затянувшемся экономическом застое, но и в отсутствии эффек
тивной государственной дипломатии. Во многом это связано с феноменом скоротечного 
пребывания в кресле премьер-министра лидеров ЛДПЯ в последние годы ее правления 
до прихода к власти ДПЯ осенью 2009 г.

Очевидно, что позиции Японии на последних саммитах «восьмерки», на кото
рых вырабатывались согласованные подходы ведущих мировых держав к решению на
сущных международных проблем, были значительно ослаблены, поскольку каждый раз в 
них участвовал новый японский премьер: Синдзо Абэ в 2007 г., Ясуо Фукуда в 2008 г. и 
Таро Асо в 2009 г. Не способствовало улучшению ситуации и то обстоятельство, что 
очередная «смена караула» на самом верху в Японии происходила, как правило, в сен
тябре, когда проводятся Генеральные Ассамблеи ООН, на которых главы государств 
должны озвучивать перед мировым сообществом свою внешнеполитическую стратегию. 
Понятно, что в этих условиях трудно рассчитывать на преемственность .международного 
курса и выработку эффективной внешней политики, ориентированной на длительную 
перспективу.

В связи с этим в Японии большие надежды возлагались на ДПЯ и Юкио Хатоя
му, которые могли бы переломить указанные негативные тенденции и повысить роль и 
значение Японии на международной арене.

Незадолго до прихода к власти Хатояма опубликовал трактат под названием 
«Моя политическая философия». Ключевое понятие работы передается словом «юаи». 
Слово состоит из двух иероглифов: «ю»—«дружба» и «аи»—«любовь». В английском 
языке ему соответствует слово «Ггагегппу»—«братство». Как следует из разъяснений Ха
тоямы, «юаи» — это способ мышления, которое уважает собственную свободу и челове
ческое достоинство, уважая также свободу и человеческое достоинство друтих. Нельзя 
не заметить, что в какой-то мере «юаи» Хатоямы напоминает «новое политическое мыш
ление» М. Горбачева.

В «Политической философии» Хатоямы наибольшее внимание зарубежных ана
литиков привлек тезис о том, что в результате провала войны в Ираке и финансового 
кризиса эра возглавляемого США глобализма подходит к концу, и международное сооб
щество движется от однополярного мира во главе с Соединенными Штатами к эре мно
гополярности.

Став премьер-министром, Хатояма признал, что японская дипломатия находи
лась в состоянии застоя в течение нескольких десятилетий правления ЛДПЯ. В выступ
лении на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2009 г. он обнародовал свое видение 
внешней политики Японии. По его словам, смена власти в Японии поможет стране стать 
«мостом» для всего мира в решении проблем экономики, окружающей среды и укрепле
ния мира. Он заявил также, что Япония приложит все усилия к тому, чтобы стать также 
«мостом» между Востоком и Западом, между развитыми и развивающимися странами, 
между различными цивилизациями. В русле философии Хатоямы лежит и данное еще в 
ходе предвыборной кампании обещание ДПЯ проводить более независимую от США 
внешнюю политику и выстраивать равноправные отношения с ними. Кроме того, по 
мнению политика, в деле укрепления позиций Японии в Азии и на мировой арене в це
лом важную роль должно сыграть создание Восточноазиатского сообщества, которому 
отведено одно из центральных мест в его «Политической философии». Хатояма уподоб
лял Восточноазиатское сообщество Европейскому Союзу, хотя и указывал на ряд серьез
ных различий в истории, экономике, политике и других областях обоих регионов. Прав
да, ни пребывая в кресле премьер-министра, ни позднее, Хатояма так и не наполнил
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свою концепцию конкретным содержанием. Следует отметить, однако, что выступая с 
лекцией в Дипломатической академии МИД РФ в сентябре 2010 г., он заявил о возмож
ности участия в указанном сообществе как США, так и России. Это можно расценить 
как определенную новацию, так как ранее членство Соединенных Штатов в указанном 
проекте не предусматривалось, а имя России вообще не упоминалось.

В отличие от «политического философа» Хатоямы пришедший ему на смену На
ото Кан считается реалистом и прагматиком. Однако, как отмечают японские аналитики, 
он является политиком, ориентированным на внутренние дела, и фактически не имеет 
опыта международной деятельности. Как и Хатояме, ему пришлось обнародовать свое 
видение внешней политики страны на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 
2010 г.. буквально сразу после того, как он повторно стал премьер-министром в результа
те выборов лидера ДПЯ. В своем выступлении Кан выразил решимость Японии играть 
более ответственную роль в деле обеспечения мира и международной безопасности. Он 
пообещал, что Япония как единственная страна, подвергшаяся атомной бомбардировке, 
возглавит усилия международного сообщества, направленные на ядерное разоружение и 
нераспространение ядерного оружия. Кан также заявил, что именно по причине атомной 
бомбардировки его страна заслуживает места постоянного члена Совета Безопасности 
ООН в XXI веке, указав на то, что реформа этого самого важного органа ООН неизбеж
на, поскольку он должен отражать реалии сегодняшнего международного сообщества и 
оставаться эффективным и легитимным28.

Кроме того, японский премьер-министр выразил озабоченность по поводу ядер- 
ных программ Северной Кореи и Ирана и призвал всех членов ООН твердо выполнять 
резолюции СБ ООН о международных санкциях. При этом он указал, что ядерная и ра
кетная программы Северной Кореи «несут угрозу всему международному сообществу» и 
вновь подчеркнул, что решение проблемы японских граждан, похищенных северокорей
скими спецслужбами, «абсолютно необходимо» для Токио как условие нормализации 
отношений с Пхеньяном29. Кан повторил также обязательство Японии сократить ее вы
бросы парниковых газов на 25% к 2020 г. по сравнению с уровнем 1990 г., призвав всех 
основных эмитентов этого газа к честному и эффективному сотрудничеству в борьбе с 
глобальным потеплением.

Другим важным обязательством Токио на международной арене стало обещание 
выделить 8,5 млрд долл, в течение пяти лет начиная с 2011 г. на улучшение здравоохра
нения и образования в развивающихся странах в рамках поставленной ООН цели сокра
щения бедности. Таким образом, в выступлении нового премьер-министра четко про
сматривается фактически тот же самый базовый курс Японии на международной арене, 
который она проводила в течение нескольких десятилетий правления ЛДПЯ.

В этом курсе важнейшим орудием японской дипломатии является официальная 
помощь развитию (ОПР). Япония довольно длительное время являлась мировым лиде
ром в сфере оказания ОПР. Однако в связи с экономическими трудностями она была вы
нуждена урезать свои расходы на эти цели. Так, в 2010 г. ее бюджет ОПР составил 
618,7 млрд иен, что означает его сокращение вдвое по сравнению с 1997 г., когда указан
ный бюджет достиг пика, и Япония занимала первое место в мире по объему ОПРЮ.

По данным на 2010 г.. Япония занимает лишь пятое место в мире по этому пока
зателю, что снижает ее влияние среди развивающихся стран. По мнению японских экс
пертов, это тревожный факт на фоне того, что Китай, Бразилия и другие так называемые 
новые экономические державы, используя их растущую финансовую мощь, усиливают 
свое влияние в ряде развивающихся стран.

Экспертов особенно беспокоит то обстоятельство, что Китай активно проводит 
«дипломатию помощи» африканским странам, богатым энергетическими и минеральны
ми ресурсами. Кроме того, они прямо указывают на необходимость использования ОПР 
с целью приобретения друзей в международном сообществе. В частности, по их мнению.
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важно путем предоставления ОПР стремиться сделать своим союзником мировое обще
ственное мнение в ситуациях, подобных той, которая сейчас развивается в территори
альном споре между Японией и Китаем. Поэтому, считают эксперты, Кан должен изы
скать возможности для увеличения бюджета ОПР путем уменьшения других правитель
ственных расходов, а также повышения потребительского налога31.

Еще более конкретное видение японской внешней политики Кан попытался из
ложить в своей речи на открытии внеочередной сессии парламента в начале октября 
2010 г. Оно привлекло большое внимание аналитиков и наблюдателей, так как диплома
тия считается «ахиллесовой пятой» правительства ДЛЯ32, поскольку эта партия по суще
ству является «эклектическим собранием политиков с сильно отличающимися взглядами 
на проблемы национальной безопасности»33.

В указанной речи новый премьер провозгласил «независимую и активную дипло
матию», базирующуюся на общенациональном консенсусе, достигаемом путем дискуссий 
среди граждан, которые рассматривают дипломатические вызовы как их личные пробле
мы34. Однако эти посылы были раскритикованы экспертами как слишком поверхностные.

Очевидно, что для выработки более глубоких подходов у нового правительства 
не было достаточно времени, так как ему незамедлительно пришлось заниматься остры
ми проблемами в отношениях с такими главными партнерами на международной арене, 
как США и Китай, а также важным ближайшим соседом — Россией.

Эти проблемы на время «затмили» (ио не снизили) значение даже такой хрони
чески болезненной проблемы, как «ракетно-ядерная угроза» со стороны Северной Кореи.

О прошлых и вероятных зигзагах японской внешней политики можно судить по 
инаугурационной пресс-конференции нового министра иностранных дел Японии Сэйдзи 
Маэхары35. В кабинете Хатоямы он занимал должность министра земель, транспорта, 
инфраструктуры, а также по делам Окинавы и «северных территорий», под которыми 
подразумеваются российские Южные Курилы.

В 2005 г., будучи лидером оппозиционной тогда ДПЯ. Мазхара в одном из своих 
выступлений в США назвал Китай «реальной угрозой» в связи с наращиванием и модер
низацией его военного потенциала. Он также заявил, что эта страна ущемляет интересы 
Японии в отношении месторождений газа в Восточно-Китайском море. В должности то
го же министра, но уже в кабинете Кана. Мазхара назвал поведение китайского траулера 
в водах спорных островов Сэнкаку безответственным. Именно оно. по его мнению, при
вело к столкновению с японским кораблем береговой охраны. Как уже отмечалось, этот 
инцидент послужил началом беспрецедентного обострения японо-китайских отношений. 
По мнению ряда японских и зарубежных аналитиков, растущая экономическая мощь, 
дипломатическая неопытность премьер-министра Кана, а также напряженные японо
американские отношения лежат в основе чрезвычайно жесткой реакции Пекина на арест 
японской береговой охраной капитана китайского судна после столкновения. Однако на 
упомянутой пресс-конференции Мазхара воздержался от употребления слова «угроза» в 
отношении Китая, назвав столкновение случайным. В своем выступлении новый ми
нистр иностранных дел Японии прежде всего подчеркнул, что экономическая диплома
тия, в том числе заключение соглашений о свободной торговле и соглашений об эконо
мическом партнерстве, явится краеугольным камнем его внешней политики.

Тем не менее, назначение Маэхары главой внешнеполитического ведомства бы
ло встречено в Китае с большой настороженностью, а китайское центральное телевиде
ние в своем репортаже из Токио сообщило, что на пост министра иностранных дел Япо
нии назначен «антикитайский ястреб»3'’.

Беспрецедентная эскалация напряженности в японо-китайских отношениях в сен
тябре — начале октября 2010 г. продемонстрировала всю сложность задачи, которая, судя по 
всему, была поставлена ДПЯ в сфере внешней политики: сделать ее более сбалансированной 
за счет некоторого дистанцирования от США и. соответственно, сближения с Китаем.
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Однако сама постановка такой задачи вызвала негативную реакцию в Вашинг
тоне, где не исключили, что она будет решаться за счет интересов США в АТР. Японцам 
тут же дали понять, что фокус американской политики в сфере безопасности в регионе 
может сместиться на Южную Корею и другие азиатские страны.

В Японии существует двойственный подход к Китаю: с одной стороны, в Токио 
действительно вызывает большое опасение наращивание Китаем своего военного потен
циала и. особенно, откровенная демонстрация в 2010 г. его военно-морским флотом сво
их «мускулов». С другой стороны, японцы не могут не учитывать то обстоятельство, что 
Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Японии, от которого во 
многом зависит состояние дел в ее экономике. Этим, кстати, не преминул воспользовать
ся Пекин. В наборе средств его давления в ходе разгоревшегося территориального кон
фликта важное место заняли эмбарго на экспорт редкоземельных металлов в Японию и 
ужесточение таможенных процедур для японских компаний, торгующих с Китаем37. Это, 
в свою очередь, породило в Японии призывы снизить экономическую зависимость от 
Китая, чтобы избежать подобного шантажа в будущем.

Премьер-министр Кан подвергся внутри страны сильнейшей критике за то, что в 
своих подходах к Китаю в связи с конфликтом вокруг островов Сэнкаку он, как утвер
ждается, проявил слабость и неумение отстаивать государственные интересы. Можно 
полагать, что ему предстоит большая и трудная работа по налаживанию с этой страной 
«взаимовыгодных отношений, базирующихся на общих стратегических целях», о необ
ходимости которых ранее неоднократно заявляли, как Токио, так и Пекин.

Очевидно, что осеннее обострение отношений с Пекином заставит политиков 
ДПЯ и сформированное ею правительство более позитивно оценивать связи со своим 
главным военно-политическим союзником — Соединенными Штатами. Именно в этих 
отношениях, пожалуй, наиболее ярко проявляются внешнеполитические зигзаги Японии 
в период недолгого пока правления кабинетов ДПЯ.

Вашингтон, в отличие от Пекина, приветствовал назначение Маэхары на пост ми
нистра иностранных дел Японии, считая его проамериканским деятелем и полагая, что он 
вместе с Каном возьмет курс на выправление перекосов в японо-американских отношени
ях, допущенных Хатоямой. Судя по всему, оба деятеля в складывающейся непростой об
становке в сфере безопасности в Восточной Азии намерены «сдать назад» и повысить 
приоритетность указанных отношений в японской внешнеполитической стратегии.

США, со своей стороны, проявляют готовность закрепить движение Японии в 
этом направлении, заняв откровенно прояпонскую позицию в территориальном споре 
вокруг Сэнкаку и прямо заявив устами госсекретаря X. Клинтон, что указанные острова 
входят в сферу действия японо-американского договора безопасности.

Подобное развитие событий в Северо-Восточной Азии укладывается в русло утвер
ждений некоторых японских и американских политологов о том, что «китайская военная уг
роза» в АТР приходит на смену «советской военной угрозе» периода «холодной войны».

Таким образом, можно ожидать, что «китайский фактор» в ближайшее время 
серьезно укрепит центростремительные силы в японо-американских отношениях в сфе
ре безопасности. Очевидно, что наряду с «северокорейской угрозой» этот фактор усилит 
в Японии позиции сторонников сохранения авиабазы корпуса морской пехоты США Фу- 
тэмма на Окинаве. Вопрос в том, удастся ли правительству Кана убедить в необходимо
сти этого администрацию и население самого острова, которые крайне негативно на
строены к пребыванию американских вооруженных сил на своей территории.

Как отмечала газета «ТЬе 1арап Т1гпе8» в редакционной статье, посвященной 
50-й годовщине заключения пересмотренного японо-американского договора безопасно
сти, Япония и США должны прилагать серьезные усилия по снижению нагрузки на пре
фектуру Окинава, где сконцентрированы американские базы. По мнению газеты, без по
нимания жителей Окинавы договор не будет достаточно функционален .
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Думается, инцидент с китайским траулером вблизи островов Сэнкаку, которые 
территориально входят в указанную префектуру, может облегчить получение такого по
нимания. Вместе с тем, надо отметить, кандидаты на пост губернатора префектуры Оки
навы как от правящей партии, так от оппозиции выступают за вынос базы за пределы 

39 одноименного острова* .

Территориальный цугцванг Токио
Смена власти в Японии в сентябре 2009 г., приведшая в кресло премьер- 

министра Юкио Хатояму, породила у ряда политиков и экспертов как в России, так и в 
Японии определенные надежды на улучшение политических отношений между двумя 
странами и возможность компромиссных подвижек в фактически зашедших в тупик пе
реговорах по территориальному вопросу. Эти надежды связывались с тем обстоятельст
вом, что Хатояма является внуком японского премьер-министра Итиро Хатоямы, подпи
савшего в 1956 г. Советско-японскую декларацию, которая восстановила дипломатиче
ские отношения между двумя странами.

Развитие отношений между Японией и СССР, а затем Россией, считается насле
дуемой традицией семьи Хатояма. Кроме того, Юкио Хатояма в отличие от остальных 
политических лидеров Японии имеет репутацию знатока России, и к тому же обладает 
налаженными связями с представителями российского истеблишмента. Хатояма уже в 
начале своего премьерства заявлял о намерении добиться прогресса в решении террито
риального вопроса в течение полугода или года. Однако было очевидно, что он не смо
жет отойти от «классической позиции» Японии — требования вернуть все четыре остро
ва. Причина не только в том, что в манифесте ДПЯ в отношении России содержалось 
обязательство добиваться скорейшего возвращения указанных островов (друтих задач в 
отношении России в документе не ставилось), но и в том, что всякое отступление от ука
занной позиции для любого деятеля в Японии означает «политическу'ю смерть». Более 
того, на фоне заявленного Хатоямой желания улучшить отношения с Москвой диссонан
сом выглядели действия его правительства, утвердившего подготовленный японским 
МИДом документ, содержащий формулировку «незаконная оккупация Россией» Южных 
Курильских островов. Кроме того. Сэйдзи Маэхара. занимавший в кабинете Хатоямы 
пост министра земель, выступил с жестким заявлением о «незаконной оккупации Росси
ей северных территорий»». Эти шаги встретили негативную реакцию со стороны рос
сийского МИДа.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация, когда при пророссийском (по япон
ским меркам) премьер-министре Японии и без того находившиеся в застое российско- 
японские политические отношения фактически охладились. Градус этих отношений еще 
больше понизился после ухода Хатоямы в отставку, хотя прямой причинно-следственной 
связи здесь не просматривается. Этому способствовали как минимум три события.

Во-первых, в Японии было отрицательно расценено введение в России новой 
памятной даты — Дня окончания Второй мировой войны. В Японии это название одно
значно было воспринято как эвфемизм, которым обозначена победа СССР в войне с 
Японией в августе 1945 г. Правда, именно в силу нейтральности указанной формулиров
ки Токио никак официально не отреагировал на введение новой памятной даты.

Во-вторых, японские СМИ и политические деятели крайне критически отне
слись к тому месту в российско-китайском совместном заявлении, подписанном во время 
визита президента Д. Медведева в Китай в сентябре 2010 г., в котором говорилось, что 
стороны подтверждают стремление не допустить пересмотра итогов Второй мировой 
войны, противодействовать попыткам фальсифицировать ее историю, героизировать на
цистов, милитаристов и их пособников, очернить освободителей.
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Заявление было истолковано в Японии не только как стремление согласовать 
подходы России и Китая к восприятию истории своих сложных отношений с этой стра
ной. но и как средство совместного давления на Японию по поводу их территориальных 
конфликтов с ней. Правда, в ответ на запрос оппозиции в парламенте 10 октября 2010 г. 
премьер-министр Кан заявил, что он так не считает.

В-третьих, заявленное президентом Медведевым намерение посетить Южные Ку
рилы вызвало весьма болезненную реакцию в Японии уже на официальном уровне. Токио 
устами министра иностранных дел Маэхары заявил о нежелательности такой поездки и ее 
возможных негативных последствиях для двусторонних отношений. Одновременно в 
японских СМИ была развязана мощная антироссийская кампания, которую в концентри
рованном виде передает японский сайт на русском языке40. Дальше других в этой кампа
нии пошла консервативная газета «Санкэй симбун», которая потребовала отозвать из Мо
сквы посла Японии. Беспрецедентно резкая реакция японской стороны, возможно, объяс
няется стремлением руководства Японии продемонстрировать свою твердость в отстаива
нии территориальных интересов страны в то время, когда оно подвергается острой критике 
со стороны ее общественности и оппозиции за отсутствие такой твердости в отношениях с 
Китаем. Так или иначе. Москва и Токио стоят перед трудным поиском путей вывода дву
сторонних политических отношений из достаточно глухого территориального тупика, в ко
тором они оказались в конце первого десятилетия нового века.

Вероятно, для этого могла бы быть создана более благоприятная атмосфера в 
случае назначения послом Японии в России Юкио Хатоямы, о возможности чего сооб
щали неофициальные японские источники. Правда, сделанное им в конце октября заяв
ление о желании вернуться в большую политику, затуманивает перспективны этого на
значения. Но, думается, в любом случае он мог бы попытаться на деле реализовать заяв
ленное им видение российско-японских отношений в образе «повозки с двумя колеса
ми». одно из которых — экономика, а другое — политика.

В вышеупомянутом выступлении в российской Дипломатической академии Ха
тояма усовершенствовал эту модель отношений, добавив повозке третье колесо — в виде 
культурных связей. Видимо, японский политик справедливо полагает, что чем больше у 
транспортного средства колес, тем оно устойчивее. Кроме того, с помощью двух колес 
(экономика и культура) легче направить в правильную колею третье колесо (политику). 
Вопрос в том, сумеют ли стороны прийти к единому пониманию того, что такое пра
вильная колея.

Тем временем ведущее экономическое издание Японии газета «Нихон кэдзай сим
бун» указывая в своей редакционной статье на то. что только в течение 2010 г. встречи на 
высшем уровне между Россией и Китаем проводились пять раз, критикует ДПЯ за то, что 
после ее прихода к власти ни один действующий японский премьер-министр не посетил 
Россию. По мнению газеты, это лишь отдаляет решение территориальной проблемы41.

К этому следует добавить, что и в территориальных спорах Японии с другими 
странами «не видно света в конце тоннеля», в том числе в продолжающем лишь обост
ряться конфликте с Китаем по поводу островов Сэнкаку. Одностороннее взвинчивание 
атмосферы в отношениях с Россией в связи с посещением Д. Медведевым Южных Ку
рил следует расценить не иначе, как очередной крупный внешнеполитический просчет 
(если не сказать провал) правительства ДПЯ после ее прихода к власти в сентябре 2010 г. 

Ввязывание администрации Кана в «боевые действия» сразу на двух «террито
риальных фронтах»— китайском и российском — можно объяснить лишь тем, что, как 
уже говорилось, дипломатия — это не самый сильный «козырь» ДПЯ. Возможно, такие 
неуклюжие действия являются «побочным эффектом» провозглашенного партией лозун
га передачи важнейших государственных решений из рук бюрократии (на этот раз ми
довской) в руки политиков.
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Однако драматизм положения для Токио заключается еще и в том, что помимо 
России и Китая Япония имеет территориальные конфликты со всеми без исключения со
седями в Северо-Восточной Азии. К ним также относятся спор с Южной Кореей по по
воду территориальной принадлежности островов Такэсима (по-корейски— Токто) и 
притязания на острова Сэнкаку Тайваня, который в этом плане действует параллельно с 
материковым Китаем. Кроме того, сюда следует добавить Северную Корею, которая не
смотря на свою враждебность по отношению к Сеулу, поддерживает соотечественников 
на юге Корейского полуострова по вопросу принадлежности островов Такэсима.

Таким образом, вырисовывается не очень радостная для Токио картина: Япония 
оказывается в полукольце соседних стран, со всеми из которых, она имеет застарелые 
территориальные тяжбы. Другую половину кольца образуют водные просторы Тихого 
океана, на далекой противоположной стороне которого расположены США — единст
венный на сегодняшний день военно-политический союзник страны восходящего солн
ца. Причину сложившейся ситуации, видимо, следует искать в политике Японии в отно
шении своих материковых соседей в прошлом и позапрошлом веках.

Следует подчеркнуть, что возникновение малейшей напряженности в отноше
ниях с соседними азиатскими странами, особенно по территориальному вопросу, выли
вается, как правило, в сильнейшие антияпонские кампании в этих странах. Основой этих 
кампаний являются дремлющие в течение многих десятков послевоенных лет антияпон
ские чувства местного населения, готовые вспыхнуть от малейшей искры и перерасти в 
яростные антияпонские выступления.

В этом отношении исключением является лишь Россия. Она. единственная среди 
всех стран, имеющих территориальные споры с Японией, проявляет готовность искать с 
ней какие-то компромиссы. Однако, похоже, в Токио это не очень ценят и в последнее 
время лишь усиливают давление на Москву, полагая, видимо, что Россия — наиболее 
слабое звено в цепи территориальных конфликтов Японии с ее соседями.

Таким образом, администрации Кана, вероятно, еше предстоит доказывать изби
рателям. что вырабатывая стратегию, адекватную современным международным реали
ям, и попутно решая назревшие важные задачи, ДПЯ в состоянии проводить более эф
фективную внешнюю политику, чем ее предшественница — ЛДПЯ.

В Японии премьер-министром становится лидер партии, получившей большинство депутат
ских мест в нижней палате парламента (палате представителей). Премьер, в свою очередь, 
формирует правительство.
Асахи симбун. 2009. 1 сент.
В этом отношении некоторые, склонные к хлестким сравнениям отечественные японоведы да
же сравнивали ЛДПЯ с КПСС.
Период безраздельного правления ЛДПЯ с момента ее прихода к власти, соответственно, полу
чил название «режим 1955».
Асахи симбун. 2009. 1 сент.
В Японии предвыборные платформы или программы называют «манифесте».
Ёмиури симбун. 2009. 13 сент.
Более подробно об этом см.: Кистанов В. База Футенма лишила Японию премьера // Незави
симая газ. 2010. 26 июля. Приложение «Дипкурьер».
Незаконные финансовые пожертвования в фонды партий и отдельных партийных деятелей, а 
также другие виды подкупа политиков — хроническая болезнь японского общества.

10. Парадокс заключается в том, что до сентября 2(М)9 г. ситуация в Японии была «ровно наобо
рот»: ЛДПЯ господствовала в нижней палате, а ДПЯ имела большинство в верхней, что позво
ляло ей «вставлять палки в колеса» законопроектам либерал-демократов. Правда, по конститу
ции, в случае непринятия закона в палате советников, законопроект возвращается в палату 
представителей, где правящая партия, обладающая большинством голосов, его принимает.
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11. Партия всех — название партии в переводе с японского (минна-но то). С английского перево
дится как «Ваша партия» (\'оип> рапу).

12. Асахи симбун. 2010. 30 сент.
13. Там же.
14. Лето 2010 г. в Японии, как и в России, отличалось аномально высокой температурой, что также 

привело к повышенной смертности населения.
15. Асахи симбун. 2010. 17 сент.
16. Помимо обычных членов партии, так называемые зарегистрированные «сторонники» имеют 

право голоса на партийных форумах ДПЯ.
17. Нихон кэйдзай симбун. 2010. 18 сент.
18. ТИе Зарап Типез. 2010. 15 $ер(.
19. На прессконференции Камэй употребил словосочетание — «мэруто даун» — заимствование из 

английского «тек <1оип».
20. Ёмиури симбун. 2010. 20 окт.
21. В Японии финансовый год начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего года.
22. Асахи симбун. 2010. 19 июня.
23. Тйе Зарап Типез. 2010. 9 осг.
24. Там же. 2010. 14 аи§.
25. Асахи симбун. 2010. 17 сент.
26. Там же.
27. Нихон кэдзай симбун. 2010. 24 окт.
28. ТЪе Л арап Типез. 2010. 26 $ер(.
29. Там же.
30. Нихон кэйдзай симбун. 2010. 26 сент.
31. Там же.
32. Асахи симбун. 2010. 2 окт.
33. Там же.
34. Там же.
35. См.: Асахи симбун. 2010. 20 сент.
36. Там же.
37. Указанный набор включает также отказ от двусторонних встреч на министерском уровне, от

кладывание приема на «ЭКСПО—2010» в Шанхае крупной молодежной делегации, свертыва
ние китайского туризма в Японию, прекращение контактов по линии военных ведомств, арест 
служащих японских компаний в Китае по подозрению в шпионаже, игнорирование японского 
желания организовать встречу на высшем уровне для урегулирования конфликта, крупномас
штабные антияпонские демонстрации, а также кампании в китайских СМИ и др. Надо отме
тить также, что Япония не осталась в долгу и развернула мощную критическую кампанию про
тив Китая в собственных СМИ.

38. Тйе Зарап Тппе$. 2010. 24 1и1у.
39. Выборы губернатора должны были состояться в ноябре 2010 г.
40. См.: йпр:/Лу^.еп-21.ог.]р/га8ыа/ор!п1оп/рге55/тс1ех.51Нт1.
41. Нихон кэйдзай симбун. 2010. 10 окт.
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Проблемы Дальнего Востока № 6, 2010 г.

Почти десятилетие прошло со времени, когда на саммите глав государств и пра
вительств стран Юго-Восточной Азии, а также Китая, Японии и Республики Корея 
(АСЕАН+3), состоялось обсуждение концепции строительства региональной организа
ции «Восточноазиатское сообщество» (ВАС). С самого начала осуществлению концеп
ции стало мешать острое соперничество между Китаем и Японией как претендентами на 
лидерство в регионе. В результате процесс создания ВАС так и не завершился вплоть до 
начала недавнего глобального финансово-экономического кризиса.

Идея создания Восточноазиатского сообщества родилась на волне пережитых 
странами этого региона последствий валютно-финансового кризиса 1997-1998 гг. Тогда 
им не помогла ни одна из международных организаций. Бездейственной оказалась и та
кая региональная структура, как Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического со
трудничества (АТЭС). Испытав ощущение «униженности», восточноазиатские страны 
рассчитывали с помощью ВАС обрести коллективный инструмент защиты своих нацио
нальных интересов перед лицом угрожающей мощи транснационального капитала.

Подлинным инициатором идеи ВАС был южнокорейский лидер Ким Тэ Чжун. 
Изначально ее разделяли Япония, страны АСЕАН, Южная Корея и Австралия. Поддер
жал инициативу и Китай. К саммиту 2001 г. «АСЕАН+3» специально созданной группой 
экспертов был подготовлен аналитический доклад, содержавший 57 конкретных реко
мендаций по сотрудничеству в шести областях: экономике, политике, безопасности, фи
нансовой области, экологии, социальной и культурной сферах. В докладе предлагалась 
поэтапная институциализация новой региональной структуры: эволюция саммита 
«АСЕАН+3» в Восточноазиатский саммит, затем образование Восточноазиатского форума.

На основе рекомендаций был подготовлен отчет, представленный затем для рас
смотрения на саммите «АСЕАН+3» 2002 г. В отчете были определены 17 краткосрочных
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и 9 среднесрочных и долгосрочных мер, составивших, по сути, проект ВАС. Он получил 
принципиальное одобрение саммита.

К моменту обсуждения идеи формирования региональной структуры для Вос
точной Азии на саммите «АСЕАН+3» 2002 г. позиция Китая как претендента на роль ре
гионального лидера укрепилась при одновременном ослаблении положения Японии. По 
мере укрепления экономического могущества и политического веса на региональной 
арене в Пекине стали появляться идеи создания под собственной эгидой региональной 
организации, которая была бы закрыта для участия в ней США. Однако после того, как 
проект ВАС был одобрен, обнаружилось отсутствие единства между странами- 
учредителями будущей региональной организации, прежде всего, по вопросу ее формата. 
Важно, что игравшие ключевую роль в процессе ее создания Китай и Япония имели раз
ные представления о составе Восточноазиатского сообщества.

Позиции Японии и Китая в отношении построения 
Восточноазиатского сообщества

С самого начала подготовительного процесса проявились элементы соперниче
ства между Японией и Китаем в инициации идей и курировании хода разработки про
граммных документов. У японской стороны, как выяснилось, существовал свой проект 
формирования региональной организации в Восточной Азии. В январе 2002 г. в Синга
пуре премьер-министр Японии Дз. Коидзуми провозгласил цель создания «сообщества, 
которое совместно действует и совместно добивается успеха». Этого предполагалось 
достичь на пути расширения сотрудничества в Восточной Азии между Японией и 
АСЕАН, в формате «АСЕАН +Япония». По замыслу японской стороны, лидеры Японии 
и стран АСЕАН должны были в декабре 2003 г. подписать в Токио Декларацию по дина
мичному и долгосрочному партнерству Японии с АСЕАН в новом тысячелетии. Тогда же 
в Сингапуре японский премьер предположил, что членами организации станут Австра
лия и Новая Зеландия1. Однако японскому проекту не было суждено осуществиться.

Не достигнув быстрого успеха в продвижении проекта ВАС, в октябре 2003 г. 
лидеры трех стран — Китая, Японии и Республики Корея приняли Совместную деклара
цию о развитии сотрудничества в Северо-Восточной Азии (СВА). Она должна была 
стать промежуточным этапом на пути к созданию ВАС. В последующем предполагалось 
распространить субрегиональный опыт на всю Восточную Азию2.

На саммите «АСЕАН+3» 2004 г. было принято решение провести в 2005 г. учре
дительный саммит «Восточная Азия» и определить на нем долговременные цели строи
тельства ВАС. В ходе подготовки к саммиту обозначились серьезные разногласия между 
Китаем и Японией. При обсуждении проектов документов саммита на уровне министров 
иностранных дел в ноябре 2005 г. китайская сторона заявила, что формат ВАС должен 
рассматриваться внутри «АСЕАН+3», т.е. с участием 13 стран. Японская сторона настаи
вала на целесообразности участия в обсуждении трех дополнительных стран — Индии, 
Австралии и Новой Зеландии.

В качестве аргумента китайский представитель высказал следующее соображе
ние. «Саммит «Восточная Азия», который с 2005 г. будет проводиться регулярно, станет 
основой для будущего Восточноазиатского сообщества. Чем больше стран будет вовле
чено в это сообщество, тем меньше оно будет интегрировано». Представитель Японии 
выдвигал свой контраргумент: «Саммит «Восточная Азия» является более представи
тельным, чем «АСЕАН+3». Он станет наиболее подходящей ареной для дискуссий по 
проблемам Восточноазиатского сообщества...»’.

Итак, к учредительному саммиту «Восточная Азия» Китай и Япония, подходили 
с различными позициями по принципиальному вопросу составу стран-членов ВАС. 
Китай считал, что саммит «АСЕАН+3» (13 стран Восточной Азии) должен быть просто
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Усиление влияния Китая на интеграционный процесс в регионе
Усиливший свое влияние в регионе Китай в последние годы более целеустремлен

но, чем Япония, отстаивает жизнеспособность саммита «АСЕАН+3» как будущей основы 
ВАС. КНР играет активную роль в интеграционном процессе, делая упор на углубление и 
расширение экономического сотрудничества с АСЕАН. В апреле 2009 г. Китай объявил о 
создании фонда инвестиционного сотрудничества в рамках «АСЕАН + Китай» в сумме 
10 млрд долл., а также предоставил АСЕАН кредиты на сумму 15 млрд долл, и выделил 
270 млн юаней для оказания финансовой помощи слаборазвитым странам'.

1 января 2010 г. вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) 
«Китай — АСЕАН» (10+1). Это первая ЗСТ для Китая, как и для АСЕАН. ЗСТ является 
крупнейшей в мире по охвату населения— 1.9 млрд чел., суммарный ВВП 11 стран — 
около 6 трлн долл., объем торговли — 4.5 трлн долл. С 1 января 2010 г. Китай и наиболее 
развитые страны АСЕАН — Сингапур, Малайзия, Индонезия и др. — полностью отме
нили таможенные пошлины во взаимной торговле, остальные страны отменили пошли
ны на 90% товаров. Согласно соглашению, введены взаимные преференции на рынке ус
луг. в сфере инвестирования и т.п.6

Выгода от введения ЗСТ очевидна. Китай открывает свой необъятный рынок для 
сырья и сельхозпродуктов из стран АСЕАН, поставляя туда свои дешевые промышлен
ные товары. Это — мера по стимулированию экономики Китая и стран АСЕАН, по за
щите их от глобальных катаклизмов, подобных нынешнему экономическому кризису. К 
тому же, ослабляется зависимость стран-подписантов соглашения от рынков США и ЕС. 
обеспечивается большая защищенность от их протекционизма. Создана также предпо
сылка для постепенного ухода от долларовых расчетов, шаг к превращению юаня в ре
гиональную, а в перспективе — в международную валюту7.

Ожидается, что создание ЗСТ в формате АСЕАН+1 придаст мощный импульс 
экономической интеграции в Восточной Азии. Вслед за этой ЗСТ в 2011 г. планируется 
ввести ЗСТ Республика Корея — АСЕАН, а в 2012 г. ЗСТ Япония — АСЕАН. По мнению 
китайских специалистов, три ЗСТ в дальнейшем смогут объединиться в одну большую.

переименован в Восточноазиатский саммит и эти страны должны составить будущее 
Восточноазиатское сообщество. Японская сторона, считавшая, что в таком составе ВАС 
станет полностью зависимым от Китая, претендующего на абсолютное лидерство, вы
ступала за включение в его состав дополнительно трех стран — Индии, Австралии и Но
вой Зеландии. Наряду с этим у Японии существовал резервный план — предлагать в со
став ВАС представителя США с совещательным голосом.

Провести в 2005 г. учредительный саммит «Восточная Азия» так и не удалось, 
прежде всего, из-за крайнего обострения китайско-японских отношений, когда контакты 
лидеров двух стран стали фактически невозможны. В декабре 2005 г. в Куала-Лумпуре 
(Малайзия) на саммите десяти стран АСЕАН была учреждена Рабочая группа для разра
ботки устава Восточноазиатского сообщества, далее этого процесс не пошел4.

После нормализации отношений между Пекином и Токио обсуждение вопросов 
формирования Восточноазиатского сообщества возобновилось. В январе 2007 г. на ост
рове Себу (Филиппины) состоялись две встречи в верхах: 14 января — «АСЕАН+3», а 15 
января— «Восточная Азия» («АСЕАН+6»), К тому же, 13 января были проведены 
встречи лидеров стран АСЕАН и АСЕАН + Япония, а также трехсторонняя встреча ру
ководителей Японии, Китая и Республики Корея. Главным итогом этих встреч стала фак
тическая легитимация сосуществования двух саммитов— «АСЕАН+3» (13 стран) и «Вос
точная Азия» (16 стран). Каждый из них принял свой итоговый документ. Их параллельное 
сосуществование продолжается. В октябре 2009 г. в г.Хуахин (Таиланд) в очередной раз 
были проведены саммиты: «АСЕАН + 3», «Восточная Азия» и «АСЕАН + Китай».
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которая может стать основой Восточноазиатского экономического сообщества в формате 
«10+3». в котором Пекин и стремится создавать Восточноазиатское сообщество8. По 
инициативе Китая, в декабре 2009 г. Китай. Япония. Республика Корея и Гонконг (специ
альный административный район КНР) подписали соглашение об учреждении совмест
ного резервного фонда в 120 млрд долл., предназначенного для финансовой поддержки 
стран, сталкивающихся с проблемами ликвидности9.

Новые тенденции в отношениях Китая и Японии
В последнее время под влиянием процессов глобального масштаба в китайско- 

японских отношениях обозначились новые тенденции, появились предпосылки для бо
лее тесного сотрудничества на региональном уровне. В мае 2008 г. в ходе официального 
визита председателя КНР Ху Цзинтао в Японию было подписано китайско-японское Со
вместное заявление о всестороннем развитии взаимовыгодных отношений, основанных 
на общих стратегических интересах10. По значимости этот документ отнесен сторонами 
к категории таких дипломатических документов, как Совместное коммюнике о восста
новлении межгосударственных отношений 1972 г.. Договор о мире и дружбе 1978 г.. Со
вместная декларация о построении партнерских отношений 1998 г.— они квалифици
руются в качестве «политического фундамента» развития двусторонних связей. По рас
четам Пекина, с подписанием Совместного заявления «Всеобъемлющая стратегия сти
мулирования взаимовыгодных отношений, основанных на общих стратегических инте
ресах» должна стать приоритетной целью политики двух стран в отношении друг друга.

В сентябре 2009 г. в Японии произошло значительное внутриполитическое со
бытие: к власти пришла прежде находившаяся в оппозиции Демократическая партия во 
главе с Юкио Хатояма, ставшим главой кабинета министров. Китайская сторона внима
тельно следила за первыми шагами нового руководства Японии. Было обращено, в част
ности, внимание на заявление премьер-министра о намерении строить «равноправные» 
отношения с Соединенными Штатами, создавать Восточноазиатское сообщество11.

21 сентября 2009 г, на пятый день после сформирования нового японского пра
вительства, в ходе 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, председатель 
КНР Ху Цзиньтао встречался с премьер-министром Ю. Хатояма. Оба руководителя дек
ларировали свою заинтересованность в сотрудничестве по созданию Восточноазиатского 
сообщества (ВАС). К этому моменту Ю. Хатояма успел зарекомендовать себя в качестве 
активного сторонника создания ВАС. Выступая в прениях на сессии ГА ООН, он призвал 
к созданию ВАС с целью содействия сотрудничеству между азиатскими странами, под
черкнув, что «если Япония не будет принимать активного участия в делах Азиатско- 
Тихоокеанского региона, она не сможет развиваться». Он заявил о готовности сотрудни
чать с восточноазиатскими странами в таких областях, как заключение соглашения о 
свободной торговле, финансы, валюта, энергетика, экология, ликвидация последствий 
стихийных бедствий12. Японский премьер также говорил о стремлении создать Восточно
азиатское сообщество на встрече лидеров Китая, Республики Корея и Японии в октябре 
2009 г. и на встрече лидеров стран-членов Форума АТЭС в ноябре того же года. В своей 
речи 15 ноября 2009 г. в Сингапуре Хатояма заявил, что сделает концепцию строительства 
Восточноазиатского сообщества основным направлением своей политики в Азии13.

Однако планам Ю. Хатоямы не суждено было осуществиться. В июне 2010 г„ 
пробыв всего 9 месяцев на посту премьера, он ушел в отставку, не осуществив своих по
литических устремлений. Избранный на пост премьер-министра лидер Демократической 
партии Наото Кан, не являясь политическим оппонентом 1О. Хатоямы, тем не менее, на
мерен уточнить некоторые внешнеполитические приоритеты. На первый план выдвига
ется задача урегулировать отношения между Токио и Вашингтоном, в которых при Ха
тояме возникла напряженность, прежде всего из-за разногласий вокруг проблемы воен-
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кого присутствия США в Японии. Не исключено при этом, что при Н. Кане Токио будет 
весьма взвешенно подходить к вопросам региональной интеграции, максимально учиты
вать позицию США.

Наметившаяся в последние годы перспектива преодоления японо-китайских 
разногласий вокруг формирования ВАС не могла не настораживать Вашингтон: он не за
интересован в успехе проекта ВАС, в котором для США не находится места. Эта регио
нальная структура воспринимается Вашингтоном в качестве возможного инструмента 
усиления позиций Китая в регионе, где у США сохраняются немаловажные интересы. 
Чтобы успокоить американцев, японской стороне в ряде заявлений официальных лиц в 
последнее время приходилось уточнять свой подход, ссылаться на неизменную важность 
союзнических отношений Японии с США, подтверждать ее приверженность принципу 
«открытости» при создании ВАС, что теоретически не исключает вхождения в ВАС Со
единенных Штатов14. Фактически это невозможно, хотя бы потому, что против этого вы
ступает Китай.

Планы Китая по интеграции в Восточной Азии
Тем временем Китай, все более утверждаясь в роли регионального лидера, стре

мится формулировать программу комплексного развития Восточной Азии с привлечени
ем Японии к всестороннему сотрудничеству. Об этом свидетельствует, в частности, со
держание аналитического доклада «Китайско-японские отношения и политика Китая в 
отношении Японии в грядущем десятилетии», подготовленного специалистами Инсти
тута исследований Японии, структурного подразделения Китайской академии общест
венных наук15.

Восточноазиатское сообщество в его многообразных ипостасях в перспективе 
должно стать основой этого китайско-японского сотрудничества. Одна из этих ипоста
сей — Восточноазиатское сообщество безопасности. В рамках реализации проекта пред
лагается идея создания нового и более широкого по составу участников механизма безо
пасности для всей Восточной Азии. Считается также крайне важным стимулировать соз
дание в регионе Сообщества взаимовыгодной поддержки и обеспечения стабильности 
экономического развития, в рамках которого решались бы и проблемы обеспечения энер
гетической безопасности.

В докладе развивается идея широкого регионального финансово- экономическо
го взаимодействия в Восточной Азии. Чтобы создать долговременный фундамент устой
чивого экономического развития. Восточная Азия должна откорректировать экономиче
скую структуру, увеличить внутреннее потребление и уменьшить зависимость от внеш
них рынков, особенно привязанность к рынку США. Китаю и Японии следует объеди
нить усилия по заключению Соглашения о свободной торговле и Соглашения об эконо
мическом партнерстве (ЕТА/ЕРА), чтобы координировать стратегию и политику, совме
стно формировать пространство свободной торговли Восточной Азии, Восточноазиат
ского сообщества (ВАС). «Китай и Япония — самые крупные экономики Восточной 
Азии, создание ВАС будет пустой затеей без искреннего сотрудничества между ними. 
Проект ЕТА/ЕРА должен быть также поставлен в повестку дня, как можно, скорее. 
Это — проблема не просто экономическая, но и политическая, поэтому трудновыполни
мая, как и формирование ВАС »16, — подчеркивают авторы доклада.

Одна из целей культурного обмена между Китаем и Японией, как видится авто
рам доклада, заключается в том, чтобы культивировать китайско-японскую общую куль
туру, содействовать формированию Восточноазиатского культурного сообщества с целью 
внесения вклада в обеспечение мира и процветания в Восточной Азии, в развитие чело
веческой цивилизации. Строительство и формирование Восточноазиатского сообщества, 
говорится в докладе, является исторической тенденцией в Восточной Азии.
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Для построения Восточноазиатского сообщества должно существовать культур
ное сообщество, постепенно сформированное после учреждения экономического сооб
щества. В долгой истории культурных обменов двух стран сформировалась общая куль
тура с китайской письменностью, конфуцианством, буддизмом в качестве ее ядра. В 
дальнейшем Китай и Япония должны энергично изучать, организационно выстроить и 
культивировать общую культуру, способствовать ее специфическому развитию, стандар
тизации и превращению в базис Восточноазиатского культурного сообщества.

Будут ли достигнуты во втором десятилетии этого века программные цели Китая 
по формированию по своей эгидой полноформатной региональной организации в Вос
точной Азии, остается под вопросом. Вокруг создания ВАС происходит столкновение 
влиятельных сил. Так. Япония, как и Соединенные Штаты, полностью не отказалась от 
попыток активно влиять на интеграционный процесс, сохранить свои экономические по
зиции в странах региона, у которых нет полного доверия к региональной политике КНР, 
однозначной поддержки усиления ее экономической экспансии в странах Юго- 
Восточной Азии. Не случайно, часть этих стран проявляет заинтересованность в по
строении Восточноазиатского сообщества на основе баланса интересов Китая, Японии, а 
также США. считает целесообразным включение в состав ВАС Индии, Австралии и Но
вой Зеландии. В последнее время в политических и общественных кругах Таиланда, Ин
донезии, Сингапура происходит смена настроений в пользу расширения связей с Япони
ей. сохранения присутствия США в регионе. Так, премьер-министр Сингапура Ли Сянг 
Лунг в марте 2007 г., перед визитом в Токио, заявлял: «Мы хотим поддержать Японию, 
ибо она играет большую роль во всех сферах в Юго-Восточной Азии — торговле, техни
ческой кооперации, экономической помощи»17. Сравнив Японию с Китаем, он подчерк
нул, что Япония — страна с более открытой экономикой, чем Китай и, с точки зрения 
уровня развития, опережает его18.

Нельзя не отметить и новой тенденции в развитии обстановки в регионе — ак
тивизации отношений Российской Федерации со странами-членами АСЕАН. Так, 30 ок
тября 2010 г. в Ханое (Вьетнам) состоялся саммит Россия— АСЕАН. Были обсуждены 
состояние и перспективы партнерства, пути построения в Азиатско-Тихоокеанском ре
гионе (АТР) более совершенной структуры безопасности. Значительное место было уде
лено обсуждению финансово-экономических аспектов совместных усилий по преодоле
нию финансового кризиса. Обозначая позицию России, президент Д.А. Медведев отме
тил, что «успешное строительство нового «Азиатско-Тихоокеанского дома» отвечает ин
тересам всех стран. Россия открыта для такого взаимодействия, в том числе и для созда
ния различных альянсов». В совместном заявлении участников саммита в Ханое была 
подтверждена важность центральной роли АСЕАН в механизме Восточноазиатских 
саммитов. АСЕАН одобрила намерение Российской Федерации участвовать в Восточно
азиатских саммитах, принимая во внимание их открытый и инклюзивный характер. 
АСЕАН также приветствовала участие РФ в региональных интеграционных процессах, 
рассматривая их как важный фактор стабильности и устойчивости развития АТР19.

Участие России в региональных процессах в Восточной Азии может оказать в 
перспективе позитивное влияние на ситуацию, сбалансировать расстановку сил, в кото
рой до сего времени центральная роль принадлежит Китаю и Японии. Соперничество 
между ними за лидирующую роль не всегда позитивно сказывается на процессе инте
грации. К тому же в ходе подготовки к формированию Восточноазиатского сообщества 
Япония вынуждена учитывать отношение к нему Вашингтона, фактически она должна 
дать себе ответ на вопрос, кого выбирает в союзники: США либо Китай. 36. Бжезинский 
в своей книге «Геополитическое прочтение мира» пишет по этому поводу. «Япония, бо
юсь, станет перед выбором: объединиться с Америкой для противостояния Китаю либо 
вступить в союз с Китаем». Актуальность этой дилеммы для Японии подтверждается 
мнением автора широко известной книги «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтона:
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«Япония перед вопросом: «Америка или Китай?» поначалу будет стремиться избежать 
выбора, однако смысл в том, удастся ли избежать»20.

Таким образом, Китай укрепляет свои позиции регионального лидера, настойчи
во продвигает свою идею региональной интеграции, стремясь вовлечь Японию во 
«взаимовыгодное, основанное на общих стратегических интересах» сотрудничество. Со
глашаясь в принципе на него, Япония вынуждена проводить осторожную политику, ла
вировать между Китаем и США, так как возможность ее политического сближения с Ки
таем на почве тесного регионального взаимодействия вызывает настороженность у 
США, сохраняющих рычаги влияния на Японию. В этих условиях процесс создания 
Восточноазиатского сообщества по-прежнему сталкивается с трудностями.



Проблемы Дальнего Востока № 6, 2010 г.

©2010 В. Портяков

Китай и Россия в Шанхайской организации 
сотрудничества

Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось не только динамичным укреплением 
экономической мощи Китайской Народной Республики, ио и существенным расширени
ем сфер, обновлением инструментария международно-политической деятельности Пе
кина. Заметное место в этом процессе занимают налаживание добрососедства и активи
зация работы в региональных международных организациях, призванные, среди прочего, 
способствовать формированию на международной арене образа КНР как ответственной 
глобальной державы. Оба эти направления находят заметное отражение в деятельности 
Китая в формате Шанхайской организации сотрудничества.

I
Учрежденная 15 июня 2001 г. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) с 

первых дней своего существования привлекает заметное внимание мировых центров си
лы и международного экспертного сообщества. Это обусловлено целым комплексом 
причин, среди которых основными являются следующие.

- Провозгласив одной из своих ведущих целей «совместное обеспечение и под
держание мира, стабильности и безопасности в регионе», ШОС позиционировала себя 
как мощный геополитический фактор, способный сыграть долговременную стабилизи
рующую роль в Центральной Азии и на более широком пространстве Восточной Евра
зии. Стабилизирующая функция ШОС в регионе была юридически закреплена в Догово
ре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов организации.

- Выросшая из комплекса российско-китайских мероприятий по укреплению 
мер доверия и сокращения вооружений и вооруженных сил в районе границы, ШОС ста
ла важной «площадкой» углубления и диверсификации форм стратегического партнерст
ва между Россией и Китаем. Одновременно возникла и потенциальная возможность уси
ления соперничества России и Китая в Центральной Азии.

Рассмотрены основные особенности подходов Китая и России к деятельности 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проанализировано значение 
ШОС для Китая. Приведены возможные сценарии дальнейшей институцио
нальной эволюции ШОС.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества. Китай, Россия, 
Центральная Азия, торговля
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И

- Провозглашенный ШОС курс на содействие эффективному сотрудничеству 
стран-членов в экономике и гуманитарной сфере способен, при его надлежащей реали
зации, улучшить социально-экономическое положение в центрально-азиатских государ
ствах — членах этой организации и тем самым существенно снизить дестабилизирую
щее влияние как радикального ислама, так и чреватой «оранжевыми революциями» за
падной идеологии.

- Провозгласив себя организацией открытого типа, ШОС выступила своеобраз
ным центром притяжения или, как минимум, объектом существенного интереса для це
лого ряда азиатских стран. Получение Монголией, Индией, Пакистаном и Ираном стату
са наблюдателя в ШОС, а Шри-Ланкой и Белоруссией — статуса партнера по диалогу — 
не только выявило потенциальный ареал расширения ШОС, но и продемонстрировало ее 
реальную способность прямо влиять на институциональную структуру межгосударст
венных формирований и международные отношения в Азии. Международное измерение 
деятельности ШОС получило новый серьезный импульс благодаря подписанию в апреле 
2010 г. «Совместной декларации о сотрудничестве между Секретариатами ШОС и ООН» 
и принятию на 10-м саммите государств — членов ШОС в Ташкенте 11 июня 2010 г. По
ложения о порядке приема новых членов в ШОС.

- Хотя на момент учреждения ШОС выглядела как интересный, но все же доста
точно ограниченный, локальный проект, однако террористические акты в США 11 сен
тября 2001 г. и последовавшая вскоре антиталибская операция в Афганистане под эгидой 
НАТО радикально изменили ситуацию, продемонстрировав на практике возможность и 
необходимость конструктивного сотрудничества ШОС и НАТО в противодействии тер
роризму, наркоугрозе и в афганском урегулировании.

- Крупные запасы углеводородов в Казахстане, Узбекистане и географически 
примыкающих к ШОС Туркмении и других государствах Прикаспия делают добычу и 
вероятные маршруты транспортировки нефти и газа из региона на внешние рынки объ
ектом довольно жесткой международной конкуренции, в которую прямо или косвенно 
вовлечены Китай, Россия, США, Европейский Союз. Индия.

Вполне естественно, что деятельность ШОС является предметом постоянного 
внимания в российском экспертном сообществе. Специальные центры по изучению 
ШОС созданы в Институте Дальнего Востока Российской Академии наук и Московском 
государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел. 
Проблемы ШОС анализируются также отдельными исследователями в Институте восто
коведения (прежде всего под центрально-азиатским «углом») и в Институте мировой 
экономики и международных отношений РАН. в Российском институте стратегических 
исследований, ГУ—ВШЭ (Государственный университет— Высшая школа экономики), 
в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах Новосибирска, 
имеющих традиционные связи с республиками Центральной Азии. По инициативе рос
сийских экспертов был учрежден Форум ШОС. призванный играть роль «второй дорож
ки», т.е. научно-экспертного сообщества при ШОС. К июню 2010 г. проведены пять Фо
румов ШОС. Мнения российских экспертов по проблемам ШОС весьма востребованы во 
властных структурах России.

Материалы «круглых столов» по проблемам ШОС, проводимых ежегодно в Ин
ституте Дальнего Востока, служат неплохой интеллектуальной подпиткой для нацио
нальных координаторов ШОС от России и сотрудников Секретариата ШОС. Итоги дис
куссий ученых и экспертов на протяжении 2002-2008 гг. обобщены в публикациях Ин
ститута Дальнего Востока РАИ: Проблемы становления Шанхайской организации со
трудничества и взаимодействия России и Китая в Центральной Азии. М., 2005. 222 с.;
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Россия и Китай в Шанхайской организации сотрудничества. М., 2006. 240 с.; Шанхай
ская организация сотрудничества: взаимодействие во имя развития. М., 2006. 248 с.; 
Взаимодействие России с Китаем и другими партнерами по Шанхайской организации 
сотрудничества. М.. 2008. 180 с. Кроме того, в Институте опубликованы основные доку
менты ШОС1 и сборник переводов статей ведущих китайских экспертов по проблемам 
ШОС и Центральной Азии’. Заслуживают упоминания работы сотрудников ИДВ РАН 
С.Г. Лузянина «Россия и Китай в Евразии» (М.. 2009. 288 с.), А.Ф. Клименко «Стратегия 
развития Шанхайской организации сотрудничества: проблема обороны и безопасности» 
(М.. 2009. 348 с.). Л.Е. Васильева «Проблемы безопасности в Восточной Евразии. Борьба 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» (М„ 2009. 172 с.).

Основная масса российских экспертных оценок состояния, проблем и перспек
тив развития ШОС достаточно близка к официальным оценкам деятельности этой орга
низации. фигурирующим в заявлениях руководителей и чиновников различного ранга и 
документах двусторонних и многосторонних саммитов. При этом, однако, по сравнению 
с консенсусными формулировками, исходящими непосредственно от ШОС, для эксперт
ных оценок характерен определенный разброс и менее «отлакированная» тональность 
высказываемых суждений.

В самой ШОС и в России доминируют позитивные оценки характера организа
ции и ее роли в международной жизни. В частности, ШОС характеризуется как «состо
явшаяся многосторонняя структура, пользующаяся общепризнанным авторитетом в ми
ре»3. В «Декларации пятилетия» (2006 г.) отмечалось, что ШОС «уже показывает себя 
важным механизмом углубления добрососедских, дружественных и партнерских отно
шений между государствами-членами, примером развития межцивилизационного диало
га, активным фактором в глобальных усилиях по демократизации международных отно
шений»4. Констатировалось, что организационное и правовое становление ШОС практи
чески завершено. Особо подчеркивалась сформировавшаяся в рамках организации атмо
сфера равенства, «общего дома» (иногда называемая «шанхайским духом»), позволяю
щая обсуждать и намечать пули решения любых проблем.

В российском экспертном сообществе ШОС подчас квалифицируется как орга
низация нового типа, коль скоро она носит открытый характер. ШОС создана «не против 
кого-то», но, напротив, ориентирована на самое широкое сотрудничество. Этот принцип 
нашел отражение в установлении договорных связей с АСЕАН. ЕврАзЭс и СНГ, ООН, 
ОБСЕ. ШОС прямо заявила о своих претензиях на роль примера и катализатора в деле 
межцивилизационного общения и решении проблем, препятствующих гармонизации от
ношений в мире.

Проделана значительная организационная и договорно-правовая работа по на
лаживанию сотрудничества стран-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков. Находящаяся в Ташкенте (Узбеки
стан) Региональная антитеррористическая структура (РАТС) стала, по словам директора 
ее Исполнительного комитета Дженисбека Джуманбекова, «настоящим штабом коорди
нации деятельности специальных служб и правоохранительных органов в борьбе с «тре
мя силами зла».5

На саммите ШОС в Шанхае в июне 2006 г. были приняты Соглашение о порядке 
организации и проведения совместных антитсррористических мероприятий на террито
риях государств-членов ШОС и Соглашение о сотрудничестве в области выявления и 
перекрытия проникновения на территории государств-членов ШОС лиц, причастных к 
террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности.

Практическая отработка антитеррористического взаимодействия осуществляет
ся в ходе специальных маневров в формате ШОС. В августе 2003 г. в приграничных рай
онах Казахстана и Китая в две фазы были проведены военные маневры «Единение» 
(«Ляньхэ»), а в 2005, 2007, 2009 гг. проводились крупномасштабные военные маневры
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«Мирная миссия». Как отмечают китайские эксперты, по своему размаху они далеко 
вышли за рамки антитеррористических учений и были призваны продемонстрировать 
решимость государств— членов ШОС отстаивать стратегическую стабильность в ре
гионе, в том числе перед лицом угрозы так называемых «цветных революций», то есть 
насильственной смены власти в республиках Центральной Азии6. В сентябре 2010 г. на 
территории Казахстана состоялись очередные многосторонние маневры «Мирная мис
сия» с участием 5 тыс. военнослужащих.

Необходимо подчеркнуть, что ряд российских экспертов считает необходимым 
существенное усиление военно-оборонного сотрудничества в ШОС, мотивируя это уни
версальным характером организации, требующим не только политического, экономиче
ского, гуманитарного, но и военного взаимодействия. Результатом российской настойчи
вости стало принятие в мае 2008 г. на совещании глав оборонных ведомств стран- 
участниц ШОС Соглашения о сотрудничестве между министерствами обороны стран, 
входящих в Организацию (свою подпись под соглашением не поставил Узбекистан). Это 
Соглашение повышает способность стран ШОС адекватно и оперативно реагировать на 
ситуации, угрожающие миру и стабильности в регионе'.

Вполне логично, что Россия стремится к налаживанию постоянного активного 
взаимодействия ШОС с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 
целью «реализации совместных мер по противодействию общим вызовам и угрозам». В 
2008 г. Секретариаты ШОС и ОДКБ подписали Меморандум о сотрудничестве8.

В то же время ШОС как организация открытого типа готова к конструктивному 
взаимовыгодному взаимодействию с внерегиональными силами, что в весьма коррект
ной форме отражено практически во всех документах ШОС. В настоящее время в центре 
такого взаимодействия находится ситуация в Афганистане.

Значительное внимание уделяется деятельности ШОС и в Китае. Проблемы и 
перспективы развития этой организации изучаются в таких влиятельных научных цен
трах, как Китайский институт международных проблем МИД КНР. Китайская академия 
современных международных отношений. Институт России. Восточной Европы и Цен
тральной Азии Академии общественных наук Китая. Центр исследований ШОС Шан
хайской Академии общественных наук. Последняя из названных организаций на регу
лярной основе издает на китайском языке сборники материалов и документов о деятель
ности ШОС. Там же к 10-летию создания «Шанхайской пятерки» и 5-летию ШОС была 
издана первая в Китае научная монография о ШОС: Пань Гуан. Ху Цзянь. Первая в 
XXI веке организация регионального сотрудничества нового типа — комплексное иссле
дование Шанхайской организации сотрудничества. Пекин. 2006. 230 с. — на кит. яз. Мо
нографии по комплексным вопросам деятельности ШОС и современной политике КНР в 
Центральной Азии издали также известные китайские ученые Син Гуанчэн и Чжао Хуа- 
шэн. Среди работ по этой проблематике выделяется, на наш взгляд, комплексная моно
графия «Китай, Россия и Америка в Центральной Азии: сотрудничество и конкуренция» 
(1991-2007) под редакцией Чжэн Юя (Пекин. 2007. 525 с.— на кит. яз.). Различные ас
пекты политики Китая в ШОС и в постсоветской Центральной Азии постоянно освеща
ются в таких журналах, как «Элосы Чжун Я Дун Оу яньцзю» (Исследования России, 
Центральной Азин и Восточной Европы), «Элосы Чжун Я Дун Оу шичан» (Рынок Рос
сии. Центральной Азии и Восточной Европы).

В интересе Китая к деятельности ШОС определенную роль играет фактор пре
стижа — ведь, как утверждают некоторые китайские политологи. Шанхайская организа
ция сотрудничества имеет все основания получить статус «трижды первой»: это — пер
вая организация регионального сотрудничества нового типа, созданная в XXI в., первая
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международная организация, названная именем китайского города и, наконец, первая ор
ганизация, где роль главного двигателя принадлежит Китаю9. Поэтому вполне естест
венно, что Пекин тщательно отслеживает соотношение ролевых функций различных 
многосторонних организаций в Центральной Азии, не забывая при случае подчеркнуть, 
что ведущая среди них — именно ШОС10.

И все же в первую очередь ШОС представляет для Китая практическую цен
ность, выступая в качестве важной сферы и достаточно действенного инструмента реа
лизации его коренных национальных интересов.

Прежде всего речь идет об обеспечении традиционной безопасности страны на 
ее северо-западных рубежах. В отношениях с образовавшимися после распада СССР го
сударствами Центральной Азии Пекин сумел сохранить и приумножить тот позитивный 
импульс, который был задан нормализацией китайско-советских отношений в мае 1989 г. 
К настоящему времени удалось окончательно решить вопрос о линии прохождения гра
ницы между КНР и Казахстаном. Кыргызстаном, Таджикистаном, а также с Россией.

Итогом семилетних переговоров, начатых в ноябре 1989 г. еще с Советским 
Союзом, явилось заключенное 26 апреля 1996 г. в Шанхае Соглашение между Китаем, 
Россией. Казахстаном, Киргизстаном и Таджикистаном «Об укреплении мер доверия в 
военной области в районе границы». Его логическим продолжением стало Соглашение 
пяти стран «О взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы», подписанное 
24 апреля 1997 г. На базе этих соглашений и с целью дальнейшего развития сотрудниче
ства в сфере безопасности была сформирована «Шанхайская пятерка». Кроме того, вы
шеназванные соглашения дали толчок разработке в Китае «новой концепции безопасно
сти», отстаивающей принцип равной и неделимой безопасности для всех государств ми
ра, опирающейся не на силу, а на взаимное доверие. Они, по оценке политологов КНР, 
«явились почином в решении проблем межгосударственной безопасности и в создании 
новой модели региональной безопасности»11.

Интересам безопасности Китая отвечает и поддержка им Договора о безъядер
ной зоне в Центральной Азии, подписанного в сентябре 2006 г. пятью центральноазиат
скими республиками.

В целом с деятельностью ШОС в Китае связывают надежды на широкое рас
пространение и укрепление принципов коллективной, комплексной и кооперативной 
безопасности.

Однако одновременно Китай жестко отстаивает принципы неблокового, откры
того характера ШОС и ее ненаправленности против других стран. Весьма показательна в 
этом отношении оценка в КНР действий ШОС в период российско-грузинского воору
женного конфликта в августе 2008 г. Как известно, члены ШОС не пошли на признание 
вслед за Россией независимости Абхазии и Южной Осетии и выступили в Душанбин
ской декларации глав государств-членов ШОС от 28 августа 2008 г. за уважение принци
па суверенитета и территориальной целостности государств, за решение всех спорных 
проблем путем мирных переговоров. При этом в декларации отсутствовали какие-либо 
антизападные заявления. В связи с этим в «Докладе о международном статусе Китая — 
2009» подчеркивается, что «ШОС эффективно обошла опасность трансформации в во
енно-политический блок». Одновременно, подчеркивают в Пекине, в организации воз
ник своего рода неписанный закон: коллективные действия организации не могут осно
вываться на интересах какого-либо одного из ее членов, а индивидуальные действия од
ного из членов ШОС не представляют и не отражают коллективные действия всей орга
низации12. «Невозможность превращения ШОС в военный союз» была вновь подчеркну
та китайскими экспертами в комментариях к антитеррористическим учениям «Мирная 
миссия—2010».

Чрезвычайно важная для Китая функция ШОС — это противодействие терро
ризму, экстремизму, сепаратизму и таким нетрадиционным угрозам безопасности, как
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организованная преступность, незаконная торговля оружием, незаконный оборот нарко
тических средств.

Обретение собственной государственности народами Центральной Азии реани
мировало надежды на получение такого же статуса среди части уйгуров — ведущего на
ционального меньшинства из числа проживающих на территории Синьцзян-Уйгурского 
автономного района КНР. Непростая история взаимоотношений мусульман-уйгуров и 
ханьцев, влияние религиозной пропаганды радикального ислама, поддержка из-за рубе
жа, в том числе со стороны сил международного терроризма, привели в 1990-е гг. к су
щественной активизации уйгурского сепаратизма. Националистические элементы, на
сильственными методами добивавшиеся создания на территории СУАР независимого го
сударства «Восточный Туркестан», стали представлять серьезную угрозу социально- 
политической стабильности на северо-западе страны и даже самой территориальной це
лостности Китая15.

Хотя сепаратистское движение в Синьцзяне в 1990-е гг. было подавлено, реци
див волнений с человеческими жертвами вновь имел здесь место летом 2009 г. Так что 
задача нейтрализации «трех сил зла» остается весьма актуальной для Пекина. Значи
тельного внимания при этом требует не только ситуация в Синьцзяне, но и в республи
ках Центральной Азии — членах ШОС, где периодически заявляли о себе нелегальные 
антиправительственные организации радикально-исламистского толка (например. 
«Хизб-ут-Тахрир», «Исламское движение Узбекистана»), Кроме того, Пекин стремится 
обеспечить если не лояльное, то хотя бы нейтральное отношение к своей политике в 
СУАР довольно многочисленной уйгурской диаспоры центрально-азиатских республик. 
Поэтому Китай активно участвует в разработке и реализации всего комплекса антитер- 
рористических мероприятий в рамках ШОС.

Страны ШОС — как Россия, так и государства Центральной Азии — играют не
заменимую роль в обеспечении энергетической безопасности Китая. В конце текущего 
десятилетия импорт обеспечивает уже более половины потребления нефти в КНР. а рас
тущие закупки сжиженного и природного газа принципиально важны для улучшения 
экологической ситуации и снижения доли угля в энергобалансе страны. В КНР была 
сформулирована концепция нефтяной безопасности, получившая название «трех тре
тей». В соответствии с ней Китай должен импортировать треть нужной ему нефти из ре
гиона Ближнего Востока, треть — из других удаленных источников (Африка. Латинская 
Америка), а еще одну треть — сухопутным маршрутом, т.е. из России, государств Цен
тральной Азии и, возможно. Каспийского региона14. Похоже, что эта стратегия обеспече
ния нефтяной безопасности реализу'ется Китаем последовательно и достаточно успешно.

Китай заинтересован и в динамичном экономическом развитии стран-членов 
ШОС, в активизации разностороннего торгово-экономического взаимодействия в форма
те организации. Это помогло бы создать благоприятную внешнюю среду для реализации 
развернутой в КНР с начала 2000-х гг. долгосрочной программы подъема отстающих за
падных территорий страны, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район.

О стремлении Китая полнее использовать потенциал ШОС свидетельствуют но
вые предложения, оглашенные Ху Цзиньтао в выступлении на Ташкентском саммите 11 
июня 2010 г. Речь идет о разработке в рамках ШОС юридического документа об обеспе
чении безопасности нефте- и газопроводов в регионе, о развитии сотрудничества в нере
сурсных областях, об углублении экономического сотрудничества со странами — наблю
дателями и партнерами по диалогу. Ху Цзиньтао заявил о решении провести день ШОС 
на торгово-экономической ярмарке в Урумчи и призвал страны-члены активнее исполь
зовать выделенный Китаем для преодоления последствий мирового финансового кризиса 
кредит в 10 млрд долл.15

В целом в Китае выражают надежду, что ШОС в конечном счете выйдет на путь 
построения «гармоничного региона, характеризующегося прочным миром и совместным
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Источники: Нагнан Тон^1 [Таможенная статистика]. Пекин, 2008. N° 12. С. 3; 
Иир:/Л\мм>. гиНтрех. ги

На практике в последние годы достаточно явно проявилась тенденция усиления 
позиций Китая в центрально-азиатских государствах-членах ШОС. Гак, в 2006 г. сум
марный объем торговли России с Казахстаном, Кыргызстаном, Т аджикистаном и Узбе
кистаном составил 16,4 млрд долл., тогда как объем торговли Китая е этими государст
вами— 11,9 млрд долл, (соотношение двух показателей 1,38:1). В 2008 г. торговля с дан
ной группой стран выросла до 25,8 млрд долл, у России и до 30 млрд долл, у Китая, а со-

импорт
6 379

491
213

1 300

оборот
17 550
9 333
1 500
1 607

Китай 
экспорт 

9 819 
9 212 

1 480 
1 278

Таблица 1.

Торговля России и Китая с государствами Центральной Азин — членами ШОС в 
2008 г. (млн долл.)

Россия 
экспорт 
13 299

1 308 
794

2 038

оборот
19 678

1 799
1 007
3 338

импорт
7 731

121
20

329

процветанием»"’ — то есть будет развиваться в соответствии с декларируемой в Пекине 
концепцией «создания гармоничного мира».

Россия, имеющая в республиках Центральной Азии существенные политические 
и экономические интересы, рассматривает ШОС не только как «действенный инстру
мент обеспечения стабильности в регионе», но и «как эффективное средство сопряжения 
интересов государств-членов, включая Россию и Китай»17.

Российские эксперты достаточно активно анализируют интересы Китая в Цен
тральной Азии, выделяя среди них в качестве главных получение доступа к сырьевым и 
топливно-энергетическим ресурсам региона, минимизацию угроз сепаратизма, экстре
мизма и терроризма, прежде всего применительно к Синьцзян-Уйгурскому автономному 
району КНР. «мягкое» противодействие потенциальному росту внерегионалыюго, в пер
вую очередь американского политического и военного присутствия у северо-западных 
границ КНР15. Некоторые шаги Пекина, например, предоставление странам-членам 
ШОС низкопроцентных экспортных кредитов, были даже расценены отдельными рос
сийскими экспертами как свидетельство геополитических амбиций КНР и ее претензий 
на .место центрально-азиатского лидера19.

В Пекине, со своей стороны, порою сетуют на известную противоречивость по
литики России в отношении ШОС. Так. отмечается, что Москва, вроде бы стремящаяся к 
динамичному развитию организации, в то же время не хочет, чтобы деятельность ШОС 
вышла за пределы российского контроля. Применение в ШОС принципа консенсуса при 
принятии решений ведет к тому, что процесс развития регионального сотрудничества 
выстраивается в соответствии с позицией наиболее осторожных государств-членов. 
Столь же противоречив, считают некоторые китайские эксперты, и подход России к эко
номическому сотрудничеству в ШОС. На словах Москва постоянно выступала за перво
очередную реализацию конкретных многосторонних проектов сотрудничества, а не за 
разработку и внедрение институциональных механизмов взаимодействия. На деле же 
конкретные предложения России, такие как создание Университета ШОС, Фонда гума
нитарного сотрудничества. Энергетического клуба, единого информационного простран
ства и т.п. — тяготеют как раз к институциональному строительству. В то же время «ин
вестиции России в конкретные проекты оказались близки к нулю»20.
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V

Таблица 2.

Торговля России и Китая с государствами Центральной Азин — членами ШОС в 
2009 г. (млн долл.)

оборот
12 831

1 282
786

2 539

Россия 
экспорт 
9 146 
915 
573 

1 696

оборот
14 004
5 276
1 402.5
1 910

импорт
3 685
367
213
843

импорт 
6 256

48.5 
185 
349.5

Китай 
экспорт 

7 748 
5 227.5 

1 217.5 
1 560.5

отношение двух показателей упало до 0,86:1 (см. таблицу 1). Правда, отчасти это объяс
нялось беспрецедентным объемом китайской помоши Киргизии.

Мировой экономический кризис привел к сокращению объемов торговли и Рос
сии, и Китая с центрально-азиатскими государствами ШОС, но у России— в большей 
степени. В результате по итогам 2009 г. соответствующие объемы составили 17.4 и 
22,6 млрд долл., соотношение между ними снизилось до 0,77:1 (см. таблицу 2).

Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан

Источники: Надиин Тон}Ц1 /Таможенная статистика]. Пекин. 2009. Ле 12. С. 3; 
1111р://м’М'м’. гизйнрех. ги

Следует упомянуть и о пуске в строй в декабре 2009 г. первой очереди газопро
вода Туркменистан—Китай, прошедшего через территории центрально-азиатских чле
нов ШОС.

Вместе с тем, на наш взгляд, несмотря на объективное наличие у Китая и России 
собственных, не во всем совпадающих интересов в постсоветских государствах Цен
тральной Азии, нет серьезных оснований говорить об остром соперничестве двух дер
жав в данном географическом ареале как об активно идущем или неизбежном процессе.

Последовательная реализация курса на сотрудничество, а не на соперничество 
России и Китая в ШОС послужила бы залогом здорового развития и повышения эффек
тивности данной Организации.

Всестороннее выявление и реализация потенциала ШОС сдерживаются целым 
рядом факторов.

Серьезным ограничителем являются непростые двусторонние отношения между 
практически всеми постсоветскими государствами Центральной Азии и периодически 
обостряющиеся в регионе межэтнические трения. Хотя членство в ШОС способствует 
улучшению таких отношений, однако этот процесс идет небыстро, что еще раз подтвер
дили столкновения киргизского и узбекского населения в Ошской области Киргизии в 
июне 2010 г.

Расширение сотрудничества в рамках ШОС сдерживается также невысоким 
уровнем экономического развития ряда его членов, по причине финансовых трудностей 
возражающих даже против увеличения весьма скромного бюджета организации21.

При этом в рамках ШОС — в дополнение к таким базовым структурам, как Сове
ты глав государств, правительств, министров иностранных дел, национальных координа
торов— возникло значительное количество специализированных совещательно
переговорных механизмов. Эго совещания секретарей советов безопасности, генеральных 
прокуроров, министров обороны, министров по чрезвычайным ситуациям и т.п. Разумеет
ся, диверсификация форм сотрудничества в формате ШОС предполагает нечто подобное.
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1. См.: Основные документы и материалы по Шанхайской организации сотрудничества. Экс
пресс-информация. М.: ИДВ РАН, 2005. 86 с. В сборнике представлены, в частности, Деклара-

однако есть, на наш взгляд, определенная опасность подменить умножением чиновно
бюрократических структур реальную интенсификацию многостороннего взаимодействия.

Приоритетное значение преодоления внутренних слабостей для укрепления ШОС 
отметил и председатель КНР Ху Цзиньтао в беседе с президентом России Д. Медведевым, 
приуроченной к саммиту' глав государств ШОС в Ташкенте (10-11 июня 2010 г.). По его 
словам, требуется «непрерывное углубление солидарности и взаимного доверия» стран- 
членов ШОС в целях «создания прочной политической основы для стабильного и здорово
го развития организации, повышения уровня регионального сотрудничества»22.

Внерегиональные силы, и прежде всего США, прямого противодействия дея
тельности ШОС не оказывают, но взаимная настороженность ШОС и США пока не 
преодолена.

Вопрос о дальнейшем расширении ШОС после одобрения в июне 2010 г. Поло
жения о порядке приема новых членов поставлен в практическую плоскость. Хотя суще
ствует соблазн усилить геополитический вес ШОС путем приема новых стран-членов, 
однако он пока перевешивается пониманием необходимости сконцентрировать усилия 
Организации на своей консолидации. Кроме того, очевидно, что новые члены могут при
нести в ШОС значительный дополнительный груз собственных проблем.

С позиций сегодняшнего дня в среднесрочной перспективе возможно несколько 
сценариев развития ШОС.

Наиболее вероятный из них — сохранение ШОС в нынешнем составе и с нынеш
ними функциями, когда приоритет отдается обеспечению безопасности, а многостороннее 
экономическое сотрудничество развивается довольно медленно. Видимо, на оптимизацию 
этого сценария и будут направлены основные усилия ШОС в ближайшие годы.

Экономический кризис затруднил переход ШОС к модели интенсивного много
стороннего сотрудничества. Тем не менее, этот сценарий также возможен в случае доста
точно быстрой нормализации обстановки в Киргизии и сохранения политической ста
бильности в других странах-членах организации в условиях неизбежной в обозримой 
перспективе передачи властных полномочий новым лидерам.

Сценарии, связанные с расширением ШОС в ближайшие годы, чреваты усиле
нием формально-ритуальных аспектов в деятельности организации в ущерб практиче
скому углублению сотрудничества. Вместе с тем, стремление повысить международный 
статус делает довольно скорое расширение организации достаточно вероятным. Показа
тельно в этом отношении заявление президента РФ Д. Медведева в интервью россий
ским журналистам по итогам саммита ШОС в Ташкенте: «Считаю, что приход ряда 
крупных стран в целом отвечал бы интересам Шанхайской организации сотрудничества 
и укреплял бы ее авторитет»23.

Наконец, формально нельзя исключать и сценария частичной редукции ШОС, то 
есть выхода из ее состава кого-либо из нынешних членов. Представляется, однако, что кос
тяк ШОС сохранится при любых обстоятельствах, да и сам этот сценарий маловероятен.

В целом же на обозримую перспективу совершенствование взаимодействия Рос
сии и Китая в рамках ШОС останется одним из важнейших факторов укрепления и по
вышения эффективности деятельности этой организации, а также неотъемлемой состав
ной частью углубления российско-китайского стратегического партнерства.

Кроме того, полноформатное стабильное участие в работе ШОС позволяет Пе
кину «существенно снижать степень озабоченности соседних государств относительно 
стратегии Китая»24, на практике закреплять свой статус как ответственной глобальной 
державы.
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взаимное инвестирование, организация адекватного вхождения российских бизнес- 
структур в потенциально крупнейший в мире китайский рынок при привлечении китай
ских инвестиций в перспективные проекты на территории РФ, что потребует принятия 
на уровне Президента и Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, крупнейших 
компаний ряда принципиальных решений по комплексному обоснованию конкретных 
проектов, прежде всего на предмет их соответствия долгосрочным интересам Россий
ской Федерации, обеспечения ее национальной безопасности.

Национальная безопасность РФ должна быть обеспечена прежде всего в части:
- территориальной целостности (углубление интеграции российских регионов);
- социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока (повышение 

уровня и качества жизни населения);
- технологической безопасности (недопущение несанкционированного вывоза 

российских передовых технологий);
- экологической надежности инфраструктурных систем (снижение уровня тех

ногенных рисков);
- кадровой безопасности предприятий на территории РФ (привлечение россий

ского — в первую очередь, местного персонала);
- экономической безопасности (обеспечение налоговых и таможенных поступ

лений в бюджеты РФ, развитие экономики регионов РФ, коммерческой эффективности 
бизнеса российских компаний).

При обеспечении эффективного для РФ сотрудничества с Китаем в сферах инве
стиций, технологий и инноваций, организации совместных производств на территориях 
обеих стран акценты при привлечении китайских капиталов должны ставиться не на на
ращивании экспорта сырья любой ценой, а на развитии систем глубокой переработки, 
увеличении доли поставок на внутренний и международные рынки продукции с высокой 
добавленной стоимостью, на формирование глобальной, контролируемой российским 
государством и бизнесом системы ресурсо- и товарообеспечения, технологически дивер
сифицированной и коммерчески эффективной системы экспорта. При вывозе сырья не
обходимо заключать связные договоры, предполагающие обеспечение доступа россий
ских компаний к объектам транспортировки, переработки и сбыта на территории Китая.

Проблемы «перегрева» в экономической стратегии КНР
Быстрый экономический рост в Китае в последние годы обеспечивается высо

ким уровнем инвестиций— свыше 50% ВВП (для сравнения в России 18-20% ВВП), 
которые стимулируются низкими налогами и дешевыми доступными кредитами. Кро
ме того, в условиях относительного насыщения высококонкурентных экспортных рын
ков, определенного сжатия в связи с финансово-экономическим кризисом внешнего 
спроса, в стране проводится политика стимулирования внутреннего спроса за счет 
льготного кредитования и субсидирования. Важный фактор расширения инвестиций, 
производства и спроса — "мягкая" денежная политика. Например, в период рецессии, 
усиленной нехваткой ликвидности (денег в обращении) в 1990-е гг. в России денежная 
масса составляла менее 1/6 от ВВП, сейчас примерно 1/3, в Китае же денежная масса 
превышает ВВП.

Высокие темпы экономического роста вызывают беспокойство у руководства 
КНР: экономика давно "перегрета"; идет процесс затоваривания на складах, рынках, в 
магазинах; промышленное производство возрастает в основном за счет экологически 
опасных и энергоемких отраслей (директивы 11-й пятилетки в этом отношении не вы
полнены).

По-прежнему низкий средний культурно-образовательный уровень населения и 
особенно вновь вовлекаемой в индустриальную сферу сельскохозяйственной рабочей 
силы все больше сдерживает возможности развития высокотехнологичных отраслей. И 
при этом, повсеместно — массовая избыточная занятость. Серьезной проблемой остает-



64

Технологические потенциалы в двустороннем сотрудничестве
В части вооружений и военной техники, космических технологий Россия пока 

еще значительно превосходит Китай. Средний технологический уровень российской 
промышленности, включая производительность труда, технику безопасности, экологиче
ские условия, существенно превышает китайские показатели.

В сфере НИОКР Китай также пока сильно отстает от России. Вместе с тем. сле
дует признать, что научно-технологический разрыв сокращается, а по некоторым пози
циям, в том числе в машиностроении и станкостроении, Китай нас уже обогнал.

Создание современных образцов гражданской авиационной техники — приори
тетная политическая, экономическая, технологическая задача для Китая. Работа над этим 
ведется многие годы, уже отработано большое количество технологий, особенно совет
ских, полученных в основном по украинским каналам. Интерес для Китая в этой сфе
ре — докупить все, что осталось в России, создать у себя и выходить на рынок.

В условиях сохраняющегося технологического отставания Китая от западных 
стран и России, ограничений со стороны США, Японии и ЕС на трансферт передовых 
технологий, а также высокого уровня деловой активности в КНР и определенного «пере
грева» ее экономики, китайские компании стремятся:

— вести мониторинг передовых российских научно-технических разработок для 
их последующей адаптации под потребности китайской экономики (в том числе посред
ством промышленного шпионажа);
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ся бедность значительной части населения. Для обеспечения долгосрочной стабильности 
планируется "охладить" экономический рост и изменить его структуру в направлении 
повышения доли наукоемких, энергоэффективных, экологически чистых отраслей.

Многие в Китае понимают, что есть пределы роста (и ограничения — техноло
гические. ресурсные, территориальные и др.), как это уже было в истории других стран, 
и одна из возможностей обеспечения долгосрочного устойчивого развития — внешняя 
экспансия. Естественно, что России необходимо обеспечить эффективное регулирование 
процессов вовлечения китайского бизнеса (инвестиций) и рабочей силы в развитие эко
номики. Причем, в этом плане, у нас ситуация гораздо благоприятней, чем у Европы —с 
массовой миграцией из Африки и Ближнего Востока.

При всех вышеназванных проблемах Китай достаточно эффективно преодолел 
влияние мирового финансово-экономического кризиса на свою экономику, оставаясь круп
ным растущим рынком и располагая большими финансовыми ресурсами. Только в 2009 г. 
он предоставил межгосударственные кредиты России, Казахстану, Бразилии, Венесуэле и 
др. на сумму свыше 60 млрд долл., причем самый большой (25 млрд) — России.

В условиях кризиса именно рынок Китая с сохранившимся высоким спросом на 
сырье и полуфабрикаты поддержал загрузку мощностей экспортных производств вос
точной части России. В 2009 г. он выдвинулся на 2-е место среди внешнеторговых парт
неров России.

Китайские компании готовы работать в ресурсопроизводящих странах на любых 
условиях, допускающих их к источникам сырья: торговые сделки (импортные операции), 
участие в капитале сырьевых компаний, получение концессий, сервисные контракты, 
подрядные работы и др. Наиболее предпочтительный для них вариант— прямой доступ 
к сырьевым активам (ресурсам и запасам металлов, углеводородов; объектам инфра
структуры) через получение лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу 
сырья, участие в капитале компаний и др.

Китайские компании заинтересованы в организации импорта российской про
дукции. необходимой для китайской экономики — нефти и нефтепродуктов (в основном 
мазутов), древесины, черных и цветных металлов (в том числе в виде вторсырья для по
следующей переплавки), биопрепаратов, промышленных и медицинских лазеров и др.
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3 Проблемы /Дальнего Восюка № 6

Основные позиции Программы сотрудничества
Совместные проекты на территории России, как и Китая, связаны преимущест

венно с развитием транспортной инфраструктуры — 45 и 55 соответственно, при этом 
большинство их направлено на организацию вывоза российского сырья в КНР.

Программа ассиметрична с точки зрения отраслевой структуры и технологическо
го уровня. Большинство производственных проектов в России относится к освоению ми
нерально-сырьевых ресурсов (27 проектов), лесопереработке (22), легкой и пишевой про
мышленности (13), производству стройматериалов (14). А на территории Китая большин
ство проектов относится к высокотехнологичным отраслям — химической промышленно
сти (17), машино- и приборостроению (18). обрабатывающим производствам (41).

К крупнейшим на территории России относятся проекты в горнодобывающей 
промышленности — освоение Быстринской группы полиметаллических месторождений 
и формирование Удоканского территориально-производственного комплекса. Реализация 
части проектов по добыче полезных ископаемых планируется в комплексе со строитель
ством обогатительных и перерабатывающих производств на территории РФ.

В программе прописано стремление обеих стран развивать сотрудничество в 
сфере трудовой миграции. Китай готов строить перерабатывающие производства на рос
сийской территории — если на них будет задействована китайская рабочая сила. Сможет 
ли российская сторона направить свою рабочую силу на реализацию проектов на китай
ской территории — большой вопрос.

В Программе (сознательно или по другим причинам) мало внимания уделено со
трудничеству в энергетике, однако именно в этой сфере уже есть признаки прогресса.

- устанавливать прямые контакты с российскими организациями и учеными для 
организации научно-технического обмена, получения доступа к приоритетным для Ки
тая российским разработкам (ядерные технологии, геология и технология редкоземель
ных элементов, нефтепереработка и нефтехимия и др.) в рамках финансируемых госу
дарством программ;

- организовать поставки на российский рынок своей продукции (от лекарствен
ных препаратов на основе женьшеня до современных стройматериалов и нефтегазового 
оборудования);

- организовать выпуск продукции по российской технологии, в том числе из 
российских комплектующих и технологических компонентов для поставок на китайский 
рынок и рынки третьих стран (новых материалов, лазеров, катализаторов и др.);

- получить возможность производства продукции и услуг по российской техно
логии (как и по технологиям стран СНГ — Украины, Белоруссии и др.) под своей маркой 
на условиях легального приобретения патента либо на основе частных (не всегда леги
тимных) контактов с конкретными специалистами.

Энергетическое сотрудничество — в русле новых договоренностей на 
высшем уровне

По ходу китайского визита президента РФ Д. Медведева в конце сентября 2010 г 
был достигнут ряд соглашений по энергетике. Новейшие нефтегазовые договоренно
сти — результат переговоров и решений, проводившихся на протяжении нескольких лет. 
То, что было решено, уже начало выполняться. В начале сентября председатель прави
тельства России В. Путин принял участие в открытии российского участка нефтепровода 
Сковородино-Дацин, а в декабре были начаты поставки нефти в направлении Китая. В 
течение 20 лет планируется поставить 300 млн т. одновременно достигнуты договорен
ности «Роснефти» и СЖ о совместном строительстве НПЗ в Тяньцзине и развитии се
ти АЗС в Северо-Восточном Китае. Однако от участия в строительстве НПЗ с блоком 
нефтехимии в Приморском крае китайские партнеры пока отказываются.
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В отношении экспорта газа утверждены объемы, сроки и период наращивания 
поставок, уровень поставок на условиях «бери или плати» и уровень гарантированных 
платежей. Важно, что документ носит юридически обязывающий характер. Все эти со
глашения — результат постоянных консультаций «Газпрома» и С1ЧРС. Остается согласо
вать окончательный уровень цен. Результаты переговоров отражают нормальный эконо
мический процесс, который предполагает дальнейшее согласование позиций, разработку 
планов и их реализацию.

В части поставок газа необходимо предусмотреть возможность участия «Газ
прома» в развитии и эксплуатации системы газопроводов в Китае, в том числе в газифи
кации населенных пунктов и промышленных предприятий, строительстве ПХГ, а в даль
нейшем — в реализации газа на китайском рынке. При формировании поставок газа из 
Восточной Сибири (включая Республику Саха) следует организовать его переработку с 
выделением гомологов метана и гелия на российской территории, что предполагает 
строительство ГПЗ, НГХК. гелиевых заводов и подземных хранилищ гелия.

Приоритетные научно-производственные сферы
Важнейшее направление инновационного развития экономики России — разви

тие НИОКР, реализация их на территории страны, поставки на экспорт высокотехноло
гичной продукции. Китай — потенциально крупнейший рынок российской продукции 
глубокой переработки и технологий. Анализ ситуации указывает на следующие приори
тетные области научно-производственного сотрудничества:

-новые материалы, в том числе стройматериалы (производство их на основе 
промышленных и сельскохозяйственных отходов с использованием высокоэффективных 
связывающих материалов), а также нетрадиционные виды минерального сырья (диоп
сид, волластонит и др.);

-производство моторных топлив (особенно из нетрадиционных источников — 
угля, природного газа, битума);

- геология и химия редкоземельных элементов;
- каталитические процессы;
- промышленные и медицинские лазеры;
- энергетика, в том числе теплоэнергетика и горячее водоснабжение, на основе 

эффективного использования угольного топлива;
- возобновляемые и неисчерпаемые источники энергии (ветровая, солнечная и др.);
- софтовые технологии — в частности, разработка обучающих программ, разви

вающих игр. адаптации современных систем к китайской иероглифической основе и др.;
- оптика;
- силовая электроника;
- организация производства углеродного волокна;
- геологоразведочные работы, добыча и поставки нефти и газа.
В 1953-1956 гг. Советский Союз построил первый в Китае (г. Чанчунь) завод 

грузовых автомобилей. Сейчас именно эта промышленная группа планирует развивать 
производство тяжелых грузовиков в России. При реализации проекта необходимо обес
печить максимальную долю локализации всех предполагаемых к сборке моделей. Вызы
вает сомнение намерение китайского партнера организовать сбыт части продукции на 
рынке КНР (в лучшем случае можно говорить о совместном выходе на рынки третьих 
стран: Монголии. Индонезии, Венесуэлы). ГАЗ много лет вел переговоры с западными и 
японскими концернами, пока значительных результатов от сотрудничества мы не видим. 
Будем надеяться, что с Китаем нам повезет больше — подобно тому, как Китаю повезло 
с российскими грузовиками в 1953 г.

Стоит отметить, что из проектов Программы, реализуемых на территории Рос
сии, лишь немногие (да и то — с определенной натяжкой) мог ут быть отнесены к при-
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Механизмы реализации Программы сотрудничества
Успешность сотрудничества предполагает прежде всего соблюдение баланса в 

интересах, полномочиях и ответственности каждой из сторон по реализации Программы, 
однако механизмы в Программу не включены. Их разработка является, на наш взгляд, 
первоочередной и должна исходить из конкретных интересов сторон.

В связи с этим институциональную сторону сотрудничества рабочая группа 
предлагает сгруппировать в четыре основных блока.

Первый блок: условия для инвестирования, включающие гармонизацию право
вых и нормативных актов сторон, а также формы участия государственного капитала в 
проектах, виды государственных преференций.

Второй: условия привлечения китайской рабочей силы и защиты интересов на
ших соотечественников, работающих над проектами в Китае; сложность разработки этих 
правил обусловлена разностью демографических потенциалов приграничных террито
рий двух стран, различиями в уровне производительности и оплаты труда, что делает ки
тайскую рабочую силу более конкурентоспособной (для местного населения пригранич
ных областей РФ это — наиболее болезненная проблема, поскольку примеры обустрой
ства китайских диаспор в странах тихоокеанского региона показывают их способность 
быстро брать под контроль значительную часть местных предпринимательских и финан
совых процессов).

Третий: условия использования новых технологий как на российской, так и на 
китайской территориях.

Четвертый: условия реализации совместно произведенной продукции на рын
ках РФ, КНР и в третьих странах, а также порядок вывоза получений прибыли (наша 
страна не входит в ВТО. и Китай проводит достаточно жесткую политику' в отношении 
импорта российских товаров — например, продовольственных и продукции лесоперера
ботки, доступ которых на китайские рынки практически закрыт).

Роль «монгольского фактора»
Несмотря на то, что в Программе российско-китайского сотрудничества на пе

риод до 2018 г., Монголия напрямую не задействована, однако монгольскому направле
нию в российско-китайских отношениях суждена важная роль.

Более 2/3 иностранных инвестиций в Монголии приходятся на Китай. С одной 
стороны, монгольский рынок является ареной жесткой конкурентной борьбы между рос-
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оритетным областям научно-производственного сотрудничества, тогда как большинство 
проекгов на территории Китая относится именно к приоритетным областям.

Китайский инновационный секгор интересен нам, прежде всего, успехами в био
технологиях, информационных технологиях, в медицине и фармацевтической продукции.

Одной из площадок для медико-фармацевтического сотрудничества является 
Республика Бурятия, где Центр восточной медицины и медицинский факультет БГУ уже 
имеют устойчивые связи с коллегами из Монголии и из Внугренней Монголии Китая. 
Проект создания международного медико-фармацевтического научно-образовательного 
центра интересен еще и тем, что на его площадке можно гармонизировать технологии 
восточной и западной медицины.

Для агропищевого сектора Сибири и Дальнего Востока, с их дисперсным рассе
лением сельского населения, особенно важны малые и сверхмалые технологические 
комплексы для сельхозработ и для переработки продукции.

Практический интерес представляет для обеих сторон кремниевая тематика. На 
российской стороне в Программу включен лишь проект «НИТОЛа» по производству 
мультикремния в г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.). Несомненно, следовало бы рас
ширить географию размещения инновационных проектов по солнечной энергетике.
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сийским и китайским бизнесом, а с другой — Монголия сама является потенциальным 
конкурентом России на китайском рынке по минерально-сырьевым ресурсам. Китайское 
правительство сформировало свою экономическую политику в отношении Монголии в 
так называемой «Стратегии восьми дорог», предполагающей прокладку автомобильных 
и железных дорог от монгольских месторождений минерального сырья к центрам пере
работки и потребления в Китае.

В этих условиях необходимо актуализировать вопрос о подготовке и принятии 
Российско-монгольской программы сотрудничества на 10-15 лет, имея в виду, что дейст
вующая программа торгово-экономического сотрудничества рассчитана на 2006-2010 гг.

Выводы и рекомендации
1. Обеспечение экономически эффективного сотрудничества в сфере инвести

ций, технологий и инноваций, организация совместных производств на российской и ки
тайской территориях, привлечение китайских инвестиций в экономику нашей страны — 
важные условия устойчивого социально-экономического развития Востока России.

2. В современных условиях неизбежно, что на территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока будет развиваться прежде всего промышленность, основанная на ис
пользовании природных ресурсов вне зависимости от источников инвестирования (рос
сийских либо иностранных).

3. Возможно быстрое привлечение всех видов китайских (прямых, портфельных, 
кредитных) инвестиций в проекты минерально-сырьевого комплекса, ио участие в сырь
евых проектах целесообразно увязывать с пакетами инвестиционных проектов в глубо
кую переработку сырья на территории РФ.

4. Основная проблема привлечения китайских инвестиций в инновационную 
сферу в России — неполная конвертируемость юаня по счетам капитальных операции. 
Отличительной особенностью китайского инновационного бизнеса является использова
ние (копирование и усовершенствование) технологий производства других стран. При 
налаживании сотрудничества необходимо обеспечивать поддержку отечественных про-

Первые шаги в реализации Программы
В соответствии с планами реализации Программы сотрудничества между регио

нами Дальнего Востока и Восточной Сибири и Северо-Востока Китайской Народной 
республики Экспертным Советом по региональной инвестиционной политике при Ми
нистерстве регионального развития Российской Федерации были одобрены 12 первооче
редных проектов, которые будут реализованы на территории Востока России. Проекты 
были представлены в сентябре 2010 года на Международной конференции «Россия и Ки
тай: развитие партнерства. Новые возможности» в рамках IV Байкальского экономиче
ского форума, в которой приняли участие руководители и специалисты Министерства 
регионального развития России и Государственного комитета Китайской Народной Рес
публики по развитию и реформам.

Проекты предусматривают создание: индустриального кластера высокотехноло
гичных материалов и завода по производству бутилированной байкальской воды в Ир
кутской области, комплекса переработки бурых углей примагаданских месторождений в 
Магаданской области, газохимического кластера в Республике Саха, деревообрабаты
вающего производства в Сахалинской области, промышленной зоны в поселке Моготуй 
в Забайкальском крае, горно-металлургических кластеров в Еврейской автономной об
ласти и Амурской области, туристических и рекреационных зон («Северный мир» в Рес
публика Саха: Байкальская гавань в Республике Бурятия). А также комплексное развитие 
территорий Большого Уссурийского острова в Хабаровском крае и развитие энергетиче
ской инфраструктуры (Ерковецкая ТЭЦ в Амурской области).



О некоторых аспектах совершенствования российско-китайского сотрудничества 69

изводителей в области патентного права (особенно, в отношении инновационных рос
сийских технологий).

5. Реализацию Программы следует увязать с уточнением перечня ключевых про
ектов на основе определения их социально-экономической эффективности для России и 
всестороннего учета стратегических ориентиров развития восточных регионов страны. 
По их значимости и экономической эффективности все проекты на территории Дальнего 
Востока и Восточной Сибири нужно сгруппировать на стратегические, первоочередные 
и второстепенные.

При уточнении Программы необходимо:
- по каждому проекту определить перечень выпускаемой конечной продукции;
- обосновать кооперационные связи и размещение производств с учетом ком

плексного использования сырья;
- определить рынки сбыта;
- определить объем инвестиций, инвесторов и поставщиков оборудования и ма

териалов для строящихся предприятий на территориях России и Китая;
- определить социально-экономический эффект проектов для обеих сторон.
6. Включенные в Программу сотрудничества проекты должны найти отражение 

в Стратегиях и Программах социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Восточной Сибири, поскольку на сегодняшний день некоторые из этих проектов не рас
сматриваются в региональных стратегиях и программах.

7. Выбор приоритетов следует осуществлять в контексте с монгольским направ
лением российско-китайского сотрудничества, поскольку Монголия представляет собой 
рынок конкурентных противостояний между российским и китайским бизнесом, а ки
тайский рынок — между монгольским и российским бизнесом, особенно в продукции 
горнорудной промышленности. Инструментом поддержания баланса интересов может 
стать разработка российско-монгольской Программы торгово-экономического, научно- 
технического и гуманитарного сотрудничества на 2011-2020 гг. и на период до 2025 г.

8. В политике кадрового обеспечения реализации Программы должен быть ис
пользован принцип паритетности: на российской стороне — в привлечении работников 
рабочих профессий, а на китайской — инженерно-технических работников.

9. Роль РАН могла бы заключаться в мониторинге, в научном сопровождении 
корректировки и реализации Программы при координации действий с Министерством 
регионального развития, с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе и с бизнесом.

Позиция СО РАН заключается в необходимости расширения программы в от
раслевом (энергетика, автомобилестроение) и региональном (Западная Сибирь, Урал, За
падные районы КНР) плане, но с упором на развитие именно сопредельных регионов, 
ареал которых следует расширить.

В заключение хотелось бы подчеркнуть: развивая отношения с Китаем, нужно 
учитывать, что в любом деле, особенно во внешней политике, в этой стране принято 
"двигаться, вперед, закрепляя за собой позиции" (ЬиЬи ие1у!п§). Любая уступка в Азии 
расценивается не как решение проблемы, а как проявление слабости, за которой после
дует требование новой уступки. Открывая "двери" в Азию, необходимо знать и учиты
вать особенности азиатского менталитета.
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Фондовый рынок КНР на современном этапе: 
система регулирования

В статье содержится описание регулирующей системы фондового рынка Китая. 
Проанализированы основные юридические документы, образующие законода
тельную основу рынка ценных бумаг. Охарактеризованы, органы, участвующие 
в регулировании рынка, и ситуация на фондовом рынке КНР в период кризиса. 
Ключевые слова: Китай, рынок ценных бумаг, фондовые биржи, регулирование 
рынка, законодательная система.

Надежды мирового сообщества на преодоление кризиса в значительной мере 
связаны с азиатскими рынками, при этом Китаю уделяется особое внимание. Так. на фо
не общего упадка деловой активности его экономический рост в кризисный 2009 г. со
ставил 8,7%

Падение китайского фондового рынка в первый год кризиса было одним из 
крупнейших в мире, что не могло не сказаться на китайской экономике. Однако последо
вавший за этим подъем повлиял и на укрепление позиций китайских компаний, и на со
стояние мирового рынка, оживление которого последовало за ростом китайских бирже
вых индексов. Уже во втором полугодии 2009 г. объем сделок на Шанхайской фондовой 
бирже увеличился вдвое против аналогичного периода 2008 г. Наряду с увеличением 
объемов сделок и повышением индексов Шанхайский фондовый рынок занял в 2009 г. 
пятое место среди бирж мира по рыночной стоимости акций, которая на конец апреля
2009 г. превысила 13 трлн юаней, а по общему объему сделок с акциями (9,13 трлн юа
ней) оказался третьим в мире2. Китайский фондовый рынок уже оказывает влияние на 
мировые индексы.

Так, в феврале 2007 г. падение индексов Шанхайской и Шэньчжэньской бирж на 
более чем 9% повлекло падение мировых рынков.

Из событий в Китае, повлиявших на мировые фондовые рынки, в том числе и на 
американский, можно выделить заявления китайского правительства в конце февраля
2010 г. о повышении нормы резервирования средств коммерческих банков в центральном 
банке на 0,5%: данное сообщение повлекло очередной спад мировых фондовых индексов3.

Китайский фондовый рынок переживал стабильный рост в период с середины 
до конца 1990-х гг. с увеличением фондового индекса ЗйапрНа! Сотровне практически 
втрое за 5 лет. Однако в 2001-2005 гг. индекс потерял практически половину своей стои
мости (диаграмма 1). Для выхода из кризиса правительство ввело в апреле 2005 г. запрет 
на новые 1РО и выпустило более 200 млрд долл, для конвертации неторгуемых акций в 
свободно обращающиеся. В 2006 г. запрет был снят, что привело к стремительному росту 
рынка (таблица 1). В 2007 г. общий объем рыночной капитализации обеих фондовых 
бирж (Шанхая и Шэньчжэня) достиг практически 140% ВВП, благодаря чему китайский 
рынок ценных бумаг стал вторым в Азии после Японии, а в мировом масштабе — треть
им по капитализации. По объему ежедневных торгов Китайский рынок также является 
одним из самых активных в мире4. В октябре 2007 г. был достигнут максимум индекса 
8Ьап§Ьа1 Сотро.чйе — 6124,04. После этого произошел обвал рынка, индекс снизился к
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Таблица 1

200820072001 200319991995 199719931992

267.11752.9353.1 347.4104.8

82135204861 938

2313.9 8558.270424015 4884381 1510 2411460

2046 505.8 843.5158 147300 255683 235

Диаграмма 1

Динамика индекса 8йап”Иа1 Сотрозйе (15.09.2000-10.06.2010)

------
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Составлено по данным Шанхайской фондовой биржи (Иир:/Л\м’н\8зе.сот.сп)

В ноябре 2009 г. международное рейтинговое агентство Мообу'х (пуе.чюгх Зегхйсе 
пересмотрело прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "позитивный"6. Такое ре

концу 2008 г. на 65%, что было связано с началом мирового финансового кризиса. Таким 
образом, рыночная капитализация фондового рынка снизилась до примерно 50% от но
минального ВВП на конец 2008 г.5 Политика по стимулированию экономики— интен
сивные инвестиции, снижение налогов для стимулирования внутреннего спроса и увели
чение кредитов — привела к стабилизации на рынке (остановилось падение). С конца 
2008 г. начинается восстановление и рост индекса 8йап"йа1 Сотрозйе и рынка в целом. 
Уже в начале февраля 2009 г. Зйап^йа! Сотрокйе вырос на 5%, что было связано с нача
лом второго этапа инвестирования правительством в рамках программы стимулирования 
экономики (4 трлн юаней) и положительными макроэкономическими данными в Китае.
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шение было принято с учетом финансовой устойчивости страны, а также относительно 
стабильных макроэкономических показателей Китая в условиях мирового кризиса. Та
ким образом, его фондовый рынок становится все более перспективным, оказывая влия
ние и на китайскую, и на мировую экономику. В свете этого особое внимание привлекает 
система регулирования китайского фондового рынка как важная составляющая его ди
намичного развития.

Функционирование фондового рынка в Китае сопровождалось созданием и раз
витием законодательной базы в этой сфере. Ввиду их молодости правила и нормы китай
ского рынка ценных бумаг образуют сложную и запутанную систему регулирования. По 
мере развития правовой базы происходит постепенное открытие рынка для иностранных 
инвесторов и облегчение их доступа на китайский рынок капитала.

Характерная черта регулирования фондового рынка Китая — поступательность 
принятия законодательных актов, положений и постановлений. Прежде чем правовые 
документы вступали в силу, принимались временные инструкции, нормативные акты, 
нормы, методические указания. Так проверялась эффективность того или иного регули
рующего документа.

Акции
Рынок акций в Китае преобладает над рынком облигаций и других ценных бумаг. 

На акции приходится до 80% биржевого оборота. С 1990 г. на бирже стали обращаться ак
ции типа «А», номинированные в национальной валюте— юанях. Иностранные инвесто
ры получили доступ к ним только в 2002 г. — до того акции типа «А» могли приобретать 
только резиденты. Операции с акциями типа «А» доминируют на фондовых биржах Китая. 
Так, к концу ноября 2009 г. уже 1693 компаний выпускало акции, из которых 1586 компа
нии выпустили акции типа «А»7 (т.е. более 93%). Акции типа «А» по большей части при
надлежат физическим лицам и лишь небольшое количество — китайским организациям.

Акции типа «В» начали выпускаться с 1992 г. Изначально они предназначались 
для иностранных инвесторов, покупка их гражданами КНР не допускалась. В 2001 г. 
доступ отечественных инвесторов к этим акциям был открыт. Акции типа «В» также но
сят название «специальные юаневые акции», с номиналом в юанях, но продаются за 
иностранную валюту (на Шанхайской фондовой бирже — за ам. доллары, на Шэнь
чжэньской — за гонконгские доллары) при посредничестве китайских и иностранных 
брокеров. Благодаря открытию доступа национальных инвесторов к рынку акций типа 
«В» торговые обороты этих акций увеличились, ио они по-прежнему не сопоставимы с 
объемами рынка акций типа «А». Акции типа «А» и «В» одной и той же компании могут 
существенно отличаться по стоимости — рыночная стоимость акций типа «В» составля
ет примерно 10% от стоимости акций типа «А».

Иностранные инвесторы могут осуществлять портфельные инвестиции в Китай 
не только через акции типа «В», но и приобретая акции типа «Н» и «К». Акции типа «Н» 
номинируются в гонконгских долларах, размещение и торговля ими происходят на Гон
конгской фондовой бирже. Эти акции предназначены только для нерезидентов. Первый 
выпуск был осуществлен в 1993 г. Количество китайских компаний, выпускающих акции 
типа «Н» увеличилось с 9 в 1993 г., до 157 в июне 2009 г.8

На Гонконгской фондовой бирже также обращаются «красные фишки» — акции 
гонконгских компаний, которые частично или полностью принадлежат китайским ком
паниям. Сейчас на этой бирже доступны акции типа «Н» более чем 90 китайских компа
ний и «красные фишки» — более 70 компаний. В 2007 г. китайское правительство открыло 
доступ к акциям типа «Н» жителям Китая, что значительно увеличило спрос на них.

Выделяются также акции типов «14», «Ь», «8», которые размещаются и обраща
ются соответственно на Нью-Йоркской, Лондонской и Сингапурской фондовых бир
жах — в основном в форме депозитарных расписок.
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Облигации
Рынок облигаций по значимости для экономического роста страны играет не 

менее важную роль, чем рынок акций. Главная его особенность — в том, что практиче
ски вся задолженность по ценным бумагам представляет собой задолженность государ
ства. Рынок долговых инструментов представлен двумя основными видами облигаций — 
государственными и корпоративными. К государственным облигациям относятся казна
чейские обязательства, облигации внутреннего займа и некоторые другие. Корпоратив
ные облигации представлены облигациями предприятий центрального и местного подчи
нения и облигациями финансовых организаций — банков, инвестиционных фондов и др.

Казначейские облигации выпускаются Министерством финансов, облигации 
финансовых учреждений — Народным банком Китая и несколькими специализирован
ными государственными банками. Корпоративные облигации выпускаются ограничен
ным кругом предприятий (почти все они являются государственными) с гарантиями цен
трального правительства или администраций провинций.

В настоящее время торговля казначейскими облигациями производится на Шан
хайской и Шэньчжньской фондовых биржах и на внебиржевом (межбанковском) рын
ке— в частности в системе электронной торговли ценными бумагами 8ТА(у Торговля 
корпоративными облигациями осуществляется в основном на внебиржевом рынке. Здесь 
же торгуются и финансовые облигации. Однако их обороты незначительны по сравне
нию с оборотом казначейских облигаций.

Ежегодно Госкомитет по делам развития и реформ. Министерство финансов. 
Народный банк Китая и Комитет по управлению и контролю за ценными бумагами со
обща планируют выпуск облигаций госпредприятий. Процедура получения разреше
ния — весьма долгая и сложная, квоты на выпуск небольшие, что является одной из 
причин незначительной роли облигационных займов в финансировании предприятий.

Для дальнейшего развития рынка облигаций необходимо развитие сильной и ус
тойчивой правовой и нормативной систем, включая вопросы правовой защиты, стандар
ты корпоративного управления, международные стандарты финансовой отчетности. Ре
гулирующие органы должны стремиться к упрощению и унификации правил и требова
ний к выпуску и торговле облигациями, законодательная база должна способствовать 
уверенности участников рынка облигаций.

Важная отличительная черта китайского рынка акций — его деление на две группы: 
нерыночные (неторгуемые) акции, составляющие большинство, и рыночные (торгуемые). 
Свободно обращаются только рыночные акции. В 2007 г. капитализация рыночных акций со
ставила лишь около 28% общей капитализации акций (табл.1). В Китае выпускаются обык
новенные акции, выпуск привилегированных акций и опционов не предусмотрен.

До 80% нерыночных акций принадлежит государству, остальные — юридиче
ским лицам и работникам предприятий.

С 2005 г. началась реформа фондового рынка, предусматривающая выпуск не
торгуемых акций в биржевой оборот. К концу 2006 г. 1269 компаний, зарегистрирован
ных на фондовой бирже (стоимость акций которых составляла 97% капитализации фон
дового рынка), были вовлечены в процесс трансформации неторгуемых акций.

Участники рынка: компании по ценным бумагам
Когда в 1980-е гг. начала возрождаться торговля акциями и облигациями, прави

тельство из-за отсутствия специализированных финансовых учреждений разрешило 
банкам взять на себя функции брокеров и дилеров. Но вышедший в 1995 г. Закон КНР о 
коммерческих банках запретил им заниматься торговлей ценными бумагами и инвести
рованием в корпоративные ценные бумаги. С 1996 г. банкам запрещено выдавать креди-
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Саморегулирование
Регулирование фондового рыка включает установление правил ведения опера

ций, что связано и с внедрением деловой этики, правил поведения на рынке. По вопро
сам этики интересы многих участников рынка сходятся, да и государство стремится к 
совершенствованию этой системы, что позволяет использовать саморегулирование как 
способ решения многих вопросов. Таким образом, в систему управления рынка ценных 
бумаг Китая помимо государственных органов также входит и общественное регулиро
вание. К таким методам относятся: разработка правил профессиональной деятельности 
на фондовом рынке и их применение на практике, формирование общественного мнения 
о ситуации на рынке ценных бумаг. Одной из организаций саморегулирования стала с 
1991 г. Ассоциация участников фондового рынка. В 2003 г. в нее входило более 200 ком
паний, включая брокерские компании, управляющие компании, управляющие компании 
инвестиционных фондов и др.

Положительные особенности деятельности органов саморегулирования: уста
новление этических норм поведения для профессиональных участников; установление

Комитет по управлению и контролю за ценными бумагами
Система контроля и управления рынком ценных бумаг помимо законодательной 

инфраструктуры включает в себя и государственные регулирующие органы: созданные в 
1992 г. Комитет по ценным бумагам Госсовета КИР и его исполнительный орган Комитет 
по управлению и контролю за ценными бумагами. В 1998 г. оба они были преобразованы 
в единый орган, наделенный полномочиями регулирования рынка ценных бумаг: Коми
тет по управлению и контролю за ценными бумагами, подчиненный непосредственно 
Госсовету. Комитет включает 18 функциональных подразделений и офисов. 3 подчинен
ных центра, 2 специальных комиссии. Он имеет 10 региональных офисов по всей стране 
и административные офисы в каждой провинции, автономном округе, городе централь
ного подчинения.

Основные функции и задачи этого Комитета определены Законом о ценных бу
магах и заключаются в защите инвесторов, обеспечении честной и законной торговли; в 
разработке государственной политики на фондовом рынке; выпуске нормативных актов с 
целью регулирования и контроля рынка; лицензировании брокеров, дилеров, организато
ров торговли и других профессиональных участников рынка; регулировании деятельно
сти эмитентов; регистрации ценных бумаг; надзоре за соблюдением условий выхода на 
фондовый рынок и др.

ты на покупку акций. Таким образом, все эти функции перешли к специализированным 
компаниям по ценным бумагам. В соответствии с Законом КНР о ценных бумагах, эти 
компании делятся на две категории: те. что выполняют брокерские и дилерские операции, 
включая андеррайтинг ценных бумаг (их гарантированное размещение), и те, что высту
пают только как брокеры. Минимальный зарегистрированный капитал первых компаний 
должен составлять не менее 500 млн юаней, брокерских компаний — 50 млн юаней.

Основной оборот по акциям и облигациям приходится на 10 ведущих брокер
ских компаний. Так. в 2007 г. в список крупнейших компаний по ценным бумагам на 
Шанхайской фондовой бирже вошли: Сио(а1 Зипап ЗесипНея Со., 1лс1 с оборотом по цен
ным бумагам в 48.7 млрд юаней. Оппа 6а1аху Зесипйея Со.,1лс1 — 48 млрд юаней, 
ЗЬепут&ЗУащшо Зесипйея Со.,(лё — 39 млрд юаней, Найоп§ Зесипйея Со.,Ьк1 — 
34 млрд юаней и др.9 Общее количество компаний по ценным бумагам на июль 2009 г. 
составляло 107, их совокупный капитал составил 2,02 трлн юаней, чистый капитал — 
332,2 млрд юаней10.
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Закон о компаниях

общественного контроля и разработка правил поведения самими профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг.

Ассоциация осуществляет регулирование деятельности своих участников в пре
делах своих полномочий (установление правил, надзор за исполнением правил, выработ
ка рекомендаций и т.д.). Она ведет образовательную и исследовательскую деятельность, 
оказывает содействие в раскрытии информации о фондовом рынке КНР, выполняет при
ем экзаменов и выдачу аттестатов специалистам фондового рынка.

Фондовые биржи
Основной толчок развитию фондового рынка дало открытие Шанхайской и 

Шэньчжэньской фондовых бирж, приступивших к своей деятельности в 1990 и 1991 гг. 
соответственно. Согласно Закону КНР о ценных бумагах, учреждением и закрытием 
фондовых бирж ведает Госсовет. Фондовые биржи состоят в прямом подчинении Коми
тету по управлению и контролю за ценными бумагами. В соответствии с Законом о цен
ных бумагах фондовые биржи должны вырабатывать собственные нормы и правила ве
дения операций на своих площадках, опираясь на общегосударственные законы и адми
нистративные инструкции. Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи играют важ
ную роль в развитии рынка ценных бумаг в Китае и вносят значительный вклад в созда
ние и развитие правил и норм регулирования рынка. На них возложены и определенные 
функции по управлению фондовым рынком. В функции бирж входит: предоставление 
площадки и необходимых инструментов для ведения торговли ценными бумагами; разра
ботка правил торговли; проведение операций по листингу; организация и отслеживание 
торгов; подготовка и распространение информации по операциям с ценными бумагами.

Правовое регулирование фондового рынка осуществляется на 3-х уровнях:
1. Законы. Они разрабатываются Госсоветом. Основные, действующие в настоя

щее время — Закон КНР о компаниях и Закон КНР о ценных бумагах.
2. Административные постановления. Разрабатываются Госсоветом в соответст

вии с Конституцией и другими законами. К настоящему времени существует около 14 та
ких постановлений, включая Постановление относительно фьючерсной торговли (2007 г.).

3. Правила и нормы Комитета по управлению и контролю за ценными бумагами. 
Разрабатываются Комитетом в соответствии с законами и административными положе
ниями. На 2009 г. существовало более 50 таких правил и норм.

Одним из важнейших актов, составляющих нормативную базу китайского рынка 
ценных бумаг, является Закон о компаниях КНР, вступивший в силу в 1994 г. В нем осо
бое внимание уделяется выпуску акций и облигаций. Предъявляются требования к 
оформлению акций, к процедуре эмиссии, описывается процесс передачи акций. После 
принятия решения о выпуске акций компания должна обратиться за разрешением в Ко
митет по управлению и контролю за ценными бумагами.

В Законе перечисляются моменты, когда Комитет по управлению и контролю за 
ценными бумагами может приостановить ведение сделок с акциями компании. Такие ме
ры могут быть приняты, если компания предоставляет ложную информацию о своих фи
нансовых и бухгалтерских отчетах, если она допустила серьезное нарушение законода
тельства, если в течение трех лет несет убытки. Если вышеизложенные нарушения не 
удается устранить в течение установленного периода времени или если компания объяв
ляет себя банкротом и объявляет о прекращении своей деятельности, то Комитет прини
мает решение о прекращении рыночных операции с ее акциями.

Закон о компаниях был пересмотрен в декабре 1999 г., затем в августе 2004 г. и в 
январе 2006 г. в него вносились изменения, коснувшиеся, в основном, компаний с огра-
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ниченной ответственностью. Внесенные поправки упрощают требования к образованию 
компаний и расширяют права акционеров.

ОЕП
Со вступлением в ВТО Китай принял на себя определенный набор обязательств, 

в том числе по открытию финансового сектора для иностранцев. Нововведения не при
нимаются столь быстро, как хотели бы иностранные инвесторы и профессиональные 
участники рынка, но свои обязательства перед ВТО Китай выполняет. Так, если акции 
типа «А» до недавнего времени были доступны только гражданам КНР, то с введением в 
декабре 2002 г. системы квалифицированных иностранных институциональных инвесто
ров ((^иаННес! Роге^п 1п8йшиопа1 1пуе81огк, ОРП) последние получили к этим акциям 
доступ. Сначала для таковых была выделена квота в 4 млрд долл., а в 2007 г. ее увеличи
ли до 10 млрд долл. В начале 2008 г. для привлечения иностранных инвесторов 1м фон
довый рынок китайское правительство вновь увеличило квоту — до 30 млрд. долл. Не-

Закон о ценных бумагах
Важным документом явился Закон о ценных бумагах, вступивший в силу в 

1999 г. Он обобщил предыдущие правила и методы операций. Будучи направлен на стан
дартизацию процедур выпуска и торговли ценными бумагами, листинга компаний, он 
содержит требования к публичной подписке на ценные бумаги и раскрытию информации 
эмитентами акционерам.

В соответствии с Законом о ценных бумагах выпуск акций, конвертируемых об
лигаций и корпоративных облигаций сопровождается одобрением со стороны Комитета 
по управлению и контролю за ценными бумагами. Что же касается казначейских облига
ций. облигаций финансовых институтов и облигаций предприятий, то их выпуск согла
совывается несколькими органами, о которых говорилось выше. Листингом и обращени
ем акций и облигаций ведают Комитет и фондовые биржи. Согласно этому Закону, для 
участия в торговле на фондовом рынке инвестору необходимо открыть счет в брокерской 
компании, и она будет представлять его интересы — покупать или продавать ценные бу
маги по указаниям своего клиента.

С января 2006 г. Пп решению Постоянного Комитета ВСНП вступили в силу по
правки к этому закону. Суть внесенных изменений:

- Комитету по управлению и контролю за ценными бумагами было дано право 
выдавать разрешение участникам фондового рынка на проведение операций с ценными 
бумагами совместно с банковскими, страховыми и трастовыми операциями;

- было разрешено проводить торговлю ценными бумагами на фондовых биржах 
или любых других площадках, одобренных Госсоветом;

- снимались ограничения на торговлю фьючерсами и опционами, хотя и с до
полнительным одобрением Комитета;

- вводились штрафы за нарушение закона.
Нововведения нацеливались на защиту интересов инвесторов. Они стали суще

ственным шагом на пути легализации и упорядочивания системы регулирования рынка 
ценных бумаг.

К дополнительным законодательным актам, регулирующим деятельность рынка 
ценных бумаг, можно отнести Закон об инвестиционных фондах (2004 г.), Положения об 
управлении фьючерсными сделками (новая редакция с 2007 г.)" С 1 января 2008 г. всту
пило в силу Решение о внесении изменений в Правила создания брокерских компаний с 
участием иностранных инвестиций, а также измененные Правила создания брокерских 
компаний с участием иностранных инвестиций, принятые Комитетом по управлению и 
контролю за ценными бумагами.
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стабильная ситуация на фондовых рынках в условиях мирового кризиса затронула и ки
тайский рынок ценных бумаг, капитализация которого и сводные индексы бирж сущест
венно снизились в 2008 г. Однако интерес иностранных инвесторов к акциям китайских 
компаний сохраняется. Заявки на получение статуса квалифицированного иностранного 
институционально инвестора продолжают поступать. Количество квалифицированных 
иностранных институциональных инвесторов увеличилось до 69 (против 59 в июле 
2008 г.) Суммарно к концу 2009 г. 91 иностранный инвестор получил статус ОРИ13.

Обладая статусом квалифицированного иностранного институционального ин
вестора, американский инвестиционный банк Ьейтап ВгоФегз стал первым банкротом из 
списка ОРИ. Это заставило Комитет по управлению и контролю за ценными бумагами 
ужесточить контроль за участниками рынка, в том числе <2РП. В результате в октябре 
2008 г. Комитет выпустил Руководство по надзору за РРП, в соответствии с которым 
специальная инспекционная комиссия будет заниматься надзором за квалифицирован
ными иностранными институциональными инвесторами.

ООП
Вслед за открытием китайского фондового рынка для иностранцев, с .мая 2007 г. 

правительство Китая разрешило выход на иностранные фондовые рынки квалифициро
ванных национальных институциональных инвесторов (ООП)14.

После предоставления в августе 2007 г. права квалифицированным националь
ным институциональным инвесторам осуществлять прямые инвестиции в иностранные 
ценные бумаги Государственное управление валютного контроля выпустило Проект экс
периментальных мер, позволяющих физическим лицам-резидентам КНР напрямую при
обретать ценные бумаги, размещенные на зарубежных фондовых ранках. Данный экспе
римент начал проводиться в новом районе Бинхай (г. Тяньцзинь). В соответствии с Про
ектом жители данного района могут напрямую приобретать акции, размещенные на Гон
конгской фондовой бирже, через головное отделение Банка Китая в Тяньцзине и компа
нию ВОС 1п(егпапопа1. Инвестиции могут проводиться (без ограничений размера) как в 
юанях, так и в иностранной валюте. Для осуществления инвестиций, физическое лицо 
должно открыть валютный счет для операций за рубежом в головном офисе Банка Китая 
в Тяньцзине, после чего Банк Китая по доверенности открывает инвестиционный счет в 
ВОС 1п1егпапопа1. Если этот эксперимент признают удачным, данный Проект будет рас
пространен по всей территории КНР15.

Фондовый рынок с началом кризиса.
В условиях спада на фондовом рынке правительство Китая приняло меры по 

поддержанию и укреплению рынка. Так, был отменен налог на покупку ценных бумаг. 
Кроме этого, приняты «Девять финансовых мер», направленных на стабилизацию и ук
репление экономики. Меры связаны с поддержанием фондового рынка, институциональ
ными инвесторами, кредитами и другими вопросами. Одним из важнейших действий 
правительства по преодолению кризиса, было решение о стимулировании экономики на 
сумму 4 трлн юаней.

Подобные усилия правительства становятся особенно актуальными на фоне рез
ких колебаний как мирового, так и китайского фондового рынков. В 2008 г., как отмеча
лось выше, китайский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений по срав
нению с другими странами. Так, падение американского индекса НА8ВА(2 составило в 
2008 г. около 40%, тогда как китайский индекс 88Е Сотрозпе упал более чем на 60%. 
Однако в начале 2009 г. был зафиксирован небольшой рост фондового рынка Китая — 
88Е Сотрозйе увеличился на 5%1&. Одной из причин подъема послужила реализация 
второго этапа инвестирования средств в рамках антикризисной программы руководства 
КНР. Это еще раз подтверждает чрезвычайно важное значение продуманной и эффектив-
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ной политики государства по стимулированию национальной экономики и се неотъем
лемой составной части — рынка ценных бумаг.
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Таблица 2
Динамика фондового рынка КНР (число участников, индексы)
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говых комп, ак
ции «А», «В») 
Фондов индек
сы (88Е Сотр.) 
Фондов, нндек- 
сы (в % за год) 
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Система регулирования еще не вполне сложилась. На настоящий момент принято 
более 300 нормативно-законодательных актов — т.е. значительно меньше, чем в развитых 
странах. Очевидно, однако, что это — молодой, динамичный и перспективный рынок, за
конодательная база которого постоянно совершенствуется и стремится к мировым стан
дартам. Поскольку рынок ценных бумаг занимает важное место в системе перераспределе
ния финансовых ресурсов страны, он также является неотъемлемой частью развитой эко
номической системы. Поэтому регулирование и контроль фондового рынка стоит во главе 
развития этого рынка и является важной задачей для руководства страны. Можно утвер
ждать, что в этой сфере уже достигнуты значительные успехи и сложилась нормативная 
база, необходимая для дальнейшего совершенствования и развития рынка ценных бумаг.
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Периодизация инновационной политики Китая
Применительно к Китаю 11440831111044500 политику (ИП) можно определить как 

комплекс мер государственного регулирования экономических отношений по всей цепочке 
создания, распространения и использования новых знаний. Идеологической базой иннова
ционной политики Китая являются установки Дэн Сяопина, в которых по проблематике 
технического прогресса выделяется один основной и два вспомогательных тезиса: (1) нау
ка и технологии есть важнейшая производительная сила; (1.1) работники интеллектуально
го труда, включая научно-технологических специалистов, принадлежат к рабочему классу 
и их таланты должны вознаграждаться; (1.2) реформа системы управления наукой и техно
логиями. подобно реформе экономической структуры, направлена на высвобождение (ли
берализацию) производительных сил1. Последовательная реализация данных установок, 
подтверждаемая статистическими наблюдениями и исследованиями, позволяет рассматри
вать инновационную политику в контексте общего градуалистского курса пошаговой ли
берализации экономических отношений в КНР. Инновационная политика понимается при 
этом как комплекс мер государственного регулирования их по всей цепочке создания, рас
пространения и использования инноваций.

Определяющие моменты, задающие периодизацию ИП Китая; речь Дэн Сяо
пина на Национальной научной конференции 1978 г., а также ряд последующих реше-

Рассмотрены масштабы и механизмы взаимодействия прямых и косвенных эконо
мических методов инновационной политики в реформирующемся Китае. Показа
но, что для КНР как страны с «догоняющей» моделью научно-технологического 
развития характерна опора на косвенные (налоговые) методы стимулирования, ак
тивно применяемые в программах индустрназизацни. При этом государственные 
программы исследований, определяющие научно-технологический потенциал 
страны, опираются на прямое бюджетное финансирование. Сформулированы вы
зовы инновационной политике КНР на перспективу до 2020 г.
Ключевые слова: Китай, государственная инновационная политика, модерниза
ция науки и техники.
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I

ннй по научно-технологической политике ЦК КПК и Госсовета КНР: о реформе науч
но-технологической системы (1985 г.); об ускорении научно-технологического про
гресса (1995 г.); о введении в действие «Средне- и долгосрочного стратегического пла
на развития науки и технологий и усиления национального инновационного потенциа
ла» (2006 г.)'. В совокупности с фактическими результатами проводимых мероприятий 
указанные концептуальные положения задают периодизацию инновационной политики 
Китая. Кратко охарактеризуем цели и методы инновационной политики, а также ин
ституциональную организацию инновационной деятельности в стране в рамках каждо
го периода.

Для дореформенного («инкубационного») этапа3 (1975-1978 гг.) было характер
но преодоление концептуальных идеологических барьеров в части управления иннова
ционными процессами. Важнейшим инструментом, в соответствии с устоявшейся прак
тикой. были прямые государственные заказы на научные исследования (для научных ор
ганизаций) и на закупку иностранных технологий — как правило, в виде комплектов 
оборудования для промышленных предприятий4. Сектор высшей школы практически не 
привлекался к выполнению операций с новым знанием, осуществляя лишь функцию 
подготовки кадров. Поэтому в 1970-х гг. до 40% научных тем, разработанных в КНР, 
дублировали исследования, по которым за рубежом уже были получены результаты, и 
многие научно-исследовательские учреждения на конечной стадии разработок сталкива
лись с конкуренцией со стороны импортируемых готовых аналогов. В результате сохра
нялась ситуация, «когда предприятия — передовые, а наука — отсталая»5. Опыт рыноч
ных преобразований в стране как разновидность социального знания отсутствовал в 
принципе, его накопление опиралось, главным образом, на критику существующего по- 

6 ложения дел. но не на практическую деятельность .
Важнейшей особенностью «экспериментальной» стадии (1978-1985 гг.): яви

лись эксперименты по организации взаимодействия на хозрасчетных началах между го
сударственными агентствами и основными институциональными секторами внутри по
следних, а также у институциональных секторов друг с другом (главным образом, про
мышленных предприятий с научными организациями)7. Эксперименты осуществлялись 
в контексте начавшейся общей реформы экономической системы, что нашло отражение в 
технологическом дуализме, когда наряду с признанием существования нескольких эко
номических укладов, руководство страны объявило о формировании многоуровневой 
технологической системы, сохраняющей комбинации традиционных и высоких техноло
гий. Произошла частичная либерализация источников финансирования исследований 
(разработок) и снятие госконтроля в сфере внешнеэкономической деятельности, что по
зволило предприятиям промышленности самостоятельно закупать за рубежом необходи
мое оборудование и технологии. Были открыты для иностранного капитала специальные 
экономические зоны, а затем — большинство крупнейших прибрежных городов. В ре
зультате в инновационной системе страны появился новый, первоначально крайне скуд
ный поток реальных инвестиций, индуцированных частнопредпринимательскими инте
ресами как противовес централизованным вложениям государства. Немаловажно, что 
руководство страны получило уникальный источник эмпирического опыта, основанный 
на «восходящих» пробных реформах управления инновациями снизу вверх.

«Период структурных реформ» (1985—1995 гг.) был крайне важен с точки зрения 
формирования системы частно-государственного партнерства в сфере инноваций. В это 
время происходила ломка централизованного механизма сплошного финансирования 
науки по широкому фронту исследований, внедрялась проектная (грантовая) система 
поддержки науки, происходила селекция научно-исследовательских организации. Ры
ночные преобразования хозяйственного механизма распространились на сферу науки и 
технологий. Введение системы контрактной ответственности на предприятиях повысило 
заинтересованность менеджеров в увеличении рентабельности за счет внедрения новых
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технологий. К 1988 г. треть всех НИИ стала частью крупных промышленных предпри
ятий8. К середине 1990-х гг. государственное финансирование науки, ранее дефицитное, 
стабилизировалось и заметно увеличилось для «фундаментальных» НИИ. Частные нау
коемкие предприятия стали создаваться на базе НИИ и вузов9. В стране стал формиро
ваться рынок объектов интеллектуальной собственности. За счет госбюджета строились 
объекты инфраструктуры (парки и бизнес-инкубаторы).

Как следствие общей децентрализации управления экономикой, широкое рас
пространение получают налоговые льготы и другие методы непрямой поддержки. В те
чение данного десятилетия правительство КНР столкнулось с технико-экономическими 
ограничениями частнопредпринимательских вложений в сферу разработки и внедрения 
новых технологий как серьезным вызовом для инновационной политики10. Оказалось, 
что ориентированный на прибыль хозяйствующий субъект не склонен увеличивать тех
нологический размер инноваций, если это противоречит целям максимизации ожидае
мой прибыли. Кроме того, из-за сохранения старой организационной схемы, при которой 
менеджеры не обладают правом собственности на активы предприятия, улучшение эко
номических показателей наблюдалось лишь в краткосрочном периоде — в том числе, за 
счет научно-инновационного потенциала будущих лет". В рассматриваемый период в 
Китае начинается накопление опыта широкомасштабных рыночных преобразований 
«сверху вниз», разрабатываются и внедряются международные стандарты статистиче
ского наблюдения научно-технологической и инновационной деятельности.

Период «углубления реформы» инновационной политики (1995-2005 гг.) прохо
дил на фоне быстрого экономического роста и усиления технологической конкуренции 
на внешнем и внутреннем рынках. Характерная черта периода — рост наукоемкости 
ВВП благодаря активному инвестированию предпринимательского сектора. Правитель
ство параллельно проводит пошаговую приватизацию промышленных предприятий и 
научных организаций, законодательно оформляются и значительно расширяются воз
можности коммерциализации вновь созданных технологий для государственных вузов. 
Развиваются новые формы госфинансирования инноваций, охватывающие дополнитель
ные участки инновационного цикла, внедряются специфические налоговые льготы для 
высокотехнологичных производств. Заметные успехи достигнуты в части формирования 
института венчурного инвестирования (главным образом, за счет финансов государст
ва)12. Расширяется участие иностранного капитала в технологической модернизации Ки
тая, в том числе во внутренних регионах — за счет снятия ряда регионально-отраслевых 
ограничений. В структуре финансирования инноваций усилилось вытеснение капитало
вложений инвестициями в нематериальные активы. Накопление практического опыта 
инновационной политики активизировалось благодаря интенсификации процессов ус
воения зарубежного опыта, расширению международных контактов через членство в 
ВТО и участие в программах ОЭСР.

С 2006 г. в инновационной политике Китая начинается новый, относительно ма
лоизученный период, для которого ставятся цели обеспечения устойчивости текущей за
данной траектории и темпов экономического развития. Руководством страны выдвига
ются требования окончательной реализации модели с центральной регулирующей ролью 
частных фирм. В качестве важнейших целей инновационной политики на период до 
2020 г. заявлены:

- усиление инновационной восприимчивости в целях увеличения возможностей 
использования науки и технологий в социально-экономическом развитии и обеспечении 
национальной безопасности;

-увеличение общей способности страны осуществлять фундаментальные ис
следования и разработки на передовых рубежах науки и технологий, продуцировать на
учные результаты мирового уровня".
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Оценка прямых госрасходов на реализацию инновационной 
политики

Интегральной количественной характеристикой описанной трансформации ин
новационной политики Китая за 3 десятилетия можно считать двукратное сокращение 
удельного веса госрасходов на науку и технологии в ВВП страны за 1980-2007 гг. (с 1,4% 
до 0,69%)14. Нижней точкой падения индикатора стал 1996 г. (0,47%), после чего намети
лось его плавное увеличение. Наблюдаемая динамика объясняется, прежде всего, общим 
сокращением масштабов централизованных госрасходов, а не снижением интереса госу
дарства к реализации инновационной политики как таковой. За 1980-2006 гг. удельный 
вес совокупных госрасходов в ВВП сократился с 26,8% до 18,3% (также с наименьшим 
значением в 1996 г.) — при том, что доля расходов на науку и технологии в течение 27 
лет остается стабильной, колеблясь вокруг 5%-го уровня”.

Для понимания экономического смысла наблюдаемой динамики следует развер
нуть структуру статистических агрегатов, описывающих госрасходы на науку и иннова
ции в Китае. Основной индикатор здесь — госрасходы всех уровней, отражающие рас
пределение и использование финансов государства. В части статистического описания 
инновационной политики заслуживают внимания такие агрегированные индикаторы, как 
«расходы на науку и технологии» и «расходы на фонды инноваций предприятий и под
держку' науки и технологий».

Первый индикатор является изначально композитным, состоящим из специально 
выделенных в структуре соответствующих разделов учета затрат, имеющих отношение к 
финансированию науки. В него включены расходы на поддержку науки и технологий 
(выделяются из «расходов на фонды инноваций предприятий и поддержку науки и тех
нологий», включая расходы на исследования, разработку новой продукции, испытания и 
промежуточную проверку и на субсидирование важнейших исследований), текущие рас
ходы на науку и технологии (выделяются из «совокупных текущих расходов государст
ва», преимулцественно включая расходы на оплату труда), а также расходы на капиталь
ное строительство научных институтов (выделяются из «совокупных госрасходов на ка
питальное строительство»).

Второй индикатор помимо описанных выше расходов на поддержку науки и 
технологий включает также «инновационную» часть, не выделяемую в явном виде. Под 
«фондами инноваций» китайская статистика понимает фонды, полученные предпри
ятиями из госбюджета на цели увеличения технологического потенциала, улучшения 
технологий и реализации инноваций, включая компенсацию займов и процентов по зай
мам на инновации, а также целевые субсидии малым производственным предприятиям. 
Таким образом, под научно-технологическими расходами в данном случае понимается 
финансирование китайским государством операций по всей цепочке инновационного 
цикла, обеспечение преемственности его звеньев (причем речь идет о стимулировании 
отечественных технологий).

При этом расходы на поддержку инноваций охватывают лишь расходы по еди
новременной модернизации и технологическому перевооружению предприятий, отражая 
расходы государства на вновь внедренные технологии, в том числе иностранные. В усло
виях жесткого институционального разграничения участков инновационного цикла, ха
рактерного для плановой и транзитной экономики, научно-технологические расходы го
сударства ориентированы на научные институты, тогда как инновационные — на пред
приятия. Таким образом, существуют как технологические, так и институциональные 
различия между описанными типами госрасходов, что заставляет рассматривать их ди
намику порознь. Выделение из индикатора «расходов на фонды инноваций предприятий 
и поддержку науки и технологий» чистых расходов государства на поддержку инноваций
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Рис. 1. Динамика индикаторов госрасходов в Китае (1970-2006 гг., 7с)
1 —удельный вес госрасходов в ВВП; 2 —удельный вес расходов на поддержку- науки и 

технологий в совокупных госрасходах; 3 —удельный вес расходов на поддержку’ иннова
ций в совокупных госрасходах; 4 —удельный вес расходов на капстроительство научных 

институтов в госрасходах на капитальное строительство
Примечание: по левой оси — значения индикатора 1, по правой — индикаторов 2—4. 
Источник: рассчитано по С1йпа Вгаивиса! УеагЬоок 2000, 2006, 2008.

Удельный вес расходов на поддержку науки и технологий (т.е. чистых расходов 
на создание и распространение нового знания) в совокупных госрасходах на дорефор
менном и пореформенном этапах в 1970-2006 гг. колебался в пределах 2-3% при плав
ным сокращении. Временные отрезки снижения среднего уровня индикатора практиче
ски совпадают с вышеозначенными периодами реализации инновационной политики. В 
течение 1970-1978, 1979-1993. и 1994-2006 гг. значения индикатора были относительно 
устойчивыми, заметные изменения отмечались на рубеже периодов. Таким образом, в 
течение длительного времени китайское государство гарантировало обеспечение некото
рой минимальной наукоемкости бюджета, плавно снижая ее уровень по мере формиро
вания частнопредпринимательского инвестиционного потока.

Динамика расходов на поддержку инноваций выглядит иначе. На дореформен
ном этапе их удельный вес в госрасходах не превышал 1%. В 1976-1980 гг. показатель 
увеличивается вчетверо, после чего на протяжении 10 лет (1981-1992) колебался вокруг 
достигнутого уровня. Пиковое значение индикатора (6.8%) зафиксировано в 1993 г., по
сле чего отмечается спад до 2,6% к 2005 г. Как показали расчеты, аналогичная динамика 
характерна для удельного веса расходов на строительство научных институтов в госрас
ходах на капстроительство (см. рис. 1). Можно предположить, что государственные кап
вложения в инновации и в строительство НИИ регулировались совместно и независимо 
от госинвестиций в нематериальные активы (исследования и разработки).

Несмотря на снижающийся удельный вес в структуре совокупных госрасходов, 
расходы на поддержку науки и инноваций продолжают играть значимую роль, обеспечи
вая до четверти затрат на НТД в экономике Китая (1995-2006 гг.). С середины 1990-х гг.

показало различные закономерности динамики научно-технологических и инновацион
ных расходов китайского государства (Рис. 1).

35%
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наметилась тенденция увеличения удельного веса госбюджета в финансировании эконо
мики страны (с 5% до 9,1% в 1995-2005 гг.), в противоположность снижению государст
венного участия в период реформ 1985-1995 гг.*

Малые и средние предприятия 
______________0,39___________  
______________0,37____________ 
______________0,33____________ 
_ ____________ 0.23____________ 
______________0,15____________ 
_____________ 0,33____________ 
______________0,17____________ 
______________0,2_____________ 

0,07

Крупные предприятия
___________ 0,39
___________ 0.37_______
___________ 0,33
___________0,23_______
___________0,17_______
___________0.17
___________0,13
__________0.12

0.07

Оценка масштабов косвенных методов регулирования инноваций
Косвенные методы госрегулирования, рассчитанные на стимулирование пред

принимательских вложений, преобладают в системе инструментов ИП пореформенного 
Китая. В 2008 г. страна занимала третье место в мире по величине налоговых субсидий 
на 1 доллар затрат на НИОКР (см. табл. 1), незначительно уступая лишь Испании и 
Франции. При этом если в Испании прямое госфинансирование инновационных затрат 
предпринимательского сектора в 2.3 раза превышает стоимость фискальных льгот, во 
Франции — в 2.4 раза, а в Германии — в 3,1 раза, то в КИР большая часть инвестицион
ных вложений в инновации в Китае формируется благодаря налоговым льготам. Харак
терной особенностью Китая является также единый налоговый режим по затратам на 
НИОКР для крупных, средних и малых предприятий.

Оценка числа и экономической целесообразности инструментов косвенного суб
сидирования представляет самостоятельную научную проблему, главной трудностью кото
рой является учет налоговых и других льгот, предоставляемых на региональном уровне.

В специальном отчете консалтинговой фирмы «Тгас1е Еачууегз АФэтогу Сгоир»16, 
посвященном проблеме исполнения Китаем своих обязательств перед ВТО, отмечается, 
что по состоянию на начало 2006 г. здесь действовало не менее 78 программ субсидиро
вания организаций и предприятий центрального уровня, в том числе 17 программ, адре
сованных отраслям высоких технологий.

Таблица 1

Налоговые субсидии на затраты НИОКР (% от вложенных средств, 2008 г.)
______ Страна
Испания________
Франция________
Китай__________
Сингапур_______
Республика Корея 
Канада__________
Япония_________
Великобритания
США____________________________
Источник: ОЕСИ Кеу1еы.ч о/ 1п1ил>айоп РоПыез. Когеа, ОЕС1). 2009. 269 р.

Экспертами «Тгас1е Еачууегя АсМяогу Сгоир» на основании анализа 24-х офици
альных документов КНР, поощрявших инновации в 1985-2005 гг., был составлен пере
чень важнейших 40 льгот, касающихся, главным образом, подоходного налога, таможен
ных пошлин и НДС. Установлено, что предоставление льготы осуществлялось по трем 
основным критериям: регионально-отраслевому, технико-технологическому и по форме 
собственности. Важнейшими количественными критериями предоставления льгот вы
ступали объемы инвестиций, высокотехнологичного экспорта и затрат на НИОКР.

Около половины налоговых льгот напрямую связаны с инвестиционной дея
тельностью предприятия в виде капитальных вложений (практически все льготы отра
жаются на ней косвенно), причем различаются инвестиционные вложения в порядке за-

* Данное обстоятельство было обусловлено вспышкой азиатского валютно-финансового кризиса, на 
которую правительство КНР ответило внедрением «активной» финансовой политики (Прим, ред.)
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трат для осуществления производственного процесса и инвестиционные вложения как 
средство трансфера технологий. Китайское законодательство избирательно воздействует 
на масштабы и технологическую структуру поставок технологий, овеществленных в тех
нике и оборудовании. Например, в случае, если оборудование необходимо для выпуска 
стратегически важной технологичной продукции, льготы распространяются в том числе 
на поставки комплектов оборудования (как и на сырье, .материалы, необходимые для вы
пуска продукции). Помимо налоговых льгот косвенные экономические методы стимули
рования инноваций в Китае включали в себя льготное предоставление ресурсов и госу
дарственных услуг, ускоренную амортизацию и ряд других инструментов.

Специфика развития институтов госрегулирования реализации ИП в планово
рыночной экономике Китая способствовала появлению смешанных методов государст
венного вмешательства, сочетающих прямое и косвенное субсидирование. Например, 
предприятиям, использующим закупленное за рубежом оборудование исключительно 
для производства товаров на экспорт, в течение 5 лет возвращается 100% таможенных 
пошлин и НДС, связанных с его импортом17. В течение каждого года возвращается по 
20% уплаченных налогов — так что предприятие должно проходить ежегодное обследо
вание на предмет соответствия целей использования оборудования (только на экспорт). 
Неоднозначной с точки зрения классификации в качестве инструмента прямого или кос
венного субсидирования является реструктуризация и приватизация бывших госпред
приятий и НИИ. Здесь имело место формирование особого канала прямого трансфера 
ресурсов государства в частный сектор из предположения о более высокой технико
экономической эффективности последнего. Кроме того, как отмечается в литературе, 
предприятия, подвергнутые приватизации, отличались высокими показателями эффек
тивности хозяйствования18 — т.е. внутренние характеристики хозяйствующего субъекта 
учитывались при выделении данной субсидии, что также совпадает со свойствами пря
мого субсидирования. С другой стороны, отсутствие договорных обязательств по ИП у 
вновь созданных корпораций перед государством позволяет говорить об элементах кос
венного субсидирования. Обобщенная сравнительная оценка экономических масштабов 
использования Китаем косвенных и прямых методов реализации инновационной поли
тики (если рассматривать ее в терминах затрат и выпуска) при существующей статисти
ческой базе — задача невыполнимая. В данной работе такие оценки выполнены для ос
новных программ государственной инновационной политики Китая.

Программы государственной инновационной политики
Каждая программа ИП Китая опирается на серию нормативных актов разного 

уровня (от постановлений Госсовета и предписаний центрального планового агентст
ва — через приказы по министерствам — к распоряжениям местного правительства). 
Отраслевые приоритеты инновационного развития были сформулированы в 1982 г. в 
программе «Ключевые технологии», где было выделено 8 стратегически важных отрас
лей знания (наверстывание технологического отставания по которым признавалось зада
чей первостепенной важности)19.

Исходя из ориентиров «Ключевых технологий», в КНР были запущены государ
ственные программы прикладных исследований, опытно-конструкторских работ и ком
мерциализации, стимулирующих инновационные процессы на основных стадиях инно
вационного цикла. В течение 1990-х гг. был предпринят ряд дополнительных государст
венных инициатив, акцентирующих внимание на фундаментальных исследованиях, но
вых направлениях прикладных исследований и поддержке средних и малых инноваци
онных фирм. В зависимости от их ориентации на определенную стадию инновационного 
цикла и на источники финансирования различаются программы исследований и индуст
риализации, общая характеристика которых за 2003 г. представлена в табл. 2.
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Таблица 2

Программы исследований

ПФИ "863 Факел"

1071,8 9503,7 14607.1 53 686 21 100,2

1544,8

15 561 3298,6 819,9

"Ключе
вые тех

нологии"

Основные индикаторы реализации государственных научно
инновационных программ в Китае (по состоянию на 2003 г.)
Показатели

90,2 
9.8

47,7
52,3

1990
594

23 262.9

Программ ы 
индустриализации 

Искра

428
223

70 25.9

8.9
24,1 
67,0 
100 
8,0
14,5
72,2

100
15,1
20.4
56,8

26 832
1249 
745

23.8
76,2

7,0
33.3
59.7 
100 
0.4 
1,4
89,5

100
47,3
51,2 
0

20 692
417
347

100 
6.7%
15.8
74,6
13 861
585
338

3,8
32,6
63.6 
100 
0.2
1,1
98,4

"Распро
стране
ние дос
тиже
ний" 
5331,3Источники средств, млн. 

юаней_________________
в т. ч. государственные. % 
банковские. %__________
предприятий. %_________
Освоение средств. %____
Вузы, %________________
НИИ, %________________
Предприятия. %_________
Научные статьи, ед.______
Патенты полученные, ед. 
в т. ч. на изобретения 
Прибыль после налогов. 
млн, юаней_____________
Налоги, млн, юаней______
Примечание: ПФИ — программы фундаментальных исследований (Национальный фонд 
естественных наук, «973», Ключевая программа фундаментальных исследований), 
«863» — основная программа прикладных исследований Китая. 
Источник: рассчитано по С1йпа Згаилпса! УеагЬоок оп Зеленее апд Тес1то1о§у 2006.

Программы исследований имеют ощутимую поддержку из госбюджета, обеспе
чивают финансирование НИОКР вузов и НИИ и оцениваются, главным образом, по на
учным знаниям (статьям и патентам), полученным в результате проведенных исследова
ний. Программы индустриализации основаны на налоговом поощрении частных инве
стиций в исследования при поддержке банковских займов, распространяются в большей 
степени на коммерческие предприятия (в том числе созданные на базе вузов и НИИ) и 
предполагают увеличение экономических результатов: ВДС, прибыли, налогов, экспорта. 
Помимо косвенных экономических методов значимую роль в Программах индустриали
зации играют смешанные, в том числе неэкономические методы регулирования. 

Таким образом, корректно говорить о существовании в Китае двух различимых 
потоков инвестиций в инновации — централизованном бюджетном и децентрализован
ном предпринимательском, инструментами управления которыми служат соответственно 
программы исследований и программы индустриализации, в то время как методы регу
лирования могут пересекаться. Как видно из табл. 2, наибольшие финансовые ресурсы 
аккумулируются в рамках программы «Факел», направленной на поддержку научных 
парков по всей территории страны. Здесь же образуется большая часть прибыли и нало
говых поступлений от реализации ИП. Важно, что при этом прямые бюджетные расходы 
государства на реализацию программы «Факел» относительно невелики.
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Таблица 3

2005

20,819,1 21,1 22,426,5 22,631,0 38,3
38.334.7 34.524,6 28,1 30,3 35,344.8 32,8

13.6 13.8 14,210.9 12.511,1 9,1 11,4
0,8 0,70.82,6 1,7 1,7 1,4 1,44,1

3,7 4,6 2,4 2,7 2.5 2.3 2.2 2.0 2,1
2,3 0,9 0,9 1,0 0,9 0.8 1.3 0.91,5

3,0 3,3 3,8 3,43.6 3,1
2.8 2.9 2.7 2.6 2.7 2.5

7.8 5.0 3.2 3,1 2.7 2.5 2.4 2.1 2.0
22,7 17.5 9.5 9.0 8.5 7.7 8.5

7.6 3.6 3.4 3,8 4.3
0,4 0,4 0.4 0.3 0.3 0.3

3.3 3.6 3.0 3.6 3.4 2,7 2.7
100 100 100 100 100 100 100 100

Основной объем средств на цели капвложений и инвестиций в нематериальные 
активы аккумулируется из вложений предприятий, поддерживаемых налоговыми льго
тами и иным непрямым регулированием. Но наибольший вклад в производство нового 
кодифицированного знания в терминах статей и патентов обеспечивают госпрограммы 
исследований, изначально ориентированные на получение крупных научных результатов 
и обеспечение технологических прорывов.

1.9 
1,0 
0,4

100
Источник: рассчитано по С1йпа Зтпзйса! Уеагбоок он Зеленее апс1 Тес1то1о§у — 2006

1.4
1,9
0,8

0.9
1,1
0,4

1.8
0.9
0,4

"Искра"__________
"Факел"__________
"Распростр. науч- 
ио-технол. достиж" 
"Новые отечест- 
венные товары" 
Иннов, фонд ма- 
лых технол. фирм 
Фонд трансфера 
сельхозтехнологий 
Торг, рез-татами 
науч-тех пол, деят. 
Пр-кты технол. 
развит для НИИ 
ВСЕГО

1.6
0.8
.4

"Ключевые техно
логии"___________
Нац. фонд естеств 
наук____________
Гос. прогр. фун
дам. иссл. ("973") 
"Ключевая" прогр. 
фундам. иссл. 
___________Программы обеспечения условий для исследований и разработок 
Гос. прогр. стр-ва 
ключев, лаборат. 
Гос. инженерно- 
иссл. центры____
"Науч.и технич. 
фундам. работы" 
Спец. иссл. проек. 
социал, назнач.

Программы обеспечения условий для научно-технологической индустриализации. ... 1.7

0,7 
0,3

2,2
2,9
1,2

0.9
1.2
0.5

1.7
0.8
0.3

В табл. 3 приведена структура госрасходов центрального правительства по фи
нансированию важнейших научно-технологических программ в части НТД в течение

Структура ассигнований центрального правительства на НТД,%
[ 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004

___________ Программы фундаментальных исследований____________
20.2
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Направления исследований
«863»ПФИ ПФИ

13,3 8,4 9,3 14,2

16,3 44.3 67,4 16.2 31,7 21,2

11,2 11,4 3,4 7,311.4 5,7

100.0

Затраты груда (в ГТЕ) 
«863»

1997-2005 гг. Несмотря на увеличение к концу периода числа финансируемых государ
ством программ, программа «Ключевые технологии» и программы фундаментальных 
исследований (ПФИ) аккумулировали в 2005 г. 74% государственных средств. По инсти
туционально-отраслевой структуре расходов на эти программы можно судить о роли 
прямых расходов на реализацию ИП в экономике пореформенного Китая. Отметим, что 
приведенная структура госрасходов отражает лишь небольшую часть реальных затрат по 
исследовательским и внедренческим проектам в рамках данных программ. Так, напри
мер. по программе «Ключевые технологии» ассигнования центрального правительства 
на НТД составляли в 2005 г. лишь 7,7% от совокупных расходов, всего же государствен
ные расходы покрыли 23,8% расходов в рамках программы (остальное — за счет собст
венных средств предприятий и иных источников)20.

20,4
0.01

7,8
6.0
0,3

16.0
7,6
2.3

6.9
6,0

20,1
3,4
5,3

11.1
7,3 
1,0

6.8
4,3

2,5
2,2

24,1
0.1

0.02
100.0

16,1
3.7
7,6

2,9
0.7
4,3

100.0

1.3
0,3
0,3

100.0

1.7
0.8
2.8

100.0

3,3
8.5

19,4
10.1
2,8

6.0
3,2

Таблица 4

Структура совокупных затрат по проектам важнейших программ исследований 
Китая в 2005 г., % 

Затраты капитала 
«Ключе
вые тех
нологии» 

9.9

2.8
7,2

0.2
0.2
0.1

100.0

«Ключе
вые тех
нологии» 

29,7Развитие сельского, лесного хо- 
зяйства и рыбоводства________
Стимулирование развития про
мышленности и технологий 
Производство и рациональное 
использование энергии________
Развитие инфраструктуры_____
Контроль за состоянием окру
жающей среды_______________
Здравоохранение_____________
Социальное развитие и услуги 
Разведка и использование недр 
и атмосферы_________________
Общие научные изыскания____
Гражданское освоение космоса 
Оборонные отрасли___________
Всего
Примечание: ПФИ — программы фундаментальных исследований (Национальный фонд 
естественных наук, «973», Ключевая программа фундаментальных исследований): 
«863» — основная программа прикладных исследований Китая. 
РТЕ — ГиИ йте ециКа1еп1.
Источник: рассчитано по СИлпа Згаимлса! ТеагЬоок оп Зслепсе апд ТесНпо1о$у — 2006.

Три четверти средств по проектам осваивается на промышленных предприятиях и 
только четверть — в вузах и НИИ, что и объясняет покрытие госбюджетом четвертой доли 
совокупных расходов. Несмотря на включенность в общую программу исследований, в 
финансовом отношении институциональные сектора продолжают оставаться в значитель
ной степени изолированными друг от друга. Отраслевое распределение государственных 
ассигнований может существенно меняться каждый год в зависимости от текущих задач 
социально-экономического развития'1. Таким образом, как инструмент государственного 
регулирования, программы научных исследований Китая обладают гибкостью.
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В то же время отраслевые приоритеты распределения совокупных затрат по про
ектам — принципиально иные. Более 67% капитальных затрат программы «Ключевые 
технологии» в 2005 г. было осуществлено на стимулирование развития промышленности 
и технологий, в том числе отраслей высоких технологий (Табл. 4).

По затратам труда, как и в случае с государственными ассигнованиями на НТД, 
наибольший удельный вес (около 30%) занимает сельское хозяйство. Таким образом, 
можно предположить, что смещение финансовых ресурсов программы в пользу сельско
го хозяйства обусловлено социальной и технологической задачей поощрения и закрепле
ния специалистов-аграриев в сфере научных исследований и разработок. По Программам 
фундаментальных исследований (ПФИ) государственные ассигнования покрывают около 
100% проектных расходов. Распределение затрат труда и капитала по направлениям ис
следований ПФИ практически совпадают. Свыше 20% затрат ПФИ направлены на несвя
занные с конкретным видом деятельности научные изыскания, еще около 20% — на раз
витие здравоохранения, 7-8% на природоохранные исследования и чуть более 3% — на 
социальное развитие. Согласно этим показателям, не менее половины госзатрат по фун
даментальным исследованиям в КНР преследуют исключительно социальные цели и не 
предполагают скорой экономической отдачи. Исследовательские расходы коммерческих 
предприятий по данным направлениям заведомо меньше общественно приемлемого 
уровня, что обуславливает актуальность централизованного государственного финанси
рования социальных исследований.

В феврале 2006 г. китайское правительство издало Национальное руководство 
средне- и долгосрочного планирования научно-технологического развития, определив
шее направления государственной поддержки науки и технологий на последующие 15 
лет. Согласно этому документу, к 2020 г. минимальный уровень затрат на исследования и 
разработки в целом по экономике страны должен составить 2,5% ВВП (текущий уро
вень— 1,5-1,6%), вклад научно-технологической составляющей в увеличение ВВП — 
60% (30-35% соответственно), а зависимость от иностранных технологий (максимальный 
уровень) — не более 30% (40-50%). Кроме того, ожидается, что Китай станет пятой в мире 
страной по выпуску формализованного научного знания в виде патентов и статей22.

Резюмируя, отметим, что реализация амбициозных стратегических целей потре
бует от китайского руководства преодоления двух важнейших ограничений качественно
го характера, преследующих страну на протяжении всей новейшей истории. К таковым, 
как было показано выше, относятся довольно низкая инновационная восприимчивость 
национальной экономики, обусловленная сохраняющейся изолированностью институ
циональных секторов друг от друга, а также общие значительные трудности в осуществ
лении фундаментальных исследований на передовых рубежах науки и технологий, про
дуцировании научных результатов мирового уровня. Нет сомнения, что решение этих 
проблем будет сопряжено с очередным изменением структуры затрат на научно
технологическую и инновационную деятельность, в том числе — государственных.

1. Оеп<’ Х/ао/лп^. Рпогпу 81юи1<1 Ве Слхеп То 8с1епйбс КезеагсЬ (26 8ер(етЬег 1975). — 
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Узбекистан и КНР: сотрудничество в развитии 
информационно-коммуникационных технологий

В статье рассматриваются современные тенденции развития торгово-экономи
ческих и инвестиционных взаимоотношений между Узбекистаном и Китаем. 
Анализируются роль сектора информационно-коммуникационных технологий в 
мировой экономике, опыт развития этой высокотехнологичной сферы в Китае, 
кооперация Узбекистана и КНР в этой области.
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Узбекско-китайские отношения уходят своими истоками в далекое прошлое, ко
гда успешно развивались торгово-экономические взаимосвязи через Великий шелковый 
путь. Китай одним из первых признал суверенитет Республики Узбекистан. Межгосудар
ственные, дипломатические отношения между нашими странами были установлены 2 
января 1992 г. С того времени между ними непрерывно расширяется равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество.

Стратегическое партнерство Узбекистана с Китаем закреплено рядом межгосу
дарственных и иных документов. Так, в 1992 г. было подписано соглашение о создании 
межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, установ
лен режим наибольшего благоприятствования: в 1994 г.— декларация об основных 
принципах развития и углубления двустороннего взаимовыгодного сотрудничества; в 
1999 г. — договор о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества и др.

Всего на 2009 г. договорно-правовую базу между нашими странами составляло 168 
подписанных соглашений, что, в свою очередь, дает дополнительный импульс углублению 
интеграционных процессов во всех сферах. Одним из ключевых индикаторов в оценке эф
фективности кооперации между КНР и Республикой Узбекистан является показатель товаро
оборота. Китаю принадлежит одно из ведущих мест среди торговых партнеров Узбекистана. 
За период 1992-2009 гг. ускоренными темпами рос товарооборот (среднегодовые темпы при
ближались к 24%). Пик наблюдался в новом тысячелетии: так, за 2000-2009 гг. аналогичный 
показатель составил 50%. В 2009 г. торговый оборот КНР с Республикой Узбекистан достиг 
рубежа в 1,9 млрд долл, (в 1992 г. — лишь 52,5 млн долл. С 1992 по 2009 гг. объемы китай
ского экспорта в Узбекистан увеличились в 41 раз, импорт— в 27 раз.

Процесс развития китайско-узбекских торгово-экономических отношений мож
но, на наш взгляд, разделить на три периода. Первый охватывает 1990-2001 гг.— этап 
становления. Второй (2002-2005 гг.) характеризуется активизацией торговых отношений 
в результате вступления обеих стран в 2001 г. в Шанхайскую организацию сотрудничест
ва. В третьем периоде (с 2006 г. по настоящее время) прослеживается динамичный рост 
торговли, что связано, в частности, с подписанием соглашения между Экспортно-
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импортным банком Китая и Национальным банком внешнеэкономической деятельности 
Узбекистана (2005 г.). В соответствии с ним Китай начал осуществлять программу экс
портного кредитования, предоставляя целевые кредиты для закупки китайских товаров.

Потребности и потенциальные возможности экономик двух стран обусловили 
специфику двустороннего сотрудничества. По данным Торгово-экономического предста
вительства Посольства КНР в Республике Узбекистан в 2006-2009 гг. структура взаимно
го товарооборота выглядела следующим образом: в китайском экспорте машины и обо
рудования занимают свыше 50%, электроника и продукция высоких технологий около 
30%, т.е. среди поставляемых в Узбекистан китайских товаров преобладает продукция 
высокой и средней наукоемкости. С учетом проводимого в Узбекистане курса на дивер
сификацию и модернизацию экономики, на техническое и технологическое перевоору
жение производства — эта тенденция может расцениваться как положительная. Основ
ные статьи узбекского экспорта в Китай: хлопковое волокно, за аналогичный период за
нимавший 60-80%, нефтепродукты — около 10%. цветные металлы — 6% и др. Т.е., по
ка преобладают сырье и энергоресурсы. Аналогичный тренд в торговле с Китаем присущ 
всем государствам Центральной Азии. Данный фактор — ключевой в росте дефицита 
торгового баланса Узбекистана в торговле с КНР. Но и КНР в отдельные годы имела от
рицательный торговый баланс, что объяснялось, прежде всего, ростом мировых цен на 
основную экспортируемую Узбекистаном продукцию.

С учетом активизации интереса КНР к Узбекистану ожидается дальнейший рост 
двусторонней торговли. Импорт китайских товаров Узбекистаном будет динамично рас
ти. Одним из возможных путей выравнивания сложившейся диспропорции может, на 
наш взгляд, стать широкое привлечение китайских инвестиций для создания СП и пред
приятий со 100-процентным китайским участием. При этом, по опыту КНР целесообраз
но увеличивать инвестиции на производство высокотехнологичных товаров и услуг. За 
счет организации выпуска с участием китайских партнеров конкурентоспособных узбек
ских товаров возможно сократить высокотехнологичный импорт.

Важный критерий оценки двухсторонних экономических отношений; показатель 
кооперации узбекских и китайских предприятий. Это направление активно поддержива
ется лидерами обеих государств. По словам председателя КНР Ху Цзиньтао, «Китай 
приветствует активные торговые и инвестиционные контакты и сотрудничество пред
приятий Китая и Узбекистана»1. Особое внимание этому уделяет лидер Узбекистана И. 
Каримов. Так, в ходе своего визита в КНР (2005 г.) он встречался с ее ведущими бизнес
менами, которые были ознакомлены с возможностями и условиями, создаваемыми в его 
стране для иностранных инвесторов. Отметим, что в целях повышения осведомленности 
об Узбекистане и интереса деловых кругов КНР к растущему узбекскому рынку такие 
бизнес-семинары проводятся Посольством Узбекистана в КНР регулярно2.

На начало 2009 г. в Узбекистане уже числилось 223 предприятия с участием ки
тайских инвестиций, в том числе 180 СП и 43 предприятия со 100-процентным участием 
китайского капитала. Получили аккредитацию 44 представительства китайских компаний 
(для сравнения, в 2007 г. были аккредитованы 26 представительств китайских компаний, с 
участием китайских инвестиций действовало 136 предприятий, из них 105 СП и 31 — со 
100-процентным китайским капиталом. Т.е. за небольшой период времени данный показа
тель почти удвоился. Эти предприятия преимущественно производят продукцию легкой 
промышленности, перерабатывают сельхозпродукцию, оказывают посреднические услуги. 
Деятельность представительств, в основном, концентрируется на проведении экспортно
импортных операций в текстильной и информационно-коммуникационной сферах.

В 1990-х гг. присутствие китайских инвесторов на рынке Узбекистана было не
значительным, что сохранялось вплоть до 2006 г. Однако в последние годы ситуация 
кардинально изменилась, Китай становится все более заметным зарубежным инвестором 
в экономику Узбекистана. Прежде всего, это обусловлено тем, что в последние годы по-
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литика КНР ориентирована на широкое освоение мировых рынков, поглощение и приоб
ретение зарубежных предприятий. Можно ожидать, что при сохранении этого тренда 
КНР станет в ближайшие годы ведущим экспортером капитала в Узбекистан. Только за 
2006-2008 гг. объем китайских прямых инвестиций в экономику Узбекистана увеличился 
в 37 раз и составив около 40 млн долл. Несмотря на мировой финансово-экономический 
кризис пик китайских инвестиций в экономику Узбекистана пришелся именно на 2008 г. 
Прирост китайских капиталовложений составил около 200% по сравнению с 2007 г. Ди
намика роста китайских инвестиций свидетельствует об устойчивости узбекской эконо
мики к внешним угрозам — таким, в частности, как глобальный финансовый кризис, а 
также о доверии к социально-экономической политике Узбекистана. Подтверждением 
тому — заявление исполнительных директоров МВФ, посетивших Узбекистан в октябре 
2009 г. «Узбекистан, — отметили они, — проявил значительную устойчивость к воздей
ствию мирового экономического кризиса в результате осмотрительной политики, позво
лившей правительству накопить значительные ресурсы, необходимые для обеспечения 
роста в этот период, и противостоять кризису»3.

По глубокому убеждению авторов данной статьи, общее для Узбекистана и Ки
тая в условиях финансового кризиса — то, что оба государства пострадали от него в 
меньшей степени, прежде всего, благодаря осмотрительной докризисной политике и 
продуманным антикризисным мерам, принятым правительствами обеих стран.

Активизация китайских инвесторов на рынке Узбекистана — безусловно, поло
жительный фактор, и эта тенденция будет нарастать. Данный процесс проходит в русле 
общего для Китая тренда: в последнее время он стал превращаться из чистого реципиен
та инвестиционных ресурсов в крупного экспортера капитала. Так. в 2009 г. объем пря
мых китайских инвестиций за рубеж достиг 43 млрд долл, (прирост составил 6.5%). При 
этом экспортируемый китайский капитал как по своей концентрации, так и по местам 
вложения значительно диверсифицирован. До недавних пор отчетливо прослеживалось 
стремление КНР направлять капитал преимущественно в добывающие отрасли разви
вающихся стран. Однако в последние годы в ее политике обозначились поощрение и 
поддержка китайских инвестиций в высокотехнологичную сферу с более высокой добав
ленной стоимостью. Цель этой политики — приобщиться к глобальным знаниям, чтобы 
обеспечить с опорой на самостоятельную инновацию значительный прорыв в области 
высоких технологий. В частности, в последние годы отмечается поступательное движе
ние китайских высокотехнологичных компаний по пути создания своих НИОКР — цен
тров как в развитых, так и в развивающихся странах. Казалось бы, «движение на Запад» 
весьма затратно, поскольку теряются конкурентные преимущества в виде дешевизны ки
тайской рабочей силы. Однако в долгосрочном плане это очень выгодно: китайские ком
пании получают возможность быть ближе к местному рынку и технологиям, научным 
открытиям. А при направлении инвестиций «от развивающихся к развивающимся» ки
тайские капиталовложения концентрируются в тех регионах, где налицо крепкий научно- 
технический потенциал, способный генерировать новые знания, улучшать качественные 
характеристики существующих технологий, адаптировать технологии к местным усло
виям и т.д. На наш взгляд, одно из ключевых достоинств этого направления (кроме дос
тупа к интеллектуальным ресурсам с низкой оплатой труда) — то. что Китай укрепляет 
свои позиции на перспективно растущих рынках.

Китайские инвестиции в экономику Узбекистана в меньшей степени направлены 
на высокотехнологичные производства и услуги, включая НИОКР-центры. На этом за
острил свое внимание президент Узбекистана И. Каримов в интервью корреспонденту 
газеты «Жэньминь Жпбао», Он отметил, что в наших двусторонних отношениях необхо
димо несколько изменить структуру экономического взаимодействия, чтобы преобладала 
высокотехнологичная индустриальная сфера, создать «высокотехнологичные парки», где 
осуществлялось бы непосредственное участие китайского капитала4.
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Кстати, такая кооперация широко практикуется в мире— в том числе, и в КНР. 
Так, технопарк Даляня развивался при содействии правительства Японии, спонсировав
шего строительство основных инфраструктурных объектов; промышленный парк Суч
жоу был создан в сотрудничестве с правительством Сингапура; при взаимодействии с 
правительством Германии создается технопарк в Тяньцзине. Да и в Узбекистане в на
стоящее время осуществляются при поддержке Республики Корея работы по созданию в 
Навонйской области свободной индустриально-экономической зоны. С Китаем такое 
партнерство тоже могло бы установиться, так как он уже накопил большой опыт управ
ления высокотехнологичными зонами5.

Одним из таких перспективных направлений сотрудничества в области развития 
высоких технологий могут стать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
стоящие в авангарде мировой торговли товарами и услугами, составляя значительную ее 
часть. Так, доля товаров ИКТ составляет в мировой торговле товарами 13.3% (2007 г.). 
Для сравнения, на сельхозпродукцию приходится 8,3%, автомобильную — 9%. Доля 
ИКТ в мировом экспорте услуг — 48%6. Мировые расходы на товары и услуги ИКТ со
ставляют 3,4 трлн долл., или 6,5% мирового ВВП7. Данный сектор является и одним из 
наиболее инновационных, поскольку его затраты на НИР превышают все остальные сек
тора мировой экономики. Так, по данным ОЭСР затраты на ИКТ НИОКР в развитых 
странах — в 2,5 раза выше, чем в автомобилестроении и втрое превышают фармацевти
ческий сектор. При этом исследования, связанные с ИКТ, становятся решающим факто
ром в технологических разработках, инновациях и увеличении дохода в прочих секторах 
экономики. В большинстве развитых государств около 25% от суммарных инвестиций в 
НИР ИКТ приходится на долю предприятий, не входящих в сектор ИКТ (в частности, 
транспорт, финансы и страхование, недвижимость, строительство и пр.). Стоит особо 
отметить, что в таких отраслях, как космонавтика, оборонная и авиационная промыш
ленность, автоматика и робототехника и пр. на ИКТ НИР также инвестируются значи
тельные средства, но их объемы трудно определить ввиду отсутствия открытых стати
стических данных. Следовательно, инвестиции в научные исследования и разработки в 
области ИКТ становятся неотъемлемым элементом конкурентоспособности продукции 
выпускаемой другими, не связанными с ИКТ секторами экономики. Все это свидетельст
вует о динамизме развития данного сектора, и Китаю в этом процессе принадлежит осо
бая роль. Он является одной из ведущих держав в производстве и экспорте продуктов 
ИКТ, входит в первую десятку ведущих экспортеров данных услуг, став одним из лиде
ров среди развивающихся стран. Следовательно, перспективы для сотрудничества в этой 
сфере очевидны и могут быть разноплановыми, включая в себя организацию совместного 
производства продуктов инновационной направленности. В том числе, Узбекистан может 
выступить оффшорной зоной для услуг ИКТ из Китая (включая особые административные 
районы Сянган и Макао), а также, с учетом научно-технического потенциала нашей рес
публики, она в перспективе может стать новой зоной для китайских НИОКР-центров.

Для изменения структуры инвестиций, в которой преобладали бы капиталовло
жения, направленные на производство товаров и услуг ИКТ, следует возвести их разви
тие в ранг государственной политики и приоритета8, повысить привлекательность узбек
ского рынка. Опыт Китая свидетельствует, что для развития этого высокотехнологичного 
сектора государственная поддержка стала решающей. Американский ученый Д. Льюис 
отмечает, что власти КНР предоставляли большой набор стимулов и льгот для иностран
ных ИКТ компаний, которому могли бы позавидовать любой американский штат или 
любая европейская нация. С начала 1980-х гг. Китай активно предоставляет для ИКТ 
предприятий значительную поддержку в рамках инвестиционных зон “.Ас 2000 г. госу
дарство реализует программу «Документ 18», направленную на поощрение и развитие 
индустрий программного обеспечения и ИТ услуг, электронных компонентов. Основным 
мотивом для принятия этого документа послужило то, что Китай отставал в развитии
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этих сфер по сравнению с другими быстро прогрессирующими подсекторами ИКТ. Со
гласно «Документу 18» предусматривается всемерная поддержка со стороны государства 
в области инвестиций и аккумуляции средств, налогообложения, а также роста компа
ний, специализирующихся в этих сегментах. Для этих предприятий предусматриваются 
следующие льготы: налог на добавленную стоимость (НДС) ограничивается тремя про
центами при его полном возврате для НИР; освобождение от подоходного налога сроком 
на 2 года, причем в последующие 3-4 года уплачивается только его половина (начиная с 
первого года рентабельности); освобождение от пошлин на импортируемые технологии 
и оборудование; право на прямой экспорт для предприятий, чей доход превышает 1 млн 
долл.; право устанавливать уровень заработной платы и предоставления премий разра
ботчикам. В рамках этой Программы предусматривается и проведение крупномасштаб
ных проектов. В том числе поддержка инновационных предприятий с высоким уровнем 
продаж посредством особой для них государственной политики. В частности, этим 
предприятиям оказывается предпочтение при госзакупках, им предоставляется финансо
вая поддержка и др. Большая роль в данном процессе принадлежит и местным властям, 
которые конкурируют между собой за привлечение инвестиций. К примеру, правительст
во Пекина реализует политику «Шанхай+1», в рамках которой добавляет 1 год ко всем 
льготам, предоставляемым властями Шанхая.

Пока что сотрудничество в области ИКТ между нашими странами развивается 
нескоро. На это указывал 2005 г. и экс-советник по торгово-экономическим вопросам по
сольства КНР в Узбекистане Чжан Ди, отметивший: «Успешное развитие экономических 
отношений между нашими странами не всегда подкрепляется научно-техническим со
трудничеством. Так как Узбекистан имеет большой потенциал в сфере науки и техники, 
убежден, что в ближайшем будущем наше плодотворное взаимодействие в данной облас
ти приведет к прогрессу в информационно-коммуникационных технологиях, а также к 
интеграции научно-технического потенциала наших государств»11. И действительно, в 
последние годы наблюдается активизация связей министерств и ведомств обоих госу
дарств и кооперация в нау'чно-технической и информационно-коммуникационной сфе
рах. Первым межправительственным документом в сфере ИКТ, (подписанным еще КНР 
1999 г.), было Соглашение о сотрудничестве в области почты и телекоммуникаций. В нем 
были определены следующие ключевые направления сотрудничества:

- создание сети по предоставлению услуг экспресс почты;
- улучшение услуг почты путем осуществления обмена почтовыми отправле

ниями по самым коротким и удобным маршрутам;
- предоставление друг другу услуг местной и международной экстренной почты 

и обмена денежными переводами;
- направление друг другу своих специалистов для обмена опытом;
- создание китайской стороной необходимых условий для обучения в своих 

ВУЗах узбекских специалистов в области телекоммуникаций;
- организация СП по производству телекоммуникационного оборудования.
В 2005 г. на основах этого документа было подписано Соглашение между Узбек

ским Агентством связи и информатизации и Министерством информационной индуст
рии Китая в области связи и информационных технологий. В его рамках предусмотрено:

- поддержка сторон в укреплении практических связей между предприятиями 
ИКТ двух стран, а также разработка и производство ИКТ оборудования;

-поддержка ИКТ предприятий, вплоть до разрешения препятствующих проблем их 
развития, а также помощь вхождению предприятий данного сектора на национальные рынки;

- реализация совместных проектов для успешного развития ИКТ и тесное науч
но-техническое сотрудничество.

В соответствии с подписанными Соглашениями на рынок Узбекистана вошли 
крупнейшие китайские ИКТ компании — Ниасец 2ТЕ, А1са(е1 8йап§йа1 Ве11, подписавшие
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Меморандумы о взаимопонимании (МОВ) по сотрудничеству с Узбекским агентством свя
зи и информатизации (УзАСИ). Отметим, что данные компании с момента основания сво
их представительств в Ташкенте успешно функционируют на рынке Узбекистана, постав
ляя современные телекоммуникационные решения и оборудование для структурных под
разделений УзАСИ и сотовых компаний. Однако на сегодня их деятельность на рынке Уз
бекистана все еще ограничена рамками торговых поставок и в меньшей степени направле
на на расширение производственного потенциала национальной экономики Узбекистана.

Согласно МОВ. подписанным между Ницше! и УзАСИ в 2005 г„ предполагалось 
осуществить две главные задачи:

- создать крупнейший в Средней Азии Центр обучения специалистов по совре
менным телекоммуникациям и поддержки строительства сетей связи;

- реализовать проект по созданию совместного предприятия по производству 
мобильных терминалов.

Первую из этих задач успешно решила компания Ниачуек был создан крупней
ший в Средней Азии центр, где по несколько раз в год проводится с участием ученых из 
Китая, России и других стран обучение специалистов структурных подразделений УзА
СИ и республиканских сотовых операторов. Но вторая из указанных масштабных задач 
не смогла воплотиться в реальный большой проект, хотя в 2005 г. с обеих сторон велись в 
этом направлении конкретные работы. Официальный представитель компании Ниачует 
указывает на две главные причины12, препятствовавшие становлению этого многообе
щающего совместного производства. Во-первых, имели место сложности в открытии 
СП. Процесс его регистрации занимал долгое время — около 2 месяцев; для сравнения, в 
КНР для этого требуется 1 месяц (в инвестиционных зонах— всего лишь неделя). Для 
запуска производства мобильных терминалов линия по их производству должна обнов
ляться ежегодно ввиду быстрого устаревания технологий. Следовательно, каждый год 
при завозе новой линии по производству мобильных терминалов предприятие сталкива
лось бы с одной и той же проблемой: растаможкой и регистрацией оборудования, зани
мающими несколько .месяцев. Таким образом, предприятие регулярно сталкивалось бы с 
потерями времени и денег, что негативно сказывалось бы на рентабельности. Другой 
причиной стало то. что производство в Узбекистане мобильных телефонов зависит, пре
жде всего, от импортных запчастей ввиду отсутствия соответствующих поставщиков на 
внутреннем рынке. В свою очередь, таможенные пошлины и НДС на импортируемые 
запчасти делают выпуск мобильных терминалов в республике высоко затратным и не 
способным конкурировать по цене с аналогичными продуктами, завозимыми из за рубе
жа (которые не всегда поступают легально)13.

Согласно МОВ. подписанным между 2ТЕ и УзАСИ (2005 г.) планировалось так
же создать один из крупнейших в Центральной Азии СП по производству мобильных 
терминалов. Экс-глава Представительства корпорации 2ТЕ в Узбекистане Ню Хуйчжи 
отмечает: «Узбекистан имеет огромный потенциал в области ИКТ, но для его раскрытия 
надо шире привлекать иностранные инвестиции, сделать ИКТ еще более доступным на
селению, создавать высокотехнологичное производство на территории Республики путем 
создания СП»14. Безусловно, локализация высокотехнологичных производств есть глав
ный фактор, способствующий большей доступности технологий населению. Однако 
данный проект столкнулся с теми же трудностями и не был реализован1'. Тем не менее, 
компания 2ТЕ продолжает наращивать свое присутствие на местном рынке. Подтвер
ждение тому— образованное ее представительством 2'1 Е (пусытсгн, на 100-процентно 
собственном капитале.

Другое китайское предприятие А1са!е1 ЗКап^йа! Вс11 планировало создать в соот
ветствии с МОВ, подписанным с УзАСИ (2005 г.), один из крупнейших в Центральной 
Азии СП по разработке программного обеспечения для предоставления современных ус
луг в сетях телекоммуникаций Узбекистана. Данный проект пока не реализован. Как от
мечает представитель компании16, налаживание данного совместного производства в на-
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стоящее время недостаточно рентабельно по двум основным причинам. Первая — отсут
ствие достаточных льгот, ввиду чего для компании выгоднее осуществлять свою опера
ционную деятельность на территории КНР. Во-вторых, пока что невысок спрос бизнес- 
сообщсства на оригинальные программные продукты. В настоящее время компанией 
рассматриваются перспективы расширения на рынке Узбекистана деятельности по пре
доставлению инженерных услуг. Хотя штат представительства А1са(е1 5 Кап «На! Ве11 в Уз
бекистане составляет лишь около 20 чел. (для сравнения, в двух других китайских ком
паниях— Ниаию! и /ТЕ— насчитывается по 150-200 чел.), диапазон его деятельности 
значительно диверсифицирован. Наряду с поставкой телекоммуникационного оборудо
вания и строительства в Узбекистане телекоммуникационных сетей, эта компания актив
но участвует и в проектах по установке ТВ. радиопередатчиков и приема передающей 
станции, что позволяет охватить отдаленные, трудно доступные сельские местности; ею 
также завершено строительство телекоммуникационной сети газового трубопровода (для 
узбекско-китайского СП Аыа Тгапя Сая) и др.

Еще одним направлением сотрудничества в долгосрочной перспективе может 
стать учреждение в Узбекистане китайских НИСЖР-центров в области ИКТ. Для этого 
налицо прочный фундамент— в частности, известные узбекские физико-математическая 
и кибернетическая научные школы. Однако с учетом того, что технологии, особенно 
ИКТ, развиваются беспрецедентными темпами и такими же темпами («успевают» уста
ревать), необходима подготовка высококвалифицированных специалистов, которые мог
ли бы генерировать новые знания, а также укреплять авторитет Узбекистана как страны, 
базирующейся на интеллектуальной экономике. Китайские ИКТ компании, присутст
вующие на рынке Узбекистана, отмечают необходимость более высокой подготовки вы
сококвалифицированных специалистов — ими пока еще не рассматриваются перспекти
вы создания здесь НИОКР-центров. По нашему мнению, для повышения интереса ки
тайских ИКТ компаний к Узбекистану целесообразно создавать филиалы ведущих ки
тайских ВУЗов17 (к примеру, Цинхуа и Пекинского университета), где занятия проводи
лись бы на китайском языке, и обучающиеся могли бы получать современные знания и 
проходить стажировку в университетских технопарках (в КНР) и в технологических ин
кубаторах. В большинстве крупных китайских ИКТ компаний имеются свои университе
ты. В частности, сотрудники компаний Ниахуек 2ТЕ и А1саге1 8йап«йа1 ВеП проходят по
вышение квалификации в области ИКТ и обучаются в докторантуре при своих универси
тетах. На сегодня филиалы университетов компании Ниаиек 2ТЕ в СНГ существуют 
лишь в Российской Федерации. Филиалы университетов могут быть образованы и в Уз
бекистане, что способствовало бы. с одной стороны, их интеграции с Ташкентским уни
верситетом информационных технологий. Институтом математики и информационных 
технологий АНРУз и др. в области образовательных и исследовательских программ, а с 
другой стороны — росту китайскоязычных специалистов в области ИКТ. что в свою оче
редь способствовало бы становлению Узбекистана в качестве оффшорной зоны для ки
тайских телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг и ИКТ това
ров. Предпосылки для этого есть. Так, организация ЮНКТАД указывает18, что в бли
жайшие годы китайские ИКТ компании будут увеличивать размещаемые ими заказы на 
поставки в других точках в развивающихся странах. В КНР под влиянием мирового фи
нансового кризиса был принят на период 2009-2011 гг. план поддержки сектора ИКТ. 
Одна из ключевых задач согласно этому плану — поддержка отечественных производи
телей ИКТ. создание для них условий выхода на новые рынки и возможности поглощать 
зарубежные предприятия. Следовательно, для расширения своего присутствия на миро
вых рынках китайские хай-тек компании будут переносить свою деятельность в те рай
оны мира, где им предлагаются лучшие условия.

Сегодня для Узбекистана, активно притворяющего в жизнь политику диверси
фикации и модернизации национальной экономики, технического и технологического 
перевооружения производств, развития современных отраслей, особо важным становит
ся создание привлекательного инвестиционного климата. Китайский опыт свидетельст-
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вует. что это — весьма действенный механизм роста и диверсификации экономики, а 
также образования плеяды по-новому мыслящих специалистов и предпринимателей. В 
современном мире участие развивающихся стран в международной торговле товарами и 
услугами ИКТ — это один из основополагающих аспектов их вовлеченности в глобаль
ную информационную экономику. Развитие этого направления есть веление времени.
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Трансграничные обмены и взаимодействие 
приграничных регионов России и Китая

На рубеже XX—XXI вв., как свидетельствует мировой опыт, заметно интенси
фицировались и усложнились интеграционные процессы. В АТР они имеют свои осо
бенности, важнейшая из которых, по мнению ряда исследователей. — наличие феномена 
«фактической интеграции», или микроэкономической интеграции на региональном и 
субрегиональном уровне. Российско-китайские обмены и взаимодействие в пригранич
ных регионах России и Китая подтверждают наличие и выраженность этих процессов. 
При этом их институциональное оформление до последнего времени не только запазды
вало, но и носило «догоняющий» характер.

В последние годы ситуация стала меняться, чему предшествовали политическая 
воля руководителей стран, принятие ряда документов как на межгосударственном, так и 
на государственном и региональном уровнях обеих стран. Одним из таких документов 
является «Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной 
Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики 
(2009-2018 гг.)». В ней обозначены такие направления, как обустройство пунктов про
пуска: строительство и реконструкция приграничной инфраструктуры; развитие зон со
трудничества; сотрудничество в сфере транспорта, туризма, охраны окружающей среды, 
в гуманитарной сфере: его укрепление в вопросах трудовой деятельности, а также опре-

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2010 г.

Панкратова Людмила Алексеевна, кандидат географических наук, зав. кафедрой мировом эконо
мики, таможенного дела и туризма Амурского государственного университета.
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В статье показана роль трансграничных обменов в отношениях между Россией и 
Китаем на Дальнем Востоке. Эмпирические исследования в этой области позво
лили проанализировать динамику миграционных процессов, выявить их реак
цию на принимаемые межгосударственные соглашения и изменения в законода
тельствах обеих стран. Выделено шесть этапов трансграничной миграции насе
ления, выявлены их особенности. Определены тенденции миграционных про
цессов между двумя странами.
Ключевые слова: интеграционные процессы на Дальнем Востоке: •челноки», 
трансграничная .миграция насечения; китайская трудовая .миграция.
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делены приоритеты и проекты, имеющие долгосрочный характер и ориентированные на 
соразвитие приграничных регионов обеих стран.

Особое место в российско-китайском взаимодействии принадлежит трансгранич
ной миграции населения1. Изучение ее представляется весьма актуальным, ибо миграция 
населения не только сыграла существенную роль в «фактической интсфации», но и зало
жила основу для дальнейшей интенсификации всех трансграничных обменов в сферах 
торговли товарами и услугами, инвестиций, туризма, трудовой деятельности и др.

С начала либерализации внешнеэкономической деятельности в России миграци
онный обмен на российско-китайской границе не прекращался, переживая в отдельные 
годы периоды спадов и подъемов, как и структурные сдвиги, обусловленные изменением 
институциональной среды. Проведенное исследование позволило выделить 6 этапов в 
развитии миграционных процессов между РФ и КНР на Дальнем Востоке (основным 
«полигоном» исследования послужили трансграничные миграционные потоки2 через 
пункты пропуска Амурской области).

1 этап (1988—1990 гг.)— «открытие»: миграционный обмен между Россией и 
Китаем ограниченный.

Начальный этап характеризовался ограниченным миграционным обменом как с 
российской, так и с китайской стороны. Его основой послужила политика обеих стран по 
либерализации внешнеэкономической деятельности. В Китае курс на реформы и откры
тость был взят еще в 1978 г., а в 1988 г. была фактически ликвидирована монополия на 
приграничную торговлю. Уведомлением Госсовета КНР «По некоторым вопросам рас
ширения приграничной торговли и технико-экономического сотрудничества провинции 
Хэйлунцзян с СССР» от 19 апреля 1988 г. провинции было предоставлено право выда
вать компаниям разрешения на ведение приграничной торговли3. В СССР первые лас
точки либерализации появились в 1986 г., когда были расширены права министерств, а 
небольшой группе предприятий было разрешено право выхода на зарубежные рынки при 
условии сохранения .монополии государства на внешнюю торговлю. При этом особую 
роль сыграло Постановление Совета Министров СССР от 12 декабря 1986 г. «О даль
нейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных 
и иных общественных объединений и организаций», в соответствии с которым назван
ным структурам было предоставлено право выхода на внешний рынок при условии их 
регистрации. Ведущей формой сотрудничества на данном этапе стала торговля (прежде 
всего бартерная), а миграционный обмен был направлен на ее обслуживание.

В этот период начинает формироваться и правовая база межрегионального со
трудничества, о чем свидетельствовало подписание в 1988 г. «Советско-китайского со
глашения об устройстве и развитии торгово-экономических отношений между провин
циями, автономными районами и городами КНР, краями, областями, соответствующими 
предприятиями и организациями СССР». Законодательной основой для налаживания 
миграционного обмена послужило Соглашение между Правительством СССР и Прави
тельством КНР о взаимных поездках граждан от 15 июля 1988 г. Это соглашение поло
жило начало развитию туризма в приграничных районах на базе предприятий.

II этап (1991-1993 гг.) — «эйфория»: миграционный обмен динамичный.
Данный этап отличался высокими темпами прироста миграционных потоков на

селения между обеими странами, которые определялись подписанием в 1991-1992 гг. 
межгосударственных соглашений и договоренностей, в том числе в сфере туристского 
обмена, а также принятием законодательных актов в РФ и КНР, направленных на либе
рализацию в сфере ВЭД.

Началом послужила двусторонняя договоренность о безвизовых групповых ту
ристских поездках между СССР и КНР, зафиксированная в нотах МИД КНР от 4 января 
1991 г. и посольства СССР в КНР от 1 марта 1991 г. После распада СССР шаги России и 
КНР были направлены на развитие дальнейших контактов между странами, что просле-
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живалось в подписании таких межправительственных документов, как Соглашение меж
ду Правительством РФ и Правительством КНР о торгово-экономических отношениях (от 
5 марта 1992 г.), Соглашение «О принципах направления и приема китайских граждан на 
работу на предприятиях, в объединениях и организациях России» (от 19 августа 1992 г.). 
Соглашение между Министерством труда РФ и Государственным управлением по делам 
иностранных специалистов КНР «О направлении российских технических специалистов 
в КНР» (от 18 декабря 1992 г.), а также Соглашение между правительствами двух стран 
«О безвизовых групповых туристских поездках» (от 18 декабря 1992 г.).

Впоследствии при реализации данных соглашений был выявлен ряд недостат
ков, обусловивших появление трудно контролируемого потока китайских мигрантов в 
Россию, породивших в прессе версии о надвигающейся «желтой опасности». Как пока
зали исследования, большинство проблем было связано, прежде всего, с невозвратом в 
установленные сроки в КНР китайских туристов, а также нелегальной трудовой занято
стью (прежде всего, в торговой сфере) китайских граждан, въехавших по каналу безви
зового туризма. Пребывание китайских граждан в РФ по безвизовому туризму на на
чальном этапе составляло 3 месяца, коих вполне хватало для решения различных пред
принимательских задач. Таким образом, все эти соглашения способствовали усилению ми
грационного обмена между странами, при этом доминировала экономическая мотивация.

Важную роль в активизации поездок между приграничными регионами стран 
сыграли законодательные акты, принятые тогда в КНР и РФ. Особого внимания заслу
живают законодательные акты КНР в сфере приграничной торговли, которая рассматри
валась в них как часть внешней торговли государства, отданная в ведение местных вла
стей и местного населения. Тем более, что в начале 1991 г. в условиях возрождения и ус
коренного развития приграничной торговли между СССР и КНР появились предпосылки 
для становления торгового обмена между городами.

В январе 1991 г. Правительство провинции Хэйлунцзян опубликовало «Времен
ные методы по управлению приграничной народной торговлей между городами СССР и 
КНР провинции Хэйлунцзян». Уже 6 марта 1991 г. в КНР был открыт рынок российско- 
китайской народной торговли между городами Благовещенск и Хэйхэ на острове Боль
шой Хэйхэ. В этом же году был открыт рынок народной торговли и в г. Суйфэньхэ. О 
значимости народной торговли для развития приграничных районов свидетельствует 
опубликованный в апреле 1991 г. Документ Госсовета КНР № 25. в котором понятие при
граничной народной торговли между городами было выделено как одна из форм пригра
ничной торговли4.

Продолжая политику внешней открытости, в 1992 г. решением Госсовета КНР 
создаются зоны приграничного сотрудничества вдоль границ Китая, а в марте того же 
года угверждается зона приграничного экономического сотрудничества г. Хэйхэ (в его 
северо-восточной части) со специальным преференциальным режимом, получившим 
статус государственного уровня. Все эти документы способствовали усилению маятни
ковых миграций между Благовещенском и Хэйхэ.

Кроме того, с начала 1990-х гг. Китай увеличил экспорт рабочей силы, хотя дан
ный процесс получил развитие сразу же после 1978 г., когда китайское руководство взяло 
курс на реформы и открытость. Это подтверждает документ, принятый Министерством 
труда КНР 14 ноября 1992 г. (Правила по управлению зарубежной занятостью), который 
свидетельствует о поощрении организованного экспорта рабочей силы за рубеж. Именно 
на этот период пришлось максимальное количество трудовых контрактов с зарубежными 
странами.

В России реальным отсчетом начала реформ в сфере ВЭД следует считать Указ 
Президента России от 15 ноября 1991 г. «О либерализации внешнеэкономической дея
тельности на территории РСФСР», обусловивший не только рост количества торговых 
операций между странами, но и всплеск международной мобильности российских граж-
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дан. Революционность этого указа для участников заключалась в том, что в соответствии 
с ним осуществление ВЭД разрешалось всем юридическим и физическим лицам незави
симо от форм собственности; разрешалось осуществление всех видов деятельности, в 
том числе посреднической (из Уголовного кодекса была изъята статья за спекуляцию); 
отменялись ограничения на бартерные операции во внешней торговле; разрешалось от
крытие валютных счетов всем юридическим и физическим лицам.

Увеличению торговых операций и повышению мобильности российских граждан 
способствовали и внутриэкономические причины —такие как дефицит товаров народного 
потребления, существующая разница цен на товары на мировом и внутреннем рынках, что 
в условиях отсутствия валюты способствовало всплеску роста бартерных операций.

Комплексный анализ институциональных условий этого периода показывает, что 
большая часть принятых документов в этот период была направлена на открытие границ, 
на снижение барьеров во взаимной торговле, что выразилось в развитии приграничной 
торговли в целом, прежде всего челночной5, шоп-туризма при минимальном контроле со 
стороны государства. Кроме того, рост торгово-экономических связей на бартерной ос
нове обусловил высокую зависимость внутреннего рынка от поставок из Китая. В 1992 г. 
в экспорте Амурской области доля бартерных операций составляла 90,6%6.

Слабый контроль и хаотичность на начальном этапе формирования торгово- 
экономических связей привели к значительным государственным потерям. Со второй по
ловины 1992 г. в России возрастает регулирующая роль государства, что проявилось в 
принятии Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», а также Тамо
женного Кодекса РФ и закона «О таможенном тарифе» в 1993 г. Эти документы оказали 
влияние на международную торговлю, но не затронули динамику миграционных потоков 
между странами поскольку их основу составляли поездки, связанные с «челночным биз
несом» как с российской, так и с китайской стороны.

Все принимаемые на этом этапе меры способствовали массовому вовлечению 
граждан РФ и КНР в торговый обмен (преимущественно бартерный), а также повыше
нию трансграничной мобильности населения по всем каналам (прежде всего, в рамках 
безвизового туризма). В 1993 г. только через КПП Амурской области в Россию последо
вало 177 тыс. китайских граждан7, из них 45,6% были служебники, 41.2%— туристы, 
остальные представлены транспортными служащими. В том же году в Китай выехало 
185 тыс. российских граждан, при этом в выездном потоке преобладали туристы (вклю
чавшие представителей «челночного бизнеса») — 57,6%, затем следовали служебни
ки — 30,9%. В результате в 1993 г. был достигнут пик мобильности китайских и россий
ских граждан на российско-китайской границе за все последнее десятилетие XX в. При 
этом по численности мигрантов оба потока были почти равнозначными.

III этап (1994-1998 гг.)— «наведение порядка»: стабилизация динамики в ми
грационном обмене между странами с преобладанием российского вектора.

В отличие от предыдущего этот этап характеризовался стабилизацией динамики 
в миграционном обмене, обусловленной ужесточением миграционного контроля за пре
быванием иностранных граждан в РФ.

Значительный наплыв и практически бесконтрольное пребывание китайцев на 
российской территории, явственно обозначившееся во второй половине 1993 г., способ
ствовали активным действиям федеральных и местных властей по перенаправлению ми
грационных потоков населения в законное русло. Следствием стало подписание Меж
правительственного соглашения между РФ и КНР « О визовых поездках граждан» (от 29 
декабря 1993 г.). В соответствии с ним были введены визовые поездки граждан: разре
шена выдача виз, в том числе многократных для сотрудников министерств, ведомств, а 
также торгово-экономических организаций со служебными целями сроком на 1 год (ра
зовое пребывание разрешалось до 90 дней). Наряду с этим было подписано межправи
тельственное соглашение «О безвизовых поездках по дипломатическим и служебным
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паспортам» (декабрь 1993 г.). Соглашения вступили в силу в январе 1994 г., с этого вре
мени для посещения страны и решения различного рода коммерческих задач требовалась 
виза, стоимость которой обходилась весьма недешево. В этой связи в 1994 г. произошло 
резкое сокращение доли служебных поездок в структуре миграционных потоков россиян 
в Китай и китайцев в Россию. Однако в этот период продолжало действовать .межправи
тельственное Соглашение между РФ и КНР «О безвизовых групповых туристских по
ездках», которое оставляло широкие возможности для взаимных поездок (особенно это 
касалось сроков пребывания), тем более, что потребность в дешевых китайских товарах 
у россиян сохранялась.

Важно отметить, что на данном этапе с российской стороны возросла регули
рующая роль государства в сфере внешних миграций в целом (не только китайской), что 
проявилось в появлении Указа Президента РФ от 6 декабря 1993 г. «О мерах по введе
нию миграционного контроля», а также Постановления Правительства РФ от 8 октября 
1994 г. «О мерах по предупреждению и сокращению неконтролируемой внешней мигра
ции». В рамках реализации данных законодательных актов были предприняты шаги по 
усилению контроля за миграционными потоками (прежде всего, нелегальными), а также 
за регистрацией мигрантов, их пребыванием и передвижением. Значительную роль в на
ведении порядка в части привлечения иностранной рабочей силы сыграл Указ Президен
та РФ «О привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы» от 16 декабря 
1993 г. (предусматривавший выдачу разрешений и обязательное получение виз, что уже
сточило возможности трудоустройства). А заключительным аккордом стал принятый 15 
августа 1996 г. Федеральный Закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В результа
те всех этих мер поездки китайских граждан в Амурскую область сократились в 1994 г. 
по сравнению с 1993 г. в 3,6 раза, составив 48.6 тыс. чел., а российских в Китай — в 1.9 
раза, составив 95 тыс. чел.8

Усиление регулирующей роли государства повлияло и на динамику официально
го использования китайской рабочей силы в экономике приграничных регионов Дальне
го Востока РФ. В 1997 г. численность китайской рабочей силы составила там 8.8 тыс. 
чел. (в Приморском крае — 7.0 тыс. чел., в Хабаровском крае — 0.8 тыс. чел., в Амур
ской области — 0,7 тыс. чел. и в ЕАО — 0,3 тыс. чел.)9. Для сравнения, в 1995 г. в этих 
субъектах присутствовало на законных основаниях 12,3 тыс. китайских рабочих.

Усилия по наведению порядка в сфере миграций совпали с беспрецедентным 
падением в 1994 г. объемов взаимной торговли субъектов Дальнего Востока РФ с северо- 
восточными провинциями КНР10. Наложение падения миграционных потоков населения 
на снижение объемов внешнеторговых операций свидетельствует в определенной мере о 
взаимосвязи этих трансграничных обменов.

На фоне усиления государственного регулирования внешней торговли в России 
и борьбы с «челночной торговлей» Китай после обвала официальной торговли стал осо
бое внимание уделять дальнейшему развитию приграничной народной торговли, о чем 
свидетельствует опубликованный в 1996 г. Документ № 2 Госсовета КНР. который зако
нодательно закреплял приграничную народную торговлю между городами как одну из 
форм приграничной торговли. В соответствии с этим документом «приграничная народ
ная торговля между городами определялась как «деятельность по обмену товарами, осу
ществляемая населением приграничных районов на территории приграничной полосы, 
равной 20 км, в открытых пунктах или на указанных рынках, утвержденных правитель
ством, в пределах установленных сумм и количеств»11. На начальном этапе разрешался 
беспошлинный импорт товаров в приграничных районах в рамках данной торговли не 
более 1000 юаней в день. Однако уже в 1998 г. Документом № 844 эта цифра была уве
личена до 3000 юаней.

Вслед за Документом № 2 Госсовета КНР в провинции Хэйлунцзян было утвер
ждено в 1997 г. 9 зон приграничной народной торговли между городами в районах Хэй-
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хэ, Суйфэньхэ, Дуннин, Тунцзян, Мишань, Хулинь, Фуюань, Жаохэ, Лобэй12. Отметим, 
что из вышеуказанных торговых зон только строительство и становление торговой зоны 
острова Большой Хэйхэ в полной мере отвечало требованиям Документа № 2 Госсовета 
КНР. Остальные зоны не имели постоянных рынков для торговли.

Как отмечалось выше, этот период отличался попытками российских властей 
навести порядок с «челночной торговлей» в связи с тем, что значительная часть товаров 
поступала через туристские каналы и не облагалась таможенными пошлинами и сбора
ми. что наносило ущерб национальной экономике. По туристским каналам поставлялась 
большая часть товаров народного потребления, реализуемых на местных рынках как 
российскими, так и китайскими торговцами. Дефицит отечественных товаров народного 
потребления, инфляция в России, а также отсутствие затрат, связанных с таможенной 
очисткой, делали челночную торговлю прибыльным бизнесом. Чтобы привести в поря
док перемещение товаров физическими лицами через таможенную границу РФ в соот
ветствие со сложившейся в начале 1996 г. системой государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности, с учетом положения дел в экономике страны, а 
также в связи с необходимостью защиты интересов отечественных производителей было 
издано Постановление правительства РФ № 808 «О порядке перемещения физическими 
лицами через таможенную границу РФ товаров, не предназначенных для производствен
ной или иной коммерческой деятельности» (от 18 июля 1996 г.).

Следует заметить, что это постановление не привело к снижению объемов «чел
ночной торговли» и количества поездок, а наоборот, даже способствовало в какой-то ме
ре увеличению трансграничных миграций китайских граждан в 1997 г. по сравнению с 
1994 г.: в 2.2 раза (до 105,5 тыс. чел.) за счет роста служебных поездок, а российских 
граждан— в 1,7 раза (до 160.0 тыс. чел.) за счет опережающего роста туристских поез
док, доля которых составила 84,7%13. В постановлении были четко определены вес и 
стоимость товара, разрешенного для перевозки в Россию физическим лицом 50 кг и 1000 
долл.). Для сравнения, в прежнем постановлении правительства РФ от 23 декабря 1993 г. 
указывалась только стоимость товара (2000 долл). Что касается предназначения товара, 
то оно устанавливалось таможенными органами, исходя из характера, количества и час
тоты перемещения товара. Ограничения по весу и стоимости способствовали появлению 
российских посредников-«кирпичей», выполняющих функции транспортировки товара 
от китайского поставщика, находящегося в г. Хэйхэ, к продавцу товара в г. Благовещен
ске (китайскому, либо российскому) за определенное денежное вознаграждение. Введен
ные ограничения предопределили рост числа пересечений границы российскими граж
данами-туристами, а также лицами, оформившими многократные визы и выполнявшими 
функции транспортировщиков товаров.

Таким образом, после начального обвала произошло увеличение трансгранич
ных миграций к концу данного периода (при небольшом сокращении поездок россиян с 
начала кризиса во второй половине 1998 г.). Такова оказалась реакция на попытки наше
го государства ограничить «челночную торговлю».

IV этап (1999-2003 гг.) — «меняющиеся правила игры»: выравнивание россий
ско-китайского обмена и трансформация структуры миграционных потоков.

На рубеже XX — начала XXI вв. основные изменения в миграционных процес
сах между приграничными районами были во многом обусловлены экономическим кри
зисом в России и связанной с ним девальвацией рубля, а также подписанием российско- 
китайского соглашения (в форме обмена нотами) от 17 февраля 1998 г. по организации 
упрощенного пропуска граждан РФ в ряд торговых комплексов, расположенных с китай
ской стороны от линии российско-китайской границы.

Вслед за этим соглашением в апреле 1999 г. МИД РФ и КНР обменялись нотами 
о применении с 18 августа в торговой зоне острова Большой Хэйхэ упрощенной системы 
въезда российских граждан. Эта система действует и в настоящее время. В сентябре
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Суйфэньхэская торговая зона также начала эксперимент по упрошенной процедуре, од
нако в связи с отсутствием специально выделенных торговых центров он вскоре прекра
тился. Вслед за этими решениями в 2000 г. канцелярия Госсовета КНР поддержала обсу
ждение в рамках встречи председателей правительств РФ и КНР упрошенного порядка 
въезда в торговую зону уезда Дуннин для граждан обоих государств. В июне 2001 в г. 
Харбине состоялось активное обсуждение создания китайско-российской торговой зоны 
Дуннин (КНР)— Полтавка (РФ). Главная цель ее создания: «стоя в Дуннине, опираясь 
на Хэйлунцзян, служа всей стране, обращаясь к миру... прорвать главное звено, поэтап
но развивать встречную торговлю, превратить ее в мост на большом переходе в между
народную экономику»14. Данное высказывание подтверждает проводимуто Китаем стра
тегию «идти вовне». Однако этот вопрос остался открытым. Остальные 6 торговых зон 
практически не функционируют на уровне, достигнутом в Хэйхэ15.

Введение на данном этапе безвизового упрощенного режима въезда граждан РФ 
в КНР на остров Большой Хэйхэ способствовало росту в 1999 г. маятниковых миграций 
российских граждан через Благовещенский пункт пропуска в Амурской области. Коли
чество российских граждан, выехавших в Китай, составило в 1999 г. 138.3 тыс. чел., или 
на 24,7% больше, чем в 1998 г. (в основном, за счет туристских поездок, сочетавших 
шоп-туры и челночный бизнес). Умножение поездок во многом связано с экономическим 
кризисом и возросшей инфляцией, что делало выгодным не только шоп-туры, но и 
транспортировку товара в рамках упрощенного режима — теперь, в основном, для ки
тайских продавцов.

В то же время экономический кризис 1998 г. и последовавшая девальвация рубля 
сделали Россию привлекательной для китайских туристов за счет снижения стоимости 
проживания и обслуживания (особенно в 1999-2001 гт.), а также для китайского торгово
го бизнеса за счет разницы цен. сложившейся на российских и китайских рынках. В 
2000 г. был достигнут абсолютный максимум (за 1994-2008 гг.) количества прибывших 
китайских граждан в Амурскую область, составивший 166.9 тыс. чел.16 В этом году был 
отмечен не только максимальный поток в регион, но и максимальная доля китайских 
граждан, въехавших через пункты пропуска Амурской области (33.8%). в общем въезд
ном потоке китайцев в Россию. Существенным фактором было также осуществленное в 
Китае снижение ограничений в сфере выездного туризма.

В этот период неоднократно поднимались вопросы о законности трудовой дея
тельности на рынках граждан КНР, приезжавших в рамках безвизового туризма, либо по 
служебной визе, как и целесообразности сохранения челночного бизнеса, необходимости 
введения межгосударственного регулирования, адекватного изменяющимся условиям. В 
2000 г. принимаются четыре межправительственных соглашения, которые в той или 
иной мере должны были навести порядок в миграционных потоках населения между 
странами, либо направить в законные рамки отдельные виды сотрудничества.

Рассмотрим особенности каждого из них. Так. 9 ноября 2000 г. вступило в силу 
новое Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых 
групповых туристических поездках. В нем было оговорено, что туристической группой 
может быть группа, насчитывающая не менее 5 чел., а осуществлять безвизовый группо
вой туризм имеют право туристические организации, имеющие лицензию на междуна
родную туристическую деятельность и занимающиеся таковой деятельностью не менее 
трех лет. Данное соглашение способствовало повышению ответственности туристиче
ских фирм за пребывание иностранных граждан и в какой-то мере помогло отсечь не
добросовестных участников процесса. Кроме того, срок безвизового туризма сократился 
до 30 дней. В рамках новых правил китайским гражданам становилось все труднее ис
пользовать туристский канал для занятий трудовой деятельностью, поэтому поездки с 
собственно туристскими целями стали набирать обороты. Как отмечалось выше, этому
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способствовало и предшествующее обесценивание рубля по отношению к доллару и, со
ответственно. к юаню.

Второе межправительственное соглашение «О временной трудовой деятельно
сти граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Ки
тайской Народной Республики в Российской Федерации» (от 3 ноября 2000 г.) упорядо
чило трудовой обмен между странами. При этом оно предусматривало оформление под
тверждения на право трудовой деятельности для каждого работника, а сроки пребывания 
ограничивались одним годом (в предыдущем соглашении— 3 года). Однако новое со
глашение предоставляло возможности найма работников как юридическим лицам, так и 
отдельным предпринимателям, что оказало влияние на трудовую миграцию.

Следует отметить, что на данном этапе был подписан еще один документ, по
влиявший на трудовую миграцию китайцев на Дальний Восток РФ. Речь идет о Согла
шении между Правительством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве в совмест
ном освоении лесных ресурсов (от 3 ноября 2000 г.). В его рамках предполагалось разви
вать сотрудничество по таким направлениям, как совместная заготовка древесины, при
влечение инвестиций в лесозаготовительную и лесоперерабатывающую отрасли, перера
ботка древесины, воспроизводство лесов. Кроме того, участникам обоих государств 
должны были предоставляться на территории РФ участки лесного фонда для заготовки 
древесины. При этом гражданам КНР. направляемым в РФ в рамках данного соглашения, 
следовало оказывать содействие при въезде для временного проживания и трудовой дея
тельности в соответствии с российским законодательством.

В соответствии с этим соглашением в 2002 г. впервые на лесозаготовки в Амур
скую область были привлечены китайские рабочие, количество которых ежегодно росло. 
Отметим, что в Китае была сокращена, а в ряде районов запрещена заготовка леса и 
страна оказалась заинтересованной в лесозаготовках в России. Однако инвестиционное 
сотрудничество в области переработки древесины на российской территории так и не 
получило развития. Во многом это связано с несовпадением экономических интересов 
обеих сторон. Китай к тому времени уже создат на своей территории производственные 
мощности по переработке российской древесины, используя собственную дешевую ра
бочую силу. В таких условиях российское государство должно было разработать четкую 
политику в сфере лесной и деревообрабатывающей промышленности, направленную на 
взаимовыгодное сотрудничество и учет экономических интересов обеих сторон. Однако 
адекватная политика в России на тот период не была сформирована.

Заслуживает внимание «Торговое соглашение между правительством Россий
ской Федерации и Китайской Народной Республики на 2001-2005 гг.~. которое было на
правлено на развитие торговли между странами на сбатансированной основе и на фор
мирование системы прохождения расчетов за поставки в свободно конвертируемой ва
люте по текущим иенам мировых рынков. Важную роль при этом сыграю «Соглашение 
между Центральным банком РФ и Народным банком Китая о межбанковских расчетах в 
торговле в приграничных районах» (от 22 августа 2002 г.). В соответствии с ним. с 1 ян
варя 2003 г. расчеты и платежи по торговле в приграничных районах между российскими 
банками, зарегистрированными в Благовещенске, филиалами российских банков, зареги
стрированными на этой территории, и китайскими банками, расположенными в Хэихэ. 
могли в порядке эксперимента осу шествляться наряду с расчетами в свободно конверти
руемых валютах — в рублях и в юанях. А российские и китайские банки, расположен
ные на этих приграничных территориях могли открывать корреспондентские счета на 
основании заключаемых договоров. В соглашении указывалось, что оно заключено на 
2 гола, а далее может быть продтено и распространено на .трутне приграничные терри
тории. Впоследствии в связи с успешной межбанковской работой данное соглашение 
было не только продтено на неограниченный срок (межбанковский протокол от 20 авгу
ста 2004 г.), но и распространено на другие приграничные районы России и Китая, что
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позволило уменьшить время расчетов между участниками, сократить нелегальные и по
лулегальные схемы перемещения денег между странами, а также увеличить объемы 
трансграничных денежных переводов физических лиц.

В тот же период в России принимается ряд законодательных актов, постановле
ний и распоряжений, оказавших влияние на развитие институциональных основ для 
межрегионального и приграничного сотрудничества между РФ и КНР. Одним из них 
явилась «Концепция приграничного сотрудничества в РФ» (принята 9 февраля 2001 г.), в 
которой определены его принципы и направления, один из которых — сотрудничество в 
сфере регулирования миграции населения и рынка труда.

Кроме того, принимаются ФЗ РФ « О гражданстве РФ» от 31 апреля 2002 г. и «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25 июля 2002 г., направленные на 
выработку механизмов регулирования пребывания иностранных граждан в России. Во 
исполнение закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» выходит По
становление правительства РФ от 30 декабря 2002 г. «О порядке выдачи иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешения на работу». В нем определены порядок 
выдачи, субъекты, имеющие право получения разрешения, особенности приема и рас
смотрения заявлений; при этом отмечено, что работодателем или заказчиком может вы
ступать также иностранный гражданин, зарегистрированный в России в качестве инди
видуального предпринимателя. Разрешение стало оформляться на бланках строгой от
четности в виде пластиковой карты, где указывался период трутовой или предпринима
тельской деятельности в России. Это постановление способствовало привлечению ки
тайскими предпринимателями своих граждан для трудовой деятельности на российской 
территории, что способствовало формированию этнических сегментов рынка труда в от
дельных видах деятельности (прежде всего, в лесозаготовках, строительстве, торговле).

На данном этапе важную роль сыграли и изменения в политике КНР. Активиза
ция Китая на внешних рынках в начале XXI в. во многом обусловлена реализацией про
возглашенной на сессии ВСНП весной 2000 г. внешнеэкономической стратегии «выхода 
за рубеж» (цзоучуцюй)'7, или « идти вовне»1”. Кроме того. Китай в 2001 г. вступил в ВТО 
и как член этой организации выдвигал на двусторонних переговорах по вступлению Рос
сии в ВТО требования по свободному доступу китайской рабочей силы на российский 
рынок труда. Хотя в последствии это требование было снято, однако уже сам этот факт 
способствовал появлению у России обеспокоенности.

Следствием всех мер. принятых на межгосударственном и государственном 
уровнях стало сокращение в 2002 г. временных миграционных потоков через дальнево
сточные пограничные переходы. Значительную роль при этом сыграло введение в России 
новой системы учета, при которой к туризму стали относить только поездки, предпола
гающие не менее одной ночевки. Поскольку «кирпичи», будучи значительным контин
гентом участников трансграничных миграционных потоков, находились в Китае, как 
правило, менее суток, то их количество в статистике сократилось. Таким образом, зафик
сированный выезд россиян из Амурской области в Китай в 2002 г. оказался минималь
ным после спада в 1994 г. (105,8 тыс. чел.), а в структуре поездок произошли существен
ные изменения за счет резкого увеличения служебников. Важным фактором, оказавшим 
влияние на динамику поездок вообще и туристских, в частности, стала эпидемия «ати
пичной пневмонии» в 2003 г. Вее вышеназванные институциональные изменения спо
собствовали сокращению и трансграничной миграции китайцев в Россию: в 2003 г. ко
личество мигрантов в приграничный регион вернулось к показателю 1996 г., составив 
97,2 тыс. чел.19

Если общее количество поездок китайских граждан в Россию сокращалось в 
конце данного этапа, в основном, за счет туристов, въехавших на безвизовой основе, то 
численность китайских трудовых мигрантов стала расти, начиная с 2000 г. — по мере 
выхода экономики из кризиса. В 1999 г. в приграничных субъектах РФ с КНР количество
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работающих на легальной основе китайских граждан составляло 8,4 тыс. чел., при этом 
большая часть из них была представлена в Приморском крае (75,4%). В 2003 г. числен
ность китайской рабочей силы, сконцентрированной в приграничных субъектах, уже со
ставляла 22,8 тыс. чел. (рост в 2,7 раза по сравнению с 1999 г.), а доля Приморского края 
сократилась до 49%. Увеличение произошло, в основном, за счет китайцев, работавших в 
Амурской области (с 0,6 тыс. чел. в 1999 г. до 5,2 тыс. чел. в 2003 г.) и в Хабаровском крае 
(с 1.0 тыс. чел. до 4.5 тыс. чел. соответственно)20. Количество работавших в этот период 
китайцев увеличилось преимущественно за счет занятости в торговле и на лесозаготовках.

Важно отметить, что наиболее существенные изменения в динамике привлече
ния и структуре занятости китайской рабочей силы в Амурской области произошли в 
2002 г. Это связано с тем, что раньше часть китайцев, въехав в рамках безвизового ту
ризма до 2000 г. и по коммерческим визам в последующий период времени, занималась 
нелегальной трудовой деятельностью в торговле. В регионе были предприняты опреде
ленные шаги по легализации торговой деятельности. Так, Постановлением главы Адми
нистрации № 766 "Об упорядочении торговой деятельности иностранных граждан на 
рынках Амурской области" было предписано, что с 1 апреля 2002 г. торговая деятель
ность может осуществляться иностранными гражданами только при наличии подтвер
ждения на право трудовой деятельности. В соответствии с постановлением муниципаль
ное предприятие «Благовещенский центральный рынок» заключило договор с работода
телем. китайской компанией «Синее небо» (г. Хэйхэ) и заказчиком МУП «Городской 
центр» о предоставлении торговых мест иностранным гражданам, оформившим подтвер
ждения на право трудовой деятельности с визой (работа по найму в качестве торговых 
агентов). Однако их деятельность в рамках визы (работа по найму) не соответствовала фе
деральному законодательству в части отнесения собственности на реализуемые товары. 
Несмотря на это, основным результатом принятых решений стал вывод из тени части тор
говцев. что сразу отразилось на официальной статистике (было зафиксировано резкое уве
личение занятости китайских граждан вообще и в этой сфере деятельности, в частности).

Следовательно, особенностями данного этапа явились, с одной стороны, перво
начальное повышение динамики миграционных потоков, вызванное девальвацией рубля 
и инфляцией в России, что делало выгодным челночные поездки и шоп-туры, а с другой 
стороны — усиление регулирующей роли государства в сферах как туризма, так и трудо
вого обмена. Наряду со снижением эффекта девальвации в России это способствовало 
сокращению миграционного обмена между странами в конце данного периода, хотя тру
довая миграция в Россию стала набирать обороты.

V этап (2004-2008 гг.) — «притяжение — выталкивание»: ассиметричная 
динамика .миграционного обмена с преобладанием российского вектора.

Формирование данного этапа связано с тем, что 18 ноября 2003 г. правительство 
провинции Хэйлунцзян приняло решение о расширении торговой зоны с границ острова 
Большой Хэйхэ до границ города Хэйхэ21. Официально хэйхэская зона российско- 
китайской приграничной народной торговли была расширена с 16 января 2004 г., что 
способствовало резкому приросту поездок российских граждан в г. Хэйхэ, сочетавших 
челночные поездки для перевозки товаров, шоп-поездки, отдых, получение различных 
медицинских, бытовых услуг, а также развлечения.

В 2008 г. КПП Благовещенск— Хэйхэ занял 2-ю позицию после перехода Погра
ничный — Суйфэньхэ по количеству пропущенных российских и китайских граждан сре
ди всех действующих пограничных переходов на дальневосточном участке российско- 
китайской границы (Благовещенск— 1416,7 тыс. чел., Пограничный — 1672.7 тыс. чел.)".

Въезд китайских граждан в Россию через КПП Амурской области за период с 
2003 по 2008 гг. вырос на 36,4%, достигнув 132,6 тыс. чел., но не превысил максималь
ных уровней 1993 и 2000 гг. На этом фоне динамика выезда российских граждан в Китай 
отличалась не только высокими темпами роста показателей (выехало в 2008 I. 583,7 тыс.
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чел. по сравнению с 131,5 тыс. чел. в 2003 г. — рост в 4,4 раза)'3, но и ярко выраженным 
ассиметричным характером (рис.1). Доля пунктов пропуска Амурской области во въезде 
всех китайских граждан в Россию составила в 2008 г. 16,3%, а в выезде россиян — 
18.4%, что свидетельствует о роли региона, прежде всего г. Благовещенска, в трансгра
ничных обменах с Китаем. В структуре поездок китайских и российских граждан стал 
преобладать туризм. При этом количество китайских граждан, въехавших в Россию через 
туристские фирмы Амурской области, сократилось с 48,6 тыс. чел. в 2004 г. до 10,5 тыс. 
чел. в 2008 г.24 Это означает, что большая их часть стала въезжать по туристским визам (в 
т.ч. по частному приглашению), а не в рамках безвизового туризма, как это отмечалось 
раньше. В российском выездном потоке преобладали туристские поездки в основном на 
безвизовой основе. Это связано с тем, что большая часть миграций представлена маят
никовыми поездками в г. Хэйхэ в рамках существующего упрощенного режима.

Рисунок 1

Трансграничный обмен мигрантами между РФ и КНР через пункты пропуска 
Амурской области за период с 1998 по 2008 гг.
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Фактором притяжения Хэйхэ для россиян стала возможность удовлетворить по
требности в различных товарах и услугах по относительно низким ценам, что делало 
достаточно эффективными поездки семьями. Кроме того, в 2003 г. были приняты «.Вре
менные правила регулирования зоны российско-китайской приграничной народной тор
говли в г. Хэйхэ», которые действуют поныне. В соответствии с этими правилами рос
сийским гражданам разрешалось в упрощенном порядке без виз въезжать на территорию 
зоны, находиться там не более 30 суток, проживать в гостиницах, покупать и арендовать 
жилые помещения. Разрешались также расчеты в рублях и юанях. Кроме того, реклам
ные щиты, плакаты и объявления, дорожные указатели должны были быть выполнены на 
китайском и русском языках. Сегодня никого не удивишь написанными на двух языках 
названиями кафе, гостиниц, магазинов и других учреждений в Китае, обслуживающих 
российских граждан.

Все предшествующие попытки ликвидировать на государственном уровне чел
ночный бизнес так и не увенчались успехом. У населения приграничных районов внача
ле возникало резкое неприятие предпринимаемых мер, затем начиналось их осмысление,
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а позднее — приспособление к новым условиям. В связи с этим в 2006 г. Правительством 
РФ вносятся изменения в «Положение о применении единых ставок таможенных по
шлин. налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Россий
ской Федерации физическими лицами для личного пользования» от 29 ноября 2003 г. 
№ 718. В редакции Постановления от 23 января 2006 г. № 29 в упрощенном режиме без 
уплаты таможенных пошлин разрешалось ввозить товар для личного пользования на 
сумму не более 65 тыс. р}-б„ общий вес которого не превышает 35 кг. При этом физиче
ское лицо должно пересекать таможенную границу Российской Федерации с товаром не 
более одного раза в месяц (до этого была 1 неделя). Эти новые правила из-за сокращения 
периодичности посещения Хэйхэ способствовали значительному увеличению количест
ва «фонарей» (помощников «кирпичей»), пересекающих границу. В качестве «фонарей» 
активнее стали привлекаться студенты. «Фонари» за умеренную плату (300-500 руб.) раз 
в месяц перевозили товары для «кирпичей», которые передавали заказчикам. Это также 
отразилось на динамике пересечения границы российскими гражданами.

Большое значение для увеличения международных туристских потоков на дан
ном этапе между РФ и КНР имели еще два события. Первое — заключение соглашения 
КНР и РФ о предоставлении России статуса «официального туристского направления» 
(ОТН). Второе событие — подписание 28 марта 2007 г. меморандума о сотрудничестве 
между некоммерческим партнерством «Объединение международной интеграции в ту
ризме «Мир без границ» и Китайской ассоциацией туристских компаний. Эти два доку
мента сыграли существенную роль в развитии туризма между двумя странами.

Однако на региональном уровне столь важные события не оказали влияния на 
въезд китайских туристов в организованной форме через туристские фирмы. В 2005 г. во 
время всекитайской кампании по борьбе с азартными играми Управление общественной 
безопасности провинции Хэйлунцзян потребовало прекратить выдачу одноразовых ту
ристских паспортов образца 1992 г. При этом основную роль в ужесточении требований 
сыграло наличие значительного количества казино и залов игорных автоматов в пригра
ничных российских городах, где были замечены некоторые китайские чиновники. Тем 
более, что Благовещенск славился такого рода заведениями.

Важным фактором, призванным повлиять на миграционные потоки, явился меж
правительственный протокол от 17 ноября 2006 г. «О внесении изменений в Соглашение 
между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристиче
ских поездках от 29 февраля 2000 г.». В соответствии с этим протоколом срок пребывания 
по безвизовому туризму сократился до 15 дней. Фактически была сделана еще одна по
пытка прекратить использование туристского канала для нелегальной трудовой деятельно
сти. Однако в приграничных районах это решение в большей мере затронуло собственно 
туристские поездки сроком более 15 дней. При этом сроки пребывания в г. Хэйхэ— на 
территории зоны приграничной народной торговли остались без изменения (30 дней).

Значительное внимание в России и Китае в эти годы уделялось инвестиционно
му сотрудничеству, о чем свидетельствует подписание в ноябре 2006 г. российско- 
китайского соглашения «О поощрении и взаимной защите капиталовложений» с предос
тавлением обеими странами РНБ (режима наибольшего благоприятствования). При этом, 
как показали проведенные расчеты, эффективность иностранного сектора в Китае была 
выше, чем в России25. В последние годы Китай стал поощрять вывоз капитала из страны 
в рамках стратегии «идти вовне» и в строгом соответствии с приоритетами экономиче
ского развития страны. При этом основные направления экспорта капитала таковы: ин
вестиции, связанные с добычей и переработкой сырья; инвестиции, открывающие дос
туп к внешним рынкам для создания там предприятий и продажи своей продукции; ин
вестиции, ориентированные на приобретение новых технологий26. Россия вполне подхо
дит для Китая по всем этим направлениям, что дает возможность развития взаимодейст
вия между странами не только в сфере инвестиций, но и в области обмена рабочей силы.
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Как правило, инвестиционные потоки в ресурсные отрасли сопровождаются параллель
ными потоками трудовых мигрантов. Подтверждение тому— существенное увеличение 
количества трудовых мигрантов из Китая на лесозаготовках, в строительстве Амурской 
области и других приграничных регионов России.

В данный период в России сложились условия, благоприятствующие широкому 
распространению нелегальной трудовой миграции — и не только из стран бывшего 
СССР. Новые меры принятые в 2006 г., прежде всего ФЗ РФ от 18.07.06 «О миграцион
ном учете иностранных граждан» и поправки к ФЗ РФ от 18.07.06 «О правовом положе
нии иностранных граждан в РФ» были направлены на облегчение легализации ино
странных работников. Это позволило использовать уведомительный порядок постановки 
на учет иностранных граждан по месту их пребывания, а также учет их по месту работы. 
В этот же период выходит новое Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. 
«О порядке выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гра
жданами временной трудовой деятельности в РФ».

Кроме того, в конце 2006 г. были приняты ФЗ «О розничных рынках» и Поста
новление Правительства РФ «Об установлении на 2007 г. допустимой доли иностранных 
работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятель
ность в сфере розничной торговли на территории РФ». Этим документом было запреще
но иностранным гражданам осуществлять розничную торговлю; доля их в торговле с 1 
января 2007 г. ограничивалась 40%, а с 1 апреля 2007 г. снижалась до 0%. Были введены 
ограничения по отдельным видам профессиональной деятельности, что прежде всего ка
салось розничной торговли алкогольными напитками и лекарствами. Реакция на данные 
решения в Амурской области была неоднозначной. Выход, удовлетворяющий продавцов 
и покупателей, все-таки был найден: решением местных властей китайские торговцы 
были переведены в крытые рынки, что, по мнению чиновников, не противоречило рос
сийскому законодательству.

Определенное воздействие на миграционные потоки оказал и тот факт, что Ки
тай в XXI в. вступил в период быстрого прироста рабочей силы. В этой связи соедини
лись проблемы новой рабочей силы (молодежи входящей в трудоспособный возраст), 
избыточной рабочей силы из деревни и сокращенных с госпредприятий в процессе их 
акционирования. По мнению китайских специалистов, несмотря на начавшийся процесс 
постарения населения в Китае, ежегодно прибавляются десятки миллионов новых рабо
чих рук"7. Официальный уровень безработицы, по данным Китайского бюро статистики 
составил в 2008 г. 4.2% против 3,1% в 2000 г.28 Наряду с возросшим спросом на рабочую 
силу в России, все это обусловило динамику прироста трудовых мигрантов из КНР. В Рос
сии по контрактам в 2008 г. работало 281.7 тыс. китайских граждан — это максимальный 
показатель, достигнутый за весь период привлечения китайской рабочей силы в РФ29.

Что касается Дальнего Востока, то он по этим показателям занимает в масшта
бах всей России весьма заметное место. В 2008 г. 60% всех трудовых мигрантов на 
Дальнем Востоке использовалось в четырех приграничных субъектах — Приморском и 
Хабаровском краях. Амурской области и Еврейской АО. В них было сконцентрировано 
57,2 тыс. чел. китайской рабочей силычто составило 93.2% всех китайских граждан, 
работающих на Дальнем Востоке РФ на легальной основе. За период с 2003 по 2008 гг. 
количество привлеченной китайской рабочей силы увеличилось в приграничных регио
нах в 2.5 раза. При этом лидером в 2008 г. стала Амурская область (23.6 тыс. чел. — уве
личение по сравнению с 2003 г. в 4.5 раза), за ней следовали Приморский край 
(16,0тыс.чел. — увеличение на 42%). Хабаровский край (10.3 тыс.чел.) и ЕАО 
(6,8 тыс.чел.). Среди стран-поставщиков рабочей силы Китай занимал в 2008 г. ведущие 
позиции: в Амурской области — 75,2%, в Приморском крае — 49.2%, в Хабаровском 
крае— 33.6%. в Еврейской АО— 91,4%. Отличительная черта занятости китайских 
граждан — существенное преобладание и увеличение в последние годы занятых в
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строительстве, в лесном хозяйстве (прежде всего на лесозаготовках). Занятость в торгов
ле, напротив, несколько утратила позиции вследствие последних ограничений для ино
странцев. Разразившийся в 2008 г. мировой экономический кризис существенно ударил 
по занятости китайского населения, прежде всего в приморских провинциях, где сосре
доточено основное экспортное производство КНР. Его падение в отдельных сферах спо
собствовало сокращению производства, высвобождению работников, которые были вы
нуждены возвращаться в сельскую местность центральных провинций. Все это явилось 
факторами выталкивания потенциальных мигрантов из страны. В 2008 г. в пригранич
ных субъектах РФ осуществляли трудовую деятельность на 5,2% больше китайских гра
ждан, чем в 2007 г. Исключение составил Приморский край, где было отмечено сокра
щение присутствия китайцев на региональном рынке груда.

Противники использования иностранных граждан вообще и китайских, в част
ности, часто утверждают, что гастарбайтеры занимают рабочие места местного населе
ния, ухудшая тем самым ситуацию на рынке труда. Однако проведенное исследование 
показало, что они скорее способствуют развитию региональной экономики и даже кос
венно увеличивают занятость за счет создания дополнительных рабочих мест для мест
ного населения. В Приморском крае коэффициент корреляции составил (-0.69), в Хаба
ровском крае — (- 0,66), в Амурской области — (-0,84), что свидетельствует об обратно 
пропорциональной зависимости между числом трудовых мигрантов и уровнем безрабо
тицы в регионе31. Это позволило сделать вывод о том, что привлечение иностранной ра
бочей силы до начала мирового финансового кризиса не оказывало негативного воздей
ствия на региональный рынок труда. При этом часть организаций была изначально ори
ентирована на привлечение иностранной рабочей силы — прежде всего, китайской, что 
свидетельствует о существовании «двойного» рынка труда в регионе.

Отметим, что в июне 2007 г. в Харбине было подписано Соглашение между Ад
министрацией Амурской области и Правительством провинции Хэйлунцзян об экономи
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В нем особое место уделено 
сотрудничеству в сфере использования китайской рабочей силы в сферах деятельности, 
где имеется недостаток трудовых ресурсов. Наряду с этим в соглашении прописано, что 
стороны приложат усилия по реализации проекта строительства мостового перехода че
рез реку Амур (Хэйлунцзян) в районе Благовещенск — Хэйхэ согласно соответствую
щему межправительственному от 26 июня 1995 г32. В соглашении за 2007 г. также отме
чено. что стороны продолжат работу по созданию международной (трансграничной) 
особой экономической зоны в районе городов Благовещенск — Хэйхэ, согласно протоко
лу о намерениях, подписанному 17 июня 2005 г. в Харбине.

Однако в дальнейшем инициативу в строительстве мостового перехода через 
Амур перехватила с российской стороны Еврейская автономная область, где начались 
подготовительные работы. Очевидно, что после введения в эксплуатацию моста следует 
ожидать в этом регионе увеличения не только трансграничных миграционных потоков с 
обеих сторон, но и усиления всех форм экономического взаимодействия с последующей 
их переориентацией с пограничных переходов Амурской области, на переходы ЕАО.

Итак, для V этапа характерно ассиметричное преобладание в трансграничных 
миграционных потоках россиян при стабилизации потока китайцев в целом. Рост при
сутствия китайских мигрантов был характерен, прежде всего, в трудовой сфере. Это оз
начало, что на данном этапе для россиян барьерные функции границы существенно сни
зились, возможности для их отдыха и решения деловых проблем в г. Хэйхэ расширились.

VI этап (с 2009 г.) — «балансировка»: наметившаяся тенденция к выравнива
нию взаимных миграционных потоков.

2009 г. может считаться началом нового этапа в двусторонних трансграничных 
обменах. Во-первых, с начала 2009 г. в России произошло ужесточение таможенного 
контроля при пересечении таможенной границы физическими лицами, что повлекло рез-
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кое сокращение количества поездок «фонарей» с целью транспортировки товаров для 
китайских торговцев в рамках упрощенного таможенного режима; во-вторых, в связи с 
экономическим кризисом были сокращены квоты на привлечение иностранной рабочей 
силы, в том числе китайской; в-третьих, девальвация рубля на начальном этапе сделала 
менее выгодными туристские шоп-поездки россиян в КНР, а также поездки молодежи 
для кратковременного отдыха; в-четвертых, мощным толчком к развитию приграничного 
туризма обещает стать принятое 23 февраля 2009 г. совместное решение Министерства 
общественной безопасности. Министерства контроля и Государственного управления по 
делам туризма КНР, утвердившее 5 городов/уездов страны, включая Хэйхэ, Суйфэньхэ и 
Дуннин (провинции Хэйлунцзян) в качестве пилотных районов, где граждане КНР неза
висимо от места жительства могут оформлять туристические паспорта33, которые выда
ются в течение трех рабочих дней и действительны в течение трех месяцев. Однако са
мостоятельно получить паспорта невозможно — их можно оформить только в составе 
сформированной туристической группы. В рамках этого начавшегося эксперимента ту
ристическое управление провинции Хэйлунцзян потребовало от всех турагентств, орга
низующих групповые поездки за границу, не допускать нарушения запрета на посещение 
туристами игорных мест, а гидов и туристов обязали давать по этому поводу письменную 
расписку. Однако китайским турагентствам нечего опасаться, с 1 июля 2009 г. в РФ все 
игорные заведения закрыты, а их деятельность вынесена в специально обозначенные зоны.

В результате всего этого общий выездной поток российских граждан в Китай со
кратился в 2009 г. до 301.3 тыс. чел.’4 (на 48,4%)— в основном за счет «челноков». Что 
касается въезда китайских граждан в Россию, то этот поток практически не изменился, 
несмотря на кризис (даже увеличился на 2% — в основном, за счет туристских поездок 
на безвизовой основе). На этом фоне количество китайских трудовых мигрантов в Амур
ской области сократилось на 14,8%. составив 20.1 тыс. чел., однако реализация перспек
тивных проектов в соответствии с Программой сотрудничества России и Китая на пери
од до 2018 г. будет способствовать (по мере выхода из кризиса) дальнейшему их привле
чению на Дальний Восток России. Очевидно, что поступательное развитие региона при 
явно выраженной сырьевой специализации невозможно без дополнительного привлече
ния трудовых ресурсов, что подтверждают и российские специалисты'5.

В связи с образованием в 2010 г. Таможенного союза России. Казахстана и Бела- 
руссии, а также введением в действие с 1 июля нового Таможенного кодекса и Соглаше
ния о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования че
рез границу таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их 
пропуском, в соответствии с которыми изменены ограничения по частоте пересечения 
границы с товаром и его вес (50 кг., раньше было 35 кг.) для личного пользования, можно 
предположить, что количество поездок, прежде всего российских, снова возрастет.

Подводя итоги, следует остановиться на тех тенденциях, которые будут, на наш 
взгляд, определять трансграничные миграции в регионе в ближайшем будущем:

- преобладание экономических мотивов при опережающем росте туристских 
обменов;

- устойчивый рост трудовой миграции в условиях усиления демографического, 
трудового дисбаланса по обе стороны российско-китайской границы, проведения Китаем 
внешнеэкономической политики, направленной на поощрение экспорта рабочей силы, а 
также реализации совместных перспективных проектов.

Следовательно, важно определить стратегию регионального развития на пер
спективу и в соответствии с ней строить государственную миграционную политику с 
учетом региональной составляющей.
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Региональный брендинг как инструмент 
позиционирования имиджа Забайкальского края 

в системе межрегиональных связей РФ и КНР

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2010 г.

В условиях интенсификации региональных интеграционных процессов и все
проникающей глобализации положительный имидж региона — это стратегическая необ
ходимость. В результате социально-экономических и политических реформ последних 
десятилетий в России регионам приходится конкурировать: за инвестиции, информаци
онные, транспортные и туристические потоки, экологические, экономические, социаль
ные и культурные ресурсы, инновационные проекты и человеческий капитал. В условиях 
жесткой межрегиональной конкуренции возрастает роль позиционирования, позволяю
щего региону привлекать и наращивать ресурсы для своего развития.

Позиционирование — это воссоздание привлекательного образа региона, повы
шающего его конкурентоспособность. Цель регионального позиционирования — выде
лить ключевые характеристики региона, выявить и создать четкие ориентиры, указы
вающие на территориальную особенность региона, определиться с его перспективными 
брендами. Позиционировать регион можно только путем продвижения его локальных 
отличий, отвечающих определенным стратегическим целям.

Общественно-политическая, социокультурная, финансово-экономическая привле
кательность регионов - это управляемый процесс, он является следствием сформирован
ного и актуализированного имиджа. Имидж является одним из определяющих факторов 
восприятия регионов в системе как внутригосударственных связей, так и международных 
отношений. Имидж региона приобретает статус одного из основных ресурсов, которые 
предопределяют его экономическую, политическую, социальную перспективы1.

Существует множество определений имиджа: это— «внешний образ, создавае
мый субъектом с целью вызвать определенное впечатление, мнение, отношение у дру
гих»; это — и «совокупность свойств, приписываемых объекту рекламой, пропагандой, 
модой, предрассудками, традицией и т.д. с целью вызвать определенные реакции по от
ношению к нему». Международное определение имиджа территории (в формулировке 
Всемирной организации по туризму) включает «совокупность эмоциональных и рацио-
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нальных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собст
венного опыта и слухов, влияющих на создание определенного образа»2.

Региональный имидж можно определить как относительно устойчивую и вос
производящуюся в массовом и/или индивидуальном сознании совокупность эмоцио
нальных, рациональных представлений, убеждений и ощущений людей, которые возни
кают по поводу особенностей региона; они складываются на основе всей информации, 
полученной о регионе из различных источников, а также из собственного опыта и впе
чатлений. Имидж региона конструируется администрацией, СМИ, выдающимися деяте
лями различных сфер общества, населением данного региона, как и населенных пунктов, 
входящих в его состав. Имидж региона— реальный управленческий ресурс, в сущест
венной мере предопределяющий успешность его политических, экономических и соци
альных позиций. Он как целенаправленно формируемый устойчивый образ связан с та
ким явлением общественного сознания, как общественное мнение, поэтому определяю
щим фактором имиджа всегда выступает его социальная составляющая.

Бренд региона — это совокупность непреходящих ценностей, отражающих не
повторимые оригинальные потребительские характеристики региона и сообщества, по
лучившие общественное признание и известность, пользующиеся стабильным спросом 
потребителей. Формируется на основе его ярко выраженного позитивного имиджа, буду
чи высшим проявлением эмоциональных потребительских предпочтений, важнейшим 
фактором конкурентных преимуществ региона, активом регионального потенциала.

Анализ научной литературы по имиджелогии показал, что функции бренда ре
гиона в отличие от имиджа значительно шире и заключаются в следующем:

- бренд имеет ценность для потенциальных потребителей, которая сознательно 
формируется и управляется в зависимости от стратегических целей развития региона;

- опирается на стратегию создания идентичности, т.е. создание комплекса ассо
циаций, которые разработчик стратегии бренда может создать или поддержать. Следова
тельно, бренд является понятием стратегическим, а не тактическим;

- основан на построении отношений с целевыми сегментами, т.е. разрабатывае
мая идентичность должна иметь значимость для целевой аудитории, тем самым форми
руя доверие к бренду;

- бренд создается при помощи программ реализации идентичности, которые ос
нованы на комплексном походе к формированию бренда (региональный брендинг).

Бренд имеет свою структуру, основные элементы которой: индивидуальность; 
стратегическая миссия; ценности бренда, которые должны быть четко сформулированы; 
принципы бренда, которыми руководствуется администрация территорий в общении с 
внешними контрагентами, с местным населением; ассоциации, которые создают вокруг 
бренда ареол; легенда, логотип и т.п. Построение бренда территории включает в себя 
глубокое изучение актуальных и потенциальных ресурсов региона и существующих мо
делей развития. При этом идет трансформация категории «бренд» из сугубо экономиче
ской в социально-политическую и социокультурную сферы.

Формулирование миссии и разработка стратегии развития есть необходимые 
предпосылки регионального брендинга. Одновременно стратегия и миссия являются те
ми базовыми составляющими, которые позволяют региону предъявлять себя вовне и оп
ределять целевые аудитории, в коммуникации с которыми территория заинтересована. 
Миссия, стратегия, логотип, слоган и ключевые символы составляют минимальный на
бор необходимых инструментов формирования регионального бренда. «Если страна в 
целом и регионы в отдельности хотят быть конкурентоспособными, то должны произво
дить идеи. А это — прерогатива брендинга»3.

«Развитие системы долгосрочного планирования на федеральном и региональ
ном уровнях обусловливает необходимость разработки стратегий развития и программ, 
направленных на достижение стратегических целей. Как показывает международный
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,5

опыт, за пониманием территорией (регионом) своей стратегической позиции следует 
создание и развитие ее бренда; бренд региона позволяет администрации и деловым кру
гам наиболее эффективно взаимодействовать с различными целевыми группами: инве
сторами. межрегиональными и экспортными рынками, населением, туристами. Он пере
водит стратегические преимущества территории на язык, понятный этим группам, и 
многократно усиливает значимость этих преимуществ»’1110|.

Цель регионального брендинга — обеспечение присутствия бренда региона в 
информационном пространстве, обеспечение узнаваемости бренда, превращение регио
на в силу влияния, обеспечение притока ресурсов на территорию, трансляцию регио
нальных инициатив вовне. Бренд естественным путем не создается, он является продук
том сознательного и управляемого осмысления, продуктом искусственно организован
ной общественной рефлексии и проектирования.

С учетом того, что при построении бренда региона используются принципы по
строения брендов в бизнесе, проистекает вывод: сущность бренда региона заключается в 
том. что он должен обеспечивать идентификацию субъекта федерации внутри страны и 
за ее пределами — в выгодном для субъекта свете. Бренд региона должен быть отраже
нием лучших черт ментальности и традиций населения территории, выполнять идеоло
гическую функцию, объединяя население региона для выполнения общих задач. По сво
ей сути — это квинтэссенция миссии и стратегии развития региона.

В основе формирования бренда региона лежит сложный многоступенчатый про
цесс. который последовательно охватывает этапы от оценки конкурентоспособности ре
гиона. его конкурентной позиции, выработки стратегии регионального развития и ос
новных направлений ее реализации до формирования концепции и архитектуры бренда.

Существует несколько факторов влияния на формирование архитектуры бренда:
- историко-географический (геополитическое влияние, географическое положе

ние, климатические условия);
- экономический (наличие или отсутствие природных ресурсов, близость или 

удаленность коммуникаций, уровень социально-экономического развития региона, бла
госостояние населения):

- этнокультурный (национальные традиции, жизненные ценности и установки 
народов, проживающих на территории региона);

- политический (взаимодействие федеральных и региональных органов власти, 
налогообложение, бюджетная поддержка проектов на территории региона, международ
ные связи региона и пр.);

- личностный фактор региональных лидеров;
- особенности социально-статусных групп или элит, на которые опираются ре

гиональные лидеры;
- контекст (специфика социально-экономических условий, в которых осуществля

ется работа по продвижению имиджа региона и личных устремлений лидеров и их групп);
- инновационный потенциал региональных политических элит;
- наличие у власти своей региональной идеологии, способной консолидировать 

общественные силы региона для решения масштабных социально-экономических задач 
[6, С. 33].

Региональный брендинг — это процесс формирования бренда- имиджа региона. 
Он носит сложный, продолжительный характер. Формирование имиджа региона предпо
лагает учет общности его культурно-исторических и просгранственно-природных усло
вий, полиэтнической и поликонфессиональной структуры ею населения, а также необхо
димости взаимодействия как с внешней, так и с внутренней средой. Брендинг есть наи
более эффективный инструмент активного позиционирования имиджа региона, процесс 
построения, развития и управления брендом, цель которого — создание сильного и кон
курентоспособного региона.
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Тема брендинга территорий, возникшая еще в 1970-е гг. в ряде развитых стран, 
стала особо популярной в последнее десятилетие. Многие государства, регионы и города 
уже предприняли масштабные проекты по созданию собственных брендов. Примеры ак
тивного развития имиджа страны демонстрируют государства, которые нуждаются в 
притоке туристов, такие как Египет, Турция, Таиланд6 [2]. Концепции построения «гар
моничного общества» и «гармоничного мира» Китаем могут быть интерпретированы как 
брендинговые стратегии формирования национального бренда и позиционирования 
имиджа страны в мире. Известны и брендинговые проекты российских регионов и горо
дов: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижегородский регион. Байкаль
ский регион, Алтай, Ростовская область. Воронежская область. Краснодарский край, Мо
сква, Санкт-Петербург, Томск, Барнаул и др.).

Предпринимаемая нами попытка рассмотрения Забайкальского края как объекта 
регионального брендинга является новаторской. Ранее упоминание региона в данном 
контексте в научной литературе не встречалось, за исключением социологического ис
следования имиджа городского округа «город Чита», выполненного на кафедре государ
ственного и муниципального управления и политики Читинского государственного уни
верситета7 [3], по результатам которого на основе сравнительного анализа социально- 
экономических показателей развития городов Сибирского федерального округа, контент- 
анализа местных печатных СМИ и анкетирования автор приходит к выводу, что «у го
родского округа «город Чита» слабовыраженный имидж»8 [3. С. 21].

Существует ряд факторов, требующих учета при разработке и формировании 
бренда Забайкальского края и позиционирования его имиджа в трансграничном взаимо
действии РФ и КНР. При этом данные факторы могут иметь как конструктивное, так и 
деструктивное воздействие на формирование имиджа:

1. Геополитическое положение. Забайкальский край является одним из пригра
ничных с Китаем регионов России. Общая протяженность государственной границы в 
Забайкальском крае составляет 1926.8 км (российско-китайский участок — 1095,3 км). 
Выгодное геополитическое положение края является базовым потенциалом межрегио
нального взаимодействия, отводя Забайкалью роль «трансграничного коридора россий
ско-китайского сотрудничества».

2. Социально-экономический фактор. Забайкальский края относится к уни
кальному природному и экономическому региону РФ. функции которого определяются 
богатым и разнообразным природно-ресурсным потенциалом (месторождения черных, 
цветных, редких и благородных металлов, урана, флюорита, топливно-энергетического, 
горно-химического и камне-самоцветного сырья, стройматериалов и декоративно
облицовочных камней, цеолитов и минеральных вод. обширная площадь лесов, сельско
хозяйственных угодий и пастбищ).

Социально-экономический уровень развития региона по сравнению с другими 
субъектами РФ — низкий (ВРП в 2008 г. составил 121 244.5 млн руб.). В общем объеме 
промышленного производства ведущее место занимает добыча полезных ископаемых 
(41,8%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (32,7%).

Прослеживается положительная динамика в развитии внешнеэкономического 
сотрудничества Забайкальского края с многими странами, прежде всего — Азиатско- 
Тихоокеанского региона (увеличение роста товарооборота и объемов инвестиций). В 
2008 г. внешнеторговый оборот Забайкальского края, составил ок. 740 млн долл. Внеш
неторговые связи осуществляются с 47 странами дальнего и ближнего зарубежья. До 
98% внешнеторгового оборота обеспечивает торговля с Китаем.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте по итогам 9 месяцев 2008 г. составля
ет 32,2%. Основа его товарной структуры - древесина и изделия из нее (90,2%). Экспорт 
металлов и изделий из них составляет 6.3%. Основу импорта составляют продовольст-
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венные товары и сельскохозяйственное сырье (44,5%), машины, оборудование и транс
портные средства (25,5%), металлы и изделия из них (11,9%).

Низкий уровень социально-экономического развития Забайкальского края, опре
деляющий его как депрессивный, и ресурсная ориентированность экспорта - это основ
ные источники формирования антиимиджа региона в системе межрегиональных эконо
мических связей.

3. Инвестиционная привлекательность региона. Основные факторы, обеспе
чивающие инвестиционную привлекательность Забайкальского края: выгодное геогра
фическое положение (близость рынков сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона; благо
приятные возможности для развития торгово-экономического сотрудничества с Китаем и 
Монголией); уникальная минерально-сырьевая база; наличие законодательства, обеспе
чивающего защиту' прав и льготный налоговый режим для инвесторов.

Крупные инвестиционные проекты регионального уровня: освоение Верхне- 
Чинейского у'частка Чинейского месторождения комплексных руд. Освоение Голевского 
месторождения сынныритов, освоение у'частка «Контактовый» Чинейского месторожде
ния комплексных руд, освоение Кручининского месторождения апатит- 
титаномагнетитовых руд, освоение Зашуланского месторождения каменного угля, освое
ние Нижне-Сакуканского участка Чарксого месторождения железных руд, освоение у'ча
стка «Сквозной» Чинейского месторождения комплексных руд. освоение Читкандинско- 
го месторождения каменного угля, освоение Южно-Сулуматского участка Чарского ме
сторождения железных руд и др.9 [5].

4. Социокультурный потенциал региона. Социокулыгурная среда Забайкаль
ского края представляет собой контактную зону межцивилизационного общения РФ и 
КНР. являясь потенциалом культурной регионализации. Культурная регионализация ки
тайских и российских регионов осуществляется на основе ассимиляции различных эле
ментов граничащих культур, не разрушая их, и выявляя потенциальные точки роста, 
предопределяя межкультурное взаимодействие приграничных региональных пар (АРВМ 
КНР и Забайкальского края РФ) и особенности формирования трансграничного культур
ного ландшафта и межкультурной идентичности, сущностью которой становится взаи
мопроникновение разнотипных культур (на территории трансграничья культур китай
ской. русской, и культур национальных меньшинств монгольской, бурятской, эвенкий
ской, даурской и др.)

Культурная отрасль в приграничных районах КНР развивается достаточно бур
но, что обусловливает необходимость более продуктивного межкультурного диалога, 
включающего все возможные направления, в т.ч. и работу по формированию более объ- 

ю ективного имиджа соседнего региона среди населения .
5. Уровень развития .межрегиональных приграничных связей. В целом меж

региональное сотрудничество РФ и КНР на приграничном уровне в начале XXI в. при
обрело определенную структуру. Главная форма взаимодействия — экономическое со
трудничество с преимущественными направлениями: торговля; экспорт китайской рабо
чей силы; инвестиционное, производственное и научно-техническое сотрудничество. 
При этом промышленное, технологическое, инвестиционное виды сотрудничества до сих 
пор не смогли занять заметной ниши в российско-китайских экономических связях, что в 
большей степени связано с отсутствием инвестиционной привлекательности российских 
территорий.

Экономическое сотрудничество дополняется гуманитарным обменом, который 
происходит на разных уровнях между представителями региональных пар РФ и КНР. 
Гуманитарный обмен, формально организованный властными структурами пригранич
ных территорий, продолжает осуществляться в рамках официальных связей в области 
науки, образования, культуры, медицины, спорта, обмена молодежными, женскими и 
детскими делегациями. Наиболее регулярно гуманитарные контакты осуществляются в
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рамках соглашений о побратимских связях, обязательно предусматривающих культурный 
и спортивный обмен: гастроли профессиональных и самодеятельных (танцевальных, хоро
вых, театральных) коллективов, фестивали художественных фильмов, художественные и 
фотовыставки. Контакты в области науки, образования, здравоохранения осуществляются 
преимущественно на основе двусторонних соглашений между заинтересованными органи
зациями. Наиболее интенсивно развивается сотрудничество в сфере изучения китайского и 
русского языков. Интерес здесь во многом определяется не гуманитарным потребностями, 
а рыночной конъюнктурой, спросом на переводчиков и специалистов со знанием языков. 
Основной формой научного сотрудничества являются двусторонние связи высших учеб
ных заведений и научных учреждений. Соглашения .между ними определяют как общие, 
декларативные формальные принципы научного сотрудничества (обмен учеными, литера
турой, информацией, проведение совместных конференций), так и конкретные, предусмат
ривавшие совместные разработки, проекты, экспедиции и исследования.

Легальным способом свободного перемещения людей и товаров стал междуна
родный туризм, который является одним из источников интенсивного социально- 
экономического развития приграничных территорий Китая и формой прибыльного биз
неса на российском приграничье, каналом пополнения числа нелегальных мигрантов на 
территории России. При этом необходимо отметить неравномерность туристических по
токов с китайской и российской сторон.

Международный туризм способствует инвестированию денежных средств из-за 
рубежа в региональную экономику, созданию рабочих мест в различных сферах регио
нального производства. В Забайкальском крае к причинам, сдерживающим развитие ту
ризма относятся: слабая имиджевая политика, низкий уровень качества предоставляемых 
услуг на фоне высокого уровня цен. неразвитая инфраструктура11.

5. Политико-управленческий фактор. Управление системой формирования 
бренда/имиджа региона тесно связано со стратегическим управлением развития самого 
региона. Выделяются этапы, аналогичные разработке стратегии брендинга: анализ 
внешней и внутренней среды функционирования имиджа: позиционирование, анализ и 
определение целей формирования имиджа; контроль результатов и достижения целей. 
Т.е., стратегическое управление региональным развитием и управление системой фор
мирования имиджа региона осуществляются в рамках одной функции управления.

К основным документам, призванным определить долгосрочную стратегию ре
гионального развития Забайкальского края относятся:

1) «Стратегия развития Дальнего Востока. Иркутской области, Забайкалья и 
республики Бурятия», разработанная специалистами Минрегиона и представленная 10 
сентября 2009 г. на IV Дальневосточном международном экономическом форуме в Хаба
ровске. Проект стратегии предусматривает выделение на территории Забайкальского 
края Забайкальской индустриальной зоны, где планируется развивать горно- 
металлургические комплексы, деревообрабатывающую промышленность, строительную 
индустрию, мясное скотоводство. На территории региона определены зоны опережаю
щего развития, призванные стать центрами привлечения инвестиций. Всего их десять, в 
том числе шесть зон федерального и четыре - регионального уровня. Кроме того проект 
стратегии Минрегиона включает дополнительный раздел, который относится к пригра
ничному сотрудничеству российских регионов с сопредельными странами Азиатско- 
Тихоокеанского региона1".

2) Законопроект «О стратегических направлениях развития Забайкальского края 
на период до 2025 года и программе социально-экономического развития края на 2010— 
2014 годы», внесенный 9 сентября 2009 г. на рассмотрение регионального парламента 
Забайкальского края. Выработка основных стратегических направлений развития Забай
кальского края, как и долгосрочная программа его развития, преследуют несколько це
лей. Один из приоритетов - сокращение разрыва в социально-экономическом развитии
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между Забайкальским краем и другими регионами СФО и России. Достичь экономиче
ского роста предполагается, прежде всего, за счет развития горно-рудной отрасли. К пер
спективным инвестиционным проектам ученые относят освоение месторождений Севе
ра Забайкальского края: Удоканского. Чинейского, Катугинского, Апсатского. Предлага
ется продолжить инвестирование промышленного производства, строительство цемент
ного завода на границе Оловяннинского и Могойтуйского районов, реализацию проектов 
по созданию промышленных зон в п.г.т. Могойтуй и п.г.т. Забайкальск, развитие произ
водств по глубокой переработке древесины. Усилен акцент на приграничное сотрудниче
ство. Предполагается создание до 30-40 зон промышленного, сельскохозяйственного, 
строительного и торгового типа с размещением на них предприятий и организаций с 
иностранным, смешанным и российским капиталом13.

Подводя итог, стоит отметить, что все вышеперечисленные факторы являются 
основополагающим потенциалом брендинговой стратегии формирования и позициони
рования международного имиджа Забайкальского края в трансграничном взаимодейст
вии РФ и КНР. В результате факторного анализа были выявлены ключевые ценности 
бренда Забайкальского края: геополитическое положение, обеспеченность природными 
ресурсами, инвестиционная привлекательность, экономический, культурный и политико
управленческий потенциал. Конструирование бренда - процесс многоплановый и про
должительный. и с учетом того, что Забайкальский край ранее не выступал в качестве 
объекта регионального брендинга. - требует дальнейшей научной разработки.

1. Короткий К.Р. Необходимость и особенности формирования имиджа региона [Текст] / К.Р. Ко
роткий // Дневник Алтайской школы политических исследований. № 24. Современная Россия и 
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Статья посвящена проблеме нетрадиционной безопасности в современном Китае. 
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Пожалуй, два события последнего времени заставили весь мир больше говорить 
о Китае. Это, конечно же. пекинская Олимпиада и мировой финансовый кризис. Сегодня 
уже можно уверенно констатировать: и то. и другое доказали возросшую комплексную 
мощь КНР, подтвердили обоснованность претензий Пекина на ведущие роли в междуна
родной политике. Не должно удивлять в этой связи и то обстоятельство, что практиче
ское возвышение Китая сопровождается его попытками утвердиться в новом для него 
качестве локомотива теоретических инноваций. Так. в разное время стали пользоваться 
популярностью заимствованные или вполне аутентичные термины «Пекинский консен
сус», «ответственное государство», «гармоничный мир».

«Пекинский консенсус» — в отличие от «Вашингтонского» — символизирует 
привлекательность китайского опыта модернизации, осуществляемой не монетарист
скими методами, а при помощи инвестиционной модели развития с очень высокими 
темпами роста. Эту модель отличает ведущая роль государства в экономике, опережаю
щий рост промышленности, резкое сокращение бедности, повышенное внимание к раз
витию науки и образования. Распространение этого опыта самим Китаем и его партне
рами, в том числе в странах Азии, Африки и Латинской Америки, по мнению некоторых 
западных политологов, угрожает тем, что «вместе с экономическим опытом расширяет 
сферу политического авторитаризма».

Если реализуемость «Пекинского консенсуса» в силу целого ряда причин оспа
ривается многими политологами и экономистами, тема «ответственности Китая» стала 
весьма популярной в последнее время. Китай, по заявлениям его руководителей, вопреки

Ганшин Владимир Георгиевич, кандидат исторических наук, руководитель Центра научной инфор
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обвинениям со стороны некоторых его недоброжелателей, готов нести свою долю ответ
ственности вместе с международным сообществом. Более того, средства массовой ин
формации Поднебесной напоминают: еще в 1956 г. Мао Цзэдун говорил, что «Китай 
должен внести значительный вклад в развитие человечества». История Нового Китая, 
продолжает, например, «Жэньминь жибао»1, свидетельствует о том, что страна всегда 
брала на себя значительную долю международной ответственности. На протяжении де
сятилетий. будучи небогатым государством, Китай бескорыстно предоставлял миру ог
ромную помощь. КНР направила десятки тысяч военнослужащих для участия в опера
циях ООН по поддержанию мира — больше, чем все остальные пять государств — по
стоянных членов Совета Безопасности ООН. Китай — единственная страна, которая взя
ла на себя обязательство не применять ядерное оружие первой. В 1997 г. в разгар азиат
ского финансового кризиса Китай поддерживал национальную валюту, нс допускал ее 
девальвации, тем самым внес значительный вклад в преодоление кризиса азиатскими 
странами. Китай также сыграл важную роль в содействии выходу мира из нынешнего 
глобального кризиса. Китай незамедлительно направил спасательные и медицинские от
ряды на Гаити, в страну, с которой даже не установлены дипломатические отношения.

Появление концепции «гармоничного мира», похоже, явилось логическим про
должением развития этой теории внутри самого Китая.* Тем самым китайские идеологи 
как бы дали ответ западным теориям о «столкновении цивилизаций» и «конца истории».

Что же мешает будущему гармоничному миру? По мнению ряда китайских по
литологов и аналитиков, это все более тесное переплетение традиционных и нетрадици
онных угроз, вызовов, перед которыми стоит человечество. К первым обычно относят 
вопросы, связанные с военной безопасностью, представляющие угрозу для безопасности 
того или иного государства. Нетрадиционные угрозы, ставшие наиболее очевидными по
сле событий 11 сентября 2001 г., охватывают самый широкий спектр существования на
ций и государств, затрагивают области финансов, культуры, экологии, информации или 
здравоохранения. Как писал, например, журнал «Цюши», такой аспект нетрадиционной 
безопасности как экономическая безопасность, особенно очевиден сегодня с развитием 
глобализации2.

Окончание «холодной войны» привело к уменьшению традиционных военных и 
политических угроз в условиях разрядки в отношениях между государствами. Вместе с 
тем возросло влияние на мировое сообщество конфликтов нетрадиционного формата — 
между человеком и обществом, человеком и природой. А в контексте глобализации они 
стали возрастающей транснациональной угрозой.

В Пекине полагают, что если традиционные угрозы связаны с миром и войной, 
то противостояние нетрадиционным вызовам, напротив, содействует поиску гармонии 
между государствами, народами и регионами. Именно в этом заключается позитивный 
момент изменений в концепции безопасности. Необходимость совместного противо
стояния нетрадиционным угрозам как бы перенацеливает нации с борьбы и конкуренции 
в сторону поиска взаимопонимания, сотрудничества при сохранении различий между 
ними. Становится все более востребованной коллективная безопасность. Тогда как в 
прошлом важнейшим было внимание к сохранению суверенитета в понимании террито
риальной целостности и национального единства, теперь возрастает значение нормаль
ного общественного (социального) развития и повышения уровня жизни человека.

* Задача построения общества, «стимулирующего максимальное раскрытие способностей каждого 
гражданина, гарантирующего достойную отдачу и обеспечивающего гармоничное сосуществова
ние членов общества» была провозглашена на 4-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва (октябрь 2006 г.). 
Позднее этот тезис получил развернутое звучание в ходе работы XVII съезда КПК (октябрь 2007 г.) 
в виде концепции построения «гармоничного социалистического общества».
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II

В современном Китае теме нетрадиционной безопасности уделяется довольно 
большое внимание. Первая серьезная работа, посвященная этой проблеме, появилась в 
2003 г. в виде сборника статей, обобщивших многолетний труд более чем 20 ученых3. В 
книге проанализированы различные виды таких у1роз, предлагаются пути борьбы с ними.

В 2006 г. в Чжэцзянском университете в Китае был создан Центр по изучению 
нетрадиционной безопасности и мирного развития, в котором сегодня работают круп
нейшие специалисты в этой области (более 80 чел.). Почегный директор Центра— про
фессор Ван Ичжоу — заместитель директора Института мировой экономики и политики 
Академии общественных наук Китая, автор многих работ по различным аспектам безо
пасности. В сентябре 2009 г. на базе университета прошла международная конференция 
«Традиционная и нетрадиционная безопасность: опыт Китая перед лицом глобального 
вызова». С докладами на ней выступили многие известные ученые из разных стран, в 
том числе и один из главных специалистов в этой области профессор из Великобритании 
Б. Бузан. Именно его и коллегу из США Р. Ульмана называют основоположниками кон
цепции нетрадиционных угроз безопасности1. Благодаря их исследованиям появились 
определения данного понятия, которые являются базовыми и по сей день, хотя постоян
но подвергаются корректировке и уточнениям.

О чем идет речь?
Есть несколько ключевых моментов, которые следует прояснить, прежде чем бо

лее подробно рассматривать этот вопрос применительно к Китаю. Например, что на самом 
деле можно и следует отнести к понятию «нетрадиционные угрозы безопасности»? При 
ближайшем рассмотрении нетрудно заметить очевидную тенденцию максимально расши
рить список нетрадиционных угроз и все «валить в одну корзину». Причин тому несколь
ко— от национальных, политических, социально-экономических особенностей различных 
стран (например, правительство США озабочено в первую очередь угрозами со стороны 
международного терроризма и проблемой распространения оружия массового уничтоже
ния, тогда как палестинцев, например, больше волнует нехватка водных ресурсов или не
возможность вернуться на свои земли) до вульгарного стремления заполучить бюджетные 
или спонсорские финансовые средства. На международных конференциях, на страницах 
журналов и книг называют по два-три десятка тем. которые могли бы стать предметом 
серьезного исследования и обсуждения: здесь и так называемые «рыбные» конфликты, 
«городские пробки», вымирание отдельных видов представителей фауны, борьба с нище
той, аварии коммуникационных линий, отсутствие языковых стандартов и т.д.

В принципе, к нетрадиционным угрозам безопасности можно причислить лю
бую серьезную проблему современного общества. Китай в этом отношении не исключе
ние. В число нетрадиционных угроз некоторые местные политологи зачисляют пробле
мы развития западных областей страны и восстановление Северо-Восточного региона, 
безработицу и положение мигрантов, условия жизни бездомных, стариков, нищих и т.д. 
Или другой пример: является ли для государства угрозой безопасности нетрадиционного 
характера распространение вируса атипичной пневмонии? Как полагает один из видных 
авторитетов в этой области генерал НОАК Сюн Гуанкай. если заболевание не распро
странилось чрезмерно широко или за пределы государства, вряд ли имеет смысл связы
вать эту проблему с вопросами нетрадиционной безопасности. К сожалению, считает ге
нерал, большинство исследователей вместо того, чтобы дать четкие и ясные определения 
термину «нетрадиционная угроза» предпочитают множить число примеров на эту тему.

Признавая сложность вопроса, Сюн Гуанкай предлагает условно разделить не
традиционные угрозы на 4 вида: 1) угрозы, выходящие за государственные границы и 
потому считающиеся транснациональными по определению; 2) угрозы, выходящие за 
рамки военной сферы; 3) угрозы, возникающие неожиданно и внезапно; 4) угрозы, часто 
переплетающиеся с традиционными вызовами5. По его мнению, все эти угрозы харак
терны тем, что они затрагивают не одно государство или нацию, а потому не могут быть
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решены в рамках одной страны или обычными мерами. Кроме того, говоря о переплете
нии традиционных и нетрадиционных угроз, следует иметь в виду, что они, находясь в 
тесном взаимодействии, оказывают влияние друг на друга и при определенных условиях 
способны меняться местами. Схожей точки зрения придерживаются и специалисты из 
Шанхая Го Сюетан и Юй Синьтянь, ряд других исследователей6.

В принципе, в среде китайской научной и политической элиты существует опре
деленный консенсус в понимании реальности угроз со стороны нетрадиционных источни
ков. Более того, многие полагают, что нетрадиционные угрозы сегодня выглядят более ре
ально, чем традиционные, так как с ростом комплексной мощи КНР ее безопасность на
дежно защищена вооруженными силами страны, дипломатическими успехами на между
народной арене. Тем не менее, определения понятия «нетрадиционная угроза», как уже 
отмечалось, не отличаются единообразием и четкостью. Похоже, этому термину придают 
различное значение и толкование, исходя из разных подходов к обсуждаемому вопросу.

Почему представляется важной попытка понять различные точки зрения? На 
наш взгляд, это позволит правильнее оценивать мотивы и действия руководства КНР по 
отражению внешних вызовов, возможный диапазон сопротивления традиционным и не
традиционным угрозам безопасности страны.

Как пишет Сюзанна Л. Крэйг в своей работе «Китайское восприятие традицион
ной и нетрадиционной угрозы безопасности», ссылаясь на мнение Ли Дуняня, старшего 
научного сотрудника Института мировой экономики и политики АОН Китая7, в целом 
подходы к проблеме могут быть разделены на три основные точки зрения: реализма, 
двойной безопасности и безопасности по отношению к личности.

Реалисты, считает Ли Дунянь, очевидно доминируют. Они рассматривают угро
зы национальной безопасности с точки зрения реальной перспективы, отдавая приоритет 
силе, суверенитету и национально-государственной безопасности. Чтобы их обеспечить, 
они признают необходимость международного сотрудничества и использования невоен
ных средств для решения проблемы нетрадиционной безопасности. Новые угрозы, по 
мнению сторонников этого подхода, исходят в первую очередь от нетрадиционных акто
ров — транснациональных преступных группировок, бандформирований, террористов, 
экстремистов и сепаратистов. В данном случае речь идет о невоенных угрозах — эконо
мической. финансовой безопасности, обеспеченности ресурсами, информационной, 
культурной, коммуникационной безопасности. Такой подход в принципе исключает уг
розу нетрадиционной безопасности для отдельного человека. Угрозам подвергается на
циональный суверенитет, а не частные лица.

Концепция двойной безопасности рассматривает проблему комплексно: угрозы 
традиционные и нетрадиционные тесно переплетаются, а потому опасность грозит не 
только государству, но и индивидууму, они существуют на международном и глобальном 
уровнях. Набор угроз предлагается тот же — экономические, социальные, экологические.

Идея безопасности по отношению к личности исходит из посыла — не государ
ственная безопасность обеспечивает безопасность личности, а безопасность личности 
является основой общей национальной безопасности. Кроме того, в данном контексте 
присутствует и такое понятие, как политическая безопасность и социальная стаоиль- 
ность в качестве компонентов нетрадиционной безопасности. Такой подход наиоолее 
близок к международным оценкам, учитывая, что многие документы специализирован
ных организаций ООН содержат призывы к политической и социальной безопасности, 
социальной справедливости и сбалансированного развития.

Еще одна особенность этой идеи — принятие концепции глобального общества, 
расширение идеи безопасности в глобальном измерении.

По мнению большей части политической и научной элиты Китая, концепция 
безопасности по отношению к личности выглядит чересчур расплывчатой. Мысли и по
ложения, заложенные в ней, не являются приоритетно важными, чтобы помещать их в
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разряд национальных программ безопасности. Без национальной безопасности, считают 
в Пекине, нет безопасности личности. Все остальное — утопический идеал. В политиче
ском смысле — это западные ухищрения, единственная цель которых — попытка вмеша
тельства во внутренние дела КНР и угроза национальной безопасности страны.

Перечисленные выше три взгляда на проблему породили в КНР, как считает уже 
упоминавшийся Ван Ичжоу, две школы понимания и изучения проблем нетрадиционных 
видов безопасности — так называемую «техническую» и «системную»8. К первой отно
сятся «реалисты» и сторонники двойной безопасности, а выступающие за безопасность 
личности — к системной школе. Ее последователи считают, что исследования проблем 
нетрадиционной безопасности должны осуществляться в плоскости пересмотра отноше
ний между государством и обществом, стране необходимы системные реформы в поли
тической и социальной сферах.

В отличие от них «техники» мыслят в категориях времени, пространства и фор
мы, а не идеологии или политических ценностей. Они подчеркивают: технические и фи
зические угрозы более серьезны, чем политические или социальные как для отдельных 
людей, так и для государства-нации. По их мнению, вопросы обеспечения нетрадицион
ной безопасности не имеют отношения к политической системе, состоянию общества 
или статусу отдельных личностей.

Ван Ичжоу уверен, что подход Китая к проблеме нетрадиционной безопасности 
сегодня ограничен традиционной китайской политической культурой, а также теми ус
ловиями. которые сложились в современном китайском обществе. Это заметно отличает
ся от европейского или американского взгляда на проблему. Так. по сравнению с евро
пейскими странами, для Азии характерно отсутствие наднациональной культуры. После 
Второй мировой войны страны Западной Европы вынуждены были развиваться в сторо
ну политической и национальной толерантности. Практика Евросоюза требует от евро
пейцев принять наднациональное вмешательство на национальном и индивидуальном 
уровнях. Поэтому европейцам гораздо проще понять принципы глобального управления 
и безопасности человечества в целом, принять доминирующее значение международного 
права и международных организаций.

В Азии, похоже, по-прежнему доминируют «реалисты» и сторонники суверени
тета культур, особенно в крупных азиатских странах. Азиатская политическая культура 
никогда не выходила за рамки национальных границ и для большинства стран Азии ук
репление национального суверенитета и национального единства по-прежнему являются 
главными приоритетами национальной безопасности.

В Китае считается предпочтительным, чтобы личные интересы подчинялись 
коллективным или национальным интересам. Большинство китайцев уверены, что если 
существует национально-государственная безопасность, то нет угрозы человеческой 
безопасности.

В Китае долгое время национальная безопасность понималась исключительно 
как военная безопасность и как угроза территориальной безопасности. В процессе ре
форм возникли другие угрозы, на которые сегодня нельзя не обратить внимания: эконо
мике, финансам, экологии. Главной ареной возможного кризиса в КНР в ближайшие го
ды может стать именно социальная сфера, затем уже экономика и только потом — поли
тика. Именно здесь многие специалисты по Китаю видят «мину замедленного действия», 
заложенную под тщательно выстраиваемый властями фундамент гармоничного общест
ва с китайской спецификой.

Начало процесса реформ в КНР обеспечило не только развитие страны с точки 
зрения макроэкономических показателей и повышения жизненного уровня населения, но 
и оказало прямое или косвенное влияние на разные стороны внутренней жизни страны, в 
том числе и на взаимоотношения между государством и обществом. Развитие этих взаи
моотношений представляет собой интерес и в свете того, что они охватывают не только
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сферу экономического реформирования, но и оказывают влияние на социальное состоя
ние общества.

Практика показала, что успехи в экономическом развитии во многом зависят от 
политической стабильности и обстановки в обществе. Более того, можно утверждать, 
что только внутренняя стабильность способна гарантировать длительное и устойчивое 
хозяйственное развитие.

Между тем переход страны на рыночные рельсы, естественная неравномерность 
в развитии отдельных отраслей, регионов, породили материальное и социальное нера
венство в обществе, которое с каждым годом все увеличивается, грозя приблизиться к 
критической черте.

Видимо, этот процесс неизбежен, и единственное средство устранить особо вы
зывающее неравенство (во многих случаях — несправедливое) — это общий экономиче
ский рост, повышение его эффективности, правильная система налогов, борьба с неза
конно нажитым богатством. Пока же. считает научный сотрудник Института управления 
Пекинского университета Гуань Хайтин, неравенство в доходах «зачастую трансформи
руется в общественное недовольство и уродливую форму обогащения». Согласно обсле
дованиям. проведенным Академией общественных наук Китая. «80.8% людей испыты
вают недовольство в связи с разрывом в доходах»9. Особенно нетерпимым является су
ществование значительных групп населения, живущих на грани бедности или фактиче
ски в состоянии бедности.

Еще в 1990-х гг. была принята государственная программа по борьбе с бедно
стью. Речь шла о 250 млн чел., в основном крестьян, проживающих в отдаленных рай
онах. национальных окраинах (Тибет, Синьцзян, Гуйчжоу и ряд других). Этим категори
ям жителей оказывалась планомерная финансовая поддержка, для них создавались но
вые рабочие .места и т.д. В результате число «бедиых семей» (людей, живущих подчас в 
условиях средневековой отсталости) сократилось до 45 млн10.

Если «зоной бедности» раньше обычно считалась деревня, то в последние годы 
эта категория населения выросла за счет городских жителей, потерявших работу, в том 
числе вследствие проведения реформы предприятий. Эта группа городских жителей, 
численностью порядка 22 млн чел., не может найти себе новую работу и живет почти ис
ключительно на мизерные страховые выплаты.

Следует сказать, что безработица стала сегодня одним из негативных и весьма 
опасных социальных последствий реформы. По данным Министерства труда Китая, пре
вышение численности работников над спросом на нее равняется 183,5 млн чел. Иначе 
говоря, скрытая безработица достигает в стране 26.65%". Нет нужды пояснять, какую 
социальную угрозу представляют эти цифры.

Из факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку, выделя
ется неудовлетворительное состояние общественного правопорядка. Рыночная трансфор
мация сопровождалась в Китае ростом преступности: с 5,5 уголовных преступлений на 
10 тыс. населения в 1978 г. до примерно 20 в 1990-х гг. Рост уголовной пресгупности вы
шел на первое место среди беспокоящих горожан проблем. Особенно тревожит общество 
рост экономических преступлений. Раздражающий характер усиливается нередкой вовле
ченностью в круг коррумпированных лиц высокопоставленных чиновников, их детей и 
близких родственников, а также отсутствием явных успехов в борьбе с этими пороками.

Чтобы снять или, по крайней мерс, ослабить эти негативные проявления переход
ного периода, необходимы соответствующие механизмы регулирования интересов различ
ных слоев общества. С теоретической точки зрения, одним из важнейших условий соци
альной гармонии должны служить социальная беспристрастность и справедливость. Бес
пристрастность и справедливость в обществе, по мнению руководства страны, являются 
основными требованиями социальной гармонии. В построении такой системы особая роль 
отводится государству, его институтам. Именно они призваны осуществлять регулирую-
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тую функцию в улучшении работы финансовой системы, в том числе, в структуре доходов 
и расходов. Предполагается, что центр в ближайшие годы увеличит инвестиции в сферу 
общественного сервиса, в дело образования, здравоохранения, культуры, трудоустройства 
и повторного трудоустройства, социального обеспечения, улучшения экологической обста
новки, социальной инфраструктуры, общественной безопасности. По уже сложившейся 
практике власть при осуществлении социальных проектов намерена и впредь опираться на 
общественные организации, добровольные союзы и объединения граждан.

В Китае существует поговорка: «проточная вода не гниет». В данном случае 
имеется в виду, что социально мобильный член общества, любой человек, имеющий 
перспективу, веру в будущее способен повысить свой социальный статус, может сделать 
выбор в соответствии с уровнем образования, наличием способностей и степенью усер
дия, в состоянии изменить свою жизненную траекторию. Пример— жизнь крестьян в 
городе, которая нисколько не лучше жизни тех горожан, которые лишились работы. Но 
между этими группами, считают китайские социологи, есть и принципиальное отличие: 
вчерашние деревенские жители находятся в т.н. «восходящем потоке», у них есть пер
спектива вырваться из своего круга. У городских безработных, напротив, такая надежда 
утеряна. Социальный «лифт» привез их на низшие этажи. Отчаяние и отсутствие пер
спективы — серьезный повод для недовольства, как своим положением, так и всей ок
ружающей системой в целом. А отсюда всего шаг до открытого выражения протеста, со
циального конфликта, нарушения стабильности в обществе. Именно того, чего опасают
ся власти сегодня.

Если верить некоторым западным средствам массовой информации, в Китае ца
рит сплошное беззаконие, повсеместно и ежечасно нарушаются права человека, вся 
страна живет в колоссальном по своим размерам концентрационном лагере. Конечно, 
признать идиллическим китайский социальный пейзаж, вряд ли будет справедливо. Но 
нужно сказать: те выступления протеста, о которых пишет западная печать, все-таки 
имеют свою «китайскую специфику». Нам представляется, наиболее полная картина су
ществующего положения содержится в анализе, предложенном профессором Научно- 
исследовательского института деревни АОН Китая Юй Цзяньжуном1*. Приводимые им 
цифры свидетельствуют о росте количества массовых выступлений в стране: в 1993 г. в 
Китае было 8709 таких случаев, в 1999 г. их количество превысило 32 тыс., в 2003 г. — 
60 тыс., в 2004 г. — 74 тыс., в 2005 г. — 87 тыс. Таким образом, за десять с небольшим 
лет количество протестных выступлений выросло в 10 раз. Среди них крестьянские вол
нения против властей составили 35%, выступления рабочих — 30%. без видимых при
чин — 5%. проявления организованной преступности — 5%. По мнению автора доклада, 
основанного на практических исследованиях, и крестьянская борьба, и выступления ра
бочих, и волнения городского населения имеют свои характерные особенности.

Во-первых, это борьба мирными, а не силовыми средствами, здесь экономиче
ские интересы преобладают над политикой. Во-вторых, преобладает борьба в рамках 
правил, правда, по мере перехода к совместным действиям иногда берут верх силовые 
методы. В-третьих, эмоции часто преобладают над рациональными действиями. Это 
происходит, в основном, из-за того, что люди испытывают шок от действий властей по 
ущемлению их гражданских прав. В-четвертых, многие действующие законы противоре
чат реальности, существуют многочисленные их нарушения.

В Китае этой теме уделяется немало внимания. Власти справедливо полагают, что 
без понимания политических механизмов конфликта, причин его возникновения, невоз
можно понять суть позитивного эффекта политической стабильности. «Среди проблем Ки
тая важнейшей является стабильность. Без стабильности ничего не получится, даже можно 
утратить уже достигнутое» — этот вывод Дэн Сяопина китайские политологи понимают 
как чрезвычайно важный постулат дальнейших исследований в данном направлении13.
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5.

6.

8.

9.

По мнению Юй Цзяньжуна, Китай находится сегодня перед вызовом, с которым 
западные государства столкнулись еще 200 лет назад. Он считает: чтобы успешно решать 
эту проблему надо, с одной стороны, учитывать быстрое экономическое развитие Китая в 
последние годы, а с другой, что это развитие происходит в условиях индустриализации, 
урбанизации и перехода от плановой экономики к рыночной. В процессе бурного развития 
экономики возникают разного рода проблемы. Рыночная экономика порождает неодинако
вые общественные интересы, и в этом, вероятно, самая глубокая причина конфликтов.

Неправительственные организации, различного рода общественные союзы, ас
социации. объединения призваны помочь государству справиться с возникающими не
традиционными вызовами и угрозами в социальной сфере. С одной стороны, граждан
ские инициативы должны решать проблему «обратной связи», внятно и последовательно 
убеждать власть в необходимости тех или иных перемен в интересах общества. С другой 
стороны, формирующиеся НГО. призваны «гасить» спонтанные протестные выступле
ния. организуя и направляя их в русло более цивилизованного разрешения социальных 
конфликтов. Именно в этом — сохранении и укреплении социальной стабильности — 
руководство страны видит главную задачу современного китайского гражданского обще
ства. действующего в условиях нарастающих нетрадиционных угроз.
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Сотрудничество общественных организаций Китая 
и России и его роль во взаимоотношениях двух 

стран в XX веке

В статье прослеживается взаимодействие китайских и российских обществен
ных организаций на протяжении XX столетия. Автор выделяет три этапа со
трудничества: с начала века до образования КНР: 1950-1970-е гг.; период поли
тики реформ и открытости в Китае. Анализируется роль обществ дружбы, ассо
циаций бизнесменов, землячеств и эмигрантских организаций во взаимокуль- 
турном познании России и Китая, развитии их двусторонних отношений.
Ключевые слова: Китай, Россия, народные организации, общество дружбы, 
эмигрантские организации, землячества, .модези сотрудничества.

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2010 г.

Общественные организации, рассматриваемые в данной статье, в академиче
ских кругах принято также называть «неправительственными» или «некоммерчески
ми организациями», «организациями гражданского общества» и т.д.1 В Китае такого 
рода объединения именуются миньцзянь цзучжи, т.е. «народные (негосударственные) 
организации».

Поскольку Северо-Восток Китая имеет общую границу с Россией в несколько 
тысяч километров, а Сибирь тесно связана с приграничными регионами Китая, жители 
двух стран издавна активно общались друг с другом. С начала XX в. деятельность китай
ских и российских народных организаций стала важной составной частью обмена и со
трудничества между двумя государствами и двумя народами. Народные организации, 
участвовавшие в китайско-российском и китайско-советском сотрудничестве на протя
жении XX столетия, можно подразделить на четыре типа: это китайские общественные 
организации, объектом деятельности которых были Россия и СССР; организации китай
цев, находящихся в России; организации российских эмигрантов в Китае; российские и 
советские общественные организации, объектом деятельности которых был Китай. В 
данной статье основное внимание уделено исследованию деятельности первых трех ти
пов народных организаций.

Хуан Лифу, профессор, заведующая Отделом России и Восточной Европы Института всемирной 
истории АОП Китая, заместитель председателя Китайского общества изучения истории Советско
го Союза и Восточной Европы (Пекин). Е-тай: йиап§552001 ©уайоо.сот.сп.
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1.

I

|
I. Китайские и российские/советские народные организации 

в период с начала XX в. до провозглашения в КНР 
политики реформ и открытости

I) Начало XX в.: организации китайских эмигрантов в России и их деятель
ность по защите прав и интересов китайских граждан

С начала XX в. в связи с серьезными изменениями в экономике и политике в Ки
тае и России общение между народами двух стран получило новое развитие. Возникли 
отвечающие этой тенденции народные организации. В начале XX в. китайцы стали ез
дить в Россию для ведения торговли и на учебу. А в северо-восточном приграничном ре
гионе Китая возникло такое явление, как миграция в Хайшэньвэй (Владивосток). Креп
кие китайские работники занимались тяжелым физическим трудом на ст рои тел ьстве до
рог. в шахтах и на рудниках, подвергаясь эксплуатации со стороны российских капитали
стов. Во время Первой мировой войны около 200 тыс. китайских рабочих были наняты 
для тыловых работ и строительства укреплений на Европейском театре военных дейст
вий. Десятки тысяч из них осели в России, став основой китайской эмиграции здесь. 
Часть из них участвовала в Октябрьской революции, некоторые даже служили в охране 
В.И. Ленина". После Февральской революции 1917 г. в России китайский эмигрант Лю 
Цзэжун, который окончил Петербургский политехнический институт, совместно с китай
скими учащимися и китайскими эмигрантами создал Союз китайских эмигрантов в Рос
сии и был избран его председателем. После Октябрьской революции Союз сподсйство- 
вал возвращению на родину нескольких тысяч китайцев. В конце 1918 г. Союз китайских 
эмигрантов в России был переименован в Союз китайских рабочих в России. Лю Цзэжун 
сохранил пост председателя и создал газету китайских рабочих в России «Датун» «Вели
кое Единение»), бесплатно распространявшуюся среди китайских рабочих и солдат, 
служившим в Красной Армии3. В 1919-1920 гг. Лю Цзэжун трижды встречался с В.И. 
Лениным, имел возможность услышать его наставления и рассказать ему о ситуации в 
Китае. Это помогло Коммунистическому интернационалу и В.И. Ленину, никогда не бы
вавшему в Китае, лучше уяснить сложившуюся там обстановку в тот период, когда Ко
минтерн организовывал работу по содействию китайским марксистам в создании Ком
мунистической партии Китая4. Помимо Союза китайских рабочих в период НЭПа в 
СССР была создана Ассоциация китайских граждан, нацеленная на защиту прав и инте
ресов китайцев в России5.

2) 1920-1940 гг.: деятельность организаций эмигрантов из России по расшире
нию культурных контактов Харбина и преобладание русских эмигрантских организаций 
на шанхайском рынке сценического искусства.

В 20-40-е гг. XX в. взаимодействие организаций русских эмигрантов в Китае с 
китайским населением заняло заметное место в общественной жизни Китая.

С конца XIX в. под влиянием драматических событий в России большое количе
ство русских эмигрантов прибыло в Китай.

Общение русских эмигрантов с китайским народом было наиболее интенсивным 
в Харбине. После подписания в 1898 г. «Секретного договора» между Китаем и Россией 
последняя получила право на постройку Китайско-восточнои железной дороги. По на
правлению российского правительства большой контингент русского технического пер
сонала вместе с семьями прибыл в Китай. С началом Русско-японской войны в Китаи 
хлынул поток спекулянтов из России. После Октябрьской революции, во время I раждан- 
ской войны бывшие дворяне, торговцы, промышленники, чиновники, интеллигенты, бе
логвардейцы бежали в Китай. На пике в 1920-е гг. численность русской эмиграции в 
Харбине достигала 200 тыс. чел. Русское население было представлено там тремя ос
новными категориями: командированные российским правительством, добровольные 
эмигранты, а также те, кто бежал от преследований. Профессиональный состав эмигран-
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тов был очень широк: чиновники, управляющие, медики, частные предприниматели, 
торговцы, рабочие, прочий наемный персонал, духовенство и т.п. С целью обустройства 
и взаимного общения русские эмигранты создали ряд общественных организаций. В 
числе основных неполитических общественных организаций можно назвать Общество 
историков и археологов, Общество советских эмигрантов, Северо-восточную ассоциа
цию Красного креста и полумесяца, Ассоциацию любителей естественных и гуманитар
ных наук. Союз советской молодежи. Объединенную Северо-Восточную ассоциацию 
рыбоводства, охоты и рыболовства6.

После приезда в Харбин русские эмигранты начали активную деятельность в 
области культуры и просвещения. Было учреждено 224 журнала на русском языке, изда
но 512 книг по вопросам политики, экономики, общества, культуры, науки и техники, 
истории, археологии и т.д. Эмигранты организовывали учебные заведения для россиян. 
Некоторые школы «принимали и китайских детей на равных правах с русскими школь
никами»7. Например, в то время принимали китайских школьников мужская и женская 
средние школы для русских эмигрантов, мужская и женская деловая школа, китайско- 
русская промышленная школа. В школах для русских китайские учащиеся получали 
прикладное западное образование, воплощавшее в себе дух современной для того пе
риода науки и культуры, и уже вскоре они стали выделяться из массы китайских интел
лигентов8. Как отмечают китайские ученые, культурные мероприятия русских эмигран
тов стимулировали культурный обмен Харбина с миром. Культурно-просветительская 
деятельность русских эмигрантов создала возможность распространения западных уче
ний на Востоке, общественных и естественных наук, музыки, театра, живописи. Все они 
получили широкое распространение в Харбине. Одновременно, применяя западные эпи
стемологию и методологию, некоторые русские эмигранты проводили исследования в 
области китайской политики, экономики, истории, географии, философии, литературы, 
религии, искусства и т.д. Некоторые из них стали известными китаеведами и публикова
ли по всему миру научные статьи, помогавшие западным странам лучше узнать Китай.9

С 1860-х гг. русские торговцы чаем начали останавливаться в Шанхае. Однако 
до конца XIX в. количество русских в Шанхае было невелико: в 1895 г. их насчитывалось 
лишь 28 чел. В 1922 г. Белая гвардия потерпела окончательное поражение в борьбе про
тив Советского правительства на Дальнем Востоке. Часть противников советской власти 
бежала на юг вплоть до Шанхая, где и осела в качестве эмигрантов. Количество русских 
эмигрантов в Шанхае росло и по другим причинам, однако оставаясь сравнительно не
большим — в 1947 г. их насчитывалось всего около 16 тыс. чел.

Обустроившись в Шанхае, русские эмигранты развернули многостороннюю дея
тельность в области культуры, просвещения, образования. По неполной статистике, при
веденной в исследовании Ван Чжичэна — специалиста по истории русской эмиграции в 
Шанхае, эмигранты создали здесь 24 газеты, 27 журналов, открыли 18 книжных магази
нов и библиотек, основали 12 художественных трупп. Российские эмигранты были весь
ма активны в области живописи, музыки, театра, балета, изобразительного искусства. 
Например, русская опера в течение 1934-1940 гг. дала 235 представлений в Шанхае. К 
середине 1930-х гг. русская культура вышла на пик своего процветания в различных сфе
рах художественной жизни Шанхая, заняв около половины международного сегмента ар
тистической деятельности в городе'”. Русские эмигранты Шанхая создали двадцать пять 
благотворительных организаций, пять молодежных, студенческих, женских, десять зем
ляческих обществ, пять научных ассоциаций, восемь клубов". Хотя в основном деятель
ность шанхайских русских эмигрантских организаций была обращена к соотечественни
кам. однако она была открыта для всех слоев шанхайского общества, а билеты на высту
пления русских художественных трупп часто бывали дефицитом. Так что эта деятель
ность сыграла большую роль в распространении русской культуры в Шанхае. В 1930-е 
гг. общение шанхайских русских эмигрантов с китайским населением способствовало
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взаимодействию и сотрудничеству китайской и русской культур и научных школ. Напри
мер, с приездом из Харбина большой группы русских ученых в Шанхай среди русских 
эмигрантов усилился интерес к серьезному изучению Востока. В декабре 1935 г. группа 
выпускников Харбинского института востоковедения создала Шанхайскую ассоциацию 
русских востоковедов, целью которой были востоковедные исследования и распростра
нение востоковедных знаний среди русских эмигрантов на Дальнем Востоке1'.

В июне 1947 г. правительство Советского Союза разрешило эмигрантам вер
нуться на родину. Многочисленные русские эмигранты начали возвращаться в СССР или 
эмигрировать в США. Бразилию и другие страны. Количество русских эмигрантов в Ки
тае стало быстро сокращаться. Например, в Харбине к 80-м годам XX в. советских им
мигрантов и лиц без гражданства (русских иммигрантов, которые не приняли советское 
гражданство) осталось лишь 57. На этом закончилась своеобразная история русской им
миграции в современном Китае13.

3) Период Китайской Республики: исследование и распространение знаний об 
СССР и русской культуре народными организациями

В период Китайской Республики в Китае возникло немало народных организа
ций. ориентированных на изучение СССР и укрепление связей с ним. Часть из них имела 
полуофициальный характер. В 1932 г. правительство Гоминьдана восстановило диплома
тические отношения с СССР. Для того, чтобы получить помощь Советского Союза в от
ражении японской агрессии, а также с тем, чтобы при содействии СССР и Коминтерна 
оказать давление на КПК с целью заставить ее отказаться от планов свержения гоминь
дановского правительства14, были активизированы исследования проблем Советского 
Союза. В то время по инициативе правительства Гоминьдана и ряда его видных членов, с 
привлечением известных ученых были созданы общества по изучению проблем СССР, 
учреждены специальные журналы, началась публикация книжных серий. Основные ис
следовательские общества и журналы того времени можно подразделить на два типа. 
Общества первого типа специально освещали положение в СССР и китайско-советские 
отношения, всесторонне разъясняли политику правительства Гоминьдана в отношении 
Советского Союза. Например, созданное в 1930 г. в Нанкине Общество исследования 
российских дел учредило ежемесячный журнал «Российские исследования», первый но
мер которого увидел свет 25 февраля того же года. Этот был единственный журнал в Ки
тае, специально освещавший положение в СССР и китайско-советские отношения. Неко
торые статьи содержали критику в адрес Советского Союза15. Объектом второго типа 
обществ и периодики были российские регионы и пограничные регионы Китая. Факти
чески они ориентировались на нужды военных ведомств. Это, например, учрежденный в 
1930 г. «Ежемесячник новой Азии» («Синь Ясия юэкань»), созданное в 1932 г. Дай Цзи- 
тао — председателем Экзаменационного юаня гоминьдановского правительства — Об
щество изучения новой Азии, одной из целей которого являлось усиление азиатских ис
следований. Многие статьи и материалы, опубликованные в ежемесячнике, касаются Со
ветского Союза, китайско-советских отношений и восточных регионов СССР. В феврале 
1941 г. было создано Китайское общество изучения приграничных регионов, цель кото
рого состояла в исследовании эволюции северных регионов Китая и их сложных отно
шений с порубежной стороной. Общество публиковало «Еженедельник приграничья» 
(«Бяньцзян чжоукань»), выпускало серийную «библиотечку», значительная часть мате
риалов которой была посвящена Сибири.

В период Китайской Республики выдающимся примером деятельности китай
ских и советских народных организаций стала Китайско-советская культурная ассоциа
ция, созданная в Нанкине в 1935 г. Чжан Симанем — пионером культурного обмена ме
жду Китаем и Советским Союзом и рядом студентов, обучавшихся в Советском Союзе. 
Данная ассоциация имела официальный характер. Ее председателем был Сунь Кэ — 
председатель Законодательного юаня, почетным председателем был Д.В. Богомолов — в
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то время посол Советского Союза в Китае, постоянным секретарем — Чжан Симань, 
член Законодательного юаня. В декабре 1937 г. Китайско-советская культурная ассоциа
ция переехала в Чунцин. В декабре 1938 г. на втором годичном собрании Ассоциации ее 
почетным председателем была избрана Сун Цинлин, вдова первого временного прези
дента Китайской Республики и основателя Гоминьдана Сунь Ятсена; У Юйчжан и еще 
25 чел. стали постоянными членами правления. В столицах провинций в регионах, кон
тролировавшихся Гоминьдана, и в Яньани. резиденции ЦК КПК, были созданы филиалы 
Ассоциации16. В 1946 г. Китайско-советская культурная ассоциация вернулась в Нанкин. 
Ее численность достигла 50 тыс. чел.

Целью Ассоциации являлись «исследование и пропаганда китайской и советской 
культур и стимулирование дружбы народов двух стран»17.

В начале 1936 г. Китайско-советская культурная ассоциация основала Издатель
ство китайской и советской культуры, издававшее ежемесячный журнал «Китайская и 
советская культура» («Чжун Су вэньхуа»). Ван Куньлунь и Хоу Вэйлу отвечали за редак
тирование журнала. Статьи для журнала писали известные представители культуры и 
официальные лица, такие как Чжан Ююй, Ян Ханьшэн, Цао Цзинхуа. Гэ Баоцюань и др. 
Ежемесячник имел серийное приложение в виде «библиотечки». Например, в 1935 г. в 
«библиотечке» была издана работа Гу Гун «Основные вехи российской истории». Китай
ско-советская культурная ассоциация также выпускала серии «Китай и Советский Со
юз», «Путешествие в Советский Союз», «Советский Союз в Азии». «Настоящее и буду
щее китайско-советских отношений» и другие научные идания18. Одновременно Ассо
циация через посредством собраний, семинаров по вопросам китайско-советских отно
шений, выставок, курсов русского языка, докладов, концертов, переписки с советскими 
друзьями информировала китайскую общественность о ходе войны СССР против фаши
стской Германии, тем самым поощряя китайский народ к борьбе против японских за
хватчиков. Во время переговоров в Чунцине Мао Цзэдутз в сопровождении Чжоу Эньлая 
и Ван Жофэя присутствовал на торжественном собрании по случаю подписания Догово
ра о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Советским Союзом, организованном Ас
социацией, и был горячо встречен участниками собраниян. В деятельности Китайско- 
советской культурной ассоциации особой активностью выделялся председатель этой ор
ганизации Сунь Кэ. В качестве председателя Ассоциации и главного редактора журнала 
«Китайская и советская культура» он всесторонне и своевременно освещал ситуацию в 
различных сферах жизни Советского Союза и в китайско-советских отношениях. Он 
прилагал активные усилия к тому, чтобы Ассоциации посредством своей деятельности 
развивала отношения дружбы и добрососедства между двумя странами20. Основатель 
Ассоциации Чжан Симань проделал огромную работу’ по пропаганде достижений Совет
ского Союза и развитию китайско-советской дружбы. В 1936 г. Чжан Симань перевел и 
издал «Проект новой Конституции Советского Союза», в 1937 г. перевел уже саму «Кон
ституцию», а также намеревался обеспечить доставку в Китай переводов конституций 
всех союзных республик СССР. В 1939 г. Чжан Симань совместно с Ван Куньлутзем ор
ганизовал в СССР выставку китайского искусства21.

Российские официальные органы и народ высоко оценили вклад Китайско- 
советской культурной ассоциации в налаживание дружественного сотрудничества и свя
зей между двумя народами. В июне 1995 г. посол Российской Федерации в КНР И.А. Ро
гачев на собрании в честь столетней годовщины со дня рождения Чжан Симаня — осно
вателя данной Ассоциации — сказал: «В течение многих лет Чжан Симань пользовался 
огромной известностью в России в связи с его работой по укреплению китайско- 
российской дружбы»22.

4) Новый Китай: взчет и упадок сотрудничества китайских и советских народ
ных организаций.
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После образования нового Китая самая крупная объединенная массовая органи
зация — «Общество китайско-советской дружбы» — подняла сотрудничество между ки
тайскими и советскими народными организациями на новую высоту.

В 1950-е годы главным участником сотрудничества китайских и советских на
родных организаций стало Общество китайско-советской дружбы. В тот период всеки
тайских обществ насчитывалось лишь 44. Наиболее массовые из них, например. Феде
рация профсоюзов. Союз женщин и другие вступили в Общество китайско-советской 
дружбы. Таким образом Общество стало крупной объединенной организацией, нацелен
ной на дружбу и сотрудничество с СССР. Общество китайско-советской дружбы явля
лось массовой организацией, созданной по народной инициативе. Его предшественницей 
была Китайско-советская культурная ассоциация, созданная в 1935 г. Накануне провоз
глашения нового Китая группа прогрессивных демократических деятелей, включая Го 
Можо. прибыла в Бэйпин (Пекин), где, дав высокую оценку роли Китайско-советской 
культурной ассоциации, выдвинула инициативу создания Общества китайско-советской 
дружбы. 5 октября 1949 г. Общество было учреждено официально. Общество дружбы 
было организацией высокого административного уровня. Первым председателем Обще
ства стал партийный и государственный руководитель Лю Шаоци, заместителями пред
седателя— лидеры демократических партий Сун Цинлин, У Юйчжан, Ли Цзишэнь, 
Шэнь Цзюньжу, Чжан Лань и Хуан Яньпэй. Уставом была установлена пятиступенчатая 
структура организации: Всекитайское правление Общества — генеральные отделения в 
крупных регионах — отделения в провинциях, городах центрального подчинения, авто
номных районах — отделения в городах и уездах — отделения в селах и деревнях. Пред
седателями отделений в регионах, провинциях и городах обычно становились два пер
вых руководителя местного парткома. 3 марта 1953 г. Центральный комитет обнародовал 
«Требования к совершенствованию работы Общества китайско-советской дружбы», где 
было четко установлено: «В дальнейшем работой филиалов Общества дружбы на местах 
будет непосредственно управлять отдел пропаганды местного парткома. Работой Всеки
тайского правления Общества китайско-советской дружбы, кроме внешних связей, будет 
непосредственно управлять Отдел пропаганды Центрального комитета КПК». Таким об 
разом. Всекитайское правление Общества китайско-советской дружбы непосредственно 
подчинялось Отделу пропаганды Центрального комитета.

До 1955 г. было создано 65 отделений Общества китайско-советской дружбы, 
119 900 первичных организаций, 78 вечерних школ русского языка. Для комплексного 
развития движения учебы у СССР с 1953 г. был дан старт работе по приему в Общество 
организаций — коллективных членов. Среди них НОАК, Всекитайская федерация проф
союзов. Всекитайский союз женщин и др. Таким образом, Общество китайско-советской 
дружбы стало крупнейшей массовой организацией во всей стране23.

В 1950-е гг. сотрудничество китайских и советских народных организаций обре
ло невиданные в истории масштабы. Это было непосредственно связано с провозгла
шенной в Китае политикой ориентации на СССР, с курсом «держаться одной стороны», 
выдвинутым 30 июня 1949 г. в статье Мао Цзэдуна «О демократической диктатуре наро
да»24. А в 1953 г. Мао Цзэдун призвал «поднять масштабное движение учебы у Советско
го Союза, чтобы строить нашу страну»25. Как самая крупная массовая организация стра
ны Общество китайско-советской дружбы всесторонне освещало и пропагандировало 
деятельность Советского Союза по всему Китаю. Можно выделить шесть направлений 
работы ОКСД.

Во-первых, издание большого числа газет и журналов, публиковавших материа
лы о СССР и пропагандировавших успехи Советского Союза. В общей сложности изда
валось свыше 70 периодических изданий, в том числе «Китайско-советская дружба» 
(«Чжун Су юхао»), «Представляем Советский Союз» («Сулянь цзешао»), «Знания о Со
ветском Союзе» («Сулянь чжиши»). Вышло в свет более 1820 выпусков, в деревни и на
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заводы было отправлено свыше 46 млн экз. газет и журналов. В 1952 г. издание «Китай
ско-советская дружба» было переименовано в «Газету китайско-советской дружбы» 
(«Чжун Су ю бао»), которая по разрешению Центрального комитета стала распростра
няться за рубежом.

Во-вторых, ОКСД проводило различные выставки, рассказывавшие о Советском 
Союзе. В октябре 1954 г. в выставочном центре «Москва» (ныне— Пекинский выста
вочный центр) открылась Выставка достижений экономики и культуры СССР. Ее мас
штаб был огромен, количество экспонатов —чрезвычайно велико, а воздействие на посе
тителей — весьма глубоким. Затем выставка перемешалась в другие большие города — 
Шанхай, Гуанчжоу, Ухань и прочие. В общей сложности она действовала до июля 1956 г. 
Количество посетителей достигло 11 млн чел.

В-третьих, Общество организовало демонстрацию советских фильмов. До нача
ла «культурной революции» были осуществлены показы более 400 фильмов. В 67 боль
ших и средних городах проведены 46 тысяч сеансов, количество зрителей превысило 
40 млн чел. Большинство показанных в то время фильмов являлось шедеврами советско
го кинематографа, освещавшими события периода революции. Отечественной войны и 
социалистического строительства, например, «Ленин в Октябре», «Молодая гвардия», 
«Сельская учительница» и т.д. Эти фильмы в свое время произвели глубокое впечатле
ние на китайское молодое поколение.

В-четвертых, были созданы вечерние школы русского языка.
В-пятых, в широких масштабах проводились доклады и беседы о Советском 

Союзе. Одним из примеров служит организация докладов членов делегаций, побывав
ших в СССР, которые обычно встречали теплый отклик аудитории. До «культурной рево
люции» в стране состоялось свыше 200 тыс. различных докладов такого рода, количест
во слушателей достигло 150 млн чел.

В-шестых, Общество готовило пропагандистские материалы, продвигая дело 
учебы у Советского Союза на местах.

Кроме того. ОКСД организовало ряд крупных торжественных мероприятий, ко
торые обычно были приурочены к годовщинам Октябрьской революции и подписания 
Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР (14 февраля).

Большая работа велась и в области популяризации в СССР знаний о Китае. В 
статье «Китайско-советский культурный обмен», написанной еще до освобождения. Го 
Можо охарактеризовал дисбаланс в этой сфере обмена между двумя странами метафо
рой «наводнение и ручей». В целях расширения влияния Китая в Советском Союзе Об
щество китайско-советской дружбы постоянно направляло в дар Советскому комитету 
обществ дружбы и в другие организации материалы, книги, журналы, фотографии, пла
стинки, фильмы и т.п. В 1955 г. была основана газета «Дружба» на русском языке. Она 
распространялась в Москве тиражом 70 тыс. экз. В СССР неоднократно проводились ки
тайские промышленные и сельскохозяйственные выставки. Общество регулярно направ
ляло в СССР различные делегации. С 1957 г. ОКСД ежегодно подписывало план сотруд
ничества с Советской ассоциацией культурных связей с зарубежными странами.

С 60-х годов XX в. китайско-советские отношения вступили в период охлажде
ния. Положение ОКСД стало весьма шатким. После того как разногласия между двумя 
странами вышли наружу. Общество дружбы даже использовалось как инструмент веде
ния полемики с Советским Союзом. В Китае и СССР был прекращен выпуск газет и 
журналов, освещавших события в жизни другой стороны.

В условиях серьезного ухудшения отношений между двумя странами прежние 
цели и курс работы Общества китайско-советской дружбы больше не отвечали требова
ниям момента. Вице-премьер Чэнь И заявил, что ОКСД не является органом партийной 
пропаганды, но представляет собой организацию, осуществляющую культурные обмены 
с заграницей. ОКСД было передано под руководство Комитета по культурным связям с
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зарубежными странами. В то же время контакты между двумя странами были в опреде
ленной мере урегулированы: беседы велись только о дружбе, а не о разногласиях. В 
1966 г. Общество китайско-советской дружбы было переименовано в Общество дружбы 
китайского и советского народов.

Во время «культурной революции» китайско-советские отношения серьезно 
ухудшились. Деятельность Общества дружбы оказалась наполовину парализована. На 
последнем этапе «культурной революции» весь персонал Центрального правления Об
щества трудился в школах по перевоспитанию кадровых работников, вывески с названи
ем организации были сняты. Общество существовало только на бумаге. В конце 1980-х 
гт„ вслед за нормализацией китайско-советских отношений, была восстановлена дея
тельность Общества. Но в то время Общество дружбы существовало лишь лишь номи
нально. В 1992 г. оно вновь сменило свое название на Общество китайско-российской 
дружбы и стало отделением КНОДЗ — Китайского народного общества дружбы с зару
бежными странами.

II. Сотрудничество между китайско-российскими народными 
организациями с начала проведения политики реформ и открытости

1) Политический фон сотрудничества между китайскими и российскими на
родными организациями

Нормализация китайско-советских отношений и завершение «холодной войны» 
устранили институциональные препятствия на пути развития сотрудничества между ки
тайскими и российскими народными организациями.

В дореформенный период КПК и правительство в основном негативно относи
лись к народным организациям. Поэтому в начале 1950-х гг., как отмечалось выше, на
считывалось всего 44 всекитайских общественных организаций. В 1965 г. их насчитыва
лось менее 100, а местных общественных организаций — примерно 6 тыс.26 Под стиму
лирующим воздействием процесса реформ все сферы жизни Китая начали быстро разви
ваться. что требовало создания массовых организаций в различных сегментах общества. 
На рубеже столетий все более серьезный вызов экономической глобализации сделал осо
бенно необходимым развитие международных связей в экономике, культуре, науке и тех
нике. Кроме того, партия и правительство изменили прежнее негативное отношение к 
общественным организациям. Все это привело к всплеску роста такого рода объедине
ний: в 2005 г. в Китае насчитывалось 279 973 различных обществ, фондов, некоммерче
ских негосударственных организаций.

Под воздействием названных выше факторов сотрудничество между китайскими 
и российскими народными организациями вступило в новый этап. Ситуация, когда со
трудничество осуществляла только одна организация — Общество дружбы, когда у со
трудничества был только один уровень — «народно-официальный», коренным образом 
изменилась. Теперь в сотрудничестве двух государств стали участвовать народные орга
низации различных типов, возросло и число уровней сотрудничества.

Эти организации по степени самоуправления в основном подразделяются на 
пять категорий. Первая категория — это организации с высоким уровнем администриро
вания, такие как Китайское Общество дружбы с зарубежными странами. Общество ки
тайско-российской дружбы. Всекитайская федерация молодежи. Всекитайская федера
ция женщин и т.д. Вторая категория — отраслевые ассоциации с относительно высоким 
уровнем администрирования, такие как Китайская ассоциация науки и техники. Китай
ская ассоциация по мирному использованию военных технологий. Китайская ассоциация 
писателей, Китайская дипломатическая ассоциация. Третья категория — это носящие в 
основном народный характер научные общества, такие как Общест во бывших студентов, 
обучавшихся в Европе и Америке, Китайская общество изучения России, Восточной Ев-
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репы н Средней Азия. Китайское общество изучения советской и восгочнеезреоейской 
истории. Китайское общество изучения экономики России. Восточной Езроиы ж Сред
ней Азии. Китайское общество изучения истории китайско-российских отношений и тд. 
Четвертая категория — новые народные организации китайских граждан, проживающих 
в России. В период реформ и открытости в России сформировались новые группы имми
грантов. отличные от тех. что проживали здесь ранее. До 2007 г. в России было создано 
несколько десятков ассоциаций и других обществ китайских иммигрантов, китайских 
бизнесменов, предпринимателей, а также землячеств, такие как Московский китайско- 
российский культурный центр (создан в 19<>2 г.>. Московская федерация китайских граж
дан и иммигрантов (создана в 1993 г.) Московская китайская генеральная торговая пала
та (учреждена в 1993 г.). Московская генеральная федерация китайцев т.д. Эти организа
ции ведут пропаганду культуры Китая, занимаются благотворительной деятельностью и 
активно участвуют в сотрудничестве народных организаций двух стран. Пятая катего
рия— современные организации россиян, проживающих в Китае. По мере углубления 
курса реформ и открытости, с развитием политических и экономических отношений ме
жду Китаем и Россией, с увеличением числа россиян, которые учатся, занимаются биз
несом. работают и живут в Китае, русская диаспора в Китае получила новее развитие. 
Появились и новые организации российских граждан в КНР. В декабре 1998 г. образован 
«Русский клуб в Шанхае», затем подобные клубы были созданы в Пекине. Харбине. 
Урумчи, Гуанчжоу. Чанчуне. Шэньяне. Сыпине. Ханчжоу. Сучжоу. Нинбо. Шэньчжэне. 
Хуайане. Санья. Сямэни и Гонгонге. В мае 2007 г. россияне, проживающие в Китае, про
вели в Пекине первую конференцию и создали Координационный совет соотечественни
ков в Китае. Данный Совет является координационным органом для русских клубов в 
Китае. Под его эгидой в 2008 и 2009 гг. в Шанхае и Гуанчжоу были проведены вторая и 
третья конференции россиян, проживающих в Китае.

2) Новые модели, масштабы и особенности сотрудничества
В дореформенный период количество народных организаций в Китае вообще 

было незначительным, а обществ и ассоциаций, которые участвовали в китайско- 
советском неправительственном сотрудничестве, было еще меньше. Абсолютно домини
ровало здесь Общество китайско-советской дружбы. Поэтому модель сотрудничества 
общественных организаций двух стран была единообразной. В реформенный период в 
связи с подключением к этому процессу организаций различных типов возросло число 
уровней сотрудничества народных организаций двух стран, более разнообразными стали 
и модели такого сотрудничества. На наш взгляд, можно выделить четыре такие модели.

1. Модель прямого сотрудничества народных организаций двух стран, когда ор
ганизации взаимодействую непосредственно. Но таких примеров немного. Подготовлен
ный на основе данных МИД КНР материал «Связи и сотрудничество в областях культу
ры, образования, науки и техники между Китаем и Россией в 1991-2007 гг.». размещен
ный на сайте Института России, Центральной Азии и Восточной Европы АОН Китая, 
отразил лишь единичные случаи непосредственного сотрудничества между народными 
организациями двух стран. Например, это визит в Россию 1-5 июля 1996 г. Лю Шу- 
цин — председателя Ассоциации китайской народной дипломатии по приглашению А. 
Бесмертных — председателя Российской ассоциации внешней политики. Кроме того, в 
2008 г. после сильного землетрясения в г. Вэньчуань пров. Сычуань Российское общест
во Красного Креста оказало денежную помощь Китайскому обществу Красного Креста. 
Все это примеры прямого сотрудничества .между народными организациями двух стран.

2. Модель сотрудничества «народные организации плюс официальные органы», 
в рамках которой народные организации и государственные учреждения проводят меро
приятия совместно. 1 акая модель преобладает в сотрудничестве китайских и российских 
народных организации. В основном организации, участвующие в таком сотрудничестве, 
представляют государственный уровень. Это ОКРД. ОРКД. Китайское общество дружбы
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с зарубежными странами. Российско-китайский комитет XXI в. и т.д. Общества дружбы 
двух стран ежегодно участвуют в проведении крупных мероприятий, посвященных со
трудничеству между двумя странами, самостоятельно или совместно с другими народ
ными организациями и соответствующими учреждениями организуют многостороннюю 
деятельность, в том числе обмен дружественными визитами, прием делегаций, проведе
ние выставок, художественных выступлений, кинонедель, недель науки и техники, тор
гово-экономических ярмарок, научных форумов и т. д.

В период реформ появилась новая форма народных организаций: союзы и обще
ства. сформированные из представителей предприятий с китайским капиталом, одобрен
ных китайскими официальными органами и зарегистрированных в России. Такие орга
низации играют активную роль в развитии двустороннего экономического и торгового 
сотрудничества. Союз китайских предпринимателей в России является типичным при
мером данной модели. 15 апреля 2006 г. Министерство торговли КНР одобрило создание 
Союза китайских предпринимателей в России (СКП)27, являющегося народной органи
зацией. сформированной на основе зарубежных филиалов китайских предприятий. СКП 
действует под руководством Министерства торговли и посольства КНР в России. На ко
нец 2007 г. СКП насчитывал 89 членов, большинство которых является зарубежными 
филиалами крупных предприятий с государственным капиталом, как правило, имеющих 
в своем названии слово «китайский». СКП установил контакт с российскими народными 
организациями, является членом Московской международной ассоциации торговли; 
имеет контакты со Столичной (Москва) ассоциацией инвесторов. Российской Северной 
торговой палатой и Российской Южной торговой палатой. СКП также контактирует с 
другими группами китайских предприятий в России, например, с Обществом бизнесме
нов Миньнани (южной Фуцзяни), Чжэцзянской федерацией китайцев и китайских имми
грантов и др.

Используя в полной мере механизмы двусторонних встреч высокого уровня, се
минары и научные исследования, благотворительную и иные виды деятельности. СКП 
ведет работу по поручениям Министерства торговли КНР и Посольства КНР в Россий
ской Федерации. Он решает проблемы китайских бизнесменов в России, защищает за
конные права и интересы предприятий с китайским капиталом, старается служить «мос
том и узлом связи» в развитии межгосударственных экономических и торговых отноше
ний, в общении между китайскими и российскими предприятиями28.

Своей работой СКП завоевал доверие российских торговых кругов, правитель
ственных ведомств Москвы, а также китайских бизнесменов в России.

Кроме того, китайско-российское сотрудничество по модели «народная органи
зация плюс официальный орган» постепенно расширяется в области образования. Ки
тайское официальное научное учреждение — «Научно-исследовательский центр россий
ского образования» (создан в апреле 2007 г. Центральным научно-исследовательским ин
ститутом при Министерстве образования совместно с Шэньянским педагогическим уни
верситетом), проводят совместное исследование с российской организацией «Фонд Но
вая Евразия» по теме «Сопоставление китайского и российского профессионального об
разования». Работу финансируют обе стороны. В июле 2007 г. Китайский научно- 
исследовательский центр образования совместно с Иркутским педагогическим институ
том провел Международный научный симпозиум. В 2007 г. в ходе мероприятий «Года 
Китая в России» состоялся семинар на тему «Сопоставление реформы китайского и рос
сийского образования в XX—XXI веках».

3. Модель дружественной деятельности и обменов, в одностороннем порядке 
финансируемых китайскими народными организациями. Некоторые китайские научные 
общества в большинстве случаев используют данную модель сотрудничества. Например, 
с 2000 г. Китайское общество по исследованию истории СССР и Восточной Европы поч
ти каждый год приглашает российских ученых на организуемые им научные симпозиу-
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мы. Кроме того, 11-12 июля 2001 г. Китайское народное общество дружбы с зарубежны
ми странами организовало в Москве два больших концерта «Вечер китайско-российской 
дружбы» в целях поддержки заявки Пекина на право организации Олимпийских игр.

4. Модель народных организаций китайских иммигрантов в России. Народные 
организации китайских иммигрантов в России в основном проводят деятельность в об
ласти защиты законных прав и интересов китайцев, китайско-российских культурных 
обменов и социально-благотворительных мероприятий. Например, от имени китайских 
иммигрантов в России они участвовали в крупномасштабных мероприятиях в ходе 
празднования 850-летия Москвы. В 2000 г. они организовали Неделю китайской культу
ры в Москве, в августе 2000 г. после взрыва в московском метро провели среди китайцев 
акцию по добровольному донорству для раненых россиян.

5. Модель народных организаций россиян, проживающих в Китае. Главная сфе
ра деятельности современных организаций россиян, проживающих в Китае, это пропа
ганда культуры. Посредством перевода и издания произведений русских авторов они 
распространяют русскую культуру, способствуют дружественным отношениям между 
китайским и русским народами. Руководствуясь данной целью, в марте 2009 г. русские 
клубы начали издавать специализированный журнал на русском языке «Партнеры. Берега 
дружбы». 6 февраля 2009 г. в рамках Года русского языка в Китае и в связи с 210-летием со 
дня рождения Пушкина Координационный совет соотечественников в Китае дал старт 
проекту' «Сказки А.С. Пушкина глазами детей». В проекте приняли участие 67 детей в воз
расте от 2 до 15 лет, в виртуальной галерее на сайте Координационного совета выложены 
78 выполненных детьми иллюстраций к произведениям великого русского поэта.

Наиболее активно работает «Русский клуб в Шанхае». Потратив более года на 
работу' с китайским издательством и переводчиками, клуб добился публикации на китай
ском языке шести книг двух замечательных российских детских писателей — Эдуарда 
Успенского и Андрея Усачева, в том числе таких известных произведений, как «Кроко
дил Гена и его друзья», «Школа снеговиков». Они были изданы в Чжэцзянском издатель
стве культуры и искусства.

Современные организации россиян в Китае обратили внимание на исследование 
истории русской эмиграции. В 2009 г. монография известного китайского ученого, про
фессора Ван Чжичэна «История русской эмиграции в Шанхае» была переведена на рус
ский язык и вышла в Москве в издательстве «Русский путь» при содействии «Русского 
клуба в Шанхае». Кроме того, «Русский клуб в Шанхае» получил грант на издание книги 
«Русские в Китае». Большую часть этой книги планируется посвятить истории восточ
ной ветви русской эмиграции.

Вместе с тем, четверть книги будет посвящена сегодняшнему дню «русского Ки
тая». Будет дан краткий обзор деятельности всех общественных объединений соотечест
венников, действующих сейчас в Китае, планируется рассказать и о повседневной жизни 
русских в Китае. Проект данной книги привлек большое внимание российского государ
ства. Ес предполагается открыть предисловием министра иностранных дел России 
С.В. Лаврова.

Русские клубы также занимаются благотворительностью, помогают соотечест
венникам, попавшим в трудное положение. Например, в 2009 г. гражданка России Алёна 
Кораблёва с тяжелыми травмами попала в больницу в Пекине. Всего за три дня силами 
самих соотечественников для нее было собрано около 20 тыс, долл.

И вес же свою главную задачу современная русская диаспора в Китае видит в 
распространении русского языка и культуры в КНР, в содействии развитию китайско- 
российской дружбы. В июне 2009 г, на третьей конференции русских соотечественников 
председатель Координационного совета соотечественников в Китае М.В. Дроздов сказал: 
«Вспомним, как поразил в свое время китайскую молодежь образ Павки Корчагина, как 
целое поколение во многом благодаря этой книге, как бы мы сегодня к ней ни относи-
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лись, стало друзьями нашей страны. Грамотная пропаганда русской культуры и языка — 
это то. что может помочь установлению действительно добрых, глубоких отношений 
между русским и китайским народами. А ведь это так важно для нас, российских сооте
чественников. проживающих в этой стране».

Масштаб сотрудничества. Нормализация китайско-российских отношений, ус
тановление между двумя странами отношений стратегического взаимодействия и парт
нерства заложили хорошую институциональную основу для преодоления народными ор
ганизациями трудной ситуации и способствовали тому, что в настоящее время много
уровневое. многопрофильное, мультимодельное сотрудничество между народными ор
ганизациями Китая и России стабильно развивается. В 2006-2007 гг. в ходе проведения 
циклов мероприятий в рамках Года Китая в России и Года России в Китае, а также в 
процессе подачи Россией заявки на право организации зимних Олимпийских игр и под
готовки Китая к проведению летней Олимпиады-2008, в периоды государственных 
празднований, во время преодоления последствий землетрясения в г. Вэньчуань сотруд
ничество китайских и российских народных организаций благодаря использованию ад
министративного ресурса достигло довольно широких масштабов. Однако, в связи с тем, 
что после 1978 г. так и не была сформирована объединенная организация китайско- 
российской дружбы, которая .могла бы использовать административный ресурс в макси
мальной степени, масштабы сотрудничества народных организаций не достигли пика 
1950-х гг.

III. Народные организации Китая и СССР/России: 
опыт деятельности в течение столетия

На протяжении XX в. китайские и российские народные организации выполняли 
важные задачи представительства своей нации и популяризации собственной нацио
нальной истории и культуры. Успешно развивая сотрудничество, народные организации 
двух стран стали выразителями взаимопонимания, взаимосвязей, дружбы и взаимодей
ствия между Россией и Китаем, важным дополнением к системе институтов, служащих 
развитию межгосударственных отношений.

1) В политической области: важное дополнение государства. В течение XX в. 
главной моделью сотрудничества китайских и российских народных организаций в сфе
ре политики была модель «народная организация плюс официальный орган». Данная 
модель, использовавшая авторитет руководителей китайского государства для создания 
народных организаций, направляла энтузиазм народных масс на содействие проведению 
в жизнь важнейших установок национальной политики. Например, деятельность Обще
ства изучения Советского Союза, созданного во время Войны сопротивления китайского 
народа японской агрессии, сыграла особую роль и помогла правительству Гоминьдана 
получить помощь от Советского Союза. В новом Китае широкая пропаганда достижений 
советской экономики, политики и культуры, которую вело Общество китайско-советской 
дружбы, содействовала осуществлению национального политического курса «держаться 
одной стороны» — Советского Союза, изучению советского опыта политического и эко
номического строительства.

2) В торгово-экономической области: помощник государства. Благодаря усилиям 
самих народных организаций подчас удавалось устранить некоторые препятствия в ки
тайско-российских отношениях, для решения которых у госструктур не хватало времени 
или не доходили руки. В пореформенный период организации китайских бизнесменов в 
России смогли в полной мере выявить свою роль помощника государства в содействии 
развитию китайско-российских торгово-экономических отношений. После распада Со
ветского Союза в 1991 г. китайско-российская негосударственная торговля заняла значи
тельную долю в общем обороте торговли двух стран друг с другом. По данным Мини-
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стерства экономического развития и торговли Российской Федерации, обнародованным в 
2004 г., объем «народной» торговли в 2003 г. составил свыше 10 млрд долл. США. т.е. 
почти столько же, что и объем официальной торговли. Вместе с тем, поскольку до 2000 г. 
Россия еще находилась в начальной стадии перехода к рыночной экономике, китайско- 
российская «народная» торговля была далека от приемлемых норм и правил. В ней про
цветала «серая растаможка», китайские бизнесмены подчас сталкивались с незаконной 
конфискацией и задержанием их грузов российской милицией. В связи с тем, что ущерб 
наносился интересам только части китайских бизнесменов, нередко находившихся к то
му же в особом положении — китайское гражданство уже аннулировано, а российское 
еще не получено, а также вследствие сложной обшей ситуации в трансформирующейся 
России, китайские официальные органы не имели необходимых условий и четкой поли
тики для разрешения конфликтов между китайскими бизнесменами и соответствующими 
российскими органами. Это создавало немало препятствий на пути осуществления «на
родной» торговли между двумя странами. В то время землячества и союзы китайских 
бизнесменов, действовавшие в России, жертвовали средства для помоши соотечествен
никам в преодолении трудностей, что дало возможность продолжать этот вид торговли 
между двумя странами. Кроме того, землячества выступали посредниками в контактах с 
российскими органами, требовали вернуть задержанные грузы, информировали о возни
кавших проблемах Посольство Китая в России. Это помогало официальным органам 
двух стран овладеть информацией и в какой-то степени способствовало принятию адек
ватных решений, содействовало направлению «народной» торговли между двумя стра
нами в русло нормативно-правового развития.

3) В областях культуры, науки и техники, образования: связующее звено. Народ
ные организации, используя свой интеллектуальный потенциал, общественные средства, 
организационную гибкость, играли связующую роль во взаимоотношениях между на
родными организациями и обществом, между народными организациями двух стран, 
между народными организациями и официальными органами, способствуя популяриза
ции культур, научному обмену и сотрудничеству Китая и России.

В 1920-1940-х гг. организации русских иммигрантов в Харбине и Шанхае вели 
культурно-просветительскую работу’ в китайском обществе, положив начало взаимному 
познанию и обменам двух культур. В период проведения политики реформ и открытости 
появилось немало успешных примеров культурного и научного обмена китайских науч- 
ных народных организаций с российскими коллегами. Например, в 2002 г. Китайское 
общество изучения истории Советского Союза и Восточной Европы изыскало средства 
для приглашения заместителя директора института социологии Российской академии на
ук З.Т. Голенковой для участия в международной научной конференции. Связующая роль 
Общества в деле расширения связей между академическими кругами двух стран прояви
лась в том. что З.Т. Голенкова от имени Института социологии Российской академии на
ук инициировала несколько проектов научного сотрудничества с китайскими научными 
организациями. Например, в 2002 г. Общество содействовало налаживанию контактов 
З.Т. Голенковой и профессора Института социологии Академии общественных наук Ки
тая Лу Сюэи и других специалистов, заключивших с нею договор об авторском праве на 
перевод ее работы. В 2004 г. в КНР была издана монография З.Т. Голенковой «Трансфор
мация социальной структуры и стратификация российского общества» (М„ 1998). З.Т. 
Голенкова помогла установить связь между факультетом социологии Российского уни
верситета дружбы народов. Китайским обществом изучения истории Советского Союза 
и Восточной Европы и Центром изучения молодежи и подростков Китая Китайского мо
лодежного фонда. В 2004-2006 гг. коллеги из России и Китая провели сравнительное 
изучение ценностных ориентаций китайских и российских студентов. Результаты иссле
дования были опубликованы в 2007 г. и привлекли внимание ученых и государственных 
структур. Эти обмены и народное сотрудничество заложили основу для развития офици-



144 Хуан Лифу

1.

2.

3.

7.

8.
9.

ального сотрудничества. При участии З.Т. Голенковой и членов Общества в июне 2009 г. 
Институт социологии Академии общественных наук Китая и Институт социологии Рос
сийской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве в сравнительном иссле
довании социальной структуры Китая и России.

В целом данные примеры свидетельствуют о том, что между китайскими и рос
сийскими народными организациями существует стремление к дружбе и сотрудничеству, 
огромный потенциал и обширное пространство дальнейшего развития сотрудничества. 
Достоинствами народных организаций являются возможность использования высокой 
массовой активности и гибкость в выборе форм деятельности. Недостатки же вызваны 
прежде всего нехваткой материальных ресурсов. Отсюда необходимость поощрения ак
тивности народных организаций, более полного выявления их творческого и интеллекту
ального потенциала, подключения официальных органов, повышения уровня сотрудни
чества с тем, чтобы содержание китайско-российского народного сотрудничества и дру
жественные отношения двух стран становились еще богаче и ярче.

В XX в. сотрудничество китайских и российских народных организаций стало 
важной составной частью развития отношений между двумя странами. Эти организации 
могут сделать еще многое для успешного развития китайско-российских отношений.

4.
5.
6.

Лай Саламэн. Цюаньцю гунминь шэхуэй: Фэйинли бумэнь гоцзи чжишу [Глобальное граждан
ское общество: международные индексы некоммерческих сфер; пер. с англ.]. Пекин, 2007. С. 3. 
Ни Сюнь. Чжай Вэй. Таци гунчань гоцзи юй Чжунгун цзянь дан цяолян [Мосг между Комин
терном и созданием КПК] И Гуанмин жибао. Пекин, 2001. 8 июля.
Хэйлунцзян лиши мин жэнь: Мин Цин чжи цзяиьго цянь [Известные люди в истории Хэйлунц
зяна: от эпох Мин и Цин до образования КНР). — \е\уу/.шпуя.сп/пе\у\ееЬ/итуз/111ф1/1е51/8У V)/ 
2006-04-20/597348.Й1т1 — 24к.
Ни Сюнь, Чжай Вэй. Указ. соч.
Ильина И.Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М., 2000. С. 114.
Ши Фан. Лю Шуан, Гао Лин. Хаэрбин эцяо ши [История русских иммигрантов в Харбине]. 
Харбин, 2003. С. 586.
Ли Сингэн. Фэнъюй фупин: Эго цяоминь цзай Чжунго (1917-1945). Намыкались по свету: рус
ские иммигранты в Китае (1917-1945). Пекин, 1997. С. 344.
Ши Фан, Лю Шуан, Гао Лин. Указ. соч. С. 585-586.
Там же. С. 605.

10. Ван Чжичэн. Шанхай эцяо ши [История русской эмиграции в Шанхае]. Шанхай. 1993.
С. 603-604.

11. Там же. С. 487.
12. Там же. С. 527-528.
13. См.: Ши Фан, Лю Шуан, Г:ю Лин. Указ. соч. С. 95-98.
14. В сентябре 1931 г. японские войска вторглись в три северо-восточные провинции Китая. В ок

тябре того же года было образовано советское правительство под руководством КПК. которое в 
апреле 1932 г. обнародовало декларацию о сопротивлении японским захватчикам и свержении 
гоминьдановского правительства.

15. Сюй Цзинсюэ, Ван Сяоцзюй. Сиболия сюэ юй Чжунго [Изучение Сибири и Китай]. Харбин, 
1998. С. 272-273.

16. и'изу.Х7.дс1]и'.2ОУ.сп/х7Х|с1]и'/№и'.<;_У1еи'.аяр?№\У!;1О=2569.
17. \ууууу.хх^с1]\у.2ОУ.сп/х7.дс1]у//Ме\У8_У1е\у.ачр'.^е'л'5;1О=2569.
18. Сюй Цзинсюэ, Ван Сяоцзюй. Указ. соч. С. 272-273.
19. и'ЗУЗУ.хгд<1]н'.8ОУ.сп/хгдд]и'/Мет_У1е^.а!>р?1Ме\У51О=2569.
20. Ли Юйчжэнь. Кан чжань шици Чжун Су гуаньси дэ игэ цэмяпь — СуньКэ юй Чжун Су вэньхуа 

сехуэй [Один из аспектов отношений между КИР И СССР в период сопротивления японским 
захватчикам — Сунь Кэ и Китайско-советская культурная ассоциация) // Гуанчжоу дасюэ сю- 
эбао. Гуанчжоу, 2005, №11.



145Сотрудничество общественных организаций Китая и России

21. Чжан Сяамань. Чжан Симань юй Чжун Су вэньхуа сехуэй [Чжан Симань и Китайско-советская 
культурная ассоциация] И Цзунхэн. Пекин, 1999, № 7.

22. Чжан СяоманьУказ. соч.
23. Дандай Чжунго ши яньцзю. Пекин, 2007, № 3.
24. Мао Цзэдун. Избранные произведения. Т. 4. Пекин. 1969. С. 506.
25. Выступление Мао Цзэдун на 4-й сессии НПКСК в феврале 1953 г.
26. Юн Кэнин (гл. ред.). Шичан цзинцзи юй гунминь шэхуэй: Чжунго юй Элосы [Рыночная эконо

мика и гражданское общество: Китай и Россия). Пекин, 2005. С. 3.
27. Во втором пункте Устава СКП написано: «Данный союз является объединенной Всероссийской 

организацией предприятий с китайским капиталом, торговых палат и ассоциаций, предприятий 
с китайским капиталом. Он является некоммерческой общественной организацией». — 
\УЗУ\У.С8ССП1.ОГ§.

28. Там же.
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«... Вести дела в согласии с законом»: к истории 
рыболовства в системе русско-японских отношений 

(1907-1914 гг.)

В статье рассматривается комплекс вопросов, затрагивающих организацию и ве
дение рыболовного промысла российскими и японскими рыбопромысловиками в 
дальневосточных акваториях Российской империи после русско-японской войны 
1905 г. На основе анализа российских и японских документов и других источников 
автор показывает роль японских рыбопромысловых объединений в гармонизации 
российских и японских интересов в указанной отрасли, рассматривает попытки 
налаживания русско-японского сотрудничества в сфере рыбного промысла, вскры
вает причины его неудач, демонстрирует роль российских органов рыбопромы
слового надзора в охране экономических интересов государства.
Ключевые слова: конвенционные воды, рыболовная конвенция, рыбная промыш
ленность, навигационное свидетельство, надзор, Сибирская флотилия, море
продукты.

До настоящего времени некоторые вопросы вышеозначенной тематики затраги
вались российскими и японскими исследователями лишь в контексте анализа двусторон
них экономических отношений или рассмотрения региональной политики. Кроме того, 
российские и японские ученые нередко выявляли несколько ограниченный круг затраги
ваемых проблем, а также диаметрально противоположные подходы в оценке рыболовст
ва в истории отношений двух стран.

Например, японские историки Судзуки Акира, Каминага Эйсукэ, Камимура 
Синъити, Койва Нобутакэ1 в своей оценке российско-японских связей в сфере рыболов
ства старались подчеркивать не только негативные, но и положительные стороны этих 
отношений, способствовавших развитию промысла в русских дальневосточных водах с 
учетом интересов обеих стран. Японскими исследователями также указывалось, что за
ключение Русско-японской рыболовной конвенции 1907 г. («Нитиро гёгё кёяку») явилось 
первыхМ звеном в деле послевоенной нормализации отношений между двумя странами. 
Каминага Эйсукэ в своих работах, в частности, подвергает критике традиционную точку 
зрения о существовании противостояния японцев и русских в сфере рыболовства.

В то же время российские исследователи до недавнего времени отмечали лишь 
те моменты, которые говорили о сохранении противостояния двух стран в сфере рыбо
ловства, демонстрировали слабость России, которая была вынуждена идти на уступки 
Японии как страна, потерпевшая поражение в войне. Акцент делался на то, что Россия 
после окончания русско-японской войны была вынуждена строить свои отношения с 
Японией с позиций побежденной стороны. Деятельность Японской империи в области

Пестушко Юрий Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент Дальневосточного государствен
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тихоокеанского рыболовства расценивалась, за исключением работ последних лет2, как 
экспансия, стремление к постепенному изгнанию России не только с дальневосточных 
промыслов, но и вообще с тихоокеанского побережья. В качестве одного из наиболее 
веских аргументов в данном случае нередко указывалось на деятельность японских ры
бопромышленных объединений, созданных в период 1908-1914 гт., а также на якобы по
пустительское отношение российского правительства к дальневосточному рыболовству в 
исследуемый период. С таких позиций указанную проблематику рассматривали В.А. 
Маринов, Л.Н. Кутаков, А.Т. Мандрик3.

Указанная точка зрения представляется достаточно односторонней и не до конца 
объективной. В настоящей работе автор ставит своей задачей на основе анализа россий
ских и японских документов и других источников, а также материалов российской прес
сы и трудов российских и зарубежных авторов комплексно проанализировать роль япон
ских рыбопромышленных объединений в дальневосточном рыболовстве в послевоенный 
период. В статье рассматриваются причины создания объединений рыбопромышленни
ков и цели их деятельности, анализируются попытки японских предпринимателей нала
дить совместную с подданными России добычу рыбы и морепродуктов. Кроме того, в 
представленной работе показаны мероприятия российских властей по организации даль
невосточного промыслового надзора и некоторые итоги его последующей деятельности.

Рыболовство на русском Дальнем Востоке 
в последней трети XIX — начале XX вв.

В 70-е годы XIX столетия немногочисленные группы японских рыбаков, кото
рые вели лов рыбы на Сахалине еще с конца XVIII в., начали расширять свою деятель
ность в устье Амура и на юге Сахалина, строя солеварни, склады, жилые дома. За период 
с 1870 по 1875 гг. японские рыбаки расширили границы промыслов от Южного Сахали
на до берегов Татарского пролива и побережья Камчатки. Ряд льгот японским рыбопро
мышленникам предоставил русско-японский договор 1875 г., в соответствии с которым 
подданные Японии полупили право в течение 10 лет заходить беспошлинно в сахалин
ский порт Корсаков, где учреждалось консульство Японии4. Кроме того, по «договору, 
заключенному на равноправных началах»5, Россия предоставила японским купцам и ры
боловным судам права и преимущества в торговле и судоходстве в Охотском море и на 
Камчатке, аналогичные тем, которыми пользовались подданные других государств. По
сле подписания соглашения японцы, занимавшиеся добычей рыбы, появились и на Ниж
нем Амуре, где они обустроили рыбные склады и места для обработки морепродуктов6.

Последняя треть XIX столетия явилась временем становления и российской 
дальневосточной рыбопромышленности. Основными районами рыболовства на Дальнем 
Востоке были низовья Амура, от Хабаровска до Николаевска. Камчатка и Сахалин. В 
1891 г. на Камчатке появилось «Русское товарищество котиковых промыслов», которое 
занималось эксплуатацией пушных ресурсов Командорских островов, а также добычей 
камчатского лосося. В 1901 г. было налажено производство лососевых консервов на за
воде «Камчатского торгово-промышленного общества». К началу русско-японской войны 
добыча рыбы в промышленных масштабах производилась крупными предприятиями 
Г.Ф. Демби, Г.Г. Кейзерлинга, Я.Л. Семенова. Кроме того, российские рыбопромышлен
ники активно осваивали ресурсы Сахалина и побережья Охотского моря.

До подписания русско-японской рыболовной конвенции у правительства России 
отсутствовала четкая и последовательная политика в отношении добычи дальневосточ
ных морских ресурсов подданными других государств и, в первую очередь. Японии, На
пример, с 1880 по 1898 гг. правила морского рыболовства на Дальнем Востоке выдержа
ли пять редакций. Правила 1880 г. предоставили японским подданным право ведения 
промысла при условии уплаты последними пошлины в размере 50 коп. золотом с пуда



148 Ю. Пестушко

Создание объединений японских рыбопромышленников 
и цели их деятельности

Еще в 1902 г. правительством Японии был принят Закон о промысловых объеди
нениях в территориальных водах иностранных государств» («Гайкоку рёкай суйсан ку- 
миай хо»)8. Согласно этому закону, все японцы, занимавшиеся добычей рыбы и море
продуктов в иностранных территориальных водах, объединялись в рыбопромышленные 
союзы. Несмотря на появление указанного закона, в предвоенный период промысловых 
союзов создано не было. Можно утверждать, что причиной тому явилась начавшаяся 
вскоре русско-японская война, а также отсутствие между Японией и Россией соглашения 
по вопросам рыболовства, которое бы четко регламентировало вопросы добычи рыбы и 
морепродуктов подданными Японии. Начавшийся еще до русско-японской войны про
цесс объединения существовавших ранее малых и крупных рыбодобывающих предпри
ятий в промысловые союзы и рыбообрабатывающие объединения продолжился после 
подписания Русско-японской рыболовной конвенции 1907 г.

Японские исследователи долгое время утверждали, что создание объединений 
было обусловлено стремлением избежать трений с российскими административными ор
ганами, но недавние работы Каминага Эйсукэ ставят под вопрос данную точку зрения. 
Следует предположить следующие несколько причин создания объединений японских 
рыбопромышленников: зашита трудовых интересов подданных Японии, занятых в рыбо
ловной сфере, установление единых цен на рыбу-сырец, орудия промысла, установление 
стоимости рыболовной продукции на рынке с учетом собственных интересов. Сюда же 
следует отнести и заинтересованность японских промышленников в расширении сфер 
приложения капиталов посредством учреждения предприятий по обработке рыбы и мо
репродуктов. выпуску консервированной продукции. Со временем все японцы, занимав
шиеся рыболовным промыслом в дальневосточных конвенционных водах4, оказались во
влечены в рыбопромышленные объединения.

Первым в 1908 г. в Хакодатэ— центре японской рыбной промышленности, ори
ентированной на рыбодобычу в русских водах, было создано общество «Рорё суйсан ку- 
миай» («Союз рыбодобычи в русских владениях»)10. В 1909 г. объединение «Рорё суйсан 
кумиай» насчитывало 3714 рыбаков, а в 1915 г. их число выросло в четыре раза, составив 
уже 15 717 чел. К началу 1916 г. компания ежегодно добывала рыбы на 7-8 млн иен и 
владела имуществом на сумму в 8 млн иен".

Тремя годами позднее, в конце 1911 г. в Японии было учреждено общество 
«Юсюцу сёкухин кабусики кайся» («Акционерное общество экспорта пищевых продук
тов»), выступившее с инициативой открытия японских консервных заводов на камчат
ском полуострове. Сторонниками проекта по организации консервного производства в 
этих отдаленных районах русского Дальнего Востока выступили член верхней палаты 
парламента Японии Мурата Тамоцу, являвшийся директором компании «Тэйкоку суйсан

рыбы. Правила 1885 г. запретили японским рыбопромышленникам лов в заливах Ный- 
ском и Терпения на Сахалине, однако Правила 1890 г. разрешили вести добычу рыбы на 
восточном побережье острова. В 1899-1901 гг. российским правительством были выра
ботаны новые правила промысла, в соответствии с которыми лов рыбы в территориаль
ных водах России был разрешен только русским подданным7.

Ситуация в дальневосточной рыбодобыче изменилась в пользу Японии после за
вершения русско-японской войны. В результате подписания Русско-японской рыболов
ной конвенции 1907 г. подданные Японии получили возможность заниматься добычей и 
обработкой рыбы и других морепродуктов по всему побережью русского Дальнего Вос
тока. за исключением ряда бухт и рек.
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Политика русского правительства по отношению к деятельности 
японских рыбопромышленных объединений

В течение рассматриваемого периода русские административные органы были 
поставлены перед необходимостью вырабатывать курс в отношении действий японских 
рыбопромышленных объединений, направленных на расширение своей деятельности.

Например, судя по опубликованной в русских дальневосточных газетах доклад
ной записке организации «Рорё суйсан кумиай» японскому правительству, она была на
мерена не просто отстаивать интересы своих соотечественников, но и содействовать по
лучению ими дополнительных привилегий. Предполагалось добиваться от русских цен
тральных властей и дальневосточной администрации отмены практики закрытия рыбо
ловных участков, снятых с торгов, запрета на передачу рыболовного участка от одного 
арендатора к другому, а также предоставления разрешения на сообщение между рыбо
ловными участками17.

кайся» («Императорское общество морских продуктов») и бывший директор Бюро мор
ских продуктов и Института рыболовства и рыбоводства Мацувара Синносукэ.

Помимо желания расширить сферы применения японского рыбопромышленного 
капитала, создание рыбообрабатывающих предприятий на Камчатке преследовало целью 
оказание помощи японским рыбакам, пострадавшим от понижения цен на рыбу на япон
ских рынках в 1910-1911 гг„ когда интенсивная добыча рыбы и морепродуктов, а также 
скупка японцами рыбы на нижнем Амуре за послевоенный период привели к тому, что 
морепродукты в Японии значительно упали в цене. Появление заводов по производству 
консервов должно было в первую очередь разрешить вопрос с использованием рыбных 
излишков. За несколько послевоенных лет японскими компаниями «Цуцуми сёкаи»1', 
«Юсюцу сёкухин кабусики кайся», «Итии гуми», «Сухара»13 на Дальнем Востоке было 
налажено производство консервированных морепродуктов.

Процесс укрупнения японских рыбопромышленных предприятий ускорился на
кануне Первой мировой войны, и в Японии возникли и другие крупные организации, 
объединявшие японских рыбаков. В 1913 г. появилось объединение японских рыбаков 
«Рорё гёгёкэн ходзэн домэйкай» («Союз охраны прав рыбодобычи в русских владени
ях»). В 1914 г. в Осака японским предпринимателем Тамура было организовано рыбо
промышленное общество «Нитиро гёгё кабусики кайся» («Японо-российская рыбопро
мышленная акционерная компания»).

Вышеназванные рыбопромышленные объединения формально заявляли о готов
ности вести промысел «в интересах русского и японского народов», в рамках Русско- 
японской рыболовной конвенции 1907 г. и способствовать развитию экономического со
трудничества между двумя странами. Например, о содействии развитию дружеских отно
шений между Японией и Россией, ведении промысла в соответствии с государственными 
интересами обеих стран, а также необходимости грамотной организации добычи рыбы и 
морепродуктов в российских конвенционных водах говорилось в уставе «Рорё суйсан ку- 
миай»14. Там указывалось, что целью союза является охрана рыболовных прав подданных 
Японии в русских владениях и развитие рыбопромышленности15. Компания «Нитиро гёгё 
кабусики кайся» также заявляла о необходимости развития совместного с русскими рыба
ками промысла с перспективой налаживания экспорта морепродуктов за границу16.

С формальной точки зрения, вышеназванные цели японских рыбопромышлен
ных объединений, декларировавшиеся в их уставах, указывали на неплохие перспективы 
в деле развития иностранного промысла в дальневосточных конвенционных водах, а 
также на возможности по созданию совместных российско-японских промысловых 
предприятий. Однако, как будет показано ниже, в действительности настоящие задачи 
объединений далеко не всегда соответствовали положениям, заявленным в уставе.
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«Рорё гёгёкэн ходзэн домэйкай» также выступал за увеличение числа арендуемых 
японцами промысловых участков, получение разрешения устанавливать дополнительные 
неводы, предоставление права передавать рыболовные участки от одного арендатора дру
гому1*'. Подобной тактики придерживалась и «Нитиро гёгё кабусики кайся». Так, в феврале 
1914 г, указанное общество направило докладную записку японским властям, в которой 
были изложены пожелания японских рыбопромышленников, арендовавших рыболовные 
участки. Основное содержание данного документа сводилось к следующему: ограничение 
права России закрывать рыболовные участки, сданные с торгов, уничтожение существо
вавших ограничений права передачи рыболовных участков от одного арендатора к друго
му, разрешение сообщения на шлюпках за пределами рыболовных участков19.

Отношение русских дипломатических представителей и органов власти к дейст
виям японских рыбопромышленников выражает донесение российского консульства в г. 
Хакодатэ послу России в Токио Н.А. Малевскому-Малевнчу и Приамурскому генерал- 
губернатору Н.Л. Гондатти. Отмечалось, что «Нитиро гёгё кабусики кайся» представляет 
потенциальную угрозу российским рыбопромышленникам, так как при проведении тор
гов данное рыбопромышленное объединение сможет заполучить наиболее рентабельные 
участки. В донесении также указывалось, что общество ставит своей целью прекраще
ние взаимной конкуренции между японцами и русскими при покупке рыбы в Николаев
ском районе20.

Неудивительно, что российское правительство неоднозначно восприняло идею о 
создании на Камчатке японских заводов по производству консервированной рыбопро
дукции. В исследуемое время Камчатка являлась наименее контролируемым российски
ми властями районом русского Дальнего Востока, куда совершало нерегулярные рейсы 
всего четыре парохода Добровольного флота21. С одной стороны, появление японских 
консервных заводов должно было оказать положительное влияние на экономическое раз
витие Камчатки. Вместе с тем, существовала опасность вытеснения с камчатских про
мыслов российских рыбаков. Все это вынуждало дальневосточные власти и российские 
дипломатические представительства в Японии взвешивать все возможные плюсы и ми
нусы планировавшихся нововведений.

Подобная оценка перспектив развития японского консервного производства на 
Камчатке была представлена российским вице-консулом в Хакодатэ В.В. Траутшольдом. 
С одной стороны. В.В. Траутшольд отметил стремление японских подданных к развитию 
здоровой конкуренции на рынке морепродуктов: «...до сих пор японские рыболовы в по
гоне лишь за количеством вылавливаемых ими рыб, не заботились о качестве своих про
дуктов, доставляя на рынок всю ту же малоценную рыбу в примитивном японском засо
ле»22. То есть, по его мнению, учреждение на Камчатке японских заводов по производст
ву консервированной рыбопродукции свидетельствовало о стремлении японских рыба
ков добиться качественных изменений в деле добычи рыбы посредством перехода к бо
лее интенсивной и усовершенствованной эксплуатации рыболовных концессий. К тому 
же, продукция японского производства не могла составить серьезной конкуренции про
дукции «Камчатского консервного товарищества», к тому времени уже наладившего по
ставки консервированных морепродуктов на рынки Великобритании.

Вместе с тем, российский дипломатический представитель постарался проана
лизировать и возможные нежелательные последствия развития японцами консервного 
производства, а также предложить конкретные меры на случай нанесения ущерба эконо
мическим интересам России в Охотско-Камчатском районе со стороны Японии. В случае 
возникновения угрозы экономической экспансии японского капитала на Камчатке рос
сийский дипломатический представитель предлагал повысить оценки участков, на кото
рых предполагалось устройство консервных заводов, «причем настолько значительное, 
чтобы можно было ожидать, что они окажутся не сданными с торгов». Следующим ша
гом после создания для японцев неприемлемых условий для производства морепродук-
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Попытки развития русско-японского сотрудничества в рыболовной 
отрасли и причины их неудач

Намерения подданных Японии налаживать отношения с российскими рыбаками 
и способствовать организации совместных предприятий, провозглашавшиеся в уставах 
рыбопромышленных объединении, не носили чисто декларативный характер. Например, 
накануне своего открытия руководство компании «Нитиро гёгё кабусики кайся» обрати
лось к российским промышленникам с призывом вступать в данную организацию на 
правах акционеров. По мнению японской стороны, совместное ведение промысла под-

тов, должно было стать привлечение на эти участки дальневосточных предпринимателей 
и предоставление последним государственных субсидий, чтобы «отбить пригодные для 
консервного дела участки у японцев»23.

Мнение В.В. Траутшольда о потенциальной угрозе со стороны японских пред
приятий отчасти можно объяснить незаконной деятельностью японских рыбопромыш
ленников, с которой ему приходилось нередко сталкиваться — изготовление фальшивых 
навигационных свидетельств, завоз под видом промыслового снаряжения промышлен
ных и продовольственных товаров на территорию русского Дальнего Востока, лов рыбы 
в устьях рек и заливах. Вышеназванные случаи вынуждали относиться к проектам япон
ской стороны по развитию консервного производства очень осторожно, так как они мог
ли привести к росту разного рода нарушений. Вместе с тем, позицию В.В. Траутшольда 
следует рассматривать не как призыв к борьбе с японским экономическим присутствием 
на Камчатском полуострове, а скорее как общие рекомендации по проведению аналогич
ных мероприятий, в случае действительного возникновения угрозы экономическим ин
тересам России в этом районе.

Таким образом, в исследуемый период отношение российского правительства к 
деятельности японских рыбопромышленных объединений на разных уровнях было 
двойственным. Ходатайства названных компаний о расширении прав, предоставленных 
подданным Японии по условиям Русско-японской рыболовной конвенции 1907 г., указы
вали на стремление к занятию лидирующего положения в дальневосточной рыболовной 
отрасли и требовали от российских властей проведения ответных мер по укреплению 
дальневосточного рыболовства. Вместе с тем, дальневосточная администрация призна
вала и то немаловажное обстоятельство, что организованный и подконтрольный япон
ским властям рыболовный промысел в российских конвенционных водах позволит про
тиводействовать хищнической и никем не контролируемой добыче морепродуктов от
дельными японскими рыбаками. Так. в отношении «Рорё суйсан кумиай» местными вла
стями высказывалось мнение, что. благодаря этому объединению до японских рыбаков 
быстро доводятся все требования и распоряжения Приамурского Управления государст
венных имуществ, а деятельность японцев находится под контролем не только российских 
властей, но и японской администрации"4. Схожей точки зрения придерживалось и цен
тральное российское правительство. Например, во время посещения российской столицы 
представителями «Рорё Суйсан Кумиай» в начале 1912 г. МИД России высоко оценил дея
тельность хакодатского отделения этого объединения в отношении ведения промысла в 
конвенционных водах и пресечения незаконной деятельности японских рыбаков23.

В послевоенные годы японцы стремились не только к упрочению своего поло
жения на рыболовных промыслах на Дальнем Востоке, но и прилагали усилия к разви
тию здоровой конкуренции с подданными России, а также организации добычи море
продуктов в дальневосточных морях в соответствии с российскими законами. Немало
важно, что последнее обстоятельство расценивалось правительством России как твердое 
намерение Японии к развитию законного и честного промысла в российских дальнево
сточных владениях.
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данными России и Японии было бы чрезвычайно полезным обеим странам с точки зре
ния взаимного обогащения опытом, а также совместного использования капиталов в 
форме создания акционерного общества: «...и у русских, и японцев замечается одинако
вое неумение ведения этого выгодного для обоих народов предприятия. В некоторых от
ношениях русские превосходят японцев, в других — японцы русских, и, в конце концов, 
у обоих получается потеря труда и капитала. Во избежание этого и во имя экономиче
ских интересов России и Японии мы предлагаем учредить акционерное общество»26.

Однако никто из дальневосточных рыбопромышленников так и не выказал же
лания стать акционером названной компании либо приложить усилия к организации со
вместного с подданными Японии промысла. Как отмечал упоминавшийся выше россий
ский вице-консул в Хакодатэ В.В. Траутшольд. «хотя акционерное общество («Нитиро 
гёгё кабусики кайся».— Ю.П.) называется японо-российским, никто из российских 
предпринимателей в нем не зарегистрирован, а все акции находятся в руках японских 
учредителей».27 Довольно сложно назвать причины нежелания русских предпринимате
лей участвовать в совместных с японцами предприятиях. Можно предположить, что 
подданные России просто не хотели рисковать своими капиталами, опасаясь, что зани
маться промыслом рыбы наравне с японцами все равно не получится, либо русские ры
баки будет лишь подставными лицами, арендующим морские промыслы, а затем пере
дающими их японцам. С другой стороны, подобное равнодушие к предложениям япон
ских рыбопромышленников способствовало дальнейшему разделению дальневосточного 
рыболовства на «японское» и «российское», когда подданные Японии отстаивали свои 
интересы, а подданные России— свои. К сожалению, «совместная» деятельность рос
сийских и японских промышленников в итоге свелась к не вполне законному получению 
в аренду морских промысловых участков.

Например, оговаривая накануне рыболовных торгов цену на участок, японские 
рыбаки на проводившемся аукционе устанавливали для себя наиболее приемлемую 
стоимость. Делалось это следующим образом: для соблюдения видимости торгов, на ка
ждый участок подавало заявку несколько японцев, которые прекращали участвовать в 
аукционе сразу после того, как только ранее намеченный арендатор давал заблаговре
менно установленную цену. Чтобы немногочисленные русские арендаторы не поднимали 
цену на участки, японские рыболовы заранее узнавали у русских, какие именно участки 
им нужны. Если русские давали согласие не торговаться на участки, необходимые под
данным Японии, последние не участвовали в аукционе, где «заторговывались» участки 
для русских. Такая комбинация удовлетворяла и русских, и японских арендаторов28.

Существовала процедура искусственного занижения стоимости рыболовного 
участка. Например, японский рыбопромышленник, желавший получить в аренду хоро
ший участок, который до этого находился в пользовании у русского арендатора, подку
пал промыслового инспектора. Последний показывал, что данный промысел беден ры
бой, и его арендная стоимость ниже заявленной29. В итоге, арендная плата, для японцев, 
в большинстве случаев оказывалась значительной ниже арендной платы, которую прихо
дилось платить русским арендаторам. Например, японский рыбодобытчик платил за 
аренду одного трехсезонного участка в среднем 2872 руб., в то время как русский — 
3095 руб. Пятисезонный участок обходился японскому рыбодобытчику в 4317 руб., а 
русскому— в 5189 руб.30 Кроме того, японцы опережали русских по числу арендован
ных промыслов (См. табл. 1).

Нежелание подданных России приложить усилия к организации совместных 
предприятий по добыче рыбы и морепродуктов явилось одной из главных причин упро
чения японского рыбопромышленного капитала в российских конвенционных водах. 
Благодаря совместным действиям, а также поддержке японского правительства японские 
рыбаки получили ряд льгот, смогли брать в аренду наиболее рентабельные рыболовные
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Таблица 1.

I

участки, число которых ежегодно возрастало, и значительно снизили конкуренцию с 
русскими добытчиками.

Год
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Россия
9
9
34
41
29
50
37

Создание промыслового надзора на Дальнем Востоке
В 1908 г., через год после предоставления подданным Японии права заниматься 

добычей рыбы в российских территориальных водах дальневосточная администрация и 
центральные власти приступили к выработке мер по организации эффективной охраны 
морских промыслов. Несмотря на усилия руководства японских рыбопромышленных 
объединений, далеко не все японские рыбопромысловики соблюдали положения конвен
ции и Правила рыболовства на Дальнем Востоке и были настроены на честный промы
сел. Случалось так, что японцы в конце сезона просто отбирали у жителей отдаленных 
районов заготовленную ими на зиму рыбу32, а вместо промысла занимались неэквива
лентной торговлей с аборигенами. Наиболее часто такие эпизоды имели место на Кам
чатке. Отсутствие надзора за действиями в российских водах японских рыбопромысло
виков вело к усилению двух негативных тенденций: хищническому лову рыбы и море
продуктов и расширению экономической деятельности японских предпринимателей, не 
оговоренной в двусторонних соглашениях. Поэтому, как отмечал в одном из своих доне
сений посол России в Японии Н.А. Малевский-Малевич, «успешно противодействовать 
укреплению экономического преобладания японцев мы могли бы не запретительными 
мерами, а лишь усилением нашего берегового надзора»’’3.

До русско-японской войны инспектированием юго-западных рыболовных про
мыслов Дальнего Востока, побережья Охотского моря и Татарского пролива занимались 
лесничие, подчинявшиеся Приамурскому Управлению государственных имуществ. На 
Камчатке задача охраны конвенционных вод была возложена на местную администра
цию. В то время деятельность надзора не носила постоянного характера, что позволяло 
японским рыболовам продолжать заниматься хищническим промыслом морепродуктов.

В 1907 г. с целью организации эффективной охраны дальневосточных конвенци
онных вод Управление землеустройства и земледелия выступило перед Государственной 
Думой с инициативой разработки закона об охране промысловых богатств на Дальнем 
Востоке. Поскольку данное представление не было подкреплено серьезными данными по 
состоянию русской дальневосточной рыбопромышленности. Комиссия Государственной 
Думы по рыболовству отнеслась довольно скептически к инициативе Управления, заметив, 
что эта организация нс имеет никакого опыта в совершенно новом для нее деле по созда
нию промысловой охраны на Дальнем Востоке. В заявлении Комиссии говорилось, что од
но лишь письменное ходатайство относительно организации промыслового надзора не по
зволяет судить о действительной потребности в количестве и распределении «промысло
вых стражников», а также о числе и границах рыболовных участков, которые предстояло 
инспектировать надзору. Исходя их этих соображений, Комиссия признала возможным ус-

Данные по рыболовным участкам России и Японии31

____________________ Япония
_______________________87
______________________ 183
______________________ 157
______________________ 221
______________________ 213
______________________ 216

226
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тановить проектируемый Государственным Управлением землеустройства и земледелия 
закон лишь на два года. За это время Управление должно было разработать организацию 
промыслового надзора так, чтобы это «поставило бы служащих в надлежащие условия 
существования и плодотворной деятельности при возможно меньших затратах государст
венных средств». Предполагалось, что за два года. Управление землеустройства и земледе
лия соберет опытные данные по рыболовному промыслу на Дальнем Востоке, на основе 
которых затем будет разработан и принят соответствующий законопроект34.

Таким образом, уже вскоре после заключения Русско-японской рыболовной кон
венции 1907 г. российское правительство приступило к проведению мероприятий по соз
данию дальневосточного промыслового надзора, руководствуясь необходимостью охра
ны дальневосточных конвенционных вод и оказанием противодействия укреплению 
иностранного капитала в экономике русского Дальнего Востока.

Деятельность промыслового надзора в 1908-1911 гг.
Промысловый надзор начал функционировать в дальневосточных конвенцион

ных водах в 1908 г. Тогда же Приамурское Управление государственными имуществами 
заверило японскую сторону, что рыбопромышленникам Японии не стоит опасаться 
предвзятого отношения к себе со стороны инспекции: «Управление руководствуется в 
своих действиях по отношению к японцам духом беспристрастия и широкой терпимо
сти, и в том же духе даются наставления промысловому надзору»35.

В своей работе, посвященной исследованию российско-японских отношений в 
1905-1914 гг., В.А. Маринов утверждает, что «весь русский рыболовный надзор на 
Дальнем Востоке состоял из двух старых крейсеров — «Командор Беринг» и «Лейтенант 
Дымов», а также шхуны «Сторож»36. Хотя автор указывает, что с 1910 г. для инспектиро
вания районов Камчатки стали привлекаться транспорт «Колыма» и канонерская лодка 
«Манджур», складывается впечатление, что организация промыслового надзора на рус
ском Дальнем Востоке была изначально обречена на неудачу, поскольку держать под 
контролем все тихоокеанское побережье русского Дальнего Востока силами всего трех 
кораблей не представлялось возможным.

В действительности, для охраны дальневосточных рыболовных промыслов было 
задействовано большее число судов: два крейсера — «Командор Беринг» и «Лейтенант 
Дымов», шхуна «Сторож», два паровых катера — «Дельфин» и «Нерпа», яхта «Фри- 
дольф Гек», оснашенная керосиновым двигателем, два легких катера, четыре моторных 
лодки и парусная яхта «Касатка». Кроме того, в инспекцию входило пять смотрителей за 
рыболовными участками и 76 «промысловых стражников». «Командору Берингу» пред
стояло инспектировать рыболовные промыслы в Западно-камчатском и Охотском рай
онах. На «Лейтенанта Дымова» и шхуну «Сторож» возлагался контроль над Восточно
камчатским, Сахалинским и Юго-западным рыбопромышленными районами. Акваторию 
Николаевского района обслуживали паровые катера «Дельфин» и «Нерпа», а также па
русная яхта «Касатка»37.

Усилиями промыслового надзора за 1908 г. было выявлено 58 случаев наруше
ний подданными Японии правил рыболовной конвенции и взыскано 6,9 тыс. руб. штра
фов38. Наиболее часто японские суда арестовывались за отсутствие консульского разре
шения на промысел. Например, за июнь— июль 1908 г. промысловым надзором задан
ное нарушение было задержано 12 японских шхун39. Л. Н. Кугаков указывает, что цар
ское правительство, не желая обострять отношений с Японией, дало указание команди
рам охранных судов «быть снисходительными и избегать резких столкновений с япон
цами», (поэтому. — Ю.П.) «установилось бесконтрольное хищничество японцев в рус
ских водах и на побережье»40. В действительности, дальневосточный промысловый над
зор в своей деятельности руководствовался в первую очередь соблюдением интересов
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России на русском Дальнем Востоке и особенно не церемонился и с нарушителями. Со
хранилось немало примеров, когда промысловый надзор применял против нарушителей- 
японцев силу, или дело о нарушении доводилось до суда41. Таким образом, промысловый 
надзор довольно успешно справлялся с поставленными задачами, хотя и не мог полно
стью устранить нарушения.

Посильную помощь в охране дальневосточных вод оказывали корабли Сибир
ской флотилии, которые наведывались в отдаленные и наименее контролируемые северо- 
восточные промысловые районы. Необходимость инспектирования промысловых вод к 
востоку от Камчатки была очевидна: японские браконьеры, занимавшиеся промыслом 
каланов, тюленей и морских котиков, часто заходили для незаконного лова в тридцати
мильную береговую зону Командорских островов, где добыча морских животных была 
запрещена. Например, 29 мая 1908 г. одно из браконьерских судов— японская шхуна 
«Миэ-мару» была задержана военным транспортом «Шилка» в 7,5 милях от о. Беринга".

Управление государственными имуществами находило действия надзора вполне 
обоснованными и отмечало, что наложение на японских рыбаков штрафов и конфиска
ции судов вызвано нарушениями ими рыболовной конвенции. Важно отметить, что той 
же точки зрения придерживалась и японская сторона. Например, консульство Японии во 
Владивостоке официально заявило Управляющему государственными имуществами В.К. 
Бражникову о полной правомерности действий промыслового надзора и одобрило дея
тельность вверенного ему Управления43.

Несмотря на определенные успехи рыболовной инспекции возможности промы
слового надзора оставались скромными. К тому же, надзор не контролировал полностью 
северо-восточные районы русского Дальнего Востока, куда также наведывались ино
странные браконьеры. Мнения относительно того, кому может быть поручена охрана 
промыслов северо-восточных районов, расходились. Например. П.Ф. Унтербергер пола
гал, что морское министерство вполне может выделить несколько своих судов для про
мыслового надзора. Случай с задержанием в 1908 г. возле Командорских островов шхуны 
«Миэ-Мару» указывал на то. что корабли Сибирской флотилии могут оказывать весьма 
действенную помощь в деле охраны морских богатств русского Дальнего Востока.

Иной точки зрения придерживался морской министр С.А. Воеводский. По его 
мнению, охрана промыслов не могла быть возложена на военные суда, «имеющие иные и 
вполне определенные цели», а использование в этом качестве судов военного флота про
тиворечило выполнению плана по развертыванию на Дальнем Востоке морских сил. По
этому наиболее подходящим вариантом решения вопроса с охраной явилось бы поруче
ние наблюдения за северо-восточными районами российских территориальных вод су
дам пограничной стражи, таможенной флотилии и судам Главного управления землеуст
ройства и земледелия, как это заведено в Балтийском и Черном морях44.

Хотя морское ведомство не выказало желания оказать помощь в деле охраны 
конвенционных вод. Приамурское генерал-губернаторство все же попыталось добиться 
от него выделения из состава Сибирской флотилии военного судна для несения охранной 
службы в прибрежных районах Чукотского полуострова. В ответ на этот запрос Управ
ление морскими силами Тихого океана заявило, что «морское ведомство будет не в со
стоянии привести в исполнение эту меру, в виду ограниченности состава Сибирской 
флотилии». Не добившись положительного ответа. П.Ф. Унтербергер обратился за со
действием к П.А. Столыпину. После этого председатель совета министров направил мор
скому министру С. А. Воеводскому запрос, «не окажется ли возможным отрядить в этом 
году в Берингово море военное судно»45.

На этот раз был получен положительный ответ, и морское министерство выде
лило на 1909 г. для охраны рыболовных промыслов транспорт «Шилка» и канонерскую 
лодку «Манджур», неплохо зарекомендовавшую себя в деле охраны рыболовных промы
слов в предвоенные годы . В то же время морским ведомством было поставлено обяза-
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Тем не менее, несмотря на имевшиеся трудности, российскому правительству в 
целом удалось наладить охрану морских ресурсов Дальнего Востока. Основной пробле
мой, затруднявшей деятельность промыслового надзора в исследуемый период, являлся 
недостаток судов. Вместе с тем, благодаря военным кораблям Сибирской флотилии даль
невосточной администрации удавалось держать под контролем, как основные районы кон
венционного рыболовства, так и отдаленные морские промыслы. Центральные власти не 
только оказывали посильную помощь, выделяя военные суда в охранных целях, но и от
пускали средства на поддержание и развитие дальневосточного рыболовного надзора.
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Объемы финансирования дальневосточного надзора 
российским правительством в 1909-1913 гг.

Мероприятия руководства объединений японских 
рыбопромышленников и российского правительства по 

упорядочению добычи морских ресурсов русского Дальнего Востока
Со временем к охране морских ресурсов подключились и японские рыбопро

мышленные объединения. Первое время, несмотря на принимавшиеся российской и 
японской администрациями меры, на рыболовных промыслах закон все равно нарушался 
и японцами, и подданными России. Например, через подставных русских лиц, арендо
вавших рыболовные участки, японцы осуществляли рыболовный промысел в реках и 
бухтах, что по условиям Русско-японской рыболовной конвенции 1907 г. было запреще
но, а также скупали рыбу на морских промыслах. Такого рода незаконная деятельность 
частных лиц пресекалась не только дальневосточной администрацией, но и руково-

тельное условие, что «оба вышеназванных судна по окончании охранного плавания бу
дут возвращены осенью во Владивосток47.

В течение 1909 и 1910 гг. на усиление дальневосточного промыслового надзора 
из средств российского казначейства было выделено по 75 740 руб.48 С 1911 г. Санкт- 
Петербург начал предоставлять дополнительные средства на усиление российских даль
невосточных рыбинспекций и таможен: в 1911 г. с этой целью дальневосточным властям 
было отпущено 45 727 руб., а в 1912-1913 гг. — 71 222 руб.49 Выделяемые средства были 
весьма скромными. Подобный вывод напрашивается из сравнения вышеприведенных 
цифр с данными, представленными в 1908 г. Приамурским управлением государствен
ных имуществ Главному управлению землеустройства и земледелия. Так, по мнению 
Приамурского Управления Государственных имуществ. для доведения промыслового 
надзора «до отвечающего требованиям жизни» уровня, ежегодно требовалось 298 240 
руб. Эта сулима включала в себя увеличение штата личного состава рыболовного надзо
ра, обеспечение его условиями проживания, а также приобретение и содержание необхо
димых для надзора судов'0. Таким образом, на усиление промыслового надзора ежегодно 
отпускалась примерно четверть необходимой суммы (См. диаграмму 1).
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дством «Рорё суйсан кумиай». Эта компания смогла поставить под контроль деятель
ность своих соотечественников и даже ввела обязательную практику «дополнительных 
взысканий», когда нарушители рыболовной конвенции выплачивали фактически двой
ной штраф — дальневосточным властям и японскому промышленному объединению .

Например, японский арендатор Хори Кэйтаро за один лишь рыболовный сезон 
1910 г. был оштрафован русскими властями на рекордную сумму в 4800 руб., а за весь 
рыболовный сезон 1907 г. общая сумма штрафов, взысканных с иностранцев за различ
ные нарушения — продажа спирта населению, самовольный промысел, стоянка в неука
занном месте — составила «всего» 3250 руб. Вдобавок к штрафам, который японский 
рыбак заплатил русским властям, руководство «Рорё суйсан кумиай» приказало ему вы
платить 2500 иен, причем до внесения этой суммы Хори Кэйтаро было запрещено зани
маться рыболовным промыслом в дальневосточных конвенционных водах52.

Несоблюдение японскими подданными условий Русско-японской рыболовной 
конвенции 1907 г. становилось предметом обсуждений на собраниях членов «Рорё Суй
сан Кумиай», что свидетельствовало о стремлении руководителей японских рыбопро
мышленных объединений упорядочить добычу морепродуктов в дальневосточных кон
венционных водах. Выступая на одном из таких собраний, заместитель главы «Рорё Суй
сан Кумиай» Накасэ Сутэтаро заявил следующее: «Весь промысел ведется нами на рус
ской территории и под русским законом на основании рыболовной конвенции. Я не сомне
ваюсь, что все присутствующие стараются вести свои дела в строгом согласии с постанов
лениями русских законов и упомянутой конвенции... Становится желательным, чтобы 
впредь с нашей стороны были приложены особые старания к тому, чтобы соблюдать зако
ны в точности, не дискредитировать в глазах русской власти своей репутации как честных 
деятелей, а наоборот стремиться к тому, чтобы заслужить все больше ее доверия»53.

Среди японских рыбодобытчиков было немало тех, кто был недоволен контро
лем со стороны промышленных союзов, мешавших в одиночку' «заторговывать» нужные 
рыболовные участки и заниматься промыслом, невзирая ни на какие законы и ограниче
ния. Нередко такого рода деятельности способствовали недоговоренности японских за
конов о рыболовстве. Например, в положении, запрещавшем заниматься самостоятельно 
рыболовным промыслом в территориальных водах иностранных государств, ничего не 
говорилось о воспрещении участвовать в аукционах. В 1912 г. группа японских предпри
нимателей из Отару решила воспользоваться этим и попыталась участвовать в торгах, 
проходивших во Владивостоке, самостоятельно. Предполагалось, что, взяв в аренду 
нужные промысловые участки, эти подданные Японии запишутся в «Рорё Суйсан Куми
ай». Однако, по настоянию этого рыбопромышленного объединения, в дело вмешалось 
японское консульство во Владивостоке, и затея с получением промыслов провалилась54.

Усилия руководства японского рыбопромышленного объединения получили поло
жительную оценку представителей русских властей. Например, как отмечал российский 
вице-консул в Хакодатэ В.В. Траутшольд. «на арену промысловой деятельности начинают 
выступать настоящие промышленники. Эти люди, как арендаторы долгосрочных концес
сий, заинтересованы в том, чтобы заслужить доверие русских властей, и способствуют не
допущению к конвенционному рыболовству нежелательных и опасных элементов»55.

Таким образом, можно утверждать, что после подписания Русско-японской ры
боловной конвенции 1907 г. японские рыбопромышленники стремились не только к рас
ширению привилегий, предоставленных им этим соглашением, но и были заинтересова
ны в ведении добычи рыбы и морепродуктов в дальневосточных конвенционных водах в 
соответствии с его положениями. Среди причин, обусловивших стремление японских 
рыбаков к ведению цивилизованного промысла, очевидно, следует выделить нормализа
цию межгосударственных отношений Японии и России в исследуемое время, а также 
желание японских промышленников строить отношения с Россией в сфере рыболовства 
на основе взаимовыгодного сотрудничества и партнерства.
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Заключение
В исследуемый период в российском дальневосточном рыболовстве произошли 

качественные изменения. По условиям Русско-японской рыболовной конвенции 1907 г. 
подданные Японии получили право на добычу рыбы и морепродуктов в дальневосточных 
конвенционных водах. Не без участия японского правительства были созданы объединения 
японских рыбопромышленников, последующая деятельность которых оказала существен
ное влияние на укрепление японского капитала в дальневосточном рыболовстве. Вскоре 
после подписания Русско-японской рыболовной конвенции 1907 г. усилиями российских 
властей на русском Дальнем Востоке начал функционировать промысловый надзор.

Предпринятое в работе рассмотрение деятельности японских рыбопромышлен
ных объединений позволяет утверждать, что несмотря на наличие целого ряда проблем в 
вопросах рыбного промысла, русские административные органы и японские рыбопро
мышленники в той или иной степени справлялись с их решением. Как японское прави
тельство. так и японские предприниматели не ставили своей целью вытеснить россий
ских промышленников с дальневосточных промыслов, как это утверждают названные во 
вступлении российские исследователи. Целью создания крупных объединений японских 
рыбаков явилось стремление к централизации их деятельности, оказанию им поддержки, 
а также приведение рыбного промысла к нормам, оговоренным в положениях Русско- 
японской рыболовной конвенции 1907 г. Само японское правительство было заинтересо
вано в цивилизованном промысле морепродуктов своими подданными и не только доби
лось от России права вести промысел в конвенционных водах, но и прилагало усилия к 
тому, чтобы ведение промысла четко соответствовало установленным правилам.

Одним из итогов деятельности японских рыбопромышленных объединений в 
дальневосточных конвенционных водах явилось увеличивавшееся год от года количество 
рыбопродукции, ввозимой в Японию (См. диаграмму № 2).

117 000 000
99 000 000 -----

Вместе с тем, можно утверждать, что основной причиной такого увеличения 
явилась, главным образом, скупка рыбы японскими подданными у русских рыбаков, но 
не расширение объемов рыбодобычи за счет использования японцами большего числа 
промысловых участков. Например, при сравнении темпов добычи рыбы подданными 
Японии и России в период 1895-1900 гг. и 1907-1910 гг. обращает на себя внимание тот 
факт, что если в доконвенционный период японцы опережали русских рыболовов по ко
личеству добытой рыбы, то после подписания Русско-японской рыболовной конвенции 
1907 г. и начала создания японских рыбопромышленных объединений первенство по 
объемам рыбодобычи постепенной перешло к дальневосточным рыбопромышленникам 
(См. Диаграмму № 3).

Ввоз добытой рыбы в Японию (1907-1913 гг.)56
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Диаграмма 3.

Динамика развития добычи рыбы русскими и японскими рыбаками 
в 1895-1900 и 1907-1910 гг.57

Россия новее не собиралась «отдавать на откуп- япснпач рыболовные ресурсы 
Дальнего Востока. Подтверждением тому явилось создание и -юс-тедуюшая деятельность 
промысле вс-го надзора з дальневосточных конвенционных золах. Учреждение рыослс-ано- 
го надзора в российских конвенционных водах после завершения войны с Японией пре
следовало своем главной целью установление контроля за деятельаостые инсстранчс" 
капитала на русском Дальнем Востоке, а также приведение промысла рыбы г мерелредук- 
тоз з рамки существующих положений. Созданием промыатсвсй инспекции в изсэеоост- 
смутский период российским властям удалось добиться определенных успехов в деле ор
ганизации контроля над добычей рыбы иностранными и российскими хгта—куя.

Таким образом, во многом благодаря совместным усилиям дадьнезссттчнсй ад
министрации и руководства японских рыбопромышленных объединений в исследуемым 
период значительно снизилось число нарушений Русско-япенсксй рыболовной конвен
ции 1907 г., а также разрешены многие спорные вопросы, связанные с добычей морских 
ресурсов русского Дальнего Востока.

1. Каминага Эйсукэ. Сэнсо то гёгё: .хокуё гёгё но рэкнея о тоянаосу [Война и рысозовстах к ис
тории добычи рыбы в северных морях]. — Ьпр7/5гс-11.зЬу.Ьо1их1а1.ас.д*сее21 раЬйз&ж»1~/ 
ОЗкатшаеа.рбт. Камимура Синъити. Гайко годзюнэн (Пятьдесят лет дйпдемзтачесж.'и работы]. 
Токио. 1960. С. 34; Коива Нооутакэ. Нихон тодзика не Карафуто ни скосу гёгё сайде не тэеззн 
[Изменения в системе рыболовных промыслов Южного Сахалина в период яг.енского угг-л»те- 
ния|. —//Ъпр;/( *им,.м>с.шгас.]р/]з(е;В.РЛо11/Уо7.р<!г'.

2. Исключение составляют исследования Л.И. Галлямовой и Я. А. Шупагова. в которых сказыва
ется на положительные стороны конвенционного рыболовства — взаимовыгоднее сотрудниче
ство русских и японских рыбаков, обмен опытом и технологиями добычи и обработки месе-

0 -г"---
18=5

= 1 ?
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3.

4.

9.

5.
6.
7.
8.

продуктов. См.: Галлямова Л.И. Развитие российско-японских региональных связей на Даль
нем Востоке, вторая половина XIX — начало XX вв. Основные аспекты // Россия и АТР. 2003. 
№ 1. С. 76; Шулатов Я. А. Проблемы рыболовства глазами дипломатов. Экономическое урегу
лирование между Россией и Японией после Русско-японской войны // Дальний Восток. 2004. 
№6. С. 212.
Маринов В. А. Россия и Япония перед первой мировой войной (1905-1914 гг.). Очерки истории 
отношений. М.. 1974; Кушаков Л.И. Россия и Япония. М., 1988; Мандрик А. Т. История рыбной 
промышленности российского Дальнего Востока. Владивосток, 1994.
Сборник действующих трактатов. СПб., 1901. Т. I. С. 393-399: История международных отно
шений и внешней политики СССР (1870-1957 гг.). М., 1957. С. 20.
Киёсава Киёси. Нихон гайкоси [История японской дипломатии]. Токио, 1942. Т. I. С. 187. 
8гер/1ап ё. Кизгйап Баг Еа81. А Шхюгу. ЗгапГогб. СаНГогтпа, 1994. Р. 78.
Мандрик А. Т. Указ. соч. С. 41-42; Калшнага Эйсукэ. Указ. соч.
Гайкоку рёкай суйсан кумиай хо [«Закон о промысловых объединениях в территориальных во
дах иностранных государств»]. — 1И(р:/Луи'и’.]асаг.оо.]р/ОА8/те1а/ПмР1ю1о.
Конвенционные воды — район действия Русско-японской рыболовной конвенции 1907 г., в 
рамках которого подданные Японии и России могли заниматься рыболовством. Включал в себя 
русское побережье вдоль Японского, Охотского и Берингова морей за исключением указанных 
в Приложении к конвенции бухт и закрытых заливов, в которых подданным Японии было за
прещено заниматься добычей рыбы и морепродуктов.

10. Российское консульство в Хакодатэ — Российскому императорскому послу в Токио. Н. А. Ма- 
левскому-Малевичу, 12 марта 1914 г. РГИА ДВ. Ф. 702, Оп. 7. Д. № 92. Л. 8. Первоначально 
общество называлось «Энкайсю суйсан кумиай» («Союз рыбодобычи Приморской области»).

11. Глава «Рорё суйсан кумиай» Камияма Дзюндзи — Пени Кикудзнро. 18 января 1916 г. И Япон
ские дипломатические документы (1916) Токио, 1967. Т. 1. С. 246-247.

12. Компания «Цуцуми сёкай» была создана известным японским рыбопромышленником Цуцуми 
Сэйроку. В первые послевоенные годы эта компания занималась промыслом рыбы и других 
морепродуктов в северной части акватории Охотского моря.

13. Рыбопромышленная компания «Сухара», основанная другим, не менее известным японским 
рыбопромышленником Сухара Какубэй, вела добычу рыбы в южной части Охотского моря.

14. Энкайсю суйсан кумиай тэйкан [Устав Союза рыбодобычи Приморской области]. Архив внеш
ней политики Японии. Ф. 3.5.8. 120. Энкайсю суйсан кумиай сэцурицу канкэй иккэн [Дела, ка
сающиеся создания Союза рыбодобычи Приморской области].

15. Мандрик А. Т. Указ. соч. С. 164.
16. Приглашение русских в акционеры русско-японского акционерного общества Нитиро гёгё ка- 

бусики кайся. 1912 г. Архив внешней политики Японии. Ф. 3.5.8. 97 Кёкуто рорё энкай ни окэ- 
ру гёгё канкэй дзаккэн [Дела о морском рыболовстве в российских дальневосточных владениях].

17. Приамурские ведомости. 1914 г. 8 февр.
18. Мандрик А.Т. Указ. соч. С. 165.
19. Приамурские Ведомости. 1914 г. 8 февр.
20. Российский консул в Хакодате — Российскому императорскому послу в Токио 11. А. Малевско- 

му-Малевичу, 12 марта 1914 г. РГИА ДВ. Ф. 702, Оп. 7. Д. № 92, Л. 1.
21. Дзэннэн дзюитигацу Урадзио ни кайсай но Рококу гёгёся кайги гидзитю но санко дзико [Спра

вочные разделы положений, обсуждавшихся на совещании российских рыболовов во Владиво
стоке, в ноябре прошлого года]. 9 янв. 1912г. Приложение // Японские дипломатические доку
менты. ч. 1. Токио, 1963. Т. 45. С. 176.

22. Российско-Императорское вице-консульство в Хакодатэ — в первый департамент Министерст
ва иностранных дел. 15 окт. 1911 г. АВП РИ, Ф. «Тихоокеанский стол», Оп. 487, Д. № 1292,
Л. 106-108.

23. Там же. Л. 114-115.
24. Рыбный промысел в водах Приамурья за 1909 год. (Отчет Приамурского Управления Государ

ственных Имушеств). Хабаровск, 1910. С. 27.
25. Российско-Императорское вице-консульство в Хакодатэ — в первый Департамент Министерст

ва иностранных дел, 21 февр. 1912 г. АВП РИ, Ф. «Тихоокеанский стол», Оп. 487, Д. № 1292, 
Л. 176.
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29. Департамент земледелия — в четвертый политический отдел МИД. 30 июня 1916 г. АВП РИ, 

Ф. «Тихоокеанский стол», Оп. 487. Д. № 1305, Прил. Л. 32.
30. Российское императорское вице-консульство в Хакодатэ — Четвертый политический отдел. 28 

марта 1915 г. АВП РИ. Ф. «Тихоокеанский стол», Оп. 487, Д. № 1305, Л. 279.
31. Составлено по: Управляющий «Рорё суйсан кумиай» Камияма Дзюндзи — Министру ино

странных дел Японии Исии Кикудзиро. 18 янв. 1916 г. // Японские дипломатические докумен
ты (1916). Т. 1. С. 246; Мандрчк А Т. Указ. соч. С. 167., Российское императорское вице
консульство в Хакодатэ — в четвертый политический отдел, 28 марта 1915 г. АВП РИ, Ф. «Ти
хоокеанский стол». Оп. 487, Д. № 1305, Л. 279.

32. Рапорт ревизора транспорта «Тоболь» Махновеца командиру транспорта «Тоболь». 5 окт. 
1915 г. РГИАДВ. Ф. 702. Оп. 6, Д. № 193. Л. 105.

33. Секретное донесение Гофмейстера Н.А. Малевского-Малевича. Токио. 25 февр. 1909 г. АВП 
РИ, Ф. «Тихоокеанский стол», Оп. 487, Д. № 766, Л. 244.

34. Комиссия по рыболовству. 4 марта 1911 г. Доклад по законопроекту о продлении действия за
кона об охране водных промысловых богатств на Дальнем Востоке. АВП РИ, Ф. «Тихоокеан
ский стол», Оп. 487, Д. № 1292, Л. 297.

35. Копия объяснений, представленных Управляющим государственными имуществами Приамур
ского края в Департамент Земледелия по возбужденным против него Японским посольством в 
СПб обвинениям в несоблюдении соглашения между Россией и Японией по делам рыболовст
ва (Далее — «Копия объяснений...»). 2 марта 1909 г. АВП РИ, Ф. «Тихоокеанский стат».
Оп. 487. Д. № 1292.Л.62.

36. Маринов В. А. Указ. соч. С. 42.
37. Рыбный промысел в водах Приамурья за 1909 год. С. 17-20.
38. Маринов В. А. Указ. соч. С. 42.
39.1л81е бех Ьатеаих бе рас Не бот 1а ргёхепсе бапх 1ех еаих 1еггнопа1ех бе 1а Ргоутсе Маните хапх 
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40. Кушаков Л. Н. Указ. соч. С. 301.
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Статья посвяшена эволюции модели социального развития КНР с 1949 г. до начала 
XXI в. Выделены три основных этапа этой эволюции, дана развернутая характе
ристика особенностей нынешнего этапа — «всестороннего построения общест
ва малого благоденствия» (сяокан)*.
Ключевые слова: модель, общественное развитие, реформы, социализм, обще
ство. экономика.

С точки зрения моделей социального развития история китайской социалистиче
ской модернизации в КНР может быть условно разделена на три исторических периода, 
или три этапа. Различия этих этапов обусловлены выбором модели социального развития 
в определенных исторических условиях. Изучение и анализ оснований для выбора моде
ли в каждый из этих трех периодов, а также исторической необходимости эволюционной 
смены моделей социального развития имеет большое значение для правильного понима
ния особенностей социальных процессов в современном Китае, для повышения степени 
осознанности и целенаправленности практической работы по строительству социализма.

Этап первый: «классовая борьба — основное, идейно-политическое строитель
ство — главный ценностный ориентир».

На начальном этапе, после образования КНР в 1949 г.. страна столкнулась с 
крайне сложными и требующими неотложного разрешения вопросами. В рассматривае
мый исторический период в мире формировался биполярный порядок, происходило обо
стрение идеологического радикализма, при этом от властей страны требовалось ускоре
ние темпов социалистического строительства. Опираясь на накопленный Коммунистиче
ской партией Китая в ходе длительной революционной борьбы военный опыт, когда осо
бое внимание в сложнейшей внутренней и международной обстановке уделялось про-
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* Термин сяокан в политических текстах, в соответствии с официальными разъяснениями китай
ской стороны, часто переводят как «средняя зажиточность» или «средний достаток». Однако эти
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ных официальных документах с задачами формирования благоприятного морального климата в 
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блемам роли и места идейно-политической работы, партия при выборе модели построе
ния социализма центральную роль отдавала идеологии. Было выдвинуто положение о 
том, что «противостояние пролетариата и буржуазии, противостояние социалистического пути и 
пут капиталистического— вне всяких сомнений, главная общественная проблема современно
сти»1. Тем самым усиливалась роль классовой борьбы как основы общественно-экономического 
развития, возникла формула: «классовая борьба—основное, идейно-политическое строительст- 
во— главный ценностный ориентир модели социального развития». Данная модель соци
ального развитая продержалась вплоть до 3-го пленума ЦК КПК 11 -го созыва (1978 г.).

Исходя из анализа соотношения теории и практического опыта, в атмосфере 
расширения идеологического плюрализма в мире в КНР идеологию и идейно
политическое строительство стали использовать для обеспечения безопасности нового 
социалистического государства, а выбор классовой борьбы в качестве выражения силы 
политической власти и рычага стимулирования влияния масс на общественно
экономическое развитие приобрел практическую целесообразность. На выбор модели 
социального развития в Китае серьезно повлияла советская когнитивная модель, соглас
но которой «в социалистическом обществе единство идеологии и политики занимает гос
подствующее место и является мощной движущей силой»". С одной стороны, указанная 
модель дала Китаю великие успехи в социалистическом строительстве, благодаря кото
рым китайское государство сейчас опирается на материально-техническую базу модер
низации. во многом созданную именно в то время, не говоря уже о том, что в ту эпоху 
были воспитаны выдающиеся руководители и специалисты, достигнуты огромные успехи 
в сферах экономики, культуры, строительства и т.п/ С другой стороны, согласно этой мо
дели, идеология и идейно-политическое строительство рассматривались как залог сохра
нения стабильности и развития социализма в сочетании с экономическим прогрессом, а 
классовая борьба — как движущая сила общественно-экономического развития. Это шло 
вразрез с принципами модернизации, вело к бедности и консервации низкого уровня об
щественно-экономического развития, закостенелости мышления, лишало гибкости сис
тему государственно-административного управления. Десять лет социального хаоса пе
риода «культурной революции» стали неизбежным результатом использования данной мо
дели общественного развития и в то же время погребальным колокольным звоном по са
мой этой модели. С усилением противоречий между общественно-экономическим базисом 
и надстройкой со стороны общества стали все громче звучать требования перемен, народ 
настаивал на необходимости уделять первостепенное влияние развитию экономики, что по
влекло за собой приход новой эпохи.

Этап второй: «модель социального развития, в которой экономическое строи- 
тельство является центром, а приоритетом — экономическая эффективность».

«После создания экономической базы социализма в Китае в течение многих лет 
не создавались благоприятные условия для развития производительных сил. Они разви
вались медленно, материальные и культурные условия жизни народа не достигали желае
мого уровня, государство было не в состоянии преодолеть бедность и отсталость. Такое 
положение вещей побудило партию в декабре 1978 г., на 3-м пленуме ЦК КПК 11-го со
зыва, принять решение о проведении политики реформ и открытости»4.

3-й пленум 11-го созыва имеет огромное историческое значение. На нем были 
утверждены принципы «раскрепощения сознания» и «реалистического подхода к дейст
вительности», заложена прочная идейная основа для выполнения сформулированной то
гда основной задачи в строительстве социализма в Китае — экономического строительст
ва. Увеличение темпов экономического развития, осуществление «политики реформ и от
крытости», высвобождение и развитие производительных сил стали лейтмотивом новой 
эпохи. После смещения акцента на экономическое строительство в результате проведения 
«политики реформ и открытости» в течение 20 лет потенциал Китая значительно усилил- 
ся, заметно повысился уровень жизни населения. Этот этап продолжался вплоть до XVI
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съезда КПК (2002 г.). Благодаря оживлению экономики граждане Китая получили воз
можность уделять внимание повышению доходов и материальному благополучию, эко
номический рост занял приоритетное место. Построение рыночной экономической сис
темы еще более сместило ценностные ориентации общества в сторону экономической 
эффективности и привело к формированию соответствующих признанных обществом 
этических норм.

Однако, вследствие несбалансированности социально-экономического развития 
и многоукладного характера производительных сил неизбежно возникали региональные 
различия в темпах развития экономики, что побуждало отстающие районы при выборе 
стратегии усиливать упор «на односторонний рывок в плане экономической эффективно
сти». Помимо этого, односторонний акцент на экономическое развитие привел к склады
ванию «системы давления» как показателя результативности деятельности правительства 
и важного фактора, обусловливающего выбор стратегии развития. «Система давления» 
стала неотъемлемой составляющей институциональной среды в развитии Китая после 
1978 г. Эта система представляет собой совокупность механизмов административного ре
гулирования и материального стимулирования, созданных местными правительствами в 
целях ускорения экономического строительства в своих регионах и выполнения спущен
ных сверху задач. Поэтому тезис «главная цель — односторонний рывок в плане экономи
ческой эффективности» стал основным отличием модели социального развития того пе
риода. Эта модель развития является полной противоположностью модели «классовая 
борьба — основное, идейно-политическое строительство — главный ценностный ориен
тир». Она нацелена на приоритетное обеспечение экономического строительства как 
фундаментальной основы. Считалось, что «отход от экономического строительства как 
основы повлечет риск потери материальной базы. Все прочие задачи должны были под
чиняться этой основе, объединяться вокруг нее, но ни в коем случае не препятствовать и 
не противостоять ей»5.

Реализация стратегии «приоритета экономической эффективности» стимулирова
ла непрерывный рост ВВП, бюджетных поступлений, а также среднего дохода на душу 
населения. Наиболее передовые и развитые районы играти роль экономически эффек
тивных и влиятельных центров, способствовавших повышению общего уровня экономи
ческого развития в стране. Однако политика «использования экономических методов для 
решения политических и общественных проблем» несет в себе внутренние противоре
чия6. «Односторонний рывок в плане экономической эффективности» по сути представ
ляет собой форму несбалансированной и ассиметричной модели развития. В процессе 
начатого после 3-го пленума ЦК КПК ускорения экономического развития было разреше
но основное противоречие предыдущего периода — между потребностью общества в ус
коренном развитии экономики и замедленным развитием производительных сил. Но иг
рающие второстепенную роль скрытые противоречия усиливались, что рождало дисба
ланс в социальной структуре и социальной дифференциации китайского общества, отра
жавшийся и на экономике, и на социальной ситуации в целом. Поскольку чрезмерное 
внимание уделялось эффективности, а морально-этические принципы игнорировались, 
усиливались бюрократизм, коррупция, происходило рахложенне общественных нравов, 
появились иные социальные болезни, обострился дефицит ресурсов и ухудшилась эко
логическая обстановка. Последнее яачение было особенно заметным в западной части 
страны и в национальных районах. Увеличение общественного неравенства сдерживало 
развитие экономики и всестороннее общественное развитие, тормозило активность масс, 
ослабляло социальное новаторство. В общем, после того как была достигнута цель 
«обеспечения малого благоденствия в основном», все более явно стала прослеживаться 
историческая ограниченность модели социального развития, ориентированной на прин
цип «одностороннего рывка в плане экономической эффективности». Дело социалистиче-



166 На Ни
!
!

ской модернизации требовало создания новой модели социального развития, перехода к 
новому этапу модернизации.

Этап третий: модель социального развития, в который «человек— основа, со
гласованное развитие экономии и общества — основной ценностный ориентир».

XVI съезд партии ознаменовал поворот от этапа построения «общества малого 
благоденствия в основном через односторонний рывок в плане экономической эффек
тивности» к «всестороннему построению общества малого благоденствия через согласо
ванное развитие экономики и общества». Место и роль этих перемен в истории Китая не 
уступают по значимости самым кардинальным из предшествующих исторических преоб
разований. Их влияние даже более заметно и всеобъемлюще. В докладе XVI съезду в от
ношении экономического развития Китая на современном этапе, качества и уровня жизни 
населения отмечены два момента: 1) достижение «в основном» уровня «малого благоден
ствия»; 2) низкий уровень развития, отсутствие всесторонности и несбалансированность.

Центральная задача социалистической модернизации в новых условиях состоит 
в переходе от показателей «одностороннего рывка в плане экономической эффективно
сти» к «всестороннему построению общества малого благоденствия», требующему одно
временного согласованного развития и осуществления общих сдвигов в экономике, в по
литике. в социальной сфере, в состоянии окружающей среды, а также всестороннего раз
вития человека в обеспеченном обществе. По прошествии 20 лет политики реформ и от
крытости и проведения модернизации общие экономические показатели КНР постоянно 
растут, после решения проблемы удовлетворения основных нужд общества достигнут 
уровень «малого благоденствия в основном», общественные потребности стали непре
станно увеличиваться. Люди стали уделять большее внимание повышению качества жиз
ни. повысился спрос на удовлетворение нематериальных потребностей, в обществе неук
лонно растет спрос на демократию, возник интерес к демократическим принципам, пра
вовому государству, реформированию политической системы и т.п., постоянно растут за
просы общества в области образования и культуры. Непрерывное развитие подразумева
ет комплексное решение вопросов экономического прогресса и проблем взаимодействия 
человечества и окружающего мира, возникает потребность поиска компромиссов между 
развитием производства, обеспеченной жизнью и состоянием окружающей среды, каж
додневными устремлениями человечества и гармоничной средой его существования. Эти 
возрастающие социальные потребности — основа для осуществления нового цикла эко
номических и общественных преобразований. Поэтому в докладе XVI съезду партии бы
ла выдвинута четкая цель «всестороннего построения общества малого благоденствия и 
поставлены задачи углубления развития экономики, укрепления демократии, достижения 
научно-технического прогресса, расцвета в области культуры, обеспеченности жизни на
рода. Эти задачи можно выразить в краткой формулировке: «всестороннее построение 
многоцелевой системы сильного социалистического государства, которому присущи по
литическая стабильность, экономическое процветание, общественная справедливость, 
благополучие народа». На этой основе на XVI съезде КПК была выдвинута новая концеп
ция развития — «пять планов, пять доктрин», что подразумевает единое планирование: 
1) экономики и общества, 2) регионов, 3) городов и деревень, 4) взаимодействия человека 
с природой, 5) ситуации внутри и за пределами Китая в целях всестороннего, согласо
ванного и устойчивого развития китайского общества.

Очевидно, что в сегодняшнем Китае модель социального развития, а также 
представления о развитии претерпели серьезные изменения. На смену стратегии «одно
стороннего рывка в плане экономической эффективности» пришла стратегия «согласо
ванного развития экономики и общества». Интересы народа, развитие человека стано
вятся главной темой современности, идея «человек — основа» постепенно стала ценно
стным ориентиром общественного прогресса и развития, поставлена цель «всесторонне
го построения общества малого благоденствия». Построение такого общества стало от-
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правкой точкой и основной опорой общественного развития. Это стратегия всесторонне
го социального прогресса, ставящая в центр всего заботу о человеке, согласованность 
развития экономики и общества.

Сегодня дело построения социализма в Китае пребывает в процессе перехода от 
модели «приоритета экономической эффективности» к модели «согласованного развития 
экономики и общества». Важнейшее практическое и глубокое историческое значение это
го перехода будут проявляться с каждым днем, с углублением его воздействия на соци
альную практику. Глубокое осознание исторической неизбежности этого преобразования 
и точное понимание новой социальной модели развития и научного взгляда на развитие 
имеют огромное значение для всестороннего построения общества «.малого благоденст
вия». открытия новых перспектив в деле социалистического строительства.



Научная жизнь

Многополярная Восточная Азия: тенденция или 
уже реальность?

9-10 сентября 2010 г. во Владивостоке состоялась 6-я конференция Междуна
родного общества изучения Восточной Азии. Начиная с 2000 года, организаторами по
добных конференций выступают Институт азиатских исследований Осакского универси
тета экономики и права и Центр восточноазиатских исследований Пекинского универси
тета. В этом году в число организаторов вошли также Дальневосточный государствен
ный университет, Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Восто
ка и Институт географии Дальневосточного отделения РАН.

Осакский университет экономики и права, основанный в 1971 г., поддерживает 
связи в рамках образовательных и академических программ с рядом университетов и ин
ститутов в России, Китае, Республике Корея, Монголии и других странах. Институт ази
атских исследований начал свою деятельность в составе этого университета в 1987 г. На
учные интересы Института связаны с экономикой, политикой, правом, социологией, ис
торией и культурой стран Восточной Азии. Раз в два года под эгидой Института и Цен
тра восточноазиатских исследований Пекинского университета проводятся научные 
конференции для обсуждения проблем развития Восточной Азии в условиях глобализа
ции и регионализации.

На конференции 2010 г. с докладами в рамках общей темы «Восточная Азия в 
многополярном мире» выступило около двадцати участников из России, Японии, Китая, 
Республики Корея, США и Австралии. Доклады и дискуссии продемонстрировали, что 
многополярность сегодня формируется не только на глобальном уровне, но и в качестве 
одной из определяющих характеристик Восточной Азии.

Представленные на конференции доклады тематически делились на три основ
ных блока: геополитика и вопросы стратегической безопасности в Восточной Азии; ис
точники и механизмы регионального экономического развития; культурное и образова
тельное взаимодействие в условиях формирования многополярного мира.

Академик Петр Бакланов, директор Института географии ДВО РАН, выступил с 
докладом о геополитической ситуации на евразийском пространстве. По его убеждению, 
на современную геополитику Евразии, особенно в восточной ее части, оказывают значи
тельное воздействие трансграничные географические комплексы, такие как бассейны 
рек Амур и Меконг, озеро Ханка, Берингово и другие моря. Межграничный характер по
добных геосистем, пересечение в них геополитических интересов различных стран тре
бует международного сотрудничества для рационального и взаимовыгодного использо
вания природных ресурсов этих районов. По мнению академика Бакланова, реализация

Проблемы Дальнего Востока № 6, 2010 г.
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совместных международных программ сегодня особенно актуальна для амурского бас
сейна, Охотского и Японского морей.

Профессор Университета имени Сунь Ятсена (Гуанчжоу) Ван Сюедун (\Уап§ 
Хиебипё) констатировал постепенный закат американского однополярного доминирова
ния в АТР. Он подверг сомнению точку зрения сторонников «теории гегемонической 
стабильности», согласно которой только государство-гегемон в состоянии обеспечить 
стабильность международной системы и благоприятные условия для сотрудничества. По 
мнению Ван Сюедуна, в АТР формируется многополярность, более эффективная для 
продвижения взаимовыгодного сотрудничества. Эта многополярность будет характери
зоваться отсутствием четкого деления на союзников и противников, а также наличием 
«многосторонней взаимности» между крупнейшими региональными державами, в рам
ках которой возможен выигрыш для всех участников. Поскольку не будет явного гегемо
на, то исчезнет и противодействие со стороны более слабых игроков, каковыми, по срав
нению с США, раньше являлись Китай и Россия. В многополярном и сбалансированном 
азиатско-тихоокеанском порядке каждое государство или группа государств сможет иг
рать роль лидера, если будет способно убедить других, что сотрудничество в той или 
иной области отвечает интересам всех.

Профессор Школы международных исследований Пекинского университета Гуй 
Юнтао (Сш Уоп§1ао) подробно проанализировал позиции США, Китая, Японии. Южной 
Кореи и России по проблемам Корейского полуострова. По его словам, в Китае все 
больше спорят о том, какую политику Пекин должен проводить в отношении КНДР, не 
желающей расставаться с ядерным оружием и упорствующей в своем отказе от экономи
ческих реформ. Должен ли он сохранять традиционные тесные связи с Пхеньяном для 
балансирования американского влияния в регионе, либо более тесно сотрудничать с Ва
шингтоном в оказании нажима на северокорейский режим?

По мнению докладчика, в обозримом будущем Китаю придется смириться с не
возможностью положительного решения ядерной проблемы Северной Кореи, поскольку 
у Пекина нет достаточных рычагов для оказания давления на Пхеньян. Но посредством 
поставок продовольствия и энергии КНР может попытаться смягчить позиции североко
рейского режима. С геополитической точки зрения, объединение Кореи может быть не
выгодно Китаю, особенно с учетом американского военного присутствия на полуостро
ве. Поэтому КНР настаивает на том. что в случае коллапса КНДР любое международное 
вмешательство, будь то южнокорейская оккупация или действия американских военных 
по взятию под контроль северокорейских ядерных объектов, должно быть предпринято 
исключительно под эгидой ООН. КНР будет трудно смириться с ситуацией, если США и 
Республика Корея установят над КНДР политический и военный контроль, отводя Ки
таю лишь роль поставщика гуманитарной помощи. Гуй Юнтао обратил внимание на то, 
что, хотя в соответствии с договором от 1961 г. КНР и КНДР являются союзниками и ки
тайское правительство обязано оказать помощь в случае нападения на Северную Корею, 
далеко не все в Китае считают этот договор действующим. Так. китайские официальные 
лица уже неоднократно называли китайско-северокорейские связи «нормальными», а не 
«союзническими», порождая тем самым неопределенность относительно того, готов ли 
будет Пекин оказать Пхеньяну военную поддержку.

По мнению Гуй Юнтао, необходимо активизировать диалог и сотрудничество 
как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Проведение, как предлагают не
которые, консультаций в составе только пяти государств, без Северной Кореи, нецелесо
образно, поскольку приведет к еще большему отчуждению Пхеньяна. Поэтому опти
мальным механизмом остаются именно Шестисторонние переговоры.

Научный сотрудник Института международных отношений Государственного 
университета политики (ИаНопа! СКеи^сЫ Пшуегхпу) на Тайване Лю Фуго (Еи-Кио 1ли) 
проанализировал структурные изменения, которые происходят в американо-китайских
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отношениях в течение последних двух лет. Глобальное финансовое цунами привело к 
сдвигу в расстановке сил между ними: влияние Китая возросло, в то время как первенст
во США пошатнулось. Это создает весьма сложную ситуацию в двусторонних связях.

По его мнению, первый год президентства Барака Обамы породил надежды на 
качественное улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином и формирование 
стратегического доверия и партнерства. Однако уже с конца 2009 г., начиная с саммита в 
Копенгагене по проблемам окружающей среды, отношения стали ухудшаться. Гнев Пе
кина вызвали такие шаги Вашингтона, как прием в Белом доме далай-ламы, продажа 
крупной партии оружия Тайваню, проведение масштабных военных учений в приле
гающих к КНР морях, а также демонстративное вмешательство США в территориальные 
споры о принадлежности островов в Южно-Китайском море.

Лю Фуго полагает, что администрация Обамы активизировала отношения с 
Вьетнамом. Индонезией. Южной Кореей в значительной степени ради создания проти
вовеса Китаю в регионе. В целом США дали понять, что готовы жестко отстаивать свои 
стратегические позиции в Восточной Азии, пусть даже ценой роста напряженности в от
ношениях с КНР. В то же время Китай, благодаря росту своей экономической и военной 
мощи, не желает на этот раз уступать давлению Соединенных Штатов. Китай, полагает 
Лю. добивается признания своего возросшего статуса на международной арене и не хо
чет больше мириться с военным присутствием США непосредственно у своих берегов. 
Впрочем, по прогнозу тайваньского исследователя, Вашингтон и Пекин, скорее всего, 
смогут наладить диалог и смягчить разногласия, поскольку оба заинтересованы в дву
стороннем сотрудничестве.

Доклад профессора Юл Сона (Ти1 8ойп) из Университета Йонсей (Республика 
Корея) был посвящен тенденциям развития регионализма в Восточной Азии. Региональ
ное экономическое сотрудничество во всё большей степени характеризуется асиммет
ричной взаимозависимостью, когда в отношениях двух торгующих стран одна из них в 
гораздо большей степени зависит от своего партнера и, следовательно, более уязвима в 
случае давления с его стороны. Именно такая ситуация складывается в экономическом 
взаимодействии Японии и Республики Кореи с КНР. Для обеих стран Китай выступает 
крупнейшим торговым контрагентом. Глобальный кризис усилил эту тенденцию. На до
лю Китая приходится 20% японского экспорта и импорта, в то время как лишь 13% ки
тайской торговли «завязано» на Японию. Доля Китая во внешней торговле Республики Ко
рея составляет 20.5%, тогда как для Китая аналогичный показатель составляет только 7%.

Как считает Юл Сон, будущее регионализма в АТР будет определяться конку
ренцией между разными сетевыми платформами интеграции. Сейчас лидирующие пози
ции занимает сеть регионального экономического взаимодействия, контролируемая Ки
таем и опирающаяся на группу «АСЕАН + 3». Доступ в нее открыт только для стран 
Восточной Азии. Китасцентричной версии регионализма противостоит продвигаемая 
США неолиберальная версия регионального сотрудничества, базирующаяся на недавно 
созданном «Транстихоокеанском партнерстве» (Тгапя-РасШс РаПпегяЫр) и в будущем, 
возможно, на АТЭС. Выигрыш в этом состязании сетей будет зависеть от их способно
сти привлекать новых участников и устанавливать горизонтальные связи с другими ин
теграционными группировками.

О концепциях многополярного мира, выдвигаемых Россией и Китаем, говорил 
заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков. Из пяти 
предложенных профессором Портяковым вариантов развития ситуации близким к опти
мальному, по его мнению, является «естественная многополярная структура».

О перспективах ядерной энергетики как возможной сферы сотрудничества стран 
Восточной Азии рассказал профессор Виктор Горчаков, председатель Законодательного 
собрания Приморского края. Он отметил, что мир переживает ренессанс ядерной энерге
тики и это особенно заметно в Японии, КНР, Республике Корея, Индии и других азиатских
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странах. По словам В. Горчакова, у человечества нет альтернативы ядерной энергетике. В 
этой ситуации, считает он, у стран АТР возникает уникальный шанс использовать ядерную 
энергетику как сферу кооперации, что, в свою очередь, позволит региону показать, как 
можно рационально строить национальное и мировое развитие в новом столетии.

Позиции России в Восточной Азии напрямую зависят от состояния дел на ее ти
хоокеанских территориях. Об этом в своем выступлении говорил генеральный директор 
«Дальневосточного центра экономического развития», профессор ДВГУ Александр Аб
рамов. В основу реализуемой сегодня государственной стратегии развития дальнево
сточного региона положены следующие принципы: максимальная ресурсоэффектив- 
ность; учет интересов Российской Федерации; локализация цепочек добавленной стои
мости; глобальная конкуренция; использование транзитных возможностей территории. 
Опорные зоны развития дальневосточного и прибайкальского регионов, которым уделя
ется приоритетное внимание, формируют четыре пояса:

- пояс индустриального и постиндустриального развития, опирающийся на 
транспортную ось Транссибирской магистрали;

- пояс активного освоения, опирающийся на транспортные оси Байкало- 
Амурской (включая о. Сахалин) и Амуро-Якутской магистралей, сеть автомобильных 
дорог и зону морского побережья;

- пояс перспективного освоения, опирающийся на транспортную структуру бу
дущих железных и автомобильных дорог и морских коммуникаций;

- пояс дикой природы, формирующий среду сохранения естественного про
странства.

В рамках стратегии выполняется свыше 500 проектов различного уровня и на
значения. среди которых: объекты саммита АТЭС-2012 во Владивостоке: Дальневосточ
ный федеральный университет на острове Русском; космодром «Восточный» в Амурской 
области; нефтепровод ВСТО; реализация проектов на сахалинском шельфе; модерниза
ция БАМа и др.

Директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) Александр 
Лукин проанализировал особенности эволюции внешней политики России в Восточной 
Азии, а также дал характеристику отношений России с КНДР на примере нескольких ва
риантов решения ядерного кризиса на Корейском полуострове.

Немало внимания в ходе конференции было уделено гуманитарной проблемати
ке. Определения и взаимосвязь понятий человеческой безопасности, региональной инте
грации и международной миграции были даны в выступлении профессора Цунео Акаха 
(Тяипео АкаЬа) из Монтерейского института международных исследований (США). В ре
гионе возрастает международная миграция рабочей силы, например, в странах Восточ
ной Азии трудятся около миллиона филиппинцев и около полумиллиона вьетнамцев. В 
этих условиях усиливаются угрозы человеческой безопасности, которые проявляются в 
различных формах— от невыносимых условий труда, низкой зарплаты до отсутствия 
страховки и медицинской помощи у иностранных рабочих. При этом Международная 
конвенция по защите прав рабочих мигрантов и членов их семей, которая действует с 
июля 2003 г., ратифицирована из стран региона только Филиппинами и Восточным Ти
мором. В регионе имеется множество препятствий, мешающих сотрудничеству по этим 
вопросам. Речь идет о разном подходе развитых и развивающихся стран к проблемам че
ловеческой безопасности. Зачастую экономические интересы превалируют в соблюдении 
прав человека. Объем проблем, связанных с международной миграцией, ложится непо
сильным грузом на возможности государственного регулирования, в особенности в разви
вающихся странах. Кроме того, интересы стран региона не всегда совпадают, а процесс 
гармонизации подходов каждой из стран является трудным и требует много времени.

По мнению профессора Акахи, решение проблем международной миграции ра
бочей силы, беженцев и незаконного перемещения людей в Восточной Азии требует тес-
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ного сотрудничества правительств, частного сектора, неправительственных организаций 
и групп, а также международных организаций. К сожалению, в Восточной Азии процесс 
принятия и реализации международных норм развивается слишком медленно. Необхо
димо приложить значительные усилия для адекватного решения вопросов человеческой 
безопасности.

Увеличению миграционных потоков способствуют и проекты интернационали
зации образования. О вызовах, с которыми предстоит столкнуться японскому обществу 
на пути осуществления идеи открытости страны, рассказала профессор Марико Ёшикава 
(Мапко УохЫказуа) из Осакского университета экономики и права. В последние два года 
японское правительство предприняло ряд шагов на пути к большей открытости страны 
внешнему миру. В частности, в 2008 г. был принят план по привлечению в ведущие 
японские вузы трехсот тысяч иностранных студентов. Реализация этой программы рас
считана до 2020 г.

Профессор Ёшикава проанализировала проблемы, связанные с осуществлением 
проекта. Во-первых, количество зарубежных преподавателей и ученых в 2008 г. не пре
вышало 3,5 процентов от общего числа преподавателей. Эту долю необходимо увели
чить. Во-вторых, следует найти баланс количества лекций на английском и японском 
языках, которые будут читаться для иностранных студентов. В-третьих, следует улуч
шить процедуру приема в университеты, которые входят в проект. А эти университеты 
числятся среди самых престижных учебных заведений в Японии.

Одним из вариантов достижения интернационализации образования может стать 
увеличение числа японских студентов, которые будут получать образование за рубежом. 
Пока же здесь наблюдается обратная тенденция: число японских студентов, получивших 
образование в иностранных вузах с 1997 г. до 2010 г., сократилось на 40%. В заключение 
докладчик позитивно оценила перспективы осуществления программы и подчеркнула, 
что ее главной целью является достижение открытости Японии. А на этом пути потребу
ется предпринять совместные усилия по преодолению традиционных консервативных 
взглядов японцев на присутствие иностранцев в их стране.

Профессор Юрико Мото (Уипко Мою) из Осакского колледжа Иогакуин расска
зала о практике соблюдения прав этнических групп в сложившейся в Японии системе 
образования. На фоне растущей в последние годы миграции из Китая, Кореи, Бразилии, 
Филиппин и Перу необходимо создавать адекватные условия для обучения детей ино
странцев в японских школах. Образовательная система в стране до сих пор зиждется на 
принципах дискриминации по этническому признаку. В этих условиях важно проводить 
такую миграционную политику, которая определяла бы положение иностранцев в соот
ветствии с нормами международного права. По мнению Юрико Мото, гармоничное и 
уважительное сосуществование этнического и культурного разнообразия может быть 
благом для всех проживающих в Японии людей.

В докладе доцента ДВГУ Артёма Лукина говорилось о влиянии демографиче
ских процессов на безопасность в Северо-Восточной Азии. Этот регион примечателен 
тем, что все его государства (кроме Монголии) уже имеют низкую или сверхнизкую ро
ждаемость и сталкиваются с проблемой старения. В целом эти тенденции будут иметь 
стабилизирующий эффект, уменьшая риск межгосударственных конфликтов и войн в 
СВА. Так, Япония уже сейчас сталкивается с серьезными финансовыми проблемами 
вследствие сокращения населения и роста доли пожилых, что существенно ограничивает 
ее возможности по наращиванию военно-стратегического потенциала и фактически сни
мает с повестки дня вопрос о возможной ремилитаризации страны. Примерно с 2020 г. 
значительные демографические трудности начнет испытывать и Китай, что ослабит его 
наступательную геополитическую мощь. Старение изменит внешнеполитическую мен
тальность государств СВА. «Пожилые» страны, очевидно, будут выказывать меньше аг
рессивности и напористости и проявлять больше миролюбия и стремления к компромис-
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сам. Они во все большей степени будут поглощены своими внутренними социально- 
экономическими проблемами, а приоритетность внешней политики для них относитель
но снизится. По мнению А. Лукина, в определенном смысле можно говорить о формиро
вании в СВА предпосылок для «демографического мира».

Дебаты в ходе конференции были не менее интересными, чем сами доклады. В 
пылу дискуссии порой звучали довольно спорные угверждения. Так, один из китайских 
участников заявил, что в СВА «все решают великие державы», а Корея, будучи неболь
шим государством, «не играет никакой роли». Такая оценка вызвала возражения со сто
роны других представителей китайской делегации, еще раз продемонстрировав, что 
внутри экспертного сообщества КНР существует весьма широкий спектр мнений по гео
политическим проблемам.

Довольно часто человеческое начало в научной литературе и дискуссиях засло
няется рассуждениями на темы безопасности, геополитики, глобализации и экономики. 
На конференции во Владивостоке удалось достичь определенного баланса между госу
дарственно-центристским и антропологическим подходами к международным отноше
ниям в Восточной Азии. Состоялся интересный разговор о различных социальных сис
темах и политических режимах, культурах и .моделях поведения. И тема следующей 
конференции, которая состоится в КНР в 2012 г., возможно, будет сформулирована с уче
том растущей вовлеченности человека в международную жизнь.
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Также изданы в 2010 году:
Актуальные проблемы современной Японии, 2008-2009. Вып. 24. М.: ИДВ 

РАН, 2010.
АСЕАН в начале XXI века: Актуальные проблемы и перспективы. М.: ИД 

ФОРУМ, 2010.
Асмолов К.В. Корейская политическая культура: Традиции и трансформация. 

М.: ИДВ РАН, 2010.

Духовная культура Китая: энциклопедия. В 6 т. М.: Вост, лит., 2006-2010.
«Мост для культурного общения и дружбы между Китаем и Россией». Так ха

рактеризует газета «Чжунго шэхуэй кэсюэбао» это издание, осуществленное по ини
циативе и под руководством председателя Общества российско-китайской дружбы, 
директора Института Дальнего Востока РАН академика М.Л. Титаренко при участии 
ведущих ученых России и Китая. Его также с полным правом можно назвать «страте
гическим прорывом в исследовании духовной культуры Китая» (Мы и мир. 2008. № 12).

Каждый том состоит из трех разделов: общего, справочного и словарного. Об
щий раздел содержит теоретические статьи и исторические очерки, отражающие маги
стральные темы затрагиваемой области. Словарный— представляет основные понятия, 
термины, категории, школы и направления, конкретизирующие содержание общего раз
дела, основные произведения и персоналии. Справочный раздел каждого тома выключа
ет указатели, библиографию, карты разных эпох и хронологические таблицы, а также 
список авторов тома с указанием написанных ими статей. Издание снабжено значитель
ным количеством иллюстраций, подобранных в библиотеках Китая, России и Европы.

Т. 1. «Философия» (2006) посвящен истории китайской философии с древней
ших времен до наших дней, ее главным темам и проблемам.

Т. 2. «Мифология, религия» (2007) характеризует единый духовный комплекс 
философско-теологической мысли и религиозно-мифологического сознания Китая.

Т. 3. «Литература. Язык и письменность» (2008) знакомит с развитием устного и 
письменного китайского языка, с богатейшим наследием китайской литературы.

Т. 4. «Историческая мысль. Политическая и правовая культура» (2009) освещает 
развитие исторического сознания китайцев с глубокой древности до наших дней.

Т. 5. «Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование» 
подводит к пониманию науки как области, комплексно охватывающей гуманитарные и 
естественные сферы.

Т. 6. «Искусство» (2010) посвящен художественному творчеству китайского на
рода и содержит уникальные материалы по зодчеству, изобразительному и прикладному 
искусству, ремеслам Китая. Впервые во взаимосвязи раскрываются история и специфика 
китайской музыки, театра и кино. По-новому преподнесены так называемые «процессу
альные искусства» — боевые, культура чая, кулинарное и застольное.
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Русско-китайские отношения в XX веке. Т. 3. Советско-китайские 
отношения (сентябрь 1931 — сентябрь 1937 гг.) / Отв. ред. С.Л.

Тихвинский; сост.: А.М. Дедовский), Р.А. Мировицкая, 
В.С. Мясников. М.: Памятники исторической мысли, 2010.

ется, особый интерес вызывают документы из 
фондов политбюро ЦК ВКП(б), И.В. Сталина, 
министров иностранных дел М.М. Литвинова, 
В.М. Молотова и их заместителей Л.М. Кара- 
хана и Б.С. Стомонякова. Наряду с официаль
ными документами, характеризующими ди
пломатические отношения между СССР и Ки
тайской Республикой (договоры, соглашения, 
декларации, подписанные в 1931-1937 гг.) в 
сборник включены и малоизвестные, не появ
лявшиеся ранее в открытой печати материалы. 
В частности, сюда включены записи бесед со
ветских руководителей и дипломатов с китай
скими представителями, должностными лица
ми и членами делегаций, приезжавшими в 
СССР. Особый интерес вызывает переписка 
И.В. Сталина и других советских руководите
лей с губернатором (дубанем) провинции 
Синьцзян Шэн Шицаем в 1934—1936 гг., а так
же переговоры полпреда СССР Д.В. Богомо
лова с Чан Кайши и его представителями в 
1935-1937 гг. по поводу советской военной по
мощи Китаю. Подробную информацию о со
стоянии и развитии двусторонних отношений в 
1931-1937 гг., об усилиях Москвы примирить 
враждующие стороны — Компартию Китая и 
Гоминьдан с целью создания единого анти- 
японского фронта читатель может получить 
также из опубликованных в томе многочислен
ных документов: отчетов полпредства СССР в 
Китае в НКИД и руководству страны, записей 
бесед полпреда и военного атташе с китайски
ми официальными лицами и представителями 
других государств, служебной переписки по 
вопросам межгосударственных отношений (со
гласование договорных актов о ненападении, 
торговле, авиа-, железнодорожном и пароход
ном сообщениях, культурных связях и др.).

Архивные документы и материалы, 
опубликованные в рецензируемом томе, дают 
наглядное представление о состоянии и разви-

Вопросы истории двусторонних отно
шений между двумя великими государствами — 
Россией и Китаем всегда были и будут предме
том пристального внимания не только полити
ков, дипломатов и ученых-историков, но и ши
рокой мировой общественности. Учитывая 
большой интерес в мире к познанию всех аспек
тов подлинной истории российско-кигайских 
отношений в XX в., научные сотрудники Инсти
тута Дальнего Востока РАН подготовили, а изда
тельство «Памятники исторической мысли» 
опубликовало серию фундаментальных сборни
ков документов и материалов на эту тему. Так, в
2000 г. был издан в двух книгах том 4, повест
вующий о советско-китайских отношениях в 
1937-1945 гг., а спустя пять лет, в 2005 г. вышел 
в свет пятый том (также в двух книгах) с мате
риалами и документами периода 1946-1950 гт. 
Рецензии на эти издания были опубликованы в 
журнале «Проблемы Дальнего Востока» № 1 за
2001 г. и № 4 за 2006 г.

Очередной, вышедший в 2010 г. тре
тий том посвящен советско-китайским отно
шениям в 1931-1937 гг., т.е. в период японской 
агрессии против Китая, поставившей под во
прос судьбу всей многострадальной страны. В 
этот том вошли 418 документов 11 приложений 
общим объемом 860 страниц, в которых рас
сматриваются события и широкий круг про
блем, решавшихся СССР и Китайской Респуб
ликой в сложных условиях не прекращавшихся 
военных действий в Китае.

В третий том включены документы, 
хранящиеся в трех главных архивах России: 
Архив внешней политики РФ, Архив Прези
дента РФ и Российский государственный архив 
социально-политической истории. Значитель
ная часть весьма интересных материалов пуб
ликуется впервые, что, несомненно, привлекает 
внимание отечественных и зарубежных иссле
дователей истории и просто читателей. Разуме-
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тип советско-китайских отношений в годы рез
кого обострения международной обстановки на 
Дальнем Востоке в результате вторжения в сен
тябре 1931 г. японских войск в Северо- 
Восточный Китай (Маньчжурию), послужив
шего своего рода прологом к началу Второй 
мировой войны. Китайская Республика, воз
главляемая гоминьдановским правительством 
во главе с Чан Кайши, к тому времени была 
слишком слаба, чтобы противостоять японским 
агрессорам. Основные военные силы ГМД бы
ли направлены на борьбу с вооруженными со
единениями КПК. Шла затяжная гражданская 
война, в стране многие годы сохранялась на
пряженность и политическая нестабильность.

Западные державы с самого начала 
заняли выжидательную позицию, уговаривая 
нанкинское правительство не объявлять войну 
Японии и не идти на разрыв с нею дипломати
ческих отношений. Немаловажную роль сыг
рал и тот факт, что из-за многочисленных кон
фликтов на совместно управляемой Китайской 
восточной железной дороге (КВЖД) с попыт
ками ее захвата и нападений китайской поли
ции с обысками на советские консульства 
СССР был вынужден в 1929 г. прервать дипло
матические и другие отношения с Китаем. Это 
в определенной степени облегчило решение 
японской военщины вторгнуться в Китай, не 
опасаясь каких-либо прямых ответных дейст
вий со стороны Советского Союза.

Лига Наций, к которой настойчиво 
обращалось за помощью нанкинское прави
тельство. поручила авторитетной международ
ной комиссии во главе с лордом В. Литтоном 
расследовать события, связанные с японским 
вторжением в Северо-Восточный Китай. Осе
нью 1932 г. комиссия завершила свою работу, по 
результатам которой Лига Наций признала Япо
нию агрессором, погребовала вывода ее войск из 
Северо-Восточного Китая и призвала все страны 
юридически и фактически не признавать сфор
мированное Японией в Китае марионеточное 
государство Маньчжоу-го. Однако в действи
тельности никакие экономические и тем более 
военные санкции против японской агрессии 
Лигой Наций не предусматривались. Япония не 
только проигнорировала резолюцию Лиги, но 
даже вышла в марте 1938 г. из состава этой ме
ждународной организации и. продолжая втор
жение в Северо-Восточной Китай, присоеди
нила к марионеточному государству Маньчжоу- 
го еще одну китайскую провинцию — Жэхэ,

В этих условиях СССР предпринимал 
все возможные меры для оказания поддержки 
Китаю. В частности, Москва приняла сделанное

в июне 1932 г. предложение китайского прави
тельства о восстановлении в полном объеме ди
пломатических и консульских отношений между 
двумя странами. В 1933 г. были открыты Совет
ское полпредство в Пекине. Генеральное кон
сульство в Шанхае и Тяньцзине. СССР развивал 
широкие торгово-экономические и другие связи 
с приграничными регионами Китая — Синьцзя
ном, Внешней Монголией, Манчьжурией. Моск
ва снабжала оружием и боеприпасами китайские 
силы сопротивления, в частности войска генера
ла Чжан Сюэляна. Была оказана поддержка и ге
нералу Су Бинвэню. отступившему под натис
ком японских вооруженных сил на территорию 
СССР. Позднее в результате сложных диплома
тических переговоров состоялось возвращение 
этой армии в Китай. Требования японцев о вы
даче им генерала Су Бинвэня не были выполне
ны. Процесс решения этой конфликтной ситуа
ции с Японией подробно документирован в ре
цензируемом сборнике.

В марте 1932 г. было объявлено о соз
дании на Северо-Востоке Китая «независимого 
государства Маньчжоу-го». которое по сути 
стало марионеткой в руках Японии. Все важ
ные вопросы внутренней и внешней политики 
Маньчжоу-го решались в Токио. Ведущим на
правлением японской политики было вытесне
ние СССР из этого региона и. прежде всего, с 
КВЖД. которая по советско-китайским согла
шениям 1924 г. находилась в совместном 
управлении Китая и СССР. В ходе японской ок
купации Маньчжурии работа железной дороги 
постоянно нарушалась бесконечными инци
дентами. и управление ею фактически стало 
невозможным. Чтобы избежать прямых воору
женных конфликтов с Японией, советское пра
вительство было вынуждено в 1933 г. принять 
решение о продаже КВЖД японо-маньчжур
ской стороне по мизерной цене в 140 млн япон
ских иен. Подписанное в 1935 г. без согласова
ния с нанкинским правительством соглашение 
о продаже КВЖД было продиктовано необхо
димостью ослабить нараставшую напряжен
ность на Дальнем Востоке и снять реальную 
угрозу нападения Японии на Советский Союз, 
что и было достигнуто в конечном итоге. Спус- 
тя 10 лет после разгрома в 1945 г. советскими 
войсками японских армий в Маньчжурии 
КВЖД была восстановлена и передана в пол
ное владение Китаю без какого-либо выкупа.

Введенный в научный оборот огром
ный пласт архивных документов свидетельст
вует о необычайно широком круте сложнейших 
вопросов международной политики, которые 
приходилось решать советской дипломатии с
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целью оказания всемерной поддержки Китаю в 
борьбе против японской агрессии, не вступая в 
открытую войну с Японией, на что, однако, 
правительство Чан Кайши питало определен
ные надежды, СССР согласился на оказание 
военно-технической помощи Китаю, рассчиты
вая при этом на создание единого антияпонско- 
го фронта Гоминдана и Компартии и на дости
жение внутриполитического единства в этой 
стране перед угрозой ее полной оккупации 
Японией. Однако в Китае продолжалась меж
доусобная борьба за власть, которая значитель
но ослабляла силы сопротивления японской аг
рессии, что наглядно показали Сианьские со
бытия в декабре 1936 г„ связанные с арестом 
Чан Кайши. Попытка командования Северо- 
западной армии во главе с генералом Чжан Сю- 
эляном (совместно с представителями КПК) 
арестовать Чан Кайши была осуждена и расце
нена И.В. Сталиным как «самая большая услу
га, которую можно было оказать Японии». 
Критическая оценка Москвой этого события 
помогла смягчить ситуацию, хотя правительст
во Чан Кайши все же возложило на советскую 
сторону и КПК прямую ответственность за 
происшедшее в Сиани.

В сложной и напряженной обстановке 
1930-х гт. СССР и КР искали возможные пути 
развития двусторонних межгосударственных 
отношений. СССР выражал готовность вести 
переговоры по широкому кругу вопросов, в том 
числе о заключении между двумя странами 
торгового договора, соглашения о воздушном и 
морском сообщении, о развитии культурных 
связей и т.п.

Китайская сторона, исходя из своих 
интересов, предлагала подписать пакт о взаимо
помощи. что неизбежно привело бы к вступле
нию СССР в войну с Японией, на которую в то 
время советское государство пойти не могло, да 
и не хотело, опасаясь возможных военных дей
ствий на два фронта — на Западе и на Востоке 
страны. Советский Союз предложил Китаю за
ключить пакт о ненападении, чтобы исключить 
возможность использования поставляемого в КР 
советского оружия в борьбе капиталистических 
стран с «коммунистической угрозой», исходя
щей из СССР. После длительных переговоров 
такой договор был подписан в августе 1937 г. (в 
1932 г. подобное предложение о заключении 
пакта о ненападении было сделано Советским 
Союзом Японии, но последняя отказалась его 
заключить, оставляя тем самым в силе возмож
ность развязывания войны против СССР).

Большой массив архивных документов, 
включенных в третий том, касается проблем, ко

торые приходилось решать советской стороне в 
оказании поддержки и помощи Китаю в связи с 
японской агрессией и угрозами раскола страны, 
отделения ее окраин за пределами Великой 
стены. О своей позиции в отношении возмож
ного самоопределения граничащих с СССР 
Синьцзяна, Маньчжурии и Внешней Монголии 
в ходе японской оккупации Китая Москва по
стоянно информировала нанкинское прави
тельство. Советские руководители и дипломаты 
неоднократно заявляли, что СССР не намерен 
поддерживать сепаратистские движения в 
Синьцзяне, но будет проводить твердую линию 
на сохранение суверенитета Китая. Вместе с 
тем. СССР активно развивал торговлю и нала
живал другие связи с Синьцзяном, а также ока
зывал ему значительную финансовую и воен
но-техническую помощь. Не поощряя в целом 
сепаратистских настроений в Китае, руково
дство СССР — И.В. Сталин. В.М. Молотов и 
К.Е. Ворошилов — не раз заявляло в переписке 
с губернатором (дубанем) Синьцзяна Шэн Ши- 
цаем о заинтересованности СССР в сохранении 
территориальной целостности Китая.

По друтому, более сложному пути шло 
решение монгольской проблемы в советско- 
китайских отношениях. Как известно, после 
распада в XIV в. империи Чингисхана Цинская 
империя постепенно распространила свое 
влияние и к XVII в. установила господство над 
Внутренней, а затем и Внешней Монголией. В 
1911 г. в результате Синьхайской революции в 
Китае была свергнута цинская династия и про
возглашено создание Китайской Республики. 
Внешняя Монголия, являясь в то время фео
дально-теократическим образованием, была 
объявлена в 1915 г. автономной территорией в 
составе Китайской Республики.

В 1918-1921 гг. Япония пыталась под
чинить Внешнюю Монголию, используя китай
ских милитаристов и отряды белогвардейского 
генерала Унгерн фон Штернберга, установивше
го свою власть в Монголии и неоднократно 
вторгавшегося на территорию России. Нанося 
ответные удары, советские войска освободили 
Монголию от иностранных захватчиков.

С 1920-х гг. во Внешней Монголии при 
поддержке СССР шел процесс создания суве
ренного государства. Созданная в 1921 г. под ру
ководством Сухэ-Батора Монгольская народно
революционная партия, возглавив народную ре
волюцию, провозгласила в 1924 г. Монгольскую 
Народную Республику. Однако в то время СССР 
вел трудные переговоры с Китаем о налажива
нии межгосударственных отношений и не хотел 
усложнять их спорами о внутренних событиях в
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Монпхшн. В советсяо-кягайскж яяпшигении >иг 
31 мая 1924 г. отмечалось. что> Ьдошвнг Шппь- 
лия по-прежнему «вллется оосташшй чпепыш 
Китайской Республики. а приггглыгтви» (ИСГ-1Р 
у важасг су нерепнгет Китая.

После захвата Японией Мажнэг^ни 
и КВЖД вошнкла реальная угроза яшсйшгсй: 
интервенции в Монголию с перст.еятгатй ссэ- 
дання еще одною марионеточного государства. 
В этой напряженной международной обегаио»- 
ке советское руководство приняло в 1936 г. ре
шение подпнегиь советско-монгольский Прото
кол о вганмной помощи, который, однако, ки
тайская сторона ожпнавилась признавать. 
Дальнейшие собы I ни цоказалп правильность 
принятою СССР решения. Когда в мае 1939 г. 
Япония начала прямые военные действия про
тив Монголии, советская армия, пришедшая на 
помощь монгольскому народу, разгромила 
вторгшиеся в районе реки Халхин-Гол япон
ские войска, отбросив их за пределы Монго
лии, что отвечало и интересам Китая.

Вопрос о статусе Монголии и оконча
тельном решении «монгольской проблемы» в 
отношениях между СССР и КР обсуждался в 
Москве в ходе советско-китайских переговоров 
в июне—августе 1945 г. Вступление СССР в 
войну на Тихо.м океане и разгром японских ар
мий в Маньчжурии предопределили дальней
шую судьбу Внешней Монголии. В 1946 г. в 
Монгольской Народной Республике после ус
пешного проведения референдума о независи
мости. она была признана правительством Чан 
Кайши в качестве суверенного государства.

Политика СССР была постоянно на
правлена на создание в Китае единого фронта 
борьбы с японскими агрессорами. Разъясняя 
позицию НКИД СССР и руководства страны, 
заместитель министра иностранных дел СССР 
Б.С. Стомоняков в письме советскому полпреду 
от 28 декабря 1935 г. указывал, что «без реали
зации единого военного фронта войск Чан 
Кайши с частями китайской Красной армии не
возможна серьезная борьба против японской 
агрессии».

тшш; после шглдесиде в шо.те 1937 г 
гшпникп.'. чллгег (Стя«1ш*1й ,Ки ган чг тшйпне 
Дтху'шп •ит«:Г;»ч.чшя..имип»рдШ' г Г.' К' ь евн- 
геяигв дпп К0..Ю1Ш ггГшяшг.'и г со.щшпп «пшк- 

апг’лшшшвхшл' шкштя.. г.С'С'СР :№мешлгнш> 
пиг.пваг шлняя ,ш ьпг.злпыпш;. гпвшлохип наь- 
штсисму ;шя1штил1.«пу тш'ипшьжт удеяш- 
чпть лпстанку алнетсястгл гщ'хии г .таеянт ъ 
тсм• числе. Д'С замилетпи з 2Г.11 тшися.. В ш> 
время. хегда еипппеяшше стланы :г СШ.С. «ка
ждая да слеше; аглешлшные действия 'Ьтснпи. 
ае прештпиннма.ш никаких лпшгтзчесхлх мер т 
защиту Китая.. Ссветжшг С .игл был единст
венным гссудасстэсм. гкапашцим .чснкретнувс 
военнс-тесничесяу!с дс.мсшь попавшему а бе
ду соседу. К 1939 п всеяно-ггхличеезен
помошк К? поставлял СССР: 2СЧ-— европей
ские страны и США.

Большое ЕозгпиЕсе воздействие на 
советско-китайские межгосударственные от
ношения этот период проявилось з сферах 
культурных и общественных связей. В 193С-е 
гг. значительно возрос интерес китайской об
щественности к советской литературе и искус
ству. Многие произведения советских писате
лей переводились на китайский язык и пользо
вались большой популярностью в стране. В 
СССР также велась пропаганда китайской ли
тературы. В качестве гостей БОКС в Москву 
приезжали известные деятели культуры Китая: 
художник живописец Сюй Бэйхун. оперный 
певец Мэй Ланьфан и др. В 1935 г. в Китае бы
ло создано КСКО — Китайско-советское куль
турное общество, председателем которого был 
избран Сунь Фо (сын Сунь Ятсена). Установле
ние широких дружественных контактов между 
общественностью СССР и Китая способство
вало развитию межгосударственных отноше
ний. Выход в свет подготовленного учеными- 
китаеведами ИДВ очередного сборника мате
риалов и документов о советско-китайских от
ношениях в 1931-1937 тт. явился большим 
вкладом в историческую науку и будет способ
ствовать еще большему взаимопониманию на
родов России и Китая.
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Юбилой ученого

Базарову Борису Вандановичу — 50 лег

.-Г .-с.

Борис Ванданович Базаров родился 10 ок
тября 1960 г. в селе Курумкан Курумкаиского рай
она Бурятской АССР в семье служащего. Его тру
довая деятельность на первом этапе была связана 
с работой в комсомоле и преподаванием в Восточ
но-Сибирском государственном институте культу
ры.

Путь Бориса Вандановнча в науку начался 
с работы в исторической лаборатории двух из
вестных сибирских ученых, профессоров Б.Б. Ба
туева и Н.П. Щербакова, под руководством кото
рых Борис Ванданович защитил соответственно 
кандидатскую (1986 г.) и докторскую (1995 г.) дис
сертации по проблемам культуры Восточной Си
бири в послевоенные годы, общественно- 
политической жизни и развития литературы и ис
кусства Бурятии. По архивным материалам авто
ром были исследованы неизвестные страницы из 
истории Бурятии, освещена реальная биография и 

творческая деятельность таких выдающихся представителей бурятской интеллигенции, 
как А. Доржиев, Э. Ринчино, Ц. Дондубон, Солбонэ Туя. М. Шулукшин, У. Гармаева и 
др. Большую значимость имеют исследования Б.В. Базарова об истории панмонголизма 
и судьбах интеллигенции, обобщенные в его монографии «Ждановский дискурс в на
циональных регионах России послевоенных лет». Материалы и выводы научных иссле
дований Б.В. Базарова нашли также свое отражение в учебниках по истории Бурятии.

В 1995 г. Б.В. Базаровой был избран заведующим отделом истории Бурятского 
института общественных наук Сибирского отделения РАН, переименованного позже в 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. В 1997 г. назначен его 
директором. В 2007 г. был избран председателем Президиума Бурятского научного цен
тра СО РАН.

Приоритетными направлениями научных изысканий Б.В. Базарова в период его 
работы в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии становятся геополитика 
и международные отношения, социальное и межкультурное взаимодействие народов 
Центральной Азии. Значительное внимание автор уделил таким взаимосвязанным и ис
ключительно актуальным на сегодняшний день проблемам, как «Россия и монгольский
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мир в геополитическом пространстве Восточной Азии» и «Внутренняя Азия в геополи
тическом взаимодействии регионов России и Китая». Все это с расширением и углубле
нием проблематики нашло отражение в ряде научных статей и монографий юбиляра, по
священных кочевым цивилизациям Центральной Азии и монгольско-российским отно
шениям на современном этапе. В 2008 г. Б.В. Базаров стал руководителем крупнейшего 
проекта: «Российско-монгольское военное сотрудничество (1911-1946) (Сборник доку
ментов)», а также одним из руководителей проекта «Халхин гол: 1939». Результатом его 
научной деятельности на сегодняшний день являются 16 монографий и свыше 150 науч
ных статей.

Особо следует отметить деятельность Б.В. Базарова на посту директора Инсти
тута монголоведения, буддологии и тибетологии. За короткий срок ему удалось значи
тельно расширить основные направления и географию институтских исследований, ус
тановить творческие контакты с научными учреждениями Монголии, Китая, Индии и 
рядом новых востоковедных центров России, увеличить число экспедиционных работ. 
Об этом свидетельствуют совместная с учеными Монголии и Китая экспедиция в Цен
тральную Азию, совместная с индийскими учеными экспедиция в Северную Индию, со
вместные с китайскими учеными экспедиции в районы Тибета.

В знак признания заслуг Института, подтвердившего статус одного из крупнейших 
востоковедных центов Российской Федерации на востоке страны, его директор Б.В. База
ров в 2009 г. был избран Президентом общества востоковедов Российской Академии наук.

Научную и организационную деятельность В.Б. Базаров успешно сочетает с педа
гогической. Среди его учеников 6 докторов и 28 кандидатов наук. Доброжелательность 
В.Б. Базарова по отношению к сотрудникам и искренняя заинтересованность в их работе 
обеспечили в коллективе Института дружественную атмосферу и творческую обстановку.

В.Б. Базаров удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки Республи
ки Бурятия», является лауреатом Государственной премии республики в области науки и 
техники 2002 г., награжден Орденом Дружбы, удостоен золотой медали Монгольской 
академии наук, медали в честь 800-летия Монгольского государства.

Российские востоковеды, сотрудники ИДВ РАН, редколлегия и редакция журна
ла «Проблемы Дальнего Востока» сердечно поздравляют Бориса Вандановича с юбилеем 
и желают ему творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия.
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Японии в грядущем десятилетии.......................................................................
A. Сергеева. О Седьмой международной конференции Общества по
изучению зарубежных китайцев........................................................................
Чжан Дэгуан. Исторический опыт заслуживает пристального внимания..
B. Чуванкова. Защита диссертаций в ИДВ РАН в 2008-2009 гг...................

Рецензии
В. Буров. История Монголии. XX век................................................................
В. Буров. Кудашев Р.Ш. Моя жизнь в Китае.....................................................
В. Буров. Энциклопедия духовной культуры Китая. Т. 3. Литература, 
язык и письменность............................................................................................
A. Давыдов. Усов В.Н. Дэн Сяопин и его время..............................................
B. Дацышен. Ларин А.Г. Китайские мигранты в России. История и
современность.......................................................................................................
Л. Забровская. Ткаченко В.И. Курильская проблема: история, право, 
политика и экономика..........................................................................................
Н. Захарова. Собрание китайских ксилографических новогодних картин. 
Альбом картин «няньхуа». хранящихся в России............................................
A. Ломанов. Эго цзунцзяо ши [История религий в России]...........................
B. Матвеев. Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии. Международно
региональные измерения российско-китайского партнерства.....................
Ю. Песков. Русско-китайские отношения в XX веке. Т. 3. Советско- 
китайские отношения (сентябрь 1931—сентябрь 1937 гг.)..........................
В. Портиков. Дипломатия глобальных изменений климата и политика Китая .. 
В. Самойлов. Духовная культура Китая: энциклопедия. Т. 4. 
Историческая мысль. Политическая и правовая культура....
А. Сенаторов. Сиобара Тосихико. Действительность и 
России — «военной державе»....................................................
О. Тимофеев. Сила и ограничения: общий взгляд США и КНР на 
взаимоотношения между ними...........................................................................

Юбилей ученого
Андрею Владимировичу Островскому — 60 лет............................................
Базарову Борису Вандановичу — 50 лет...........................................................
К юбилею Нины Ефимовны Боревской.............................................................
Сергею Аркадьевичу Торопцеву — 70 лет........................................................
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Соп1еп1§

ОосимЕглъ
.1о1п1 8(а(етеп( оГ (Не Ки.чыап Рес!ега(!оп апс! (Не Реор1е’8 КериЬКс оГ СЫпа оп (Не 
ОуегаП Оеерепшб оГ Ви.чмап-СЫпезе Ке1а(1ОП8 оГ РаппегзЫр апс! 8(га(е§1С 
Соорегаиоп
.1о1п1 8(а(етеп( Ну Ки.чыап Ргемскт Отнгу МесКебеу апс! СЫпехе РгезИет Ни 
Лтао т Соппесиоп суНН (Не 651Ь Аптуегзагу оГ (Не Епс! оГ \Уог1с! \Уаг II

ТНЕ 10™ ТВ1РАНТ1ТЕ СОНЕЕРЕМСЕ ОЕ 5С1ЕИТ18Т8 ЕНОМ Аи881А, |ИО!А АНО 
СН1ИА

5. Ьоугоу. То Ог^ашхегз апс! Рагис1рап(8 оГ 10111 1п(егпаиопа! СопГегепсе ”Ки881а- 
СНта-1псНа: РгоЫетз апс! Рго8рес(8 оГТп1а(ега! Соорегаиоп т Ас1с1ге881п" Ьзиез оГ 
8есип(у апс! Со-Оеуе1ортеп( (п Аз1а”
5.М. КпхИпа. Ме88а§е (тот (Не М1П18(ег оГ Ех(егпа1 АГГаиз оГ 1псНа (о (Не Рагиарапи 
оГ 10,п Тпрагй(е СопГегепсе оГ8с!еп(18(8 Ггот 1псНа. Ки881а апс! СН!па
Уап% Лес1и. Сгеейп§ Мезза§е Ггот М1П18(ег Гог Еоге1§п АГГаггз оГ (Не РКС т 
Соппесиоп суНН (Не 10,ь СопГегепсе О1а1о2ие оГ 8сНо1агз Ггот СНта. Ки881а апс! 1псНа 
М. Тиагепко. Инегпаиопа! 1трог(апсе апс! (Не РапНег Тазкз оГ Тп!а(ега! Соорегаиоп 
Ье(\сееп Ки881а, 1псНа апс! СНта.
5. Ь/уапаеу. Асас!егтс Рогит “Ки881а—1псПа—СЫпа”: “8с!еп(!Пс 8Нои!с!ег оГ 
Тп!а(ега! Соорегаиоп”

Роитгсз
V. К/х/апоу. Зарап а( (Не Тигп оГ (Не ОесаОез: (Не Рохуег 8Н1Г(ес! — РгоЫетз Решат
А. 5етте. Еаз( А81ап Соттипну: \УНа( Ргеуетз (о ЕтЬос!у (Не 1с!еа
У Ропуакоу. СНта апс! Ки881а т (Не 8Нап§На! Соорегаиоп Опгатгайоп

ЕСОНОМУ
V Ки1ех1юу, N. Апшоу, Ь. Веггикоу, А. Ко/~11иЬаег, V Ма1оу, В. Вапеег, N. Зухоега. 
8оте Азресич оГ(Не 1тргоут(1 Ки881ап-СНте8е 1п(ег-Ке§1опа! Соорегаиоп
А. Ве1о\'а. СНта'8 8(оск Магке( а( (Не Ргезеп( 8(а§е: (Не 8уз(ет оГ Ке§и!а((оп
5. Ьеопоу, Е. ОоттсИ. 1ппоуайоп РоНсу оГ СНта: (Не Ко!е оГ О!гес( апс! 1пс!!гес( 
Есопотгс 1псеп(1Уе8
Е. Мак1тип1оу, С1геп Уопкапд. НгЬек(8(ап апс! СНта: Соорегаиоп гп (Не Оеуе1ортеп( 
оГ 1пГогта(1оп апс! Соттитсайоп ТесНпо1о$йе8

В11881АН ГАН ЕА8Т
Е. Ропкгаюуа. Сго88-Ьогйег ЕхсНап§е$ апс! Соорегаиоп оГ Вогс!ег Ре«(оп8 оГ К.и$$!а 
апс! СНта
Т Кис/ипхкауа. Ке^опа! Вгапс!т§ аз аТоо! Гог Ро8(йотп§ (Не 1та§е оГТгапз-Вагка! 
Ке^иоп (п (Не 8уз(ет оГ 1п(егге§!опа1 Ке1а((0П8 оГ Киззга апс! СНта "
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Еаг Еа8(егп АНакз Соп(еп(8 Гог 2010
Соп(еп(8
Зиттагу

8С1ЕМТ1Е1С ЕУЕМТ8
А. Ьоикте, Т. Тгоуакога. Ми1иро1аг Еая( А81а: Тгепс! ога КеаН(у?
Воок8 РиЬНзНеО Ьу (Не 1п8(ки(е оГ Еаг Еа81егп 3(исНе8

Воок Неу1еуу
Уи. Резкоч. Ки881ап-СН1пе8е Ве1айоп8 1п (Не XX Сепшгу. Уо1. III. 31по-3оу1е(
Ве1айоп8 (ЗергетЬег 1931 —Зер(етЬег 1937)

8СНОЕАЯ ииВИ-ЕЕ
Воп8 Уап0апоУ1сЬ Вахагоу — 50 уеагз

8ТАТЕ А1Ч1Э 8ОС1ЕТУ
V Сапз1ип. ТНе Зос1а1 Аярес( оГ Моп-ТгасНиопа! СНа11еп§е8 ю СЫпа

Н15ТОРУ
Ниапд Ы/и. Соорегайоп оГ РиЬНс Ог§ап1гайоп8 оГ СЫпа апд Ки881а апс! 118 Во1е 1п 
1Ье Ве1аиоп8 Ьеичееп (Не Тчуо Соип(пея т (Не 201К Сепгигу
Уи. Резгизкко. “,..Сопс1ис( Ви81пе88 1п АссогОапсе \унЬ (Не Еа\у”: (Не Н18(огу оГ 
Е18Н1п§ ш (Не Ви881ап-)арапе8е Ке1а(1оп8 (1907-1914)

ТНЕОНУ А№ МЕТНОООЕОСУ
Л'а ТНгее Т^рея оГ “Мос1е18 оГ Зос!а1 Веуе!ортсп(” 1п 8ос1а118( СопЖгисйоп т
СЫпа



Проблемы Дальнего Востока № 6, 2010 г.

8иттагу

8. Суапауеу. Асайеггнс Гогит “Кизыа—1псНа—СЫпа”: “8с1епИЛс ЗЬоиЫег” оГ 
Тп!а1ега! Соорегайоп. Ву 1Ье 10|Ь ТпрагШе СопГегепсе (Мозсом, 20-21 8ер(етЬег, 2010)

ТЬе рарег ргезеп(з ЬпеГ Ыз(огу, го1е апс! 1тропапсе оГ асайегтс Гогитз оп !п(ета- 
йопа! айтгз о!' Кизыап, ЫсНап апс! СЫпезе зсЬо1агз, суЫсЬ аппиаИу тее( (о сИзсизз 01е Ы(егас- 
йоп ЬеСсуееп (Ье (Ьгее соип(пез т (Ье т(етайопа1 агепа т уапоиз зрЬегез.

ТЬе агйс1е апа1угез т с!е(аП (Ье гезикз оГ 1Ье 1 ОгЬ зе!епйГ1с сопГегепсе оГ (Ье К.1С т 
Мозсо\у, суЫсЬ орепес! (Не ГоипЬ гоипс! оГ зисЬ теейп«з. ТЬе аи(Ьог зиттапхез тат рго- 
роза!з апс! заепйПс сопсЫзюпз, а!тес! а( ГипЬег с!еуе1ортеп( оГ (п1а(ега1 соорегайоп.

Кеухуогйз: Кихх/а, ЫсИа, СЫпа, соп/егепсе, тгегасйоп, К1С, /огта!, сйа1о§ие.

М. ТИагепко. 1п1егпаНопа1 ГтрогГапсе апс! 1Ье ГиПЬег Тазкз оГ Тп!а1ега! Со
орегайоп ВеЬтееп Кизз!а, 1п<Ва апс! СЫпа

ТЬе агйс!е Ьазес! оп (Ье героп, зиЬпййес! Ьу (Ье аи(Ьог а( (Ье 10(Ь сопГегепсе оГ роПй- 
са! 8С1Сп11з1з Ггош кизз1а, 1псНа апс! СЫпа, Ье1с! т Мозсо\у оп 20-21 8ер(етЬег, 2010, апа!угез 
(Ье сиггепс т(егпайопа! зкиайоп а!геас!у геасЫпд ог з1ттеппо сунЬ зепоиз сЬап§ез, 1аг^е!у 
с1ие (о з1гепй1ЬеЫп§ (Ье (гепс! Гог ро1усеп(пзт оп (Ье \уог!с! 1еуе1. ТЬе ап1с1е а!зо зЬосуз (Ье VI- 
аЬИку оГ (Ье К1С Гогта( апс! (Ье Ы§Ь ро(епйа! Гог соорегайоп Ье(\уееп (Ье (Ьгее соип(пез 
Ы гезоЫп^ (Ье кеу !ззиез оГ зесигну, апс! зизЫпаЫе есопопйс ^гоилЬ т Аз1а апс! Аз!а-Рас!Г1С.

Кеу ногй.ч: Кизйа, 1шИа, СЫпа, соорегайоп, сиггет ииетапо/ш! хниапоп, ро1усептзт.

V. К!з(апоу. Ларап а( 1Ье Тйгп оГ (Ье Бесайез: 1Ье Ромег зЫПес! — РгоЫепв 
Кетат

АПег а!тоз( ипсЬаПеп^ес! Гог тоге (Ьа( Ьа1Г а сеп(игу гиЬп§ оГ ЫЬегаЬОетосгайс 
Рану, (о ро\уег т )арап т 8ер(етЬег 2009 сате (Ье Оетосгайс Рапу. ТЬе Зарапезе зос!е(у Ьас! 
Ы^Ь Ьорез Гог (Ье ОР) т (егтз оГ ирс!а(т§ (Ье соип(гу. Ьи( оуег а уеаг зтсе (Ье (питрЬап( утс- 
согу оГ Оетосга(з зЬочуес! (Ьа( (Ьеу аге ипаЫе (о гезоКе а питЬег оГ ргеззт^ зоЫо-есопогтс 
ргоЫетз апс! т Гоге^п роНсу таке опе Ы§ пйз(аке аГ(ег апо(Ьег. \\Ч(Ь тсгеазт§ Ггизсгайоп 
апс! сИззайзГасйоп оГ (Ье е1ес(ога(е а( (Ье асйушез оГ (Ье ОР) 1(з ргозрес(з аге Ьесопйп^ сЬт.

Кеу нопЬ: 1Л?ега1 Оепюсгапс Раггу о/ Зарап, Оетосгайс Раггу о/ ^арап, а нем’ 
^гоп'й1 х/га/ецу, ^рап-С/8 Зесипгу Тгеагу, 1егпюпа1 соп/Ис1. й>е С1йпезе йггеаг, Кизз^ап- 
^арапеxе ге1айопх.

А. 8ст!пе. Еаз! Аз!ап СоттипИу: \УЬа1 Ргеуеп(з (о ЕтЬоску 1Ье 1деа
ТЬе аП1с1е ехапйпез (Ье зкиайоп агоипс! (Ье ез(аЫ!зЬтеп( оГ зисЬ ге<йопа1 з(гис(иге 

аз Еаз( Аз!ап Соттипку (ЕАС). 8тсе 1(8 тсерйоп (Ье Юеа оГ ЕАС «о( зирроп оГ а питЬег 
оГ Аз!ап соитпез Ьи( 1(з 1тр1етеп(а(юп ууаз йе1ауес!. 1п ап еГГоп (о скзсоуег (Ье саизез оГ 
(Ыз (Ье аи(Ьог рауз рап!си1аг аПепйоп (о (Ье сНзсгерапсу Ье(ууееп (Ье арргоасЬез оГ Зарап апс! 
СЫпа аз (Ье 1еасНп§ ге§(опа1 рочуегз аз ууеП аз (Ье го!е оГ (Ье Ппкес! 8(а(ез (Ьа( аге по( 1п(ег- 
ез(ес! т сгеайпе а з(гис(иге ж ууЫсЬ (Ьет рапклрайоп 18 по( епуйза^ес!.

Кеу н'оп!х: ^рап, СЫпа, О8А, Еам Аыап Соттипну, А5ЕАМ
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V. РоНуакоу. Скта апй Ки$ыа т (ке 8капц1ин Соорегайоп Огцат/айоп
Тке Ьазтс Геа(иге$ оГ (Не арргоаскс8 оГ С1йпа апс! Ки8.<йа Ю (ке Зкап^ка! Соорегайоп 

Ог§ап1хаиоп (8СО) каче Ьееп <1е8спЬес1. Тке агйс!е апа1угес!(ке мргнПсапсе оГ (ке 8СО Гог 
Скта. Тке ро881Ые 8сепапо8 Гог Гипкег т8й(ийопа! е\'о1ийоп оГ (ке 8СО аге а!хо рге8еп(сс!.

Кеу ххогйх: Тке 8кап$ка! Соорегайоп Огдатхайоп, Скта, Кихх/а, Сениа! Ах!а, (гас!е.

А. Ве1оуа. СЫпа'з ЗГоск Магке( а( (ке РгехепС ЗГаде: (ке Зу8(ет оГ Ке^и1а(!оп
Тке агйс!е соп(ат8 а йе8спрйоп оГ (ке ге§и!а(огу 8у8(ет оГ (ке 8(оск тагке( т Скта. 

1( апа1у8е8 (ке тат 1е§а! йоситеп(8 (ка( Гост (ке 1е°а1 Ьа818 Гог (ке 8есипйе8 тагке(, с!е8спЬе8 
Ьогкез (ПУоКеО т ге§и!айп° (ке тагке( апс! (ке 8(оск тагкег оГ Скта сТигт" (ке сп818.

Кеу ххогйх: С/йпа, хесипйех тагке(, хюск ехскап^ех, тагкег геци/айоп, /есрх/айге хух/ет.

Ь. РопкгаГоуа. Сгозз-Ьогдег Ехскап^е® апй Соорегайоп оГ Вогскг Вецюпх оГ 
Ки881а апс! СЫпа

Тке агйс!е зкочуз (ке го1е оГ сго88-Ьогс!ег ехскапееа Ье(чуееп Ки881а апс! Скта т (ке 
Раг Еа8(. Етр1пса1 гезеагск т (к18 агеа аПочуес! (о апа1уге (ке с!упапйс8 оГ пйегайоп ргосе.88е8, 
(о геуеа! (ке!г гезропзе (о (ке ас!ор(ес! т(егёоуегптеп(а1 аегеетеп(8 агк! атепс1теп(8 (о (ко 1е§-

Е. Макктидоу, Скеп Уоп^ап^. ВхЬек!8(ап апй Скта: Соорегайоп т (ке Ве- 
уе!ортеп( оГ 1пГогта(юп апс! Соттитсайоп Тескпо1о§!е8

Тке аг(1с1е геУ1ечУ8 сиггеп( (гепй8 т (гаде, есопопйс апс! туе$(теп( ге1а(10П8 Ье(чуееп 
и2Ьек!8(ап апс! Скта. 1( ехаттез (ке го1е оГ тГогтайоп апс! соттитсайоп (ескпо1о<йе8 т 
(ке ^1оЬа1 есопоту, ехрепепсе т (ке с!еуе1ортеп( оГ к!§к-(еск 8ес(ог8 т Скта, (ке соорега
йоп Ье(чуееп игкек18(ап апс! Скта т (к18 Г1е1<±

Кеу ххогйх: и?.Ьек!х1ап, Скта, (гас!е апс! есопопйс ге!айопх, Сктехе сНгесГ т\’ех(- 
теп(з, т/огтайоп апс! соттитсайоп 1ескпо!о$!ех.

8. Ьеопоу, Е. Воттск. Тппоуайоп Ройсу оГ Скта: (ке Кок оГ В1гес( апс! ТпгН- 
гес( Есопопйс 1псепйуез

Тке агйс1е сопзЮегз (ке ех(еп( апс! тескатзт оГ т(егас(юп Ье(чуееп скгес( апс! тск- 
гес( есопопйс ргасйсез оГ тпоуайоп роксу т (ке геГогттд Скта. 1( 18 8кочуп (ка( Скта а.8 а 
соип(гу ЧУНк “са(скт§ ир” тос!е! оГ 8с!еп(1Пс апс! [ескпо1о21са! с!еуе!ортеп( 18 скагас(епгес! 
Ьу гекапсе оп тскгес( (1ах) тсепкч’ез, (ка( аге асиуе!у изес! т (ке ргодгапъ оГ тс!и8(пакга- 
йоп. А( (ке 8ате кте, (ке ^оуеттет гезеагск рго§гат8, с!еГтт§ 8с!еп(1Пс апс! (ескпок^рса! 
ро(епйа! оГ (ке соип(гу, аге Ьазес) оп скгес( §оуеттеп( Гипскп§. Тке скакепеев (о Скта’8 т- 
поуакоп роксу Гог (ке репос! ир (о 2020 кауе а18О Ьееп Гогти1а(ес1.

Кеу п’огйх: Ск!па, х!аге шиууайоп роИсу, тос1егп!гайоп о/хс!епсе апс! 1ескпо1о^у.

V. Ки1е8ког, N. А(апоу, Ь. Веггикоу, А. Ког/киЬаеу, V. Ма1оу, В. Запееу, 
N. Зувоеча. Зоте А8рес(8 оГ (ке Ттргочйп^ Ки881ап-С1нпе8е 1п(ег-Кед!опа1 СоорегаНоп

Тк18 та(епа! соп(ат8 ап апа1у818 Ьу а §гоир оГ ашкогв оГ (ке Рго^гат оГ соор
егайоп Ье(чуееп ге1йоп8 оГ (ке Раг Еаз( апс! Еа8(егп 31Ьепа (Ки881ап Рес!егайоп) апс! (ке 
К’ог(кеа8( Скта Гог (ке репой 2009-2018, арргоуес! Ьу Рге81с1еп( Втнгу Мес!уес!еу апс! 
Рге81с1еп( Ни Лп(ао оп Зер(етЬег 23, 2009. Еуа!иа(т§ (ке тскуИиа! ро81йоп8 оГ (ке 
Рго^гат. чч'к!ск ргоччйез тоге (кап 200 есопопйс рго]ес( Гог Ы1а(ега! соорегайоп, (ке аи- 
(ког8 иг§е (о !тргоуе 1(8 8ос!о-есопопйс еГПаепсу Гог (ке рори!айоп оГ (ке еа8(егп ге- 
21ОП8 оГ Ки881а.

Кеу х\'огс!х: гап- тасепа/х ехропх/гот Кихх/а, аПгасйоп о/ Сктехе !п\’ех1теп1х, 1ке 
Ьа!апсе о/ 1п1егех1х о/ Кихх!а апс! Скта, 1ке йето§гарк!с ро/епйа! о/ (ке Ьогс!епп§ ге&опх, 
"х(га(е§у о/е/дкг гоас!х".
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151айоп оГЬоСк 81аСез. Тке гезеагск 1<1еп(1 Лес! зсх зса^ез оГ сгозз-Ьогкег тс^гаСсоп, геуеакп^ 1Ье1г 
ГсаСигез, зрессЛес! Ске Сепкепссез оГ гЫ^гаиоп ргосеззез ЬеСсуееп ске Су/о соипспез.

Кеу \\>оп1х: т/едгакоп ргосеххех т /Не Раг Еах/, “хНи//1ех”, сгохх-Ьогкег т'^гаНоп 
о/ /Не рориКШоп, СНтехе 1аЬог пидгаНоп.

Т. КисЫпзкауа. Ве^сопа! ВгапсЛп^ аз а Тоо! Гог РозШоЫп^ (Не 1та§е оГ Тгапз- 
Ва!ка1 Ве^оп т Же 8уз1ет оГ Гп^егге^юпа! Ве1аНопз оГ Киззса апд СЫпа

ТЬе аиског ]изкЛез Же пеес! апс! м/огк скгесиопз (о е!аЬогасе а розЫуе !та<се оГ Же 
Тгапз-Ва!ка1 ге<коп. Тке Ьазсс Жеогекса! Лпскпдз. ге1а(ес! сопсерез апс! кеЛЫйопз аге апа1ухес!.

Кеу хеогс1х: ге&опа! Ьгап(1, ге%/опа1 ппа^е, /п/ета//опа1/та§е о/Тгапх-Ва/ка1 ге§1оп.

Уи. РезГизкко. “...Сопкис! Визтезз т АссогВапсе исЖ Же Ьаи”: Же НсзГогу 
оГ ГсзЫсщ сп Же Виззсап-Ларапезе ВексСсопз (1907-1914)

Тке агссс!е сопзЫегз сотр!ех сззиез, аПесйпе Же огаатгайоп апс! тапа§етепс оГ 
ЛзЫп§ Ьу Виззсап апс! Дарапезе сп Же Раг Еазсет сеасегз оГ Же Визжал Етрпе аГсег Же Виз- 
зсап-1арапезе \уаг (1905). Тке рарег сз Ьазес! оп Же Виззсап апс! Дарапезе Ызсопса! с!оси- 
тепсз апс! оЖег зоигссз. Тке аиског зкосуз Же го!е оГ Же 1арап ЛзЫп§ аззоссайопз Ж Же со- 
огЖпаНоп оГ Виззсап апс! 1арапезе тсЫзСгу тсегезсз. Тке агис!е а1зо ехаттез Же соорега- 
иоп аггап^етепСз Ьесхуееп Виззсап апс! 1арапезе Лзкегтеп. Же геазопз Гог Же ГаПиге оГ зиск 
соорегаиоп. Же го!е оГ Же Виззсап Лзкегу зигсесПапсе т Же ргосесиоп оГ есопотсс тсегезсз 
оГ Же 8сасе.

Кеу хеоп1х: сопуеппопа! н-а/егх, рхНепех сопеепйоп, рхНтд тких/гу, паг1§айоп 
сег/фса/е, хирегу/х/оп, 5/Ьепап Р1о/И1а, хеа/оо<1.

V. СапзЫп. Тке 8ос1а1 АзресГ оГ Моп-ТгаЖТсопа! Ска11еп§ез Ж СЫпа
Тке агкс1е с!еа!з ипЖ Же ргоЫет оГ поп-ггаЖкопа! зесигку т (окау’з СЫпа. Тке аи

Жог ехагЫпез ех18кп^ сопсериопз апс! кеЛЫкопз ге1акп§ ю поп-ггаЖкопа! зесигпу Жгеагз, 
ргоуЫез ап оуеппечу оГ зСискез оГ СЫпезе зреЫакзСз оп Же зик)ес1. Не а!зо сопзЮегз Же ас- 
кУ1кез оГ ооуеттета!, поп§оуегптеп1а1 апс! риЬНс огдаЫгаиопз 1п соткакп® Жгз Жгеаь

Кеу \еог(1х: поп-1гас1шопа1 /Нгеа/х, хос!а1 хюЫНгу, рго/ех/ тох етеп/х, ск'И %гоирх.

Ниапц ЫГи. СоорегаНоп оГ РиЬИс Ог^атгайолз оГ СЫпа апс! Кизз!а апс! Из 
Кок т Же Ве1аНопз Ье!иееп Же Тио Соип1пез !п Же 201Ь СепШгу

Тке аиЖог тас!е ап аиетрС (о (гасе 1ке Жсегасиоп оГ СЫпезе апс! Визз1ап риЬНс ог- 
ЗаЫгакопз Жгои§кои1 Же 2О‘Н сепсису. 8ке ЖепиЛез Жгее скзипсс зса§ез оГ соорегакоп: Же 
Ье§1пп1п§ оГ Же сепсису ЬеГоге ске Гогтакоп оГ ске РВС; 1950-1970: Же репос! оГ геГогт 
апс! ореп1п§ ир т СЫпа. Тке аиЖог ехагЫпез Ске го1е оГ ГпепсГзЫр зоссекез. Ьизспезз аззо- 
Ыаиопз. аГЛпсСу «гоирз апс! ётс^гё ог§аЫгас!опз сп ске сикига1 тисиа! 1еагЫп» Ьессуееп Виз- 
зса апс! СЫпа. ске 0еуе1ортепс оГ скесг ЬПасега! ге1аиопз.

Кеу ух’огВх: СНта, Вихх/а, реор1е'х ог§ап1^аг1опх, /пепДхМр хос/егу, ёт/§гё ог§ат- 
гапопх, аДЪи/у ^гоирх, тос1е1х о/ соорегакоп.

N3 (^ь Ткгее Турез оГ “ МосГе1з оГ 8осса1 Веуе1ортеп1” !п ЗоссакзС СопзСгисНоп 
сп СЫпа

Тксз агссс1е 0еа1з илек ске еуоШесоп оГ пюс!е1 оГ зосса! с!еуе1ортеп( ш СЫпа (гот 
1949 со ске ЬеетЫпе оГ ске 21я сепсису. Тке аиЖог скГспез Жгее тат зса§ез сп сЫз еуо1ииоп 
апс! есуез ске кесакес! скагассепзСссз оГске сиггепс рказе патес! *1ке сотргекепзсуе сопзегис- 
Ссоп оГ а зоссеСу оГ зта11 ргозрепсу (хсаокап§)".

Кеу м’оп1х: пюс1е1, хоспа! ке\’е1ортеш. ге/огтх, хос/аИхт, хос/егу, есопоту.
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