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Российский Дальний Восток

А. Бардалъ, Е. Заостровских©2012

Удешевление и повышение надежности движения товаров по всей логистиче
ской цепочке от производителя до потребителя, как один из ключевых факторов содейст
вия международной торговле, было обозначено на прошедшем в сентябре 2012 г. самми
те АТЭС во Владивостоке в числе четырех основных направлений сотрудничества. Раз
рабатывая данную проблематику, эксперты МЭИ ДВО РАН отталкивались от сложив
шихся тенденций развития транспорта в мире и принимали во внимание многочислен
ные прогнозы развития мирового транспорта в долгосрочной перспективе, направления 
развития транспортной системы России (обозначенные в настоящее время на период до 
2030 г.), возможные варианты развития других секторов экономики и социальной сферы 
Дальнего Востока, представленные в рамках комплексной работы.

Развитие мировой .экономики на современном этапе во многом зависит от со
стояния международных связей. Транспорт обеспечивает их устойчивое функциониро
вание и может выступать при различных условиях как их катализатор или ограничитель.

Бардаль Анна Борисовна, кандидат экономических наук, зав.сектором НЭП ДВО РАН.
Е-тай: Вагс1а1@еспп.ги.
Заостровских Елена Анатольевна, младший научный сотрудник НЭИ ДВО РАН.
Е-шай: гао81@еспп.ги.
* Материал подготовлен при поддержке Программы фундаментальных исследований ДВО РАН 
«Тихоокеанская Россия — 2050» (2009-2011 гг.), проектов ДВО РАН: 12-1-П34-01, 
12-П-УО-Ю-019.

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.

Статья основана на результатах комплексных научных исследований, осуще
ствленных в Институте экономических исследований ДВО РАН1. Авторы 
предприняли попытку охарактеризовать возможные пути развития транспорт
ной инфраструктуры дальневосточного региона России как ключевого сектора 
экономики при реализации им потенциала международного сотрудничества до 
2050 г.
Ключевые слова: Дальний Восток России, транспортная инфраструктура, дал- 
госрочное развитие транспорта.

Дальний Восток — 2050: 
транспортная инфраструктура 

международного сотрудничества*
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В прошлом столетии произошел ряд важных событий, связанных с массовым 
использованием в процессе перевозок новых видов транспорта (автомобильного, авиа
ционного. трубопроводного) и с радикальным прогрессом технических характеристик 
транспортных средств (электровозы, новые типы морских судов, самолетов, автомобилей 
и т.д.).

Можно выделить следующие основные мировые тенденции развития транспорта 
в XX веке2.

- значительное внимание государства к формированию транспортной инфра
структуры и функционированию транспорта, создание мощной транспортной инфра
структуры:

-существенные темпы роста основных показателей работы транспорта вследст
вие глобализации и интеграции;

- завершение формирования основных инфраструктурных элементов транс
портных сетей, появление устойчивых маршрутов перевозок;

- изменение соотношения между видами транспорта в грузовых перевозках 
(снижение значимости железных дорог и повышение роли автомобильных), соответст
вующее изменение транспортных сетей;

- рост мобильности населения и увеличение масштабов пассажирских перево
зок, перераспределение пассажиропотока между видами транспорта (увеличение значи
мости воздушного транспорта при относительном снижении морского и железнодорож
ного);

- высокая степень интеграции сетей различных видов транспорта, переход к ло
гистическим принципам организации процесса товародвижения, возникновение транс
портно-логистических систем и узлов;

- быстрое совершенствование технологий (например, контейнеризация, компью
теризация), изменение проблемной области развития транспорта с акцентом на экологи
ческую составляющую.

Быстрый технологический прогресс во многом определяет основные направле
ния развития транспорта. Например, период 1960-1970-х гг. условно характеризуется как 
время «транспортной революции», одним из достижений которой стала контейнериза
ция. Применение унифицированных емкостей для перевозки генеральных грузов рацио
нализировало транспортные операции (погрузочно-разгрузочные работы, складирование, 
непосредственно транспортировку и др.). Переход к использованию более крупных и 
стандартизированных грузовых мест повлек повышение эффективности всей цепи 
транспортировки грузов: появились специализированные транспортные средства, стала 
возможной механизация погрузочно-разгрузочных работ и складских операций. Резуль
таты: сокращение сроков доставки, повышение уровня сохранности грузов, снижение 
стоимости перевозки. Стали экономически эффективными перевозки контейнерных гру
зов на более значительные расстояния, что повлияло на географию размещения произ
водств и мировой торговли.

К странам, лидирующим в сфере транспорта, в настоящее время можно отнести 
США, страны ЕС, Японию, приближаются к ним по ряду показателей Республика Корея 
и КНР. Развитие транспорта в данных странах происходило в результате положительного 
сочетания пространственных факторов (экономико-географическое положение), значи
тельного внутреннего производственно-экономического потенциала (соответственно на
личие грузовой базы и пассажиропотоков) и эффективного воздействия государства 
(транспортная политика).

Связь мировой экономики с совершенствованием транспортных систем и потреб
ность в развитии высокотехнологичных транспортных процессов, основными требования
ми к которым являются безопасность, экономическая эффективность и соблюдение опре
деленных сроков доставки, в настоящее время высока и будет оставаться таковой в обо-
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зримой перспективе. Поэтому прогнозирование основных направлений развития мировой 
транспортной системы и оценка ключевых показателей транспорта на долгосрочную пер
спективу являются актуальными и достаточно широко представлены в литературе3.

Выделим основные содержательные моменты прогнозов.
В общем виде прогнозы развития транспорта в мире основаны на предпосылке, 

что к 2050 г. транспортная система не претерпит принципиальных изменений в части 
обеспечения грузовых и пассажирских перевозок традиционными видами транспорта. 
Вместе с тем, предполагается, что в 2050 г. мир приблизится к шестому технологическо
му укладу, транспортные средства будут гораздо более эффективны, технологичны, эко
логичны и безопасны, чем сейчас4. Инновационный процесс в области транспорта будет 
проходить, в основном, в русле уже установившихся тенденций. Помимо традиционных 
направлений повышения уровня базовых технических характеристик (скорость, энерго
эффективность, экологичность, надежность) транспортных средств, будет углубляться 
интеграция транспортной системы, формирование единого транспортного пространства. 
Этот процесс будет связан, прежде всего, с увеличением степени интермодальности пе
ревозок, автоматизации контроля и управления транспортными средствами, улучшения 
надежности планирования эксплуатации и развития транспортных систем. Поэтому од
ним из основных источников системных изменений станет глубокое проникновение в 
транспортный сектор новых информационно-вычислительных технологий.

К настоящему моменту это направление поддерживается научными исследова
ниями в области создания интеллектуальных транспортных систем (МТС), призванных 
объединить все виды транспорта в рамках единого информационного поля, единых ана
литических информационных систем поддержки процессов управления развитием 
транспорта. Современные интеллектуальные транспортные системы основаны на инте
грации и взаимодействии четырех основных средств':

- аппаратуры автоматического определения их текущего местоположения на ос
нове спутниковой навигации;

- радиоканала обмена цифровой и речевой информацией между автомобилем и 
центром мониторинга или диспетчеризации;

- программно-картографических средств визуализации пространственно- 
временной информации о развитии транспортно-технологического процесса;

- средств оперативного реагирования: донесения управляющей и тревожной 
информации до всех субъектов системы управления (водителей автотранспортных 
средств, радиооператоров центров мониторинга и диспетчеризации и др.).

К настоящему времени в мире сформировано три центра управления процессом 
создания ИТС: в Западной Европе— под руководством организации 1Т8 Еигоре 
(ЕЕТ1СО)6, в Северной Америке— под руководством ассоциации 1Т8 Атепса', в Япо
нии — под руководством общества 1Т8 .1арап‘\ В 2003 г. в России также была создана ас
социации ИТС — Россия.

Помимо этого, развитие транспорта в мире будет определяться такими условия
ми, как высокий уровень затрат на производство энергии и недостаточность источников 
энергии, изменение климата, урбанизация, обострение транспортных проблем в крупных 
городах, старение населения в развитых странах, необходимость снижения смертности и 
травматизма при дорожно-транспортных происшествиях.

Существенным фактором изменения конфигурации мировой транспортной сис
темы станет перераспределение экономической активности в пользу развивающихся 
стран (прежде всего Восточной Азии), которые, как ожидается, в период до 2050 г. будут 
развиваться более высокими темпами по сравнению с развитыми экономиками. Транс
формация экономического пространства мира должна сопровождаться трансформацией 
глобальной транспортной сети.
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Наиболее значительные изменения возможны на морском транспорте, значи
тельно менее ограниченном в географическом пространстве, нежели наземный; измене
ние путей следования на воде требует значительно меньших затрат, сводящихся, в ос
новном, к ускоренному развитию определенных элементов мировой портовой инфра
структуры. Поэтому ожидается, что к 2050 г. усилится роль морского транспорта как ос
новного при обслуживании международной торговли, продолжая обеспечивать самые 
низкие удельные издержки по затратам капитала, энергии и рабочей силы в сравнении с 
сухопутным и воздушным, морское судоходство станет более интегрированным с други
ми видами транспорта. К 2050 г. грузооборот мирового морского транспорта увеличится 
в среднем в 2,5 раза при увеличении объема перевозок сжиженного природного газа в 
10,4 раза и контейнерных перевозок в 5,9 раз9. Будет происходить интенсивная оптими
зация международных морских торговых маршрутов. С большой вероятностью особое 
внимание будет направлено на использование Северного морского пути.

Прогнозируемый рост морских перевозок в целом, а особенно шестикратный 
рост морских контейнерных перевозок обусловит дополнительную нагрузку на назем
ный транспорт, в частности на железнодорожный, составляющий во многих странах ос
нову транспортных систем. В соответствии с прогнозом развития железнодорожного 
транспорта для шести крупнейших его систем (Северная Америка, Китай, Индия, Рос
сия, Япония, ЕС-25), выполненным на основе оценок перспективной транспортоемкости 
валового внутреннего продукта отдельных стран, рост грузооборота железных дорог за 
период 2005-2050 гг. будет выше, чем на море: в 3,1 раза против 2,5 соответственно10. 
При этом железнодорожный транспорт испытывает конкурентное давление со стороны 
автомобильного, которое он способен нейтрализовывать посредством постоянных инно
ваций — технологических и управленческих. Такое давление практически не ощущается 
(в целом) только для России, где автомобильный транспорт исторически не рассматри
вался как конкурент железнодорожному и до настоящего времени не в состоянии конку
рировать с последним в значительном сегменте перевозок.

Развитие транспортных средств для автомобильного транспорта связано со сни
жением экологической нагрузки на окружающую среду и использованием альтернатив
ных видов топлива (биотопливо, газ, солнечная энергия), с внедрением интеллектуаль
ных систем, использующих транспортные средства, не нуждающиеся в водителе. По
добные разработки сегодня осуществляют компании Мерседес, Форд, Тойота и др.

В будущем возможно массовое использование новых видов транспорта, разра
ботки и испытание которых проводится в настоящее время. Например, струнный транс
порт, монокары, беспилотные самолеты, солнцемобили, солнечные велосипеды, скоро
стной пассажирский трубопроводный транспорт, индивидуальные летательные аппара
ты, летающие машины.

В долгосрочной перспективе повысится роль воздушного транспорта. Предпола
гается, что к 2050 г. он будет лидировать в пассажирских перевозках и успешно конкури
ровать в сегменте транспортоемких дорогих грузов, а также грузов, при перевозке кото
рых главным критерием является скорость доставки потребителю"'1" В целом, воздуш
ный транспорт вступает в новую эпоху, которая характеризуется выдвижением на первый 
план требований по безопасности, экологии, надежности и доступности.

Речной транспорт будет выступать как составная часть интегрированных транс
портно-логистических систем там, где это географически возможно. Дальнейшее его 
развитие будет ориентировано на оптимизацию речной сети, создание дополнительных 
шлюзов и каналов13.

Что касается долгосрочных тенденций развития транспорта России, то основной 
вектор на ближайшие полтора десятилетия с некоторой степенью детерминированности 
определен в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» • 
Однако за пределами этого периода налицо неопределенность направлений развития
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пасс.-км

16103860,617 858

1718,54197,218 227,6

1942,1

Грузооборот, млрд 
т-к.м

транспортной системы страны. Системных исследований, посвященных прогнозным 
оценкам параметров транспорта либо изучению возможных вариантов динамики и ос
новных характеристик транспортного комплекса России к 2050 г., практически не суще
ствует, хотя и имеются наработки по отдельным направлениям.

В упомянутом документе рассматривается вероятность развития транспорта РФ 
в трех вариантах — инерционном, энергосырьевом и инновационном, которые обуслов
лены перспективной структурой экономики и торговых связей России. По инновацион
ному, наиболее оптимистичному варианту, увеличение грузооборота по сравнению с 
2010 г., согласно с этому прогнозу, может составить 94% (табл. 1).

Перевозки пасса- Пассажирооборот, млрд 
жиров, млн чел.

Инерционный________
| 52 096.7

Энергосырьевой_______
| 53 460,9

Инновационный_______
| 62 377,420 679,4 4565,1

* без учета трубопроводного транспорта
Источник: Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года от 
22 ноября 2008 г. № 1734-р.

На железных дорогах России продолжится в долгосрочной перспективе развитие 
высокоскоростного движения. К 2050 г. будут построены специальные сети, и высокоско
ростное движение свяжет все крупные города страны с центральными городами Европы. 
Будут внедряться интеллектуальные транспортные системы, призванные обеспечить соз
дание интеллектуальной железнодорожной сети, как единого «умного» комплекса.

Развитие автомобильного транспорта в России предполагает в первую очередь 
изменение дорожной инфраструктуры. В период до 2030 г, прогнозируются строительст
во и реконструкция более 15 тыс. км автомобильных дорог общего пользования феде
рального значения, в том числе автодорог, входящих в состав международных транс
портных коридоров. К 2030-2040 гг. развитие автодорожной инфраструктуры должно 
позволить России вдвое увеличить плотность дорожной сети общего пользования, повы
сив при этом долю автомобильных дорог общего пользования федерального значения, 
соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показа
телям, с 37,5 до 80%. Будет преобразована и конфигурация сети автодорог федерального 
значения с радиальной в сетевую, что сулит дополнительные резервы пропускной спо
собности. Это увеличит конкуренцию между железнодорожным и автомобильным 
транспортом, позволит изменить соотношение между ними, передав последнему допол
нительно около 12% грузооборота.

После 2030-2040 гг. весь парк грузовых автомобилей будет оснащен навигаци
онными (бортовыми) системами, а также системами контроля режима движения 
на рабочем месте водителя.

Морской транспорт страны в долгосрочной перспективе будет развиваться в на
правлении интеграции в мировое транспортное пространство. Предполагается, что к 
2030 г. перевалка грузов в российских портах вырастет в 1,9 раза, а контейнерных гру
зов — в 4,5 раза к уровню 2010 г. и составит 1025 млн т. Однако Транспортная стратегия 
практически не предусматривает прогрессивных трансформаций сложившихся тенден
ций на морском транспорте России, что объективно будет означать снижение его эффек-

Таблица 1.

Основные показатели функционирования транспортной системы России (2030 г.)*

Перевозки гру- 
зов, млн т
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тивности. Изменение ситуации до 2030 г. по финансовым и организационно
техническим причинам представляется маловероятным.

Но за пределами горизонта, охваченного Транспортной стратегией, т.е. после 
2030 г. развитие российского морского транспорта должно быть синхронизировано с об
щемировыми тенденциями по внедрению новейших транспортных технологий и систем 
транспортной техники, а также по оптимизации международных морских торговых 
маршрутов. В этом случае можно ожидать, что в 2030-2050 гг. объемы перевалки грузов 
увеличатся еще в 2,5 раза. Технико-технологическое развитие морского транспорта в 
этот период должно будет обеспечить появление на линиях принципиально новых типов 
судов, сулящих внедрение новейших транспортных технологий и транспортной техники, 
снижение выбросов в атмосферу диоксида углерода, способных перевозить большие 
объемы грузов.

Основными ограничителями на морском транспорте будут выступать дефицит 
энергетических ресурсов, изменение климата и стремление к снижению выбросов диок
сида углерода.

Одно из наиболее перспективных направлений развития морского транспорта 
России на период до 2050 г. — оптимизация Северного морского пути, объемы перевозок 
по которому могут возрасти за счет перспективных грузопотоков в его западном секторе 
в связи с добычей углеводородного сырья в Тимано-Печорской провинции, на полуост
рове Ямал, на шельфе Баренцева и Карского морей, а также за счет увеличения объема 
экспортных перевозок черных металлов и минеральных удобрений.

Главное отличие тенденций развития российского морского транспорта от миро
вых прогнозов — в том, что они базируются преимущественно на развитии транспорт
ной инфраструктуры, тогда как магистральное направление морского транспорта в ми
ре — преобразование технико-технологического уровня. Причем большая часть перспек
тивных решений технико-технологического плана, рассматриваемых как перспективные 
в нашей стране (интенсификация использования СМП, создание новых типов судов — 
экраноплан-амфибия) есть лишь «реанимация» проектов, которые разрабатывались в 
СССР еще в 1930-1950-е гг. Значит, важнейшая проблема для российского морского 
транспорта (как и транспортной системы в целом) в перспективе — восстановление науч
но-технического и проектного потенциалов.

Перспективы развития авиационного транспорта РФ определяются прежде всего 
необходимостью преодоления последствий длительного его функционирования в проти
вофазе с мировым авиатранспортом. В 1990-е гг., когда в мире происходил бум авиаперево
зок и в грузовом, и в пассажирском сегментах, российский авиатранспорт переживал глу
бокий кризис (за 1990-1998 гг. пассажирооборот сократился в 2,6 раза, грузооборот— 1,3 
раза)15. Масштабы пассажирских перевозок восстановились только к 1999 г., а слабый их 
рост начался с 2005 г. Масштабы грузооборота не восстановились даже к 2010 г., составив 
лишь 0,01% от суммарного грузооборота в транспортной системе России16.

К 2010 г. Россия потеряла значительную часть инфраструктуры воздушного 
транспорта, например, количество аэропортов сократилось в 3,6 раза17. К этому добави
лась проблема износа парка воздушных судов и искаженная система ценообразования 
(затраты на топливо составляют до 40% в себестоимости перевозок российских авиа
компаний против немногим более 20% в среднем для авиакомпаний мира).

В период до 2050 г. предстоит сделать акцент на развитие инфраструктуры воз
душного транспорта, включая:

- модернизацию аэропортовой инфраструктуры (взлетно-посадочных полос, РУ" 
лежных дорожек, мест стоянок самолетов, светосигнального оборудования и т. п.);

- замену систем управления воздушным движением, аэронавигационного оборУ" 
дования;
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- обновление парка воздушных судов, в том числе за счет восстановления отече
ственного авиастроения.

Пассажирооборот российских авиакомпаний может составить 510—625 млрд 
пасс.-км к 2050 г., в том числе за счет выхода российских авиакомпаний на новый рынок 
транзитных авиаперевозок через территорию РФ. Грузооборот российских авиакомпаний 
к 2030 г. прогнозируется на уровне 12-18 млрдт-км.

Научно-технологический тренд в области российского воздушного транспорта 
выражен чрезвычайно слабо. Из задельных и ведущихся разработок некоторый потенци
ал для перспективы имеет двигателестроение, создание региональных самолетов. Пер
спективы восстановления производства дальнемагистральных самолетов сейчас сложно 
оценить. Для создания соответствующего промышленного, технологического и проект
ного потенциала необходимо в перспективе до 2025-2030 гг. осуществить массирован
ные инвестиции и целый ряд организационных и политических мер по созданию прак
тически новой отрасли промышленности и развитию ряда направлений науки и техники 
(материаловедение, приборостроение, нанотехнологии, электроника, информатика).

Развитие транспорта на Дальнем Востоке на период до 2025-2030 г. предопреде
ляется рядом существующих документов, в том числе стратегиями развития транспорт
ного комплекса России и стратегией экономического развития Дальнего Востока18.

Контрольными измерителями результативности выполнения стратегий и про
грамм, как и в случае транспортной системы России в целом, являются общие инфра
структурные и экономические показатели, задаваемые в рамках каждого документа, в ча
стности: увеличение плотности автодорог с твердым покрытием и железнодорожных пу
тей, удельный вес продукции транспорта в ВРП, удельный вес в структуре потребления 
электроэнергии, строительство новых железнодорожных линий, автомобильных дорог, 
развитие перегрузочных мощностей морских портов, строительство и развитие между
народных пограничных переходов, систем транспортно-логистического обслуживания, 
развитие сети аэропортов для обеспечения региональных авиаперевозок и т.д.

До 2030 г. на территории Дальнего Востока запланировано масштабное преоб
разование железных дорог, предполагается построить от 5300 до 7300 км новых линий19 
(в зависимости от того, какой из вариантов «Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в РФ до 2030 года» будет реализован), предусмотрена организация скорост
ного движения по маршрутам: Уссурийск— Владивосток и Владивосток— Хабаровск. 
Заявленные проекты, конечно, не учитывали кризисных явлений в экономике периода 
2007-2009 гг. и последующего затяжного периода оживления экономики. Поэтому пред
полагаемые сроки и объемы реализации проектов транспортного блока, скорее всего, бу
дут значительно скорректированы и с большой вероятностью не выйдут за пределы ми
нимального варианта.

Перспективы железнодорожного транспорта Дальнего Востока после 2030 г. во 
многом будут зависеть от реальности выполнения утвержденной программы инфра
структурного строительства в 2015-2030 гг. Финансово-экономические трудности в этот 
период вряд ли позволят осуществить эту программу по максимальному варианту, но 
даже реализация минимального существенно изменит ситуацию на железнодорожном 
транспорте региона — прежде всего благодаря созданию железнодорожной сети в север
ных районах Дальнего Востока. Строительство дороги Якутск— Мома— Магадан и 
другие, почти фантастические варианты (до г. Петропавловск-Камчатский, п. Уэлен, п. 
Певек и пр.) приведут к тому, что расходы на строительство и содержание железнодо
рожной сети на таких колоссальных и сложнейших в природном отношении пространст
вах практически исключат формирование в дальнейшем эффективного в экономическом 
и социальном плане транспортного комплекса.

С экономической точки зрения получится, что инфраструктурный мультиплика
тор (низкое значение которого и сейчас препятствует трансформации инвестиций в эко-
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комический рост) еще более уменьшится. С технической точки зрения подобная геогра
фия расширения железнодорожной сети предполагает создание и внедрение новых тех
нологических решений как в области строительства железнодорожных путей, так и в 
сфере разработки новых типов техники и материалов для их эксплуатации. Выход же
лезнодорожной сети к Охотскому морю означает развитие портовой инфраструктуры в 
Магаданской области, а также появление новых масштабных грузопотоков, формируе
мых в Якутии и в самой Магаданской области. Учитывая структуру экономики в пер
спективе, а также концепцию развития этих территорий и их основных структурных сек
торов, такие грузопотоки могут формироваться лишь горнодобывающей промышленно
стью. Это будет означать, во-первых, создание (ценой огромных затрат) сети, конкури
рующей с уже построенной Амуро-Якутской магистралью, а во-вторых, будет противо
речить основной концепции долговременного развития региона в целом, заключающейся 
в интеграции южной и северной промышленно-сервисных дуг20.

Значительно более рациональным решением представляется акцент на органи
зацию скоростного железнодорожного движения на Дальнем Востоке. Именно это на
правление развития железнодорожного транспорта должно стать основным после 2030 г. 
Создание сети высокоскоростного железнодорожного движения в регионе позволит по
высить комфортность проживания, обеспечит реализацию свободы передвижения насе
ления, повысит трудовую мобильность.

Сеть высокоскоростного железнодорожного сообщения (прежде всего, пассажир
ского) должна обеспечить «сжатие» географического пространства вдоль Транссиба (Вла
дивосток— Хабаровск, Хабаровск— Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск— Биробид
жан— Благовещенск. Благовещенск— Якутск, Владивосток— Находка, Владивосток — 
Хасан). Помимо существенного сокращения экономического расстояния по этим осям, вы
сокоскоростное движение обеспечит реальное формирование интегрированного рынка 
благ, услуг и труда, охватывающего эти основные экономические зоны Дальнего Востока. 
В зону этого рынка будут включаться другие населенные пункты за счет строительства со
пряженных автомобильных дорог и региональной сети воздушного сообщения.

К 2050 г. оптимизация грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 
Дальнего Востока будет достигнута реализацией проекта строительства второй линии 
БАМа (БАМ-2), после чего Северный широтный ход может быть специализирован на 
перевозках массовых грузов. Тем самым транспортные мощности Южного хода будут 
использованы для контейнерных грузов и частично — для пассажирского движения, как 
это и предусмотрено.

Потенциал интеграции может быть усилен в результате транспортного соедине
ния о. Сахалин с материком (дамба, тоннель, либо мост) и организации стабильного же
лезнодорожного сообщения по этому направлению. Кроме создания надежной транс
портной связи с Сахалинской областью, а следовательно, расширения единого экономи
ческого пространства Тихоокеанской России в восточном направлении, это позволит 
транспортной системе региона выйти на новый уровень интеграции с транспортной сис
темой АТР. Возникнет «Северо-восточное транспортное кольцо»: Дальний Восток Рос
сии— Япония— Республика Корея— северо-восток КНР..Частью этого масштабного 
проекта станет плотная интеграция железнодорожных сетей российского Дальнего Вос
тока и КНР, а также российского Дальнего Востока и КНДР — Республики Корея (в пер
спективе может быть создана единая транспортная система этих стран).

Дальнейшее развитие морского транспорта Дальневосточного региона будет 
определяться приоритетными целями страны в области развития внешнеторговых отно
шений — интеграции России в систему мировой торговли и мировое транспортное про
странство, несмотря на положительную динамику, сохранение заложенных в Транспорт
ной Стратегии методов управления, организации и финансирования не позволит осуще
ствить прорыв в развитии морского транспорта Дальневосточного региона до 2030 г., по-
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скольку отсутствует комплексный подход, основанный на прогрессивной трансформации 
в развитии инфраструктуры морского транспорта. Но за пределами 2030 г., как это было 
отмечено выше, развитие данного вида транспорта в нашей стране должно быть синхро
низировано с общемировыми тенденциями, прежде всего в технико-технологическом 
плане, а также в части логистики транспортных цепочек.

Перспективы развития морского транспорта Дальнего Востока за пределами 
2030 г. условно можно представить в двух вариантах: первый основывается на том, что 
природно-климатические условия в регионе существенно не изменятся; второй строит
ся на предположении о возможности значительных изменений климата (глобальное по
тепление)21.

Для первого варианта предполагается, что объем перевалки наливных грузов к 
2050 г. увеличится в 2,2 раза22. В связи с намечаемым ростом перевалки наливных грузов 
будут разрабатываться ужесточенные требования к хранению и перевозке опасных гру
зов. В частности, предусматриваются новые типы танкеров, способные перевозить дан
ный вид грузов в соответствии с новыми мировыми стандартами. Кроме того, одним из 
дополнительных видов наливных грузов станет пресная вода, т. к. значимость питьевой 
воды будет возрастать в связи с ростом населения, увеличением потребностей сельского 
хозяйства и промышленности. Значительно (втрое) увеличатся мощности портов регио
на: Владивостока, Восточного, Находки, Славянки, Морского порта в бухте Троицы, 
Посьета. Ванино и Советской Гавани. В результате будут образованы: Владивостокский 
транспортный узел (ВТУ); Восточно-Находкинский транспортный узел (ВНТУ); Хасан- 
ский транспортный узел (ХТУ), Ванино-Совгаванский транспортный узел (ВСГТУ)23. 
Важнейшими требованиями дальнейшего развития морского транспорта станет создание 
интеллектуальной транспортной сети, выполняющей функции отслеживания и регулиро
вания грузопотоков, управления эффективным взаимодействием между видами транс
порта и др.

Исходя из общемировой динамики и прогнозов развития мировой транспортной 
системы, в которых предполагается семикратный рост объемов контейнерных грузов к 
2050 г., представляется, что на Дальнем Востоке наибольшее развитие полущат порты, 
расположенные на пересечении транспортно-коммуникационных магистралей. Морской 
порт в бухте Троицы (бывший Зарубино) может стать транспортным узлом регионально
го значения со специализацией на обслуживании транзитных грузов, поступающих из 
стран АТР и СВА.

Транспортный комплекс Дальнего Востока будет формироваться как из традици
онных транспортных средств, так и из новых, с использованием технологий «двойного 
назначения» и «двойного применения» — аэросани, амфибии, транспорт на воздушной 
подушке и т.п. Так. в Камчатском крае планируется использовать амфибийный транс
порт, который позволит объединить и согласовать возможности водного, автомобильного 
и воздушного транспорта с целью наиболее полного удовлетворения условий социально- 
экономического развития региона. Главные качества амфибийного транспорта, особо 
важные в природных условиях Камчатки: минимальная зависимость от условий базиро
вания и эксплуатации при сравнительно высокой скорости движения.

Размеры и типы морского транспортного флота впоследствии будут изменяться в 
зависимости от характеристик и объемов, предъявляемых к перевозке грузов, поэтому в 
регионе предполагается создание современных верфей на базе существующих, способ
ных строить морские суда, основанные на альтернативных источниках энергии, при 
большой вместимости.

В рамках второго варианта развития морского транспорта Дальнего Востока в дол
госрочной перспективе предполагается, что с изменением климата повысится роль Север
ного морского пути, который примет на себя существенную часть транзитных грузов, пе
ревозимых в настоящее время через Суэцкий канал. В связи с этим значительно возрастет
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функциональное значение морских портов региона, расположенных вдоль трассы Север
ного морского пути — Тикси, Певека, Провидения. Развитие морского транспорта в север
ных районах Дальнего Востока потребует строительства ряда причальных сооружений, 
коммуникационной и обслуживающей инфраструктуры на побережье Берингова и Охот
ского морей. Морскому флот)' потребуется развивать судоходство для обеспечения значи
тельного объема транзитных перевозок по Северному морскому пути из Европы и обратно. 
Будут широко использоваться интеллектуальные транспортные системы для организации 
взаимодействия морского, речного, железнодорожного и воздушного транспорта, осущест
вления их рационального и эффективного взаимодействия.

При таком варианте развития событий морской порт Петропавловск- 
Камчатский, занимая выгодное экономико-географическое положение на трассе Север
ного морского пути, может привлечь часть транзитного грузопотока, идущего из стран 
АТР (преимущественно из Китая), в том числе через порты южного Приморья, предос
тавляя также услуги снабжения, бункеровки, судоремонта, технического и иного меж
рейсового обслуживания судов.

По мере оживления экономики арктической зоны увеличатся объемы каботаж
ных перевозок по СМП. Это даст импульс развитию морских портов северных террито
рий Дальнего Востока. Причальные сооружения северных портов будут модернизирова
ны, что позволит решить вопрос доставки грузов в населенные пункты северных терри
торий и приравненные к ним местности.

Таким образом, в настоящее время основные направления долгосрочного разви
тия транспорта Дальнего Востока России с определенной долей вероятности обозначены 
в ряде официальных документов различного формата (стратегии, программы, ФЦП). По 
эти документы, во-первых, ограничены периодом 2030 г., во-вторых, не предусматрива
ют системной технической и технологической модернизации региональной транспорт
ной системы. Значит, вплоть до 2025-2030 гг. транспортный комплекс региона будет 
функционировать и развиваться в русле сложившихся тенденций технического, техноло
гического и организационного характера. Это повлечет его прогрессирующее отставание 
от глобального и даже национального тренда.

Корректировка ситуации возможна только в случае формирования уже в бли
жайшей перспективе (2015-2020 гг.) технологических и производственно
инфраструктурных основ принципиально новой транспортной системы Дальнего Восто
ка. В этом случае удалось бы уменьшить степень неопределенности относительно струк
туры и технологий транспортного развития после 2030 г. и был бы задан позитивный 
тренд долгосрочного развития.
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Рассмотрены история и обстоятельства выдвижения Дэн Сяопином в конце 
1980-х— начале 1990-х гг. ряда рекомендаций о внешней политике Китая. Ис
следовано изучение в КНР заветов Дэн Сяопина в качестве долгосрочного стра
тегического курса страны на международной арене. Показаны особенности ин
терпретации этих заветов в США. Проанализирована современная дискуссия в 
Китае о необходимости продолжать и далее следовать формуле «держаться в те
ни и при этом делать что-то реальное» («таогуан янхуэй, юсо цзовэй»), или же 
отказаться от нее как устаревшей.
Ключевые слова: Дэн Сяопин, внешнеполитические заветы, Китай, «держаться 
в тени», «дезать что-то реальное», интерпретация в США, современные дис
куссии

Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их 
современная интерпретация*

I
В конце 1980-х— начале 1990-х гг. архитектор китайских реформ Дэн Сяопин, 

начавший практическую передачу властных полномочий следующему поколению лиде
ров КПК и КНР во главе с Цзян Цзэминем, высказал ряд рекомендаций по позициониро
ванию Пекина на международной арене в весьма сложной обстановке тех лет. Она харак
теризовалась стремительным демонтажем социализма в Восточной Европе, политиче
ским и экономическим кризисом в СССР, приведшим к дезинтеграции Советского Сою
за, а вслед за этим — и к прекращению существования биполярной системы междуна
родных отношений. Сама КНР после силового вытеснения демонстрантов с площади 
Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 г. стала объектом серьезного политического давления 
и прямых санкций со стороны ведущих государств Запада.

Отдельные высказывания Дэн Сяопина по вопросам внешней политики были 
сведены в обобщенную формулу, в наиболее полном виде состоящую из 28 иероглифов. 
В соответствии с нею, в деятельности на международной арене Китаю предписывалось 
«хладнокровно наблюдать, укреплять расшатанные позиции, проявляя выдержку, справ
ляться с трудностями, держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, быть в со-

Портяков Владимир Яковлевич, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора 
ИДВ РАН. Тел.: 8 (499) 129-08-66, Е-таП: роПуакоу@1Ге8-га8.ги.
* Подготовлено при содействии РГНФ, проект № 12-03-00376.
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стоянии защищать пусть неуклюжие, но свои собственные взгляды, ни в коем случае не 
лезть вперед, на первое место, и при этом делать что-то реальное» . На практике более 
распространенными оказались сокращенные варианты данной формулы из 24 и 20 ие
роглифов, а наибольшую популярность и в самом Китае, и за рубежом обрело выражение 
«таогуан янхуэй, юсо цзовэй» — «держаться в тени, стараясь ничем не проявлять себя, 
однако при этом делать что-то реальное». Отчасти из-за наиболее распространенного ва
рианта перевода на английский язык выражения «таогуан янхэуй» как «кеерш§ а 1оху 
ргоГПе», в российской политологии охарактеризованный им принцип позиционирования 
Китая на международной арене стал нередко описываться упрощенной, но по-своему 
точной формулировкой «не высовываться».

Рекомендации Дэн Сяопина сыграли свою роль в улучшении международной 
обстановки вокруг КНР, помогли ей избежать участи Восточной Европы и СССР и про
тивостоять давлению и санкциям Запада. Как констатировал новый лидер страны Цзян 
Цзэминь, «практика показала, что это правильный курс». В контексте закрепления на XV 
съезде КПК (сентябрь 1997 г.) теории Дэн Сяопина в качестве важной составной части 
идейно-политической основы деятельности правящей компартии Китая высказывания 
Дэна на рубеже 1980-х— 1990-х гг. по проблемам внешней политики страны стали трак
товаться в КНР как «стратегический курс, важная политическая установка, базирующая
ся на долговременных коренных интересах китайского народа и крупных подвижках в 
международной обстановке и в соотношении сил в мире». При этом Китаю предписыва
лось «продолжать неуклонно следовать этим стратегическим курсом» и в условиях не
прерывного повышения его комплексной мощи и международного статуса2.

Начавшаяся в конце 1990-х гг. активная пропаганда внешнеполитических заве
тов Дэн Сяопина сделала их более известными как в самом Китае, так и за рубежом.

С выдвижением в 2003-2004 гг. концепции «мирного возвышения Китая» мол
чаливо-настороженное отношение Запада к формуле Дэна как квинтэссенции внешне
политической стратегии КНР сменилось, прежде всего в США, на негативное. Макси
ма «таогуан янхуэй, юсо цзовэй» стала нередко интерпретироваться как «стратегия об
мана», включающая такие компоненты, как «сокрытие истинных возможностей», «вы
игрыш времени»» и «выжидание благоприятного момента для удара по противнику». 
Хотя в возникшем «первом туре» полемики вокруг внешнеполитических заветов Дэн 
Сяопина (примерно 2002-2006 гг.) китайские политологи уделили основное внимание 
критике неверного, по их мнению, понимания на Западе их существа, однако уже тогда 
были высказаны первые сомнения в эффективности рецептов Дэна в меняющейся ме
ждународной ситуации.

Новый всплеск полемики в Китае о степени актуальности внешнеполитиче
ских заветов Дэн Сяопина произошел в 2009-2011 гг. на фоне существенного усиления 
экономической мощи КНР. повышения ее роли в мировой экономике и параллельной 
активизации внешней политики страны. Похоже, китайским политологам- 
международникам удалось сообща доказать, что формула Дэна не устарела и сохраняет 
стратегическое значение для внешней политики КНР на обозримую перспективу. Вме
сте с тем, выявившиеся в ходе обсуждения весьма существенные нюансы в позициях и 
оценках различных ученых, да и сама внешнеполитическая практика Китая последних 
лет свидетельствуют, что вопросы о степени неформальной применимости формулы 
Дэн Сяопина к сегодняшнему внешнеполитическому курсу Пекина и о возможности 
«удержать» реальную внешнюю политику страны в своего рода «прокрустовом ложе» 
заветов Дэна остаются открытыми.

Рассмотрим затронутые выше сюжеты и проблемы более детально.
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II
Первые внешнеполитические заветы своим преемникам Дэн Сяопин сформули

ровал в беседе «с несколькими ответственными товарищами из ЦК КПК» 4 сентября 
1989 г. при обсуждении вопроса о времени и форме своего окончательного отхода от не
посредственного политического руководства партией и страной. Занявший по рекомен
дации Дэн Сяопина в июне 1989 г. пост генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминь и 
его коллеги приняли бразды правления в тяжелой ситуации. Президент США Дж. Буш- 
старший ввел санкции против Пекина уже 5 июня 1989 г.— на следующий день после 
трагических событий на площади Тяньаньмэнь. Было заявлено о прекращении амери
канской стороной контактов с официальными лицами КНР, запрете на поставки оружия и 
отказе от предоставления кредитов. 6 июня консультации с Китаем прервало Европей
ское экономическое сообщество. 16 июля действия Пекина на площади Тяньаньмэнь 
осудила «семерка», а к санкциям против КНР присоединилось большинство западных 
стран3. Непростая обстановка сложилась и в самом Китае, где под вопросом оказалась 
дальнейшая судьба экономических реформ.

Дэн Сяопин постарался развеять вполне возможный в этих условиях пессимизм, 
заявив о хороших перспективах Китая в случае, если ему удастся стабилизировать поли
тику реформ и открытости. В международных делах, констатировал Дэн, Китаю самому 
необходимо «укреплять расшатанные позиции» («вэньчжу чэныряо»), в противном слу
чае «другие нанесут нам удар». Для этого надлежит сохранять бдительность, не расслаб
ляться. придерживаться независимости и самостоятельности, не демонстрировать слабо
сти и не испытывать каких-то чрезмерных опасений. Мировой войны не будет, «а если 
кто-то и осмелится нанести удар по Китаю, то ничего не добьется — у нас богатый опыт 
противодействия внешним врагам, разобьем агрессора и вернемся к строительству»4.

Касаясь сложных политических процессов в странах Восточной Европы и СССР 
в тот период, Дэн охарактеризовал их как беспорядки, подчеркнув одновременно, что их 
размах и конечный итог прогнозировать преждевременно— пока еще следует «очень 
хладнокровно наблюдать» («лэтрин дэ гуаньча») за развитием событий. Главный вы
вод — не допустить беспорядков в самом Китае, для чего необходимо как следует делать 
собственные дела. Хорошая основа для этого есть5.

В заключение беседы с «группой товарищей» (в составе которой были, как сле
дует из контекста, все члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК) Дэн Сяопин 
обобщил должный подход Китая к международной ситуации в трех фразах — «хладно
кровно наблюдать», «укреплять расшатанные позиции», «проявляя выдержку, справлять
ся с трудностями» («чэньчжо инфу») — и напоследок призвал не торопиться, действо
вать хладнокровно, делать как следует собственные дела6.

3 марта 1990 г. другой беседе с руководителями партии и страны Дэн Сяопин 
отметил, что прежняя мировая архитектоника «сейчас рушится, но процесс этот... нс по
дошел к концу, новая архитектоника пока не сложилась». На смену американо-советской 
монополии приходит мир, в котором будет несколько полюсов. «Одним из полюсов мож
но считать и Китай. Китай не должен себя недооценивать»7.

В следующей подобной беседе 24 декабря 1990 г. Дэн Сяопин счел необходимым 
отреагировать на выражавшиеся рядом государств «третьего мира» пожелания, чтобы 
функцию мирового лидера в условиях нарастания хаотичности и ослабления позиции 
СССР и США в мире взял на себя Китай. Мы, сказал он, «ни в коем случае не должны 
этого делать. Это основа нашей государственной политики. Лидерство Китаю не по си
лам, в нем нет пользы, поскольку оно сковывает инициативу. Китай никогда не будет 
претендовать на гегемонию и никогда не будет лезть вперед, на первое место» («юнюинь 
бу дантоу»).
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2 Проблемы Дальнего Востока № 5

В то же время, отметил Дэн, «международные проблемы нельзя пускать на са
мотек. Кое-что необходимо делать» («юсо цзовэй»), Конкретно Дэн Сяопин предложил 
«активно способствовать установлению нового международного политического и эконо
мического порядка» и развивать на базе пяти принципов мирного сосуществования от
ношения со всеми государствами8.

5 октября 1991 г. в беседе с Ким Ир Сеном Дэн Сяопин высказал предположе
ние, что на формирование обшей структуры мировой архитектоники понадобится поряд
ка десяти лет. В этот период Китаю «следует главным образом наблюдать, поменьше вы
ставлять напоказ свои таланты, проявляя выдержку, справляться с трудностями». В по
следующем употребленное Дэн Сяопином выражение «таолу фэнман» — «поменьше 
обнажать острие», не выставлять напоказ свои способности и таланты, не выпячиваться 
и т.п. — было заменено близким по смыслу, но более многоплановым чэньюем (идиома
тическим выражением) «таогуан янхуэй» — «держаться в тени и стараться ничем не 
проявлять себя»4. Так сформировалась базовая формула завета Дэн Сяопина из 20 иерог
лифов — «лэнцзин гуаньча, вэньчжу чэны<зяо, чэньчжо инфу, таогуан янхуй, юсо цзо- 
вэй» — «хладнокровно наблюдать, укреплять расшатанные позиции, проявляя выдержку, 
справляться с трудностями, держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, и при 
этом делать что-то реальное».

В публикациях в КНР на общественно-политические темы данная формула не
редко расширяется до 24 иероглифов с добавлением выражения «цзюе бу дантоу» — «ни 
в коем случае не лезть вперед, на первое место»10. В то же время, полная формулировка 
заветов Дэн Сяопина из 28 иероглифов употребляется нечасто, практически только в 
специальной литературе. Возможно, это отчасти связано с нежеланием лишний раз упо
минать о вероятной «неуклюжести собственных взглядов». Генезис выражения «гианьюй 
шоучжо» — «быть в состоянии защищать пусть неуклюжие, но свои собственные взгля
ды» и конкретные обстоятельства введения его в оборот Дэн Сяопином остаются неяс
ными, а само оно практически никак не комментируется китайскими политологами в от
личие от всех остальных компонентов внешнеполитических заветов Дэна. О недостаточ
но широкой популярности данного выражения свидетельствуют и случаи замены одного 
из входящих в его состав иероглифов другим — «шаньюй цанчжо» — «уметь скрывать 
свои слабые стороны»11. Впрочем, периодически встречается и замена в выражении 
«чэньчжо инфу» — «проявляя выдержку, справляться с трудностями» — иероглифа «фу» 
сходным по написанию и близким в данном случае по смыслу иероглифом «дуй» (ин
фу — индуй).

В любом случае, однако, особую популярность и в самом Китае, и за рубежом 
обрела редуцированная формула заветов Дэн Сяопина — «таогуан янхуэй, юсо цзовэй», 
то есть «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, и при этом делать что-то 
реальное».

Изначально рекомендации Дэн Сяопина по вопросам внешней политики были 
адресованы узкому кругу лиц, входивших в высший эшелон партийно-государственного 
руководства КНР. По свидетельству директора Школы международных отношений Пе
кинского университета, ведущего китайского американист;. Ван Цзисы, они -.были обна
родованы в печати и стали известны всему миру примерно в 1996 г.Систематизирован
ное изучение и широкая пропаганда данных заветов Дэна XV съезда
КПК (сентябрь 1997 г.), вслед за уставным закреплением «теории Дэн,Сяедм<нц>»в каче
стве одного из основных компонентов идейно-политической пла^фй^мигдеятсльности 
правящей компартии Китая. „г.-ои ап?. «•"■■'Г’ •

-Г
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В монографии Се Исяня «История дипломатической мысли современного Ки

тая», изданной в 1999 г. в Кайфэне, принципы «хладнокровного наблюдения» и «прояв
ления выдержки в процессе преодоления трудностей» были охарактеризованы как «ме
тодология решения крупных проблем, которую необходимо сохранить и в будущем»13.

В 2003 г, внешнеполитические заветы Дэн Сяопина были впервые подвергнуты 
достаточно детальному политологическому анализу в работах Лян Шоудэ. В монографии 
«Теория Дэн Сяопина и международные отношения современного Китая», где Лян высту
пил в качестве ответственного редактора, максима «держаться в тени, и при этом делать 
что-то реальное» была охарактеризована как «сердцевина» заветов Дэна и «идеологиче
ская основа большой стратегии Китая». Столь высокая оценка принципа «таогуан янхуэй» 
объясняется тем, что он, по мнению Лян Шоудэ, «вышел за рамки идеологических догм и 
сделал государственные интересы исходным и конечным пунктом ведения Китаем между
народных дел и определения его внешнеполитического курса». Вполне логично, что в этом 
контексте принцип «держаться в тени» квалифицировался не как временная мера, а как 
«долгосрочная руководящая стратегия, имеющая относительную стабильность»14.

В монографии «Теория международной политики Дэн Сяопина», написанной в 
соавторстве с Лю Вэньсяном, Лян Шоудэ дал такую афористичную характеристику 
внешнеполитической практики КНР, базирующейся на заветах Дэн Сяопина: «не созда
вать врагов, не вступать в союзы, не претендовать на гегемонию, не стремиться в лиде
ры»15. Более развернутую интерпретацию получил принцип «делать что-то реальное»: 
как один из полюсов многополярного мира и крупная мировая держава, Китай... должен 
сделать свой голос в международных делах более звучным, не перекладывать целиком на 
других исполнение важной роли в делах Восточной Азии и мире в целом. При опреде
ленных условиях он может побороться за ведущую роль на некоторых направлениях, 
особенно в делах Восточной Азии16.

Весьма примечательным, на наш взгляд, стало содержащееся в работе Ляна и 
Лю признание за принципом «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя» 
функции накопления сил в ожидании подходящего момента для осуществления задуман
ного и достижения победы17.

Наиболее детальный анализ заветов Дэн Сяопина был дан в 12-м томе «Истории 
международных отношений» (1990—1999) под редакцией Фан Ляньцина и Лю Цзинь- 
чжи, изданном в 2006 г. Раздел о них открывал первый параграф «Новое развитие стра
тегического мышления китайской дипломатии» главы «Многосторонняя многовекторная 
дипломатия Китая», написанной одним из главных редакторов тома Фан Ляньцином. В 
работе была приведена развернутая, с новыми нюансами характеристика той междуна
родной обстановки, в которой сформировался курс «28 иероглифов». В частности, отме
чены перемены в Восточной Европе, распад СССР, объединение двух германских госу
дарств, роспуск Организации Варшавского договора, завершение «холодной войны», 
превращение США в единственную сверхдержаву, стремление западных держав добить
ся «мирного перерождения» Китая. Признавалось, что дело социализма в КНР, ее госу
дарственный суверенитет и национальная безопасность столкнулись с серьезным вызо
вом. В данном контексте Фан Ляньцин дал высокую оценку прозорливости Дэн Сяопина 
и научной глубине его воззрений, которые в виде формулы из 28 иероглифов указали 
«маршрут внешней политики Китая».

С примерами из третьего тома «Избранного» Дэн Сяопина было рассмотрено 
существо основных компонентов заветов (за исключением выражения «быть в состоянии 
защищать пусть неуклюжие, но свои собственные взгляды»). Было особо подчеркнуто, 
что принцип «делать что-то реальное» подразумевает не только сосредоточение усилий 
на надлежащем осуществлении модернизации страны, но и активное содействие обеспе
чению глобального мира, стабильности и развития, внесение «еще большего вклада в 
дела человечества».
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На Западе внешнеполитические заветы Дэн Сяопина стали широко известны в 
начале XXI в., вслед за их активной популяризацией в КИР. По времени это ознакомле
ние совпало с явно насторожившим многих в мире выдвижением концепции «мирного 
возвышения» Китая, последовавшим за постановкой на XVI съезде КПК задачи увели
чения за двадцать лет валового внутреннего продукта страны в четыре раза. Появились, 
прежде всего в США, попытки использовать многоплановость некоторых высказываний 
Дэна и особенно его формулы «держаться в тени, стараясь ничем не проявлять себя» для 
обоснования различных модификаций «теории китайской угрозы». Китаю инкримини
ровалось наличие у него некоей скрытой повестки дня, вынашивание планов военной и 
материальной подготовки для «отмщения» в подходящий момент западному миру за все 
прошлые унижения и обиды.

Обосновывая стратегический долговременный характер заветов Дэн Сяопина 
как руководящего курса внешней политики КНР, авторы «Истории международных от
ношений» апеллировали прежде всего к тому обстоятельству, что «в соотношении меж
дународных сил, характеризующемся силой Севера и слабостью Юга. в течение сравни
тельно длительного времени не может произойти коренных изменений»18.

Разъяснение смысла заветов Дэн Сяопина было продолжено и в дальнейшем. В 
изданной в 2009 г. Народным университетом Китая монографии «Дипломатия Китая и 
международная стратегия развития» под редакцией Ху Шусяна была особо подчеркнута 
неразрывная органическая связь двух аспектов формулы «держаться в тени и стараться 
ничем не проявлять себя, и при этом делать что-то реальное». Кроме того, значительное 
внимание было уделено разъяснению различных аспектов выражения «таогуан янхуэй». 
Отмечалось, что генетически оно восходит к традиционной культуре Китая, однако Дэн 
Сяопин придал ему «новое богатое и глубокое научное содержание и новую форму вы
ражения». «Держаться в тени» не означает беспринципных уступок и капитулянтства, 
такое позиционирование прямо связано с обшей линией на независимость и самостоя
тельность в международных делах. Следование данным курсом, предполагающим отказ 
от чрезмерного акцента на конфронтацию и поиск разумных компромиссов, помогло Ки
таю выстроить нормальные отношения с крупными державами, улучшить взаимоотно
шения с соседями, нарастить свой вес и активность в региональных делах19.

В посвященной заветам Дэн Сяопина статье сотрудника Восточно-Китайского пе
дагогического университета Хуан Чжэнбая в юбилейном сборнике, приуроченном к 60- 
летию дипломатии КНР, центральным стал мотив диалектического единства принципов 
«держаться в тени и при этом делать что-то реальное». Стержневая идея данной формулы, 
по мнению автора, состоит в правильном выстраивании взаимоотношений между имею
щимися у страны возможностями и ее внешней политикой: «нельзя, подобно сверхдержа
вам, вмешиваться во все мировые дела и истощать собственные силы»; «многочисленные 
факты свидетельствуют, что возвышение какой-либо страны и выстраивание ее междуна
родного статуса являются результатом длительного накопления комплексной моши,... и 
даже при возросших возможностях страна по-прежнему должна решать проблему, как дей
ствовать соразмерно имеющимся силам, что стоит делать, а что нет»20.

Наконец, заслуживает упоминания учебник профессора Фуданьского универси
тета Янь Шэньи «Современная дипломатия Китая», где заветы Дэн Сяопина были рас
смотрены не изолированно, а в качестве одного из элементов его общего подхода к со
временным международным отношениям, целям, приоритетам и принципам внешней 
политики КНР'1.
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С наибольшей прямотой и последовательностью эта линия проводилась в серии 
ежегодных (с 2002 г.) докладов Конгрессу США «О военной мощи Китайской Народной 
Республики», готовившихся под эгидой канцелярии секретаря по делам обороны.

В докладе за 2004 г. была приведена традиционная формула заветов Дэн Сяопина 
из 24 иероглифов, при этом выражение «таогуан янхуэй» было переведено как «1ис1е оиг 
сараЫНиез апб Ыбе оиг ите», то есть «скрывать свои возможности и выигрывать время». 
Формула была охарактеризована как «одна из ключевых директив Дэна по вопросам обес
печения безопасности и развития Китая», подтверждающая долгосрочную стратегию на
ращивания его комплексной моши при краткосрочном приглушении амбиций".

В докладах за 2005 и 2006 гг. со ссылкой на публикацию в гонконгском журнале 
«Цзинбао» («Зеркало») от 25 ноября 1991 г. была приведена видоизмененная формули
ровка заветов Дэн Сяопина: второй элемент традиционной формулы — «вэньчжу чэнь- 
цзяо» — был заменен на выражение «чжаньвэнь цзяогэнь» («твердо стоять на ногах»), а 
за «таогуан янхуэй» следовало выражение «шаньюй шоучжо», которое и переводилось 
как «Ье дооб а1 та1п1атш§ а 1охм ргоГйе»— «уметь держаться в тени». В обоих докладах 
стратегии Дэн Сяопина из 24 иерглифов были посвящены специальные врезки23.

В Китае выразили недовольство переводом чэньюя «таогуан янхуэй» как «скры
вать свои возможности и выигрывать время» и интерпретацией военными кругами США 
заветов Дэн Сяопина в целом, особенно в связи с их потенциальным влиянием на обще
ственное мнение не только в США, но и во всем международном сообществе. Директор 
Института исследований Ближнего Востока Шанхайского университета международных 
исследований Чжу Вэйле привел пример с книгой о внешней политике Китая, опублико
ванной в 2005 г. бывшим послом Сирии в КНР, где «таогуан янхуэй» было переведено 
как «выжидать и воздерживаться до появления подходящего момента для контратаки». 
Практически, подчеркнул Чжу Вэйле, весь внешний мир подпал под влияние США, что 
привело почти к всеобщей интерпретации формулы «держаться в тени, стараясь ничем 
не проявлять себя, и при этом делать что-то реальное» как «выигрыш времени для 
контратаки» с конечной целью ослабить позиции США24.

«Масла в огонь» подлили некоторые китайские политологи, предложившие во 
избежание недопонимания отказаться в дальнейшем от использования формулы «дер
жаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, и при этом делать что-то реальное», 
поскольку, по их мнению, у большинства китайцев она вызывает устойчивую ассоциа
цию с историческим персонажем эпохи «Весны и Осени» (770—476 гг. до н.э.) Гоу Цзя- 
нем. Чтобы не дать ослабнуть чувству мести, захваченный в плен Гоу Цзянь «спал на 
хворосте и питался желчью», то есть сознательно поставил себя в суровые условия. Его 
имя в Китае стало синонимом долготерпения ради будущего отмщения обидчикам25.

Приверженцам заветов Дэн Сяопина пришлось приложить серьезные усилия, 
чтобы доказать их позитивную сущность как самих по себе, так и в качестве некоего 
символического послания, адресованного Китаем миру.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба НОАК, известный воен
ный политолог Сюн Гуанкай привлек внимание к неточности перевода выражения «тао
гуан янхуэй» на английский язык, что зачастую сознательно использовалось в попытках 
дискредитации Китая и распространения домыслов о «китайской угрозе». По его словам, 
в 2006 г. у него была возможность лично обратить внимание бывших госсекретарей 
США Дж. Шульца и Г. Киссинджера на повторение из года в год в американских докла
дах о военной мощи КНР неверной трактовки данной формулы. При этом Сюн Гуанкай 
посетовал, что неточный перевод дается не только в иностранных справочниках, но и в 
словарях, изданных в Китае26.

Действительно, активно использовавшийся в течение многих лет иностранцами 
китайско-английский словарь, подготовленный факультетом английского языка Пекин
ского института иностранных языков, переводит выражение «таогун янхуэй» как «Ьк1е 
опе’5 сарасшез апс! Ыс1е опе’з Рте», то есть «скрывать чьи-либо возможности и выигры
вать время»27.
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По мнению Сюна, более верную интерпретацию данного выражения дал издан
ный в сентябре 2009 г. в Шанхае «Полный словарь китайского языка» (6-е издание), где 
нашла отражение «душа» формулы «таогуан янхуэй», а именно: «не выставлять свои 
способности на всеобщее обозрение». Здесь нет и намека на «сокрытие намерений» и 
«выигрыш времени для последующей контратаки». Не вполне точным считает Сюн и 
часто встречающийся перевод «таогуан янхуэй» как «кеер а 1ом/ ргоЛ1е». Этот вариант 
перевода не отражает всей глубины китайского выражения. Как полагает Сюн, поиск 
адекватного варианта перевода на английский язык обсуждаемой формулы имеет «жиз
ненно важное значение» для проецирования благоприятного образа Китая в мире28.

Дополнительным аргументом в поддержку позиции Сюн Гуанкая можно считать 
следующее обстоятельство: когда в КНР действительно вели разговор о мести, там ис
пользовали другие выражения, нежели «таогуан янхуэй». По свидетельству польского 
китаеведа Д. Мержеевского, изучающего особенности и эволюцию внешнеполитической 
риторики Пекина, в выступлении Цзян Цзэминя в мае 1999 г., после попадания амери
канской бомбы на территорию посольства КНР в Белграде, было употреблено выраже
ние «восннь чандань» — «преодолеть все трудности, готовясь к мщению», «с упорством 
готовиться к мщению»24.

Большое внимание было уделено также показу цивилизационного контекста и 
подбору исторических примеров, призванных адекватно раскрыть подлинную суть вы
ражения «таогуан янхуэй». И Сюн Гуанкай, и Чжу Вэйле указали на несостоятельность 
проведения параллелей между курсом Китая «не выделяться, держаться в тени» и пове
дением Гоу Цзяня — они совершенно различны по целям и методам. «Гоу Цзянь в своем 
стремлении отомстить делал ставку на войну, он жаждал гегемонии, тогда как Китай 
следует стратегии «не проявлять себя, держаться в тени» в целях продвижения дела мира 
и развития, налаживания взаимосвязей и сотрудничества, обеспечения общего выигры
ша, достижения гармонии на региональном и глобальном уровнях»30.

Истоки поведенческой модели, базирующейся на принципе «держаться в тени», 
были найдены в описаниях периода Южных и Северных династий (420—589 гг.) дейст
вий мудрецов, оставлявших общественную жизнь и уединявшихся для углубленных раз
мышлений31. Применение же самого выражения в качестве идиомы — «чэньюя» было 
датировано концом XIX в. и связано с именем Чжэн Гуанина — видного предпринимате
ля и общественного деятеля, заметной фигуры «ста дней реформ». Хотя он занимал ряд 
важных постов и активно защищал экономические интересы Китая, выступая против 
иностранного засилья, в обществе и на людях Чжэн держался весьма скромно, не выпя
чивал свои заслуги, подчеркивая, что «озабочен своей старостью, слабыми способностя
ми и поверхностным знанием «И цзина» (Книги перемен)»32.

Глава Китайской ассоциации народной дипломатии Ян Вэньчан полагает, что 
скромная, осмотрительная, благоразумная манера поведения соответствует традицион
ным ключевым ценностям китайцев. Такая модель поведения способствует хладнокров
ному наблюдению, глубоким размышлениям, учету' ситуации в целом. Принцип «дер
жаться в тени» пригоден как для трудных времен, так и для периода успехов. Он являет
ся важной предпосылкой для реализации рекомендации «делать что-то реальное». И 
именно последовательное долговременное соблюдение данного принципа позволит сде
лать действия Китая на международной арене максимально точными33.

В свою очередь, Чжу Вэйле считает, что стратегия «держаться в тени и стараться 
ничем не проявлять себя, и при этом делать что-то реальное» может рассматриваться как 
вклад китайской культуры в «философию среднего курса». По его мнению, переход от 
«молчаливой реализации» данного курса к его широкому публичному разъяснению не
обходим для того, чтобы развеять беспочвенные подозрения в США и Европе, а в даль
нейшем превратить этот завет Дэн Сяопина в еще один общественный продукт, который 
Китай предлагает международному сообществу34.
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V
Выдвижение и активная пропаганда в КНР в конце 2003 — начале 2004 гг. кон

цепции «мирного возвышения» страны (вскоре сам этот термин был заменен на понятие 
«мирное развитие») дало толчок дискуссии в китайском экспертном политологическом 
сообществе о применимости внешнеполитических заветов Дэн Сяопина в существенно 
изменившейся внутренней и международной обстановке.

По свидетельству Бонни Глэйзер и Эвана Медейроса, в Китае наблюдались от
дельные выступления экспертов против концепции «мирного возвышения» на том осно
вании. что она противоречит принципу «держаться в тени», составляющему сердцевину 
заветов Дэна. Китай, декларировали они, должен быть более скромным3’.

Однако гораздо чаще раздавались голоса в пользу смещения акцепта с принципа 
«держаться в тени» на вторую часть выражения, а именно: «делать что-то реальное». 
При этом использовалась аргументация двоякого рода. Во-первых, утверждалось, что 
политика «таогуан янхуэй» не дает желаемого результата. «Стратегия США по сдержи
ванию Китая представляет собой объективную и неизбежную реальность. Дерево хочет 
покоя, но ветер продолжает дуть. Следовать дальше курсом «ничем не проявлять себя» 
означает на деле уподобиться страусу, прячущему голову в песок в случае опасности»36. 
Во-вторых, констатировалось то обстоятельство, что в условиях подъема Китая и расши
рения сферы его национальных интересов весьма трудно объяснить сохранение привер
женности Пекина принципу «держаться в тени». Более того, настойчивое подчеркивание 
такой приверженности на деле вызывает повышенную подозрительность, препятствует 
созданию миролюбивого образа Китая в .мире и провоцирует появление различных вер
сий теории «китайской угрозы»37.

В связи с этим декларировалась необходимость для КНР занять активную пози
цию по крупным .международным проблемам, не бояться брать контроль над ситуацией в 
свои руки, то есть, образно говоря, «перейти от стратегии спортсмена-серфингиста, при
спосабливающегося к волнам, к стратегии «создателя волн», к сознательному формиро
ванию благоприятной международной среды для мирного подъема страны»38.

В 2009-2010 гг. на фоне глобального экономического кризиса, относительно бла
гополучно пережитого Китаем, в стране усилилось убеждение, что в расстановке сил в 
мире происходят серьезные изменения. Многие китайцы, включая официальных лиц, 
уверовали, что КНР «поднялась до уровня первоклассной мировой державы и должна 
восприниматься в этом качестве». Напротив, США в долгосрочном плане стали рассмат
риваться как «слабеющая держава». Соответственно, подвижки в балансе сил между Ки
таем и США расценивались как часть формирующейся новой структуры современного 
мироустройства39.

Не заставила себя ждать и более жесткая, чем прежде, защита Китаем своих ин
тересов, особенно в прилегающих к стране морских акваториях и в Азии в целом.

С другой стороны, в подобных действиях Китая США усмотрели свидетельст
во его «более гегемонистского подхода к региону»40, то есть, попросту говоря, желание 
усилить свои позиции в нем, в том числе и за счет Вашингтона. В Пекине же стали раз
даваться призывы поубедительнее продемонстрировать свою способность «делать что- 
то реальное», в частности, «набраться мужества и решимости» наказать американцев 
«за продажи оружия Тайваню и военную деятельность в прилегающих к КНР районах, 
к которым Пекин ранее относился более-менее толерантно» (скорее вынужден был тер
петь)4 .

Стремясь остудить «головокружение от успехов», чреватое серьезной негатив
ной реакцией значительной части международного сообщества, на 11-м совещании по
слов КНР за рубежом в июле 2009 г. Ху Цзиньтао потребовал от дипломатов продолжать
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придерживаться курса «держаться в тени, стараясь ничем не проявлять себя, и при этом 
делать что-то реальное»'*2.

Наказ лидера КНР наложил отпечаток на дискуссию об актуальности для совре
менного Китая принципа «держаться в тени». В печати признавалось, что часть населе
ния и экспертного сообщества страны считает его «устаревшим», однако прямого досту
па к ведущим СМИ сторонники этой точки зрения в последние годы почти не получа
ли43. Напротив, разъяснения необходимости для Китая сохранять приверженность дан
ному курсу усилились.

Среди аргументов наиболее часто фигурировал призыв к объективной оценке 
реальной мощи Китая и его международного статуса, что было призвано пресечь рас
пространение в обществе необоснованного чрезмерного оптимизма и показать необхо
димость для страны не зазнаваться, оставаться скромной и благоразумной — а именно в 
этом как раз и заключается один из глубинных смыслов формулы «таогуан янхуэй».

Так, в комментариях ведущего китайского политического еженедельника «Ляо- 
ван» к теоретическим новациям Ху Цзииьтао по международным вопросам (концепция 
«гармоничного мира» и т.д.) было особо подчеркнуто, что «ситуация лидерства развитых 
стран по комплексной мощи и конкурентоспособности в ключевых сферах не измени
лась» и что, несмотря на необратимость тенденции становления многополярного мира, 
«в соотношении международных сил базовым остается положение, характеризующееся 
силой Севера и слабостью Юга, силою Запада и слабостью Востока»44.

Ван Цзисы, констатируя несомненный выход Китая по моши на первое место в 
Азии, одновременно подчеркнул, что он, тем не менее, не может говорить от лица регио
на, как это делают Германия или Бразилия, что у КНР нет союзнических отношений с 
соседними странами, тогда как в регионе есть союзы, направленные против Пекина. Ван 
призвал также не сбрасывать со счетов Японию, которая по «мягкой силе», культурному 
влиянию и национальному духу не уступает Китаю, плюс имеет союз с США. Не надо, 
по его мнению, пренебрежительно относиться и к Европе — по комплексной мощи и 
глобальному политическому влиянию Китай уступает ей4'.

Бывший посол КНР во Франции У Цзяньминь, охарактеризовав формулу «дер
жаться в тени и стараться ничем не проявлять себя» как «важное наследие, оставленное 
Дэн Сяопином в сфере дипломатии», подчеркнул ее сохраняющуюся актуальность по 
меньшей мере в двух аспектах. Это. во-первых, реалистический подход к делу, прагма
тизм, состоящий в том, чтобы решать в данный момент «именно сегодняшние вопросы, а 
не завтрашние и послезавтрашние». Во-вторых, гибкость, имманентно присущая курсу 
«таогуан янхуэй» и особенно подходящая для решения спорных проблем: «если твои ар
гументы нс принимают, не надо слишком торопиться, нужно показать свою правоту и 
выгоды своей позиции для противника»40.

Вместе с тем, дискуссия последних лет показала, что многие сторонники сохра
нения официальной приверженности КНР внешнеполитическим заветам Дэн Сяопина 
конца 1980-х — начала 1990-х гг. осознают наличие определенного разрыва между реко
мендациями двадцатилетней давности и современным позиционированием страны на 
международной арене. Поэтому, например, заместитель директора Китайской академии 
современных международных отношении Ван Цуньбин предложил придерживаться кур
са «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, и при этом делать что-то ре
альное» (который, по его мнению, изначально «обладал качеством экстренной политиче
ской тактики») не буквально, а творчески, включая его в общую стратегию мирного раз
вития Китая и строительства гармоничного мира и используя для защиты национальных 
интересов с позиций рационального прагматизма47.

Ван Цзисы полагает, что огромная часть внешнеполитической деятельности Ки
тая сегодня не относится к сфере действия принципа «держаться в тени и стараться ни
чем нс проявлять себя». Эго связано с двумя моментами. Во-первых, принцип «таогуан
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и предложения по большинству международных проблем» .

янхуэй» описывает лишь манеру поведения, но не стратегические цели страны и средства 
их достижения. Во-вторых, сегодняшние вызовы для КНР исходят не только от главных 
соперников и конкурентов из числа развитых и развивающихся государств, но и от меж
дународных организаций, общественных движений и функциональных проблем гло
бального характера, таких, как ухудшение окружающей среды. Поэтому, считает Ван 
Цзисы. ныне использование принципа «таогуан янхуэй» должно носить более избира
тельный характер. Он по-прежнему может играть руководящую роль в выстраивании от
ношений с США, но вряд ли эту' стратегию следует применять к отношениям Китая с 
Индией. В целом же, по мнению Ван Цзисы, Китаю надлежит впредь придерживаться не 
буквы, а «духа» данной формулы Дэн Сяопина48.

Дискуссию в КНР об актуальности и подлинном смысле внешнеполитических 
заветов Дэн Сяопина нельзя считать некоей схоластической абстракцией. Напротив, она 
имеет важное практическое значение, будучи составной частью сложного и достаточно 
длительного процесса адаптации внешней политики Китая к усилению собственных по
зиций в мире и к меняющейся международной обстановке. Столкнувшись с преимуще
ственно негативной реакцией, прежде всего США и части соседского окружения, на его 
более активную и напористую, чем ранее, внешнюю политику в период 2009-2010 гг., 
Пекин рефлекторно попытался вернуться к сослужившему ему добрую службу прежне
му образу субъекта международных отношений, не претендующего на лидерство где бы 
то ни было.

Судя по всему, определенные просчеты были допущены и в оценке изменения 
соотношения сил в мире, когда Америку явно поспешили зачислить в «слабеющие дер
жавы». Именно в данном контексте, видимо, следует воспринимать стремление придать 
«второе дыхание» внешнеполитическим заветам Дэн Сяопина, в какой-то мере поощ
рявшееся китайским руководством в 2009-2011 гг.

Похоже, однако, что исторический ресурс «магической формулы» Дэн Сяопина 
из 28 иероглифов как комплексного единого целого близок к исчерпанию. Складывается 
устойчивое ощущение, что дискуссия 2009-2011 гг. носила арьергардный характер и что 
период доминирования заветов Дэн Сяопина как руководящего курса практической 
внешней политики КНР постепенно завершается. Формула Дэна из 28 иероглифов, равно 
как и ее сердцевина — принцип «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, 
и при этом делать что-то реальное», выполнили свою изначальную защитно
ограничительную миссию, помогли Китаю сосредоточиться на собственной модерниза
ции и обеспечить благоприятствующую ей внешнюю среду. Сегодня внешняя политика 
Китая «находится в новом исходном пункте» (по выражению министра иностранных дел 
КНР Ян Цзечи), вступает в новый этап.

На протяжении трех десятилетий, которые можно считать «эпохой Дэна Сяопина 
во внешней политике страны» (1978-2008 гг.), Китай, по выражению профессора Е Цзы- 
чэна из Пекинского университета, решал задачу «менять себя, адаптироваться к внешне
му миру». Теперь одной только адаптации недостаточно. Отныне Китай, продолжая из
менять себя, будет стремиться «влиять на мир». Это диктуется как новым статусом стра
ны в мире и изменениями в международной обстановке, так и текущими и долговремен
ными интересами КНР. Возросшая мощь и внутренние достижения страны позволяют 
переходить к более широкой и глубокой внешней политике, ставить перед ней более 
масштабные задачи49. Как полагает профессор Школы международных отношений Пе
кинского университета Ван Ичжоу, Китаю предстоит перейти от «некоторых действий» 
(«/осо цзовэй») к «активным действиям» («цзицзи цзовэй»), стать строителем и «если не 
руководителем, то важным участником международной системы, имеющим свои взгляды
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С соблюдением приличествующего в подобных случаях пиетета и церемониала 
наступающий новый этап внешней политики Китая характеризуется как «продолжение 
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луй, справедливы в любое время для любой страны. Однако, как представляется, даже в 
случае сохранения в арсенале внешней политики КНР формальной приверженности за
ветам Дэн Сяопина сами они будут наполняться все новым и новым, отличным от перво
начального, содержанием, более адекватным современным международным реалиям и 
статусу КНР в мире.

Полная формулировка внешнеполитических заветов Дэн Сяопина из 28 иероглифов, как пра
вило, дается в версии, приведенной в опубликованном в КНР в 2002 г. сборнике высказываний 
Цзян Цзэминя о социализме с китайской спецификой. (Цзян Цзэминь. Лунь ю Чжунго тэсэ 
шэхуйчжуи. Пекин, 2002. С. 520). Наиболее близкий к китайскому оригиналу русскоязычный 
вариант этой формулы содержится в переводе данного сборника на русский язык под редакци
ей Ю.М. Галеновича. См.: Цзян Цзэминь. О социализме с китайской спецификой. М.: Памятни
ки историчской мысли, 2004. Т И—111. С. 473.
Гоцзи гуаньси ши. Ди шиэр цзюань (1990-1999) [История международных отношений] / Отв. 
ред. Фан Ляньцин, Лю Цзиньчжи. Пекин, 2006. Т. 12. С. 545.
Се Исянь. Дандай Чжунго вайцзяо сысян ши [История дипломатической мысли современного 
Китая]. Кайфэн. 1999. С. 374.
Дэн Сяопин вэньсюань. Ди сань цзюань. Пекин, 1993. С. 319-320 [Дэн Сяопин. Избранное. 
Т. 3]. В «Избранном» Дэн Сяопина, изданном в Пекине на русском языке под эгидой Бюро пе
реводов при ЦК КПК, «вэньчжу чэньцзяо» переведено как «Китаю самому приходится укреп
лять свои позиции» (Дэн Сяопин. Избранное. Том 111 (1982-1992). Пекин. 1994. С. 402). 
Там же. С. 320.
Там же. С. 321. В русскоязычном издании «Избранного» Дэн Сяопина «чэньчжо инфу» было 
переведено как «реакция должна быть сдержанной».
Дэн Сяопин. Избранное. (1982-1992). Пекин. 1994. Том 111. С. 443 (на рус. яз.). 
Там же. С. 456.
Чжунго вайцзяо юй гоцзи фачжань чжаньлюе яньцзю [Дипломатия Китая и международная 
стратегия развития] / Ху Шусян (гл. ред.). Пекин, 2009. С. 62.

10. Например, формулировка в составе 24 иероглифов фигурирует в статье Лун Пинпина «Во всем 
исходить из интересов народа» в подборке статей журнала «Ляован», посвященных 90-летию 
КПК — Ляован. Пекин. 27.06.2011. С. 25.

11. Дэн Сяопин лилунь юй дандай Чжунго гоцзи гуаньси [Теория Дэн Сяопина и международные 
отношения современного Китая] / Лян Шоудэ (гл. ред.). Пекин, 2003. С. 312.

12. Ван Цзисы. Чжунго дэ гоцзи динвэй вэньти юй «таогуан яньхуэй, юсо цзовэй» дэ чжаньлюе 
сысян [Проблема международного позиционирования Китая и стратегический принцип «дер
жаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, и при этом делать что-то реальное»]. // 
Чжунго вайцзяо. Пекин. 2011. № 7. С. 6. Бонни Глэйзер и Эван Медейрос называют конкрет
ный источник, содержавший внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и пояснения к ним то
гдашнего министра иностранных дел КНР Цянь Цичэня. Это сборник статей под редакцией 
Ван Тайпина «Исследование идей Дэн Сяопина в сфере дипломатии» [Дэн Сяопин вайцзяо сы
сян яньцзю луньвэньцзи. Пекин, 1996]. — Вопше 61азег ап<1 Етап Мебеиоз. Тке Скальпе Есо1- 
оцу оГЕоте1цп РоНсу-Макшё ш Скита: Тке Азсепяюп апб Оепйзе оПке Ткеогу оГ РеасеГн! 
К15е” // Скита фиаПеНу. Еопбоп, N0. 190. Лте 2007. Р. 291-310. здесь — Р. 305.

13. Се Исянь. Указ. соч. С. 386.
14. Дэн Сяопин лилунь юй дандай Чжунго гоцзи гуаньси/Лян Шоудэ (гл. ред.) С. 314-318.
15. Лян Шоудэ, Лю Вэньсян. Дэн Сяопин дэ гоцзи чжэнчжи лилунь [Теория международной поли

тики Дэн Сяопина]. Наньцзин, 2003. С. 178.
16. Там же. С. 182.
17. Там же. С. 179.



26 В. Портя ков

1

1

4

18. Гоцзи гуаньсн ши. Ди шиэр цзюань (1990-1990). Пекин, 2006. С. 541-545.
19. Чжунго вайцзяо юй гоцзи фачжань чжаньлюе яньцзю / Ху Шусян (гл. ред.) С. 62-66.
20. Хуан Чжэнбай. Дэн Сяопин «таогуан ян.хуэй, юсо цзовэй» сыски дэ чжаньлюе ни. [Стратеги

ческое значение идеи Дэн Сяопина «держаться в тени и при этом делать что-то реальное»] // 
«Синь Чжунго вайцзяо люши нянь [60 лег дипломатии нового Китая]. Пекин. 2010. С. 121-130.

21. Янь Шэнъи. Дандай Чжунго вайцзяо (дн эр бань) [Современная дипломатия Китая. 2-е изд.]. 
Шанхай. 2009. С. 6-12.

22. Аппиа! Кероп оГтЬе Мййагу Роиег оГ(Не Рсор1е’5 КериЬйс оГСЫпа (2004). ЦКЕ: 
Нцр:/Лз'млу.Га5.ог5<пике/2и1<1е/с1ипа'с1ос1-2004.рс1Г. р. 9.

23. йпр://иэхтх’.Га5.огр'пике. ци1бе'сЫпадос1-2005.рс1Г; Нир:/Луи’зу.Га5.ог^пике/еи1с1е/сЫпа/до<1- 
2006.рбГ.

24. 211и Н'еШе. Оп О1р1отаис 8(гаТеду оГ“Кеер1пе а козу РгоШе ап<1 Тактц а Ргоасбуе Ко1е \УЬеп 
Реа51Ые"//61оЬа1 Кезтезу. ЗИатФак 2010. Уок 6. N0. 3. Мау/Зипе. Р. 2.
В России близкий к американскому вариант перевода выражения «таогуан янхуэй» — «скры
вать свои возможности, выигрывая время» — дан в работах М.В. Мамонова. См., например: 
«Система внешнеполитических приоритетов современного Китая» — глава 22 коллективной 
монографии «Современная мировая политика. Прикладной анализ» (под ред. А.Д. Богатурова). 
М., 2009. С. 415—437. здесь — С. 418. В то же время в монографии Е.О. Подолько «Эволюция 
внешнеполитических концепций Китайской Народной Республики» (М., Дипломат, акад. МИД 
России, 2006, С. 89-90) воспроизведен вариант перевода заветов Дэн Сяопина в сборнике вы
сказываний Цзян Цзэминя о социализме с китайской спецификой.

25. По свидетельству Чжу Вэйле, данную точку зрения высказал известный специалист по между
народным отношениям Китая Е Цзычэн в статье, опубликованной в журнале «Тайпинян сюе- 
бао» (Тихоокеанский вестник). 2002. № 1: 21т Н'еШе. Ор. ей. Р. 2-3.

26. Х1оп$ Сиапдкак СЫпа’я О1р1отайс 8(га(е§у: 1трйсайоп апб Тгап81айоп оГ'Чаотгиапц уапййш”. — 
(птетаиопа! Зггатешс Зшсйез, Вецт®. 4|п Ьзие, 2010. Р. 1-2.

27. А СЫпезе-Еп^йзЬ Шсиопагу. Пекин, 1978. С. 668. Отметим, что перевод на русский язык, при
веденный в известном китайско-русском «Шанхайском словаре», точнее передает смысл ори
гинала: «стремиться ничем не проявлять себя; замкнуться в себе и ничем не выделяться; дер
жаться в тени». (Китайско-русский словарь. Пекин, 1989. С. 880). Словарь получил обиходное 
название «шанхайский», поскольку был подготовлен Шанхайским инст итутом иностранных 
языков.

28. Х1оп% Сианука). Ор. ей. Р. 3-4.
29. ХНеггеуелак! О. Ргот Рга^таизт ю Могайгу. ТИе Сйапутц Г<Ьеюг1с оГСЫпезе Еоге^п Ройсу, 

кесшге ш Оепзег Цшуегену, ЕсЬгиагу 2012. С1Кк: 
ЬирУ/зузузу.би.еби/когЬексЫпа/Гогитз/бопишс.Ыт!.

30. 2/т Н'еШе. Ор. сп. Р. 4.
31. Ян Вэньчан. «Таогуан ян.хуэй»: бода цзиншэнь. [«Держаться в тени и стараться ничем не про

являть себя»: широкий и глубокий смысл] // Гуанмин жибао. 2011.7 нояб.
32. Ян Вэнчан. Цит. соч.; 2Ни Н'еШе. Ор. ей. Р. 4.
33. Ян Вэньчан. Цит. соч.
34. 21т Н'еШе. Ор. ей. Рр. 10-11.
35. Вопте СЛа.чег агШ Е\’ап Мес1е1го$. Ор. ей. Р. 305.
36. Чжу Вэйле ссылается на статью Ван Юйшэна «Переосмысливая курс держаться в тени» в жур

нале «Хуаньцю» (2004. № 7) — 2/ш Н'еШе. Ор. ей. Р. 3.
37. 2ИиИднп. СЫпа’з Гоге^п Ройсу ЭеЬаш. 1п51ЙШс Гог Зссигйу Зштйея// Еигореап СЫПо! Рареге. 

8ер(. 2010. Р. 51. Чжу Лицюнь цитирует статью Гао Фэя в журнале «Тайпинян сюэбао» (2006, 
№ 1).

38. 2Ни Ыцип. Ор. ей. Р. 51-52.
39. КеппеШ ЫЬегШа1апс! Н'ап^Лх!. АсШге^шц Ц.8.—СЫпа 81га1с(цс ГЛмгиЫ. Зойп ТйогпЮп СЫпа 

Сеп(ег Мопо^гарй 8епез. Втоок1Пй8. КУа.чЫпуюп. МитЬет4. Матей 2012. Р. 8-9.
40. КеппеШ ЫЬепИа! апс! ШащЛм. Ор. ей. Р. X.
41. 1ЫФ Ор. ей. Р. 16.
42. Ян Вэньчан. Цит. соч. , ,,
43. Одно из немногих исключений — статья сотрудника Инсти1ута США АО1 Китая Юань Цти- 

жуна «Китай должен восстановить «величие династий Хань и Тан» в сборнике статей из газеты



27Внешнеполитические заветы Дэн Сяопина и их современная интерпретация

■

I

1
«Хуаньцю шибао» «Дискуссии в Китае»— [Чжунго яо хуйфу «Хань Тан сюнфэн» — Чжэнбянь 
Чжунго («Хуаньцю шибао»)]. Шанхай, 2010. С. 194-195.

44. Чжан Сяотун. Ху Цзиньтао шидайгуань дэ Чжунго чжучжан [Позиция Китая в концепции со
временной эпохи Ху Цзиньтао]. Ляован, 2009. 23 нояб. С. 33.

45. Ван Цзисы. Цит. соч. С. 3-4.
46. У Цзяньминь. Цзайлай игэ хуаньцзин ши нянь [Размышления о международной обстановке для 

Китая на ближайшие 10 лет]. // Чжунго вайцзяо. 2011. № 9. С. 3-5.
47. Ван Цуньбнн. Лунь чуаньцзаосин цзяньчи «таогуан янхуэй, юсо цзовэй» [О творческом следо

вании курсом «держаться в тени и стараться ничем не проявлять себя, и при этом делать что-то 
реальное»]. Чжунго вайцзяо. 2011. № 4. С. 3-8.

48. Ван Цзисы. Цит. соч. С. 6.
49. Е Цзычзн. 2011 нянь Чжунго вайцзяо: да го вайцзяо цзин каоянь дэ и нянь [Внешняя политика 

Китая — 2011: год испытаний для дипломатии державы]. / Цинь Чаоинь (гл. ред.). Цзюй.тунь 
шан дэ Чжунго — данцянь гоцзи гонэй чжун дэ синши фэньси. 2010-2011 няньду баогао [Ки
тай у колеса истории — анализ современной международной и внутренней обстановки. Годо
вой доклад за 2010-2011 годы]. Пекин, 2011. С. 119-120.

50. Чжан Диюй. Чжунго шифоу ин цзяцян цзежу гоцзи шиу — «чуаньцзаосин цзежу» юй Чжунго 
вайцзяо пяньдуань [Должен ли Китай усилить вовлеченность в международные дела — «нова
торская вовлеченность» и эпизоды из внешней политики Китая] // Шицзе чжиши. Пекин, 2012. 
№2. С. 21.

51. Там же.



Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.

Экономика

© 2012 Д. Селихов

ИЭ РАН, менеджер корпорации На1ег в России.Селихов Дмитрий Михайлович, аспирант 
Е-таП: <1т1!гу.5еПкйоу@зта1'1.сот.
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Роль транснациональных корпораций КНР в 
развитии национальной инновационной системы

Экономика КНР все больше смещается в сторону повышения качества и эффек
тивности роста, проведения дальнейшей модернизации и повышения вклада националь
ной инновационной системы в экономическое развитие страны. Эти направления эконо
мической стратегии легли в основу плана 12-й пятилетки, который был официально при
нят на 17-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в марте 
2011 г. 1 Стоит отметить, что большинство векторов экономической стратегии, включая 
характер и качество экономического роста, развитие инновационной экономики, защиту 
окружающей среды, были изложены еще на 6-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва в октябре 
2006 г. и на XVII съезде КПК в октябре 2007 г.2 В новом плане предусмотрены средние 
темпы роста на 7% в год, и к 2015 г. ВВП должен достигнуть 8,37 трлн долл.3 Если по 
итогам 2010 г. он вырос на 10,3% и достиг 6,1 трлн долл.4 (в результате китайская эконо
мика стала второй в мире), то в 2011 г. ВВП КНР составил 7,26 трлн долл., на 9,2% пре
высив соответствующий показатель за предыдущий год5.

В предшествующей пятилетке темпы роста ВВП в Китае приближались к 11%, 
что достигалось за счет опережающего роста экспорта и притока прямых иностранных 
инвестиций. Такой рост имел ряд негативных эффекгов, в частности, серьезное загряз
нение окружающей среды, региональную дифференциацию в доходах6, риск возникно
вения финансовых пузырей. Новой моделью экономического роста предусмотрено уве
личение социальных расходов7 и стимулирование потребления на внутреннем рынке8, но 
без резкой либерализации курса национальной валюты, что могло бы повлечь увеличе
ние безработицы и сокращение экспорта. Другим важнейшим приоритетом КНР станет 
развитие собственной национальной инновационной системы9. В частности, правитель
ством планируется снизить налоги в высокотехнологичных сферах экономики, увеличить 
инвестирование в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР)10, включая сферу альтернативной энергетики .
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Национальная инновационная система КНР
Существуют разные подходы к определению национальной инновационной сис

темы. Наиболее используемым и цитируемым в научной литературе является определение, 
предложенное специалистами Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), согласно которому под этим понимается совокупность институтов, относящихся к 
государственному и частному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг 
с другом обеспечивают развитие и распространение новых технологий в пределах кон
кретного государства12. Широкое распространение получил подход к изучению каналов 
проникновения новых технологий в экономику стран Кристофером Фрименом13, который в 
1987 г. ввел понятие национальной инновационной системы.14 Общим для основополож
ников концепции стало понимание национальной инновационной структуры как процесса 
и результата интеграции разнородных по целям и задачам структур, занятых производст
вом и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных 
границ (ТНК, мелкие и средние компании15, университеты, НИИ), обеспечиваемых ком
плексом институтов правового, финансового и социального взаимодействия, имеющих 
прочные национальные корни, традиции, политические и культурные особенности.

Наиболее простая модель, характеризующая взаимодействие элементов нацио
нальной инновационной системы, предполагает, что роль частного сектора состоит в 
создании технологий на основе собственных исследований и разработок и рыночном ос
воении инноваций, роль государства — в содействии производству фундаментального 
знания (в университетах) и комплекса технологий стратегического (оборонного) харак
тера, а также в создании инфраструкту'ры и благоприятного институционального клима
та для инновационной деятельности частных компаний. В рамках этой общей модели 
формируются национальные особенности НИС, проявляющиеся в большей или меньшей 
роли государства и частного сектора в выполнении тех или иных функций, в относи
тельной роли крупного и мелкого бизнеса, в соотношении фундаментальных и приклад
ных исследований и разработок, в динамике развития высокотехнологичных отраслей.

Когда заходит речь о модернизационных процессах в Китае, многие исследова
тели называют эти процессы новыми для Китая. Однако это не совсем так. Впервые кон
цепция «модернизации» была озвучена еще в 1919 г.|ь Затем имел место этап, когда мо
дернизация, проходившая по советскому образцу, заложила основы индустриализации 
страны, превратив ее в космическую и ракетно-ядерную державу. Затем, после так назы
ваемой «культурной революции», к концепции «модернизации» в Китае вернулись в 
1976 г. Именно это послужило началом, инкубационным этапом, развития НИСК на 
принципах рыночной экономики.

В национальной инновационной системе Китая выделяются две группы основ
ных субъектов: государственные и частные (бизнес)17. К государственным субъектам от
носятся лаборатории и специализированные инновационные центры университетов, на
учно-исследовательские институты, государственные технопарки — зоны экономико
технологического развития (ЗЭТР) и зоны развития новых и высоких технологий 
(ЗРНВТ), а также государственные транснациональные корпорации (ТНК), К группе не
государственных субъектов, или субъектов с частным капиталом относятся частные ки
тайские ТНК, малый и средний бизнес, бизнес-инкубаторы, собственные или совмест
ные центры НИОКР зарубежных ТНК, размещенных на территории Китая (так, в Пекине 
и Шанхае к 2008 г. было размещено около 2818 и 2619 центров НИОКР зарубежных ТНК 
соответствен и о)20.

Взаимодействие между субъектами системы осуществляется через основные 
виды связей: финансовые, кадровые и технологические. НИСК продолжает процесс 
формирования и обновления, так как на разных этапах своего развития ряд ее структур
ных элементов перестают выполнять поставленные перед ними задачи (см. табл.).
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Таблица 1

Компании

Университеты

Центры НИОКР

Государство

Компании

Государство

Компании

Университеты '■
Центры-НИОКР

Государство

Компании

Университеты

Университеты

Экспериментальный 
этап (1978-1985 гг.)

- центром ПИСК стано
вится предприниматель
ский сектор (ТНК, 8МЕ);
- выход высокотехноло
гичной продукции кит. 
ТНК на мировой рынок

- усиление конкуренции 
технологий на внутрен
нем и мировом рынках;
- появление новых форм 
финансирования НИОКР 
(включая венчурное)

- начало экономической 
реформы;
- начало эксперимен
тального госфинансиро
вания НИОКР

Углубление структур
ной реформы (1995— 
2005 гг.)

Формирование центра 
НИСК, (с 2005 г.)

Структурная реформа 
НИСК (1985-1995 гг.)

- рост госрасходов на 
НИОКР;
- появление НИОКР в 
предпринимательском 
секторе

V

Этапы формирования организационной структуры НИСК
Структура________

Государство

Центры-НИОКР

Государство

Описание______________
- срочная необходимость 
модернизации экономики;
- прямая институцио
нальная поддержка

Этап______________
Инкубационный этап 
(1975-1998 гг.)

(компании

Центры-НИОКР

Источник: составлено автором по Х1ао Тип, Кагиуик! Мо1о11а$1и. С!йпа з 1ппоуаПоп 5ул- 
/ет Ее/огт апс! Сгончп% 1пс1из1гу апс! Ессепсе Ыпка^ез. К1ЕТ1, 2005, стр. 12-28; Сао 
СИап^Нп. СЫпезе Зсйепсе апс! ТесИпо1о%у 1псИсаюгз 8уз!ет: Токагс! апс! 1ппо\>аИоп-Ьазес1 
ИаНоп. ИаНопа! КезеагсИ Сеп/ег/ог 8&Т/ог ОвУв1ортеп1. ОЕСИ-МО8Т ЖогкзНор оп 1псП- 
са/огз /о г Аззезз1п% ИаНопа! 1ппо\>а11оп Еуз/етз, Скипа, 2006, стр. 32—35; МагПп ЬсИаареп 
Меазиппз СНта'з 1ппоуаИоп 8уз1ет: ИаИопа! ЕресфсШез апс/ 1п1егпаИопа1 Сотранзопз. 
Е/аОзйса! Апа1уз1з о/ Ес/епсе, ТесИпо1о^у апс/ 1пс1изПу, 8Т1 И/огкт% Рарег 2009/1. ОЕСИ, 
2009, стр. 11-26.

На современном этапе развития ведущими субъектами национальной инноваци
онной системы КНР (включая все виды связей), а также выступающими в качестве глав
ных связующих звеньев, являются китайские компании (ТНК и МСБ).

Университеты

Центры НИОКР
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Рисунок. 1.

Региональная структура расходов на НИОКР в ВВП в КНР в 2007 г.

Для достижения цели к 2020 г. правительством КНР было выделено 4 приори
тетных наукоемких сферы, которые также соответствуют классификации высокотехноло
гичных производств ОЭСР21. К ним относятся: авиационная и космическая отрасли про
мышленности; электронная промышленность и телекоммуникации; производство персо
нальных компьютеров (ПК) и оргтехники, программное обеспечение; фармацевтическая 
промышленность и производство медицинского оборудования"2. Помимо производст
венной сферы, к ПИСК относятся фундаментальные и прикладные научные исследова
ния, где государством также определены приоритетные направления развития. Таким 
образом, в Китае технологии и наукоемкая продукция проходят весь цикл — от фунда
ментальных исследований до коммерциализации технологий и вывоза высокотехноло
гичной продукции на внутренний и на международные рынки2'’.

Источник: составлено автором по Чжунго кэцзи тунцзи шуцзю 2008 / Ежегодный на
учно-технологический справочник Китая./ — Пекин: Министерство науки и технологий 
КНР. 2008.

Развитие НИСК протекает пространственно неравномерно. Современные регио
нальные инновационные центры начали формироваться в КНР в 1980-х гг. Наиболее высо
кие темпы развития инноваций зафиксированы в восточных, южных и центральных рай
онах. На долю предприя тий в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян и прилегающих к Бохайскому 
заливу зон приходится более 80% общего производства высокотехнологичной продукции 
страны. На Пекин, Тяньцзинь-Циндао, Шанхай и Гуанчжоу-Шэньчжэнь24 приходится бо
лее 80% затрат на НИОКР. Именно здесь базируются штаб-квартпры и центры НИОКР ки
тайских высокотехнологичных ТНК (Ьепоуо, Нпатсег ТесЬпо1о§ге8, Нагег, 2.ТЕ, ВУО и др.), 
крупнейшие университеты (Цинхуа, Фудань, Цзяотун и др.), совместные и собственные
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данным корпоративных сайтов и ОЕСИ З/аНхйсз.

Рисунок 2.
Центры НИОКР китайских высокотехнологичных ТНК в 2009 г.

Источник: составлено автором по 
йир://.ч1а!л. оесс1. ог%/1пс1ех. азрх;

центры НИОКР зарубежных ТНК, а также — основные ЗЭТР и ЗРНВТ вместе с технопар
ками разного уровня и бизнес-инкубаторами.(см. рис.1 и рис. 2).

Ныне в Пекине, пока что главном центре НИСК, функционируют несколько ты
сяч высокотехнологичных предприятий. Производство в основном ориентировано на 
развитие информационных технологий, биоинженерии, новых материалов и энергосбе
регающих технологий. Классический пример инновационной интеграции субъектов 
НИС Китая — его крупнейшая зона научно-технического развития Чжунгуаньцунь, в 
структуру которой входят 17 университетов, 50 НИИ, центры-НИОКР китайских и зару
бежных ТНК и лаборатории китайского МСБ. Основная специализация китайской 
«кремниевой долины»— развитие ИТ и производство ПК и оргтехники. Среди извест
ных компаний, функционирующих здесь, можно выделить Ьепоуо и Гоипбег Сгоир. В 
Шанхае существует 4 основных центра инноваций — Пудун, Цзиньцяо, Цаохэцзин и 
Хунцяо. Здесь сосредоточены в основном совместные и собственные центры НИОКР за
рубежных ТНК. На юге Шэньчжэнь обещает в среднесрочной перспективе стать главным 
центром НИСК. Этот город является неофициальной «электронной столицей» страны, 
т.к. здесь базируются и стремительно развиваются электронная промышленность и сфе
ра телекоммуникаций. В 2009 г. в Шэньчжэне была открыта первая биржа для инноваци
онных китайских компаний — СЫХех!.

Для преодоления пространственных диспропорций в инновационном развитии 
Китай поставил в своей региональной политике цель — создать хотя бы одну ЗЭТР или 
ЗРНВТ на территории каждой административной единицы страны (рис.1).
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3 Проблемы Дальнего Востока № 5

I

□ США
■ Китай
□ Япония
□ Германия
■ Республика Корея
□ Франция
■ Великобритания
□ Индия
■ Бразилия
■ Канада
□ Россия
□ Остальные

Место национальной инновационной системы КНР в мире
Критерий оценки инновационной деятельности — вклад новых технологий в 

экономическое развитие страны. Ныне, когда знания становятся экономическим ресур
сом, а информационные технологии преобразуют систему мирового хозяйства, требуется 
именно такой подход к анализу инновационной деятельности. В начале нынешнего века 
в мире насчитывалось свыше 20 стран25, расцениваемых как «инновационные» (США, 
Япония, Республика Корея, Финляндия, Швеция и др.). В качестве общих для них при
знаков эксперты называют нижеследующие:

1) акцептирование роли научных знаний, новых технологий и их практического 
применения в обществе;

2) ускорение создания информационной инфраструктуры, обеспечивающей рас
пространение НТП;

3) продвижение инновационного процесса на основе новых и высоких техноло
гий и повышения конкурентоспособности производства;

4) изменение социальной структуры, ведущей к распространению инноваций не 
только в производстве и управлении, но и во всех других сферах деятельности, включая 
культуру;

5) постоянное освоение новых знаний профессиональными и обучающими кад-

2%

Рисунок 3.

Региональная структура расходов на НИОКР в 2010, млрд долл.

Источник: рассчитано автором по данным 61оЬа1 К&В ЕипсНп% Еогесах! 2012. АЛмап- 
1ауе Виыпехх Ме(Па, ИесетЬег 2011. Р.З—5

Используется определенный набор обязательных показателей. Главный и наибо
лее часто используемый — оценка инновационного потенциала экономики страны; уро
вень затрат на НИОКР. С 2006 г. Китай занимает вгорое место в мире по абсолютным 
расходам на НИОКР26, составившим в 2011 г. 174,9 млрд долл., или на 14.6% больше, 
чем в 2010 г.27 На Китай приходится более 12% глобальных расходов на НИОКР (см. 
рис.З).
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В то время как экономика Китая росла в среднем на 11% в год, рост его расходов 
на Н1ЮКР превышал 20%. В 1999—2005 гг. ВВП в США рос на 4,0% в год, а в Китае — 
на 11,5%. Последний уже в 2023 г. может стать главным центром в этой сфере.

По доле затрат на НИОКР в ВВП, которая в 2011 г. составила 1,6%28, Китай не 
входит в десятку мировых лидеров, однако он — лидер среди развивающихся стран. У 
наиболее динамично развивающихся стран (членов БРИКС) эти показатели заметно 
меньше: у Бразилии— 1,2%. России— 1,05%, Индии— 0,85%; средний показатель 
стран-членов ОЭСР— 2,2%'9. Именно группа стран БРИКС в ближайшие годы станет 
главным конкурентом США. Японии и ЕС в мировой структуре расходов на НИОКР. В 
2011 г. их совокупная доля составила 19% от мировых расходов (12% из этого приходит
ся на Китай).

Ныне он является крупнейшим экспортером высокотехнологичной продукции 
(«Ы-гесй») в мире, обогнав по этому показателю США. В 2006 г. доля экспорта высоко
технологичной продукции Китая составила 16.9% от мирового объема. США— 16,8%, 
ЕС — 15%. Японии — 8%.'° Отметим, что Китай добился этого всего лишь за 10 лет: в 
1995 г. данный показатель у него составлял 2,1%, или 10.1 млрд долл. (6,8% от общего 
экспорта Китая), а в 2009 г. — уже 31%. или 377 млрд долл.

Последние два десятилетия развития мировой экономики сопровождаются уси
лением роли ТНК. В начале 1990-х гг. их насчитывалось в мире около 37 тыс., а в 
2007 г.— 79 тыс. Их доля в объеме мировой торговли превышает 60%31. Ныне, кроме 
определяющей роли в развитии мировой торговли, транснациональные структуры явля
ются ведущим звеном в глобальном развитии НИОКР. В деле развития собственных 
НИОКР и высокотехнологичных продуктов конкуренцию американским, японским и ев
ропейским ТНК уже составляют китайские корпорации. Так, Ьепоуо, образованная в ки
тайской «кремниевой долине» Чжунгуаньцунь на базе Института вычислительной тех
ники (1СТ), а в 2004 г. купившая подразделение персональных компьютеров у 1ВМ, во
шла в число 50 самых инновационных компаний в мире32. Корпорация На1ег, которая в 
настоящее время является крупнейшим в мире производителем бытовой техники и элек
троники в мире, имеет свои филиалы в более чем 100 странах. Корпорация Ниаищ Тесй- 
по1о81е5, крупнейшая в КНР ТНК с частным капиталом, является второй крупнейшей в 
мире ТНК по объему поданных заявок на получение патентов РСТ33 (42 623 заявки) во 
Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (\У1РО)34.

Особенности становления китайских высокотехнологичных ТНК
В последние годы активная интеграция китайской экономики в систему мирово

го хозяйства определяла возникновение и рост влияния транснациональных корпораций 
Китая на общее развитие его национальных инновационных систем.

Появление в Китае национальных ТНК обусловлено реформированием государ
ственного сектора промышленности, начатым в 1979 г. Дэн Сяопином'5. В 1993 г. здесь 
был принят «Закон о компаниях», который предусматривал создание в Китае этих новых 
видов субъектов предпринимательской деятельности, хотя многие современные китай
ские ТНК в то время уже являлись, по сути, компаниями, ибо открывали свои дочерние 
компании в Гонконге, хотя все предприятия находились в континентальной части. В 
1991—1995 ГЕ государство сосредоточило усилия на преобразовании 1000 крупных гос
предприятий в корпорации. В экспериментальном порядке в КНР были сформированы 
объединения промышленных предприятий и холдинговые корпорации, причем послед
ние контролировали имущество государства в форме пакетов акций. Данная форма кор
пораций сохранилась и в настоящее время (в НИСК: корпорации авиационной, космиче
ской, и отчасти фармацевтической промышленности)' . С 1996 г. в ходе реформы было 
избрано несколько направлений дальнейшей работы по организации и поддержке наибо
лее эффективных и конкурентоспособных предприятий и корпораций.
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- отбиралась группа наиболее хорошо работающих предприятий;
- обеспечивалась помощь тем хозяйствующим субъектам, прибыль которых не

достаточна или которые даже убыточны, но имели рынок сбыта и в перспективе могли 
обеспечить эффективную работу;

- выявлялись группы предприятий, не имеющих широких производственных свя
зей и большой прибыли, но потенциально способных участвовать в конкурентной борьбе;

- выявлялись предприятия с большой задолженностью и убытками, которые 
предполагалось отсеять путем слияния, закрытия и преобразования (аренда, продажа, 
паевое сотрудничество и т.д.).

В ходе проведенной работы по данным направлениям уже в 1998 г. были сформи
рованы три крупнейшие корпорации37. Наряду с процессами укрупнения предприятий, об
разованием корпораций и стремлением к повышению конкурентоспособности, в 1996— 
2000 гг. происходило развитие и становление китайского среднего и малого бизнеса'8.

Вторым этапом становления китайских национальных ТНК стал выход наиболее 
успешных из них на внешние рынки. Стремительный рост производства внутри страны 
во многом способствовал наращиванию экспорта. А вступление КНР в ВТО в 2001 г. по
влекло снятие таможенных барьеров и ограничений для зарубежных партнеров при экс
порте их продукции в КНР, что существенно ужесточило конкуренцию для китайских 
компаний. В 2001—2006 гг. внешняя торговля КНР увеличилась с 510 млрд долл, до 
1,76 трлн долл.’9 Вслед за ростом внешнеторгового оборота увеличивался объем ПИИ в 
Китай. В 1979—2006 гг. было реализовано ПИИ на 691,9 млрд долл. На территории Ки
тая открывались компании с долевым участием иностранных компаний (совместные 
предприятия и компании с 100% иностранным капиталом). Это, с одной стороны, рас
ширяло рыночные возможности для всех китайских компаний, с другой стороны, увели
чивало зависимость китайского экспорта от импорта зарубежных технологий.

По мере достижения определенного объема накопленных ПИИ Китай начал 
проводить курс «цзоучуцюй» («выход вовне»)40, принятый пленумом ЦК КПК в 2002 г. 
Он предполагает ускорение процесса транснационализации китайских компаний, наце
ленной на освоение зарубежных рынков и на продвижение «узнаваемости» китайских 
брендов41. Данная стратегия предусматривает поощрение вывоза китайского капитала в 
строгом соответствии с условиями, задачами и приоритетами экономического развития 
страны. Главные субъекты этой стратегии — корпорации, получающие по льготной став
ке средства для инвестирования за рубежом по трем главным направлениям:

- добыча и переработка сырья;
- создание там предприятий с последующей продажей своей продукции;
- инвестиции, ориентированные на приобретение новых технологий.
Последнее становится, по нашему мнению, наиболее перспективным направле

нием зарубежного инвестирования китайских корпораций. Общий объем китайских 
ПИИ за рубежом увеличился в 1990—2010 гг. в 60 раз (см. рис.4).

К настоящему времени инвестиции китайских компаний размещены в 172 стра
нах: в более чем 90% азиатских стран, в 80% европейских стран и в 79% африканских 
стран. По предварительным прогнозам Государственного управления КНР по валютному 
контролю, в 2013 году объем опока ПИИ из КНР превысит 100 млрд, долл.42 Таким об
разом, Китай является не только крупнейшим инвестором среди развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой, он уже приближается к мировому лидерству.

Один из главных факторов успешного выполнения стратегии «цзоучуцюй» — 
поставленная па XVII съезде КПК задача «ускоренного появления китайских националь
ных корпораций». С целью ускоренного создания и развития национальных ТНК, прави
тельством КНР было выбрано 30-50 наиболее успешных китайских компаний, для кото
рых предоставлялись налоговые льготы, земельные участки по заниженным ценам, 
льготное финансирование, оказывалась поддержка любого рода.
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Рисунок 4.

Динамика оттока ПИП из Китая в 1990—2010 гг.
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Источник: составлено автором по данным ИИСТАО$1а1 (\\мм\ипс1ас1х1а1.ипаас1.ого); 
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ИИСТАй. ИпНес! ИаИопз, N7, Сепеуа, 2011. С. 31—33.

На современном этапе в Китае существуют корпорации, соответствующие кри
териям ТНК, сформулированным Конференцией ООН по торговле и развитию. Согласно 
критерию дохода, в списке Еогшпе О1оЬа1 500 количество китайских ТНК увеличилось в 
2000—2010 гг. с 11 до 6143. Можно ожидать, что по мере реализации выдвинутого китай
ским руководством курса на развитие китайских ТНК, их рейтинги в мире будут укреп
ляться. Другое направление, где достигнуты заметные успехи китайских ТНК, связано с 
высокотехнологичным сектором. Всего в национальной инновационной системе КНР 
выделяются 7 высокотехнологичных ТНК: Ниахуе! Тесйпо1оё1е8, На!ег, Ьелоуо, 7.ТЕ, 
Н15еп8е, Еоипбег, ТСС44.

В рейтинге 500 крупнейших корпораций Китая, который публикует СЫпа Еп1ег- 
рпзе СолЕебегайоп алб СЫпа Еп1егрпзе ОйесЮгз Аззошабол, большая их часть принад
лежит государству (349, включая ТНК)45. На высокотехнологичные компании приходится 
чуть более 10%, или 53 компании. В отраслевой структуре высокотехнологичных компа
ний 27 приходятся на электронную промышленность46, 15 — на фармацевтическую, 8 — 
на сферу телекоммуникаций, по 3 — на сферы информационных технологий, программ
ного обеспечения, а также на сферу авиационной и космической промышленности.

Согласно параметрам ЮНКТАД, в высокотехнологичном секторе экономики 
Китая выделяется 7 китайских ТНК, занятых в трех основных «инновационных» сферах 
деятельности (электронной промышленности, производстве ПК и оргтехники47, а также 
в сфере производства телекоммуникационного оборудования). В сфере электроники за
няты 4 корпорации — На1'ег, 2ТЕ, Жзелзе, ТСЬ; в сфере производства телекоммуникаци
онного оборудования — Ниамчи Тесйло^ез и 2ТЕ, а в сфере производства ПК и орг
техники (включая ПО) — Ьелоуо и Еоипбег (см. табл. 2).

■■В Отток ПИИ, млрд. долл.
г~~~I Зарубежные накопленные ПИИ, млрд. долл.
------ Темпы роста оттока ПИИ, %
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50 г
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Таблица 2

Китайские высокотехнологичные ТНК

№ Компания

1988 Частная28,461

Госуд.На|'ег 20,7 1984 Циндао, КНР2

1984 Госуд.21,5 ПК, ПО3 Ьепоуо

РНкепхе 15,87 1994 Госуд.4

/ТЕ 10,61 1985 Госуд.5

Таблица 3

Основные показатели деятельности китайских высокотехнологичных ТНК

№ Компания Т.М* Н81**

10,41 100 18(13) 110 39 35,7

Доход 
(млрд 

долл.) в 
2010 г.

Телекоммуник. 
оборудование

Число 
стран, в ко

торых 
фуикциоп.

Сфера дея
тельности

Год ос
нования

Штаб- 
квартира

Форма 
собствен

ности

Ниахуе!
ТесЬпо1о-

Доля затрат 
на НИОКР, 

%

Электроника, 
ПК

Кол-во цен
тров НИОКР 
(в т.ч. за ру

бежом)

Штат кор
порации 

(тыс. чел.)

Шэньчжэнь, 
КНР

Шэньчжэнь, 
КНР

6
7

1981
1981

Хуэйчжоу, КНР 
Пекин, КНР

Госуд.
Госуд.

14(10) 
5(2) 
15(9) 
7(3) 
10(3) 
10(7)

22
58

32,5
35
14
37

Перчейз (штат 
Нью-Йорк, 
США)_______
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Согласно данным таблиц 2 и 3. общие особенности китайских высокотехноло
гичных ТНК таковы:

- период основания корпораций — 1980-е гг. (искл. Н|8еп8е);
- форма собственности — государственная (искл. Ниахуе!);
- высокая доля затрат ТИК на собственные НИОКР, в среднем — 7,2%;
- наличие собственных центров НИОКР как в Китае, так и за рубежом;
- высокие показатели ТМ1 и Г<81, что отражает «степень между народности» кор

пораций.

63,5 
52,9 
61.6
27,4 
41

40.2
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Транснационализация национальной инновационной системы КНР.
Становление глобальной экономики, способной работать как единая система в 

режиме реального времени, характеризуется стремительным развитием процессов 
транснационализации. Широкомасштабное вынесение отдельных звеньев производст
венно-технологических цепочек компаний за национально-государственные границы, 
создание сети зарубежных филиалов, дочерних компаний, размещение центров НИОКР, 
установление долгосрочных контрактных отношений — все это продиктовано крупными 
технико-экономическими сдвигами в производственной базе, в характере международно
го разделения груда на современном этапе. Транснационализация дает корпорациям ряд 
неоспоримых преимуществ:

- возможности повышения эффективности и усиления конкурентоспособности;
- повышение мобильности менеджмента;
- новые рынки сбыта;
-способность продлевать жизненный цикл своих технологий и продукции и со

средоточение усилий и ресурсов своих зарубежных подразделений на разработке новых 
технологий и видов продукции.

Таковы основные преимущества, получаемые ТИК в ходе глобальной экспан- 
'. Транснациональные корпорации стали не только ведущими игроками мировой 

торговли, но и главными субъектами НИОКР как в мировой, так и в национальных инно
вационных системах. Теперь НИОКР перестают делиться на категории «национальных» 
и «зарубежных», они становятся глобальными, что ведет к появлению в рамках процесса 
транснационализации понятия «интернационализация НИОКР».

ОЭСР, при дифференцированном подходе к организации зарубежных центров 
НИОКР, выделяет 4 основные стратегии высокотехнологичных ТНК (на основании опы-

Национальная инновационная система Китая уже перешла на рыночный этап 
развития, где основной вклад в рост доли НИОКР в ВВП осуществляется китайскими 
компаниями. В большинстве стран ОЭСР основная доля НИОКР приходится на ТНК (в 
среднем по миру — более 65%), до этого основная масса НИОКР приходилась на госсек
тор. В Китае происходят схожие со странами ОЭСР процессы трансформации развития 
НИСК. Таким образом, в настоящее время в КНР активизируется процесс транснациона
лизации национальной инновационной системы.

К главным факторам процесса траснационализации НИСК в Китае можно отне
сти государственную инновационную политику, импорт зарубежных технологий и раз
витие малого и среднего инновационного бизнеса. Первый фактор имеет институцио
нальную природу, он сыграл определяющую роль на первых этапах развития националь
ной инновационной системы КНР. Импорт зарубежных технологий, как неотъемлемая 
часть периода активного притока зарубежных ПИИ в Китай, сыграл важную роль для 
«догоняющей» модернизации в промышленной сфере48. В среднесрочной перспективе 
лидирующую роль в движении процесса транснационализации НИСК будет играть раз
витие малого и среднего инновационного бизнеса в Китае. В настоящее время его разви
тие во все большей степени происходит за счет внутреннего спроса. В технологиях заин
тересованы как китайские, так и зарубежные ТНК, активно осваивающие китайский 
внутренний рынок. В целях ускорения внедрения новых и высоких технологий в про
мышленное производство Китай активно внедряет систему поддержки, направленную на 
создание в стране механизма рисковых инвестиций. Финансирование малого инноваци
онного бизнеса осуществляется преимущественно специальными финансовыми учреж
дениями. Они организуются как компании, формирующие специальные венчурные инве
стиционные фонды, используемые для поддержки и кредитования малых и средних ин
новационных предприятий.

49 сии .
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та интернационализации НИОКР ведущих высокотехнологичных ТНК из США, Японии, 
Германии и стран Северной Европы)50:

- стратегия зарубежных инвестиций в НИОКР;
-стратегия использования зарубежных НИОКР в стране базирования с целью 

освоения новых технологий на внутреннем рынке;
- стратегия увеличения собственных НИОКР как в стране базирования, так и за 

рубежом51;
- стратегия поиска рыночной ниши для зарубежных инвестиций в НИОКР.
Китайские высокотехнологичные ТНК дифференцированы как по видам корпо

ративных стратегий и моделям управления, так и по стратегиям организации зарубеж
ных центров НИОКР. Общая черта любой из выбранных и созданных стратегий — в том, 
что любые вложения китайских высокотехнологичных ТНК в НИОКР (и в Китае, и за 
рубежом) отражаются на развитии национальной инновационной системы, а именно:

- на повышении качества производимых и внедряемых технологий внутри КНР, 
а значит, и на конкурентоспособности выпускаемой высокотехнологичной продукции;

- на росте доли расходов на НИОКР внутри страны;
- на ускорении процесса замещения импорта технологий собственными незави

симыми НИОКР.
Поступление новых технологий из зарубежных центров НИОКР китайских ТНК 

ведет к росту малых и средних инновационных компаний в КНР. Новая и весьма замет
ная тенденция, характерная для интернационализации НИОКР китайских ТНК, — заро
ждение и быстрый рост НИОКР, осуществляемых за рубежом. В основе этой тенденции 
лежит необходимость получения доступа к передовым технологиям и адаптации товаров 
к требованиям важнейших экспортных рынков. Последующим этапом для китайских 
ТНК становится повышение качества создаваемых за рубежом НИОКР, выражающееся в 
переходе от адаптивного вида НИОКР и технологического мониторинга к созданию ин
новационного вида НИОКР. Некоторые из названных семи китайских ТНК утке соверши
ли такой переход (Ниахее! ТесЬпо1о§1е8, На1ег, Еепомо, /ТЕ).

В последние десятилетия глобальные расходы на НИОКР росли высокими тем
пами: от 677 млрд долл, в 2002 г. до более 1,1 трлн долл.в 2008 г.5' Для них характерна 
очень высокая степень концентрации: на 10 ведущих стран приходится четыре пятых 
мировых расходов на НИОКР, а на первые 3 страны (США. Япония, КНР)— половина 
всех мировых расходов на НИОКР (см. рис. 3). На семь китайских высокотехнологичных 
ТНК приходится 8,9% всех расходов на НИОКР. В 1993—2010 гг. ими было открыто 47 
зарубежных центров НИОКР, Пространственная структура зарубежных центров НИОКР 
китайских ТНК показывает, что на современном этапе транснационализация НИСК име
ет 3 географических вектора с направлением: в США и Канаду, где размещается более 
трети всех зарубежных центров НИОКР китайских высокотехнологичных ТНК, в Европу 
(главным образом в Швецию, Францию и Германию) и в Азию (в Индию, Японию, Юж
ную Корею).

Зарубежные центры НИОКР китайских высокотехнологичных ТНК создаются в 
развитых странах с целью повышения конкурентоспособности собственных технологий, 
которые по внутрифирмсным каналам распространяются по всей системе глобальных 
НИОКР каждой отдельной корпорации, а значит, поступают в центры НИОКР, локали
зуемые в НИСК. Другой целью организации НИОКР в развитых странах является воз
можный вывод собственной продукции на рынки данной страны. Для реализации по
ставленной цели китайские высокотехнологичные ТНК используют адаптивные и пред
назначенные для технологического мониторинга НИОКР.

Зарубежные центры НИОКР в развивающихся странах (исключая Индию), соз
даются в основном с целью адаптации утке имеющихся технологий. Выбор развиваю
щейся страны для осуществления в будущем исследований и разработки зависит от тем
пов развития в ней собственных национальных инновационных систем. Этим мотивиру-
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ется локализация несколькими китайскими высокотехнологичными ТНК в Индии собст
венных центров инновационных НИОКР.

Существует ряд фундаментальных причин для сохранения нынешней тенденции 
интернационализации НИОКР китайскими высокотехнологичными ТНК. Во-первых, ки
тайские корпорации, как и раньше, будут сталкиваться с острой конкуренцией, застав
ляющей их активно занимается исследованиями и разработками. Во-вторых, для повы
шения гибкости НИОКР в условиях быстрого технического прогресса требуется боль
шое число исследовательских кадров, специализирующихся в различных областях, а 
также организации НИОКР в тех местах, где такие кадры имеются. В-третьих, старение 
населения во многих развитых странах, по-видимому, повлечет нехватку кадров, обла
дающих специализированными современными профессиональными навыками, что за
ставит ТНК искать новые кадры в других странах. В-четвертых, благодаря процессам на
копления знаний, в которые вовлекаются местные компании и учреждения (НИИ, уни
верситеты и др.), развивающиеся страны, участвующие в интернационализации НИОКР, 
постепенно расширят собственные возможности для активизации НИОКР.

Выводы и предложения
Ни одна страна не может в одиночку создавать все те знания, которые необходи

мы ей для поддержания своей конкурентоспособности и устойчивого роста. Поэтому 
многие страны стремятся создавать международные инновационные сети. Двумя кана
лами для этого служат отток и приток НИОКР. Интернационализация НИОКР открывает 
перед развивающимися странами новые возможности, расширяя их доступ к технологи
ям и помогая им создавать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью, разви
вать новые профессиональные навыки и стимулировать инновации посредством привле
чения местных компаний. ПИИ в НИОКР помогают странам укреплять свои националь
ные инновационные системы и поднимать свой промышленный и технологический уро
вень с целью выполнения более сложных функций, внедрения более передового обору
дования и выпуска более сложной продукции.

В настоящее время повышение роли НИСК в экономике является стратегиче
ским курсом развития различных стран. Рост НИСК отражается в увеличении добавлен
ной стоимости высокотехнологичной продукции, в росте доли высокотехнологичных 
производств в промышленности, в увеличении расходов на НИОКР, в приумножении до
ли высокотехнологичной продукции в структуре экспорта.

Ведущую роль в развитии национальной инновационной системы КНР ныне иг
рают китайские высокотехнологичные ТНК. Их роль в развитии национальной иннова
ционной системы определяется усилением процесса интернационализации НИОКР, ко
торый позволяет осваивать и заниматься дальнейшей разработкой зарубежных техноло
гий через тесное взаимодействие с малым и средним инновационным бизнесом, научно- 
исследовательскими институтами и университетами.

Рост экономики Китая и активное поощрение государством развития собствен
ных инноваций дает возможность России осуществить качественный и быстрый рост в 
сфере новых технологий, наряду с дальнейшими мерами по переходу экономики от мо
дели «сырьевого экспорта» на модель «внутренних инноваций». Данный экономический 
вызов стоит перед Россией уже сейчас. Представляется важным понимание того, сможет 
ли наша страна воспользоваться собственным уникальным научным потенциалом и по
тенциалом высококвалифицированной рабочей силы, своими финансовыми возможно
стями, чтобы начать процесс поощрения локализации у себя центров НИОКР зарубеж
ных ТНК. Это повлияло бы на темпы развития собственной НИС в России.
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Таблица 1

Структура ВВП, %
Страны

Тенденции торгового сотрудничества России со 
странами БРИКС

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) демонстри
руют модель развития многополярного мира. За каждой из них — «свой» регион на че
тырех континентах, своя экономическая модель, своя стратегия развития. Модель, на 
первый взгляд, выглядит искусственной и противоречивой. Однако таким и является со
временный мир, состоящий из стран богатых и бедных; одни экспортируют высокотех
нологичную продукцию, другие — природные ресурсы или сельскохозпродукцию, в од
них быстро растет население, в других приходится поощрять его рост.

Троекурова Прина Степановна, доктор экономических наук. зав. кафедрой экономической 
теории Саратовской государственной юридической академии. Е-тай: Ггоекигоуа18@тай.гц

Пелевина Ксения Александровна, аспирантка кафедры мировой экономики Саратовского госу
дарственного социально-экономического университета (СГСЭУ).

Нехоротева Екатерина Алексеевна, студентка СГСЭУ.

Несмотря на различные, а порой просто противоположные оценки проекта 
БРИКС, объединение пяти указанных стран представляет собой «срез» современного мира

В развитии торговых связей России с партнерами по группе БРИКС налицо ряд 
положительных тенденций, как и некоторые проблемы (характерные, в целом, 
для ее товарообмена с другими странами). Партнеры по группе БРИКС относят
ся к числу крупных, быстрорастущих экономик мира, расширение и структурное 
совершенствование сотрудничества с ними соответствует российским нацио
нальным интересам.
Ключевые слова: БРИКС, индекс Херфиндяля - Хиршмана. нетарифные ограни
чения в торговле.

Товарооборот, 
млрд долл.

ВВП, 
млрд 
долл.

2284 
2373 
4463 
11300 
554.6 
78980

Бразилия
Россия
Индия
Китай
ЮАР
Весь мир

Составлено авторами по: ТНе Пбг/Н Еас/Ьоок 2012. СКЬ: 1111р:/Лм\’м’.с1а.§ог

импорт

219,6
310,1
451,0
1664
92,9

17990

экспорт

250,8
498,6
298,2
1897
94,2

18150

промыш
ленность 

26,9 
37,0 
26,3 
47,1 
31,6 
313

сельс. 
хоз-во 

5,8 
4,2 
18,1 
9,6 
2,5 
5,9

услуги

67,3
58,9
55,6
43,3
65,9
62.8

ВВП на 
душу насе

ления, 
тыс, долл.

11,6 
16,7 
3,7 
8,4 
11,0 
11.8

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.

Показатели развития экономик БРИКС в 2011 г.

Темпы 
росса 
ВВП, 

% 
2,8 
4,3 
7,8 
9,5 
3,4 
3.7
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со многими его проблемами. Притом объективно демонстрирует: БРИКС— это сила, с ко
торой невозможно не считаться. На фоне нестабильной экономической ситуации в мире 
страны, входящие в БРИКС, демонстрируют экономическую силу, лидируя в процессах 
восстановления мировой экономики. Как мы полагаем, страны этой группы призваны 
стать главной движущей силой и стимулировать дальнейший рост мировой экономики.

Прежде всего рассмотрим торговые взаимосвязи между странами БРИКС, 
имеющие большое значение, т.к, именно они способствуют росту взаимозависимости 
экономик и. как следствие, укреплению общих национальных интересов. Наличие по
следних. в свою очередь, определяет эффективность координации совместных действий 
стран БРИКС. Кроме того, активизация торговых отношений между этими странами 
способствует укреплению роли их валют в мировой экономике.

Интенсивность торговли между странами БРИКС
Экономики БРИКС характеризуются торговой взаимозависимостью и имеют 

тенденцию к сближению. Для измерения степени интенсивности двусторонних товаро- 
потоков между различными парами экономик БРИКС воспользуемся формулой

7 -У М'
* Х/^-М,) х1-м)

где 1у — коэффициент интенсивности двусторонних товаропотоков страны / в 
страну у; X; — общий объем экспорта страны /; Ху — экспорт страны / в страну /; М, — 
общий объем импорта страны у; М, — общий объем импорта страны /. Импорт страны у 
делится не на весь мировой импорт (Ми), а за минусом импорта страны /, которая не мо
жет быть импортером собственного экспорта.

Данный коэффициент показывает отношение доли страны / в импорте страны у к 
доле страны / в мировом импорте (за минусом импорта самой страны /). Если коэффици
ент больше 1, это говорит о большей интенсивности торговли страны / со страной у по 
сравнению с мировым уровнем торговли страны (/) — следовательно, коэффициент ука
зывает на значимость страны у для экспорта страны /.

Если показатель коэффициента — больше единицы, значит налицо достаточно 
прочные экономические связи между данными странами. Невысокий показатель интен
сивности двусторонних товаропотоков (при коэффициенте менее «1») фиксирует неглу
бокую и непрочную основу двустронних экономических связей.

Используя данные о внешней торговле из Ойесбоп оГ Тгас1е БиОзйсз УеагЬоок 
(1МЕ, 2010), а также 1П4 СОМТКАЭЕ (2011)' по классификации 81ТС Кеу. 3. по странам 
БРИКС, авторы рассчитали коэффициенты интенсивности двусторонних товаропотоков 
между их экономиками за 2002-2010 гг. Начало анализируемого периода обусловлено тем, 
что в ноябре 2001 г. впервые появилась аббревиатура «БРИК».

Полученные результаты позволяют утверждать, что ключевыми центрами тор
говли в рамках БРИКС являются Бразилия и Китай. В 2010 г. у Бразилии этот показатель 

странами группы (кроме Индии) составил около 1,2, у Китая со всеми странами чуть 
больше I.

Коэффициент интенсивности двусторонних товаропотоков у Индии с остальны
ми членами группы был различен — от 2,99 с ЮАР до 0,37 с Россией. Этот показатель 
также имеет значительные различия у ЮАР — от 1,75 в торговле с Индией до 0,24 в тор
говле с Россией.

К сожалению, среди стран БРИКС у России коэффициент интенсивности дву
сторонних товаропотоков самый низкий: от 0,66 с Индией до всего лишь 0,02 в торговле 
с ЮАР. Это говорит о низкой пока что интенсивности двусторонних товаропотоков РФ с 
другими странами группы, слабой значимости стран БРИКС для российскою экспорта.
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Таблица 2

Бразилия

Бразилия

Россия

Мидия

Китай

ЮАР

Коэффициент интенсивности двусторонних товаропотоков между странами БРИКС* 
Страны

0.34 
0,46 
0,39 
0.43 
0.62 
0.97 
0.87 
1.29 
1,20

Индия
1,22 
0.78 
0.63 
0,74 
0.47 
0.37 
0.28
1.05 
0.74 
1,70 
2,16
1.30 
0,74 
0.69 
0.68 
0,58 
0.84 
0.66

Россия 
3.02 
2,77 
2,31 
2,71 
2,31 
1,67 
1,40 
1,40 
1.24

2,07 
2.11 
2.99 
0.99 
1.00 
0.94 
0.94 
1.01 
0,95 
1,02 
1.07
1.15

2.09 
1.58 
1,13 
0,79 
0.66 
0.42 
0.47 
0.52 
0,37 
1.51 
1,79 
1,98 
1.80 
1,43 
1.56 
1.32 
1.03 
1,01 
0,20 
0,28 
0.29 
0,15
0,18 
0.18 
0,20 
0,26 
0.24

Китай 
0.94 
1.15 
0.93 
0.94 
0.94 
1,01 
1.16 
1.55 
1.63 
1.42 
1,16 
1.00 
0,88 
0,83 
0.66 
0.65 
0.71 
0.53 
0.76 
0.83 
0.93 
1,06 
1,01 
0.97 
1.33 
0,94 
0.82

Годы
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ЮАР 
2.02 
2.26 
2,11 
2,28 
1.90 
1.85 
1,55 
1,56 
1.21 
0.09 
0.01 
0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.10 
0.02 
2.27 
1.95 
2.25 
2.78 
3.07

0.89 
0.76 
0.89
0.85 
0,99
1,11
1.07
1.11
1,00 
1,32 
1,09
1.17
1.76 
1,04 
1,28
1,61
1,83
1.75

0.30
0,30
0.33
0.37
0.33
0.37
0.34
0.38
0.36
1,15
0,84
1.11
1,46
1.50
1.70
1.62
1.33
1,33
0.61
0.74
0,88
0.87
0,96
1.03
0.96
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За последние годы в рамках БРИКС были достигнуты договоренности по реали
зации проектов, увеличивающих взаимные товаропотоки, что дает надежду на динамич
ный рост коэффициента интенсивности двусторонних товаропотоков внутри БРИКС в 
перспективе.
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— 48%, минеральные продукты (26,5%), металлы 

вес машин, оборудования и транспортных средств

Проблемы структуры торговли России со странами БРИКС
Для оценки перспектив развития торговых связей РФ со странами БРИКС про

анализируем ее торговлю с каждой из них по отдельности.
По итогам 2010 г. российско-китайский товарооборот достиг 59,3 млрд долл., 

увеличившись по сравнению с 2009 г. на 50,3%. При этом российский экспорт в Китай — 
20.3 млрд долл, (рост на 21,8%) а импорт— 39,0 млрд долл, (рост на 71,2%). Отрица
тельное сальдо торгового баланса России — 18,7 млрд долл.

В структуре российского экспорта в Китай основная доля поставок пришлась на 
следующие товарные группы: минеральные продукты (в основном продукция ТЭК) — 
55.6% объема экспорта, древесина и целлюлозно-бумажные изделия — 14,2%, продук
ция химической промышленности— 14.0%, машины, оборудование и транспортные 
средства — 7.9%. Удельный вес металлов и изделий из них составляет 3.4% объема рос
сийского экспорта, продовольственных товаров и сельхозсырья — 4,7%. Основные экс
портные товары (свыше 84% всех поставок): продукция ТЭК (нефть и нефтепродукты, 
уголь каменный): лесоматериалы необработанные, пиломатериалы и целлюлоза древес
ная. сырье и полуфабрикаты для металлургии (руды и концентраты железные), рыба мо
роженая. минеральные удобрения, авиационная техника и ее части, никель необработан
ный, каучук синтетический, оборудование для АЭС, лактамы, полимеры этилена.

Структуру импорта формировали: машины, оборудование и транспортные средст
ва— 49.6%, текстиль, изделия из него, обувь— 18,5%. Доля металлов и изделий из них 
составила 8.6%, продукции химической промышленности (7,3%), продовольственных то
варов и сельхозсырья (3,4%), кожевенного сырья, пушнины и изделий из них (1,8%), дре
весины и целлюлозно-бумажных изделий (1,3%). Основные импортные товары (свыше 
67% всего объема импорта): изделия легкой промышленности (трикотажно-текстильные и 
кожгалантерейные изделия, обувь и ее части), бытовая электроника (вычислительная тех
ника, телефонная аппаратура, телевизоры, и др.), части и компоненты электронной аппара
туры, продукция общего машиностроения (строительная техника, части и компоненты ав
тотранспортных средств, насосно-компрессорное оборудование), электробытовые приборы 
(стиральные машины, холодильная техника, кондиционеры и др.), электросиловое обору
дование, продукция металлургии (металлоконструкции, трубы, прокат плоский, метизы из 
нелегированной стали и пр.); мебель и ее части; игры и спортинвентарь; продовольствен
ные товары (плодоовощная продукция, рыба и морепродукты).

Решению задачи диверсификации структуры российского экспорта призвана 
способствовать созданная в 2007 г. Российско-китайская палата по содействию торговле 
машинно-технической и инновационной продукцией. В июне 2009 г. при содействии Па
латы был организован визит в Россию китайской закупочной делегации для проработки 
вопросов возможного импорта, в том числе, машинно-технической продукции. В ходе 
визита китайской стороне был передан для изучения перечень соответствующей продук
ции для возможных поставок в КНР.

Китайской стороной также предпринимаются меры для увеличения закупок ма
шин и оборудования в России. В 2009 г. был создан Фонд поддержки импорта россий
ской машинно-технической продукции в размере 100 млн юаней.

По итогам 2010 г. товарооборот между Россией и Бразилией составил 5,9 млрд 
долл, (рост на 28%), в том числе экспорт увеличился до 1,8 млрд долл, (рост на 65,6%), а 
импорт —до 4,1 млрд долл, (рост на 17,3%). Отрицательное сальдо России в торговле с 
Бразилией — 2,3 млрд долл. Бразилия постепенно продвигается к поставленной в 2004 г. 
цели — вывести товарооборот с Россией на уровень 10 млрд долл.

В структуре российского экспорта в Бразилию основная доля пришлась 
дукцию химической промышленности 
и изделия из них (16,4%). Удельный
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составил лишь 6,8% экспорта. Основные экспортные товары (87% всех поставок): мине
ральные удобрения (азотные, калийные и комплексные), нефтепродукты и сырая нефть, 
прокат из нелигированной стали (горячекатаный и холоднокатаный), угольные электро
ды, используемые в металлургии, газетная бумага. Сырьевые товары составляют 70% от 
российского экспорта в Бразилию, а высокотехнологичная продукция — лишь 5,7%. 
Стоит отметить поставки российских вертолетов на сумму 75,7 млн долл. (4%).

В перспективе, возможно, многие бразильские изделия станут конкурентоспо
собными и привлекательными для импорта в Россию: не только продукты питания, но и 
разнообразные промышленные товары: дорожная и строительная техника, роторные 
объемные насосы, алюминиевый прокат, цилиндры для прокатного стана, запчасти для 
транспортных средств, комбикорма для животных, одежда, обувь, охотничье оружие, 
разного рода инструменты, бумага, мебель, товары для дома и занятия спортом.

В 2010 г. структуру российского импорта формировали продовольственные то
вары и сельскохозяйственное сырье (94,5%). Удельный вес остальных товарных групп 
составил менее 6% объема импорта, в том числе машин, оборудования и транспортных 
средств— 1.8%, металлов и изделий из них (1,5%). Основные импортные товары: сахар 
тростниковый, мясо и пищевые субпродукты, табачное сырье, соевые бобы, кофе, соки 
(фруктовые и овощные).

Объем российско-индийской торговли в 2010 г. превысил 8,5 млрд долл, (рост на 
14,4%). Экспортировано почти на 6,4 млрд долл, (прирост — 7,7%), импортировано — на 
2,1 млрд долл, (прирост— 40,5%), сальдо торгового баланса было в пользу России — 
более 4,2 млрд долл.

В структуре российского экспорта в Индию в 2010 г. машинно-техническая про
дукция составляла 39,3% (2.5 млрд долл.) общего объема поставок, удобрения— 18,3% 
(более 1 млрд долл.), черные металлы и изделия из них — 7,2% (462,2 млн долл.), необра
ботанные алмазы— 6.8% (433,3 млн долл.), нефть и газ— 5% (324,5 млн долл.). В сово
купности эти товарные группы составили более 75% российского экспорта в Индию.

В структуре российского импорта из Индии в 2010 г. фармацевтическая продук
ция составляла 28.9% (620,9 млн долл.), машины, оборудование, транспортные средства 
и инструменты — 22,5% (484,9 млн долл.), сельскохозяйственные и продовольственные 
товары— 19,1% (401,1 млн долл.), текстильные изделия и материалы, готовая одежда — 
7,3% (153,3 млн долл.). В совокупности на эти товарные группы приходится более 75% 
российского импорта из Индии.

Выгодное географическое положение России относительно Индии сулит ей кон
курентные преимущества в поставке углеводородов. Учитывая, что на ближайшие годы 
прогнозируется продолжение быстрого роста индийской экономики, экспорт энергоре
сурсов наверняка будет год от года расти.

Экспертами отмечен специфический интерес Индии к закупке российских необ
работанных алмазов, в том числе мелких, составляющих большинство добываемых в 
России алмазов. Специалисты полагают, что это увеличит товарооборот на 400-500 млн 
долл. Индия является крупнейшим импортером необработанных алмазов, на ее долю 
приходится до 75% их мирового импорта. Индия располагает коммерчески рентабель
ными технологиями по ювелирной обработке мелких алмазов и, соответственно, пред
ставляет собой огромный рынок их сбыта. На долю Индии приходится 40% мирового 
экспорта обработанных мелкозернистых алмазов.

Россия располагает значительными запасами сырья и мощностями для произ
водства минеральных удобрений. Земледелие Индии зависит от импорта удобрений, а 
Россия экспортирует 90% своих удобрений, потребляя лишь 10% внутри страны. Интен
сивный характер современного индийского земледелия сулит потенциальную возмож
ность увеличения их поставок. Препятствия в основном связаны с транспортными из
держками, а также с конкуренцией стран Ближнего Востока, расположенных в географи-
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ческой близости от Индии. Кроме того. Индия сама активно развивает производство 
удобрений. В частности, в ближайшее время ожидается пуск большого комплекса по 
производству фосфатов.

Внешнеторговый оборот России с ЮАР в 2010 г. составил 519,2 млн долл., уве
личившись по сравнению с 2009 г. на 0.5%, в том числе экспорт— 45,8 млн долл, (сни
жение в 4.3 раза), импорт— 473.4 млн долл, (прирост на 47,3%). Отрицательное сальдо 
России в торговле с ЮАР в 2010 г. — 427.6 млн долл.

По итогам 2010 г. в структуре российского экспорта в ЮАР основная доля по
ставок пришлась на следующие товарные группы: продукция химической промышлен
ности— 32,1%. древесина и целлюлозно-бумажные изделия— 23,7%, продовольствен
ные товары и сельхозсырье— 20.9%, металлы, изделия из них— 11,3%, машины, обо
рудование и транспортные средства— 10%. Удельный вес текстиля, изделий из него, 
обуви составляет 1.3%. Основные экспортные товары (89% всех поставок): печатная 
продукция, подсолнечное масло, минеральные удобрения (калийные и комплексные), 
каучук синтетический, буровые долота, лампы люминесцентные, изделия из алюминия, 
аппаратура рентгеновская, изоляторы электрические стеклянные, электроды, используе
мые в печах, прутки из железа или нелегированной стали.

В 2010 г. структуру импорта формировали: продовольственные товары и сель
хозсырье— 46.8%, минеральные продукты— 19.2%, машины, оборудование и транс
портные средства— 19,1%. Удельный вес металлов, изделий из них составляет 7,7%, 
продукции химической промышленности — 6,5%. Основные импортные товары (доля в 
импорте свыше 86%): цитрусовые, виноград, яблоки, груши, виноградные вина, джемы, 
руды и концентраты марганцевые и хромовые, печи и камеры с инфракрасным излучени
ем, оксиды и гидроксиды ванадия, прокат плоский из нержавеющей стали, грузовики и 
запасные части к ним. оборудование для обработки минеральных ископаемых, листы 
алюминиевые, лебедки шахтных подъемников, вентиляторы, оборудование для фильтро
вании и очистки газов, телефонные аппараты.

С целью активизации экономического сотрудничества двух стран в 2007 г. был 
создан Деловой совет Россия — ЮАР. Последняя заинтересована в том, чтобы увели
чить экспорт своей готовой продукции на российский рынок, прежде всего продоволь
ственных товаров — тростникового сахара-сырца, мяса, фруктов, вина и др., что пре
дусматривает даже постройку в России специального «фруктового терминала» на Бал
тийском море для регулярных поставок фруктов в Россию. Южноафриканская сторона 
заинтересована в импорте из России ее традиционных сырьевых товаров и полуфабри
катов — азотных удобрений, пшеничной муки, древесины и сырья для производства 
бумаги и картона.

у" |Д|
4 = 1 {х)

1-у/ГГн
где Н) — индекс страны или группы стран
XI — величина экспорта 1-го продукта

Индекс Херфиндаля—Хиршмана
Проблему недиверсифицированности торговли стран БРИКС можно выявить с 

помощью индекса Херфиндаля—Хиршмана (индекса концентрации).
Он нормирован так, чтобы его значения были заключены в интервал от 0 до 1 

(максимальная концентрация). Исчисляется по формуле.
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Индекс показывает степень концентрации экспорта и импорта.
Рассчитанный индекс Херфиндаля-Хиршмана, отражающий степень концентрации 

товарной структуры экспорта страны по итогам 2010 г., выявил следующие закономерности:
- Китай имеет широко диверсифицированную структуру экспорта в страны 

БРИКС;
-экспорт России в Китай имеет умеренную концентрацию, что объясняется 

большой долей экспорта природных ресурсов. Так, в 2011 г. 49.28% российского экспор
та в Китай составили нефтяные масла сырые и сырая нефть, полученная из битуминоз
ных минералов, еще 13,2% — переработанные нефтепродукты;

- для российского экспорта в ЮАР также характерна умеренная концентрация. В 
2011 г. в нем преобладали: удобрения— 36,64%, пшеница (включая полбу) и суржик, 
немолотые — 29,07%, синтетический каучук, регенерированная резина, отходы, обрезки 
и отбросы незатвердевшего каучука — 12%;

-индийский экспорт в страны БРИКС, имеет, за исключением экспорта в Китай, 
хорошо диверсифицированную структуру. Экспорту в Китай свойственна умеренная кон
центрация, что обусловлено большой долей таких товаров, как железная руда и концентра
ты — 32, 94%, медь — 20,80%, хлопок — 10.38%;

- наиболее узкоспециализированным является экспорт Бразилии и ЮАР в дру
гие страны БРИКС.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана для товарных структур экспорта стран БРИКС по 
итогам 2010 г.
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Основные экспортные товары Бразилии в страны БРИКС: в Китай — железная ру
да и концентраты, масличные семена и масличные плоды, пригодные для получения «мяг
ких» растительных масел (исключая муку тонкого и грубого помола), нефтяные масла, сы-
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Индекс Херфиндаля—Хиршмана для товарных структур импорта стран БРИКС по 
итогам 2010 г.

п
а'=у; т,

1-1

и п— количество исследуемых продуктов (классификация 81ТС Кечтыоп 3, с 
точностью до 3 знаков после запятой)
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рая нефть, полученная из битуминозных минералов; в Россию— сахар и мед, мясо круп
ного рогатого скота (свежее, охлажденное или замороженное), в Индию— нефтяные масла 
и сырая нефть, полученная из битуминозных минералов, руды и концентраты неблагород
ных металлов, в ЮАР— мясо крупного рогатого скота (свежее, охлажденное или заморо
женное), детали и принадлежности автомобилей.

Основные экспортные товары ЮАР в страны БРИКС: в Китай— железная руда 
и концентраты, руды и концентраты неблагородных металлов, брикеты, лигнит и торф, в 
Россию — фрукты и орехи (кроме масличных орехов), свежие или сушеные, руды и кон
центраты неблагородных металлов, автомобили для перевозки грузов и автомобили спе
циального назначения, в Индию— брикеты, лигнит и торф, в Бразилию— брикеты, 
лигнит и торф.

Обратная картина налицо по импорту.
Российский ввоз из двух стран БРИКС имеет умеренную концентрацию — из 

Бразилии и ЮАР. Это объясняется наличием в структуре товарных групп, имеющих на
много больший вес по сравнению с другими товарами. Так, основу российского импорта 
из Бразилии в 2011 г. составляли: мясо крупного рогатого скота (свежее, охлажденное 
или замороженное)— 34.98%, сахар и мед— 34,62%, табак неготовый, табачные отхо
ды — 8,23%; из ЮАР: фрукты и орехи (кроме масличных орехов), свежие или суше
ные— 46.17%, руды и концентраты неблагородных металлов— 13,69%.

Для китайского импорта из стран БРИКС характерна слабая и умеренная дивер
сификация. Это, прежде всего, связано с тем, что экономики России, Бразилии. Индии и 
ЮАР не способны произвести широкий круг товаров, могущих успешно конкурировать 
с китайскими. К примеру, для импорта из России таковыми являются нефтяные масла и 
сырая нефть, полученная битуминозных минералов (40,44% всего китайского импорта из 
России), из Индии — железная руда и концентраты (41,34%), из Бразилии — железная 
руда и концентраты (49,17%), масличные семена и масличные плоды, пригодные для по
лучения «мягких» растительных масел, исключая муку тонкого и грубого помола 
(22,51%), из ЮАР — специальные операции и товары, не классифицированные по типу 
(49,62%), железная руда и концентраты (20,06%).

Для индийского импорта из стран БРИКС высокая концентрация характерна для 
импорта из Бразилии и ЮАР. Основные товарные группы импорта из Бразилии: нефтя
ные масла и сырая нефть, полученная из битуминозных минералов (40,16%), сахар и мед 
(23,25%), железная руда и концентраты (10,40%), из ЮАР: золото, немонетарное (кроме 
золотых руд и концентратов) (60,74%), брикеты, лигнит и торф (19,58%).

Бразильский импорт из России имеет умеренную концентрацию, т.к. удобрения 
составляют в его структуре 63,8%.

Рассчитанный индекс Херфиндаля—Хиршмана показывает, что перед Россией, 
Бразилией и ЮАР стоит задача диверсификации экспорта в страны БРИКС. России сле
дует уделять внимание экспорту высокотехнологичной продукции — в первую очередь, 
энергетического и транспортного машиностроения.

Прогноз торговли России со странами БРИКС
Прогноз построен на основе модели авторегрессии. Использованы данные об 

экспорте и импорте 1Ж СОМТКАПЕ 81ТС Кеу. 3. Пессимистический и оптимистиче
ский прогнозы представляют собой границы 80% доверительных интервалов.
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Согласно полученным результатам, товарооборот России со странами БРИКС к 
2025 г. достигнет 180 млрд долл., при этом основным партнером по экспорту и импорту 
будет Китай. Объем импорта к 2025 г. превысит 120 млрд долл.^ экспорта — 65 млрд 
долл. Предположительно, в изменении товарной структуры российского экспорта и им
порта в рамках БРИКС сохранятся тенденции, наметившиеся в последние годы.
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Отказ от доллара как стимул торговли
Страны группы БРИКС намерены сократить использование доллара. Главным 

итогом саммита БРИКС в Ныо-Дели в конце марта 2012 г. стало подписание руководите-

Влиянис присоединения России к ВТО на торговлю со странами 
БРИКС

После официального присоединения России к ВТО таможенные сборы подле
жали снижению в среднем с 10% до 7,8% (средний сельскохозяйственный тариф — до 
10,8% с нынешних 13,2%, средневзвешенная импортная пошлина на промтовары— с 
9.5% до 7,3%.)

По нетарифным ограничениям Россия столкнется с проблемой практики их 
применения. 13 глобальной торговой системе входящие в ВТО страны вынуждены заме
нять нетарифные инструменты тарифными. Какие последствия данные два факта имеют 
для торговли России со странами БРИКС?

Что касается ее импорта из стран БРИКС, то тарифы и пошлины никогда не бы
ли единственным препятствием для вхождения на российский рынок. Нетарифные барь
еры (технические правила и нормы, меры санитарного и фитосанитарного характера, за
преты на импорт, лицензионные требования и общий недостаток прозрачности или 
предсказуемости торгового климата) оказывали в прошлом серьезное влияние на торго
вые компании БРИКС, лишая их желания работать с российским рынком. С присоедине
нием к ВТО нетарифные барьеры и меры воздействия после пересечения границы стано
вятся объектом глобальных правил и стандартов. Количественные ограничения, не пре
дусмотренные правилами ВТО. будут исключены.

Для стран БРИКС ослабление внешнеторгового регулирования в России имеет 
важное значение. Российский рынок будет более открытым и доступным для конкурен
тоспособных товаров Китая. Индии и Бразилии. Так. в течение переходного периода Рос
сия снизит ставки пошлин на иностранные лекарства с 15-5% до 6.5-5%, одновременно 
опережающими темпами будут снижаться пошлины на медицинское оборудование и ле
карственные субстанции (до 2-3%). Данные группы товаров являются одной из основных 
статей индийского экспорта в Россию.

Более масштабно сможет импортироваться в Россию и сельскохозпродукция (из 
Бразилии, Индии. ЮАР). Ставка импортных пошлин на химическую продукцию снизит
ся с 10 до 6,5-5%, что имеет значение для товаров из Индии. Китая. ЮАР.

Через год после официального присоединения РФ к ВТО должны быть обнулены 
таможенные пошлины на ряд 1Т- и телекоммуникационных товаров. Обнуление ввозных 
пошлин на высокотехнологичную продукцию и комплектующие к ней— важное обяза
тельство, принимаемое Россией. Китай и Индия будут иметь возможность занять свою 
нишу на российском 1Т-рынке, практически полностью состоящем из зарубежных товаров.

Важной договоренностью является снижение экспортной пошлины на березу и 
введение квоты на экспорт ели и сосны. Лес является одной из основных статей китай
ского импорта из России.

Для российского экспорта в страны БРИКС присоединение к ВТО принесет по
ложительный эффект. Он будет связан, прежде всего, со снятием части ограничений, 
введенных по отношению к российским товарам. Согласно российской и международной 
статистике, РФ входит в десятку наиболее дискриминируемых стран мира. Во всех стра
нах БРИКС применяются ограничительные меры в отношении российских товаров'.

Кроме того, важным последствием присоединения России к ВТО явится рост 
доверия инвесторов к экономическому курсу правительства РФ. что должно повлечь 
увеличение инвестиционных обменов между Россией и ее партнерами по БРИКС.
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лями банков развития стран-участниц двух соглашений: о предоставлении кредитов в 
национальных валютах и о подтверждении аккредитивов между этими банками (обяза
тельство приоритетного обслуживания транзакций банков стран БРИКС). Постепенный 
уход от американской валюты важен из-за рисков, которые несет на себе финансовая 
система США. Взаимная выдача кредитов в нацвалютах станет стимулом для развития 
торговых отношений внутри БРИКС.

Таким образом, хотя объемы торгово-экономического сотрудничества не отвеча
ют имеющемуся потенциалу, а в структуре торговли между странами БРИКС остаются 
проблемы (чрезмерный вес сырья и сельскохозпродукции), тенденции торговли являются 
положительными. Перед странами БРИКС стоит задача стимулирования взаимного об
мена в сфере высоких технологий и развития кооперации в высокотехнологичных сфе
рах — в частности, в авиапроме, космической отрасли, атомной энергетике, медицин
ских технологиях, фармацевтике.

1. База данных ООН 1ЛЧ СОМТК.АОЕ содержит около 1.75 млн записей по международной тор
говле. Более 200 стран ежегодно предоставляют статистические данные об их международной 
торговле в Ипнед К'аиопз Зишзйся Омвюп. Данные охватывает информацию за 48 лет. включая 
более 6000 различных продуктов.

2. К дискриминационным мерам в отношении российских товаров относятся, к примеру, дейст
вующие в Индии пошлины: на гексамин (Нехапнпе) с 29.07.2007 г. по 28.07.2012 г.— в размере 
201,7 долл, за т; на технический углерод (СагЬоп В1аск) с 30.07.2009 г. по 30.07.2014 г. — в раз
мере 0.136 долл, за 1 кг (для ОАО «Ярославский Технический углерод») и 0,391 долл, за 1 кт 
(для всех остальных российских производителей и/или экспортеров).
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КНР совершенствует законодательство в области экологического сотрудничест
ва, сохранения биоразнообразия, генетических ресурсов, развития биотехноло
гий; создает платформу для торговли патентами, разными формами интеллекту
альной собственности в соответствии с требованиями ВТО, принимая во внима
ние. что под действия соглашений этой организации не подпадают прямые меры 
политики стран-членов ВТО, касающиеся охраны окружающей среды и здоро
вья населения.
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Международное экологическое право — это совокупность принципов и норм 
международного права, регулирующих отношения его субъектов в области охраны ок
ружающей среды и рационального использования ресурсов'. Защита окружающей сре
ды — одна из главных целей международного сотрудничества и составной элемент кон
цепции международной безопасности. Важным источником международного экологиче
ского права являются соответствующие соглашения.

С правовой точки зрения, ВТО представляет собой многостороннее соглашение, 
регламентирующее около 97% оборота мировой торговли товарами и услугами. Соответст
венно. формирование современных экологических кризисных проблем глобального, ре
гионального и местного значения происходит под непосредственным и косвенным влияни
ем действующих соглашений ВТО. Но именно они пока что отнюдь не служат интересам 
защиты окружающей среды от вредного воздействия человеческой деятельности.

Всемирная торговая организация не входит в ООН и не признает международ
ные договоры по защите природы. По существующим правилам ВТО: никакая страна не 
вправе регламентировать национальную политику в области охраны природы и здоровья 
населения, как и право проводить «экологическую политику на всех уровнях при условии, 
что такая политика не вызывает произвольной или неоправданной дискриминации .ме
жду странами с аналогичными условиями, не создает скрытых барьеров для торговли и 
не противоречит условиям других соглашений ВТО»1. Это значит, что либерализация
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торговли сама по себе далека от того, чтобы гарантировать защиту окружающей среды и 
улучшение уровня жизни людей.

Правила международной торговли, глобальная ценовая и тарифная политика 
диктуют свою волю в первую очередь природно-ресурсным отраслям развивающихся 
стран, так как развитые государства ограничивают вход на свою территорию с помощью 
таких средств, как «зеленый барьер» или другие экологические стандарты, тем самым 
стимулируя экспорт «грязных» производств в развивающиеся страны. Не менее сущест
венны изменения и в отраслях, которые оказывают негативное воздействие на окружаю- 
шую среду через атмосферные выбросы и сбросы загрязненных веществ в водоемы, в 
т.ч. траснсграничные.

Социальные последствия, например, рост безработицы, уровня бедности и 
ухудшение качества жизни как результаты открытия рынка для более конкурентоспособ
ных товаров и услуг, часто приводят к расширению браконьерства, в т.ч. «сельского», к 
росту нагрхзок на биоресурсы со стороны местного населения, расширению конфликтов 
при принятии экологических регламентов и при создании новых охраняемых природных 
территорий.

Учитывая степень остроты ситуации, участники ВТО все заметнее проявляют 
интерес к вопросу экологической чистоты в международной торговле. Дебаты по поводу 
природоохранных положений и соглашений— вторые по остроте после вопросов сель
ского хозяйства. В последнее время совместными усилиями создаются международные 
стандарты, которые становятся основополагающей базой при правовом регулировании 
проблем загрязнения окружающей среды.

Для усиления экологической составляющей экономического роста современная 
методология экологической политики требует оценки возможностей страны на междуна
родном рынке «экосистемных услуг», включающих климатообразующую и средообра
зующую функцию природных экосистем в целом, а конкретно:

- поддержание глобальной биосферной устойчивости, в т.ч. в связи с угрозой 
изменений климата;

-сохранение глобального биоразнообразия и генетических ресурсов, регулиро
вание поступления в атмосферу «парниковых газов» и баланса углерода;

- регуляцию гидрологических процессов на суше, выполнение противоэрозион- 
ных, почвозащитных функций и др.

Чтобы не возникало иллюзии «экономического роста» за счет ущербной эколо
гии, при либерализации рынка система макроэкономических показателей развития 
должна включать показатели экологических издержек и истинных (внутренних) сбере
жений (в % от ВВП). В Китае экономические достижения измеряют, как и во всем мире, 
показателем ВВП, который не учитывает экологические издержки роста. Пытаясь испра
вить данный недостаток, государственные статистические и экологические органы КНР 
в 2004 г. создали рабочую группу по расчетам «зеленого ВВП».

На основании пробных исследований в десятке провинций и городов был впер
вые подготовлен доклад о размерах экологических потерь за 2004 г., обнародованный в 
сентябре 2006 г. Ущерб был оценен в 3,05% от ВВП, или около трети от объема его еже
годного прироста. В конце 2010 г. в китайских СМИ появились неофициальные сведения 
об итогах исследований за 200К г., в которых учтены еще и дополнительные потери. Ока
залось, что деградация природной среды возросла по сравнению с 2004 г. на 75%. Мини
стерство охраны окружающей среды КНР определяет ежегодные экономические потери, 
вызванные деградацией природы для различных районов страны, в пределах от 5 до 13% 
ВВП. Около 55% из них приходится на Восточный Китай, 26% Центральный, 19% 
Западный3'

К сожалению, на сегодняшний день нет международного документа, когорый бы 
четко регламентировал сферу экологической безопасности. Международно-правовые до-
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кументы и нормативы в большинстве своем носят рекомендательный характер. Прово
дятся лишь добровольные национальные оценки экологических последствий торговой 
политики (вступления ВТО), нет формата и набора индикаторов, которые могли бы лечь 
в основу такого анализа.

Как свидетельствует мировой опыт, несмотря на то, что степень участия страны 
в решении экологических проблем повышается с уровнем ее интегрированности в миро
вую экономику, эффективность государственной политики в области охраны окружаю
щей среды по-прежнему определяется экологической зрелостью и образованностью пра
вящей власти, пользующейся монопольным правом принятия решений.

Для решения вопросов сотрудничества между ВТО и соответствующими меж
дународными организациями в области охраны окружающей среды и устойчивого разви
тия (при отсутствии специального соглашения по вопросам экологии) в 1995 г. был соз
дан Комитет по торговле и окружающей среде.

Наиболее четко экологические аспекты в деятельности ВТО сформулированы в 
Декларации Министров (Доха, 9-14 ноября 2001 г.)4. Там же было предложено всем 
странам создать программы поддержки открытой и равноправной системы международ
ной торговли, защиты окружающей среды и перехода к устойчивому развитию, произве
сти «национальные оценки экологических последствий» вступления в ВТО, чтобы по
нять влияние либерализации рынка на природные комплексы,

В течение последних пяти лет ВТО начала включать в торговые переговоры про
блематику охраны окружающей среды, предприняв шаги, направленные на повышение 
прозрачности своей деятельности, увязку между торговыми и экологическими приорите
тами. В документе, озаглавленном «Торговля и окружающая среда», ВТО признала, что 
конкуренция, порождаемая либерализацией торговли, может оказывать давление на нор
мы экологического законодательства5. В настоящее время проводятся многочисленные 
аналитические исследования этой проблемы.

Для Китая, как страны с традиционно природоемкой экономикой, вступление в 
ВТО оказалось чревато повышением энерго- и ресурсоемкости производства, ростом 
экологических издержек, так как растущий спрос на мировых рынках на китайскую про
дукцию стимулирует здесь подъем производства с сопутствующим увеличением нагруз
ки на природные системы. С друтой стороны, следует признать, что участие в ВТО сулит 
Китаю новые возможности и перспективы.

Ныне КНР встала лицом к лицу перед задачами соответствия международным 
стандартам и, в частности, требованиям международного сертификата качества систем 
экологического менеджмента. Кроме того, экологическое сотрудничество— это новая 
форма партнерских отношений в сфере инвестиций, торговли и передачи технологий. 
Экологическое взаимодействие с развитыми странами предоставляет Китаю возмож
ность ускорить свою экономическую модернизацию путем привлечения инвестиций в 
развитие энергетики, транспорта, обрабатывающей промышленности, сельского хозяй
ства, повышая уровень технического оснащения своего производства и обеспечивая бо
лее эффективный контроль над загрязнением окружающей среды.

Китай становится перспективным рынком экологического оборудования и услуг, 
в получении доступа к которому развитые страны крайне заинтересованы. Именно в 
этом направлении ожидаемы позитивные экологические последствия для иностранных 
операторов. Конкурируя между собой в борьбе за доступ на китайский рынок, они пред
почитают не осложнять экологическое сотрудничество разногласиями, возникающими 
при обсуждении глобальных экологических проблем.

В расчете па перспективный роет потребностей КНР в экологическом оборудо
вании зарубежные инвесторы проявляют заинтересованность в поставках своих техноло
гий, которые модифицируются соответственно специфике китайского рынка. Например, 
Япония инициировала проведение в Китае программы «зеленой помощи», в которую
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включены проекты по контролю над загрязнением атмосферы, очисткой сточных вод и 
их использованием, повышением энергоэффективности металлургических предприятий 
и тепловых электростанций, что соответствует решению тех задач, которые ставит перед 
собой Китай.

В последнее время предметом международных торговых переговоров становятся 
экспорт-импорт пресной воды, а также вопросы совместного пользования источниками 
пресной воды при условии компенсации «экосистемной услуги» по сохранению истоков. 
В перспективе КНР как член ВТО станет одним из ключевых партнеров «водно- 
экспортно-импортного сектора» и выйдет на рынок «экосистемных услуг».

Но для того, чтобы иметь возможность пользоваться всеми преимуществами ин
теграции в международную систему торговли и глобальную экономику без ущерба для 
своей окружающей среды. Китаю требуется включение в систему глобальной компенса
ции — в т.ч. на основе комплексной экономической оценки «экосистемных услуг». Пока 
что мировой рынок таких услуг еще только начинает набирать обороты, и на Китай в 
нем приходится непропорционально низкая доля, не соответствующая его реальному 
вкладу в глобальную биосферную устойчивость.

Другой интересный пример взаимосвязи членства КНР в ВТО с проблематикой 
китайской экологии: торговля лесоматериалами. В XXI в. Китай вступил в новый этап, 
характеризующийся двойным приростом — как площадей лесного покрова, так и объема 
лесозапасов. К 2010 г. общая площадь лесного покрова достигла 195 млн га, коэффици
ент его увеличился с 16,55% (1978 г.) до 20.36% территории страны (к моменту образо
вания КНР в 1949 г. он составлял всего лишь 8.6%).

Программа ООН по окружающей среде включила Китай в число 15 стран с са
мой обширной территорией искусственных лесов. По оценке Продовольственной и сель
скохозяйственной организации (ФАО ООН), КНР является мировым лидером по темпам 
роста и общей площади лесных насаждений6. К 2010 г. доля восстановленных лесов со
ставила 34,86% всех лесных комплексов страны, достигнув 62 млн га, объем запасов ис
кусственных лесов — 1,961 млрд куб. м (около трети мирового показателя, первое место 
в мире), среднегодовой прирост — 53,2% мирового7.

Увеличение площади зеленых насаждений власти Китая рассматривают как одну 
из приоритетных задач в рамках борьбы и с глобальным потеплением и с опустынивани
ем территорий. К концу 12-й пятилетки (2011-2015 гг.) общая площадь лесных земель 
должна увеличиться до 309 млн га, в том числе площадь лесов — до 207 млн га. К 2020 г. 
лесной покров достигнет, как запланировано, 223 млн га, т.е. составит свыше 23% терри
тории страны, а к 2050 г. — 26% или еще выше8.

По оценкам Китайской академии лесного хозяйства, общий объем накопления 
углерода в лесном покрове страны составляет 7,811 млрд т, что ежегодно обеспечивает 
очищение 494,766 млрд куб/м воды, 7,035 млрд т почвы, удаляет около 32 млн т загряз
няющих веществ из атмосферы и 5,001 млрд т пыли. Стоимость экологических функций 
лесов по поглощению углерода и очистке воздуха достигает 1 трлн юаней. В период с 
2020 по 2050 гг. лесные запасы Китая могут достичь 16,5 млрд куб/м, что обеспечит по
глощение 10-12% от общего количества выбросов двуокиси углерода4.

Но влияние ВТО на развитие лесной сферы— скорее, негативное. Основной 
принцип Всемирной Торговой Организации в данной сфере: «устранениелюбых ограни
чений, связанных с местом, временем и методом рубки леса для увеличения уровня при
были; открытие мирового рынка для лесных продуктов, чтобы большее число продаж 
вею к большему уровню прибылей; устранение экологических, социальных и других огра
ничений на торговлю лесом, которые снижают прибыль». Соблюдение таких правил 
чревато увеличением объемов потребления лесопродукции, устранением нетарифных 
торговых барьеров, нарушением природоохранных законов, обеспечивающих неистощи
тельное лесопользование10.
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Положительный фактор: присоединение к ВТО России должно повлечь измене
ние структуры импорта Китаем лесной продукции, который здесь пока что ориентиро
ван, в основном, на приграничную с Россией торговлю круглым неошкуренным лесом. 
Запрет на вывоз из России круглого неошкуренного леса вызовет необходимость созда
ния дополнительных элементов инфраструктуры в регионах, располагающих лесами.

Просматривается потенциальная роль ВТО в распространении ГМ-культур в 
развивающихся странах с помощью либерализации торговли, в учреждении консульта
тивного органа для принятия научно обоснованных решений по использованию ГМ- 
культур и контроля за соблюдением прав интеллектуальной собственности. Среди воз
можных экологических последствий, однако, генетическое загрязнение природного ге
нофонда (например, в регионах произрастания диких сородичей сои, риса, пшеницы и 
пр.), возможный рост угрозы здоровью населения"'

Несмотря на феноменальные успехи биотехнологии и ее перспективы в отноше
нии развития аграрного, продовольственного и фармацевтического секторов, внедрение 
ГМО (до решений экспертизы, результатов научного тестирования и оценки последейст
вий) правильнее проводить там, где невозможны альтернативные пути — экологически 
чистое производство, экологизация сельского хозяйства, внедрение «биологических» 
технологий, традиционных форм и пр.12.

С всгуплением в ВТО Китай оказался в сфере глобального распространения 
ГМО, ГМ-растений и ГМ-продуктов. Здесь действует самостоятельный рынок ГМ- 
продукции, сформирован национальный механизм правового регулирования генно- 
инженерной деятельности и ее информационного сопровождения — регламентация 
безопасности при получении, передаче ГМО, содержащих рекомбинантную ДНК и пр., а 
также регламентации внедрения на рынок ГМ-культур, ГМ-продуктов и ГМ-кормов. Раз
работаны методические указания, стандарты, рекомендации. Это касается и пищевых 
продуктов из ГМ-источников.

КНР делает только первые шаги по выходу на международный рынок генетиче
ских ресурсов и использования полученных от этого доходов. Для того, чтобы подгото
виться к возможному оживлению открытого (не «черного», как это наблюдается сейчас) 
рынка, создается платформа для торговли правами, патентами, разными формами интел
лектуальной собственности. Пока что система патентования селекционных достижений, 
особенно базирующихся на исходных трансгенных сортах, уже включенных в Государст
венный реестр, развита недостаточно. Не хватает юридической практики лицензионных 
договоров между владельцами патентов на интеллектуальную собственность. До сих пор 
не вполне активно действуют административные и политические меры, механизмы финан
сирования, определяющие равный досгуп к генетическим ресурсам и справедливое рас
пределение выгод от их использования (коммерческого и иного применения).

Соглашение ВТО, регламентирующее процедуры санитарного и фитосанитарно- 
го контроля, становится одним из ключевых в отношении экологии. Оно расширяет сфе
ру фитосанитарного контроля и борьбы с инвазиями чужеродных видов в рамках согла
шений ВТО. В странах-участницах ВТО оценка риска в отношении экономически зна
чимых видов-интродуцентов (вредителей и сорняков в растениеводстве, животноводстве, 
лесном и водном хозяйстве) проводится в соответствии, рекомендациями ФАО и Евро
пейской организации по защите растений (ЕРРО).

Международные стандарты в целях обеспечения согласованности (гармониза
ции) фитосанитарных норм, применяемых для защиты растений в разных странах, и 
снятия необоснованных ограничений в международной торговле устанавливает Между
народная конвенция по защите растений. Но в ее рамках регламентируются действия 
лишь в узкой области перемещения собственно карантинных видов организмов, чей вред 
(потенциальный или реальный), выраженный в экономических категориях, уже доказан 
и принят как минимум на двусторонней основе (страна-экспортер и страна-импортер).
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При либерализации рынка аграрной продукции очевидны потери биоразнообра
зия. связанного с традиционным сельским хозяйством, поэтому необходим учет специфики 
внешней торговли аграрной продукцией на благоприятных для страны условиях, в т.ч. ис
ключающих негативные экологические последствия. Значительный ущерб сельскому хо
зяйству наносят виды-интродуценты, которые являются сорняками, вредителями или кон
курентно активными гидробионтами, вытесняющими промысловые виды рыб или беспо
звоночных. Есть риск внедрения видов-интродуцентов в природные экосистемы, что в ко
нечном итоге может повлечь утрату их, а заодно и всех видов, связанным с ними.

Уже сейчас предварительный список видов-интродуцентов включает около 
1000 видов растений и более 500 видов животных (позвоночных и беспозвоночных) из 
большинства биогеографических областей планеты (преимущественно из Восточной Азии 
и Северной Америки). Число интродуцированных и назурализовавшихся видов растет ка
ждый год. захваченные ими площади и акватории увеличиваются на тысячи гектаров.

В Китае недостаточно развита система патентования и защиты прав интеллекту
альной собственности, которая позволяла бы учитывать коммерческий интерес владель
цев и пользователей товарами и услугами, предоставляемыми биоразнообразием. По
этому наметилась тенденция расширения ареалов «чужеродных видов», конкурентно аг
рессивных, способных вытеснить аборигенные виды растений и животных и привести к 
катастрофическим изменениям биоразнообразия крупных регионов. Несколько десятков 
видов особо ценных животных уже оказались под угрозой исчезновения в результате со
кращения площадей традиционного агроландшафта13.

Вступление в ВТО требует от страны выполнения обязательств по статьям 15 и 
16 Конвенции о биологическом разнообразии (ратифицирована в 1995 г.) и Картахенско
го протокола о биологической безопасности, (ратифицирован на 5-м пленарном заседа
нии первой сессии ВСНП 11-го созыва в марте 2008 г.)14.

Отделить в процессах, протекающих под воздействием ВТО, экологические фак
торы от интересов бизнеса при конкурентной борьбе за доступ к природным ресурсам и 
рынки сбыта, а также от решения корпоративных задач, внешнеэкономических и внеш
неполитических целей крайне трудно. Каждый закон, касающийся ВТО, проходит «тест 
на необходимость». ВТО исходит из экспортной ориентации национальных экономик, а 
природоохранные меры прежде всего подразумевают немалые дополнительные затраты 
и даже ограничения того или иного «грязного» производства, сокращения торговли на 
определенном этапе. Судебные споры по экологии ослабляют национальные экологиче
ские законодательства.

Еще один красноречивый пример порождаемых практикой ВТО противоре
чий — спор Китая с ЕС, США, Японией и рядом других стран относительно экспортных 
квот на редкоземельные металлы (группу сырья, добыча которого осуществляется прак
тически исключительно в КНР). Еще в июне 2009 г. Евросоюз обратился в ВТО с жало
бой на неправомерное использование Китаем ограничений на экспорт некоторых сырье
вых материалов.

Редкоземельные металлы представляют собой набор из 17 элементов, которые 
распространены в земной коре, но, как правило, рассредоточены и редко встречаются в 
концентрированном виде. Это— ценное стратегическое сырье, широко использующееся в 
передовых научно-технических отраслях. В наши дни без них не ооходится ни одно совре
менное производство в сфере машиностроения, радиоэлектроники, приборостроения и т.д. 
В Китае имеется в общей сложности 169 предприятий, запятых получением концентратов 
редкоземельных элементов и отделением их от примесей. Доля КНР на международном 
рынке соответствующей продукции составляет примерно 87/о. В 2011 I. Китай произвел 
125 тыс. т концентратов редкоземельных элементов, что дало прирос! на 3,5/о. Обз>ем про
изводства этой отрасли за год достиг 24,53 млрд ю. (около 3,6 млрд долл.) что на 1,47 млрд 
ю. (216 млн долл.) меньше зарегистрированного в 2010 г. показа геля .
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В 2010 г. китайское правительство ограничило экспорт редкоземельных метал
лов, введя квоты и повысив налоги на добычу полезных ископаемых, что вызвало рост 
цен на этот товар на мировом рынке и сильное недовольство среди европейских, амери
канских и японских производителей. Страны ЕС обеспокоило то, что КНР, являясь ве
дущим мировым экспортером по ряду сырьевых позиций, устанавливает в нарушение 
соглашений по ВТО экспортные пошлины и квоты, что приводит к разнице между экс
портными ценами и ценами внутри страны в полтора — два раза. По добыче материалов, 
заявленных в обращении Еврокомиссии, Китай обладает долей на мировом рынке свыше 
50%, а по фосфору, магнию, марганцу и огнеупорным маркам бокситов —свыше 80%. 
Соответственно, компании ЕС, использующие в производстве указанное сырье, были из
начально обречены на увеличение издержек.

Негативный эффект от торговой политики испытали сегменты химической, ста
лелитейной промышленности, а также цветной металлургии, общая доля которых в ВВП 
ЕС составляет 4% и эквивалентна 500 тыс. рабочих мест.

В конце 2011 г. была установлена первая часть квоты на экспорт редкоземельных 
металлов на 2012 г., которая составила 10,5 тыс. т. Пекин пытался оправдать экспортный 
контроль необходимостью экономии природных ресурсов, доказывая, что ограничение 
экспорта привело к снижению добычи полезных ископаемых внутри страны и помогло 
сберечь эти невозобновляемые ресурсы.

Как заявил Китай, «контроль над экспортом ресурсно-сырьевой продукции, свя
занной с высоким потреблением энергии и загрязнением окружающей среды, был чрез
вычайно необходим для уменьшения выбросов, предотвращения зависимости экономиче
ского развития от сырьевой базы и снижения напряженности в отношениях между 
угольной, нефтедобывающей и электроэнергетической отраслями промышленности»'”.

Хотя статья XX ГАТТ-1994 предусматривает особые исключения, позволяющие 
применять меры, направленные на защиту экологии и здоровья населения, третейская 
группа ВТО не согласилась с позицией Пекина: «Ни меры по внедрению экспортных ог
раничений, ни существующие законы и правила не подразумевают в своих текстах то
го, что экспортные ограничения способствуют реазизации или являются частью ком
плексной программы, направленной на выполнение заявленной цели относитезьно защи
ты окружающей среды». В итоге, к февралю 2012 г. апелляционный орган комиссии по 
урегулированию споров признал, что ограничения экспорта, используемые китайской 
стороной, не соответствуют правилам ВТО и обязательствам, взятым КНР при присое
динении к организации1'.

В результате Китаю пришлось согласиться с постановлением ВТО и, выразив 
тем не менее "глубокое сожаление" по поводу решения комиссии, признать необходи
мость проведения "корректной политики управления товарными потоками по рассмот
ренным позициям". Пекин отметил, что в целях удовлетворения спроса на международ
ном рынке объем квоты на экспорт редкоземельных металлов из Китая на 2012 г. сохра
нится на уровне 20) I г. Теоретически КНР может прибегнуть к таким мерам, как завуа
лированное искусственное снижение объемов добычи сырья для поддержания мировых 
цен на высоком уровне — однако, при выравнивании внутренних и мировых цен китай
ская промышленность также понесет существенный урон от подобных действий.

В истории Китая последнее десятилетие стало периодом наиболее динамичного 
роста капиталовложений в природоохранную сферу, здесь создана многосторонняя сис
тема финансового инвестирования природоохранных мероприятий, разработан комплекс 
мер, нацеленных па ускорение развития экологической отрасли, на освоение новых тех
нологий. Экологическое законодательство прошло путь интенсивного развития: осуще
ствлена инвентаризация не соответствующих международным нормам экологических 
стандартов, утверждены новые стандарты, соответствующие мировым. Проведена реви
зия нормативно-правовой базы земле- и водопользования18.
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При ВСНП учреждена Комиссия по охране окружающей среды и ресурсов. Она 
вырабатывает и рассматривает законопроекты, касающиеся охраны природной среды и 
ресурсов, составляет соответствующие доклады, осуществляет контроль за выполнением 
законов, выдвигает природоохранные проекты для обсуждения, ведет обмен информаци
ей и опытом по охране среды и ресурсов с парламентами других стран.

На 5-й сессии ВСНП 11-го созыва (5-13 марта 2012 г.) премьер Госсовета КНР 
Взнь Цзябао в своем докладе о работе правительства особо отметил: «Китай ни в коем 
случае не будет жертвовать экосредой и здоровьем народа в обмен на экономическое 
развитие. Он сможет ориентировать зарубежный капитал на более значительное ин
вестирование высокотехнологичных. энергоэкономных и экоохранных производств»'9.

В перспективе Китаю предстоит продолжить совершенствование экологического 
законодательства в соответствии требованиями ВТО, принимая во внимание, что под 
действия соглашений этой организации не подпадают прямые меры политики стран- 
членов ВТО, касающиеся охраны окружающей среды и здоровья населения.

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Истинный смысл Совместной советско-японской 
декларации 1956 г.

В статье рассматривается важный исторический этап в послевоенной истории 
советско-японских отношений — переговоры и подписание Совместной совет
ско-японской декларации 1956 г., на основе которой были решены практически 
все вопросы, традиционно решаемые послевоенными мирными договорами. На 
основе комплексного анализа множества документов авторы излагают свою точ
ку зрения на истинную роль Совместной декларации и ее историческое значение 
для двусторонних советско (российско)-японских отношений.
Ключевые слова: российско-японские отношения, территориальное размежева
ние, мирный договор. Совместная декларация. Курильские острова. Южный 
Сахалин, Япония.

На протяжении всего периода отношений современной России с Японией, начи
ная с декабря 1991 г., постоянным пунктом их политической повестки был и продолжает 
оставаться вопрос о заключении «мирного договора», который, по утверждению япон
ской стороны, должен привести к «полной нормализации» отношений двух стран. За 
прошедшие более двадцати лет этот вопрос постоянно дискутировался в обеих странах 
как на официальном, так и на общественном уровне. В рамках этой дискуссии обозначи
лись позиции сторон в поиске путей и форм разрешения проблемы «мирного договора». 
Главный итог этих дискуссий — отсутствие перспектив сближения в подходах обеих 
сторон к решению данного вопроса.

Вместе с тем, признаки «прорыва» вроде бы наметились после избрания в 
2000 г. президентом России В. Путина, который предложил японской стороне использо
вать в качестве юридической основы продолжения переговоров Совместную советско- 
японскую декларацию 1956 г., на что Токио дал согласие. Это согласие далось японской 
стороне нелегко, поскольку признание Декларации в качестве юридической базы перего
воров ослабляло и даже сводило на нет ряд документов, которые Токио удалось навязать 
российской стороне в 1991-1998 гг. Именно поэтому еще некоторое время спустя япон
ский МИД пытался апеллировать к двусторонним документам «в пакете».

Кузьменков Виктор Вячеславович, старший научный сотрудник ИДВ РАИ. Тел.: (499) 124-08-28 
Павлятенко Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИДВ 
РАН. Е-шай: рау1уа1епко@Ис8-га8.ги.
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Однако главное состоит в том, что японский партнер стал жестко навязывать 
собственное толкование единственного в советско/российско-японских отношениях пол
ноценного с юридической точки зрения международно-правового документа с целью ле
гализовать свои территориальные претензии к России. Понятно, что настойчивость на 
уровне прессинга, с которой Токио «принуждает» российского партнера заключить 
«мирный договор», во многом обусловлена убежденностью, что в случае «решения» тер
риториальной проблемы на своих условиях Япония, по сути, сможет использовать этот 
прецедент в территориальных претензиях к Республике Корея в территориальном споре 
с КНР, другими словами, начать процесс пересмотра итогов Сан-Францисского мирного 
договора 1951 г., а в более широком смысле— пересмотра с далеко идущими последст
виями итогов Второй мировой войны.

Имея это в виду, представляется важным и необходимым вновь проанализиро
вать ход, условия и особенности переговорного процесса, предшествовавшего заключе
нию Совместной декларации, изложить суть, значимость и однозначное прочтение ее 
положений.

На пути к переговорам
Обострение «холодной войны» и заключение в 1951 г. военно-политического 

союза между Японией и США серьезно затруднили послевоенное советско-японское 
урегулирование. Американское правительство односторонним решением ликвидировало 
Дальневосточную комиссию и Союзный совет для Японии, через которые Советский 
Союз пытался оказывать влияние на внутриполитические процессы в ней.

Однако односторонняя ориентация Японии на США вызывала недовольство в 
японском обществе. К тому же, без нормализации отношений с СССР трудно было рас
считывать на вступление Японии в ООН. Постепенно в обоих государствах стала скла
дываться благоприятная обстановка для восстановления дипломатических отношений.

Новый советский руководитель Н.С. Хрущёв (1953-1964), предложил курс на 
«мирное сосуществование» с государствами иной политической формации и выступил за 
нормализацию отношений с капиталистическими странами. В частности, Н. Хрущёв 
считал, что И. Сталин совершил ошибку, не подписав Сан-Францисский мирный дого
вор. В своих мемуарах он отмечал: «Если бы мы подписали мирный договор, разрабо
танный американской стороной без нашего участия, но с учетом наших интересов, мы 
бы сразу открыли в Токио свое представительство, создали посольство. Наши люди име
ли бы контакты с японцами на новой основе. Наше влияние как-то возросло бы... мы не 
использовали тогда выгодный момент, сами себя изолировали и тем самым позволили 
агрессивным силам США натравить японцев против Советского Союза. После того как 
наши представители удалились из Японии, много лет мы не имели там никаких предста
вителей. Это большая потеря. Мы сами, проявив тупость, непонимание, создали наи
лучшие условия для антисоветской пропаганды со стороны врагов как внутри Японии, 
так и в США»

В рамках курса на «мирное сосуществование» советское руководство стало ис
кать пути восстановления советско-японских отношений. Так, 12 сентября 1954 г. ми
нистр иностранных дел Вячеслав Молотов (1946-1949 гг.), отвечая на вопросы японской 
газеты «Тюбу Симбун», заявил, что Советский Союз готов восстановить отношения с 
Японией2. Спустя ровно месяц — 12 октября 1954 г., СССР и КНР в совместной декла
рации выразили готовность восстановить отношения с Японией.

Вскоре и в Японии сложилась благоприятная ситуация для восстановления от
ношений с СССР. 10 декабря 1954 г. новым премьер-министром Японии стал лидер Де
мократической партии Японии Итиро Хатояма (1954-1956). И. Хатояма пришел к власти 
под лозунгами самостоятельной и независимой внешней политики, отхода от проамери-
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канского курса и выбора курса на восстановление отношений с. СССР. Вечером 10 де
кабря 1954 г. на пресс-конференции после первого заседания нового кабинета министров 
И. Хатояма заявил о готовности улучшать отношения с Советским Союзом и коммуни
стическим Китаем, увеличивая объем внешней торговли с этими странами'’.

В своих мемуарах И. Хатояма объяснял необходимость восстановления отноше
ний с Советским Союзом несколькими причинами. Во-первых, это — проблема мира и 
безопасности. В условиях противостояния «двух миров» нужно было формализовать 
окончание состояния войны между Японией и СССР. Восстановив отношения с Совет
ским Союзом, Япония могла бы играть роль посредника между двумя противостоящими 
лагерями, внося достойный вклад в поддержание мира. Во-вторых— желание поднять 
престиж страны на международной арене и добиться полной независимости. Для этого 
было необходимо добиться принятия Японии в ООН. которое долгое время откладыва
лось из-за советского вето. В-третьих— проблема военнопленных. В СССР еше остава
лось большое количество японских военнопленных. В четвертых— возвращение «ис
конно японских территорий»4. Еще одной важной причиной необходимости восстанов
ления отношений с СССР, которую И. Хатояма не упоминал в своих мемуарах, была 
проблема рыболовства.

В отношении территориального вопроса И. Хатояма опирался на своего совет
ника по внешнеполитическим вопросам Арата Сугихара. который еще в феврале 1954 г. 
подготовил для него проект нормализации советско-японских отношений. Согласно это
му проекту, крайней позицией Японии по территориальному вопросу было возвращение 
островов Хабомаи и Шикотан5.

11 декабря 1954 г. министр иностранных дел нового кабинета Мамору Сигэмицу 
озвучил внешнеполитический курс нового правительства, в котором помимо сотрудни
чества с западными странами было выражено «намерение восстановить нормальные от
ношения с Китаем и СССР»6.

Москва незамедлительно отреагировала на заявление нового японского прави
тельства. 16 декабря 1954 г. В. Молотов сделал официальное заявление о том, что Совет
ский Союз приветствует намерение нового правительства Японии восстановить отноше
ния с СССР и «готов обсудить практические шаги в этом направлении» .

Однако не все в кабинете И. Хатоямы были готовы к смелому шагу по восста
новлению дипломатических отношений с Москвой. Факты свидетельствуют о том. что 
заявление В. Молотова вызвало определенное замешательство японской стороны. Так. 
специально созванное 17 декабря 1954 г. заседание кабинета министров Японии не при
шло к единому мнению в отношении заявления В. Молотова. По результатам этого засе
дания М. Сигэмицу заявил, что поскольку «не ясно, было ли это конкретное предложе
ние сесть за стол переговоров или — просто демонстрация миролюбивого курса, прави
тельство будет следить за ситуацией»8.

Характерная особенность рассматриваемого периода состояла в край
ней ограниченности двусторонних контактов. С момента капитуляции Япо
нии в 1945 г. в Токио находилось представительство СССР. Советские дипломаты рабо
тали там по соглашению с США как союзники в войне против Японии. После вступле
ния в силу Сан-Францисского мирного договора в апреле 1952 г., японское правительст
во поставило под сомнение легитимность советского представительства лишь на том 
«основании», что СССР не подписал указанного договора. Однако торговое представи
тельство, которое было учреждено в период Союзного совета по Японии, продолжало 
оставаться в Токио.

27 декабря 1954 г. и.о. торгового представителя в Токио Андрей Домницкий полу
чил из Москвы указание в кротчайшие сроки установить контакты с японской стороной 
Поскольку японский МИД был настроен весьма консервативно и отказался от контактов 
А. Домницкий решил обратиться непосредственно к премьер-министру И. Хатояме9. 7 ян- 
5 Проблемы Дальнею Востока X? 5
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варя 1955 г. А. Домницкий неофициально посетил главу правительства и предложил после 
«подписания декларации об окончании состояния войны между СССР и Японией, обме
няться посольствами, а затем начать переговоры по поиску решения в отношении террито
рий, торговли, военнопленных, вступления Японии в ООН и т. п.»10. И. Хатояма в целом 
положительно отреагировал на предложение советского представителя.

Однако ни в правительстве, ни внутри демократической партии по-прежнему не 
было единого мнения в отношении курса нормализации отношений с Советским Сою
зом. Прежде всего, не было единого мнения между И. Хатоямой и М. Сигэмицу. И. Ха
тояма считал, что «вначале надо восстановить дипломатические отношения, а уже потом 
решать вопросы территориального размежевания, рыболовства, вступления Японии в 
ООН и т.п.»". М. Сигэмицу же напротив, считал, что «сначала надо решить спорные во
просы. и только потом восстанавливать дипломатические отношения»12. Таким образом, 
японское правительство не могло определиться с приоритетностью путей разрешения 
проблем. В итоге, так и не сумев договориться о приоритетах, 4 февраля 1955 г. на спе
циальном заседании кабинета министров было решено начать переговоры о восстанов
лении отношений с СССР. В качестве основных задач были выделены: вступление Япо
нии в ООН, территориальный вопрос, торгово-экономические отношения и возвращение 
японских военнопленных. Проведение переговоров и выработка курса по восстановле
нию отношений с СССР были возложены на министра иностранных дел М. Сигэмицу и 
подчиненное ему ведомство н.

К тому времени, в японском МИДе уже был выработан конкретный курс в от
ношении урегулирования территориального вопроса с СССР. Условием восстановления 
дипломатических отношений в МИДе видели «возвращение островов Хабомаи и Шико
тан»14. Кроме того, японские дипломаты не хотели отказываться от Курильских островов 
(Тисима рэтго) и намеревались в будущем сохранить возможность решения т.н. «терри
ториального вопроса»15.

В связи с жесткой позицией японского МИДа, а также некоторых соратников по 
партии, И. Хатояма был вынужден скорректировать свою позицию. Если в начале 1955 г. 
он намеревался добиваться восстановления дипломатических отношений с СССР, отло
жив переговоры по территориальному вопросу, то с февраля того же года он стал скло
няться к включению в условия восстановления отношений с Советским Союзом «требо
вания о возвращении группы Хабомаи и о. Шикотан». Выступая 25 марта 1955 г. в верх
ней палате парламента страны, И. Хатояма завил: «Принадлежность Японии островов 
Хабомаи и Шикотан очевидна и мы должны настаивать на их возвращении. Что же каса
ется минами Тисима (островов Итуруп и Кунашир. — Прим, авт.) и Сахалина, то, по
скольку существует Сан-Францисский мирный договор, мы не можем требовать их воз
вращения»16. Таким образом, еще до начала переговоров с Советским Союзом И. Хатоя
ма отрицал возможность оспаривания Японией принадлежности южной части острова 
Сахалин и островов Итуруп и Кунашир.

Хорошо известно, что позиция японской стороны в отношении переговоров с 
СССР формировалась под серьезным давлением Госдепартамента США. После заключе
ния Сан-Францисского мирного договора США внимательно следили за развитием со
ветско-японских отношений. Уже в январе 1955 г. они выразили свою позицию в отно
шении нормализации советско-японских отношений. 25 января 1955 г. А. Даллес напра
вил в Токио ноту, в которой выразил пожелание, чтобы результаты советско-японских 
переговоров по восстановлению отношений не противоречили условиям Сан- 
Францисского мирного договора и американо-японского доювора безопасности. В от
ношении территориального вопроса А. Даллес указывал, что «США поддерживают по
зицию Японии о том, что группа Хабомай и о. Шикотан не входят в географическое по
нятие Курильские острова»17. Однако из этого не следовало, что США были согласны 
допустить «нормализацию советско-японских отношении путем возврата островов Ха-
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бомаи и Шикотан». А. Даллес подчеркивал, что «американское правительство не сможет 
согласиться с тем, что Япония признает суверенитет Советского Союза над Курильскими 
островами и южной частью острова Сахалин, принадлежность которых не была опреде
лена Сан-Францисским мирным договором»18. США явно испытывали беспокойство в 
связи с началом советско-японских переговоров и пытались не допустить их более тес
ного сближения, поддерживая территориальные претензии Японии к Советскому Союзу.

К маю 1955 г. усилиями МИДа Японии был разработан подробный план по вос
становлению отношений с СССР, известный как «Директива № 16». Несмотря на то, что 
японские власти до сих пор отказываются обнародовать текст этого документа, его содер
жание известно исследователям. Согласно этой директиве, восстановление советско- 
японских отношений должно было проходить в рамках Сан-Францисской системы безо
пасности. Конечной целью переговоров было заключение мирного договора. Минималь
ным условием для заключения мирного договора с Советским Союзом было «возвращение 
островов Шикотан и Хабомаи, а также отправка на родину японских военнопленных»19.

26 мая 1955 г. М. Сигэмицу лично вручил «Директиву № 16» японскому пред
ставителю на переговорах Сюнъити Мацумото, который отправлялся в Лондон, где 1 
июня должны были начаться неофициальные переговоры о восстановлении отношений 
между СССР и Японией. В дополнение к «Директиве № 16» С. Мацумото получил под
робные инструкции в отношении территориального вопроса. Эти инструкции включали 
в себя три позиции. В соответствии с первой С. Мацумото должен был. прежде всего, 
настаивать на «безусловном возвращении островов Хабомаи и Шикотан как исконно 
японских территорий», и возврат этих островов рассматривался как «необходимое усло
вие для заключения мирного договора»'0. Вторая — состояла в требовании возвращения 
южных Курильских островов (Итурупа и Кунашира. — Прим. авт.) по «историческим 
причинам»21. Однако это условие не являлось необходимым для заключения договора. И, 
наконец, суть третьей позиции — выдвинусь претензии на северные Курильские острова 
и южную часть острова Сахалин как «предмет торга»22.

Переговоры в Лондоне
7 июня 1955 г. на второй встрече глав делегаций С. Мацумото передал главе со

ветской делегации, послу СССР в Англии Я. Малику меморандум, в котором выдвига
лось семь условий восстановления отношений между двумя странами, в том числе тер
риториальные. В частности, это были территориальные претензии в отношении принад
лежности островов Хабомаи, Шикотан, Курильских островов, а также южной части ост
рова Сахалин*’. Тот факт, что Хабомаи и Шикотан были вынесены отдельно, а не в со
ставе Курильских островов подтверждает стремление японской стороны подчеркнуть их 
особый статус как «части острова Хоккайдо».

14 июня 1955 г. на третьей встрече глав делегаций советская сторона отвергла 
территориальные претензии японской стороны, заявив, что «принадлежность Южного 
Сахалина, а также Курильских островов, включая острова Хабомаи и Шикотан, решена 
согласно Ялтинскому соглашению. Потсдамской декларации, «Общему приказу № 1» и 
меморандуму верховного главнокомандующего союзных держав № 677»24.

Продолжавшиеся до середины июля 1955 г. советско-японские переговоры в 
Лондоне были прерваны на время Женевского совещания с участием глав США и СССР. 
Используя эту возможность, Япония попыталась заручиться американской поддержкой. 
По США, проявляя большой интерес к ходу советско-японских переговоров, не собира
лись вмешиваться до тех пор, пока Япония нс шла на уступки в территориальном вопро
се25. Такую позицию невмешательства США занимали до августа 1956 г.

4 августа 1955 г. на неофициальной встрече Я. Малик внезапно спросил у С 
Мацумото о крайней позиции Японии по территориальному вопросу. С. Мацумото отве-
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тил: «Возвращение островов Хабомаи и Шикотан, которые считаются в Японии частью 
острова Хоккайдо», — и добавил, что «по историческим причинам» японское правитель
ство «не может отказаться от Курильских островов (Тисима рэтто) и южной части остро
ва Сахалин»*0. Однако С. Мацумото не пояснил какие «исторические причины» лежат в 
основе претензий японской стороны. Я. Малик в ответ напомнил японскому партнеру, 
что «по Сан-Францисскому мирному договору Япония уже отказалась от Курильских 
островов и южной части острова Сахалин»2'.

Я. Малик не случайно поинтересовался крайней позицией Токио по территори
альному вопросу. Дело в том, что по возвращении в Москву он беседовал с И. Хрущё
вым и тот отругал его за проволочку переговоров. Москве давно было известно о край
ней позиции Токио по территориальному вопросу. Поэтому на всякий случай существо
вала инструкция Н. Хрущёва, одобрявшая территориальную уступку Японии. Она пре
дусматривала передачу Японии одновременно с заключением мирного договора остро
вов Хабомаи и Шикотан2’'.

5 августа 1955 г., состоялась еще одна неофициальная встреча глав делегаций в 
японском посольстве, на которой Я. Малик неожиданно для своего собеседника заявил о 
готовности советской стороны передать Японии острова Хабомаи и Шикотан. С. Мацу
мото был настолько удивлен, что «не поверил своим ушам»29.

Анализ большого массива материалов дает основание утверждать, что приступая 
к переговорам с советской стороной, Токио не особенно надеялся на территориальные 
уступки. Во-первых, японцы не имели права требовать «возврата» островов, поскольку 
сами же отказались от них по Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. Во-вторых, у 
советской стороны было много очевидных «козырей», например, от Москвы всецело за
висело решение таких вопросов, как досрочное освобождение японских военнопленных, 
допуск Японии в ООН. разрешение на промысел морепродуктов в Охотском море и др. 
Тем не менее. Н. Хрущёв настоял на уступке в территориальном вопросе, видимо, рас
считывая таким образом смягчить японскую позицию по территориальному вопросу 
и как .можно быстрее заключить мирный договор. Однако, как показали дальнейшие со
бытия. уступка в территориальном вопросе только ослабила позиции Москвы.

27 августа 1955 г. М. Сигэ.мицу выслал С. Мацумото «дополнительную директи
ву», в которой уже требовал «безоговорочного возвращения островов Хабомаи и Шико
тан, а также возвращения островов Кунашир и Итуруп». В отношении принадлежности 
остальных территорий— «северной Тисимы» (Курильских островов) и южной части 
острова Сахалин предлагалось созвать международную конференцию30. Таким образом, 
в качестве нового дополнительного условия японская сторона выдвинула «возвращение» 
еще двух островов Курильской гряды — Итурупа и Кунашира, что противоречило ее 
первоначальным требованиям. К тому же, если в отношении принадлежности островов 
Хабомаи и Шикотан на Сан-Францисской конференции 1951 г. были разногласия, то 
принадлежность Итуруп и Кунашир к Курильским островам признавалась всеми.

Еще одним важным поворотом в японской позиции можно считать отказ от пря
мых претензий на остальные острова Курильской гряды и южную часть острова Саха
лин, что нашло отражение в требовании о созыве международной конференции для ре
шения вопроса о принадлежности этих территорий. Кроме того, с этого момента япон
ская позиция начинает формироваться в виде претензии на четыре острова Итуруп, 
Кунашир, II (икотан и Хабомаи как на «исконно японские терригорни, не входящие в со
став Курильских островов, от которых Япония отказалась но Сан-Францисскому мирно
му договору»31.

Свою позицию японский МИД строил на утверждении, что согласно Санкт- 
Петербургскому договору 1875 г. об обмене Курильских островов на остров Сахалин, 
«Курильские острова» состояли из 18 островов к северу от острова Итуруп . Следова
тельно, Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай не входят в состав Курильских островов.
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Однако такая позиция совершенно несостоятельна, поскольку как в японском, так и во 
французском варианте перевода Санкт-Петербургского договора 1875 г. указано не «Ку
рильские острова», а «группа Курильских островов»33.

У японской стороны было, как минимум, три причины изменить свою позицию. 
Во-первых, это— тактика самого переговорного процесса. Так быстро и легко согла
сившись на уступку двух островов, советская сторона дала повод думать, что возможен 
дальнейший торг. К тому же, в японском МИДе очень осторожно отнеслись к компро
миссному варианту советской стороны. Япония опасалась, что взамен Советский Союз 
может потребовать, например, право прохода через морские проливы.

Во-вторых, это— японо-американские отношения. США постоянно давали по
нять Японии, что уступки по отношению к СССР плохо отразятся на японо
американских отношениях. Япония не могла решить территориальный вопрос, согла
сившись всего лишь на два острова, США никогда бы не одобрили такого шага со сторо
ны Японии.

В-третьих, это — внутриполитическая ситуация. В то время был взят курс на 
слияние Либеральной и Демократической партий Японии. Однако наиболее острые раз
ногласия двух партий были связаны с проблемой восстановления дипломатических от
ношений с СССР. Либеральная партия, где особенно влиятельной была фракция Сигэру 
Ёсида, занимала жесткую позицию и была против скорого восстановления отношений с 
СССР, требуя «возвращения островов Итуруп и Кунашир»'4. Поэтому серьезная оппози
ция Либеральной партии в этом вопросе могла привести к провалу курса на слияние.

12 ноября 1955 г. в преддверии образования новой Либерально-демократической 
партии Японии, усилиями консерваторов был принят общий курс будущей партии на 
восстановление отношений с Советским Союзом под названием «рациональное согласо
вание мнений по японо-советским переговорам»35. Фактически была подтверждена но
вая позиция Японии в отношении территориальных претензий. Таким образом, если 
раньше японские дипломаты довольно свободно действовали в гибких рамках секретной 
«Директивы № 16», то теперь переговоры должны были проводится согласно опублико
ванному курсу будущей новой правящей партии. 20 марта 1956 г. зашедшие в тупик лон
донские переговоры были прерваны, казалось, на неопределенный срок. Однако уже 
спустя полтора месяца японская сторона обратилась к советской стороне с предложени
ем возобновить переговоры.

Дело в том, что 8 февраля 1956 г. Совет Министров СССР принял постановле
ние, по которому запрещался лов лососей без разрешения органов рыбоохраны СССР в 
районе, ограниченном с востока и юга линией, проходящей от мыса Олюторский на се
вере и до точки 48° северной широты и 170° восточной долготы на юге, а затем на за
пад — до острова Анучина. Согласно постановлению действие ограничений должно бы
ло начаться с 15 мая 1956 г. Тихоокеанский флот получил приказ выдвинуться к линии, 
получившей впоследствии название «линии Булганина» по имени Председателя прави
тельства СССР Н.А. Булганина (1955-1958). То есть Советский Союз был на грани объ
явления Японии «лососевой» войны.

Карьера некоторых японских политиков сильно зависела от поддержки рыбного 
лобби. На протяжении многих лет проблема рыболовства была для японцев гораздо важ
нее, чем территориальная. Поэтому 27 апреля 1956 г. в Москву прибыла солидная деле
гация во главе с министром сельского и лесного хозяйства Птиро Коно, целью которой 
была отмена «линии Булганина», существенно ограничивавшей право Японии на добычу 
лососевых в Охотском и Беринговом морях.

Во время переговоров Москва опять пошла на уступку, в результате чего 14 мая 
1956 г. была подписана советско-японская рыболовная конвенция, ограничивающая объ
емы изъятия тихоокеанских лососей, пойманных японскими рыбаками с помощью дриф-
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I на четыре южные острова Ку- 
«исконно японские территории». В

терных сетей. а ««линия Булганина» была отменена, не дожидаясь официальной нормали
зации отношений между двумя странами.

Еще одним важным результатом «рыбных» переговоров было достижение со
глашения о возобновлении советско-японских переговоров по восстановлению отноше
ний между СССР и Японией. Это соглашение было достигнуто на неофициальной встре
че Н. Булганина с И. Коно, состоявшейся по инициативе японского представителя 9 мая 
1956 г. в Кремле.

По мнению некоторых японских исследователей, эта встреча до сих пор связана с 
некой тайной, поскольку И. Коно не разрешил присутствовать на встрече никому из япон
ских сотрудников, даже переводчику”''. С советской стороны на встрече, помимо И. Булга
нина. присутствовали министр рыбной промышленности СССР А. Ишков и заместитель 
министра иностранных дел Н. Федоренко, переводил беседу советник Министерства ино
странных дел Н. Адырхаев. который впоследствии и раскрыл тайну этих переговоров.

На встрече с Н. Булганиным И. Коно посоветовал советским руководителям ока
зать давление на правительство Японии, чтобы оно проявило больший интерес к нормали
зации отношений с СССР, и предложил внести в будущее рыболовное соглашение пункт о 
том. что документ вступит в силу только в случае, если Япония возобновит переговоры о 
нормализации отношений не позднее определенной даты. Советская сторона воспользова
лась данным советом. В соглашение была включена фраза «не позднее 31 июля».

Японское правительство вынуждено было скорректировать свой курс в отноше
нии нормализации советско-японских отношений. 6 июня 1956 г. на пресс-конференции 
И. Хатояма предложил курс на скорейшее восстановление отношений с Советским Сою
зом, отложив решение территориального вопроса. Хатояма заявил, что в случае отказа 
Советского Союза «вернуть южные Курильские острова», надо заключить мирный дого
вор. отложив решение проблемы принадлежности островов Итуруп и Кунашир37. И. Ха
тояма по-прежнему был готов сначала восстановить дипломатические отношения с 
СССР, а уже потом решать территориальный вопрос.

В свою очередь М. Сигэмицу выступил с резкой критикой предложения премье
ра. назвав его «нелепым»38. Он считал, что прежде всего необходимо закрепить уже дос
тигнутые результаты переговоров, то есть подтвердить обещание Советского Союза 
«вернуть Японии острова Хабомаи и Шикотан». Несмотря на разные с премьером пози
ции в отношении нормализации отношений с СССР, именно М. Сигэмицу' был назначен 
представителем на следующем раунде переговоров, который было решено начать 31 ию
ля 1956 г. в Москве'9.

Переговоры в Москве
На заседании 31 июля новый министр иностранных дел СССР Д. Шепилов зая

вил М. Сигэмицу, что уступка островов Хабомаи и Шикотан является «максимально 
возможной территориальной уступкой со стороны Советского Союза»40. В ответ на это 
японский партнер, повторив японскую позицию о том, что Советский Союз не может ис
пользовать известную формулировку Сан-Францисского мирного договора 1951 г. об от
казе Японии от Курильских островов и южной части острова Сахалин, сделал новое 
предложение, суть которого состояла в готовности Японии признать данную формули
ровку в пользу Советского Союза «при условии его согласия вернуть Японии острова 
Итуруп и Кунашир»41. Таким образом, надеясь на дальнейшие уступки, М. Сигэмицу, 
вопреки установленному партией курсу, снял требование созыва международной конфе
ренции для решения вопроса о принадлежности Курильских островов и южной част 
острова Сахалин.

Для обоснования претензий японской стороны 
рильской гряды М. Сигэмицу использовал термин «...
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частности, он заявил, что права Японии на эти острова были признаны Россией по Си- 
модскому трактату 1855 г. и Санкт-Петербургскому трактату 1875 года42. 3 августа 1956 г. 
на второй встрече Д. Шепилов отверг предложение М. Сигэмицу, заявив, что претензии 
Японии на Курильскую гряду и апелляция к Санкт-Петербургскому мирному договору 
1875 г. являются необоснованными в силу агрессии, развязанной Японией в отношении 
России в 1904 г.43.

После сложных переговоров 12 августа М. Сигэмицу сообщил в Токио, что сле
дует отказаться от Кунашира и Итурупа, ограничившись островами Хабомаи и Шикотан, 
и заключить мирный договор на предложенных Советским Союзом условиях44. Такая по
зиция Сигэмицу объясняется, прежде всего, тем, что он был реалистом и сторонником 
нормализации отношений с Советским Союзом путем заключения мирного договора. М. 
Сигэмицу считал, что нормализация отношений с СССР без решения территориального 
вопроса приведёт к тому, что Япония потеряет все острова”'. Более того, его позиция от
вечала изначальному курсу японской стороны, целью которого было заключение мирно
го договора, а минимальным условием — «возвращение островов Хабомаи и Шикотан».

13 августа 1956 г. на внеочередном заседании кабинета министров предложение 
М. Сигэмицу заключить мирный договор на условиях советской стороны было едино
гласно отклонено46. Сторонник скорейшего восстановления отношений с Советским 
Союзом премьер-министр И. Хатояма также не поддержал М. Сигэмицу. Как глава пра
вительства И. Хатояма вынужден был учитывать разные аспекты. Во-первых, предложе
ние М. Сигэмицу противоречило принятому курсу партии в отношении нормализации 
отношений с СССР. Во-вторых, общественное мнение Японии не было готово к такому 
развитию событий. В-третьих, существовала позиция Соединенных Штатов, которые 
были против заключения советско-японского мирного договора на условиях передачи 
только двух островов. Учитывая все эти аспекты, И. Хатояма решил сначала восстано
вить отношения с Советским Союзом, а уже потом решать территориальную и другие 
проблемы двусторонних отношений. Поэтому, отозвав М. Сигэмицу, И. Хатояма решил 
сам поехать на переговоры4'.

Перед возвращением в Токио М. Сигэмицу принял участие в лондонской конфе
ренции по проблеме Суэцкого канала. 19 августа 1956 г. в посольстве США в Лондоне он 
встретился с госсекретарем США Джоном Ф. Даллесом и информировал его о ходе мос
ковских переговоров. С целью не допустить советско-японского сближения Д. Даллес 
заявил М. Сигэмицу, что в случае подписания Японией мирного договора с СССР, в ко
тором Япония признает суверенитет Советского Союза над островами Кунашир и Иту
руп. США получат право на полный суверенитет над островами Рюкю, и навсегда оста
нутся на Окинаве46. М. Сигэмицу поставил в известность об этом разговоре 
С. Мацумото, который отмечал впоследствии в своих мемуарах, что подобная информа
ция поступала в посольство Японии в Вашингтоне. Однако то. что Д. Даллес лично зая
вит об этом министру иностранных дел, было большой неожиданностью для самого ми
нистра, отмечал Мацумото41.

Истолковывая, таким образом, японские территориальные притязания к Совет
скому Союзу и будучи уверенным, что СССР их отклонит. Д. Даллес был бы не прочь, 
ссылаясь на Сан-Францисский мирный договор, навечно «узаконить» отторжение от 
Японии в пользу США жизненно важных для нее островов Рюкю50. 24 августа Даллес 
вновь беседовал с М. Сигэмицу и. сославшись на 26 статью Сан-Францисского мирного 
договора, категорически потребовал от японского правительства отказа от урегулирова
ния территориального вопроса с СССР, заявив, что условия вышеупомянутой статьи за
прещают Японии предоставлять странам, не подписавшим Сан-Францисский договор 
«более выгодные условия», чем странам участницам этого договора51.

Более чем за месяц до подписания советско-японской Совместной декларации 7 
сентября 1956 г. Д. Даллес направил ноту Токио, в которой, в частности, говорилось, что
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«в отношении Курильских островов американское правительство считает Ялтинское со
глашение лишь обшим курсом лидеров антигитлеровской коалиции, а совсем не оконча
тельным решением, и что данное соглашение не имеет юридической силы, дающей пра
во производить передачу островов». Далее отмечалось, что «правительство США, тща
тельно изучив проблему, пришло к выводу, что острова Итуруп и Кунашир являются ис
конно японскими территориями, также, как и острова Шикотан и Хабомаи. которые со
ставляют часть острова Хоккайдо». Кроме того, в ноте было отмечено, что Япония не 
имеет право распоряжаться суверенитетом территорий, от которых опа отказалась по 
Сан-Францисскому мирному договору52.

Таким образом, с целью помешать нормализации отношений между СССР и 
Японией американская сторона пошла на отказ от ее ялтинских договоренностей с союз
никами и тем самым помогла Токио выстроить его позицию в отношении решений Ял
тинской конференции, которая используется японской стороной до сих пор, несмотря на 
ее полную несостоятельность.

В связи с тупиковой ситуацией, создавшейся из-за территориальных претензий, 
И. Хатояма с подачи С. Мацумото предложил советской стороне подписать не полно
масштабный мирный договор, а документ, решающий лишь такие первоочередные зада
чи. как прекращение состояния войны и восстановление дипломатических отношений53. 
11 сентября 1956 г. японский премьер-министр направил Председателю Совета Минист
ров СССР Н. Булганину послание из пяти пунктов, в котором изложил принципы норма
лизации советско-японских отношений. Они представляли собой: 1. прекращение со
стояния войны; 2. обмен посольствами; 3. немедленную репатриацию оставшихся в 
СССР японских военнопленных; 4. вступление в силу рыболовной конвенции; 5. под
держку Советским Союзом приёма Японии в ООН54. Кроме указанных пяти пунктов, по
слание содержало условия продолжения переговоров по «территориальному вопросу по
сле нормализации советско-японских отношений». Таким образом, И. Хатояма предло
жил вернуться к своей изначальной позиции — к восстановлению отношений с Совет
ским Союзом без решения территориального вопроса.

13 сентября 1956 г. в Токио получили ответ Н. Булганина, в котором была выра
жена готовность Советского Союза возобновить переговоры по нормализации советско- 
японских отношений на основе пяти пунктов И. Хатояма. Однако в ответе Булганина ни
чего не было сказано о продолжении переговоров по территориальному вопросу55.

Для подтверждения намерений обсуждать территориальный вопрос после вос
становления советско-японских отношений И. Хатояма послал в Москву С. Мацумото, 
который на встрече 29 сентября 1956 г. обменялся с первым заместителем министра ино
странных дел СССР А. Громыко письмами относительно продолжения переговоров о за
ключении мирного договора, включая территориальный вопрос, после восстановления 
дипломатических отношений между СССР и Японией56. Другими словами, обе стороны 
подтвердили, что обсуждение территориального вопроса будет продолжено, после вос
становления дипломатических отношений.

Тем не .менее, предложение И. Хатояма восстановить советско-японские отно
шения, отложив решение территориального вопроса, разделяли далеко не все члены пра
вящей партии и правительства. Противников инициативы И. Хатояма больше всего бес
покоила возможность отказа СССР обсуждать территориальный вопрос после восста
новления двусторонних дипломатических отношений . 20 сентября 1956 г. на внеоче
редном общем собрании партии был принят новый курс по восстановлению отношений с 
Советским Союзом. Согласно этому курсу японское правительство должно было доби
ваться «немедленного возвращения» всех японских военнопленных, островов Хабомаи и 
Шикотан, а также «продолжения переговоров о возвращении островов Кунашир и Иту
руп после заключения мирного договора». Кроме тою, судьба остальных территорий 
должна была быть решена согласно Сан-Францисскому мирному дот овору. И, наконец, в
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будущем советско-японском мирном договоре должны быть отражены «все договорен
ности, достигнутые в ходе переговоров в Лондоне и Москве»51'. Таким образом, в новом 
курсе партии целью советско-японских переговоров было определено заключение мир
ного договора, а непременным условием — «возвращение» японских военнопленных и 
островов Хабомай и Шикотан. Кроме того, правящая партия обязала правительства до
биваться от СССР продолжения переговоров о принадлежности островов Итуруп и Ку
нашир после заключения мирного договора.

Перед отъездом японской делегации на переговоры в Москву правительство раз
работало три варианта ведения предстоящих советско-японских переговоров. Первый 
вариант по своему содержанию был наиболее близким к новому курсу правящей партии. 
Он включал в себя требования «немедленного возвращения островов Хабомай и Шико
тан», «передачу островов Кунашир и Итуруп после восстановления прав Японии на ост
ров Окинаву». Данный вариант также включал отказ Японии от «Курильских островов к 
северу от Итурупа» и от «южной части острова Сахалин»59.

Второй вариант, подготовленный на случай отклонения советской стороной пер
вого варианта, ставил своей основной целью не подписание мирного договора, а подпи
сание «договора об основных принципах взаимоотношений между СССР и Японией», не 
предусматривавшего решение территориального вопроса. Вариант включал в себя тре
бование подписать «совместное коммюнике», в котором бы последним пунктом преду
сматривалось достижение «договоренности о заключении мирного договора, включая 
территориальный вопрос»60. По сути, этот вариант отражал идею японского премьер- 
министра о восстановлении двусторонних дипломатических отношений без одновре
менного разрешения территориального вопроса.

Третий вариант в целом и по сути представлял собой прежнее предложение И. Ха
тояма о восстановлении дипломатических отношений с отсрочкой разрешения территори
ального вопроса: в нем отсутствовал пункт даже о передаче островов Хабомай и Шикотан.

«Вооруженная» такими инструкциями, японская делегация во главе с И. Хатояма 
прибыла 13 октября 1956 г. в Москву. Несмотря на предварительно согласованную повест
ку, исключавшую обсуждение территориального вопроса, японская делегация на первом 
же заседании поставила вопрос о скорейшем возврате островов Хабомай и Шикотан.

16 октября 1956 г. главный переговорщик с японской стороны, министр сельско
го хозяйства и лесоводства И. Коно на второй встрече с Н. Хрущёвым, ссылаясь на внут
риполитическую ситуацию в Японии, поставил вопрос о том. чтобы зафиксировать в 
итоговом документе о нормализации отношений передачу Японии островов Хабомай и 
Шикотан61. При этом японский представитель извинился за то. что предлагает возобно
вить переговоры не на тех условиях, на которых была достигнута предварительная дого
воренность, оформленная посланиями глав правительств и обменными письмами замес
тителей министров иностранных дел. Таким образом, японская сторона уже в самом на
чале переговоров отошла от предварительно согласованной повестки и представила но
вые условия заключения совместной декларации'.

На встрече с Н. Хрущёвым IX октября 1956 г. И. Коно предложил включить в 
текст декларации формулировку о том, что «Япония и СССР согласились на продолже-

" Такой «маневр» был призван поставить партнера в сложное положение, заставить его «на ходу» 
вырабатывать новую позицию. Но самое важное состояло в том, что японская сторона отказалась 
от уже согласованной с партнером позиции. Эта «хитрость» вплоть до сегодняшнего дня использо
валась и продолжает использоваться Токио в переговорном процессе с СССР/Роесией. Так, Токио 
практически сразу отказался от положений обоюдно ратифицированной Совместной советско- 
японской декларации 1956 г. Многочисленные примеры подобных «перемен» в переговорной 
практике японской стороны с советскими/россинскимн партнерами дает основание ставить вопрос 
о степени доверия словам и делам японской дипломатии.
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ние после установления нормальных дипломатических отношений между Японией и 
СССР переговоров о заключении мирного договора, включающего территориальный во
прос». Однако Н. Хрущёв заявил, что советская сторона не может согласиться с выраже
нием «включающего территориальный вопрос», поскольку «...если оставить указанное 
выражение, то можно подумать, что между Японией и Советским Союзом, кроме Хабо- 
маи и Шикотан, есть еще какой-то территориальный вопрос. Это может привести к кри
вотолкам и неправильному пониманию документов, которые мы намерены подписать»02.

Японская сторона согласилась исключить из текста Совместной декларации вы
ражение «включающего территориальный вопрос». Однако несоответствие курсу партии 
могло привести правительство И. Хатоямы к полному политическому фиаско. Поэтому 
японцы решили пойти на хитрость и вместе с декларацией опубликовать обмен письма
ми между А. Громыко и С. Мацумото, в которых шла речь о продолжении переговоров 
по территориальному вопросу после нормализации советско-японских отношений.

19 октября 1956 г. была подписана Совместная декларация Союза Советских 
Социалистических Республик и Японии, в пункте 9 которой СССР соглашался на «про
должение после восстановления нормальных дипломатических отношений между Сою
зом Советских Социалистических Республик и Японией переговоров о заключении мир
ного договора». Декларация одновременно была ратифицирована Президиумом 
Верховного Совета СССР и Парламентом Японии 8 декабря 1956 г. и вступила в силу 12 
декабря 1956 г. после состоявшегося в Токио обмена ратификационными грамотами. 
Процедура ратификации Совместной декларации, характерная для международных до
говоров. придавала ей «особый правовой статус»6'’.

Совместная декларация, в отличие от одностороннего акта о прекращении со
стояния войны, выражала согласованную волю сторон и в этом отношении она была 
аналогичной как прелиминарному, так и окончательному мирному договору. Этот доку
мент содержал также конкретное положение, общее и с прелиминарным мирным дого
вором.— предварительное согласие передать Японии острова Хабомай и Шикотан при 
условии восстановления добрососедства и дружбы, а также выполнения согласованного 
обязательства об открытии переговоров между СССР и Японией с целью заключения 
мирного договора.

Важно отметить тот факт, что согласие Советского Союза передать Японии остро
ва Хабомай и Шикотан отвечало изначальной позиции правительства Японии по восста
новлению отношений с Советским Союзом. В ходе переговоров в Москве японская деле
гация согласилась с тем, что территориальный вопрос между СССР и Японией решен.

Однако сразу после подписания Совместной декларации японская сторона стала 
настаивать на продолжении переговоров по территориальному вопросу, толкуя обменные 
письма между А. Громыко и С. Мацумото как относящиеся к содержанию Совместной 
советско-японской декларации, что противоречило действительности. Указанные письма 
относились не к окончательному тексту Совместной декларации, а к промежуточному 
японскому проекту из пяти пунктов, предусматривающему нормализацию отношений 
без упоминания территориального вопроса. Поэтому толкование японской стороной этих 
писем как основы для продолжения переговоров по территориальному вопросу является 
искусственным и надуманным.

” В данном случае мы имеем дело с еше одной «хитростью» японской дипломатии: произвольно 
вырвать факт из контекста событий, дать ему собственную трактовку, которая якобы «опрокидыва
ет аргументацию партнера», втянуть противоположную сторону в безрезультатную дискуссию, из
мотать ее в этой дискуссии и тем самым создать условия для того, чтобы партнер по переговорам в 
этих условиях допустил ошибку, которой бы и воспользовалась японская сторона. Эта модель ра
ботала и продолжает работать в российско-японском переговорном процессе.
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Таким образом, представленный выше анализ событий, связанных с подписани
ем советско-японской Совместной декларации, проведенный практически исключитель
но на японских источниках, свидетельствует о двух очевидных и бесспорных фактах. Во- 
первых, Япония, ратифицировав декларацию, в соответствии с условиями пункта 9 фак
тически признавала за Советским Союзом право на владение южными Курильскими 
островами (Итуруп, Кунашир, Шикотан, Хабомаи). Во-вторых, в соответствии с тем же 
пунктом 9 декларации Япония признавала, что с передачей ей Советским Союзом остро
вов Шикотан и Хабомаи, так называемый «территориальный вопрос» в отношениях ме
жду двумя странами окончательно закрывался.

Анализ изложенных выше фактов, безусловно, представляет конкретный практи
ческий интерес с точки зрения формирования российской позиции на переговорах с Япо
нией о заключении «мирного договора». Но его актуальность становится еше более острой 
с учетом возникшей у японской стороны уверенности «разрешить территориальную про
блему с приходом В. Путина». Это выглядит тем более удивительно, что еше во второй по
ловине 2011 г. японские эксперты в подавляющем большинстве не связывали надежды на 
разрешение «территориального спора» с В. Путиным и однозначно рассматривали «тандем 
В. Путин — Д. Медведев» как «товарищей, с которыми нет смысла вести какие-либо пере
говоры» о мирном договоре «на базе решения территориальной проблемы».

Авторы, однако, считают необходимым дать другой взгляд на «проблему» Со
вместной декларации 1956 г. и на перспективы подписания российско-японского мирно
го договора.

Прежде всего, следует подчеркнуть — Совместная советско-японская деклара
ция 1956 г. больше, чем просто выполнила свои функции по восстановлению дипломати
ческих отношений между СССР и Японией в послевоенный период. Более 50 послево
енных лет она оставалась базой и юридической основой разветвленных двусторонних 
отношений. Однако очевидно и другое — Декларация более не может выполнять преж
ние функции, ей нужна замена. Эта замена обусловлена кардинальными переменами в 
геополитической и геоэкономической ситуации в регионе Восточной Азии и в мире в це
лом. Эти перемены объективно требуют от России новых подходов к определению при
оритетов, как в ее всестороннем развитии, так и в обеспечении национальной безопасно
сти и национальных интересов.

Выстраивание всеобъемлющих отношений с Японией объективно является од
ним из приоритетов внешнеполитической стратегии России на азиатском направлении. 
Однако это выстраивание должно учитывать новые обстоятельства, которые диктуют 
выбор форм и направлений обеспечения национальной безопасности и национальных 
интересов России в Восточной Азии. Следует подчеркнуть, что «мирный договор» с 
Японией, обремененный территориальными претензиями Японии к России, к числу та
ких приоритетов не относится. Фактом остается го, что Япония не имеет в классическом 
понимании «мирных договоров» с КНР и Республикой Корея, в которых бы урегулиро
вались вопросы послевоенного взаимодействия, включая вопросы территориального 
размежевания. Японо-китайский «Договор о мире, дружбе и сотрудничестве» деклариру
ется японской стороной как «мирный договор». Однако он не имеет ничего общего с 
«мирным договором», который японская сторона пытается навязать России. Очевидно, 
что отсутствие классических мирных договоров с КНР и РК не является для Японии 
проблемным и вовсе не тормозит развития отношений Токио с этими важнейшими парт
нерами. Этот факт подтверждает необходимость для российской стороны освободиться 
от мифа о взаимозависимости наличия «мирного договора» с масштабами экономическо
го сотрудничества. Такой связи сегодня нет и на близкую и среднесрочную перспективу 
подобной увязки не предвидится.
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Нынешняя геополитическая и геоэкономическая обстановка в Восточной Азии 
кардинальным образом отличаются от периода заключения Совместной декларации. В 
1960 г. Япония и США заключили новый договор о безопасности, в соответствии с кото
рым США взяли на себя обязательство защищать территорию Японии в «чрезвычайных 
обстоятельствах». В 1976 г. СССР установил в соответствии с международными норма
ми специальную 200-мильную экономическую зону (СЭЗ), что значительно изменило 
геоэкономическую ситуацию. В 1991 г. распался Советский Союз со всеми вытекающим 
последствиями, и Россия стала правопреемницей СССР, уступая прежней державе по 
многим параметрам, что затрудняло и даже делало невозможным для нее играть решаю
щую роль в формировании военно-политической обстановки в Восточной Азии. В конце 
XX — начале .XXI вв. в регионе Северо-Восточной и Восточной Азии в целом меняется 
расстановка сил: на первый план выдвигается Китай, в том числе за счет утраты США 
ряда прежних позиций. Новый статус КНР обусловил рост ие только конкуренции, но и 
противостояния между Пекином, с одной стороны, и Вашингтоном, Токио, Канберрой — 
с другой. Важную роль с точки зрения роста региональной напряженности играют про
блемы территориальных претензий в регионе, которые затрагивают его ведущие стра
ны — Японию. КНР. Республику Корея, государства АСЕАН. Все страны внимательно 
наблюдают друг за другом в плане существования этих территориальных проблем, и 
предпочтительным вариантом их разрешения для большинства участников является 
формула «каждый владеет тем. чем владеет». Уступки, тем более Японии, которая имеет 
недавнюю печальную историю взаимоотношений с региональными странами, рассмат
риваются как проявление политической слабости. Данное обстоятельство следует учи
тывать российской стороне при формировании ее позиции на переговорах с Японией. 
Конкретным выражением новых угроз безопасности России в регионе стало практиче
ское участие Японии в развертываемой США в Восточной Азии региональной ПРО 
(ПРО ТВД). которая нацелена на нейтрализацию российского потенциала сдерживания, 
являющегося жизненной основой обеспечения безопасности России.

Указанные и другие кардинальные перемены в СВА объективно диктуют необ
ходимость пересмотра многих подходов российской стороны к формированию ее страте
гии в Восточной Азии в целом и к оптимизации позиции в отношении переговоров с 
Японией о заключении «мирного договора» в частности. Эта оптимизация с полным ос
нованием может быть осуществлена на основе международного права. Как отмечалось 
выше. Япония однозначно отказалась от выполнения своих обязательств по Совместной 
декларации, определенных в ее пункте 9. расширив свои претензии до четырех островов. 
Эта позиция сохраняется и сегодня. Венская конвенция о праве международных догово
ров от 1969 г. в этой связи определяет (ст. 44, 62), что договор может быть ие исполнен 
полностью или частично, если изменение обстоятельств коренным образом изменяет 
сферу действия обязательств64. Отказ Японии от первоначально принятых ею условий 
декларации (п. 9). безусловно, «изменил сферу действий обстоятельств».

Таким образом, вышеизложенное убеждает в том, что новые геополитические 
обстоятельства в регионе и в мире диктуют необходимость пересмотра Россией многих 
прежних позиций, которые частично, а в ряде случаев и абсолютно, не отвечают нацио
нальным интересам страны и ее безопасности в целом.
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Кто и как прослушивал Мао Цзэдуна

Автор рассказывает о малоизвестных событиях 1950-1960 гг. в истории совре
менного Китая и КПК — «нелегальных» магнитофонных записях бесед, высту
плений и указаний Мао Цзэдуна и его реакции на такие «прослушки». Главным 
виновником организации записей был объявлен начальник канцелярии ЦК КПК 
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В ноябре 1965 г. — то есть когда, наконец, была опубликована статья Яо Вэнь- 
юаня, специально готовившаяся несколько месяцев женой Мао Цзэдуна Цзян Цнн со
вместно с Яо Вэныоанем и Чжан Чуньцяо и явившаяся «сигналом» к началу «культурной 
революции», — на основании вымышленных обвинений, как пишут историки КНР. был 
смещен с занимаемой должности кандидат в члены Секретариата ЦК КПК. заведующий 
канцелярией ЦК КПК Ян Шанкунь1. Заведующим канцелярией стал бывший личный ох
ранник Мао Цзэдуна Ван Дунсин, причем, как считает У Лэнси, это не было случайным 
совпадением. Ян Шанкунь пока был отправлен на работу в провинцию Гуандун со зна
чительным понижением в должности. Его дочь, ученицу пекинской школы, временно 
приютила семья Дэн Сяопина.

Официальное решение о смешении Ян Шанкуня с должности было принято 
только в мае 1966 г. Так, на заседаниях расширенного совещания Политбюро ЦК КПК 5- 
7 мая 1966 г. были выдвинуты обвинения в создании «антипартийной группировки» в 
отношении четырех руководителей партии, правительства и армии: секретаря ЦК КПК, 
первого секретаря Пекинского горкома партии Пэн Чжэня. заместителя министра оборо
ны КНР, начальника Генерального штаба НОАК, секретаря ЦК КПК Ло Жуйцина. секре
таря ЦК КПК, заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Лу Динъи и кандидата в чле
ны Секретариата ЦК КПК. заведующего канцелярией ЦК КПК Ян Шанкуня.

Выступивший на совещании Кан Шэн огласил содержание своих двух бесед с 
Мао Цзэдуном в марте 1966 г. в Ханчжоу, которые, по его мнению, можно было свести к 
двум основным направлениям: 1. критика 1-го секретаря Пекинского горкома партии Пэн 
Чжэня, Отдела пропаганды, «укрывательство правых, подавление левых, неготовность к 
революции»; 2. «необходимость поддерживать левых, создавать новые отряды работни
ков культуры и науки, осуществлять великую культурную революцию». Как централь
ный и сквозной вопрос, поставленный Мао Цзэдуном, он выделил следующий — поя
вился ли ревизионизм в Китае, начиная от центра и кончая низами, и если появился, то 
что с ним делать? Кан Шэн однозначно заявил, что «ревизионизм» сейчас уже появился,
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назвав его представителями Ло Жуйцина. Пэн Чжэня, философа, бывшего ректора Цен
тральной партийной школы Ян Сяньчжэпя, Ян Шанкуня и нескольких других деятелей. 
Указав на готовящийся документ «Сообщение ЦК КПК от 16 мая 1966 г.», он подчерк
нул. что оно затрагивает не только вопросы «культурной революции», но и «проблемы 
борьбы с людьми, подобными Хрущеву, которые находятся бок о бок с нами, стремясь 
узурпировать власть». Принятие этого документа, подчеркнул выступающий, является 
только началом движения, а не концом борьбы2.

На этих совещаниях по настоянию Мао Цзэдуна Пэн Чжэнь, заведующий отде
лом пропаганды, секретарь ЦК КПК Лу Динъи, Ло Жуйцин и Ян Шанкунь были офици
ально сняты со всех постов.

Постановление, принятое на расширенном совещании политбюро ЦК КПК 23 
мая 1966 г., гласило:

«1. Приостановить исполнение своих обязанностей в Секретариате ЦК КПК то
варищами Пэн Чжэнем. Лу Динъи и Ло Жуйцином, приостановить исполнение своих 
обязанностей как кандидата в члены Секретариата ЦК КПК Ян Шанкуня, в дальнейшем 
просить пленум постфактум принять решение’.

2. Освободить товарища Пэн Чжэня от обязанностей первого секретаря Пекин
ского горкома КПК и мэра города: освободить товарища Лу Дшгьи от обязанностей заве
дующего Отделом пропаганды ЦК.

3. Ввести товарища Тао Чжу в состав Секретариата ЦК в качестве постоянного 
секретаря, по совместительству назначить его заведующим Отделом пропаганды ЦК; вве
сти товарища Е Цзяньина в состав Секретариата ЦК в качестве секретаря, по совмести
тельству назначить начальником секретариата Военного совета ЦК. Просить пленум ЦК 
КПК в дальнейшем постфактум утвердить их назначение секретарями Секретариата ЦК.

4. Товарища Ли Сюэфэиа назначить первым секретарем Пекинского горкома 
партии.

5. Вышеизложенные решения довести до сведения местных партийных комите
тов выше волостного уровня и в армии выше полкового уровня».

24 мая 1966 г. ЦК КПК издал «Пояснения относительно ошибок товарищей Лу 
Динъи и Ян Шанкуня». В документе говорилось: «Совещание решило, чтобы ЦК учре
дил специальный комитет по расследованию, который в дальнейшем займется расследо
ванием антипартийной деятельности 4 товарищей: Пэна, Лу, Ло и Яна... Материалы по 
вопросу ошибок Пэна и Ло уже имеются....Что касается вопроса товарища Ян Шанкуня. 
то разъясняем, что основная ошибка товарища Ян Шанкуня — он за спиной ЦК незакон
но устанавливал подслушивающие устройства, разглашал важные партийные секреты... 
активно участвовал в антипартийной деятельности»4.

Долгий период времени именно такими сообщениями ограничивались «преступ
ления» Ян Шанкуня. Более подробная информация намеренно скрывалась. Впервые бо.чее 
детальную информацию по делу заведующего канцелярией ЦК КПК обнародовал личный 
врач Мао Цзэдуна, бежавший на Запад и опубликовавший там в 1994 г. свои записки.

Летом Мао Цзэдун решил выехать с «инспекционной поездкой» по городам 
Тяньцзинь, Цзинань, Нанкин, Шанхай и Ханчжоу. С собой он пригласил министра обще
ственной безопасности Ло Жуйцина и заведующего канцелярией ЦК КПК Ян Шанкуня. 
заявив, что они будут его стажерами, которых он будет «обучать». Мао Цзэдун специаль
но взял их с собой, как считал его личный врач, желая им показать, как любит вождя ки
тайский народ. «На Ло Жуйцина и Ян Шанкуня это зрелище произвело неизгладимое 
впечатление. Они восторженно смотрели на Мао и с удовольствием купались в лучах его 
славы, пьянея от счастья. — писал Ли Чжисуй. — Ян Шанкунь сожалел лишь об одном. 
Во время поездки Мао часто делился с ними своими планами. Он рассказывал о гом, как 
построить отношения партнерства между промышленностью и сельским хозяйством, как 
организовать работу и жизнь «народных коммун», как дооигься разумного распределе-
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ния доходов и справедливой оплаты труда. Но все эти соображения вождя никем не фик
сировались. А ведь они являлись руководящими принципами как для самой партии, так и 
для всего народа. Как-то вечером, беседуя с Ло Жуйцином и секретарями вождя, Ян 
Шанкунь сказал, что хотел бы найти способ записывать ценные мысли председателя, уж 
коли секретариат ЦК не побеспокоился о том, чтобы высказывания вождя облечь в фор
му документов, и руководство провинций тоже не подумало об этом. Если бы у них были 
записи рекомендаций и соображений Мао по многим вопросам, то они могли бы пере
слать их высшему руководству — Лю Шаопи и Дэн Сяопину. Но без официальных бумаг 
никто из провинциальных партократов не хотел брать на себя ответственность.

«Нам нужно подумать, как организовать запись выступлений Председателя, что
бы затем отправить эти протоколы в Секретариат ЦК на рассмотрение и утвержде
ние», — сказал Ян Шанкунь.

Он предложил вызвать из Чжуннаиьхая стенографиста, который неотлучно сле
довал бы за Мао в этой и следующих поездках по стране и записывал все его замечания 
и предложения. В результате ЦК будет всегда знать о новых идеях и предложениях Пред
седателя. Однако когда об этом сообщили Мао Цзэдуну, тот заявил, что стенографист ему 
ни к чему. «Великий кормчий» прекрасно знал магическую силу своих речений. Стоило 
ему официально назвать «народные коммуны» величайшим достижением китайского на
рода, как они стали расти по стране словно грибы после дождя. Теперь он решил быть 
более осторожным и не хотел, чтобы брошенные им случайные слова становились поли
тическими лозунгами. Ситуация в стране была очень тяжелой, и Мао понимал, что от
ветственность слишком велика.

Через несколько дней в поезд Мао прибыла группа технических специалистов из 
Министерства общественной безопасности. Они получили указание установить в спаль
ном отсеке вождя и в салоне, где он проводил дискуссии и совещания, аппаратуру для 
прослушивания разговоров. Миниатюрные микрофоны были так искусно спрятаны в 
абажурах, настенных светильниках и цветочных вазах, что вождю вряд ли удалось бы их 
обнаружить. Все эти микрофоны были присоединены к записывающей аппаратуре, уста
новленной в одном из соседних помещений. Эту технику обслуживал прибывший вместе 
с техниками молодой человек по имени Лю. который стал неотлучно сопровождать Мао 
во всех поездках. От Мао скрыли, чем должен тот заниматься. Такие же подслушиваю
щие устройства были установлены в апартаментах, которые предназначались для вождя, 
во всех провинциях. Обслуживающий персонал был предупрежден, что он должен об 
этом молчать. Им было сказано, что все эти меры предприняты по решению высших 
партийных органов. Мао о них не уведомлен. Поэтому если Председатель узнает обо 
всем этом, последствия могут быть ужасными.

В тот момент никто не подозревал, к какой катастрофе приведет этот рискован
ный шаг ЦК КПК5.

В феврале 1961 г. на специальном поезде Мао Цзэдун направился в Гуанчжоу, 
затем он направился в Ухань. По дороге была сделана остановка для его встречи с 1-м 
секретарем провинции Хунань Чжан Пинхуа. Во время прогулки молодой техник Лю, 
отвечавший за записывающее устройство, признался очередной пассии — преподава
тельнице Мао Цзэдуна, ехавшей вместе с ним, что слышал ее разговор с Мао Цзэдуном, 
когда она одевалась перед встречей Мао и Чжан Пинхуа. Пассия немедленно сообщила 
Мао Цзэдуну о своей беседе с Лю. «Мао стал мертвенно-бледным, — вспоминал личный 
врач Мао. Он никогда не подозревал, что его покои прослушиваются. Туг же он вызвал в 
свое купе (охранника) Ван Дунсина. Они оставались вдвоем за закрытыми дверями 
больше часа. Ван... заявил, что ничего не знает о подслушивающих устройствах. Вер
нувшись, он приказал, чтобы поезд немедленно отправился в Ухань»6. В г. Ухань было 
демонтировано все оборудование для подслушивания и выставлено для обозрения в 
конференц-зале гостиницы. Мао Цзэдун приказал сфотографировать все оборудование
6 Проблемы Дальнего Востока № 5
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(магнитофонные ленты, микрофоны и провода) как «доказательство вторжения неиз
вестных сил в его жизнь». После выяснения всех фактов Ван Дунсином, Мао было до
ложено, будто прослушивание организовали, чтобы собрать материал для подготовки ис
тории партии. Это привело Мао в ярость. «Так что, они собирают материал, чтобы очер
нить меня, как Хрущев очернил Сталина?! — рычал Мао7. Он приказал немедленно 
сжечь все магнитофонные ленты. «Не оставляйте ни единой. — жестко потребовал он. 
— Я не хочу поставлять материал ни для каких черных отчетов». В результате этого ин
цидента несколько человек потеряли работу, техник Лю, разболтавший о подслушиваю
щих устройствах в спальне Мао, был сослан на трудовое перевоспитание в провинцию 
Шаньси. «Мао знал, что приказ подслушивать его мог исходить только от руководителей 
самого высокого уровня, — констатировал врач Мао Цзэдуна. — Не обошлось и без Ми
нистерства общественной безопасности. Мао считал, что шпионаж за ним — это только 
часть заговора. Его убежденность, что в самых высоких сферах партии зреет заговор 
против него, росла»8. Этот инцидент выбил Мао Цзэдуна из обычной колеи, «обычно по
дозрительный, он все-таки никогда не предполагал, что тайные записывающие устройст
ва фиксировали каждое его слово, что записи его бесед посылались в Пекин». Он считал, 
что большинство из его окружения, служившее ему долгие годы, и которому он верил, 
стало частью заговора.

Этот инцидент и послужил в качестве обвинения Ян Шанкуня в начале «куль
турной революции» в «разглашении важных партийных секретов» и установки различ
ных подслушивающих устройств.

Только в XXI в. стали раскрываться некоторые подробности этой истории. В 
2001 г. появились воспоминания Ян Шанкуня9, а в 2010 г. Сычуаньское издательство 
опубликовало книгу Су Вэйминя «Ян Шанкунь рассказывает о некоторых вопросах ис
тории Нового Китая», где изложены более детально подробности этого инцидента.

По словам Ян Шанкуня, работа по магнитофонной записи материалов началась с 
4-го пленума ЦК КПК 7-го созыва в 1954 г. (напомним, что на рассмотрение 4-пленума 
ЦК КПК, проходившего с 6 по 10 февраля 1954 г., было вынесено громкое дело Гао Гана 
и Жао Шуши). Мао Цзэдун отсутствовал на пленуме. Целью магнитофонных записей 
была быстрая сверка по ним скорописных записей, гарантировавшая точность записи 
материалов партийных совещаний. Позднее был создан архив магнитофонных записей, 
которые превратились в часть архива ЦК партии. Сам Мао Цзэдун не любил, чтобы его 
выступления записывались другими. Это стало еще более очевидным в 1956 г. после XX 
съезда КПСС и секретного доклада Хрущева о Сталине. Однако, как утверждал Ян Шан
кунь, Мао Цзэдун являлся руководителем партии и не фиксировать его выступления бы
ло бы неверным. Он, как руководитель секретариата ЦК партии в 50-е годы, вновь обра
тился к председателю Мао Цзэдуну с предложением о необходимости в дальнейшем 
фиксации материалов разных совещаний. Тогда председатель предложил Яну и своему 
секретарю Ху Цяому кратко записывать некоторые решения и постановления совещаний. 
Прошло какое-то время, однажды на небольшом совещании Мао Цзэдун взял из рук Ян 
Шанкуня блокнот с записями для просмотра, затем, спросив зачем мы записываем, по
требовал в дальнейшем этого не делать. В 1956 г. Мао Цзэдун выступил с докладом «О 
десяти взаимоотношениях». Этот доклад не записывался на магнитофон и не стеногра
фировался. Затем по рукописным записям некоторых товарищей попытались восстано
вить черновой вариант доклада, прочитав который Мао Цзэдун был страшно недоволен. 
Учтя этот опыт, в дальнейшем, когда проводили совещания и Мао Цзэдун готовился вы
ступать, Ян спрашивал его, надо ли речь распространять, и если давался утвердительный 
ответ, то ее записывали и готовили для распространения. В феврале 1957 I. Мао Цзэдун 
готовился выступить на заседании Верховного государственного совещания с речью «О 
правильном разрешении противоречий внутри народа» и сам поручил своему секретарю 
Е Цзылуну сделать запись своей речи.
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В июле 1958 г. Мао Цзэдун, готовясь принять в Чжуннаньхае посла Советского 
Союза в КНР П.Ф. Юдина и обсудить деликатный вопрос о «совместном флоте» (прави
тельство КНР обратилось к советской стороне о помощи в создании современного военно- 
морского флота, в Москве посчитали, что дело это очень дорогостоящее, и более целесо
образно строить современный военно-морской флот объединенными усилиями двух стран: 
КНР и СССР), попросил подготовиться к магнитофонной записи беседы. Был найден 
сверхминиатюрный магнитофон, его микрофон внешне выглядел как ручные часы, его на
дели на руку переводчика, а сам магнитофон был спрятан на теле переводчика. Однако бе
седа была довольно длительной, а магнитофонной пленки хватало только на час записи. За 
час работы магнитофон сильно разогрелся и место на теле переводчика покраснело, но тот 
должен был терпеть. Беседа продолжалась довольно длительное время. Мао Цзэдун был 
очень недоволен, что не удалось записать полностью беседу с Юдиным.

Ян Шанкунь признался, что, начиная с ноября 1958 г., все важнейшие выступле
ния и беседы Мао Цзэдуна с зарубежными визитерами и гостями, беседы с местными 
ответственными руководителями записывались на магнитофон.

Следует сказать, что на запись выступлений и бесед Мао Цзэдуна согласие дали 
Дэн Сяопин и Пэн Чжэнь, то есть это не было личной инициативой одного Ян Шанкуня10.

В 1959 г. Мао Цзэдун в Ханчжоу созвал рабочее совещание ЦК КПК (Ян Шан
кунь в нем не участвовал). На совещании, когда Мао Цзэдун стал говорить о междуна
родной обстановке, он потребовал, чтобы участники совещания ничего не записывали. 
Ху Цяому сказал, что все-таки может быть следует что-то записать. Мао Цзэдун очень 
рассердился, заявив: «Кто приказал записывать? В дальнейшем тех, кто вновь станет за
писывать, будем исключать из партии!».

В апреле 1960 г. Ян Шанкунь сопровождал Мао Цзэдуна в поездке по стране. В 
последней декаде июня в Шанхае прошло рабочее совещание, на котором Мао Цзэдун 
выступил с речью «Итоги десятилетия». После окончания совещания вернулись в Пекин. 
Во время этой поездки Мао Цзэдун много раз встречался с иностранными гостями: среди 
них были гости из Азии, Африки, Латинской Америки, Восточной и Западной Европы, 
общественные деятели, руководители страны и лидеры коммунистических и демократи
ческих партий, место встреч было по ходу следования Мао Цзэдуна, иногда в вагоне по
езда. Все эти беседы записывались на пленку, естественно, как подчеркивал Ян Шан
кунь, с предварительного согласия Мао Цзэдуна.

В апреле 1961 г., когда Ян Шанкунь был в Хэбэе, неожиданно была получена те
леграмма от Гун Цзыжуна, где сообщалось, что Мао Цзэдун расследует вопрос с магни
тофонными записями. Ян Шанкунь немедленно вернулся в Пекин. Там он узнал, что ко
гда Мао встречался с иностранными гостями в Чанша, то обнаружил, что его записывают 
на пленку, и очень рассердился. Узнав о ситуации, Ян Шанкунь стал разъяснять обста
новку Дэн Сяопину и Пэн Чжэню. Он, с одной стороны, сделал Мао Цзэдуну письмен
ный отчет, взял на себя ответственность за записи и просил наказать, а с другой, вос
пользовался случаем и потребовал, чтобы товарищи из канцелярии крепче взялись за 
оргработу, выбрали важнейшие документы из магнитофонных записей и переделали их в 
обычные иероглифические документы, а затем уничтожили все магнитофонные записи. 
Секретариат ЦК КПК под руководством Дэн Сяопина провел специальное заседание, об
судив вопрос с магнитофонными записями. Было принято соответствующее решение 
«Относительно проблемы магнитофонных и простых записей», где говорилось, что 
можно осуществлять запись важнейших официальных совещаний ЦК КПК только после 
резолюции Секретариата ЦК. Запись же всех других совещаний; партийных съездов, 
пленумов ЦК КПК, рабочих совещаний ЦК КПК, Политбюро. Секретариата ЦК запре
щена, также запрещена запись выступлений руководящих товарищей из ЦК КПК и чле
нов партии, бесед руководителей ЦК КПК с иностранными гостями. Чтобы вновь не 
возникало ошибочных ситуаций, как было с выступлением Мао «О десяти важнейших
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взаимоотношений», было принято решение подобрать нескольких молодых людей и под
готовить из них классных стенографистов. После этого были подобраны несколько чело
век, которых стали учить стенографии, Ян Шанкунь признавался, что до зимы 1965 г., 
пока он находился у руководства канцелярией ЦК КПК, все крупные совещания стено
графировались этими людьми. В заключение Ян Шанкунь утверждал, что он твердо счи
тает. что введенные им магнитофонные записи не только не являются его виной, а напро
тив. является его заслугой. Именно магнитофонные записи являются ценными архивны
ми документами для истории партии, считал Ян. и вызывает сожаление то, что в 1961 г. 
было уничтожено так много магнитофонных пленок и осталось очень мало документов о 
том напряженном времени, множество драгоценных исторических материалов преврати
лось в пепел11.

После «культурной революции» по решению 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва 
1978 г. началась реабилитация деятелей, невинно пострадавших в этой кампании. Они 
возвращались на рабочие места. Вернулся и Ян Шанкунь. став вторым секретарем парт
кома провинции Гуандун. Однако 25 ноября 1978 г. на рабочем совещании ЦК КПК 
вновь встал вопрос о Ян Шанкуне, некоторые вспомнили историю «тайных магнитофон
ных записей», потребовав его вновь проверить, так как он «ослушивался указаний Мао 
Цзэдуна» и наделал много ошибок. Наконец 23 октября 1980 г. Секретариат ЦК КПК 
полностью реабилитировал Ян Шанкуня, признав, что дело «тайных магнитофонных за
писей» шито «белыми нитками». Через 18 лет Ян Шанкунь скончался 12 сентября 1998 г.

Такова история «прослушивания» председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна.

1. Ян Шанкунь родился 3 августа 1907 в уезде Туннань провинции Сычуань. В этой же провин
ции родились архитектор китайских реформ Дэн Сяопин, министр иностранных дел Чэнь И, 
академик Го Можо, старейший маршал, главнокомандующий Чжу Дэ и другие.

Шести лет мальчик начал учиться дома. Он, как и многие дети его возраста в Китае, зазубри
вал «Троесловие» (Саньцзыцзин). За «Троесловием» последовал «Байцзясин» («Фамилии ста 
семей»), где был зарифмован список часто встречающихся фамилий. Затем мальчика опреде
лили в частную школу в Чэнду, там он познакомился с «Шицзином» и другими подобного рода 
классическими китайскими книгами. В 1915 г. восьми лет он с родными переехал в Чунцин, 
где поступил в частную начальную школу. В 1920 г. Ян Шанкунь поступил в Педагогическое 
училище, там он начал читать прогрессивные для того времени журналы «Синь циннянь», 
«Чжуго циннянь», познакомился с такими книгами как «История социалистических учений 
Европы» и рядом других, подружился с передовой молодежью. В 1925 г. 18-летний юноша, за
кончив педагогическое училище, вернулся в Чунцин, где вступил в Социалистический союз 
молодежи Китая. С 1925 г. вел работу в студенческом и рабочем движении в Чэнду, Чунцине и 
Шанхае. Весной 1926 г. вступил в ряды КПК. В том же году поступил учиться в Шанхайский 
университет. В ноябре покинул Шанхай и вернулся в Чунцин, где ее партийной организацией 
был направлен в Москву в университет им. Сунь Ятсена. В 1927 г. начал учиться в университе
те им. Сунь Ятсена в группе № 453 под псевдонимом Салтыков. Был заместителем заведующе
го отделом пропаганды бюро ячейки университета. Здесь Ян Шанкунь подробнее знакомится с 
марксизмом, в 1929 г. двадцатидвухлетний Шанкунь в Москве женился на Ли Бочжао. В это 
время в КУТК училось около 800 китайцев.

В 1930 г. большинство слушателей КУТК, прибывших в конце 1927 — начале 1928 г., закон
чили двухгодичный курс, их средний возраст составлял 26-27 лет.

В целом КУТК дал КПК большую группу руководящих работников, получивших системати
ческую подготовку в области теории и практики революционной борьбы.

Ряд китайских слушателей университета выделялись своей оощеи подготовкой и академиче
скими успехами в университете. 20 чел. получили высшее или незаконченное высшее образо
вание до приезда в Москву в различных вузах Китая и за его пределами, владели одним или 
двумя иностранными языками. Некоторые, в том числе Ян Шанкунь, Чжан Вэньтянь и Цинь 
Бансянь (Бо Гу) проявили способности в исследовательской работе. В 1928 1. они активно со
трудничали в НИИ по Китаю, выступали переводчиками материалов КУ I К, работ основопо-
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ложников марксизма-ленинизма. Подготовка кадров КУТК проходила в острой идейно
политической борьбе. В среде слушателей КУТК в той или иной мере нашли отражение почти 
все явления, которые были свойственны КПК накануне VI съезда КПК (VI съезд проходил с 18 
июня по 11 июля 1928 г. в Подмосковье): дробление на местные группировки и фракции, влия
ние левацких установок, «авангардизм» членов КСМК, пессимистические настроения, влияние 
на отдельные группы слушателей платформы «троцкистской оппозиции».

Ян Шанкунь поступил в аспирантуру Научно-исследовательского института по вопросам Китая.
В феврале 1931 г. он вернулся в Шанхай, где стал заведующим отдела пропаганды Всекитай

ской федерации профсоюзов, секретарем ее партийной фракции, организовал и участвовал в 
забастовке шанхайских рабочих.

Сразу после начала вторжения в Шанхай японцев в 1932 г. в городе была объявлена всеобщая 
антияпонская забастовка, создан объединенный стачечный комитет. Народное антияпонское об
щество, незадолго до этого по требованию японцев запрещенное властями, вышло из подполья и 
приступило к широкому формированию рабочих отрядов, некоторые из которых возглавлялись 
коммунистами. Во всех этих действиях принял активное участие Ян Шанкунь. борясь за спасение 
Родины. Эти отряды участвовали в боях вместе с 19-й китайской армией. Обескровленные в боях 
китайские власти в Шанхае вынуждены были в конечном счете отступить.

Вскоре ЦК КПК направил Ян Шанкуня в качестве заведующего отделом пропаганды в парт
ком провинции Цзянсу для поднятия антияпонского массового движения. Осенью он был пере
веден для работы в отдел пропаганды ЦК КПК, где отвечал за связь с прогрессивными китай
скими организациями (Ассоциацией левых писателей. Лигой национального спасения Китая, 
Лигой деятелей общественных наук. Союзом защиты прав китайского народа и др.). Работал 
секретарем партийной фракции в Шанхайском объединении профсоюзов.

В январе 1933 г. Ян Шанкунь появился в Центрально.м советском районе в Жуйцзине (Цзян
си), где стал работать в отделе пропаганды и редактором таких партийных изданий как «Хунсэ 
Чжунхуа» («Красный Китай») и «Доучжэн» («Борьба»),

В марте 1933 г. в Жуйцзине был создан Марксистско-коммунистический университет (раньше 
был партийной школой), Ян Шанкунь стал его проректором.

С июня 1933 по1937 гг. — он заместитель начальника политуправления 1-го фронта Красной 
армии, политкомиссар полка 3-й армейской группировки (корпуса) РККА, заместитель началь
ника Главного политуправления Красной армии.

После начала 5-го карательного похода Чан Кайши против коммунистов 3-я армейская груп
пировка под командованием героя китайской революции, будущего маршала КНР и министра 
обороны Пэн Дэхуая, где Ян Шанкунь был политкомиссаром, воевала на рубеже провинций 
Цзянси и Фуцзянь. Там было одержано несколько побед (в котловине Туаньцунь. где бои ве
лись в декабре 1933 г., в районе уездного города Личуань, где войска Пэн Дэхуая численностью 
12 тыс. чел. нанесли поражение противнику, насчитывавшему более 40 тыс.).

В январе 1934 г. в Жуйцзине был созван 5-й пленум ЦК 6-го созыва. На нем Пэн Дэхуай был 
избран членом ЦК КПК, а Ян Шанкунь— кандидатом в ЦК КПК. На П Всекитайском съезде 
Советов избран членом ЦИК Китайской советской республики.

Участвовал в Северо-Западном Великом походе Красной армии, был начальником полит
управления Шэиьси-Ганьсуского отряда, начальником полевого управления Красной армии.

Принял участие в расширенном заседании Политбюро ЦК КПК в январе 1935 г. в Цзуньи с 
правом совещательного голоса. Ян Шанкунь. как отмечают китайские историки, выступил с 
критикой Бо Гу и представителя Коминтерна немца Отто Брауна (Ли Дэ) и поддержал Мао 
Цзэдуна.

29 августа 1935 г. на совещании Политбюро ЦК КПК в местечке Баси, расположенном неда
леко от ганьсуской 1’ранины, было принято решение создать комитет по пропаганде из трех че
ловек, куда вошли Ян Шанкунь и Ли Вэйхань, и вновь издавать такое издание как «Ганьбу ви
ду» («Что должны читать кадры») и газету' органа ЦК «Доучжэн».

В 1937 г. он становится заместителем секретаря Северного бюро ЦК КПК, а в ноябре 1938 г. 
секретарем.

В период «чжэнфэна» в Яньани вместе с Бо Гу. Ло Фу. Ван Цзясяном и другими подвергся 
критике как представитель «линии Ван Мина» и Коминтерна. Выступил с «самокритикой».

В 1945 г. Яи Шанкунь назначен начальником секретариата Военного совета ЦК КПК, замес
тителем секретаря тылового комитета войск, непосредственно подчиненных ЦК партии. После
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1948 г. занимал должности заведующего Канцелярией ЦК КПК. секретаря парткома учрежде
ний, непосредственно подчиненных Центральному Комитету, заместителя заведующего Секре
тариатом ЦК КПК.

После провозглашения КНР в 1949 г. он — губернатор провинции Гуандун и мэр г. Гуанчжоу.
В 1952 г. Мао Цзэдун стал поговаривать о желании «отойти на второй план» и передать браз

ды управления партией и правительством более молодым. При этом сам он займется теорети
ческими проблемами и решением стратегических вопросов дальнейшей политики. Однако, су
дя по имеющимся документам, эти слова вовсе не означали готовности делиться полномочия
ми власти. Напротив, как раз в это время Мао Цзэдун сосредоточивал в своих руках весь кон
троль за принятием важнейших решений. К примеру, в мае 1953 г. он пришел в ярость, узнав, 
что возглавлявший Общий отдел ЦК КПК Ян Шанкунь и член Политбюро ЦК КПК, секретарь 
ЦК Лю Шаоци без его одобрения и согласования стали издавать указания и директивы ЦК 
КПК и Военного совета в периоды, когда Мао был болен или в длительных инспекционных 
поездках по стране. Это было учтено, в будущем ни один документ без просмотра Мао Цзэдуна 
не издавался.

27 апреля 1954 г. на расширенном заседании Политбюро ЦК КПК было принято решение о 
назначении Дэн Сяопина начальником Секретариата ЦК КПК. а Ян Шанкуня его заместителем. 
С этого времени Ян Шанкунь работает под непосредственным руководством Дэн Сяопина.

На 1-м заседании Всекитайского Комитета НПКСК 2-го созыва в 1954 г. Ян Шанкунь избран 
членом ЦК ВК НПКСК (он занимал этот пост до 1965 г.)

В январе 1955 г. было принято официальное решение ЦК КПК о создании Секретариата ЦК 
КПК. Ян Шанкунь становится заместителем заведующего Секретариата и по совместительству 
заведующим первой канцелярии Секретариата ЦК. На 8-м съезде КПК в 1956 г. избран членом 
ЦК КПК. на 1-м пленуме 8-го созыва — кандидатом в члены Секретариата ЦК.

Весной 1958 г. Ян Шанкунь подвергся критике со стороны Мао Цзэдуна в связи с тем. что якобы 
во время кампании «борьбы против правых» Секретариат ЦК занимал «правую» позицию.

Ян Шанкунь после образования КНР посещал Советский Союз в 1957,1960, 1963 гг.. видимо, 
учитывалось, что он знает русский язык.

В связи с закрытием ряда предприятий после «большого скачка» и мерами по «урегулирова
нию» производства перед центром остро встал вопрос о сокращении управленческого аппара
та. раздутого в предыдущие годы. Этой проблемой стал заниматься заместитель премьера Гос
совета КНР, генеральный секретарь госсовета Си Чжунсюнь. В связи с трудностями со снабже
нием продовольствием в городах и невозможностью прокормить все городское население, рез
ко увеличившееся в период «большого скачка», для улучшения положения было принято ре
шение уменьшить население городов на 20 млн чел. и сократить управленческий аппарат. 6 ян
варя 1962 г. была сформирована группа по сокращению населения городов, которую возглавил 
Ян Шанкунь. 22 февраля 1962 г. по решению секретариата ЦК КПК была сформирована специ
альная малая группа ЦК КПК по сокращению штатов, возглавил которую также Ян Шанкунь. 
Си Чжунсюнь являлся членом группы. 6-9 февраля 1963 г. состоялось совещание первых сек
ретарей региональных бюро ЦК КПК. на котором Ян Шанкунь выступил с докладом о проде
ланной работе по сокращению населения городов и штатов администрации. Было заявлено, что 
с февраля 1961 г. за 2 года по всей стране сокращено более чем 18 млн 870 тыс. рабочих и слу
жащих. На 1-й сессии ВСНП 3-го созыва в 1965 г. Ян Шанкунь избран членом Постоянного 
комитета ВСНП. В том же году назначен секретарем комитета КПК провинции Гуандун.

По инициативе Мао Цзэдуна в 1963-1964 гт. в Китае началась новая политическая кампания 
«за социалистическое воспитание», которая затем трансформировалась в кампанию «четырех 
чисток».

16 января 1965 г. Ян Шанкунь в возрасте 58 лет выехал в большую производственную брига
ду для участия в движении «четырех чисток» (организационной, идеологической, политиче
ской и экономической). (Мао Цзэдун рассматривал эту кампанию как прелюдию к «культурной 
революции»). Во второй половине мая 1965 г. «чистки» в бригаде закончились, Ян Шанкунь 
выехал в Сиань, а затем в Пекин.

Проведение «четырех чисток» в стране не удовлетворило Мао Цзэдуна, он считал, что эта 
кампания не дала ожидаемых результатов, поэтому следует начать новую кампанию, назван
ную им «великой пролетарской культурной революцией».
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«Делегация доктора Сунь Ятсена» в Москве 
и шанс генерала Чан Кайши

Автор полагает, что переломным моментом в карьере Чан Кайши, который в на
чале 1920-х гт. не имел значительного авторитета в политических и военных 
кругах Китая, стало руководство «делегацией доктора Сунь Ятсена», посетив
шей Москву осенью 1923 г. Успешное выполнение миссии помогло Чан Кайши 
занять пост начальника военной школы Вампу и впоследствии создать военные 
части под своим командованием.
Ключевые слова: Китай, сотрудничество СССР и Гоминьдана, советская воен
ная помощь Китаю. Сунь Ятсен, Чан Кайши.

Осенью 1923 г. Москву впервые посетила делегация, представлявшая политиче
скую силу, которой в течение ближайших десятилетий было суждено оказывать опреде
ляющее влияние на государственное развитие Китая. Формально делегация выступала не 
от имени коллегиального руководства партии Гоминьдан, а от лица Сунь Ятсена как гла
вы Гоминьдана и южнокитайского правительства. Но в силу «вождистского» характера 
этой партии харизматический лидер всецело определял ее идеологию, программу и бли
жайшие планы.

В советской российской литературе принято в целом высоко оценивать значение 
этого визита для налаживания альянса Москвы и Гоминьдана.

А.И. Картунова в первой отечественной публикации, описывавшей данное собы
тие, показала, чего в первую очередь ожидали от визита советские руководители. Один 
из членов делегации. Чжан Тайлэй, член КПК1, отвечая на прямые вопросы работника 
аппарата наркомата иностранных дел М.И. Барановского, заверил его в том, что изучение 
опыта СССР доказало делегации важность подготовительной политико-организационной 
работы, в результате чего в Гоминьдане будет ослаблено влияние «военной группиров
ки»2, настаивавшей на приоритете чисто силовых акций3. Н.Л. Мамаева видит важный 
результат визита в знакомстве делегации «с деятельностью Красной Армии, ее организа
ционными и политическими структурами, достижении договоренности о получении по
могай по военной линии»4, а также в том, что высказанная делегацией позиция по ряду 
политических проблем помогла Президиуму ИККИ скорректировать свою Резолюцию по 
вопросу о национально-освободительном движении в Китае и о партии Гоминьдан от 28 
ноября 1923 г., врученную представителям Сунь Ятсена для передачи руководству Го
миньдана. Ю.М. Галенович делает упор на весомость личного вклада в успех перегово
ров главы делегации - Чан Кайши, будущего лидера Гоминьдана, как «личного предста
вителя фактического главы государства из Китая» .

Юркевич Александр Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент отделения востоковедения 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Е-тай: игкеУ1сЬ_а'й;гатЫег.ги.
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Имеющиеся к настоящему времени исследования, а также опубликованные до
кументы и материалы6 позволяют уточнить историческое значение этого визита и его 
влияние на последующие отношения Москвы и Гоминьдана.

Предваряя такие уточнения, отметим, что «договоренности о получении помощи 
по военной линии» были достигнуты и документально зафиксированы еще задолго до 
приезда делегации Сунь Ятсена7. Осуществляться эти договоренности начали уже в пери
од пребывания миссии в Москве: осенью 1924 г. в Гуанчжоу прибыли первые советские 
военные советники и М.М. Бородин, ставший личным советником Сунь Ятсена и полити
ческим советником ЦИК Гоминьдана. Через каналы связи советнической группы с пол
предством в Пекине и Москвой Сунь Ятсен мог получать всю необходимую ему информа
цию и согласовывать с советским руководством свои военные и политические проекты. И 
все же лидер Гоминьдана счел нужным направить в СССР своих личных представителей.

При этом следует учесть, что Москва в то время была занята налаживанием 
официальных отношений с правительством Китайской Республики в Пекине, тогда как 
«государство», возглавлявшееся Сунь Ятсеном, не имело шансов на дипломатическое 
признание, державы общались с его властями на уровне консульских чиновников, как с 
любой местной администрацией, а его территория занимала около трети площади одной 
из 18 провинций Китая. Самого Сунь Ятсена советские вожди воспринимали в качестве 
лишь одного, хотя и ближайшего, кандидата на роль политического союзника в этой 
стране. Номинально второе, после больного Ленина, лицо в руководстве СССР— пред
седатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий был вообще против направления к Суню военных 
специалистов8 и всячески пытался избежать встречи с делегацией, хотя на этом настаи
вал наркоминдел Г.В. Чичерин, через аппарат которого, как и через аппарат Коминтерна, 
проходили тогда контакты с Сунь Ятсеном’.

Впоследствии Чан Кайши, уже будучи единоличным лидером Гоминьдана и гла
вой Китайской Республики на Тайване, станет утверждать, что неоднократно встречался с 
Троцким и имел с ним доверительные беседы («...в Москве я больше, чем с кем бы то ни 
было из других советских руководителей, встречался с Троцким»’0). Документами частые 
и тем более единоличные контакты Чан Кайши с Троцким не подтверждаются. Скорее. Чан 
задним числом преувеличивал и свой политический вес на начало 1920-х. и значимость 
своего патрона для советских лидеров. Задокументированы лишь факты «вручения т. Чи
черину, Троцкому и Склянскому (зампред Реввоенсовета. — А.Ю.) проекта военных опе
раций в Китае» 3 ноября11 и часовой беседы делегации с Л.Д. Троцким 27 ноября.

Вместе с тем. эта поездка действительно имела важное значение для военного и 
политического строительства Гоминьдана. Во-первых, благодаря ей Сунь Ятсен смог по
лучить представление о текущих намерениях12 советской стороны по отношению к Го
миньдану без поправок на возможные искажения со стороны передаточных звеньев — 
советнической группы и полпредства. Во-вторых, посланцы Суня .могли убедиться, что 
СССР действительно обладает достаточным военным потенциалом для того, чтобы ока
зать существенную помощь Гоминьдану. И в третьих, надо принять во внимание, что ви
зит в Москву был переломным моментом в карьере Чан Кайши, деятельность которого 
стала оказывать серьезное влияние на судьбы Гоминьдана начиная с 1924 г.

Гоминьдановская литература, даже хроникально-описательного характера, соз
дает ощущение некоей естественной предопределенности карьерного роста Чан Кайши в 
20-е годы. Однако до поездки в Москву он не имел за плечами ни одной сколько-нибудь 
успешной и заметной самостоятельной акции. Ни в политических, ни в военных кругах 
серьезным авторитетом он не пользовался, несмотря на хорошее по тем временам для 
Китая специальное образование. В 1906 г. Чан Кайши стал курсантом артиллерийского 
класса Военной школы ускоренного обучения сухопутных войск (предшественницы Бао- 
динской военной школы), а в 1907 г., заручившись государственной стипендией, посту
пил в японскую военную школу Сикан гакко. В 1908 г. по рекомендации деятеля анти- 
маньчжурской оппозиции Чэнь Цимэя Чан в Японии вступил в возглавлявшийся Сунь
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Ятсеном Объединенный союз. По окончании военной школы в 1910 г. он некоторое вре
мя проходил стажировку в японской армии на унтер-офицерской должности в качестве 
вольноопределяющегося.

После Учанского восстания 1911 г. Чан вернулся в Шанхай, где по протекции 
Чэнь Цимэя. ставшего генерал-губернатором Шанхая, со своим унтер-офицерским опы
том сразу шагнул на должность командира полка революционной армии. В 1913 г. часть 
под командованием Чан Кайши, поддержавшая выступление Сунь Ятсена против прези
дента Юань Шикая, предприняла неудачную попытку захвата шанхайского арсенала. Чан 
бежал в Японию. Впоследствии он принимал участие в осуществлении повстанческих 
проектов Суня: в июле 1916 г. в Шаньдуне занимался организацией Северо-восточного 
корпуса Китайской революционной армии в качестве начальника штаба корпуса, хотя 
успеха эта акция не принесла; в марте 1918 г. был назначен начальником оперативного 
отдела Главного штаба Гуандунской армии под командованием Чэнь Цзюнмина. в сен
тябре— старшим офицером штаба 2-й колонны. Однако основным его занятием в 
1913—1922 гт. была игра на шанхайской бирже. В Шанхае он, по утверждению некото
рых биографов, вступил в Цинбан («Синий клан») — мафиозную организацию. В январе 
1922 г. в Гуйлине Чан Кайши присоединился к Сунь Ятсену, который в качестве главы 
военного правительства в Гуанчжоу— генералиссимуса — пытался осуществить Север
ную экспедицию для объединения Китая. Чан был назначен начальником штаба 2-го 
корпуса, но уже в апреле возвратился в Шанхай. В июне, узнав о совершенном военным 
министром правительства Сунь Ятсена Чэнь Цзюнмином перевороте, он срочно отпра
вился в Гуанчжоу, присоединился к поредевшей свите Суня и сопровождал его в период 
нахождения на борту канонерки «Юнфэн» вплоть до отъезда в Шанхай15. Убедительная 
демонстрация верности помогла Чану войти в ближайшее окружение вождя.

Но военной и политической карьере Чан Кайши эта близость до поры помогала не 
слишком. Лишь в июне 1923 г., незадолго до направления делегации в Россию, Чан Кайши 
вступил в должность начальника штаба Главной ставки генералиссимуса. А уже меньше 
чем через месяц, обидевшись на формально подчиненных Сунь Ятсену, но фактически 
вполне самостийных генералов, не желавших принимать Чана всерьез, он подал в отстав
ку14. Тем не менее это назначение дало основание Москве видеть в нем «главу Генерально
го штаба». На деле должность, на которой Чан так и не преуспел, по статусу с постом на
чальника Генштаба была не сопоставима. Генеральный, или Главный, штаб в общеприня
том понимании— как орган оперативного управления вооруженными силами— отсутст
вовал в поддерживавшей Суня «союзной» армии, соединения которой были полностью ав
тономны и игнорировали приказы ставки, если те не отвечали интересам их собственного 
командования. Характеризуя «союзную армию» даже почти два года спустя, тогдашний 
главный военный советник южнокитайского правительства В.К. Блюхер писал, что там во
обще «штабов в нашем понимании не существует. Армейские штабы вместо правильно 
организованных отделов переполнены всякого рода советниками, безответственными ис
полнителями, ведущими работу от случая к случаю»15. С этой ситуацией с переменным 
успехом впоследствии пытались бороться советские военные специалисты.

После того как Чан Кайши 12 июля 1923 г. подал в отставку и уехал в Гонконг, 
он еще до отъезда в родную пров. Чжэцзян, 13 июля, послал начальнику секретариата 
Сунь Ятсена Ян Шуканю письмо, в котором просил направить его в Россию — «по
скольку младший брат (как он себя именовал в соответствии с традициями китайских 
тайных обществ и старых революционных организаций. А.Ю.) полагает, что для меня, 
Чжунчжэна, не находится дела, которым я мог бы заняться» . К тому времени Чан уже 
знал, что Сунь Ятсен принял предложение представителя Коминтерна Г. Маринга о на
правлении в СССР своей делегации1'. Капризы оставшегося не у дел соратника в данном 
случае пришлись Сунь Ятсену весьма кстати.

5 августа 1923 г. Чан Кайши получил указание Сунь Ятсена направиться в Шан
хай, чтобы обсудить с Марингом и рядом доверенных лиц генералиссимуса вопросы ор-
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ганизации делегации для поездки в Россию18. 16 августа делегация — коммунисты Чжан 
Тайлэй и Шэнь Динъи, а также гоминьдановец Ван Дэнъюнь, под руководством Чан 
Кайши, — отплыла из Шанхая. В Москву делегаты прибыли 2 сентября.

О невысоком уровне делегации можно судить уже по тому признаку, что в ее со
став не входили сколько-нибудь значимые в иерархии Гоминьдана лица. За исключением 
Чана это были молодые люди, не достигшие и 30 лет. Чжан Тайлэй — один из немногих 
коммунистов, уже тогда вошедших в Гоминьдан на индивидуальной основе, был включен в 
делегацию, видимо, чтобы засвидетельствовать Москве верность Суня своим обязательст
вам относительно сотрудничества с КПК; к тому же Чжан был хорошо известен в Комин
терне, помогал посланцам Москвы налаживать контакты с Гоминьданом, владея англий
ским и выступая в качестве переводчика. Шэнь Динъи. в то время близкий и к коммуни
стам, и к окружению Сунь Ятсена, существенной роли в Гоминьдане не играл и вошел в 
его руководящие органы только в 1924 г.19 Ван Дэнъюнь был включен в состав делегации 
за знание английского языка и потом долго оставался функционером среднего звена” .

Перечень мероприятий, в которых участвовала делегация, свидетельствует, что 
львиная их доля была посвящена обсуждению вопросов военной помощи Гоминьдану и 
ознакомлению с состоянием дел в Красной Армии. Поэтому второе распространенное в 
литературе название миссии Чан Кайши — «военная делегация Сунь Ятсена»'.

9 сентября, через неделю после прибытия в Москву, посланцы Суня были приняты 
зампредом Реввоенсовета Э.М. Склянским и главкомом РККА С.С. Каменевым. Делегация 
обратилась к ним с просьбой направить на юг Китая как можно больше инструкторов для 
обучения китайской армии, предоставить миссии Чана возможность ознакомиться с поло
жением в РККА и обсудить с ней предлагавшийся Сунь Ятсеном (и. предположительно, 
составленный не без участия Чан Кайши") план военных действий в Китае.

Первые две просьбы возражений не встретили. На этом приеме Склянский 
предложил организовать в Советском Союзе специальные учебные заведения для подго
товки китайских военных кадров: одно для старшего командного состава (около 30 чел.) 
в Петрограде или Москве, другое — среднее училище (на 500 чел., имеющих «неболь
шую военную подготовку») во Владивостоке или Иркутске. Делегатам обещали доступ 
на военные объекты23.

Но военный план Суня, который Чан Кайши излагал в течение двух часов, энту
зиазма у руководителей РККА не вызвал. Суть плана сводилась к тому, что «на террито
рии, близлежащей к югу от Урги (совр. Улан-Батор.— А.Ю.), на границе Монголии с 
Китаем, создается новая армия Сунь Ятсена. В ее состав входят мобилизованные китай
цы, живущие в местностях, граничащих с Монголией, Маньчжурией и Китаем (так в тек
сте— Маньчжурия фигурирует как отдельный от Китая регион. — А.Ю.). Здесь армия 
организовывается по образцу и подобию Красной Армии. Отсюда, т.е. из Южной Мон
голии, начинается наступление второй колонны (под первой колонной понималась юж
нокитайская «союзная армия». —Я./О.)»'4. Склянский и Каменев, очевидно, знакомые с 
отрицательной оценкой Троцким чрезмерной военной активности Суня (эта оценка мало 
чем отличалась от позиции Политбюро, высказанной еще 8 марта 1923 г., разве только 
большей категоричностью в отношении милитаристских увлечений Сунь Ятсена25), ди
пломатично предложили его посланцам «изложить этот план в письменном виде, разра
ботав все детали операции, дислокации войск в настоящее время, политического поло
жения в местах будущего района действий и т.д.»2<>.

Примечательно, что ранее советская сторона вполне положительно относилась к 
намерению Суня проложить «северо-западный маршрут» китайской национальной рево
люции и даже, видимо, внесла вклад в его разработку. В его обсуждении активно участво
вал полпред СССР в Китае А.А. Поффе, а решение Политбюро от 8 марта 1923 г. призна
вало «желательным заложитьоснову революционной армии в Западном Китае в форме це
лостной воинской единицы»' . В характеристике Чан Кайши, представленной в докладной 
записке заведующего отделом Востока НКИД С.И. Духовского от 10 сентября 1923 г., чер-
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ным по белому написано: «...Поддерживает наш план (курсив мой. — А.Ю.) операции на 
Севере Китая»-5'. К осени 1923 г. мнение московского руководства насчет соответствующих 
проектов переменилось. Этому, видимо, способствовали сообщения советских эмиссаров о 
крайней организационно-политической слабости Гоминьдана и необходимости подвигнуть 
Сунь Ятсена на активизацию деятельности в данной области29.

Кроме того. Москва опасалась вовлечения СССР в конфликт с державами. Уже в 
мартовском 1923 г. решении Политбюро, в целом одобрявшем план организации армии 
Сунь Ятсена в Синьцзяне, предполагалось «отвергнуть все те части плана, которые в ка
кой бы го ни было степени чреваты интервенцией со стороны Японии»30. Не могло уст
роить Москву и предложение использовать в качестве базы для китайских войск терри
торию Монголии, претендовавшей на независимость от Китая31.

Другие резоны по поводу нежелательности ситуаций, способных вовлечь СССР в 
прямые военные действия за рубежом, как утверждал Чан Кайши, изложил ему во время 
личной встречи Л.Д. Троцкий: «...после войны Советского Союза против Польши в 1920г. 
Ленин дал новую директиву относительно подготовки мировой революции. Предоставляя 
колониям и полуколониям в их революционных войнах против капиталистического импе
риализма максимальную моральную и материальную поддержку. Советская Россия... ни
когда больше не должна идти на интервенцию и применение собственных вооруженных 
сил. Такой отказ от интервенций в будущем, по его (Троцкого. —А.Ю.} словам, был вызван 
необходимостью избегать обременения Советской России столкновениями с националь
ным самосознанием в тех или иных странах. Троцкий заверил меня в том, что, за исключе
нием непосредственной помощи своими войсками. Советская Россия сделает все возмож
ное. чтобы помочь воплощению в жизнь планов Национальной революции в Китае, оказы
вая нам действенную экономическую поддержку и помощь оружием»32.

Готовясь к обсуждению некоторых аспектов этой помощи, миссия Чана знако
милась с возможностями Красной Армии. 11 сентября состоялась встреча делегации с 
главным инспектором Главного управления военно-учебных заведений РККА Г.И. Пет
ровским, который рассказал гостям об организации Красной Армии'3. Самой существен
ной в этой беседе темой гоминьдановскому хронисту' Мао Сычэну, в 1936 г. опублико
вавшему летопись деяний Чан Кайши, показалась проблема партийного контроля за ар
мией. Информация, полученная от Петровского, в его изложении сводится к следующе
му: в каждой части РККА парторганизация назначает неких «постоянных членов парт
кома» со значительными полномочиями - только с их подписью приказы вступают в си
лу: «Члены партии — от военачальников до бойцов — организованы в единое целое»"’, а 
в случае каких-либо затруднений они обращаются сначала к партийному руководству.

16 сентября (у Мао Сычэна — 17 сентября"5) делегация посетила 144-й учебный 
полк. Там новостью для нее оказался тот факт, что командир полка отвечает непосредст
венно за командование, «политическую сторону» и обучение личного состава, тогда как 
«воспитание духа»— задача комиссара («представителя партии»— дан данбяо). Вече
ром того же дня делегация все увиденное обсудила с Марингом '6.

Отражающую дух эпохи обстановку, в которой проходил визит в воинскую часть, 
показывает докладная записка сопровождавшего делегацию ответственного сотрудника 
Главного управления военно-учебных заведений В.А. Луговского. Чан предполагал по
ехать туда в военной форме, но по совету Луговского переоделся в гражданское. Красноар
мейцам посещение было представлено как встреча с делегацией... китайского комсомола.

В ходе визита «по настоятельной просьбе ген. Чан Кайши» был организован ми
тинг. «Первое слово было предоставлено ген. Чан Кайши. Перевод с китайского на анг
лийский произвел член делегации, а с английского на русский мною (так в тексте до
кумента.— А.Ю.). естественно с некоторыми изменениями в сторону более или менее 
официальной речи члена Коминтерна или КИМ. так как речь ген. Чан Кайши носила не
сколько откровенно-прямой характер»37. Как можно понять, советское руководство счи
тало китайскую миссию тайной и всячески скрывало от непосвященных ее характер.
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«...Члены делегации, особенно Чан Кайши, склонны быть несколько откровенными сре
ди военных и не принимают достаточных мер предосторожности. Их привычка и их во
просы выдают их как военных»38. Но от самих членов миссии эти предосторожности 
ухитрялись утаивать. Чан Кайши призвал красноармейцев и командиров к битве с капи
тализмом и империализмом до полного их уничтожения: «Мы революционеры, члены 
революционной партии Гоминьдан, мы военные, мы борцы. Мы тоже готовы умереть в 
борьбе с империализмом и капитализмом»39. Сопровождающий отметил, что «ген. Чан 
Кайши говорил с большим подъемом, волновался, видимо, сильно и искренне переживая 
произносимые им фразы. Речь свою он закончил уже почти крича, руки его дрожали»”"1. 
Читая высказывания самого Чана о посещении Советской России, в его «революцион
ную искренность» поверить трудно. Понятно только, что необходимым будущему вождю 
ораторским мастерством он уже владел.

Речь Чана прерывалась аплодисментами, исполнением «Интернационала», ему 
столь же горячо, «но б[олее] или менее трафаретно» ответили комиссар и начполка. При 
выходе «комсомольцев» «слегка покачали и на руках вынесли к автомобилю». Следуя 
привычным для себя нормам этикетности, Чан Кайши потребовал лист бумаги, на кото
ром изложил «по-китайски свое впечатление от посещения. Бумага без перевода оста
лась у комиссара»41, — не иначе, изрядно повеселив штабных.

Согласно хронике Мао Сычэна, 19 сентября во второй половине дня делегаты 
посетили 2-ю пехотную школу. 20 сентября они побывали в военно-химической школе, 
где ознакомились с действием боевых газов и средствами защиты от них, а 22 сентяб
ря— в «Высшей стрелковой школе» (видимо, на Высших командных курсах «Вы
стрел»), Там на них наибольшее впечатление произвели российские автоматы конструк
ции Федорова с магазином на 35 патронов. То обстоятельство, что Россия в плане воен
но-технического прогресса способна конкурировать с Европой и США, тогда как Китай 
«терпит от них поражения», крайне расстроило Чан Кайши, отметил Мао Сычэн (что ав
томат был сконструирован еще до 1917 г., Чану, видимо, не сообщили). 27 сентября со
стоялись посещения военно-морских учебных заведений Петрограда и Кронштадта”2.

К концу октября Чан Кайши, не получивший ответа на поданный 3 октября в 
письменном виде проект организации армии в Монголии, начал сильно нервничать. Это 
отметили аппаратчики НКИД. 1 ноября Чичерин направил письмо председателю Испол
кома Коминтерна Г.Е. Зиновьеву (копии — И.В. Сталину, Л.Д. Троцкому. Л.Б. Каменеву), 
в котором наряду с предложением создать комиссию для решения вопроса о реорганиза
ции Гоминьдана предлагал также уделить больше внимания «су'ньятсеновскому началь
нику штаба», нервозность которого «доходит до крайней степени, он находит, что мы им 
совершенно пренебрегаем»43.

В письме Чичерину от 2 ноября (копия Сталину) Троцкий писал: «Думаю. что 
надо внушить Сунь Ятсену и его агентам чрезвычайно решительно и твердо в корне ту 
мысль, что сейчас для них наступает длительный подготовительный период: военные 
планы, а следовательно и чисто военные требования, обращенные к нам. откладываются 
до прояснения положения в Европе и до завершения хоть некоторой политической под
готовки в Китае»44.

Позиция Троцкого легла в основу ответа, сообщенного миссии 12 ноября (со
гласно докладной записке М.И. Барановского), когда ее вновь приняли Склянский и Ка
менев. Склянский озвучил мнение Реввоенсовета, который рекомендовал Сунь Ятсену и 
партии Гоминьдан «направить все свои усилия на политическую работу' в Китае, так как 
в противном случае всякая военная операция при существующих в настоящее время ус
ловиях будет обречена на неудачу... Вопрос политической подготовки является важней
шим для Китая в настоящее время. Правда, не следует забывать и военную работу, но к 
военным операциям в широком масштабе можно будет приступить только тогда, когда 
будет проделана большая политическая работа, будут подготовлены те внутренние фак
торы, которые значительно облегчат военную часть работы»45.
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Попытки Чан Кайши объяснить, что политической деятельности Гоминьдана пре
пятствуют иностранные империалисты, к тому же Гоминьдан уже усилил эту деятельность 
и считает нужным одновременно вести военные операции, встретили еще более катего
ричную отповедь: «,..т. Склянский считает необходимым в ближайшие годы вести только 
политическую работу: Момент военных операций будет возможен тогда, когда внутренние 
условия будут достаточно благоприятны этому. Начать военные действия так, как об этом 
говорится в представленном проекте, означало бы авантюру, заранее обреченную на неуда
чу. Вместе с тем. одновременно с политической работой может вестись и военная подго
товка. С этой целью Реввоенсовет считает возможным посылку' китайских товарищей в 
Россию для размещения в военных у'чебных заведениях. В Академию Генерального штаба 
можно принять от 3 до 7 человек. В военное училище — от 30 до 50 человек»46.

Чан Кайши предложил «увеличить количество командировок» гоминьдановцсв в 
советские академии и училища по сравнению с предложенной советской стороной циф
рой «за счет» военных школ, «которые должны быть открыты в Кантоне в результате пе
реговоров представителя Сунь Ятсена в Пекине с т. Караханом (полпредом СССР. — 
.4.Ю.)»4 . Это означало, что после создания школ в Китае их курсанты тоже могли на
правляться в СССР в дополнение к оговоренному числу командируемых48.

Кроме просьбы увеличить число китайских учащихся в военных у'чебных заведе
ниях России, Чан Кайши никаких пожеланий, касающихся сотрудничества с Москвой, не 
высказал. Более того— советский сотрудник, сопровождавший делегацию, отметил, что 
после получения ответа Реввоенсовета «нервное состояние, в котором пребывала делега
ция с момента вручения плана и до второго свидания с т. Склянским, прошло чрезвычайно 
быстро». Чан Кайши, прежде настаивавший на двухнедельном санаторном отдыхе «вслед
ствие нервного состояния, переутомления и т.д.», объявил, что чувствует себя значительно 
лучше. «Таким образом, китайцы были удовлетворены свиданием с т. Склянским»49.

Реакция членов делегации Сунь Ятсена на отказ в основной, казалось бы, прось
бе — о содействии в проведении военной кампании на Севере, говорит о том, что на 
реализацию этой «программы-максимум» китайцы и не очень рассчитывали 0. А вот 
«программа-минимум», похоже, была выполнена с избытком. Москва соглашалась при
нять «достаточное количество» учащихся в военные учебные заведения, внесла опреде
ленность в свою позицию относительно военных планов Суня, к тому же на встрече 
Склянский обещал делегации прием у Троцкого, состоявшийся 27 ноября.

Судя по изложению беседы, Лев Давыдович главным образом давал китайцам же
сткие инструкции: «...партия Гоминьдан должна немедленно решительно и резко изменить 
руль своей политики. В настоящее время она должна все свое внимание сосредоточить на 
политической работе, доведя до необходимого минимума военную часть деятельности. 
Ваша военная работа не должна превышать одной двадцатой и ни в коем случае одной де
сятой политической деятельности... Все указания (курсив мой.— А.Ю.) тов. Троцкого 
сводились к тому, чтобы Сунь Ятсен и Гоминьдан как можно скорее отказались от военных 
авантюр, направив все свое внимание на политическую работу Китая»51.

«Тов. Троцкому коротко ответил (курсив мой. — А./О.) председатель делегации 
генерал Чан Кайши. Он указал на трудность политической деятельности, так как импе
риалисты всех стран жестоко подавляют всякую революционную пропаганду... Чан 
Кайши, расставаясь с тов. Троцким, сказал, что он солидарен с тем, что было сказано 
тов. Троцким, и что партия постарается провести в жизнь мнения русских товарищей. 
Он выразил надежду, что в скором времени освобожденный Китай станет членом Совет
ских Социалистических Республик России и Германии»’". Этот апофеоз китайской ди
пломатии и, видимо, итог двойного перевода — с китайского на английский (его обычно 
осуществлял один из членов делегации, Чжан Тайлэй или Ван Дэнъюнь), а потом на рус
ский — вряд ли можно счесть отражением действительных представлений Чана или 
Сунь Ятсена об исторических перспективах китайской революции.
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Делегации Чан Кайши довелось, помимо переговоров с Чичериным, встречи с 
секретарем ЦК РКП (б) Я.Э. Рудзутаком, посещений председателя ЦИК СССР М.И. Кали
нина и наркома просвещения А.В. Луначарского, поучаствовать также в заседании Испол
кома Коминтерна 26 ноября 1923 г. Там Чан Кайши вновь получил возможность поупраж
няться в политико-дипломатической эквилибристике. Указав, что «политическими лозун
гами для революционной работы в Китае должны быть не коммунистические лозунги, а 
лозунги «[образования] независимого Китая» и «народного правительства»», Чан всячески 
уверял вождей Коминтерна в убежденности гоминьдановиев в том, что «фундаментальная 
база мировой революции находится в России», и от имени Гоминьдана предлагал фанта
стический проект: «...чтобы Россия, Германия (конечно, после успеха революции в Герма
нии) и Китай (после успеха китайской революции) образовали союз трех крупных госу
дарств для борьбы с капиталистическим влиянием в мире. С помощью научных знаний 
немецкого народа, успеха революции в Китае, революционного духа русских товарищей и 
сельскохозяйственных продуктов этой страны мы смогли бы легко добиться успеха миро
вой революции, мы смогли бы свергнуть капиталистическую систему во всем мире... Мы 
полагаем, что после трех или пяти лет первого этапа китайской революции, т.е. национали
стической революции в Китае, мы добьемся успеха и, как только мы одержим его, мы нач
нем второй этап, т.е. пропагандистскую работу под коммунистическими лозунгами»53. Чан 
готов был пообещать даже участие Гоминьдана в мировой революции против власти капи
тала, лишь бы Сунь Ятсен получил помощь от России.

28 ноября президиум ИККИ принял Резолюцию по вопросу о национально- 
освободительном движении в Китае и партии Гоминьдан. Текст этого документа, с кото
рым делегация была ознакомлена в тот же день, вряд ли мог встретить положительный от
клик у Чан Кайши. Резолюция содержала прямые упреки в адрес Гоминьдана: эта партия 
не смогла довести до конца борьбу против феодализма — преимущественно потому, что, 
«не втянув в борьбу широких трудовых масс крестьянства и городского населения, она 
строила свои планы на возможности военных успехов»54. Гоминьдану предлагались «пра
вильная» интерпретация «трех народных принципов» Сунь Ятсена как «национализма, 
демократизма и «государственного социализма». Президиум ИККИ выражал надежду на 
то. что Гоминьдан будет поддерживать Компартию Китая, со стороны которой обещалась 
всемерное содействие Гоминьдану5’. Согласно Мао Сычэну. Чан Кайши сделал из резолю
ции вывод о том. что Гоминьдан не рассматривается Москвой как «дружественная партия»; 
но если он поставит «в центр всего мировую революцию», «укрепится изнутри и усилится 
с внешней стороны», и все это пройдет успешно, «то он может быть признан»’’.

29 ноября в 14 часов состоялся отъезд делегации из Москвы, а утром 15 декабря 
она прибыла в Шанхай.

В конце 50-х годов потерявший власть на континенте Чан Кайши уже в статусе 
президента Китайской Республики на Тайване опубликовал книгу «Советская Россия в 
Китае». В этом весьма тенденциозном, хотя и по-своему искреннем тексте, в котором ав
тор пытался донести до читателя свое понимание целей и результатов советской полити
ки в Китае, содержится немало довольно точных наблюдений и формулировок. Одна из 
них касается тех задач, которые Москва ставила перед китайскими коммунистами, под
талкивая их к работе внутри Гоминьдана: «...во-первых, принять участие в китайской 
антиимпериалистической национальной революции, во-вторых, расколоть Гоминьдан на 
антагонистические фракции и. в-третьих, развернув «аграрную революцию», превратить 
борьбу за демократию в Китае в конфликт классов»’. Чаи в своей оценке опирался на 
анализ давних к тому времени событий. Но недоверие к Советской России он испытывал 
уже тогда, и переговоры в Москве его только укрепили.

Так, в период пребывания в СССР Чаи Кайши возмущала позиция московского 
руководства относительно «Внешней Монголии», которую Сунь Ятсен и его последова
тели считали неотъемлемой частью 'территории Китая”. Резюмируя впечатления, выне
сенные из поездки в Россию, через много лет он писал: «На основании всего виденного



96 А. Юркевич

пришел к заключению. что консолидация власти в руках русских коммунистов таила бы 
в себе опасность возрождения направленных против Китая вожделений царской власти. 
В таком случае они были бы в состоянии нанести Китайской Республике и нашей На
циональной революции немалый вред»'4. О том, что в мемуарах он не слишком исказил 
мнение, которого придерживался в 1920-е гг„ говорит его известное письмо Ляо Чжун- 
каю от 12 марта 1924 г. «Речам русских можно верить только на треть», утверждал Чан 
Кайши, «старший брат» (Ляо Чжункай) чрезмерно им доверяет. А между тем цель «рус
ской партии» в Китае — привести к власти компартию, создать «советы» (т.е. «совет
ские» государства) из маньчжуров, монголов, мусульман и тибетцев. Так называемый 
интернационализм и мировая революция, полагал Чан. — не более чем империализм, нс 
лучше английского, французского, американского и японского, действующий в пользу 
своей страны и во вред другим. Китайские коммунисты ругают других рабами амери
канцев. англичан, японцев, а сами являются совершенными рабами России60.

И тем не менее у Чан Кайши хватило политической гибкости и холодного праг
матизма, чтобы впоследствии использовать временное сотрудничество с Москвой и ки
тайскими коммунистами на пользу и Гоминьдану, и собственной карьере.

Как отмечалось, до той поры Чан Кайши почти не имел возможности ярко про
явить свои деловые качества. Да и его московские успехи внешне не выглядели слишком 
впечатляющими: из всех аспектов военной помощи делегация достигла договоренности с 
советской стороной, по сути, по единственному— о военном обучении китайцев в 
СССР. Руководил делегацией Чан Кайши в значительной мере номинально: члены мис
сии придерживались разных мнений по многим вопросам, а с ее руководителем солида
рен был в основном Ван Дэнъюнь61. Но перед советскими лидерами от имени делегации 
выступал именно Чан Кайши. Благодаря ему Сунь Ятсен получил нужную информацию, 
и вождь Гоминьдана по достоинству оценил осторожность и дипломатичность обычно 
ершистого Чана, его способность сдерживать себя в интересах дела. Из доклада Бороди
на, датированного 10 декабря 1923 г., следует, что к тому моменту Чан Кайши уже счи
тался единственным кандидатом на пост руководителя военной школы, которую предпо
лагалось создать в Гуанчжоу для подготовки офицерских кадров Гоминьдана: «Началь
ником школы назначен генерал Цзян (Чан Кайши. —А.Ю.), представитель Суня в Моск
ве. в настоящее время возвращающийся в Китай»62.

Однако до того, как стало известно об успешном завершении миссии в Москве, 
на этот пост были и другие претенденты.

Первый проект создания военной школы в Гуанчжоу — тогда под названием Во
енного училища сухопутных войск (Луцзюнь цзянъутан)— был принят уже 15 октября 
1923 г. на проведенном Сунь Ятсеном совещании актива Гоминьдана63. Раньше других 
попытался использовать возможные карьерные выгоды от проекта хунаньский генерал 
Чэн Цянь, занимавший номинальный в тех условиях пост «военного министра» (началь
ника военно-административного отдела Главной ставки). Созданный им в предмсстьи 
Гуанчжоу Центральный учебный полк сухопутных войск (Чжунъян луцзюнь цзяодаоту- 
ань) он переименовал в Военное училище сухопутных войск (Луцзюнь цзянъутан)— в 
соответствии с октябрьскими решениями руководства Гоминьдана64. По воспоминаниям 
Бао Хуэйсэна (в то время коммуниста, в 1925 г. — начальника политодела школы Хуан- 
пу). Сунь Ятсен одно время уже было решился назначить Чэн Цяня начальником школы, 
а отсутствовавшего Чана и гуансийца Ли Цзишэия, дивизия которого входила в 1 уандун- 
скую армию, — заместителями начальника65. Данная версия подтверждается и в мемуа
рах Тань Ичжи, выпускника 2-го набора Хуанпу66. В воспоминаниях известного хуан- 
пусца генерала Лю Чжи утверждается, что у Сунь Ятсена был и другой ^кандидат в на
чальники офицерской школы — главком I уандуиской армии Сюй Чунчжи .

Но даже решение Сунь Ятсена в пользу Чан Кайши могло не дать последнему на 
новом посту тех полномочий, которые бы соответствовали его амбициям. За эти полно
мочия ему пришлось побороться.
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7 Проблемы Дальнего Востока № 5

Кандидатура Чан Кайши на ноет начальника школы, предположительно, впер- 
вне была выдвинута 6 ноября 1923 г., на 58-м заседании партактива Гоминьдана. Это 
сделал в своем докладе Линь Цзухань (Линь Боцюй, суневский соратник со времен Тун- 
мэнхуэя. с 1921 г. — член КПК) . Имя Чан Кайши в этом контексте фигурировало и на 
10-м заседании Временного ЦИК Гоминьдана 26 ноября 1923 г., проходившем под пред
седательством Сунь Ятсена, когда было решено учредить Офицерскую школу Нацио
нальной Армии (Гоминьцзюнь цзюньгуань).

Однако известно, что 8 декабря 1923 г., когда Сунь Ятсен лично предложил Вре
менному ЦИК кандидатуру малопопулярного Чан Кайши, многие деятели партии проси
ли вождя принять на себя этот пост по совместительству, о чем в тот же день даже было 
принято решение 15-го заседания Временного ЦИК и. Во вводной статье к сборнику до
кументов по истории школы Хуанпу утверждается, что обязанности начальника школы 
(сяоч.ж'«/ю) Сунь Ятсен возложил на себя '. В том же сборнике приводится сообщение 
газеты «Гуанчжоу Миньго жибао» от 3 января 1924 г. о том, что «цзунли («премьер», ти
тул лидера Гоминьдана. — А.Ю.) Сунь принял пост сяочжана»'2. Такая подчиненность 
выводила школу из-под контроля правительственных и военных институтов, в которые 
входили в том числе влиятельные до времени, но ненадежные союзники Суня. Упомина
ние о Чан Кайши как о «начальнике школы» в декабрьском 1923 г. письме Бородина мог
ло говорить лишь о том. что именно Чану предстояло непосредственно заниматься «те
кучкой», связанной с работой учебного заведения.

То, что школу должен был возглавить Сунь Ятсен, подтверждает и документ, 
опубликованный С.М. Уилбуром и Дж. Ляньин Хоу в английской версии: «Правила офи
церской военной школы Национальной армии в Кантоне» («К.ееи1аиоп8 оГ тйе МИйагу 
8с1юо1 Гог ОГПсегз оГПте 1Маг!опа1 биагб оГ Сапюп»). Документ, по оценке этих исследова
телей, был создан в феврале-марте 1924 г. или раньше. В нем «главным начальником» 
(11те С1иеГ Рппшра!) школы, предназначенной для подготовки пехотных офицеров, объяв
лялся генералиссимус, т.е. глава южнокитайского военного правительства. Его замести
тель (А88181ап1 СЕнсГ). или «второй по старшинству» (8есопс1 ш Сотптапб), согласно 
«Правилам», подчинялся непосредственно генералиссимусу. Чан Кайши как раз и пред
стояло стать «вторым по старшинству»"1.

24 января 1924 г. Сунь Ятсен назначил его председателем комитета по подготовке 
к созданию Офицерской школы сухопутных войск (Луцзюнь цзюньгуань сюэсяо)4. Однако 
Чан, почувствовавший свою нужность вождю, не склонен был мириться с доставшимся 
ему второстепенным статусом в школе. Именно обидой Чан Кайши Уилбур и Хоу объяс
няют его знаменитый демарш, когда в феврале он самовольно выдал выходное пособие на
бранным преподавателям и персоналу' и выехал в Шанхай 5. Сам Чан впоследствии оправ
дывал свою отставку тем, что ощущал в российской стратегии даже большую утрозу, чем в 
западном колониализме, а колебания некоторых членов Гоминьдана под влиянием комму
нистической пропаганды вызывали у него «дурные предчувствия» 6.

23 февраля Сунь Ятсен назначил временно исполняющим обязанности председа
теля комитета губернатора Гуандуна Ляо Чжункая и направил телеграмму Чан Кайши, на
поминая ему о долге и отказывая в отставке". Не менее трех телеграмм Чан Кайши полу
чил от Ляо Чжункая. вернуться и «нс огорчать» Сунь Ятсена призывал его и Дай Цзитао, 
которому был предложен пост начальника политотдела школы. Из Шанхая Чан отправился 
на родину, в уезд Фэнхуа пров. Чжэцзян, куда Сунь Ятсен специально посылал командую
щего Гуандунской армией Сюй Чунчжи. чтобы тот уговорил Чана вновь приступить к вы
полнению служебных обязанностей \ Несмотря на отсутствие, Чан Кайши 21 марта был 
назначен председателем приемной комиссии. Упрямился он до середины апреля.

Свое возвращение он потом объяснял настоятельными просьбами Сунь Ятсена, 
заверившего его в том, что Чан сможет «целиком посвятить себя делам школы, не вы
полняя более никаких партийных или правительственных обязанностей»79. Поскольку в 
мае Чан Кайши вступил в должность сяочжана («начальника школы»)*'0, а не «замести-
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теля», вероятно, сыграли свою роль и изменения в штатном расписании. Хотя школа 
подчинялась непосредственно Сунь Ятсену, но возглавлял он ее в качестве цзунли — ли
дера Гоминьдана.

Именно пост сяочжана и буквально вырванная у руководства Гоминьдана само
стоятельность в распоряжении делами военной школы дали Чан Кайши возможность ле
том 1924 г. сделать следующий важный шаг к будущему карьерному взлету. Под видом 
«учебных» частей для подготовки унтер-офицеров он сформировал при Хуанпу два линей
ных пехотных полка — бригаду, обеспечившую ему базу для дальнейшего развертывания 
собственной армии. При этом Чан ухитрился, с одной стороны, воспользоваться помощью 
и поддержкой советников и Сунь Ятсена, с другой - не позволить советникам сделать но
вые части орудием «левых» сил. а Суню — бросить едва обученные подразделения в топку 
провальной Северной экспедиции 1924 г.81 Путь к этому и последующим успехам открыло 
перед Чан Кайши достойное выполнение дипломатической миссии в Москве.
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КПК гоминьдановцем (ВКП(б), Коминтерн... Т. 1. С. 261), а член руководства КПК Цюй Цюбо 
видел в нем коммуниста, «организатора», хотя и «оторвавшегося от работы в партии» (там же. 
С. 346—348).

20. Ван Дэнъюнь (1897—1977) занимался журналистикой, преподавал в университете в Шанхае, в 
1925-1926 гг. работал в секретариате военной школы Вампу (Хуанпу). впоследствии занимал 
различные посты в военно-политическом аппарате и Гоминьдане. Краткую характеристику 
членов делегации сотрудником НКИД см.: ВКП(б), Коминтерн... Т. 1.Там же. С. 261.

21. «Военной делегацией» миссия именовалась и в ряде советских документов 1923 г. См., напр.: 
ВКП(б), Коминтерн...

22. Галенович Ю.М. Указ. соч. С. 65.
23. Картунова А.И. В.К. Блюхер в Китае. С. 22—27; ВКП (б). Коминтерн... Т. I. С. 258. 281.
24. ВКП (б). Коминтерн... Т. I. С. 260.
25. См.: Там же. С. 278—279.
26. Там же. С. 260.
27. Там же. С. 206.
28. Там же. С. 261.
29. См.: там же. С. 277—278.
30. Там же. С. 206.
31. Троцкий, убеждая делегацию в необходимости упора на организационную работу; прямо заяв

лял: «Подготовив политически широкие массы к освободительному движению, Гоминьдан
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32.
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сможет начать военные действия не из Монголии, как об этом указывается в представленном 
Реввоенсовету' меморандуме, а на территории своей собственной страны». (ВКП(б), Комин
терн... Т. 1. С. 306).
Цгян Чжунчжэн (Чан Канит). Указ. соч. С. 37. Па самом деле Троцкий говорил о том, что в 
случае прямого военного вмешательства со стороны России Сунь Ятсен будет восприниматься 
китайской общественностью как одна из иностранных марионеток. ВК11(6), Коминтерн... Т. 1. 
С. 306.
В хранящемся в фондах РГАСПИ перечне мероприятий, в которых участвовала делегация, ука
зание на эту встречу почему-то отсутствует. См.: Там же. С. 312—313.
Цит. по: Хуанпу цзюньсяо шиляо. С. 12.34.

35. Там же.
36. Там же. С. 12—13.
37. ВКП (б). Коминтерн... Т. I. С. 263.
38. Там же. С. 264.
39. Там же.
40. Там же.
41. Там же.
42. Хуанпу цзюньсяо шиляо. С. 13. Датировки, представленные в хронике Мао Сычэна, по неясной 

причине не вполне совпадают с теми, что даны в итоговой докладной записке сопровождавше
го делегацию переводчика отдела Дальнего Востока НКИД СССР М.И. Барановского от 5 де
кабря 1923 г. Там под «14. 15. 16. 17-го» сентября значится: «Знакомство с Красной Армией. 
Посещение 144 пехотного полка, военных учебных заведений и воздушного флота»; под 20— 
30 сентября - «пребывание в Петрограде и Кронштадте. Ознакомление с морским флотом и во
енными учебными заведениями». Из «военной программы» визита оставались еще упоминав
шееся вручение Чичерину. Троцкому и Склянскому проекта военных операций Гоминьдана 3 
октября и повторное свидание со Склянским и Каменевым 11 ноября (согласно другой доклад
ной записке того же Барановского - 12-го), когда делегации был вручен ответ Реввоенсовета на 
военный проект лидера Гоминьдана. См.: ВКП (б). Коминтерн... Т. 1. С. 279, 312—313.

43. Там же. С. 277—278.
44. Там же. С. 278—279.
45. Там же. С. 280.
46. Там же. С. 281.
47. Там же.
48. Хотя впоследствии военную подготовку в России довелось проходить главным образом китай

ским коммунистам, там учились и посланцы Гоминьдана. В декабре 1925 г. Политсовет ЦИК 
Гоминьдана принял решение о том. что треть из ста студентов, отобранных для направления на 
учебу в Москву, должны составлять военные. Для военной школы Хуанпу. созданной с совет
ской помощью и возглавленной Чан Кайши, была выделена квота в 15 чел., к ним добавлены 
25 из других военных школ. Первая группа курсантов из 22 чел. была направлена 5 декабря, 
вторая - 17-го. С февраля 1926 г. группы молодежи из Гуанчжоу неоднократно направлялись 
решением Политсовета на учебу в Советский Союз.( И'ИЬнг С.МагНп, Но^З. Мап-утз. 
М1881олап'е5 оГКеуо1иПоп: 5оу1е( Абхэзога 1п Х'аиопаНк! СЫпа, 1920—1927. СашЬ.; к., 1989.
Р. 193.). Подробно об условиях и характере обучения кадров КПК и Гоминьдана в России см.: 
СпичакД.А. Китайский авангард Кремля. М., 2012. В СССР проходили обучение будущие го
миньдановские генерал-лейтенанты: Хэ Чжунхань. который, однако, занимался идеологиче
ской работой, Кан Цзэ - руководитель чанкайшистских разведывательно-диверсионных служб, 
Дэн Вэньи - политработник, политорганизатор, дипломат и партийный деятель, а также Янь 
Чун, который после 1927 г. в основном подвизался в качестве политика провинциального уров
ня. См.: Ван Юнцзюнь. Указ. соч. С. 88—86, 266—269, 589—592, 719—723. Нельзя не указать и 
сына Чан Кайши Цзян Цзинго - будущего лидера Гоминьдана, уже в 40-е годы холившего в ге
неральских чинах.

49. ВКП (б), Коминтерн... Т. 1. С. 282.
50. Хотя именно эту задачу некоторые исследователи считают для Сунь Ятсена в то время основ

ной. Так, Го Хэнъюй полагает, что Чаи Кайши «не выполнил главную задачу: согласовать с ру
ководством российской компартии, как заручиться поддержкой и помощью России в осуществ
лении «северо-западного плана Сунь Ятсена»». Цит. по: Коршунова А.И. Политика Москвы в
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национально-революционном движении в Китае: военный аспект (1923 г. - июль 1927 г.). М., 
2000. С. 36.

51. ВКП (б). Коминтерн... Т. I. С. 306—308.
52. Там же. С. 308.
53. Цит. по: Там же. С. 298—300.
54. ВКП (б), Коминтерн... Т. 1. С. 309.
55. Там же. С. 308—311.
56. См.: Хуанпу цчюньсяо шиляо. С. 13.
57. Цит. по: Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Указ. соч. С. 235.
58. См.: ВКП (б). Коминтерн... Т. 1. С. 346—347; Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Указ. соч. С. 36.
59. Цит. по: Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Указ. соч. С. 38.
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67. Ли Цзикуа. Указ. соч. С. 123; Ван Гуанъюань. Указ. соч. С. 175.
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Сун Цинлин в общественно-политической жизни 
Китая

Сун Цинлин (1893-1981) принадлежала к немногочисленной плеяде женщин- 
политиков Китая, находившихся постоянно в гуще событий, оказавших влияние 
на общественную и политическую жизнь страны. Будучи супругой и соратником 
первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, она сохраняла творче
скую активность в течение всей своей жизни, представляла левую ориентацию в 
Гоминьдане и была активным деятелем демократического движения. В КНР за
нимала высокие государственные должности, возглавляла Общество китайско- 
советской дружбы.
Ключевые слова: Сун Цинлин. начионально-осбободителыюе движение, единый 
фронт, агрессия Японии, демократическое движение, благотворитечьная дея- 
тельность.

В истории демократического движения Китая было немало выдающихся лично
стей, вносивших вклад в процесс движения Китая вперед, к созданию сильной единой 
независимой державы. Одной из них была Сун Цинлин. работавшая у Сунь Ятсена в ка
честве его секретаря и доверенного лица и ставшая его супругой в 1915 г. Обладая ак
тивной жизненной позицией, она была не только женой великого человека, но и его со
ратником. В значительной степени ее общественно-политические взгляды, особенно в 
период борьбы с северными милитаристами и развития национально-революционного 
движения 1920-х гг„ формировались под влиянием Сунь Ятсена. Вместе с тем, уже с 
юности она отличалась независимым характером и способностью к собственному виде
нию событий. Сам факт ее сближения с лидером Гоминьдана, по ряду аспектов демонст
рировавший существенные отличия от политических пристрастий ее семьи, свидетель
ствовал о независимости ее суждений.

Волею обстоятельств она оказалась в центре политических событий своего вре
мени, не утратив своего авторитета и интереса к политической и общественной жизни 
страны и после смерти своего супруга.

Сун Цинлин проявляла политическую активность с начала оживления политиче
ской жизни в Китае, играла, как показывают архивные документы, положительную роль 
в укреплении контактов между Сунь Ятсеном и его политическим советником М.М. Бо
родиным, поддерживала дружеские связи сею женой — представительницей Междуна
родного женского секретариата ИККИ (Исполнительный Комитет Коммунистического

Мамаева Наталья Леонидовна, доктор исторических наук, руководитель Центра изучения новей
шей истории Китая и его отношений с Россией ИДВ РАН. Е-тай: татаеуа_п1@таИ.ги
Сотникова Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, ведущий научный сот рудник ИДВ РАН.
Тел.: 8(499) 127-07-04.
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Интернационала) Ф.С. Бородиной, вела переписку Сунь Ятсена с советскими представи
телями в Китае Л.М. Караханом и А.А. Иоффе.

Именно в период борьбы Кантонского правительства (затем— Национального 
правительства) с северными милитаристами формировались широкий политический 
кругозор, демократические убеждения, а также опыт организационной работы.

В ходе переписки с М.М. Бородиным, действуя, как правило, по поручению 
Сунь Ятсена, она, вместе с тем, давала собственную подробную интерпретацию собы
тий, свидетельствующую о ее полной осведомленности и глубоком понимании китай
ских реалий1. Обсуждались вопросы налаживания связей Сунь Ятсена с А.А. Иоффе 
(полпред РСФСР в Китае в течение августа 1922 — января 1923 гг.), по итогам которых 
26 января 1923 г. было принято совместное Коммюнике Сунь Ятсена — Иоффе, ставшее 
переломным моментом в отношениях Гоминьдана и КПК, а также открывшее этап сбли
жения Сунь Ятсена с СССР. Рассматривалась ситуация в Кантоне, связанная с мятежом 
купеческой милиции (10-15 октября 1924 г.), недовольной курсом Гоминьдана на реорга
низацию партии и государственности, вопросы политической стабильности на Юге, бо
лезненная для Сунь Ятсена проблема заключения «Соглашения об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Республикой» (подписано в 
Пекине 31 мая 1924 г.). В своей корреспонденции Сун Цинлин информировала 
М.М. Бородина об участии Сунь Ятсена в Северном походе против бэйянских милитари
стов в союзе с военно-политическими группировками Чжан Цзолиня и Лу Юнсяна (сен
тябрь 1924 г.). Ее оценки событий отражали китайские реалии и были необходимой ин
формацией, с использованием которой Москва и Коминтерн формировали свои знания о 
Китае того времени, строили свои отношения с Китайской Республикой.

В 1924 г. Сун Цинлин принимала участие в работе 1 съезда Гоминьдана. По сво
ей политической позиции Сун Цинлин и Сунь Ятсен были единомышленниками, и после 
кончины своего мужа она продолжала заниматься партийной работой. В 1926 г. на II 
съезде Гоминьдана была избрана членом ЦИК партии (переизбиралась на III—IV съездах 
Гоминьдана, на V съезде была избрана кандидатом в члены ЦИК Гоминьдана). В партий
но-политической работе действовала в основном в соответствии с официальной про
граммой Гоминьдана, направленной на объединение страны и восстановление ее сувере
нитета. В этой связи в 1920-е гг. на передний план выходила подготовка и проведение 
НРА Северного похода против бэйянских милитаристов, контролировавших Пекинское 
правительство. В 1927 г. она вошла в состав Уханьского правительства. Именно в период 
национальной революции 1920-х гг., завершившейся победой Гоминьдана, действовав
шего в сотрудничестве с китайскими коммунистами, сложилась убежденность Сун Цин
лин в целесообразности создания «единого фронта» различных социальных слоев и по
литических партий. Гоминьдана и КПК как необходимой предпосылки возрождения и 
усиления Китая. Находясь вместе с Сунь Ятсеном у истоков сотрудничества Гоминьдана 
и КПК и ориентации Гоминьдана на СССР в борьбе с милитаристскими режимами, она и 
в дальнейшем придавала большое значение связям Гоминьдана с коммунистами и с 
представителями Советского государства для проведения Гоминьданом политики усиле
ния Китая. Не будучи коммунисткой (вступила в Компартию 15 мая 1981 г.), Сун Цинлин 
не идеализировала и Гоминьдан, который уже во второй половине 1920-х гг. демонстри
ровал рост тенденции милитаризации партии и управления, проявлял элементы недо
оценки массового движения и жестокость к коммунистам. Она выступила с осуждением 
переворота Чан Кайши 12 апреля 1927 г., завершившего, по сути, «первое сотрудничест
во» Гоминьдана и КПК.

После трагической развязки «единого фронта» Гоминьдана с коммунистами она 
выехала из страны. Кроме СССР, в 1927-1931 гг. Сун Цинлин посетила ряд стран Запад
ной Европы и США. В эти годы усилилось ее внимание к демократическим институтам 
власти и общества, активизировалось ее участие в работе общественных национальных
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и международных организаций. В 1927 г. и в 1929 г. (наряду с Роменом Ролланом, Мак
симом Горьким и Анри Барбюсом) она являлась почетным председателем Антиимпериа
листической лиги.

Вторжение Японии в Китай в 1931 г. коренным образом повлияло на формиро
вание основных направлений ее общественно-политической работы. В гоминьдановский 
период истории Китайской Республики, завершившийся победой демократических сил в 
1949 г., ее деятельность характеризовалась самостоятельностью, при этом она стреми
лась следовать заветам своего великого супруга. Будучи человеком творческим, она ин
терпретировала политическую программу Сунь Ятсена, примеряя ее к новым историче
ским реалиям, трезво оценивая достижения и негативы гоминьдановской власти. Разо
браться в сложной внутриполитической ситуации нанкинского периода, характеризо
вавшегося как разногласиями правительственного центра с военными группировками, 
примыкавшими к Гоминьдану, так и острой фракционной борьбой в Гоминьдане и про
тивостоянием Гоминьдана с КПК, было нелегко. Однако знание китайской истории и по
литический опыт периода национальной революции 1920-х гг. помогли Сун определить 
приоритеты и наметить ориентиры своей деятельности. Она была одной из немногих по
литических деятелей, выступавших в начале 1930-х гг. против политики Чан Кайши на 
подавление антияпонского общественного движения. Уже в эти годы вполне определи
лось стремление Сун Цинлин к давлению на правительство в направлении организации 
отпора экспансионистской политике Японии. 19 февраля 1932 г. Сун Цинлин обратилась 
в секретариат Антиимпериалистической лиги с призывом к введению международных 
акций в связи с вооруженным нападением Японии на Шанхай2.

Демократическая направленность политики Сун Цинлин проявлялась в различ
ных направлениях и сферах. В конце 1932 г. Сун Цинлин организовала в Шанхае Китай
скую лигу защиты прав человека. В нее вошли прогрессивные юристы, писатели, препо
даватели школ и вузов, художники. Гоминьдановская охранка создавала невыносимые 
условия для деятельности членов лиги, и они вскоре были вынуждены свернуть работу.

Не вдаваясь в подробности, отметим, что не случайно именно Сун Цинлин как 
авторитетный общественный и политический деятель получила приглашение от руково
дителей 19-й армии, готовивших в 1933 г. переворот против Чан Кайши, возглавить пра
вительство в Фуцзяни (оно было ею отклонено). Уже в начале 1930-х гг. имя вдовы Сунь 
Ятсена было достаточно известно по ее выступлениям против отдельных направлений 
политики Чан Кайши, Гоминьдана и попыткам организовать новое широкое демократи
ческое движение3.

Между тем, развитие массового патриотического движения в Китае, тесно свя
занное с именем Сун Цинлин, становилось важнейшим фактором изменения внутренней 
атмосферы в Китае, формировало конкретное содержание идеи национального спасения. 
В ходе антияпонского патриотического движения «9 декабря 1935 г.» в Китае стали соз
даваться патриотические Ассоциации спасения Родины, ставившие конкретные задачи 
организации движения сопротивления японской агрессии. Сун Цинлин, Шэнь Цзюньжу, 
Хэ Сяннин, Цзоу Таофэн и другие деятели вошли в руководящий состав Всекитайской 
ассоциации национального спасения, которая была создана на съезде 72-х представите
лей от 58-ми Ассоциаций национального спасения различных провинций Китая. Съезд 
проходил в Шанхае 31 мая— 1 июня 1936 г. Он продемонстрировал переход «от слов к 
делу», принял программу и устав Ассоциации и обратился с воззванием к народу. Были 
выдвинуты требования о немедленном прекращении гражданской войны, оо освобожде
нии политических заключенных и начале переговорного процесса делегатов различных 
партий и организаций по выработке программы «единого антияпонского фронта» и соз
дании объединенной антияпонской политической власти .

Арест гоминьдановской полицией 23 нояоря 1936 г. семи лидеров Всекитайской 
ассоциации национального спасения — видных демократических деятелей, ученых, пе-
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дагогов, юристов и предпринимателей— Шэнь Цзюньжу, Ли Гунпу, Цзоу Таофэня, Ши 
Ляна, Чжан Найци, Ван Цзаоши и Ша Цяиьли по обвинению в связях с коммунистами и 
подстрекательстве к антияпонским инцидентам вызвал новый подъем антияионских и 
антиправительственных выступлений. Сун Цинлин и Фэн Юйсяи выступили с требова
нием о немедленном освобождении арестованных. 109 профессоров учебных заведений 
направили коллективный протест правительству. В Бэйпине 12 декабря 1936 г. состоя
лась 10-тысячная демонстрация студентов, предпринимателей, интеллигенции, требо
вавших наряду с освобождением арестованных немедленного прекращения гражданской 
воины Гоминьдана с коммунистами и объявления войны Японии.

Усилия Сун Цинлин в защиту антияпонского массового движения не ослабевали 
в течение всего периода гоминьдановского правления. Широкий резонанс в Китае и за 
рубежом имела организованная вдовой Сунь Ятсена кампания освобождения из заклю
чения лидеров Ассоциации национального спасения, имевшая место в 1937 г.5

Еще до инцидента у моста Марко Поло, 27 февраля 1937 г. в еженедельнике 
«СЫпа \Уеек1у Кеу|е\у» появилась статья Сун Цинлин «Голос из Китая». По суди, она от
ражала видение прогрессивной интеллигенции и демократически ориентированных по
литиков Китая сложившейся к тому времени внутриполитической ситуации и предлагала 
политическую линию на выход из кризиса. Это не была программа какой-либо партии. 
Статья Сун Цинлин воспринималась как манифест патриотической общественности, 
свидетельствующий о мощном росте национального самосознания. Публикация, безус
ловно, оказала влияние на формирование ориентации и стратегии ведущих политиче
ских партий и общественных организаций в новых условиях начавшейся японо
китайской войны. Лейтмотив заявления Сун Цинлин — необходимость национального 
сплочения перед лицом японской агрессии. Хотя вдова Сунь Ятсена и заявила о том. что 
она не предлагает ничего нового по сравнению с уже написанным ее супругом, анализ 
заявления свидетельствует о развитии ряда положений политической теории и практики 
Сунь Ятсена.

Акцентируя задачи промышленного плана Сунь Ятсена, социальные аспекты его 
учения и, прежде всего, идею демократизации политической системы. Сун Цинлин 
предложила комплексную программу выхода из кризисной ситуации. Главным из учения 
Сунь Ятсена применительно к текущему периоду она считала предоставление свободы 
массовому движению, поощрение инициативы и энтузиазма в деле реконструкции и раз
вития. Она призывала к завершению этапа политической опеки и переходу к периоду 
конституционного правления. Развивая идеи Сунь Ятсена, убеждала в необходимости 
создания демократической избирательной системы, отмены цензуры, предоставления 
населению свободы слова, собраний, организаций, освобождения политзаключенных и 
создания демократического правительства.

Свою убежденность в том, что «спасение страны немыслимо без окончания гра
жданской войны». Сун Цинлин вновь и вновь представляла в разных ракурсах. Ее рас
суждения о необходимости немедленной переориентации правящей верхушки во внут
ренней и внешней политике звучали весьма убедительно и понятно для каждого гражда
нина. «Можем ли мы вступить в войну со сломанной одной рукой? — вопрошала Сун 
Цинлин. И давала такой ответ: «Мы имеем десятилетний опыт гражданской войны, в те
чение которой силы нации отвлекались на внутренние раздоры, а земля гем самым опус
тошалась японцами, отхватывавшими один за другим куски нашей территории»6.

Отдавая дань уважения ценностям западной культуры, Сун Цинлин (родилась в 
Шанхае, в богатой семье: в 1913 г. закончила факультет литературы Уэслианского (про
тестантского) женского колледжа (штат Джорджия, США) рекомендовала Гоминьдану 
сближаться с ки тайскими коммунистами во имя национального спасения, сотрудничать с 
США, СССР, Англией, Францией, то есть со всеми странами, «которые обращаются с 
нами как с равными»'.
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В своей партийно-политической деятельности она тяготела к группе «левых» 
гомпньдановцев. что нашло яркое выражение в ее взглядах на японскую агрессию и в 
деятельности за создание «единого национального антияпонского фронта», где она вы
ступала совместно с такими политическими деятелями, как Фэн Юйсян, председатель 
Контрольного юаня Юй Южэнь, председатель Экзаменационного юаня Дай Цзитао, вид
ный либерал Ху Ши и др. В условиях фракционной борьбы в Гоминьдане позиция Сун 
Цинлин по этим вопросам имела немаловажное значение.

На 3-м пленуме ЦИК Гоминьдана 5-го созыва (15-25 февраля 1937 г.) вместе с 
Фэн Юйсяном, Сунь Фо и Хэ Сяннин Сун Цинлин предложила восстановить в програм
ме партии «три политические установки» Сунь Ятсена. После ожесточенных дебатов со 
сторонниками Ван Цзинвэя, предложившими резолюцию о «подавлении коммунистов», 
которая и была принята пленумом, влияние сторонников демократического развития 
страны все же усилилось.

Во имя достижения национального единства перед лицом японской агрессии 
Сун Цинлин действовала в двух основных направлениях: участвовала в организации об
щественных патриотических организаций и предпринимала усилия по формированию 
«единого фронта» Гоминьдана и КПК, взаимодействуя по этому вопросу с Чжоу Эньла- 
ем, главным переговорщиком с Гоминьданом со стороны Компартии Китая. Многие важ
ные события, связанные с взаимодействием Гоминьдана и КПК, происходили с участием 
Сун Цинлин. Так. подготовленная коммунистами «Декларация ЦК КПК об установлении 
сотрудничества между Гоминьданом и КПК» от 15 июля 1937 г. была предварительно 
показана Сун Цинлин Чжоу Эньлаем, который навестил ее в Шанхае. Декларация полу
чила полное одобрение вдовы Сунь Ятсена.

Официальная публикация 22 сентября 1937 г. Чан Кайши «Декларации ЦК КПК 
об установлении сотрудничества между Гоминьданом и КПК» от 15 июля 1937 г. и заяв
ление Чан Кайши об установлении сотрудничества дву'х партий от 23 сентября стали от
правными моментами в создании «единого национального антияпонского фронта» на 
основе сотрудничества Гоминьдана и КПК.

Давление общественности на гоминьдановское правительство росло параллель
но с увеличением угрозы для Китая со стороны Японии. Не следует недооценивать орга
низаторских усилий Сун Цинлин и среди деятелей литературы, искусства, науки. Сун 
Цинлин наряду с Цай Юаньпэем, Юй Южэнем и Чжоу Эньлаем была избрана в марте 
1938 г. членом почетного президиума Ассоциации деятелей культуры, которая своей дея
тельностью пробуждала сознание масс, повышала их культурный уровень, вносила свой 
вклад в разоблачение капитулянтских замыслов реакции.

Консолидация демократических сил играла немаловажную роль в предотвраще
нии и минимизации конфликтов между Гоминьданом и КПК, которые вновь возобнови
лись уже с 1939 г. Признание в обществе получила деятельность Демократической лиги 
Китая, созданной в Чунцине 19 марта 1941 г. и являвшейся преемницей Общества сто
ронников совместного строительства государства, основанного еще в ноябре 1939 г. по 
инициативе Южного бюро ЦК КПК. Кроме КПК и Гоминьдана, в нее вошел целый ряд 
мелких политических партий и организаций. В развитии движения сопротивления и дав
ления на правительство в направлении предотвращения капитулянтских настроении в 
правящих кругах большое значение имели совместные действия Чжоу Эньлая и Сун 
Цинлин. Особое место принадлежало их взаимным контактам по прекращению перио
дически вспыхивавших военных действий между правительственными войсками и под
контрольными КПК армейскими подразделениями и партизанскими отрядами .

По мере продолжения японо-китайской воины, несмотря на стремление Чан 
Кайши и поддерживавших его политиков к осуществлению программы реконструкции и 
строительства, усиливались экономические трудности, с одной стороны, и росло недове
рие между Гоминьданом и Компартией Китая, с другой. В облает управления наблюла-
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лись рост диктаторских амбиций Чан Кайши и усиление противодействия правящего 
класса введению демократических преобразований. Рост злоупотреолений и коррупции 
вызывал недовольство в обществе, в партийных кругах, в дипломатическом корпусе, ак
кредитованном в Китае. На «неумелое руководство Гоминьдана» в связи с констатацией 
факта дороговизны товаров ссылалась Сун Цинлин в беседе с послом СССР в КР А.С. 
Панюшкиным (май 1942 г.). В этой же беседе ей принадлежала фраза «Коммунисты не 
допустили бы всего этого, если бы они управляли страной»9. Анализируя вопрос о воз
можности развязывания Гоминьданом новой гражданской войны, она призывала учиты
вать отрицательную реакцию на углубление межпартийных разногласий США и Велико
британии, с точкой зрения которых Чаи Кайши не может не считаться10. Вместе с тем, 
реально оценивая внутриполитическую ситуацию в Китае, Сун Цинлин не питала иллю
зий относительно возможности кардинального разрешения противоречий между партия
ми на пути развития демократии и создания коалиционного правительства, создание ко
торого, как и многие гоминьдановцы, коммунисты, а также зарубежные дипломаты, счи
тала наиболее продуктивной идеей, имеющей перспективы11. Как отмечала Сун Цинлин 
в беседе с первым секретарем посольства СССР в Китайской Республике Н.Т. Федоренко 
(21 июля 1945 г.), «при любых обстоятельствах Чан Кайши не решится отказаться от од
нопартийной диктатуры Гоминьдана»12.

Советская сторона выражала большой интерес к мнению Сун Цинлин по вопро
сам внутренней и внешней политики Китайской Республики, обсуждала проблемы под
готовки и заключения Договора о дружбе и союзе между Советским Союзом и Китай
ской Республикой (август 1945 гг.), который, по словам Сун Цинлин, левое крыло Го
миньдана встретило с большим воодушевлением13.

Когда после октябрьского совещания между партиями 1945 г. и заседания Поли
тической консультативной конференции 1946 г. появились некоторые надежды на совме
стные действия в направлении создания единых государственных органов, имя мадам 
Сунь Ятсен, наряду с другими заслуженными ветеранами Гоминьдана, обсуждалось в 
плане возможного ее включения в Государственный Совет14.

В силу различных обстоятельств надеждам демократических сил на создание 
коалиционного правительства, возможно, изменившего бы ход китайской истории, не 
суждено было сбыться. 22 июля 1946 г. в китайской печати было опубликовано заявле
ние вдовы Сунь Ятсена с разоблачением происков Гоминьдана на срыв договоренно
стей с КПК. Она вновь призывала общественность и власти к созданию коалиционного 
правительства15.

Благотворительная деятельность Сун Цинлин неотделима от ее политической 
работы. Активно работая в Лиге защиты Китая, созданной после начала японо-китайской 
войны, вдова Супь Ятсена много сделала для привлечения внимания мировой общест
венности к китайскому театру военных действий, организовывала получение извне, пре
имущественно со стороны зарубежных китайцев, помощи сражавшемуся Китаю, осо
бенно медикаментами для больниц. Обладая несколькими военными госпиталями. Лига 
защиты Китая оказывала помощь 8-й и 4-й армиям, находившимся под контролем КПК16.

После окончания антияпонскои войны Лига защиты Китая была реорганизована 
в Фонд благосостояния Китая с центром в Чунцине, затем— в Шанхае. Усилия Сун 
Цинлин, возглавившей этот Фонд, были направлены на улучшение благосостояния насе
ления и восстановление народного хозяйства, оказание помощи женщинам и детям и. 
прежде всего, оказание помощи освобожденным армией КПК районам страны17.

Подчеркнем, что Сун Цинлин. будучи членом Гоминьдана и занимая высокие 
должности в партийном и государственном руководстве Китайской Республики, весьма 
критически относилась к ряду направлений политики Гоминьдана. Центр тяжести ее 
усилий приходился на пропаганду демократических ценностей, создание атмосферы на
ционального единства для борьбы с агрессором. По мере понимания того факта, что ру-



108 Н. Мамаева, И. Сотникова

=

г

)

1

ководство Гоминьдана все дальше отходило от первоначальных замыслов демократиза
ции режима, и на фоне довольно успешного развития отдельных демократических ин
ститутов в антияпонских базах и освобожденных районах, управлявшихся Компартией 
Китая, она все более приближалась к коммунистам. Определенную роль в эволюции 
взглядов С\тт Цинлин сыграл Чжоу Эньлай, поддерживавший контакты с Демократиче
ской лигой и с левым крылом Гоминьдана.

На заключительном этапе послевоенной гражданской войны между Гоминьда
ном и КПК левые гоминьдановские деятели заявили 1 января 1948 г. в Гонконге об обра
зовании «Революционного комитета Гоминьдана». Его почетным председателем была 
избрана Сун Цинлин. По приглашению ЦК КПК 28 августа 1949 г. Сун Цинлин прибыла 
из Шанхая в Бэйпин. чтобы 30 сентября 1949 г. принять участие в работе многопартий
ного коалиционного правительства, председателем которого стал Мао Цзэдун, а его глав
ными заместителями — Лю Шаоци. Чжу Дэ и Сун Цинлин.

Сближение КПК с демократическими силами Китайской Республики на заклю
чительном этапе гражданской войны принесло закономерный результат. Созыв с 21 по 30 
сентября 1949 г. в Бэйпине первой сессии Народного политического консультативного 
совета (конференции) продемонстрировал единство демократических сил, добровольно 
признавших руководящее положение и заслуги коммунистов в борьбе за Новый Китай. 
Значительное место в организации патриотических и демократических движений и ор
ганизаций по праву принадлежало вдове Сунь Ятсена, активно контактировавшей с од
ним из главных проводников политики единого демократического фронта, видным дея
телем КПК — Чжоу Эньлаем.

Особое место в мировоззрении и политической практике Сун Цинлин занимал 
Советский Союз. И если к признанию КПК она пришла не сразу, то значение Советского 
Союза в мировой политике оценивала адекватно уже в 1920-е гг., считала укрепление 
связей Китайской Республики с СССР необходимым фактором успешного развития 
страны, стремилась оказывать влияние на Национальное правительство в направлении 
урегулирования взаимоотношений КР с СССР в периоды кризисных ситуаций.

Накануне образования КНР она активно участвовала в подготовке создания 
Общества китайско-советской дружбы (возглавила его в 1954 г.), являясь председате
лем Подготовительного комитета по созданию Общества. Выступая 5 ноября 1949 г. на 
учредительном собрании Всекитайского общества китайско-российской дружбы, она 
коротко и четко определила заслуги СССР в образовании Китайской Народной Респуб
лики. Будучи очевидцем исторических событий Китая XX в., поддерживая постоянную 
связь с представителями СССР в Китае в течение всего периода Китайской Республи
ки, она сформулировала основные направления взаимодействия китайского и советско
го народов и представила его результаты. Как говорила Сун Цинлин, «Советский Союз 
был первой страной, аннулировавшей все неравноправные договоры с Китаем, оказал 
помощь Китаю в период великой революции 1924-27 гг.» И далее: «Мы вспоминаем, 
как помог нам Советский Союз при отражении японской агрессии, особенно когда по
слал войска в Маньчжурию в 1945 году...»18. Сун Цинлин принадлежат слова: «На 
протяжении последних 30 лет нашей упорной борьбы против врагов внутри страны и 
за границей Советский Союз был нашим единственным последовательным и лояльным 
другом, сейчас этот самый надежный друг китайского народа первым признал наше 
новое Центральное народное правительство»1'.

1 октября 1949 г. в Пекине во время провозглашения Китайской Народной Рес
публики она находилась рядом с Мао Цзэдуном среди членов правительства. Состав 
правительства КНР обсуждался еще в начале 1949 г., 6 февраля, на встрече А.И. Микояна 
с руководителями Китайской компартии, где Мао Цзэдун предложил кандидатуру Сун 
Цинлин на пост Председателя президиума правительства. «Она, сказал Мао Цзэ
дун,—...пользуется в народе огромным авторитетом»20. Против кандидатуры Сун Цин-
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лип высказались принимавшие участие в беседе Жэнь Биши и Чжоу Эньлай, считавшие, 
что если Мао Цзэдун не займет пост председателя президиума, это будет непонятно для 
народа. Чжоу Эньлай заметил, что «хотя она близка к коммунистам и никогда не разгла
шала попадавшие к ней от них секретные данные, в частности то, что в свое время она 
передала КПК деньги от Коминтерна», за ней «установлен строгий надзор и есть опасе
ния, что гоминьдановцы ее увезут силой»21.

Опасения Чжоу Эньлая были не беспочвенны. Переход Сун Цинлин на сторону 
коммунистов китайские националисты расценили как «дезертирство». 1 октября 1949 г. в 
Кантоне госпожа Сунь Ятсен была исключена из списка советников Национального пра
вительства Китая, а 8 октября был издан приказ Исполнительного Юаня о ее аресте. 
Кроме того. Сун Цинлин порвала со своей семьей, отказавшись выехать с родственника
ми на Тайвань и в США.

Этот выбор, так круто изменивший судьбу, был для Сун Цинлин вполне логич
ным, вытекавшим из ее убежденности в демократическом будущем Китая и всего пред
шествовавшего сотрудничества с коммунистами, политика которых в годы антияпонской 
войны и послевоенного времени была ей близка и понятна. Бегство из Китая, вероятно, 
казалось ей предательством. Сун Цинлин твердо решила посвятить себя строительству 
нового, коммунистического, Китая.

Наиболее активный период ее государственной и общественно-политической 
деятельности в новом Китае пришелся на 1949-1966 гг., когда Сун Цинлин работала в 
высших государственных органах. Как заместитель председателя КНР. а с 1954 г. как за
меститель председателя ПК ВСНП и заместитель председателя ВК НПКСК. Сун Цинлин 
много выступала и публиковалась в печати. В 1951 г. по совету Чжоу Эньлая она основа
ла ежемесячный журнал для иностранной аудитории «Китай на стройке» (впоследствии 
«Китай сегодня») и пригласила работать в журнал Израэля Эпштейна, ставшего впослед
ствии редактором журнала. Часто она сама выступала на страницах этого журнала. От
ношение к ней со стороны партийного руководства было осторожным. Об этом можно 
судить по замечанию Чжоу Эньлая в сентябре 1952 г. в беседе с И. Сталиным, когда 
Чжоу Эньлай дал ей такую характеристику: «...она ведет работу... постепенно от буржу
азной идеологии переходит к /нашему/ лагерю, хорошо выступает со статьями на основе 
нашей идеологии»*2.

Сун Цинлин, находясь в высшем руководстве страны, живо откликалась на все 
значимые события современной действительности. Высоко оценивая и приветствуя при
нятие Конституции КНР. Сун Цинлин основывалась на словах из речи председателя Мао 
1940 г. «За новодемократическое конституционное правление» о том. что Китаю не хва
тает многого, но в первую очередь ему не хватает Конституции23. По ее мнению. Консти
туция являлась важнейшим документом, отразившим перемены, произошедшие в стране 
за 5 лет, свидетельствовавшим об успехах КНР в восстановлении экономики и начале 
индустриализации страны. Приводимые ею факты о росте экономики и в области куль
туры и образования поистине впечатляющи.

На протяжении полутора десятилетий Сун Цинлин, не будучи коммунистом, 
разъясняла и защищала политику и идеологию партии. Во время развернутого в стране 
компартией «движения за упорядочение стиля» она осуждала тех. кто использовал эту 
идеологическую кампанию для нападок на КПК. Ссылаясь на слова Мао Цзэдуна о необ
ходимости сплочения всех демократических сил на базе «длительного сосуществования 
и взаимного контроля»"4, Сун Цинлин признавала «движение за упорядочение стиля» 
«здоровым явлением политической жизни», свидетельствующим о «глубокой вере ком
партии в свои силы и свою базу в массах». Смысл его она видела «в привлечении неком- 
мунистов к участию в улучшении работы партии, в предоставлении возможности каж
дому высказывать свои замечания для дальнейшего укрепления компартии»25.
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Наблюдая, как правые элементы предприняли наступление па основные концеп
ции строительства социализма, на руководство КПК, Сун Цинлин в статье «Блестящие 
перспективы Китая» от 1 октября 1957 г. утверждала, что перспективы Китая блестящи, 
поскольку КПК — смелая, не боящаяся критики партия, которая проводит двусторонний 
процесс воспитания — «черпает у масс и несет в массы»26.

Сун Цинлин, как и многие руководители КПК, была «заражена» всеобщим энту
зиазмом в годы «большого скачка». После посещения 18 октября 1958 г. государственной 
текстильной фабрики № 17 в Шанхае и народной коммуны «1 июля» в пригороде Шан
хая она восхищалась небывалым революционным подъемом и коммунистическим отно
шением к труду. Сун Цинлин ставила в пример директора и секретаря фабкома партии, 
переселившихся вместе с рабочими на территорию текстильной фабрики, а также моло
дежный батальон «Спутник» коммуны «1июля», который увеличил добычу хлопка вдвое 
за счет круглосуточной работы'7. Сун Цинлин полагала, что правильное руководство 
компартии и Мао Цзэдуна, энтузиазм масс и самоотверженный, без принуждения и без 
вознаграждения, труд приведут к крутому подъему в экономике страны. Считая появле
ние «больших скачков» в стране исторической неизбежностью и оценивая перспективы 
1960 г., Сун Цинлин пришла к выводу, что развитие идеологической, технической и куль
турной революции в Китае при правильном руководстве Мао Цзэдуна даст «большой, 
лучший и всесторонний скачок»'8. Произведения Мао Цзэдуна «К вопросу о правильном 
разрешении противоречий внутри народа» и «О коалиционном правительстве» послужи
ли основой для ее оценки 16 лет строительства нового Китая29.

В те годы Сун Цинлин не раз представляла китайское правительство иа между
народной арене, где вела нелегкую работу' против агрессивных войн, за мир. за счастье 
человечества, снискав этим всеобщее уважение. 23 ноября 1950 г. на 2-ом Всемирном 
конгрессе сторонников мира в Варшаве она была избрана членом Бюро Всемирного Со
вета Мира и председателем Всекитайского комитета защиты мира. В 1951 г. Сун Цинлин 
была удостоена Международной Сталинской премии мира «За укрепление мира меж
ду народами». В заявлении по этому поводу она сказала: «Мира — вот чего больше все
го хотят все народы, а имя Сталина лучшим образом олицетворяет мир»30. Принятые в 
Пекине 18 сентября 1951 г. деньги Международной премии Сун Цинлин перевела Китай
ской ассоциации социального обеспечения, в больницы и в недавно основанную Ассо
циацию здоровья матери и ребенка.

В течение 1952 г. Сун Цинлин участвовала в работе нескольких международных 
форумов: в Чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира в Берлине, в заседании Бюро 
Всемирного Совета Мира и общественных деятелей отдельных стран в Праге. Она стала 
инициатором и одним из организаторов созыва в 1952 г. Конгресса сторонников мира 
стран Азии и Тихого океана. В обстановке нескольких текущих войн, ремилитаризации 
Японии и агрессивной политики США на Дальнем Востоке рефреном выступлений Сун 
Цинлин стало утверждение о том, что «народы могут и должны спасти мир». На Кон
грессе она была избрана председателем Азиатско-Тихоокеанского комитета по связям 
для укрепления мира в регионе. В декабре 1952 г. Сун Цинлин представляла Китай на 
Всемирном конгрессе народов в защиту мира в Вене. В приветствии Конгрессу от 
имени китайского народа и от Конгресса стран Азии и Тихого океана Сун Цинлин при
звала сторонников мира предпринять совместные усилия для решения важнейших задач: 
прекращения войн в Корее, Вьетнаме, Малайе и всех военных приготовлений, сокраще
ния вооружений, заключения пакта мира между великими державами, запрещения ядер- 
ного, химического и бактериологического и другого оружия массового уничтожения1. Ее 
предложения были одобрены участниками форума.

Другим значимым аспектом ее внешнеполитической деятельности в 1950-е гг. 
стали успешные визиты в СССР, Индию, Шри Ланку, Бирму, Пакистан и Индонезию. 
Встречи Сун Цинлин с главами этих государств послужили налаживанию дружествен-
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ных отношений между КНР и ее соседями по региону. Особого внимания заслуживает 
отношение Сун Цинлин к Советскому Союзу.

Давние связи Сун Цинлин с Москвой руководство страны использовало для 
дальнейшего укрепления китайско-советских отношений. Претворяя в жизнь один из за
ветов Сунь Ятсена о дружбе с Советской Россией и указания Мао Цзэдуна о необходи
мости сотрудничества с Советским Союзом и странами народной демократии, Сун Цин
лин вместе с Лю Шаоци. Чжоу Эньлае.м, Го Можо и другими 690 лицами, представляю
щими различные демократические партии, группы и народные организации Китая, вы
ступила с инициативой создания всекитайского Общества китайско-советской дружбы. 
На митинге 17 июля 1949 г., посвященном созданию подготовительного комитета по ор
ганизации Общества, Сун Цинлин была избрана председателем подготовительного коми
тета32, а 5 октября 1949 г. на учредительном собрании Общества китайско-советской 
дружбы — заместителем председателя Исполкома. В 1955 г. Сун Цинлин стала председа
телем ОКСД. Основной задачей Общества стало «установление и укрепление культур
ных, экономических и других связей между Китаем и Советским Союзом», что явилось 
естественным продолжением деятельности Сун Цинлин, начавшейся еще 1920-е гг., и 
немаловажным фактором в укреплении китайско-советских отношений.

Сун Цинлин неоднократно бывала в СССР. 13 января 1953 г. ее принял 
И.В. Сталин. Вероятно, .между ними установились добрые отношения. В архивах сохра
нились поздравительные телеграммы, которыми Сун Цинлин обменивалась с руководи
телем Советского Союза. 5 марта 1953 г. в день смерти Сталина пришла ее запоздавшая 
телеграмма со словами: «...услышав печальную весть о Вашей болезни, я с чувством 
глубокого беспокойства выражаю Вам свое сочувствие...». На следующий день, когда 
стало известно о смерти Сталина, Сун Цинлин посетила генконсульство СССР в Шанхае 
и принесла свои соболезнования. 8 марта 1953 г. газета «Жэньминь жибао» опубликова
ла ее статью памяти Сталина33 со словами: «мы потеряли вождя... защитника мира». В 
следующий раз она побывала в Москве в составе китайской делегации, когда Мао Цзэ
дун получил от Н.С. Хрущева приглашение прибыть на празднование 40-й годовщины 
Октябрьской революции и на Совещание представителей коммунистических и рабочих 
партий в Москве.

На протяжении многих лет Сун Цинлин оставалась друтом советского народа. Ее 
статьи и выступления, касающиеся китайско-советских отношений, неизменно подчер
кивали дружбу и братскую помощь Советского Союза в самые трудные для Китая годы, 
начиная с периодов революции 1924-1927 гг. и отражения японской агрессии в 1937- 
1945 гг., до широкомасштабной поддержки строительства нового Китая. «Без. советской 
поддержки, — писала она, — борьба китайского народа была бы еще продолжительнее и 
еще более тяжелой... Дружба между СССР и Китаем вечна и нерушима». Сун Цинлин 
неоднократно подчеркивала, что укрепление международного положения КНР стало 
возможным благодаря «постоянному стремлению Советского Союза привести междуна
родные отношения в соответствие с реальными фактами». Это означало, что Китай дол
жен занять свое законное место на международной арене. В качестве примера Сун Цин
лин приводила заявление Советского Союза в ООН о том, что «без Китая не может быть 
решен ни один вопрос, касающийся Дальнего Востока»34. Высоко оценивала она щедрую 
советскую помощь в виде льготных кредитов, предоставленных КНР, братский дух и но
вый тип международных, торгово-экономических и культурных отношений двух стран35.

До 1960 г. Сун Цинлин не пропускала ни одного знаменательного события в 
жизни СССР, публикуя статьи по поводу годовщин Октября, подписания Договора 
1950 г. о дружбе между КНР и СССР, создания Общества китайско-советской дружбы. С 
началом ухудшения китайско-советских отношений она продолжала поздравлять совет
ский народ со всеми крупными событиями, в том числе в связи с полетом в космос Ю.А. 
Гагарина, с запуском космических кораблей «Восток-5» и «Восток»-6. Последней теле-
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граммов стало поздравление Сун Цинлин как председателя Исполкома Общества китай
ско-советской дружбы с праздником международной солидарности трудящихся 1 мая 
1966 г., направленное Председателю президиума ССОД Н. Поповой и А.А. Андрееву, где 
по-прежнему говорилось о нерушимости дружбы народов. Одно из последних ее пуб
личных упоминаний о Советском Союзе прозвучало в выступлении на мероприятиях по 
случаю 100-летия Сунь Ятсена 8 декабря 1966 г., когда Сун Цинлин иногда прямо, ино
гда иносказательно показала влияние Ленина, политики СССР на формирование взгля
дов Сунь Ятсена, важность его борьбы за дружбу с СССР для Китая. С другой стороны, 
не было в ее речи и отрицания звучавших в то время повсеместно антисоветских поло
жений.

Как женщина-политик Сун Цинлин традиционно много занималась одной из 
важнейших задач женского движения того времени — фактической реализацией прав 
женщин в законодательном порядке, их участия в общеполитической борьбе. В выступ
лении на 30-м заседании Центрального народного правительственного совета во время 
обсуждения и принятия проекта Конституции КНР Сун Цинлин особо отметила, что в 
проекте Конституции специально определено, что «женщины во всем пользуются одина
ковыми правами с мужчинами»'6. Женщины Китая принимали деятельное участие в эко
номическом и культурном строительстве и в общественной жизни страны. Вместе с тем, 
ширился крут общесоциальных, национальных и международных проблем, входящих в 
сферу интересов участниц женского движения того времени. Сун Цинлин поднимала 
женщин на борьбу за предотвращение мировой термоядерной войны, против гонки воо
ружений. против расизма и нищеты, за поддержку национально-освободительного дви
жения. В декабре 1949 г. Сун Цинлин участвовала в Конференции представителей 
женщин Азии. В ее докладе, звучал призыв к женщинам Азии равняться на КНР. бо
роться за равноправие и национальное освобождение. В 1949, 1953, 1957 гг. Сун Цин
лин неизменно избиралась почетным председателем Всекитайской демократической 
федерации женщин (в настоящее время Федерация китайских женщин). В 1950 г. 
на заседании Китайского фонда общественного благосостояния, преобразованного 
из Лиги защиты Китая, она была избрана председателем Исполнительного комитета. 
После 1950 г. Китайский фонд общественного благосостояния находился в Шанхае, 
его работа и бюджет стали подчиняться государству. В число функций была включена 
забота о здоровье женщин и детей, охрана материнства и защита подрастающего поколе
ния. Общество выпускало детский журнал «Эртун шидай» (Детские годы), с 1950 г. вы
шло 389 номеров. Журнал помогал детям в учебе. Сун Цинлин часто писала статьи для 
детей в этот журнал.

Вопросы женского движения и помощь детям были для Сун Цинлин неразрывно 
связаны. Статьи, опубликованные в китайской и зарубежной печати, свидетельствуют о 
том, что она придавала этим вопросам чрезвычайно важное значение. Она считала, что 
прогресс человечества невозможен без успешной защиты мира и прав женщин и детей. 
Для освобождения женщин от закабаления в семье, считала она, необходимо создать ин
фраструктуру сферы обслуживания: детские сады и ясли, прачечные и т.п.37 Не имея 
своих детей, Сун Цинлин как заботливая мать прикладывала усилия для создания благо
приятных условий для воспитания и обучения детей. 26 ноября 1951 г. Сун Цинлин была 
избрана председателем созданного Всекитайского народного комитета защиты детей, а 6 
декабря 1951 г.— членом Международного патронажного комитета и Международного 
комитета защиты детей. В заявлении по случаю Международной конференции в защиту 
детей в Вене она заметила, что человечество впервые собралось обсудить будущее детей 
в связи с войнами. Рассказав о положении детей, окруженных в КНР заботой и лаской, 
Сун Цинлин призвала людей всего мира «защитить детей, защитить их от всех бед... де
ти должны быть уверены в своем будущем»3 . Ее слова «Народы всего мира! Укреп-
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ляйте братское сотрудничество для спасения детей!»— вошли в резолюцию Венского 
конгресса.

Руководствуясь указанием Мао Цзэдуна о том, что молодое поколение должно 
«учиться и прогрессировать изо дня в день», Сун Цинлин основное внимание уделяла 
идеологическому воспитанию молодежи, которое «сможет уберечь новое поколение от 
перерождения». Она полагала, что честность, смелость, труд, простота и бережливость, 
сила коллектива необходимы молодежи для движения человека вперед, для служения ро
дине и человечеству. Эти и другие качества должны покоиться на вере в коммунизм'9. 
Еще одной составляющей воспитания из китайских детей стойких революционеров Сун 
Цинлин считала заботу партии, поскольку воспитание детей — это важнейшая часть со
циалистической революции и социалистического строительства. Третьей составляющей, 
по ее мнению, являлся классовый характер воспитания и обязательный физический труд. 
Отвечая на западную критику о принудительном труде в Китае, Сун Цинлин заявляла: 
«Наша молодежь считает, что поход в горы и деревни дает ей возможность создать но
вый мир своими руками и революционной волей»40.

В Китае Сун Цинлин по праву была признана руководителем китайских женщин 
и заботливой бабушкой для китайских детей. Ее усилия по обеспечению демократиче
ских прав женщин принесли плоды не только в Китае и Юго-восточной Азии, но и сни
скали уважение во всем .мире. Некоторые университеты присудили ей звание почетного 
доктора права. Ее международные инициативы по объединению женщин Азии и Тихо
океанского региона в борьбе за свои права приносят плоды и в настоящее время.

В 1960-е гг. Сун Цинлин продолжала участвовать в заседаниях сессий ВСНП, 
причем 21 декабря 1963 г. на 1-м заседании 3-й сессии ВСНП в качестве исполнительно
го председателя, на которой в январе 1964 г. вновь была избрана вице-президентом. 
Сведения о жизни Сун Цинлин в 1966-1976 гг. скудны по ряду причин и большей частью 
основаны на сообщениях западных агентств из Гонконга. Безусловно, она была уже не
молода и менее активна. Но не это стало решающим в ее уходе из политики. В стране 
началась «культурная революция», изменившая жизнь страны, прекратившая работу всех 
государственных учреждений. Многое изменилось и в судьбе Сун Цинлин.

Около месяца «с момента возникновения движения «красных охранников» Сун 
Цинлин не появлялась публично. 2 мая 1966 г. красные охранники подвергли заместите
ля председателя КНР Сун Цинлин серьезной критике41, а 20 сентября 1966 г. учинили 
обыск в ее шанхайском доме. Они обвинили 76-летнюю Сун Цинлин в том, что она ведет 
роскошную жизнь, и потребовали от нее отдать деньги и имущество государству42. На ее 
защиту' встал Чжоу Эньлай: 2 сентября 1966 г. он разработал проект документа, где гово
рилось, что «красные охранники» не должны трогать демократических деятелей и деяте
лей единого фронта. Его поддержали Чэнь И и Тао Чжу, но из-за противодействия Кан 
Шэна документ не появился4 '. В сентябре в нескольких дацзыбао была поставлена под 
сомнение практика почитания отца китайской революции Сунь Ятсена, а в некоторых из 
них вновь была подвергнута критике его вдова44. Лишь в конце сентября 1966 г. Сун 
Цинлин в числе 13 «неприкасаемых» деятелей была взята под охрану в соответствии с 
письмом Чжоу Эньлая, что прекратило эти унижения. С того момента Сун Цинлин лишь 
2-3 раза появилась на людях: в октябре 1966 г. на трибуне по случаю празднования 17-й 
годовщины КНР, 12 ноября 1966 г. и 8 декабря 1966 г. на мероприятиях по поводу 100- 
летия Сунь Ятсена45. В ноябре 1966 г. был опубликован подготовленный ранее сборник 
«Сун Цинлин. Избранные труды». Оттеснение Сун Цинлин с прежних позиций про
изошло с ведома Мао Цзэдуна, который на рабочем совещании в октябре 1966 г. в Пеки
не обозначил положение Сун Цинлин «на 2-й линии руководства», т.е. не на передовой46.

Как политик 2-й линии руководителей в 1967-1972 гг. Сун Цинлин появлялась 
иногда на трибуне во время праздников, принимала верительные грамоты вновь назна
ченных послов. Популярность ее упала, а имя годами не упоминалось в прессе. Неко-
8 Проблемы Дальнего Востока № 5
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торый всплеск интереса к Сун Цинлин случился в 1972 г. и был связан с частичной 
реабилитацией и привлечением к работе репрессированных в годы «культурной рево
люции» деятелей старшего поколения, когда Сун Цинлин вновь появилась на полити
ческой сцене.

Знаковым событием в этой связи стало участие в начале января 1972 г. «старой 
гвардии» — Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая. Сун Цинлин и др. в похоронных мероприятиях, 
связанных с кончиной министра иностранных дел Чэнь И, что послужило поводом для 
обсуждения в западной прессе сложившейся расстановки сил в китайском руководстве. 
Имя Сун Цинлин фигурировало в главной группе наряду с именами Мао Цзэдуна, Чжоу 
Эньлая и Чжу Дэ4 .

Некоторый интерес к Сун Цинлин возник на Западе при потеплении китайско- 
американских отношений и в связи с подготовкой визита президента США Р. Никсона 
в Китай (21-28 февраля 1972 г.). «Вашингтон Пост» 12 января 1972 г. напечатала со
общение о статье Сун Цинлин в журнале «Китай на стройке» от 10 января о предстоя
щем событии. «Реальная китайская действительность в последние 20 лет, — писала 
Сун Цинлин.— привела к изменению позиции Никсона... Визит Никсона взволновал 
весь мир... Любой политический курс США в отношении Азии должен принимать во 
внимание Китай»4®. В западной прессе обсуждалась возможность приема Сун Цинлин 
Р. Никсона и его супруги в Китае, поскольку в КНР к тому времени не было президен
та: Лю Шаоци впал в немилость и был смещен в 1968 г. После визита Р. Никсона. Гар
рисон Солсбери— заместитель главного редактора газеты «Нью-Йорк Таймс» — 
опубликовал статью о встрече с Сун Цинлин в ее доме, «где раньше жил маньчжурский 
принц, на берегах императорских озер»49. Интерес к Сун Цинлин исчез так же быстро, 
как и возник. На протяжении 1972-1974 гг. законодательные государственные органы 
власти по-прежнему практически бездействовали, и Сун Цинлин, в силу преклонного 
возраста и особенно вследствие последовавших за «культурной революцией» полити
ческих кампаний, своих функций практически не осуществляла. На публике она появ
лялась крайне редко, жила замкнуто, занимаясь разбором архива и личных писем. Сун 
Цинлин понемногу распродавала вещи, поскольку финансовое положение у нее было 
не самым лучшим.

Все изменилось после 1974 г., когда начался процесс возобновления деятельно
сти общественных и государственных органов КНР. 17 января 1975 г. на 1-м заседании 4- 
ой сессии ВСНП Сун Цинлин вновь была избрана зампредседателя ПК ВСНП и еще раз 
5 марта 1978 г. переизбрана на эту должность на 1-й сессии ВСНП 5-го созыва. В сен
тябре 1975 г. и в сентябре 1978 г. вновь избрана Почетным председателем Национальной 
федерации женщин. В те же годы Сун Цинлин была восстановлена во всех прежних 
должностях: председателя Всекитайского комитета защиты детей. Почетного председа
теля Общества китайско-советской дружбы, председателя общества благосостояния.

Возобновилась деятельность любимого детища Сун Цинлин— Всекитайской 
Ассоциации социального обеспечения, отметившей 14 июня 1975 г. 40-ю годовщину об
разования. В статье «40 лет на службе народа» Сун Цинлин осветила историю деятель
ности китайского общества благосостояния, основанного в 1938 г. для оказания помощи 
нуждающимся. 1 апреля 1978 г. возобновилось издание журнала «Эртун шидай». 1 июня 
1978 г. Сун Цинлин обратилась к молодежи со статьей «Мы возлагаем надежды на новое 
поколение». Помимо этого Сун Цинлин участвовала в различных юбилейных и памят
ных мероприятиях.

Однако к тому времени Сун Цинлин была уже пожилой женщиной с больными 
ногами и не могла активно участвовать в жизни страны. Ее высокие должности были 
номинальными, скорее говорящими о возвращении ей прежнего уважении со стороны 
государства. С другой стороны, не могла она и оставаться равнодушной к происходящим 
событиям. Одним из ярких ее выступлений в печати стала статья «Народная воля непо-
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бедима», опубликованная 29 января 1979 г. в год 30-летия образования КНР, в которой 
Сун Цннлин доказывала, что подрывные элементы и интриганы «разобьют свои головы» 
о «стальную волю народа», доказательством чего являются все 30 лет существования 
КНР. Последняя из знаковых должностей Сун Цинлин — избрание 10 сентября 1980 г. на 
3-ей сессии ВСНП 5-го созыва заместителем председателя комиссии по внесению изме
нений в Конституцию, возглавлявшейся Е Цзяньином.

Формально Сун Цинлин не состояла в КПК. Тем не менее, анализ ее выступле
ний и публикаций свидетельствует, что ее мировоззрение после образования КНР цели
ком и полностью находилось в русле политики партии. Руководство страны, признавая 
ее заслуги, авторитет, общественный темперамент и международную известность, тем не 
менее, не забывало ее «гоминьдановское» прошлое. Неоднократные просьбы Сун Цин
лин о приеме ее в КПК оставались без ответа до самых последних дней ее жизни.

В 1981 г. Сун Цинлин был поставлен медицинский диагноз—лейкемия и бо
лезнь сердца. Руководство страны обеспечило ей должный медицинский уход. Сун Цин
лин вновь обратилась с просьбой принять ее в ряды КПК. По единогласному решению 
Политбюро ЦК КПК 15 мая 1981 г. Сун Цинлин стала коммунистом, а 16 мая Постоян
ный комитет ВСНП постановил присвоить ей звание Почетного председателя КНР. 16 
мая 1981 г. в газетах был опубликован первый бюллетень о состоянии ее здоровья. Сразу 
же после 18-й сессии ПК ВСНП Пэн Чжэнь и Дяо Чэнчжи приехали в резиденцию Сун 
Цинлин и сообщили ей о постановлении ПК о присвоении ей звания Почетного предсе
дателя КНР. Все центральные газеты сообщили об этом 17 мая 1981 г.50

18 мая 1981 г. Дэн Сяопин посетил в больнице Сун Цинлин и поздравил ее с 
осуществлением заветной мечты — вступлением в ряды КПК51. В этот же день Сун 
Цинлин была удостоена звания почетного профессора юриспруденции Канадского уни
верситета Виктории. 19 мая 1981 г. руководители партии и государства навестили Сун 
Цинлин. Хуа Гофэн сказал о большом вкладе Сун Цинлин в дело революции и пожелал 
ей скорейшего выздоровления52.

Сун Цинлин скончалась 29 мая 1981 г. в 20 час. 18 мин. В тот же день руководи
тели ЦК КПК, ПК ВСНР, Госсовета. Военного совета ЦК КПК и Всекитайского комитета 
ВСНП, НПКСК направились в резиденцию Сун Цинлин. чтобы проститься с телом по
койной. 30 мая 1981 г. первые полосы центральных газет опубликовали сообщение ЦК 
КПК, ПК ВСНП, Госсовета КНР о кончине Сун Цинлин. Траурную церемонию похорон 
Сун Цинлин в присутствии руководителей страны освещали все средства массовой ин
формации. После ее смерти государство организовало «Мемориальный дом Почетного 
председателя Китайской Народной Республики товарища Сун Цинлин» и поставило его 
как памятник культуры под государственную охрану.

Подводя итоги общественно-политической деятельности Сун Цинлин, можно 
сказать, что всю жизнь она посвятила служению своей стране и народу. Демократиче
ские взгляды Сун Цинлин. оказавшие определенное влияние на ход политической исто
рии Китайской Республики и строительство нового Китая, особенно востребованы на ее 
Родине в последние 30 лет. в течение которых Китай осуществляет политику «реформ и 
открытости».
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В статье, основанной на документах Российского военно-исторического архива, 
рассматривается деятельность в 1806—1903 гг. первого русского военного атташе 
в Корее полковника И.И. Стрельбицкого. Авторы приходят к выводу, что вклад 
Стрельбицкого в развитие российско-корейских отношений неверно оценен в 
историографии. Его деятельность в значительно большей мере способствовала 
культурному общению и «взаимоузнаванию» двух соседних стран нежели раз
витию между ними военного сотрудничества.
Ключевые слова: российско-корейские отношения на рубеже Х1Х-ХХ вв.. рус
ский военный атташе.

Полковник И.И. Стрельбпцкий — первый русский 
«военный агент» в Корее*

Генерального штаба полковник И.И. Стрельбицкий, первый из четырех военных 
атташе («военных агентов») царской России в Корее1, долгое время оставался забытым и 
недооцененным участником русско-корейских отношений рубежа Х1Х-ХХ вв. За шесть с 
половиной лет его пребывания на корейской земле (с августа 1896 г. по февраль 1903 г.) 
эти отношения развивались динамично и драматически. За беспрецедентным русско- 
корейским сближением 1896-1898 годов последовало угасание влияния России на полу
острове, а затем и попытка ее экспансии под прикрытием «частной» лесопромышленной 
компании «безобразовцев» на фойе роста подозрительности и недоверия с обеих сторон. 
Фигура Стрельбицкого оказалась в тени этих масштабных событий, и в российской ис
ториографии первые исследования об этом военном дипломате стали появляться лишь 
столетие спустя — в 2000-е гг.2 Однако при этом сильные стороны его работы в Корее 
оказались не освещены, напротив, слабые — преувеличены, и вся деятельность Стрель
бицкого, вырванная из контекста русско-корейских реалий, однобоко истолкована и оце
нена. Его взгляды на характер и перспективы русского курса в Корее, которые стали ча
стью дискуссии в российских верхах относительно обшей стратегии на Дальнем Восто
ке. вообще остались не рассмотренными. Настоящая статья есть попытка восполнить 
указанные пробелы и недочеты.

Одной из их вероятных причин является скудость Источниковой базы, которая 
исчерпывается материалами официального делопроизводства. В распоряжении истори
ков имеется не более десятой части из тех 300-350 донесений, которые Стрельбицкий в 
обшей сложности направил из Сеула в Главный штаб, да и те рассредоточены по делам
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нескольких фондов Российского государственного военно-исторического архива 
(РГВИА). Их основная часть отложилась в документах фондов 448 (Коллекция «Корея»), 
400 (Главный штаб) и 846 (Военно-ученый архив) РГВИА. Источники других видов по 
данной теме нам обнаружить не удалось.

27 января/8 февраля 1896 г. состоялось назначение подполковника Ивана Ивано
вича Стрельбицкого на вновь учрежденную Россией в одностороннем порядке долж
ность «военного агента» в Сеуле. К этому времени за плечами этого 35-летнего потомст
венного дворянина, уроженца Петербургской губернии были Николаевское кавалерий
ское училище и Николаевская академия Генерального штаба, оконченная по 2-му разря
ду, затем— служба в Закаспийской области, в Сибири (во 2-й Восточно-Сибирской 
стрелковой бригаде) и многомесячные рекогносцировки в Персии (в 1889 и 1891 гг.), 
Монголии (1894 г.), Корее (1894 г.) и Маньчжурии. К моменту назначения в Сеул Стрель
бицкий на протяжении полугода (с августа 1895 г.) снова находился «в поле»— на ре
когносцировке маньчжуро-корейской границы, по результатам которой в марте 1896 г. 
получил полковничьи погоны. Именно здесь, на севере и северо-востоке «дальневосточ
ной Италии», как нередко называли Корею в западной публицистике, оказалась в даль
нейшем сосредоточена его деятельность как военного топографа. 15/27 июля 1896 г. он в 
новом качестве отправился в Сеул.

Ближайшим поводом к учреждению российским военным ведомством должно
сти своего постоянного представителя в Корее явилась последовавшая в январе 1896 г. 
просьба корейского короля направить в его страну русский военный отряд для защиты от 
происков японцев. В феврале того же года корейский монарх тайно переехал в россий
скую миссию, а вскоре через российского поверенного в делах запросил Петербург об 
отправке в Сеул военных инструкторов и военного советника при своей персоне «для 
устройства корейских войск». В российской столице эти демарши были истолкованы как 
свидетельство решимости Коджона «вверить судьбы своей страны России»'. Первое за
рубежное (в страны Запада) посольство Кореи, направленное на коронационные торже
ства в Москву весной 1896 г„ устами своего главы Мин Ёнхвана подтвердило и конкре
тизировало эти планы своего монарха. Итогом переговоров Мин Ёнхвана в российских 
министерствах иностранных дел и военном летом того же года явилось согласие Петер
бурга направить в Корею военного советника и отряд военных инструкторов. Советни
ком был назначен ведущий на тот момент эксперт Главного штаба по дальневосточным 
делам полковник Д.В. Путята, которому надлежало самостоятельно набрать инструкто
ров в войсках Приамурского военною округа. 3/15 октября 1896 г. «русская военная мис
сия», как ее назвали корейцы, с соблюдением конспирации отплыла из Владивостока в 
Сеул на канонерской лодке «Гремящий»4. Кроме самого Путяты в состав «миссии» во
шли два младших офицера, военный врач и десять унтер-офицеров. Вместе с ними к 
родным берегам отправилось и посольство Мина.

Учреждая пост «военного агента» в Сеуле. Петербург, очевидно, не имел в виду 
изучить состояние вооруженных сил королевства. Несовершенство тогдашней военной 
организации Кореи не являлось секретом (об этом в русском военном ведомстве было 
известно из донесений своих офицеров, совершивших путешествия по полуострову), а 
появление при дворе Коджона Путяты и его подопечных гарантировало поступление в 
скором будущем еще более полной и точной информации на этот счет. Перед военным 
атташе в Сеуле вставали более общие и масштабные задачи, в конечном счете нацелен
ные на укрепление и наращивание российского военно-политического влияния в Корее и 
в дальневосточном регионе в целом.

Российские военные теоретики рассматривали Корейский полуостров как 
«крайний восточный фланг русской сибирской границы» и, одновременно, вероятный 
плацдарм для операций японцев против своей сухопутной (в середине 1890-х гг. 30- 
тысячной) дальневосточной группировки5. Исходя из этого, чисто географически полу-
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остров представлял собой потенциальную угрозу русскому Приморью с юга, а в случае 
занятия Россией северо-восточного Китая — и ее маньчжурской группировке. В то же 
время Корея оценивалась русским командованием как неподходящий объект для собст
венного масштабного военного присутствия и даже как нежелательный театр военных 
действий по причине почти полного бездорожья, сложного горного рельефа, удаленности 
от собственных баз снабжения, низкого экономического потенциала и общей отсталости 
страны, бедности ее населения. Были приняты во внимание и претензии соседней Япо
нии на единоличное господство на полуострове. «Чтобы в будущем Россия действитель
но могла прочно стоять на Тихом океане», указывал в 1895 г. виднейший русский воен
ный аналитик генерал-адъютант Н.Н. Обручев, ей необходимо занять северную Мань
чжурию и «небольшую часть северной Кореи [здесь и далее подчеркнуто военным мини
стром. — Лет.] с бассейном р. Тумень-улы и портом Шестакова», тем самым «уравнове
сив» и исключительное японское влияние в остальной части королевства, с которым, по 
мнению Обручева. России впредь следовало смириться6.

В противовес этим взглядам армейского командования русские военные моряки 
с вожделением взирали на незамерзающие и удобные южно-корейские гавани, как на 
идеальные места для базирования своей Тихоокеанской эскадры. На русском военно
политическом Олимпе тех лет продолжала обсуждаться и целесообразность установле
ния над Кореей протектората — вопроса, инициированного самим Сеулом еще в середи
не 1880-х гг. Но прежде, чем принимать то или иное стратегическое решение. Корею 
предстояло обследовать и изучить, тщательно и всесторонне проанализировав ее совре
менное положение.

Между тем, российское военное руководство имело весьма поверхностное пред
ставление о политическом состоянии соседнего королевства, его государственном уст
ройстве, о ситуации в королевском дворце, в столице и на местах, о положении в финан
сах и экономике Кореи, о настроениях в ее правящих сферах и в различных слоях обще
ства. Достоверные карты полуострова, пригодные для военных целей, отсутствовали, 
очертания большей части береговой линии были гадательны, многочисленные бухты и 
острова не описаны. Маршрутные съемки, путевые записи и отчеты горстки сухопутных 
путешественников из числа офицеров Генерального штаба (В.А. Альфтана, М.А. Соков- 
нина. В.П. Карнеева. И.И. Стрельбицкого)— вот. практически, все. что к весне 1896 г. 
имела в своем распоряжении о Корее Азиатская часть российского Главного штаба.

В отличие от МИДа, в военном ведомстве не было принято снабжать своих зару
бежных представителей письменными инструкциями, а содержание напутственных бе
сед, которое вело со Стрельбицким командование, документально не отображено. Одна
ко из донесений Стрельбицкого первых лет его пребывания в Сеуле поставленные перед 
ним в Петербурге задачи просматриваются довольно явственно. Ближайшей из них было 
создать благоприятные условия для работы группы полковника Путяты, и дело тут за
ключалось не только в решении организационно-бытовых вопросов. По выражению ос
ведомленного наблюдателя, в преддверии прибытия в Сеул «команды» русских военных 
специалистов «нельзя было допустить короля склониться на сторону тех политических 
партий, которые не видели иного способа в улажении внутренних политических затруд
нений, как обратившись за содействием к Японии»8. Другими словами, Стрельбицкому 
следовало не просто выявлять антироссийские «происки Токио» (на чем делает акцент 
историк Е.В. Добычина), но и нейтрализовать их на месте.

10/22 октября 1896 г. Путяту и его спутников в Чемульпо встречали русский по
веренный в делах К.И. Вебер и наш герой, к которым на полдороге в Сеул присоедини
лись корейские сановники, посланцы короля. «Русская военная миссия» была с почетом 
доставлена в столицу и на следующий день представлена монарху. В начале ноября того 
же года инструкторы приступили к обучению батальона корейских войск, после возвра
щения короля во дворец в феврале 1897 г. превращенного в его личную охрану и затем
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получившего гвардейский статус. Полковник Путяга с первых дней в Корее был наделен 
особыми полномочиями, став советником короля по вопросам реформы корейских воо
руженных сил. Таким образом, свою первую важную функцию на корейской земле 
Стрельбицкий успешно выполнил, тем самым внеся заметный вклад в дальнейшее рус
ско-корейское сближение.

Следующим его шагом стало обстоятельное знакомство с общественно- 
политической ситуацией в этой стране, которой он целиком посвятил свое первое под
робное донесение в Главный штаб. Анализируя деятельность четырех сеульских «пар
тий» («национально-народной», «американской», «японской» и «русской»), попутно он 
охарактеризовал виднейших государственных и общественных деятелей Кореи в ее на
стоящем и недавнем прошлом — отца короля и его бывшего регента («Тай-Вон-Гуна»), 
первого министра («Ким-Пьен-Си»), министра иностранных дел («И-Ван-Иона»), самого 
короля (который, по мнению Стрельбицкого. в тот момент являлся «искренним и могу
щественным, но едва ли надежным союзником» России), покойную королеву Мин, ново- 
испеченого гражданина США Филиппа Джейсона (урожденного «Со-Джай-Пиль») и др. 
Главный вывод русского военного атташе относительно текущего «состояния умов» в 
Корее заключался в том, что «убеждение в необходимости самостоятельной внутренней 
политики стаю положительно общим достоянием нации». Как показали последующие 
события, это была вполне адекватная оценка.

Однако, вопреки подобным настроениям большинства корейцев, в том же донесе
нии Стрельбицкий предрекал «неизбежное» в скором будущем включение полуострова в 
состав Российской империи. «Обстоятельства вынудят нас рано или поздно занять 
страну, — утверждал он, — и всякая попытка иначе устроить дело независимой Кореи 
окажется лишь паглиативом, за которым всегда будет стоят призрак военного вмеша
тельства». Присутствие в Корее русского военного советника и армейских инструкторов 
он считал ситуацией зыбкой и, в сущности, ничего не гарантирующей («все это само по 
себе далеко не составляет еще достаточно веских гарантий прочного влияния на страну»), 
намекая, таким образом, на необходимость установления российского протектората. Осу
ществимость и последствия такого шага, который он одновременно рассматривал как сту
пень к занятию полуострова, Стрельбицкий оценил следующим образом: «Установление 
более прочной и определенной формы влияния России, напр[имер], в виде протектората, 
по всем данным, не встретило бы затруднений со стороны собственно массы народа, но 
лишь при непременном условии полного невмешательства на первое время в дела внут
ренней жизни страны, при сохранении старинной религии, старых обычаев и даже пред
рассудков, прежней формы правления и т.д.»'1. В общем, по логике рассуждений русского 
военного атташе, России следовало воспользоваться своим настоящим «исключительно 
благоприятным положением в Корее» и без замедления объявить ее своим протекторатом, 
имея в виду последующую аннексию королевства. Неизбежную в таком случае острую ре
акцию Токио Стрельбицкий в расчет совершенно не брал.

Однако в Главном штабе в то время преобладали иные настроения. С подачи Пу- 
тяты и с учетом мнения российского внешнеполитического ведомства, которое старалось 
всеми способами избежать обострения отношений с Японией, в 1896-1897 гг. здесь на
бирала силу программа мирного проникновения и закрепления в Корее с опорой на ин
ститут военных инструкторов, без формального покушения на независимость королевст
ва или попыток оккупации его территории. Поэтому на идеи Стрельбицкого в Петербур
ге отреагировали вяло. Из числа крупных военных чинов за немедленную высадку ба
тальона русских войск в стратегически важных пунктах полуострова высказался лишь 
командующий Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал Ф.В. Дубасов10. Но император 
Николай 11, тогда же (в декабре 1897 г.) лично инструктируя отбывавшего в Сеул нового 
посланника (Н.Г. Матюнина), подчеркнул, что Россия не стремится ни к завоеванию Ко
реи, ни к установлению протектората над ней, почему наиболее желательным для Петер-
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бурга является сохранение независимости королевства 
тиву Стрельбицкого в Петербурге проигнорировали.

Уловив скепсис начальства, в своих последующих донесениях к стратегическим 
вопросам русской политики в Корее Стрельбицкий более не возвращался, сосредото
чившись на анализе корейской политической «злобы дня» с экскурсами в недавнюю ис
торию страны и подробными комментариями относительно устройства и особенностей 
функционирования государственного аппарата королевства, придворных нравов и обы
чаев. религиозно-конфессиональной, общественно-политической и финансово- 
экономической жизни страны. В мае 1897 г. он направил в Петербург сведения о бюдже
те Кореи на текущий год (в общей сумме чуть менее 4,2 млн долларов) с росписью его 
доходной и расходной частей; в начале 1898 г.— перечень казенных рудников с обозна
чением их на карте; в 1897-1898 гг. — донесения о ходе железнодорожного и телеграф
ного строительства на полуострове, в ноябре 1898 г. — 56 листов съемок японских мар
шрутов по Корее в ходе японо-китайской войны 1894-1895 гг.1' В 1897-1898 гг. в поле 
зрения Стрельбицкого постоянно находилась и ситуация вокруг русских военных совет
ника и инструкторов — отношение к ним короля, придворной «партии» и правительства, 
противодействие их деятельности со стороны официальных представителей Японии, Ве
ликобритании и США. Козни японских и британских дипломатов были ожидаемы, но 
интриги их американского коллеги привели русского атташе к выводу, что и «эта нация 
является в Корее далеко не нейтральной силой, а силой, при известных обстоятельствах, 
прямо-таки нам враждебной»1

Помимо сбора разнообразных военно-статистических данных Стрельбицкому 
приходилось выполнять разовые поручения штаба Приамурского военного округа (в ос
новном они касались выяснения текущей ситуации на маньчжуро-корейской границе и 
топографической съемки приграничных территорий со стороны Кореи), русской миссии 
в Сеуле (по ее заданию в декабре 1897 г. он осматривал местность, прилегающую к пор
ту' Мокпо) и, разумеется, своего высшего начальства. Вскоре после заключения русско- 
китайского договора об аренде Ляодунского полуострова в марте 1898 г. «военный 
агент» получил указание министра А.Н. Куропаткина «исследовать вопрос о снабжении 
порта Артура углем из Кореи, например, из Пхеньяна»14. Результаты обследования «Пе- 
нианских копей» Стрельбицкий телеграфировал в Петербург в июне 1898 г„ предвари
тельно отправив взятые на месте образцы корейского угля в Порт-Артур для его испыта
ния на русских военных судах.

Сбор всех этих сведений представлял немалые трудности. «В Корее нет ни ста
тистики, ни каких-либо военных, экономических, парламентских и т.п. отчетов, ни серь
езно осведомленной прессы, ни возможности получать известия из провинции, ни даже 
того нейтрального в политическом отношении общества, среди которого можно было бы 
почерпнуть какие-нибудь сведения,— описывал Стрельбицкий в 1902 г. условия своего 
повседневного существования в Сеуле. — Те материалы, которые имеются у правитель
ства, представляют либо устарелые на полвека, либо заведомо фиктивные данные, при
чем без крайне трудной фактической проверки здесь нельзя пользоваться даже такими 
документами, как императорские эдикты, государственные бюджеты, таможенные отче
ты и т.п.»15. Недостатки официальной информации Стрельбицкий восполнял личными 
наблюдениями, данными своих наблюдательных агентов и представителей сеульского 
чиновного мира, а также «старожилов» местной европейской колонии. В числе прочих 
добровольным конфидентом русского военного атташе состоял глава французской като
лической миссии монсеньор Мютель, который, по словам Стрельбицкого, являлся «од
ним из авторитетов по всем вопросам, касающимся взглядов и настроений народа» .

Много времени и сил у Стрельбицкого отнимала проверка разнообразных слу
хов, которые в основном касались военных приготовлений Японии относигельно? Кореи, 
и связанные с этим командировки, бумажная и канцелярская работа переводы , копи-

". В итоге «корейскую» инициа-
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рование секретных карт, планов и схем, добытых агентурным путем или приобретенных 
«по случаю», составление обширных донесений в Главный штаб, переписка по финансо
во-хозяйственной отчетности и т.д. Самостоятельным участком его деятельности была 
работа с секретной агентурой. В основном в ней были представлены корейцы, которых 
он направлял на север страны для наблюдения за положением на китайско-корейской 
границе или в те пункты юга и запада полуострова, в которых Япония, по слухам, гото
вила десантные операции. Постоянных информаторов в высшем военном руководстве 
королевства он не имел, очевидно, руководствуясь вышеприведенной оценкой степени 
осведомленности корейских правительственных чинов.

Весной 1898 г. ситуация в Сеуле круто изменилась. Под влиянием патриотиче
ских настроений корейских правящих кругов, которые Стрельбицкий зафиксировал еще 
в начале 1897 г„ придворных интриг и в результате давления великих держав корейское 
правительство вынудило Петербург отозвать своих военных инструкторов (полковник 
Путята покинул страну еще в августе 1897 г.). В ответ на сообщение своего сеульского 
представителя, что русская миссия «в виде наказания» за это ходатайствует о «занятии 
севера Кореи», военный министр телеграфно приказал Стрельбицкому не пытаться как- 
либо воздействовать на вновь создавшуюся ситуацию, «не вмешиваясь [во] внутренние и 
политические дела» Кореи вообще18. На следующий день, 31 марта/12 апреля 1898 г., во
енный атташе получил указание в своих последующих донесениях «не касаться ни поли
тических, ни внутренних дел страны», а «ограничиться сферой строго военных вопро
сов» — изучением полуострова «как театра военных действий и собиранием материалов 
для карты и описания Кореи»14.

Однако картографические работы не заладились. 25-верстную маршрутную кар
ту по линии: залив Посьета-Гирин-Мукден-Хамхын общей протяженностью в 5 тысяч 
верст Стрельбицкий смог закончить лишь в сентябре 1900 г., отчетливо при этом созна
вая, что подготовленный им документ представляет собой не более, чем «материал для 
точных карт страны и попытку передать в общей сводке сеть путей и военно
географическую характеристику края»'0. Планы же картографирования севера Корейско
го полуострова вообще реализовать не удалось — правда, не по его вине. В итоге неза
долго до начала войны с Японией российский Главный штаб констатировал, что «имею
щиеся в нашем распоряжении карты Кореи в случае войны не могут служить даже для 
предварительных общих соображений и вообще при пособии их немыслимо изучение 
Кореи как возможного района военных действий». Стрельбицкий был вынужден согла
ситься с такой крайне нелицеприятной для себя оценкой'1. Российскому военному руко
водству’ не осталось ничего другого, как поручить своему токийскому представителю 
попытаться добыть карты Кореи, ранее составленные японскими штабными офицерами. 
На этом фоне странно выглядит стремление историка Е.В. Добычиной поставить созда
ние военных карт Кореи в заслугу Стрельбицкому в бытность того в Сеуле.

Как того и требовало петербургское начальство, со второй половины 1898 г. при
стальное внимание военного атташе стали привлекать корейские вооруженные силы. В 
1899-1902 гг. Стрельбицкий представил в Главный штаб серию обзоров структуры, сис
темы управления, вооружения, обучения, снабжения, состава и численности корейской 
армии по состоянию на январь и июль-август 1899 г., на середину 1900 г. и на конец 
1902 г. с приложением дислокационных карт и разного рода таблиц. Такое внимание к 
корейской армии было вполне закономерным — в эти годы она быстро прогрессировала. 
Если в январе 1899 г. в вооруженных силах Кореи, по данным русского военного атташе, 
насчитывалось в общей сложности около 200 офицеров и 8 500 «нижних чинов»'2, то в 
конце 1902 г. — уже порядка 15 тысяч в большинстве хорошо обученных и вооруженных 
солдат. На содержание этого войска, включая управленческие расходы, в 1902 г. ушло 
свыше четверти бюджета страны, или более 2,8 млн иен (во второй половине 1890-х гг. 
армейские затраты находились с корейским государственным бюджетом примерно в том
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же соотношении, но в абсолютном исчислении были вдвое-втрое меньше, не превышая 
1-1,2 млн иен). По мнению западных наблюдателей, в корейских войсках, которые еще в 
середине 1890-х гг. считались ни на что не годным «сбродом»23, стал наблюдаться неви
данный в них доселе «подъем духа»24. Начальник образованного в 1900 г. Главного шта
ба Кореи (это был все тот же Мин Ёнхван) выступил с инициативой в скором будущем 
довести численность регулярной корейской армии до 100 тыс. солдат.

Стрельбицкий со своей склонностью с кабинетной аналитической работе за столь 
стремительными изменениями перестал успевать, сказалась и его недооценка конфиденци
альных источников информации-5. Как признавался он сам, в новых условиях свою глав
ную задачу он видел в том, чтобы «хоть сколько-нибудь ориентироваться в положении дел 
и не оказаться захваченным врасплох какими-нибудь крупными событиями военного зна
чения»-6. За период с января 1901 по май 1902 гг., то есть за 16 месяцев, Стрельбицкий су
мел подготовить всего восемь докладов в военное министерство, что начальник Главного 
штаба поставил ему «на вид», предписав впредь доносить «обо всем происходящем в Ко
рее» по крайней мере вдвое чаще— ежемесячно-'. Начальственный окрик не подейство
вал, и вскоре последовали более строгие меры — летом 1902 г. генерал Сахаров потребо
вал вообще отозвать Стрельбицкого из Сеула. «Ускорившийся ход политических событий 
на Дальнем Востоке и быстрота в развитии военной организации азиатских государств 
его, — мотивировал он императору необходимость замены Стрельбицкого подполковни
ком Л.Р. фон Раабеном, — требуют особой энергии и наблюдательности от находящихся 
там наших агентов»28. 28 августа 1902 г. Николай II санкционировал эту замену, как и 
предложение Главного штаба задержать Стрельбицкого в Сеуле до конце января 1903 г. для 
составления общего военно-статистического обзора Кореи. 11/24 февраля 1903 г. отстав
ленный военный атташе сдал дела своей миссии фон Раабеиу (свое последнее донесение 
он направил в Главный штаб 13/26 февраля) и вернулся в Россию.

Подводя итог его деятельности на посту военного атташе в Сеуле, нельзя не 
признать, что главным ее результатом стало составление информационно-аналитических 
обзоров Кореи общеполитического характера, благодаря которым русское военное руко
водство впервые с момента установления русско-корейских дипломатических отношений 
оказалось детально осведомлено о состоянии Корейского государства и о его повседнев
ной жизни. Благодаря вниманию Стрельбицкого к общественно-политической и финан
сово-экономической тематике, его донесения объективно явились частью культурного 
общения двух стран и по сей день остаются ценным источником для изучения русско- 
корейских отношений и истории самой Кореи. В собственно военных областях, особенно 
в картографии и сборе сведений о японском военном присутствии на полуострове, успе
хи Стрельбицкого оказались куда скромнее. Не случайно, что подготовленные нм стати
стические и военно-топографические материалы не потребовались даже для составления 
специального доклада «О силах и средствах японцев для активных военных действий и о 
вероятных сроках высадки японских войск в Корее», который был подготовлен в Глав
ным штабе весной 1901 г.29

В конце июня 1903 г. Стрельбицкий прибыл в Петербург и «временно» поступил 
в распоряжение начальника Главного штаба. Знания, опыт и связи, приобретенные им на 
Востоке, оказались русским командованием не востребованы, сколько-нибудь самостоя
тельного участка штабной работы он не получил и к дальневосточным делам более не 
привлекался. Весной 1904 г., в разгар русско-японской войны, начальник Главного шта
ба, по просьбе эфиопского императора Менелика, командировал его как опытного реког
носцировщика вместе с военным топографом капитаном Я.И. Алексеевым в Аоиссинию 
для работы в англо-египетской разграничительной комиссии’ . Деятельность Стрельбиц
кого на севере Африки, которая продолжалась до октября 1904 г., была 01 мечена орденом 
Эфиопской звезды 2 степени.
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Изучение китайской культуры и образования в 
России в 1990-е гг.*

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.

Для отечественного китаеведения, как и для многих других сфер научной и 
творческой деятельности, 1990-е гг. были трудным рубежом смены моделей функциони
рования. Предыдущий, советский, период характеризовался преимущественно государ
ственным финансированием издательств и научных учреждений, избавляющим авторов 
от коммерческих забот. Это. однако, осложнялось цензурным контролем, для которого 
первостепенным был не творческий, а политический момент, и необходимостью вписать 
конкретную работу' в общий поток государственного мировосприятия.

Эта отмиравшая модель надолго задержалась в форме так называемого «внут
реннего редактора»— не только у работников издательств, но и у авторов, за долгие де
сятилетия привыкших созвучие своей работы с государственной политикой ставить вы
ше художественного и научного уровня подготовленного к публикации произведения.

Надвигавшаяся новая модель резко сменила принципы оценки. Выброшенные на 
рынок, нс подготовленные к этому издательства вынуждены были абсолютизировать 
проблему «выживания», и доходность издаваемого произведения обернулась той же 
«цензурой», только уже не с политическими, а коммерческими акцентами. При этом 
нельзя не отметить, что необходимый для оптимального функционирования такой моде
ли механизм спонсорства в России был совершенно не развит.

Торопцев Сергей Аркадьевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИДВ РАН 
Заслуженный деятель науки РФ. Е-тай: 1ог-Ьоге\',н тш-пег.ш.
* Ста1ья написана при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 12-33-09006 «Основные направле
ния и проблемы российского китаеведения».
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В такой ситуации ответственность взяли на себя академические и университет
ские научные учреждения, которые крохотными тиражами (200—300 экземпляров, часто 
без права выхода на рынок сбыта) печатали в своих множительных лабораториях серьез
ные монографии, поддерживавшие высокий уровень отечественного китаеведения, а по
рой даже спонсировали публикацию в издательствах более широкими тиражами работ, 
позднее находивших отклик в мировом китаеведении. Лидерами китаеведческих иссле
дований на тот период являлись московские Институт Дальнего Востока РАН, Институт 
востоковедения РАН. Институт мировой литературы РАН. Институт стран Азии и Афри
ки при МГУ и Восточный факультет СПбГУ— то есть те научные учреждения, чьи ис
следовательские традиции закладывались десятилетиями. Именно в этот период сотруд
ники груттпы литературы и искусства ИДВ РАН были сконцентрированы на создании 
монументальной «Энциклопедии духовной культуры Китая». Разделы «Литература» и 
«Искусство», написанные вместе с коллегами из других востоковедных учреждений Мо
сквы и Санкт-Петербурга, включали в себя статьи по литературе (В.Ф. Сорокин, Д.Н. 
Воскресенский. К.И. Голыгина, А.Н. Желоховцев и др.), театру (И.В. Гайда — современ
ный театр. С.А. Серова — традиционный театр), кинематографии (С.А. Торопцев), изо
бразительному искусству (С.Н. Соколов), архитектуре (Н.Ю. Демидо), музыке (А.Н. Же
лоховцев), песенно-повествовательному искусству (Н.А. Спешнев). Эта эпохальная ра
бота, завершенная в 2000-е гг.,— шеститомная «Энциклопедия духовной культуры Ки
тая» — была отмечена Государственной премией РФ.

Целая серия коллективных публикаций сотрудников группы литературы и ис
кусства ИДВ РАН, начатая с 1970-х гг., в целом очертила трудный, извилистый путь ки
тайской культуры в разных аспектах ее проявления: литература, театр, кинематография, 
изобразительное искусство, образование. В 1990-е гг. эта серия была продолжена1.

Важнейшей особенностью этого периода, принципиально определившей его 
структурные изменения и достижения, стала открытость государства и общества. Китае
веды получили возможность непосредственного наблюдения за жизнью литературы и 
искусства Китая во время научных командировок и стажировок в стране, знакомства с 
научной деятельностью западных коллег и методологией их анализа, отличающейся от 
принятой в нашей стране в советский период. Сближение с мировым научным сообще
ством принципиально изменило российское китаеведение.

Поскольку глубокое проникновение в художественную ментальность китайского 
автора не будет полноценным без творческого освоения его наследия, данная статья не 
ограничивается собственно научными изысканиями, а освещает также публикации пере
водов художественных текстов, пьес, кинематографических сценариев, произведений 
изобразительных искусств (альбомов картин и скульптур). Кроме того, если китаеведе
ние как наука будет отделено от читательских и зрительских масс, оно зачахнет, ему не
обходимы эрудированные и созвучные реципиенты, и потому распространение художе
ственного артефакта должно быть заботой не одного только транслятора, но и китаевед- 
ческой науки в целом.

Одной из наиболее высоких вершин китаеведческих исследований десятилетия 
стала нестандартная, выдающаяся книга К.И. Голыгиной, в которой развитие китайской 
прозы анализируется в контексте эволюции космогонической ментальности китайцев, 
формулируются основные черты китайской модели мира и ее структуризация в фило
софских и эстетических системах неоконфуцианства".

Серьезным вкладом в анализ китайской культуры явилась многогранная работа 
известного синолога В.В. Малявина. В двух своих монографиях он дал панораму худо
жественной культуры, миропонимания и быта Китая в XVII в. времени, когда искус
ство и весь жизненный уклад получили, с одной стороны, полное и утонченное выраже
ние, а с другой стороны, подошли к закату традиционной культуры. На примере различ
ных видов искусства — живописи, каллиграфии, архитектуры, театра, скульптуры ав-
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тор выявил общую основу художественного канона, проследил соотношение в китайской 
традиции культуры, природы и человека, подробно остановившись на символизме ки
тайской культуры3. В.В. Малявин проанализировал обшие вопросы практики духовного 
развития человека в традиционных китайских учениях, затронул проблемы влияния этих 
практик на культуру, «просветления сознания» субъектов творческого процесса'4. Его пе
ру принадлежит новаторское комплексное исследование цивилизационной конструкции 
Китая, в том числе письменности, литературы, искусства. — широкое полотно китайско
го быта, ментальности, духовности5.

Работы российских ученых не ограничились рамками одной дисциплины, а вы
шли в пространство культурологии как единого комплекса различных ветвей культуры6.

Филологические исследования
Изучение литературы во всех ее модификациях (проза, поэзия, мифология) и 

временных пластах (древность, медиевистика, современность) изначально (с XIX в.) бы
ло ведущей характеристической спецификой отечественного китаеведения. Оно исходи
ло из того, что в основе формирования китайской ментальности лежит сакральное поч
тение к Слову. Термин вэнь, каким во все века обозначали изящную словесность, пер
вичным своим значением имеет «небесные узоры», и с такого «космического» ракурса 
китаец обычно и взирает на литературу.

К 1990-м гг. в нашем китаеведении сложился прочный фундамент переведенных 
текстов и их интерпретации. Надо, однако, заметить, что переводы прозы, сделанные 
знатоками китайского языка, в массе своей игнорировали достижения блестящей совет
ской переводческой школы, рассматривавшей перевод литературного текста не как меха
ническую подстановку слов своего языка к словам оригинала, а как творческую работу, 
«воссоздающую», по формулировке М. Лозинского, художественную поэтику оригинала. 
Они были выполнены нередко на уровне грамотного подстрочника, что. конечно, не при
давало оригиналу авторитета и не завоевало для китайской литературы достаточно ши
рокого читателя. В части переводов китайской литературы на русский язык в 1990-е гг. 
серьезных новаций не наблюдалось. В основном, это были перепечатки того, что публи
ковалось в предыдущие десятилетия.

Однако в этот период вышел ряд переводов произведений, представляющих 
«неофициальную» эротическую литературу, которые не удавалось опубликовать в пред
шествующие периоды отечественной истории . Представительную антологию древнеки
тайской литературы подготовил И.С. Лисевич6.

Среди новых переводов, сделанных большой группой китаеведов, обратила на 
себя внимание работа писателей Чжан Синьсинь и Сан Е. которые выпустили беллетри- 
зованные интервью с самыми разными представителями народа, дав срез социального и 
ментального облика китайцев’. Были продолжены переводы классика современной лите
ратуры Ба Цзиня10, вышел сборник новейшей прозы11.

Больше повезло поэзии, которую донесла до читателя целая плеяда талантливых 
переводчиков (Л.Е. Черкасский1". Л.Н. Меньшиков. И.С. Голубев. Г.Б. Ярославцев), а 
также известных поэтов, среди которых выделяется великая Анна Ахматова, которой 
даже подстрочник не преградил глубокое проникновение в поэтический мир оригинала. 
Нельзя не отмстить небольшой сборник, вобравший в себя переводы патриарха отечест
венного китаеведения академика В.М. Алексеева13, поскольку любые публикации этого 
выдающегося ученого вносят значительный вклад в наши китаеведческие штудии.

Среди работ такого плана, многие из которых представляют собой перепечатки 
ранее уже опубликованных произведений, стоит обратить внимание на антологию14  
частичное повторение выпущенного в 1970-е гг. издательством МГУ сборника средневе
ковой пейзажной лирики, составленного И.С. Лисевичем. В переводах И.С. Голубева,
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С.А. Торопцева (непосредственно с китайских оригиналов), поэта Э.В. Балашова (по 
подстрочникам И.С. Лиеевича) китайское стихотворение на русском языке воспроизво
дит элементы духовного контента оригинала.

Исследования китайской литературы в нашей стране чаще всего шли по линии 
истории литературы, то есть произведения вставлялись в последовательный каркас лите
ратурного и социального контекстов. Те формальные изыскания в области поэтики, ка
кие мы встречаем в начале XX в. у академика В.М. Алексеева, в середине века у акаде
мика Н.И. Конрада, частично у Л.З. Эйдлииа. не получили продолжения и развития. Дру
гими словами, изучения китайской литературы как художественного текста в советском и 
российском китаеведении почти не встречалось, тем более в 1990-е гг.. когда подобный 
формат в силу целого ряда причин, в первую очередь, социального характера, и не мог 
быть востребован.

Известный своими исследованиями буддийской духовности и обрядности 
Г.Б. Дагданов вслед за анализом творчества Ван Вэя выпустил аналогичную работу уже о 
другом великом средневековом поэте, в стихах которого явно прослушивается буддий
ское звучание1'. Появились интересные публикации, поставившие в фокус исследований 
творчество конкретных писателей XX в.16

В это же десятилетие вышли работы М.Е. Кравцовой1', в одной из которых текст 
«Канона поэзии» («Шицзин») рассмотрен в связи с целой серией канонов, а также в ас
пекте мифологии и традиционной обрядности, проанализированы проблемы происхож
дения и начальной стадии развития классической китайской поэзии на материале двух 
основополагающих памятников антологии «Шицзин» и свода «Чуские строфы», а дру
гая ' представляет собой учебное пособие, рассматривающее литературу с культуроло
гического ракурса.

В синологии постепенно вызревало понимание необходимости отхода от социо- 
логизированного жанра истории литературы и погружения в собственно литературовед
ческий анализ с привлечением как общей теории литературы, так и новейших методов 
исследования". Интерес к китайской литературе начали проявлять кру'пные специалисты 
общего литературоведения'0.

В ИДВ РАН был выпущен сборник, в котором на материале как литературы, так 
и изобразительного искусства, кинематографии, образования, были комплексно исследо
ваны положительные тенденции развития культуры и откровенно обозначены препятст
вия к этому развитию, возникшие в китайском обществе, особенно в 1920-е—1940-е гг.'1.

Интересными работами была отмечена область китайской мифологии, исследо
вания которой показали расширение и углубление процесса — в сторону Тайваня (лидер 
этого направления в отечественном китаеведении академик Б.Л. Рифтин собрал сказания 
народностей Тайваня и издал их на китайском языке2') и даже за пределы земной циви
лизации (И.С. Лисевич, к сожалению, не завершивший свои нестандартные начинания в 
области мифологии, в целом ряде легенд китайской древности обнаружил очевидные 
следы внеземных контактов, тем самым вплотную подойдя к эзотерическим тайным док
тринам, коими так богат многогранный Китай)2’.

Российское китаеведение в этот период обогатилось за счет исследований и пе
реводов работ зарубежных коллег, обобщая культурологические поиски западных сино
логов24 и переводя на русский язык наиболее содержательные исследования (в частно
сти, книгу крупного английского синолога профессора С.П. Фицджеральда — обширный 
и глубокий очерк истории Китая от неолита до конца XIX в., в котором достойное вни
мание уделено духовной культуре, искусству и литературе традиционного Китая) . Из
вестный переводчик русской литературы Гао Маи сформулировал подходы китайских 
литературоведов к русской классике (статьи о Пушкине и Ахматовой) . В комплексный 
сборник, посвященный Л.Н. Толстому, была включена работа китайского автора, в кого-
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рой в методике сравнительного анализа были сопоставлены два выдающихся представи
теля китайской и русской литератур27.

Языкознание
Языкознание — достаточно специфическая сфера науки, рамки которой не 

слишком широки, и силы специалистов, ею занимающихся, ограничены. Тем не менее, 
уже в 1980-е гг. отечественные языковеды завершили гигантский фундаментальный труд 
по созданию «Большого китайско-русского словаря» под редакцией И.М. Ошанина, ко
торый серьезно облегчил исследовательские и переводческие работы во всех областях 
китаеведения.

Расширение китаеведческой базы в России потребовало большего количества 
языковых учебников. Для этого были привлечены наработки китайских коллег. Вышед
ший на рубеже 1990-х и 2000-х гг. российский учебник сохранил основную концепцию, 
содержание и структуру китайского издания (Пекин, 1986), максимально адаптировав его 
к задачам и условиям преподавания современного китайского языка в российских учеб
ных заведениях. В связи с этим были уточнены тексты исходных комментариев китай
ского издания, введены новые упражнения по переводу; переработаны и дополнены 
страноведческие справки28.

Среди языковедческих исследований 1990-х гг. обращают на себя внимание но
ваторские работы О.И. Завьяловой, посвященные исламским текстам в Китае и диалек
там китайского языка.

Ислам проник в Китай при династии Тан (618-907 гг.) и шел по двум направле
ниям — северо-западному, вдоль Великого шелкового пути, и юго-восточному, морскому. 
На протяжении столетий китаеязычными мусульманами, жившими в разных регионах 
страны и говорившими на разных диалектах китайского языка, были созданы религиоз
ные памятники двух основных типов. Первый — это неоднократно описанные в литера
туре иероглифические тексты. Арабские и персидские термины — как и вообще заимст
вования, входившие в китайский язык, — представлены в этих текстах в иероглифиче
ской записи и могут варьироваться в разных памятниках и регионах. Второй тип памят
ников, до последнего времени почти неизвестный за пределами сино-мусульманского 
мира,— это особые алфавитные тексты на китайском языке, записанные арабскими и 
персидскими буквами в системе, именуемой сяоцзин (сяозрцзин). Эти тексты, которые 
ныне во множестве издаются в современном Китае, до начала периода «реформ и откры
тости» были практически недоступны за пределами мира китайских мусульман. В нашей 
стране уникальные образцы подобных текстов хранятся в фонде Института восточных 
рукописей РАИ в Санкт-Петербурге. Кроме того, они сохранились у дунган — потомков 
китаеязычных мусульман, в XIX в. переселившихся на территорию Российской Империи 
из северо-западного Китая. Эти тексты, как было показано в работах О.И. Завьяловой, не 
только отражают особенности соответствующих китайских диалектов, но также обнару
живают явное персидское влияние— следствие активных культурных контактов между 
Китаем и Персией в период монгольской династии Юань'9.

В другой работе О.И. Завьяловой диалекты рассматриваются как носители высо
ко ценимых ныне региональных культур и средство этнической самоидентификации жи
телей разных районов страны. Впервые в истории изучения китайского языка было про
ведено лингвогеографическое исследование диалектов ггиньхга (северных, мандарин
ских), основанное на выполненных автором каргах, каждая из которых включала более 
чем тысячу пунктов. Эти карты позволили сделать важнейшее лингвистическое и этно
культурное открытие — ранее неизвестную диалектную границу вдоль реки Хуайхэ и 
хребта Цпньлин. Географически это рубеж, разделяющий два природных региона — бас
сейн Хуанхэ и бассейн Янцзы. Исторически же открытая граница совпадает с несколь-
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кимн политическими границами, существовавшими в пределах современного Китая, в 
частности, в период формирования северных диалектов — с границей между чжур- 
чжэньским государством Цзинь (1115-1234) и южным китайским государством Сун 
(1127-1279). По своему значению, как это подтвердили новейшие исследования китай
ских ученых, обнаруженная 0.11. Завьяловой граница сопоставима или даже является 
более существенной, чем давно известный рубеж между так называемыми лингвистиче
ским севером и лингвистическим югом страны вдоль реки Янцзы’0.

Театроведение
Изучение театра, имеющее в отечественном китаеведении давние корни и в 

1935 г. стимулированное триумфальными гастролями великого Мэй Ланьфана, в 1990-е 
гг. обрело несколько заметных работ, в которых были исследованы различные тенденции 
китайского театра, его социальные корни, а также проникновение театральных традиций 
Востока в Европу.

Т.А. Малиновской были продолжены исследования жанра цзшп/зюй, начатые 
В.Ф. Сорокиным в 1970-е гг/1. Современный драматический театр Китая был подверг
нут анализу в ряде статей И.В. Гайды, опубликованных в журналах и книжных издани
ях'". Некоторые исследователи посвятили свои работы творческим портретам известных 
деятелей театра и драматургии '3.

В течение десятилетий последовательно продолжает и углубляет свои театро
ведческие исследования С.А. Серова, до настоящего времени остающаяся ведущим спе
циалистом по театру Китая. В работах 1990-х гг. она разрабатывала различные аспекты 
взаимосвязи и взаимовлияния китайского классического театра и общества, показав глу
бинную связь театра, театральной эстетики и драмы с явлениями общественной жизни’4. 
На новый — компаративистский — виток вышли ее исследования к концу десятилетия35. 
Акцент в этой монографии сделан на обогащении русской культуры такими художест
венными традициями Востока, как пу'стое пространство, рассматриваемое как эстетиче
ский принцип, минимализация деталей и аксессуаров на сцене, вовлечение зрителя в со
творчество. мифологизация зрелища, возвращающего контекст к изначальной целостно
сти времени и пространства.

Киноведение
Несмотря на то. что кинематография Китая— одна из старейших в мире (пер

вый отечественный фильм был снят в 1905 г.), советское китаеведение ни до 1949 г. (об
разование КНР), ни после этого рубежа не включало анализ киноискусства в сферу своих 
научных интересов, оставив информацию о китайских фильмах журналистам и кинема
тографистам. Только в 1960-х гг. появились первые работы по истории китайского кино, 
а систематическое научное изучение его началось лишь в 1970-е гг. Межгосударственное 
потепление отношений дало возможность непосредственного ознакомления с фильмами 
и киносценариями, с аналитическими публикациями прессы КНР в ходе визитов в стра
ну и стажировок в различных научных и учебных заведениях, в том числе и в Пекинском 
институте кинематографии. Это открыло пути к углублению киноведческой аналитики. 
Серьезный специалист общего профиля впервые заинтересовался китайским киноискус
ством и включил аналитическую статью о режиссере Чжан Имоу в свою книгу, где соб
раны творческие портреты крупнейших кинорежиссеров мира36, в 1999 г.

Серьезные и последовательные исследования кинематографии как киновед и ис
торик кино вел с 1970-х гг. С.А. Торопцев”, который фактически открыл^ для отечествен
ного китаеведения это научное направление. В 1990-е гг. им были,разработаны такие ас
пекты, как социально-политический статус кинематографии КНР , эстетика китайского 
кино39. Позже он сконцентрировал внимание на бесспорном лидере китайского киноис-
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Изучение изобразительного искусства
Создание музейных коллекций китайских художественных артефактов началось 

в России в XVIII в., сначала в Кунсткамере, в XIX в. — в Эрмитаже и в XX в. в Москве в 
Музее искусств Азии.

В начале XX в. началось изучение этих коллекций, была опубликована первая 
серия статей этнографо-музееведческого характера. Важнейшую роль в становлении ис
кусствоведческой составляющей в советском китаеведении сыграл академик В.М. Алек
сеев. В 1970-1990-е гг. целый ряд оригинальных и глубоких исследований, преимущест
венно в сфере эстетики и философии искусства, были подготовлены Е.В. Завадской44.

В 1990-е гг. лидерами в этой сфере продолжали оставаться китаеведы Москвы и 
Петербурга, которые занимались предметами знаменитой китайской керамики45, шелко
выми изделиями46, атрибуцией произведений47, портретной живописью48, общими ис
кусствоведческими проблемами китайской живописи44.

Изучение системы образования
Еще в 1970-1980-е гг. китаеведы Института Дальнего Востока АН СССР начали 

вести последовательные исследования системы образования в КНР. утверждая их как но
вое направление в советском китаеведении, хотя и достаточно разработанное в то время 
в трудах западных и японских специалистов по Китаю. В 1974 г. появилась первая не
большая монография на эту тему, охватывающая период от «большого скачка» до 1972 г., 
а в 1980 г.— коллективный груд, анализирующий курс руководства КНР в первые три
дцать лет становления и развития науки и образования в КНР в контексте политической 
борьбы и экономических экспериментов'1’. В конце 1980-х гт. китаеведы ИДВ АН СССР 
вслед за их предшественником из Академии педагогических наук В.З. Клепиковым, 'за
щитившим диссертацию по образованию в Китае второй половины XIX— первой поло
вины XX в., обратились к анализу значения республиканского периода 1920-1940-х гг. 
для исследования тенденций современных реформ в сфере образования'1.

Возобновившийся с середины 1980-х гг. обмен студентами, преподавателями и 
научными работниками по линии министерств образования двух стран, к началу 1990-х 
гг. дал возможность научным сотрудникам АН СССР, получившей свою квоту в обмене.

кусства Чжан Имоу, неоднократном призере ведущих международных кинофестивалей 
(Канн, Венеция, Берлин). Через целую серию статей об этом режиссере'’0 он постепенно 
подошел к изданной уже в 2000-е гг. первой за пределами Китая монографии об этом 
крупнейшем режиссере, где не только подверг анализу его сложное, состоящее из не
скольких направлений и жанров, творчество, но и проанализировал через призму этой 
фигуры развитие китайской кинематографии в целом.

Новым направлением в изучении китайской кинематографии стали работы по 
киноискусству Тайваня, до тех пор совершенно неизвестному в нашей стране. Это стало 
возможным после длительной стажировки в Национальном киноархиве в Тайбэе, воз
можность которой была предоставлена С.А. Торопцеву в 1994 г. Итогом этой работы ста
ла первая в России книга по истории этого островного киноискусства41, имеющего высо
кий авторитет в мире и принципиально отличающегося от континентального искусства, а 
также анализ авангардной молодой «новой кинематографии» Тайваня”'. Привезенный 
С.А. Торопцевым из Тайбэя фильм «Осенняя казнь» маститого режиссера Ли Сина стал 
первым фильмом Тайваня, показанным по российскому телевидению.

Авторитет российских исследований китайской кинематографии получил при
знание в мире, и ряд работ были опубликованы на китайском языке в КНР (в 1980-е гг.) и 
на английском языке в Индии43 — в журнале, авторитетном не только в этой стране, но и 
во всем мировом киносообществе.
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вести полугодичные и даже годичные полевые исследования в КНР. Благодаря этому к 
началу десятилетия появляются статьи советских ученых, черпавшие материал не только 
из бумажных источников (китайской периодики и немногочисленных доступных в СССР 
трудов зарубежных ученых), но и обогащенные полевыми исследованиями — посещени
ем школ и университетов КНР. отделов образования разных провинций, интервью с пре
подавателями и сотрудниками органов образования. Пребывание в стране, помимо про
чего. резко расширяло доступ российских китаеведов к первоисточникам, в частности, к 
весьма обширной педагогической периодике, в том числе и провинциальной.

Все вышеизложенные факты, а также опыт исследований политики КНР в об
ласти образования, накопленный молодыми учеными Института Дальнего Востока АН 
СССР РАН в течение двух десятилетий, позволили им в 1990-е гг. впервые выйти за рам
ки узкополитических и чисто китаеведческих работ. Китай в те годы декларировал цель 
создания собственной национальной модели социалистической системы образования. 
При этом после почти 20-летней самоизоляции от внешнего мира он обратился к зару
бежному опыту, заимствуя его и пытаясь перенести лучшее на китайскую почву. Подоб
ные эксперименты вновь после 1950-х гг. возродили интерес китайских педагогов к тру
дам советских коллег. Более того, этот интерес оказался взаимным — после почти три
дцатилетнего перерыва статьи по реформе образования в КНР начал публиковать веду
щий теоретический журнал «Педагогика». Все это потребовало от китаеведов, посвя
тивших себя образовательной тематике, расширить свой кругозор, обогатив его междис
циплинарными концепциями и достижениями западной теоретической мысли.

Одной из сквозных тем исследований в сфере образования КНР стало формиро
вание национальной образовательной модели в условиях интернационализации. Первым 
подходом к теме явилась публикация пока еще поверхностной обзорной статьи «О вос
приятии идей мировой педагогики в Китае», бегло охватывающей более чем вековой пе
риод внедрения в Китае «западных учений» с акцентом на прошлое, настоящее и буду
щее взаимодействия российской и китайской педагогик. В статье подчеркивался ряд 
принципиально новых моментов заимствования Китаем зарубежного опыта — установка 
на предварительный глубокий теоретический анализ с последующими осторожными 
экспериментами, учитывающими национальную специфику, а также преимущественная 
ориентация на совершившие «прыжок» развивающиеся страны Юго-Восточной Азии'2. 
В этом контексте весьма своевременным стала публикация обзора о специфике образо
вания на Тайване55.

Внедрение ряда западных методик в теорию образования и практику учебных 
заведений вызывало бурные дискуссии как в самом Китае, гак и среди зарубежных уче
ных. Поэтому не случайно изучение направленности китайских реформ — модернизация 
или вестернизация — занимало умы и российских китаеведов. Проведенный ими анализ 
позволил сделать вывод, что Китаю не грозит «вестернизация» в устоявшемся толкова
нии этого термина, скорее речь идет об активизации процессов интернационализации 
при том, что именно синтез педагогической традиции стран Юго-Восточной Азии с 
идеями западной педагогики может стимулировать развитие образования в XXI в? .

В 1990-е гг. стремительно развивающиеся информационные системы, рост ак
тивности международных фондов и организаций, интернационализация рынка труда 
сделали развитие образования внутри стран зависимым от многих международных фак
торов. Рождалась парадигма .мирового системного анализа. Пересмотру подверглась и 
роль образования в процессе модернизации — больше внимания обращалось на воспро
изводство им социального неравенства. Для проведения исследований на современном 
международном уровне нужны были специалисты иного класса, способные осуществ
лять исследования в транснациональном контексте.

К сожалению, в России и без того немногочисленные ряды спсциалисюв по Ки
таю, заинтересованных в разработке образовательной тематики, к тому времени породе-
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ли. Данное направление в основном продолжала разрабатывать в то время кандидат фи
лологических наук, а впоследствии— доктор исторических наук сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН Н.Е. Боревская. Ее почти годовая стажировка в Центре сравни
тельных и международных исследований образования Университета штата Нью-Йорк 
(США) в 1995—1996 гг. дала возможность вывести тематику российских исследований 
по китайскому образованию на уровень современной международной компаративистики, 
а также обогатить принятую в советский период теоретическую платформу этих иссле
дований передовыми западными теориями модернизации и человеческого капитала.

В результате в 1997 г. появилась статья, впервые исследовавшая китайскую мо
дель образования как часть столь модной в то время в западной синологии «азиатской 
модели», противопоставляемой кризису западной школы50. В статье в новом для россий
ской синологии 1990-х гг. русле был дан критический анализ работ американских компа
ративистов, ставивших спорный вопрос об уникальности «азиатской модели». Некото
рые из них связывали эффективность развития их образовательных систем с особыми 
методами накопления человеческого капитала, другие рассматривали «азиатскую мо
дель» в контексте конфуцианской цивилизационной традиции. В целом, в работе отмече
ны как аспекты, отличавшие китайскую систему образования от модели «драконов» 
Юго-Восточной Азии, так и их обшие характерные черты. К последним относится тра
диционная для стран этого региона патерналистская роль государства.

1990-е гг. явились переходным периодом к новой экономической, а иногда и по
литической модели не только для Китая и России, но и для ряда стран Восточной Евро
пы. Соответственно ученым этих стран, и китаеведам в том числе, пришлось обратиться 
к компаративистике, чтобы полнее исследовать ряд общих проблем, в том числе измене
ние ряда функций государства и появление его новых обязательств, в частности, поиск 
баланса децентрализации микрополитики и централизации макроконтроля (в т.ч. разра
ботка государственных учебных программ и стандартов). С этих позиций опыт Китая 
первой половины 1990-х гг. оказался весьма интересен для ряда развитых стран Запада, в 
частности. США с его крайностями независимой образовательной политики каждого 
штата. Пристальному изучению азиатской модели государственного регулирования обра
зовательной политики при достаточно ограниченной, но все же самостоятельной роли 
местных властей была посвящена изданная в США международная монография, в кото
рой приняли участие и российские китаеведы06.

К середине 1990-х гг. Россия все отчетливей осознает необходимость переход* 
от реформы образования к его модернизации, возрастает роль образования в созданш. 
информационного общества. Следствием этого является и растущий интерес педагоги
ческой общественности к успехам модернизации образования в прежде столь отсталой 
стране, как КНР. Поэтому столь востребованным оказался и первый достаточно система
тизированный сравнительный анализ образовательной политики двух стран, где акцент 
был сделан на сопоставлении роли государства в определении целей, задач и структур
ной реформы системы образования на основе Законов об образовании двух стран и дру
гих основополагающих государственных документов. Особое внимание уделялось обес
печению государством приоритетности образования в процессе социально- 
экономических преобразований, а также его образовательной политике в условиях рас
тущего социального расслоения . С этих пор в работах по данной тематике все отчетли
вей высвечивается такой новый аспект, как потенциал использования Россией опыта со
седней страны при решении сходных проолемI модернизации системы образования.

В течение всего леС^"ХгГетрлтегтС ь-о китаеведы исследовали базовые со
ставляющие новой образовательнастраигии КНР. Впервые появляются статьи по от
дельным направлениям образ х II Рм в КНР — управленческой, финансовой 
и пр., их реализации на разньх > <-темы основания - школьном и универси
тетском. Публикация фактоло>"чсски насыЩенной децентрализации
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Итак, в целом в 1990-е гг. в российских исследованиях китайской культуры, не
смотря на все сложности переходного периода, появляется проблемный подход и совре
менная методология, в т.ч. компаративистская, что вывело их на международный уро
вень. В наибольшей степени это проявилось в сфере изучения образования. Были про
анализированы (пока еще в общем виде) основные направления модернизации системы 
образования КНР. характерные и для других стран: интернационализация, децентрализа
ция, приватизация, дифференциация. Они были систематизированы в посвященной 50- 
летию КНР статье «От школы классической к школе постиндустриальной»61.

И в других областях культуры отечественное китаеведение вышло на новый 
уровень глубины исследований и широты охвата исходного материала. Так был заложен 
фундамент для более глубокого анализа проблем культуры и образования в XXI в.

управления учебными заведениями в Китае оказалась чрезвычайно актуальной для но
вой России, проводившей в начале 1990-х гг. (см. Закон РФ об образовании от 1992 г.) 
реформу советской системы образования и остро заинтересованной в изучении опыта 
соседа, насчитывавшего к тому времени уже более десятилетия. С научных позиций 
ценность данной публикации усиливалась привлечением материала полевых исследова
ний. проведенных автором в пров. Цзянсу58.

Успешно продолжались исследования соотношения централизации с регионали
зацией управления и финансирования учебных заведений в КНР, специфики создания 
там рахтичных моделей региональных образовательных систем, определяемых как эко
номическими, так и социо-культурными факторами, но при стимулировании наиболее 
продвинутых регионов. При этом на основании статистических данных подтверждался 
вывод о том, что региональный разрыв в уровне образования определялся не столько ко
личественными, сколько качественными показателями, этот разрыв углублялся, и его со
кращение следовало искать на пути создания собственной, оптимальной для местных 
условий структуры образования, а также в сотрудничестве регионов'4.

Продолжением исследований роли государства в ходе модернизации системы 
образования стала работа, посвященная анализу его политического и финансового уча
стия в процессе приватизации в сфере образования60.

1. Литература и искусство КНР начала 90-х годов. М., 1992.
Голыгина К.И. "Великий предел": Китайская модель мира в литературе и культуре (1-Х1П вв.).
М„ 1995.
Малявин В.В. Китай в XVI—XVII вв.: Традиция и культура. М.. 1995; Сумерки Дао. Культура 
Китая на пороге Нового времени. М., 2000.

4. Малявин В.В. Молния в сердце. Духовное пробуждение в китайской традиции. М.,1997.
5. Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.
6. Зинин С.В. Космос и человек в китайской культуре: звезды и восемь ветров "ба фэн". М., 1993.
7. Цзинь, Пин, Мэй. Иркутск. 1994 / пер. В.С. Манухина, вступ. ст. Б.Л. Рифтина; Ли Юй. Полу

ночник Вэйян. или Подстилка из плоти / пер. и предисл. Д.Н. Воскресенского. М.. 1996.
8. Бамбуковые страницы: Антология древнекитайской литературы. Пер. с дрскнекит / Сост.. всту

пит. ст., коммент. И.С. Лисевича. М., 1994.
9. Чжан Синьсинь. Сан Е. Дракон меняет облик. Китайцы сегодня. М„ 1992.
10. Ба Цзинь. Избранное: Сборник. Пер.с кит. / Сост. и предисл. В. Сорокина. М„ 1991 (Мастера 

соврем, прозы).
11. Взлетающий феникс. Современная китайская проза/Сост. Н.В. Захарова, В.И. Семанов. М., 

1995.
12. Черкасский Л. Ай Цин — подданный Солнца. Книга о поэте. М„ 1993.
13. Постоянство пути. Избранные ганские стихотворения в переводах В.М. Алексеева. СПб.. 2000.
14. Китайская пейзажная лирика. 2-е изд. В 2 т. М.. 1999.



137Изучение китайской культуры и образования в России в 1990-е годы

15. Дагданов ГБ. Мэн Хаожань в культуре средневекового Китая. М., 1991.
16. Лебедева И.А. Сяо Хун. Жизнь, творчество, судьба. Владивосток, 1999.
17. Кравцова М.Е. Поэзия древнего Китая: Опыт культурологического анализа. СПб., 1994.
18. Кравцова М.Е. История культуры Китая. Учебное пособие. СПб.. 1998.
19. Зинин С.В. Протест и пророчество в традиционном Китае: Жанр яо с древности до XVII в. н.э. 

СПб., 1993.
20. Бахтин М.М. Особенности китайской литературы и ее история И Бахтин М.М. Эстетическое 

наследие и современность. Саранск, 1992.
21. Китайская культура 20-40-х годов и современность. М., 1993.
22. Рифпшн Б.Л. Ог мифа к быличке: Сравнительное исследование мифов и сказок аборигенов 

Тайваня. Тайчжун, 1998; Пекин. 2001 (на кит. яз.).
23. См. мемориальный сборник: Лисевич И.С. Мозаика древнекитайской культуры. М., 2010.
24. Зинин С.В. Новые западные исследования по средневековой китайской литературе». — «Вос

ток», 1993, № 6.
25. Фицджеральд СП. Китай. Краткая история культуры. М., 1998.
26. Пробл. Дальнего Востока. 1990, № 3: Паш современник. 1999. № 10.
27. Ни Жуйцинь. Ба Цзинь и Л.Н. Толстой // Слово и мысль Льва Толстого. Казань. 1993.
28. Кондрашевский А. Ф„ Румянцева М. В.. Фролова М. Г. Практический курс китайского языка. В 

2 т. М., 2000.
29. Завьялова О.И. Сипо-мусульманские тексты: графика — фонология — морфонология // Вопр. 

языкознания. 1992. №6.
30. Завьяюва О.И. Диалекты китайского языка. М.. 1996.
31. Малиновская ТА. Очерк истории китайской классической драмы в жанре цзаизюй (XIV- 

XVII вв.). М„ 1996.
32. Гайда И.В. Время и драматургия (театр КНР начала 90-х гг.). И Информ, бюлл. ИДВ. М., № 1. 

1995.
33. Аджимамудова В.С. Тянь Хань: портрет на фоне эпохи. М., 1993.
34. Серова С.А. Китайский театр и традиционное китайское общество. XVI — XVII вв. М„ 1990.
35 Серова С.А. Театральная культура Серебряного века в России и художественные традиции Вос

тока (Китай. Япония. Индия). М., 1999.
36. Плахов А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры. Винница, 1999.
37. Торопцев С.А. Трудные годы китайского кино. М.. 1975: Торопцев С.А. Очерк истории китай

ского кино. 1966-1986. М.. 1979; Торопцев С.Л. Свеча на закатном окне; Заметки о китайском 
кино. М.. 1987.

38. Торопцев С.А. Китайское кино в «социальном поле». М., 1993.
39. Торопцев С.А. Изображение и слово в китайском «новом кино» // Пробл. Дальнего Востока. 

1998. № 4; Торопцев С.А. Тайваньское кино на скрещении традиций и авангарда (творческий 
облик режиссера Хоу Хаосяня)// Пробл. Дальнего Востока. 1997. № 3; Торопцев С.Л. Реальное 
и чувственное («восточный» и «западный» типы сексуальных отношений в фильмах КНР) П 
Пробл. Дальнего Востока. 1996, № 6.

40. Торопцев С.А. К «Красному гаоляну» через Ницше, Фромма. Лаоцзы»// Восток. Запад. Взаи
модействие цивилизаций. 1992. № 0. С. 20-22.

41. Торопцев С.А. Кинематография Тайваня. М„ 1998.
42. Торопцев С.А. «Новое кино» Тайваня. М.. 1997.
43. Тогоргхеу 5. ТЪе У1е\уег Хйезуеб // Стетауа. ОеПн. 199], №12. Р. 4-8; Тогоркег 5. ТЪе 8 расе оГ 

Фе БиЬуесПУС // Стетауа. ИеПн. 1992, №16. Р. 14-17.
44. Завадская Е.В. Пхэюань— сад. творящий гармонию. М„ 1991.
45. Арапова Т.Г. Дальневосточный фарфор в России 17-20 вв. СПб., 1994.
46. Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шелковом пути. М„ 1994; Меньшикова М.Л. Китайские шелко

вые ткани из Египта// Сообщ. Гое. Эрмитажа. СПб., 1997. Вып. 7.
47. Меньшикова М.Л. Ли Хун-чжан и Николай 11: к вопросу об истории некоторых китайских ве

щей в коллекции Эрмитажа// Кунсткамера: Этногр. тетради. СПб.. 1995. Вып. 7.
48. Самоеюк К.Ф. Портреты таигутских императоров / Эрмитажные чтения памяти 

Б.Б. 11иогровского. СПб, 1993.



138 С. Торописв

!

49. Виноградова Н.А. Пань Тянь-шоу и традиции живописи гохуа. М., 1993: Соколов-Ремизов С.И. 
Между прошлым и будущим: Живопись и каллиграфия Китая и Японии на рубеже веков И 
XXVIII науч. конф. «Общество и государство в Китае». М„ 1998.

50. Боровском Н.Е. Школа в КНР. 1957-1972 гг. М., 1974: Антиповский А.А., Боровском НЕ., Фран- 
чук Н.В. Политика в области науки и образования в КНР, 1949-1979 гг. М., 1980.

51. Современное образование и реформа школы 20-40-гг. // Китайская культура 20-40-х годов и 
современность. М.. 1989. С. 200-234.

52. Боровском Н.Е. О восприятии идей мировой педагогики в Китае // Педагогика. 1991. № 9.
С. 128-135.

53. Боровском Н.Е. Образование на Тайване // Современный Тайвань. Информ, бюлл. НДВ. 1992. 
Вып. 2.

54. Боровская Н.Е. Модернизация или вестернизация? (Специфика китайской школы) // Пробл. 
Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 82-92.

55. Боровская Н.Е. Китайская образовательная стратегия в азиатском контексте// Педагогика. 1997. 
№ 3. С. 86-95.

56. Вогех-вкауа Л’. Тйе Ко1е оГтйе Згате щ Ебисаиопа! КеГопп ш (Не РКС. // Тйс СйаПепце оГЕаЫегп 
Аз1ап Ебисаиоп: 1трНсайоп$ Гог Атепса (\У.К.Сипитип§5. Рй. О. АКЬасй есЕ.). А1Ьапу, 1997.
Р. 265-274.

57. Боровском Н.Е. Образовательная политика в Китае и России: сравнительный анализ// Педаго
гика. 1996. № 1. С. 94-103.

58. Боровская Н.Е. Управление образованием в Китае // Педагогика. 1992. № 11-12. С. 108-114.
59. Боровская Н.Е. Регионализация как составная стратегии образования в Китае в 90-е годы И 

Пробл. Дальнего Востока. 1997. № 3. С. 129-141.
60. Боровская Н.Е. Негосударственные образовательные учреждения в Китае // Педагогика. 1999. 

№ 1.С. 92-102.
61. Боровская Н.Е. От школы классической к школе постиндустриальной // Китай на пути модер

низации и реформ. М., 1999. С. 559-579.



Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.

А. Ларин©2012

\ и

Открыв для себя Тайвань в 90-е гг. XX в., российские ученые смогли создать 
картину важнейших составляющих тайваньской проблематики, выявить тенден
ции развития ситуации на острове и вокруг него, начиная с «межбереговых» от
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Изучение Тайваня в России (1990-е гг.)*
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* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант №12-33-09006 «Основные направ
ления и проблемы российского китаеведения».

Открытие Тайваня. 1990-е гг. стали для российской науки периодом открытия 
Тайваня. До этого тайваньская тематика в силу политической конъюнктуры и идеологи
ческих соображений, обусловленных "холодной войной" и сложными отношениями 
СССР с КНР, в течение длительного времени находились под запретом. Единственно, что 
допускалось и даже поощрялось — это изображать Тайвань в соответствии с типичными 
для СССР того времени убеждениями как "непотопляемый авианосец" США. а Чан 
Кайши— как "американскую марионетку"1. Однако даже в этих обстоятельствах рос
сийским ученым иногда удавалось создавать объективные научные трхды, посвященные 
Тайваню. Самым крупным из них. правда, далеким от злобы дня. была монография Ф.А. 
Тодер "Тайвань и его история (XIX в.)"2. Одна из глав в книге А.В. Меликсетова "Соци
ально-экономическая политика Гоминьдана в Китае (1927-1949)'° вопреки заголовку’ 
была посвящена периоду после перебазирования Гоминьдана на Тайвань.

В конце 1980-х гг. в условиях ослабления идеологических запретов внимание 
исследователей не могли не обратить на себя экономические успехи "четырех тигрят” 
Азии. Был опубликован ряд работ, в которых наряду с достижениями Южной Кореи, 
Сянгана и Сингапура достаточно объективно (впрочем, без особых восторгов) рассмат
ривалось и "тайваньское экономическое чудо"4. В тот же период увидела свет первая по
литическая биография Чан Кайши5, выдержанная, впрочем, в сугубо критических тонах.

В новой России у ученых не только появилась возможность, но и возникла по
требность свободно изучать запретный прежде Тайвань, от сотрудничества с которым в 
тот момент ждали многого. Ожидания были взаимными, и стороны быстро наладили 
контакты, в том числе научные. Деятельность российских ученых на тайваньском на
правлении сразу же оживилась. С 1992 г. Институт Дальнего Востока РАН стал публико
вать непериодические выпуски под названием "Тайвань. Краткие справочные сведения" 
(позже — "Современный Тайвань. Информационно-аналитические материалы").

1993 г. ознаменовался всплеском публикаций по Тайваню. В академических ин
ститутах одновременно увидели свет два справочника'’, журнал "Проблемы Дальнего
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Востока" № 5 опубликовал большую подборку материалов о Тайване, в Дипломатиче
ской академии МИД состоялась двусторонняя научно-практическая конференция, докла
ды которой также были опубликованы'. Пиком "пускового" периода российского тайва- 
новедения стало издание большого сборника "Современный Тайвань"8, большая часть 
материалов которого была представлена нашему читателю впервые.

Всего в течение 1990-х гг. количество научных публикаций по Тайваню состави
ло. по нашим подсчетам, приблизительно 200 работ. Были изданы и некоторые работы 
тайваньских авторов, например. Ширли Го9. В научных центрах стали проводиться кон
ференции по тайваньской проблематике, в том числе с участием тайваньских ученых. 
Ведущее место здесь занял ИСАА при МГУ, где в течение многих лет велись исследова
ния по истории Китайской Республики и Гоминьдана, распространенные затем и на ее 
тайваньский период. В Институте востоковедения РАН и Институте Дальнего Востока 
РАН были созданы структуры по изучению Тайваня. В организации научной работы по 
тайвановедению особенно заметную роль сыграл заведующий кафедрой истории Китая 
ИСАА при МГУ проф. А.В. Меликсетов. Много усилий в этом направлении приложил 
также руководивший одним из отделов ИДВ РАН проф. Л.М. Гудошников.

Изучение российско-тайваньских связей. Поскольку изучение Тайваня велось с 
российского "угла", специалистов, естественно, в первую очередь интересовали пробле
мы двусторонних связей. Открывшиеся возможности их установления поставили рос
сийскую общественность перед вопросом: что может дать нашей стране сближение с 
этим небольшим квазигосударственным образованием, учитывая его экономический по
тенциал. его намерения, его место в АТР и, прежде всего, отношения с материковым Ки
таем? До какой степени имеет смысл развивать двустороннее сотрудничество в свете ин
тересов и потребностей РФ?10

Тайвань представлялся России как ценный торговый партнер и потенциальный 
крупный инвестор, обладатель крупнейших золотовалютных запасов. Для Тайваня на 
первом месте стояло желание если не прорвать, то хотя бы ослабить навязанную ему ди
пломатическую изоляцию, однако он не собирался пренебрегать и торгово- 
экономическим сотрудничеством и обещал посредничество в выводе российской про
дукции на международные рынки, где у Тайваня имелись обширные связи.

Однако ожидания обеих сторон оказались завышенными. Указ Президента Б.Н. 
Ельцина от 15 сентября 1992 г. "Об отношениях между Российской Федерацией и Тайва
нем" однозначно определил рамки этих отношений как неофициальных, не дипломати
ческих. А на развитии инвестиционного сотрудничества сказалось губительным образом 
качество инвестиционного климата в России плюс некоторые препятствия политическо
го происхождения, к числу которых можно отнести сложности с выдачей Тайваню пра
вительственных гарантий, предполагающих взаимодействие государственных струк
тур". Тем не менее, двусторонние торгово-экономические и культурные отношения, дос
тигнув в первой половине 1990-х гг. определенного объема, приобрели стабильный ха
рактер с тенденцией к медленному расширению.

Подробное описание истории становления и эволюции этих отношений до конца 
1990-х гг. с завидным знанием фактуры и четкостью, даже резкостью оценок сделал со
трудник Института Востоковедения РАН П.М. Иванов (работы которого будут упоми
наться ниже). Он же констатировал: "Российско-тайваньские отношения состоялись, ста
ли фактом международной жизни"12. Вместе с тем, в перспективе, по его мнению, 'но
вых качественных изменений ожидать не приходится, да они и не являются необходи
мым условием для поступательного движения в консервативных рамках достигнутой 
стабилизации"1'. С другой стороны, как отмстил М.В. Карпов (ПС АА при М1 У), у этих 
отношений есть будущее, факторы, способные привести к их полному прекращению, 
вряд ли эффективны"1'’.
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Российские исследователи, как и политики, единодушно признали, что состоя
ние отношений между Москвой и Тайбэем по большому счету лимитируется и будет ли
митироваться впредь позицией Пекина. "Развивая свои связи с Тайбэем, Россия ни в ко
ем случае не намерена делать это в ущерб интересам КНР и вопреки официальной пози
ции КНР по тайваньской проблеме",— писал в журнале "Международные отношения" 
глава Московского представительства в Тайбэе В.И. Трифонов'5.

Развертывая этот тезис, академик В.С. Мясников (ИДВ РАН) подчеркивал: "Уро
вень торгово-экономических, научно-технических и культурных связей российских дело
вых кругов и неправительственных организаций с Тайванем будет зависеть от развития 
"через-проливных" отношений"16. На практике эта зависимость, действительно, ощуща
лась, причем большое значение имела и ее степень. Готовность Москвы считаться с .мне
нием Пекина не означала, что Россия согласна полностью им руководствоваться, посту
пившись собственными выгодами. Пекин, добиваясь .максимальной международной изо
ляции Тайваня с самого начала 1990-х гг. стремился свести к нулю общение с ним России, 
что существенным образом противоречило ее экономическим интересам. Кроме того, как 
отмечал П.М. Иванов, "попытки коммунистического Китая навязать России дополнитель
ные ограничения означали дискриминацию РФ по сравнению с другими странами мира, 
сотрудничающими с КР"Ь. Не удивительно, что российские ученые выступили за более 
широкое сотрудничество с Тайванем (в границах обязательств перед КНР).

Наиболее обстоятельно высказался на эту тему' Ю.М. Галенович (ИДВ РАН). По 
его мнению, "прекращение, сокращение или замораживание отношений с островной ча
стью Китая только нанесло бы вред нашим национальным интересам"1’: произошедшее 
в начале 1990-х гг. установление отношений Москва— Тайбэй— это "избавление от 
ущербности нашей политики в прошлом, неотъемлемая часть становления независимой 
и самостоятельной политики нашей страны"19. Рассматривая в теоретико
методологическом плане население материка и острова в виде двух частей одной нации, 
он расценил установление связей Москва — Тайбэй как "еще один позитивный элемент 
обшей картины отношений наших двух наций — России и Чжунхуа" и предложил стро
ить эти отношения на принципах независимости и самостоятельности, равноправия и 
невмешательства во внутренние дела, на идеях демократии, свободы, прогресса*0.

Важно отметить, что в итоге Москва и Пекин достигли взаимопонимания в том. 
что "Россия не должна предпринимать никаких серьезных шагов по развитию отноше
ний с Тайбэем без согласия Пекина, а Пекин соглашается не препятствовать развитию 
неофициальных контактов и торговли"*1.

Отношения между берегами Тайваньского пролива были, естественно, цен
тральной темой исследований. На протяжении всех 1990-х гг. они оставались весьма на
пряженными, несмотря на отказ Тайбэя от реваншистских планов Чан Кайши и поворот 
Пекина к мирному' решению проблемы объединения. Главная причина сохранения на
пряженности заключалась в подъеме на острове сепаратистских тенденций, спровоциро
ванных эйфорией после успешного перехода Тайваня от авторитарного режима к демо
кратической системе. Пекин неоднократно напоминал о возможном применении силы в 
случае провозглашения Тайваня независимым государством.

Тем не менее, российские эксперты, постоянно следившие за ситуацией в Тай
ваньском проливе, неизменно приходили к выводу, что использование силы едва ли будет 
иметь место в силу крайне неблагоприятных для КНР экономических, а также междуна
родно-политических последствий, и нынешний статус Тайваня не будет нарушен. А.Г. 
Ларин (ИДВ РАН), проанализировав факторы, влияющие на состояние тайваньской про
блемы, заключил: «В ситуации вокруг Тайваня происходят процессы, одни из которых 
делают нынешнее положение острова менее устойчивым, другие, наоборот, способству
ют закреплению статус-кво... В итоге же. несмотря на нынешнее достаточно напряжен
ное состояние отношений через пролив, положение Тайваня остается достаточно ста-
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перспективу объе-

1

К.А. Кокарсв предостерегали от упрощении:

Сильным... В долгосрочном плане укачанные процессы работают на 
динения обеих частей Китая»22.

Возможность грядущего объединения Китая российские специалисты, как пра
вило. связывали с ожиданием в отдаленном будущем трансформации китайского обще
ства. «Думается.— писал Л.П. Делюсин (Институт международных экономических и 
политических исследований РАН), — что дальнейшее осуществление реформ, расшире
ние рыночных отношений, демократизация политической системы благоприятно по
влияли бы на процесс решения тайваньской проблемы»23.

Вместе с тем. в России внимательно исследовали феномен постоянно возрас
тавшего экономического сближения сторон, справедливо полагая, что оно увеличивает 
заинтересованность Пекина в поддержании стабильности тайваньской экономики, созда
ет мощный императив для смягчения политической атмосферы в Тайваньском проливе и. 
возможно, будет способствовать объединению. С.Г. Лузянин и Е.И. Сафронова (ИДВ 
РАН) высказали плодотворную мысль: «На наш взгляд, руководство КНР поступит даль
новидно, если усилит свой курс на экономическое врастание Тайваня в тело материко
вого Китая, приглушив императивный тон в переговорах с тайваньским руководством»24. 
(Позже, в «нулевых», в отношениях через пролив вслед за изменением ряда обстоя
тельств возобладала именно такая тенденция). В.В. Михеев (ИДВ РАН) предложил: «В 
свете глобализации перенести внимание пекинских в тайбэйских лидеров с вопроса, кто 
прав, а кто виноват в длящейся десятилетиями конфронтации, на другой вопрос: как соз
дать Единый рынок и единую экономику в Восточной Азии с участием Японии. Кореи. 
АСЕАН, может быть, России, а также материкового Китая и Тайваня»25. В.В. Кузнецова 
(Институт практического востоковедения) высказала предположение, что в конечном 
счете благодаря процессу углубления экономической интеграции через Тайваньский 
пролив «между материком и островом сформируется «естественная» экономическая тер
ритория, в рамках которой государственные границы полностью утратят сое значение»26.

Рассматривались также возможности сотрудничества обеих частей Китая в во
просах международной безопасности (Ю.В. Цыганов27, В.Г. Гельбрас28). А.В. Воронцов 
(ИВ РАН) отметил, что в призыве Тайваня к созданию региональной системы коллектив
ной безопасности «просматривается общая или близкая основа с видением проблем 
безопасности и сотрудничества в АТР Москвой»29. Внимание российских специалистов к 
этому вопросу объяснялось их оценкой тайваньской проблемы как «одной из ключевых 
проблем в системе обеспечения региональной безопасности»30. Данное обстоятельство, а 
также интерес к развитию торгово-экономических отношений с Тайванем побуждали 
российских экспертов, признавая тайваньскую проблему внутренним делом Китая, вме
сте с тем. неизменно высказываться в пользу мирных способов ее решения.

Интересно, что российские эксперты почти ничего не писали об американо
тайваньских отношениях. По-видимому, дело заключалось в том. что позиция США, при 
всех ее подвижках, по большому счету оставалась константой. Среди немногих исклю
чений здесь можно назвать статьи А.В. Ломанова (ИДВ РАН)31 и сотрудника Института 
США и Канады РАИ С.М. Труша32.

В качестве важного в долгосрочном плане компонента отношений через пролив 
в России исследовалась модернизация Тайваня как модель развития для материкового 
Китая. История тайваньской модернизации как будто бы подтверждала тезис о том, что 
расширение рыночных отношений ведет к демократизации политической системы, а в 
рыночных реформах в КНР проглядывало определенное повторение тайваньского опыта. 
А.В Меликсетов писал по этому поводу: «Сегодняшний Тайвань демонстрирует кое-что 
существенное из будущего развития КНР и позволяет лучше представить и понять, в ча
стности, логику политического развития КНР... Второй исторический социальный экс
перимент на Тайване завершен. Дело теперь за КПК — надо сделать правильные выво
ды!»33. Вместе с тем, Л.М. Гудошников и К.А. Кокарсв предостерегли от упрощении.
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«Проецировать опыт 20-миллионного острова на страну с более чем миллиардным насе
лением вряд ли корректно»3’1. Добавим, что, на наш взгляд, прямое заимствование тай
ваньского опыта материком невозможно не столько из-за несоответствия масштабов, 
сколько из-за различий в условиях, к которым прежде всего относится разрыв в уровнях 
жизненных стандартов.

Сопоставление путей развития Тайваня и материкового Китая подводило иссле
дователей к вопросу: сокращается или увеличивается с течением времени разница между 
их общественными системами? К.М. Барский (МГИМО) обнаружил по обе стороны 
Тайваньского пролива «первые признаки тенденции конвергенции политсисте.м», а 
именно: в КНР— «неуклонное возвращение страны на магистральный путь развития 
китайской цивилизации», а на Тайване— шаги с целью «стабилизации политсистемы, 
развития конструктивного начала во взаимодействии различных политических сил на 
благо государства». Автор выдвигал предположение, что «конвергенция политических 
культур, а может быть, и политических систем постепенно создаст уникальные условия 
для развития нормального диалога, поиска путей урегулирования тайваньской пробле
мы»'’5. С высоты наших сегодняшних знаний очевидно, что указанная конвергенция была 
достаточно поверхностной и пока еще не получила продолжения.

Политические процессы на Тайване. Среди работ на данную тему наиболее зна
чительной является уже упоминавшаяся монография Л.М. Гудошникова и К.А. Кокарева 
«Политическая система Тайваня»'’'’. В монографии дан тщательный структурный и 
функциональный анализ основных политических институтов острова и их эволюции с 
конца 40-х гг., подробно рассмотрены центральные и местные органы управления, изби
рательная система, политические партии, история Конституции.

В числе движущих сил демократического процесса на Тайване авторы называ
ют: общее изменение международного климата, начатое перестройкой в СССР: станов
ление КНР на путь реформ, ослабившее конфронтацию между Пекином и Тайбэем; 
влияние США с их нелюбовью к тоталитарным режимам; реформаторские усилия как 
«сверху» так и «снизу», включая лагерь оппозиции.

Полезным дополнением к монографии послужила подготовленная теми же авто
рами книга «Многопартийность на Тайване»^7, содержащая уставы основных политиче
ских партий.

Отдельные аспекты эволюции политической системы Тайваня из числа рассмот
ренных выше разрабатывались более подробно в статьях Г.А. Степановой35 (ИДВ РАН) и 
других авторов. В то же время ряд исследователей подверг анализу иные стороны много
гранных и неоднозначных политических процессов. Э.О. Батчаев (ИДВ РАН) выступил с 
тезисом: хотя в тайваньской политической культуре «по-прежнему сильны архаичные, 
авторитарные черты, вместе с тем в политической практике острова явно закрепились 
важные демократические стереотипы и соответствующие демократическим ценностям 
политические ориентации»39.

Ряд статей был посвящен актуальной для российского читателя теме коррупции. 
А.Н. Карпеев (ИСАА при МГУ) в своих статьях показал, что демократизация на Тайване 
сопровождалась расцветом теневых отношений — оргпреступности, махинаций с обще
ственными фондами и т.п. (так называемое «черное золото»); этот феномен есть «про
дукт определенных условий эволюции общества», вследствие чего «борьба с такими яв
лениями потребует, вероятно, больше времени, чем предполагалось, и не будет ограни
чиваться только областью правоохранительной деятельности»40. В.А. Козырев (ИСАА 
при МГУ) проанализировал огромную роль местных группировок, по сути своей непо
литических. с которыми, однако, вынуждены считаться в борьбе за влияние все полити
ческие партии41.

Важнейшим событием в политической жизни острова стадии президентские вы
боры 2000 г., по итогам которых впервые за всю его послевоенную историю произошла
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смена правящей партии. Это было сделано безупречным конституционным путем, и рос
сийские эксперты расценили результат выборов как свидетельство зрелости тайваньской 
демократии.

Экономическое развитие Тайваня. На этом направлении исследований в 1990-е гт. 
появились две крупных по теме монографии. А.А. Максимов (Институт востоковедения 
РАН) в своей пионерской работе42 рассмотрел важнейшие аспекты экономического разви
тия острова, начиная со времени японской колонизации и до конца 1980-х гг. Отдельную 
главу он посвятил роли государства в экономике Тайваня, что представляло особый инте
рес для российской общественности, переживавшей в тот момент период болезненный 
процесс ломки советской плановой системы. «Если бы не активное воздействие государст
ва на формирование отраслевых, технологических и социальных пропорций производст
венного процесса, то. безусловно, рыночное саморегулирование осуществлялось бы с ог
ромными социальными и экономическими издержками», — доказывал автор43.

Монография А.В. Островского «Тайвань накануне XXI века»44, будучи подго
товлена профессионалом-экономистом, вышла далеко за рамки экономики Тайваня, ох
ватывая фактически все основные аспекты внутренней жизни острова, его отношения с 
материком и международные связи. Квинтэссенция впечатляющего прогресса Тайваня, 
по мысли автора, заключается в следующем: «В 80-е годы на Тайване была сделана по
пытка объединить возможности рыночной экономики, которую с 50-х годов насаждали 
США, а ранее Япония, и плановой экономики... Именно большие экономические дости
жения позволили Тайваню провести политические реформы и осуществить либерализа
цию политической жизни. И именно такая последовательность реформ — сначала эко
номические. а затем на базе достижений экономических реформ — политические— по
зволила говорить о «тайваньском чуде»45.

По мнению автора, тайваньская экономика «в основе своей выстроена на прин
ципах ленинского нэпа». В настоящее время в России могут быть использованы отдель
ные элементы тайваньского опыта, в том числе: передача земли в руки тех, кто се обра
батывает. создание научно-технических парков, борьба с инфляцией одновременно с за
шитой сбережений населения, внедрение тайваньской экзаменационной системы при 
найме на работу в государственные структуры. «Государство должно держать под кон
тролем те отрасли экономики, которые имеют определяющее значение для судеб страны, 
и обеспечивать социальную защиту населения»46.

Помимо монографий, ряд важных исследований российских ученых нашел свое 
отражение в научных статьях. Назовем здесь для примера работы В.Г. Гельбраса «Эко
номические связи с материковым Китаем как фактор модернизации Тайваня»47, Э.О. 
Батчаева «Тайваньский опыт приватизации предприятий общественного сектора»48, В.В. 
Кузнецовой «Малый и средний бизнес Тайваня в условиях глобализации»44, О.Н. Ворох 
«Экономическая мысль современного Тайваня: взгляд из России»50. В.А. Мельянцев 
(ИСАА при МГУ) в статье «Тайвань: слагаемые эффективного экономического разви
тия» развивал ту мысль, что «главным образом успех Тайваня определялся ответствен
ной проактивной политикой правительства,— и заканчивал цитатой: «Нет бедных и бо
гатых стран, есть только плохо и хорошо управляемые страны»51. В.А. Козырев показал, 
что специфика кризиса 1998 г. на Тайване «во многом определялась особыми отноше
ниями в рамках модели «партийно-государственные элиты — предпринимательские кру
ги», постоянно воспроизводящей элементы «кумовского» капитализма»".

«Модернизация Тайваньского общества»— таково название монографии, в ко
торой В.Г. Буров (Институт философии РАН) развил комплексный подход к названной 
теме, рассматривая не только политическую и экономическую модернизацию, но и уде
ляя особое внимание ее идеологическим аспектам. Последнее и составляет яркую осо
бенность книги. Сопоставляя модернизационные процессы на материке и на острове, 
проводившиеся на едином этническом «материале», автор делает вывод, на 1 айванс на- ,
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чали раньше и ушли гораздо дальше в использовании в интересах модернизации конфу
цианских этико-политических традиций. На Тайване «идея развития соединяется с соб
ственным социокультурным комплексом, именно он служит духовной основой модерни
зации», несмотря на очевидное влияние западной, американской культуры5'. В Китае же 
этому препятствует утверждение марксизма в качестве государственной доктрины, и по
тому там перед обществом возникла непростая задача «синтеза конфуцианства и мар
ксизма, который (синтез) «вполне возможен, учитывая совпадение некоторых их идей
ных установок»'"’.

История Тайваня нашла свое отражение в очерке П.М. Иванова55, остающимся 
до нынешнего времени ее наиболее цельным и полным изложением. Небольшое количе
ство исторических сюжетов было рассмотрено в работах В.А. Козырева56, Н.Л. Мамае
вой (ИДВ РАН)5 . Чуть больше публикаций было посвящено различным эпизодам из ис
тории российско-тайваньских отношений: работы В.А. Корсуна (МГИМО)'8, А.Н. Хох
лова (ИВ РАН)59, М.Ф. Чигиринского60.

Одна из глав в монографии Ю.М. Галеновича «Цзян Чжунчжэн, или неизвест
ный Чан Кайши»61 была отведена тайваньскому периоду деятельности китайского лиде
ра. В ней автор опровергает представление о Чан Кайши как об американском «ставлен
нике» на якобы «оккупированном» США острове.

К истории и Тайваня, и российско-тайваньских связей можно отнести моногра
фию А.Г. Ларина «Два президента, или путь Тайваня к демократии»6’ — политическую 
биографию Цзян Цзинго и Ли Дэнхуэя на фоне широкого крута исторических событий. 
Книге придает специфический привкус описание ряда советских реалий, перенесенных 
усилиями Гоминьдана и, в частности, Цзян Цзинго на китайскую, а позже на тайвань
скую почву. Другая ее особенность— постановка некоторых теоретико-методологичес
ких проблем. Что заставило прочно утвердившийся диктаторской режим с его экономи
ческими успехами начать преобразование самого себя в многопартийную систему? За
ставили. помимо определенных внешних факторов, именно эти экономические успехи. 
Экономический прогресс сопровождался возникновением значительного слоя интелли
генции, формированием мощного класса предпринимателей и менеджеров из частного 
сектора — они и стали движущей силой демократизации.

Чем объяснить «гладкость» тайваньского взлета, прошедшего без «великих по
трясений»? Тому есть несколько причин: изначальное существование в исходном обще
стве среднего класса; наличие в этом обществе альтернативных выборов в местные ор
ганы власти; учение Сунь Ятсена с его настроем на сотрудничество всех слоев общества; 
чувство ответственности элиты за единство общества в условиях внешних вызовов.

Не осталась без внимания российских специалистов и духовная культура Тайва
ня. А.В. Ломанов в своих работах, посвященных философским вопросам, показал, что 
«тайваньские философы находятся внутри потока развития современной китайской куль
туры, вместе с тем их характеризует открытость идеям современной западной филосо
фии, профессиональность в исследованиях»0’. По его мнению, одной из задач ученых на 
Тайване, как и на материке, должно стать «подведение прочных демократических осно
ваний под конфуцианские идеалы социальной гармонии и равенства людей»64. Любо
пытно, что в те же годы Л.А Переломов (ИДВ РАН) задался непростым вопросом: суще
ствует ли тайваньское конфуцианство?65. Похожий вопрос был поставлен филологом 
В.Ф. Сорокиным: существует ли «тайваньская литература»?00. Из двух возможных отве
тов: «тайваньская литература является самостоятельной» и «она является особой, но ор
ганичной частью великой китайской культуры» автор признал правильным второй и в 
дальнейшем уже исходил из этой посылки6'. Пласт аборигенной литературы поднял Б_Л. 
Рифтин68.
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Изучение культуры Тайваня включало также в себя труды по тайваньской кине
матографии (монография С.А Торопцева'’9, ИДВ РАН), изобразительному искусству (Е.В. 
Завадская ИВ РАН), религии (П.М. Иванов71; К.М. Тсртицкий72 — ИСАА при МГУ).

Тайваньской тематике прибавили широты публикации по этнографии (труды 
А.М. Решетова ’, Д.А. Жоголева 4 из ИДВ РАН) и многие десятки других работ, расска
зать о которых не позволяет ограниченный объем данной статьи.

В 1990-е гг. российские ученые, открыв для себя Тайвань, смогли создать карти
ну важнейших составляющих тайваньской проблематики, выявить тенденции развития 
ситуации на острове и вокруг него, начиная с «межбереговых» отношений, определить 
оптимальную позицию России по тайваньскому вопросу и его значение для нас. Были 
сформированы оценки по основным аспектам тайвановедения и по целому ряду более 
частных. Это было осуществлено в условиях недостатка информации, небольшими си
лами, главным образом китаеведов, нехватка которых не позволила сделать большего на 
этом важном направлении синологии.
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Этнографические материалы 1920-1930 гг. 
о практиках поклонения божествам загробного 

мира в храмах Китая

В 1924 г. этнограф и историк Гу Цзеган опубликовал в журнале «Гэяо чжоукань» 
(еженедельник «Песни») статьи о своих посещениях храмов Владыки восточного пика 
Дун-юэ дади мяо в двух городах — Пекине и Сучжоу*. Гу Цегана заинтересовала система 
департаментов (сы. или ань), над которыми главенствует Дун-юэ дади. он пытался клас
сифицировать их по группам и выяснить принцип, по которому те или иные явления бы
ли распределены по департаментам, но многие его вопросы остались без ответа'. Иссле
дование храмов Восточного пика и других богов, отвечающих за загробный мир и суд 
над душой умершего, стало направлением, в котором работали многие этнографы того 
периода. В журнале «Миньсу» («Народные обычаи») выходили статьи ряда авторов о 
системе департаментов в храмах Восточного пика других городов, в основном из района 
Сучжоу и Ханчжоу. Ниже остановимся на наиболее значимых публикациях.

Этнограф Доу Цзыкуан в своей статье «Семьдесят два департамента продления 
жизни в храме Восточного пика» говорит о посещении храма возле горы Фахуа шань, 
близ г. Ханчжоу, в центре его внимания была не ритуальная практика народной религии, 
а система департаментов под управлением Владыки Восточного пика. Он опирался на 
данные Гу Цзегана о пекинском храме, а также сравнивал его с более ранним храмом 
Восточного пика к югу от озера Сиху в Ханчжоу. Он выделил четыре группы департа
ментов: связанных с делами людей, с природными явлениями, с миром духов и демонов 
и, наконец, загробную судебную канцелярию инь сы. Доу Цзыкуан следовал классифика-

В статье дан обзор этнографических материалов, вышедших в основном в 
1920—1930 гт., о божествах, связанных с загробным миром, и религиозных 
практиках в посвященных им храмах1. Исследование полевых отчетов этого пе
риода позволяет восстановить картину религиозной жизни населения страны до 
начала массированных компаний по ограничению и устранению народных веро
ваний, инспирированных Гоминьданом и продолженных КПК.
Ключевые слова: народная религия, этнографические исследования, региональ
ные особенности.
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1. Ритуальная практика в храмах Владыки восточного пика 
на юге Китая.

Храм Восточного пика у горы Фахуа шань близ г. Ханчжоу, славившийся своим 
храмовым праздником по случаю середины седьмого месяца, посетили многие этногра
фы, включая Гу Цзегана и Лоу Цзыкуана (об этом см. выше), но самое обстоятельное 
описание ритуалов «суда, вершимого Владыкой» и «аудиенции у Владыки» было состав
лено только в 1936 г. двумя школьными учителями Линь Юнчжуном и Чжан Суншоу. В 
предисловии к их отчету известный этнограф Чжун Цзинвэнь упоминает исследование 
паломничества на гору Мяофэн шань близ Пекина десятилетней давности (1925 г.), кото
рое имело революционное значение для китайской этнографии, невзирая на то. что рабо
та была недостаточно полной’. Там же Чжун Цзинвэнь добавляет, что храмовые праздне
ства — это лучшее место для понимания нужд и чаяний народа, где проявляются его эн
тузиазм и способность к самоорганизации.

Линь Юнчжун и Чжан Суншоу прежде не имели опыта полевой исследователь
ской работы, при проведении исследования они пользовались поддержкой местной адми
нистрации и школ. Чжун Цзинвэнь указывает, что с точки зрения организации, праздник в 
храме Восточного пика возле Ханчжоу был более сложным, чем паломничество на гору 
Мяофэн шань. Этот праздник собирает не менее 100 тыс. посетителей. В предисловии ав
торы посчитали своим долгом высказаться по поводу предрассудков мнсинь и отметить, 
что виденное ими заслуживает уважения и не должно подвергнуться искоренению.

В округе г. Ханчжоу имелось три храма Владыки восточного пика, но именно 
храм у горы Фахуа шань являлся крупнейшим центром паломничества в регионе. Он пе
режил множество разрушений, наводнений и пожаров, возводился на средства местных 
купцов и чиновников. В храме порядка трехсот статуй божеств, в том числе Владыки 
восточного пика, членов его семьи, владык остальных четырех Пиков, а также шестиде
сяти судей, сидящих в двух боковых залах. В ухода расположены залы со статуями санг- 
харам галань. защитников храма, и Пяти неистовых— У-чан (преследуемый властями 
«непристойный» культ Пяти неистовых было широко распространен в южном Китае)6. 
Авторы приводят полный список фамилий шестидесяти судей департаментов преиспод
ней (называемых ань). Важно, что все храмовые помещения построены объединениями 
верующих, называемыми баньху, помещения являются коллективной собственностью, в 
то время как земля под храмом принадлежит клану Чжэн, члены этого клана составляют 
основную часть населения поселка с рынком, выросших возле храма. Интересно то, что 
обязанности даосских служителей культа выполняют также представители этого клана, 
на период праздника они псреоблачаются в даосские одежды и проводят ритуалы для 
посетителей. В этот период они получают основной доход за весь год . Экономика по
селка полностью зависит от доходов во время ярмарок.

Каждый год проводится два храмовых праздника, 8 числа 3 лунного месяца 
(день рождения Владыки Восточного пика) и в течение пятнадцати дней до 15 числа 7 
месяца (день поклонения душам умерших и умиротворения голодных демонов). Иссле
дователи выделили два .мероприятия, которые можно назвать ядром храмовою праздни
ка. Прежде всего, это «суд, вершимый над умалишенным» тэнь фтдянь, называемый

ции. предложенной Гу Цзеганом. он отметил, что многие отделы ань имеют одинаковые 
функции, одинаковы даже их названия, но напоминает себе и читателю, что было бы не
верно оценивать эти явления, опираясь на логику современного человека (т.е. западную 
логику). Лоу Цзыкуан приводит сведения о департаментах в храмах городов Сучжоу и 
Хуайян в пров. Цзянсу. Сравнивая названия департаментов в пяти храмах, автор сделал 
вывод о том. что наиболее сложная и полная система имеется в пекинском храме и храме 
у горы Фахуа шань".
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также «осенним судилищем» що июнь. Владыка восточного пика наделен правом преда
вать суду грешных мужчин и женщин в Поднебесной, он видит все добрые дела и пре
ступления. «Умалишенный» — это медиум, в тело которого вселяется душа голодного 
духа (в статье не указано, называют ли его «умалишенным» и сами местные жители). 
После падения династии Цин в 1911 г. эта процедура была запрещена чиновниками как 
предрассудок.

Процедура суда состоит в следующем: сначала «умалишенного» затаскивают в 
помещение, которое считается «преисподней». Вместе с ним туда входят переодетые и с 
раскрашенными лицами люди, изображающие Белого и Черного Учанов. демона Боль
шая голова с бумажным веером, демона Малая голова с курительной трубкой, судью 
преисподней паньгуаня с вырывающимся из ноздрей пламенем, демонов посланцев из 
преисподней с наручниками и крюками, а также демонов якшасы е ча, это Лошадиная 
морда мамянь и Коровья голова ню тоу. Там они рассаживаются, угощаются кушаньями 
и курят опиум. Помещение запирают снаружи, на дверь наклеивают «бумажный засов» с 
именем Владыки восточного пика. После трапезы сумасшедшего укладывают лицом на 
землю, на спину ему крепят соломенное чучело человека. После третьей стражи, внутрь 
помещения (ада) пускают дым от сжигаемой смолы и серы, в этот момент начинают из
давать пронзительные крики и бить в металлические пластины, под этот грохот из по
мещения выводят «умалишенного», за ним выскакивают демоны с раскрашенными ли
цами. За спиной медиума привязана соломенная фигура, которая обозначает душу, кото
рая будет подвергнута суду и претерпит муки наказания. Демоны солдаты втыкают свои 
пики и крюки в бока соломенного человека. Голова и лицо человека в состоянии транса 
облиты рисовым вином, его подводят к узкому судейскому столу, за которым помещается 
статуя Владыки Восточного пика. В это время загораются неяркие фонари красного и зе
леного цветов, отчего облик демонов становится еще более устрашающим. Диалог меж
ду чучелом и Владыкой восточного пика напоминает диалоговое пение в жанре шуанху- 
ан, человек, стоящий за спиной статуи бога, нараспев задает вопрос, а стоящий за спи
ной медиума — отвечает. Божество ведет себя как судья, вначале выступает как прими
ритель, затем говорит об условиях наказания, сколько серебра надо выплатить в качестве 
штрафа, сколько раз прочесть сутры и сколько раз тексты о покаянии чань и янь коу 
(букв, «горящее горло»— литургические тексты, которые повествуют о раздаче пищи 
голодным духам). После окончания суда вся свита во главе с медиумом обходит десять 
залов храма. В это время звучит громкая музыка, судья паньгуань совершает ритуальный 
танец с зонтом, тем самым вызволяя из ада заточенные там блуждающие души. Статую 
бога уносят и возвращают назад на алтарь храма'1.

Вторая церемония, привлекающая массы зрителей, называется «Владыка посе
щает суд» (дади чао июнь). Сначала выносят и уста на влив;! ют стол для судебных 'заседа
ний, колокол отбивает первую ночную стражу, тут же звучит громкая музыка оркестра, 
все зрители хранят глубокое молчание. По двум сторонам от судейского стола выстрои
лись шеренги свиты в темных одеждах с красными поясами с фонарями в руках. После 
трех ударов колокола из храма выносят статую бога. Он облачен в халат с драконами, на 
ногах сапоги на высокой подошве, на голове шапка императора. Две шеренги служащих 
делают поклоны, возжигают курения. Теперь начинается процедура суда, состоящая из 
следующих частей.

1. Управляющий делами наносит визит. Люди, одетые чиновниками, изображают 
Управление, отдающее приказания фахао сылин. Сначала велительный флаг вручается 
управителю судебных дел. взяв его двумя руками, он передает его от высших чиновни
ков низшим, после чего перед столом судьи бьет поклоны и делает доклад. Он берет 
ключ и открывает южные ворота храма.

2. Доклады с поклонами делают представители отделов судебной канцелярии, ко
торые относятся к более низкому второму рангу. Они держат в руках таблички чиновников
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3. Выход по служебным делам. Теперь перед божеством опускается занавеска и 
вывешивается табличка «уехал по делам службы», свита по двум сторонам встает на ко
лени с поклонами, они выкрикивают слова «уехал по службе». Человек с бумажным кон
вертом выходит во внутренний дворик, кланяется и читает молитву. Это и есть молит
венное обращение Владыки восточного пика к небу.

4. Визит в ямынь. Когда паланкин божества возвращается назад, вновь поднима
ется занавеска, 24 человека выстраиваются в одну шеренгу. В руке у каждого деревянная 
дубинка. Свита обходит коридоры храма три раза, оповещение о визите закончено.

5. Подписание. Из внутренних залов выносят печать и ставят ее на длинном лис
те бумаги, на нем написано следующее: «15 дня 7 месяца запираются южные ворота», 
человек берет эту полоску бумаги и делает поклон перед божеством. Киноварной крас
кой он пишет иероглиф я («под надзором», «на замке»),

6. Прием у государя. Божества со всех четырех сторон света должны явиться к 
Владыке восточного пика на аудиенцию, подобно тому как военные и гражданские чи
новники являлись к императору. Два человека изображают пришедшего и уходящего. На 
листке красной бумаги при этом ставится печать о посетителе. Длится эта церемония 
очень долго.

7. Слушание суда. Вновь опускается занавеска, владыка меняет одежды, с него 
снимают императорскую шапку и халат. В прошлом это была сцена суда над «умали
шенным» (медиумом) (см. описание выше), но к моменту написания отчета эта церемо
ния была запрещена.

8. Раздача воинского пайка (пропитания). Власть Владыки восточного пика рас
пространяется на 18 провинций Поднебесной. Серебряные слитки для преисподней мин 
дин, которые верующие приносят в храм, затем раздают как паек восемнадцати провинци
ям. Паек имеет форму отпечатанных на бумаге купонов на пропитание сян пяо, на которых 
написано название провинции и дата, а также поставлена печать Владыки. Люди, высту
пающие в качестве представителей провинций, принимают паек в течение всей ночи.

В связи с церемонией раздачи пропитания можно привести еще одно свидетель
ство. В журнале «Миньсу» была помещена статья Ся Тиныоя «О храме Восточного пика 
в Ханчжоу» (вып. 41—42, 1928 г.). Он указывает, что в седьмом лунном месяце проходят 
интересные обряды в храме у горы Фахуа шань. Сам автор заметки там не бывал, он взял 
материал из газеты «Хан бао» (газета Ханчжоу). Он пишет о том, что этот храм славится 
такими церемониями, как «раздача пропитания», «суд над демонами» и «подача проше
ния». Люди, одетые в одежду служащих цинского ямыня, стоят по двум сторонам от 
главного зала храма. Статую Владыки восточного пика сажают лицом на юг, человек в 
роли письмоводителя высоко поднимает реестр и подносит его владыке с поклонами, че
ловек за спиной статуи нараспев читает (от имени божества) имена из списка, ведет пе
рекличку, стоящие внизу откликаются. Две шеренги свиты, стоящие внизу, проводят раз
дачу пайка, после чего проводится сжигание бумажных денег9. В этом более раннем сви
детельстве указано, что после «раздачи пропитания» проводится суд над демонами июнь 
гуй. Человек в роли письмоводителя громко выкрикивает имя демона, который будет 
предан суду, стоящие внизу откликаются. После этого сверху подается табличка, симво
лизирующая передачу ее в ад. Выходят пятеро переодетых ранеными демонами с колод
ками на шее, они скачут и предстают перед главным залом, затем надают ниц. Письмо- 
водитель допрашивает их, они нараспев отвечают, словно исполняя куплеты в жанре шу- 
анхуан. После суда их уводят под стражу, звучит гонг, церемония завершена.

Вернемся к статье Линь Юйчжуна и Чжан Суншоу (1936 г.). Помимо яркого 
описания процедуры суда над душой голодного духа, они включили важные сведения об 
организациях внутри храма. Эти организации делятся на четыре разряда подобно систе
ме цинского ямыня. Всего их несколько десятков, в них прислуживают Владыке восточ-
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кого пика в основном жители поселка. На каждой двери внутри храма висит табличка с 
названием отдела.

Летняя ярмарка длится шестнадцать дней, в каждый из дней одна из групп хао 
выступает как управляющая, ей также достаются все пожертвования этого дня. Самый 
большой доход получает та группа, которая управляет храмом на 15 день 7 .месяца, когда 
приходит больше всего посетителей.

Что касается организации прибывших издалека паломников, то многие из них 
состоят в группах баньху, в период Республики эти группы стали называть «чайными 
объединениями» чахуй. Помимо поклонения божествам, паломники .могут преследовать 
и другие цели, например «подносить именную табличку» суп пайвэй, «подносить посла
ние» шоу вонь в связи с погребальным ритуалом, а также для подачи «пропитания» с тем, 
чтобы пожертвования поступили умершим предкам, а также для предотвращения козней 
голодных духов.

Рассмотрим подробней традицию «подачи послания». Верующие полагают, что 
душа после смерти может не найти дорогу в загробный мир. Они дают обет в храме Вла
дыки восточного пика, а также подают богу документ чжичжао, где упомянуто, что по
сле смерти можно стать посланцем в канцелярии у божества. Текст этого документа со
держит данные об имении и месте проживания человека с просьбой более тщательно ра
зобрать дело умершего в загробном суде. Помимо того, в этой местности принято иметь 
в двух экземплярах «удостоверение и лицензию для потустороннего мира» мин пин. ко
торый делает путь души к Желтым источникам беспрепятственным. Эти документы хра
нятся дома в желтом конверте, после смерти человека сначала сжигается «удостовере
ние» мин пин, а лицензия чжичжао дает право после смерти служить посланцем у Вла
дыки восточного пика. Этот документ также приносят в храм Восточного пика вместе с 
именной табличкой умершего и там сжигают.

Именную табличку умерших членов объединений верующих храма Восточного 
пика у горы Фахуа шань принято после их смерти приносить в храм во время храмового 
праздника, табличку могут поместить в зале, принадлежащем объединению. Процессия, 
в состав которой входят сын и домочадцы в траурных одеждах, несет табличку, фонарь, 
направляющий душу (инь хунь дэн), бумажный флаг на бамбуковом шесте, за которым 
душа идет на Запад, а также бумажные изображения слитков. Приблизившись к храмо
вой горе, процессия останавливается и громко причитает, сообщая о своем прибытии 
божеству. У вторых ворот сыновья делают поклоны и причитают. Выходит даос и зачи
тывает текст обращения тоувэнь. все входят в главные залы храма, там тоувэнь сжигает
ся перед статуей Владыки Восточного пика, сыновья исполняют ритуальное траурное 
причитание, когда даос дает команду прекратить плач, они замолкают. Помимо отправки 
именной таблички проводится чтение текстов сутр янь коу для освобождения души от 
мук ада. За все услуги семья умершего вносит плату10.

Приведенное выше полевое исследование содержит ценные сведения о ритуаль
ной практике, которая была характерна для храмов Восточного пика, неразрывно связан
ной с представлениями об устройстве загробного мира, и идеей спасения души умерше
го из ада. Важно отметить, что с храмами божеств, ведавших преисподней, была связана 
традиция поднесения именной таблички умершего, а также мероприятия по замалива
нию грехов и облегчению участи после загробного суда, д.зя чтения заупокойных сутр 
нанимали буддистских или даосских служителей культа.

Божества этой группы были обязаны предавать справедливому суду опасных 
блуждающих духов гг.тглъ. В качестве судьи мог выступать как Владыка восточного пика 
(божество высокого ранга), так и чэнхуан. являвшийся божественным правителем посел
ка, города, уезда или более крупной административной единицы, перед которым держало 
огвет местное чиновничество.



154 Е. Завидовская

п

I;

Важно отметить, чго Владыкой восточного пика мог стать некий реальный исто
рический деятель, который был обожествлен за свои деяния и заслуги. Так в 41 — 
42 выпусках журнала «Миньсу» приведены статьи о двух храмах уезда Дунгуан, про
винции Гуандун. В статье «История храма Восточного пика в [селе] Часян [уезда] Дун
гуан» ее автор Ли Цзяньцнн повествует о том, что в эпоху Цин в этой местности жил 
один цзюй-жэнь Лю Кун-у. Он многократно сдавал экзамен в Пекине, но не получал вы
сокого балла, поэтому он вознегодовал и собрал вокруг себя группу последователей, они 
намеревались захватить власть в Поднебесной. В селе Чаюань он воздвиг большой дво
рец. где хотел воцариться как император, власти направили в село войска для ареста мя
тежника. Перед тем как бежать, Лю Кун-у приказал приспешникам поместить во дворец 
статую Владыки восточного пика и прочие атрибуты храмовой обстановки, на воротах 
дворца приказал написать имя божества, чтобы сбить с толку солдат, которые не смогли 
найти признаков заговора. Так дворец превратился в храм Восточного пика, но местные 
жители называют его «императорским дворцом». Ли Цзяньции, выходец из села Чаюань, 
вспоминает, что в его детстве на 17 день 10 месяца в храме проводилась большая ярмар
ка. но подробных сведений о ней не приводит ”.

2. Поклонение в храмах чэнхуана.
В уездном городе Дунгуане провинции Гуандун, как полагается, стоит храм 

чэнхуана. Гу Цзеган как главный инициатор полевой этнографии приезжал туда с колле
гами для составления описания залов и статуй богов. Из уездной хроники они узнали, 
что чэнхуану этого храма был пожалован титул графа, соответствующие регалии и пе
чать. В его храме дважды в год надо было проводить поклонение «блуждающим неупо- 
коенны.м духам», ему подчинялись все духи и божества, он видел добро и злодеяния, по
велевал казнить или миловать'2. Жун Юань, автор статьи об этом храме, отмечает, что 
вера в магическую силу этого чэнхуана значительно окрепла после пожалования ему 
графского титула сунским императором. В храме чэнхуана могут поселиться больные 
люди, которые не верят врачам и считают, что в храме демоны болезни отступят, за по
стой с больных взимается плата как в гостинице. Важно то, что местный чэнхуан прово
дит ночные судилища над демонами июнь е тан. В церемонии участвует пятеро мужчин 
шаманов, четверо читают сутры, в тело одного медиума вселяется чэнхуан. Медиум 
спрашивает у больного о его недуге. Он повелевает, чтобы демон болезни отпустил душу 
больного, если демон соглашается, то ему подносят расписную лодку из бумаги, бумаж
ные деньги и билет в обратный путь. Если демон не соглашается, то чэнхуан пытается 
запугать его и совершает ритуальные движения руками13.

Еше одна традиция, близкая к описанной выше практике из храма Восточного 
пика возле Ханчжоу, называется выдача «подорожной» лунно. Если человек умирает на 
чужбине, то для призвания его души обратно и перед транспортировкой гроба на родину, 
необходимо взять в храме чэнхуана дорожный билет, который позволяет зазвать душу в 
родные края, иначе она станет опасным блуждающим духом на чужбине.

Кроме того, в Дунгуане проводят сжигание петиции чэнхуану, которую пишет 
незаслуженно обиженный или пострадавший, он сжигает документ в храме, тогда бог 
может способствовать восстановлению справедливости. Помимо того, чэнхуан выходит 
из храма, он обходит подшефную местность во время эпидемий и подавляет вредные 
влияния, статую сопровождает процессия, которая стреляет холостыми патронами для 
отпугивания нечисти. Во времена империи в случае долгой засухи, причиной которой 
считался демон засухи ханьба, крестьяне подавали уездному главе коллективную пети
цию с просьбой соблюсти пост, омовение и затем провести молебен о дожде в храме 
чэнхуана. Молящиеся одевались в траурные белые одежды, в руках держали белые 
флажки14. Далее Жун Юань приводит сведения о десятке других божеств, статуи кото-
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3. Храм Восточного пика в Пекине.
Помимо упомянутого в начале исследования Гу Цзегана. интересные сведения 

содержит «Исследование храма Восточного пика в Бэйпине», которое осуществила 
группа из шести исследователей под руководством Е Голи в 1939 г.1'. Они исследовали 
стелы, расположенные во дворе храма, представили комплексное описание храма, куда 
вошли сведения обо всех помещениях и статуях храма, о легендах, связанных с Восточ
ным пиком, о связанных с этим божеством местных пекинских верованиях, объединени
ях верующих, или «чайных объединениях» чагти. Текст стел является важным историче
ским свидетельством религиозной жизни разных прослоек столицы в эпохи Мин и Цин, 
а также связи между императорским дворцом и храмами города. Е Голи обнаружил, что 
больше всего стел воздвигалось в годы правления Канси (1661—1722) и Цяньлуна 
(1736—1795), связывая это со стабильностью и процветанием в стране. Тексты стел ука
зывают, что большие средства давались в храм дворцовыми евнухами, которые традици
онно поддерживали столичные храмы. Современная американская исследовательница С. 
Паксн (8. N341110), изучившая стелы и другие материалы об истории этого храма, обна
ружила свидетельство 1570 г. об одном из самых ранних благотворительных объедине
ний шаньхуй придворных женщин и евнухов, которые поклонялись в этом храме. Между 
1585 и 1640 гг. было установлено почти 26 стел, после 1600 г. названия объединений на
чинают содержать указания на типы подношений, которые делает именно эта группа. 
Например. «Священное объединение, подносящее белую бумагу», управляемое членом 
импсрагорской фамилии, которое возникло около 1580 г., делало подношения в храме 28 
числа 3 месяца, куда входили новые одеяния для статуй богов, бумажные деньги на бе
лой бумаге, бумажная лошадь и другие предметы для 72 департаментов Владыки Вос
точного пика18.

Исследователь Е Голи в начале своего отчета упоминает о том. что поклонение 
храме Восточного пика было внесено в реестр государственных ритуалов сыдянь, со
держание ритуалов было утверждено в имперском управлении ритуалами Тайчан-сы

рых находятся в храме чэнхуана, а также сообщает краткие сведения о местной специ
фике поклонения им.

Сюда можно добавить интересные сведения о храмах чэнхуана в городе Аннин 
провинции Аньхуй, которые вошли в книгу американского миссионера Дж. Шрока 
()о!1п ЗЬгуоск), который жил в этом городе в 1920 г. Анцин являлся столицей префек
туры Аньцин-фу и уезда Хуай-нин, т.е. был столицей провинции и уезда15. Поэтому в 
городе были храмы двух чэнхуанов — префектуры и уезда. Внутри храмов есть поме
щения для десяти судей и прочих чиновников загробного мира. В главном зале находи
лось две статуи чэнхуана. одна их них покидала храм во время ежегодных процессий. 
В 1916 г. статуи были убраны из храма, который пребывал в запустении, но местное 
сообщество собрало средства на его восстановление, также оно добилось разрешения 
возобновить процессию чэнхуана по городу. По мнению автора, чиновники были не 
против возобновить поклонение чэнхуану как это делали их предшественники в эпоху 
Цин16. В храм чэнхуана иногда приносят больных или умирающих людей, которые 
считают почетной смерть в присутствии божеств.

Крупный храмовый праздник проходит на 15 день 5 месяца, в день рож
дения покровителя города. Интересно, что в дни праздника у статуй дежурят ох
ранники, это молодые мужчины, которые желают отблагодарить за что-то чэнхуа
на. Они изображают демонов с раскрашенными лицами, во рту держат металли
ческие предметы, изображающие клыки, таких же демонов автор наблюдал и во 
время праздника Владыки восточного пика. Оба чэнхуана совершают обход горо
да в один и тот же день.
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эпоху Мин. Ритуалы, отправляемые чиновниками, и способы поклонения, принятые у 
простого народа, были различны. Автор выделяет три типа «ароматных объединений» 
паломников: 1) их членами могли стать все, кто желал поклоняться Владыке Восточного 
пика; 2) цеховые объединения людей одной профессии, при этом названия объединений 
либо содержат указание на профессию, либо имя божества покровителя (например, Луи
зу для плотников); 3) объединения соседей или жителей одного района города, в назва
нии которых может упоминаться этот район19.

После основания нового объединения оно рассылало уведомление о своем обра
зовании другим группам, главы которых приходили с поздравлениями, утверждалось на
звание объединения, которое потом писали на его флагах. После этого объединение счи
талось признанным. У каждого объединения был глава, которого называли «главным 
управляющим» дугуань, ему подчинялись люди ба, выполнявшие разные обязанности. 
Среди них были отвечающие за: 1) переноску зерна и денег к месту движения процессии 
цяньлян ба; 2) приготовление пищи для членов объединения и для подношения богам 
прямо на территории храма чжунхо ба; 3) сжигание ароматных курений перед паланки
ном божества: а также 4) письмоводитель. Кроме того, могли быть музыканты, люди, от
ветственные за приготовление чая, за посуду, поднесение цветов. Деньги жертвовали 
члены объединения или проводился сбор средств, все работы проводились только бес
платно, кто не мог внести деньги, выполнял физическую работу. Автор упоминает, что 
разные прослойки горожан выбирают разные виды выступлений в качестве подношения 
богу, куда входят «песни молодых побегов» янгэ, хождение на ходулях'0.

В заключительной части отчета Е Голи приводит краткие сведения о современ
ном состоянии обрядности. Во время посещения храма в конце четвертого месяца он на
блюдал церемонию с исполнением заупокойных молитв янь коу следующего содержания: 
напротив храма Трех Мао сань Мао'' был установлен временный алтарь, внутри выве
шены изображения двадцати восьми звездных скоплений и четырех смотрителей гунцао 
(небесные чиновники невысокого ранга, отвечающие за год, месяц, день и час), все за
стелено белой тканью, на западной стене алтаря висят три изображения Махасаттвы (да 
гаи, Великий воин)22, семеро чтецов сутр проводят заупокойную службу «раздачи пропи
тания» фан янькоу по умершему главе объединения. На столе перед алтарем выставлено 
много ритуальных предметов, свечи, три стола с чашками чая и свечами в стеклянных 
колбах и тарелки с едой. Позади стола с подношениями висит портрет усопшего. Под
ношения сделаны членами этого объединения. Вокруг алтаря выставлены флаги и выве
шены ленты из бумаги с написанными на них соболезнованиями. После полудня процес
сия из членов объединения обходит алтари на территории храма23.

Помимо Гу Цзегана и Е Голи храм Восточного пика в Пекине исследовала аме
риканская миссионерка Анн Гудрич (Аппе 8\уапп Сообпсй), которая оставила описание 
храма по наблюдениям 1930—1932 гг.24 Со слов своего просвещенного информанта г-на 
Ши, А. Гудрич отмечает, что к 1931 г. объединения верующих уже переживали упадок. 
Тем не менее, старинное Объединение поднесения цветов сяньхуа хугг отвечает за укра
шение бумажными цветами временных арок пайлоу на период праздников. Объединение 
очистки курильниц ц-шнлу хугг отвечает за поддержание в порядке курильниц. Раз в год, 
23 числа 3 месяца, все его члены обходят храм, несут флаги, гонги и коробки с собран
ным пеплом, у храма Дун-юэ дади они сжигают обращение бяо, тем самым донося свои 
просьбы до божества. По тому, как сгорает бумага и улетает дым, определяют, будет ли в 
следующем году милость от богов. Члены объединения собирают этот пепел и уносят к 
домашним алтарям, излишки пепла могут быть проданы. Члены Объединения по уборке 
пыли таньчэнь хуй собираются в другой день 3 месяца, они бережно собирают и хранят 
пыль, сметенную в залах храма. Гудрич упоминает также объединение, которое обеспе
чивает уход за пришедшими издалека паломниками, особенно геми, которые проделали 
путь до храма, простираясь по земле через каждые два шага. В основном паломниками
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Заключение.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Нами были проанализированы материалы китайских и западных этнографов, ка
сающиеся особенностей поклонения и массовых ритуалов в храмах Владыки восточного 
пика и чэнхуана из района г. Ханчжоу, провинций Гуандун и Аньхой и г. Пекина. Этно
графы проявляли интерес к разным аспектам этих культов: будь то назначение и класси
фикация более чем семидесяти департаментов в храме владыки Восточного пика, или 
практики «судилищ» над демонами (Ханчжоу, Дунгуан). Почти повсеместно отмечается 
активность объединений верующих при храмах Владыки восточного пика (Ханчжоу, Пе
кин). С храмами божеств, владык ада, была связана литургия кормления голодных духов 
и спасения душ из ада пуду, этим практикам посвящалось немало статей в этнографиче
ских журналах республиканского периода

'Этнографические материалы 1920-1930 гг.

■ становятся люди, выполняющие обеты. У каждой группы есть свой день для коллектив
ного моления в храме, поднесения обращения и даров"5.

В 1933 г. было проведено масштабное исследование храмовых ярмарок мяохуй в 
ряде уездов провинции Шаньдун, где расположена гора Тайшань26. Эти данные показы
вают, что в Шаньдуне была высокая концентрация ярмарок в храмах богини горы Тай
шань, или Генеральши горы Тайшань бися юаньцзюпь, ее считали племянницей или до
черью бога горы Тайшань. Заслуживает внимания тот факт, что не упомянута ни одна 
ярмарка в храме Владыки восточного пика (вообще эти храмы не упомянуты), вероятней 
всего, это означает, что храмы этого божества, отвечающего за дела загробной канцеля
рии, не считались пригодными для увеселений, исполнения опер и торговли. При этом 
общеизвестно, что гора Тайшань привлекала огромные массы паломников со всего Ки
тая. Важно помнить, что Владыка восточного пика (т.е. только одного пика горы Тай
шань) был могучим загробным чиновником. Его культ в Китае был связан с погребаль
ными ритуалами и идеей определения того, каким будет перерождение души умершего 
после загробного суда. Паломники восходили на гору Тайшань потому, что хотели мо
лить божество об облегчении участи умерших родственников, но вероятно, не только за 
этим. В Шаньдуне и прилегающих провинциях отчетлива была идея о том, что Владыка 
является персонификацией священной горы Тайшань, дающей блага живым и умершим.

Данная статья развивает тему, которая уже освещалась автором. См.: Завидовская Е.А. Этно
графические материалы по народной религии Китая: республиканский период// Вести. СПб. 
ун-та. Сер. 13. 2011. Вып. 2. С. 65—75.
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Гу Цзегана по этнографии]. Шанхай. 1988. С. 399—112.
Более ранним исследованием назначения департаментов можно считать работу Лю Чжэн-юаня 
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точного пика], 1919.
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Научная жизнь

Корейский полуостров: накануне перемен

29-30 марта 2012 г. в Институте Дальнего Востока Российской академии наук 
состоялась XVI научная конференция корееведов России и стран СНГ. посвященная ак
туальным проблемам Корейского полуострова и вопросам региональной безопасности 
сотрудничества.

С приветственным словом к ее участникам обратились директор ИДВ, академик 
РАН, профессор М.Л. Титаренко, министр Посольства Республики Корея в Российской 
Федерации Ли Сок Пэ и заместитель директора 1-го Департамента Азии МИД РФ А.И. 
Мацегора.

В работе конференции приняли участие ученые, представляющие различные 
академические и учебные институты, государственные структуры. средства массовой 
информации. Были представлены 30 докладов, которые будут опубликованы отдельным 
научным сборником.

Благодаря спонсорской поддержке Академии Корейских исследований (РК). на 
конференцию в Москву прибыли и смогли принять участие корееведы из Санкт- 
Петербурга. Владивостока. Сургута, Новосибирска. Нукуса, Томска. Иркутска. Хабаров
ска. Ташкента и Киева. Благоприятным признаком было и то. что значительная часть 
участников конференции была в возрасте до 35-ти лет. — аспиранты и молодые ученые, 
принимавшие активное участие в научной дискуссии.

Конференция была проведена с активным использованием современных инфор
мационных технологий. В частности, впервые был опробован удаленный доступ, когда 
не имевший возможности личного присутствия участник выступил с докладом по Скай
пу, а также принял участие в его обсуждении.

На политической секции обсуждались как теоретические вопросы безопасности 
и перспективы геополитической архитектуры в СВА, так и срыв американо
северокорейских соглашений о возобновлении шестисторонних переговоров и подготов
ка к запуску северокорейского спутника "Кванменсон-3", приуроченная к 100-летию со 
дня рождения Ким Ир Сена.

В докладе руководителя ЦКИ ИДВ РАН А.З. Жебина отмечалось, что, как следу
ет из факта публикации США и КНДР отдельных заявлений по итогам февральских 
встреч, а также из текстов самих документов, приоритеты КНДР и США и даже очеред
ность решения вроде бы согласованных задач остаются по-прежнему далеко не всегда 
совпадающими.

Участники конференции отметили, что в столь непростых условиях нельзя 
предпринимать непродуманных и скоропалительных решений даже из самых благих по
буждений: с одной стороны, КНДР как член ООН обязана выполнять ее резолюции: с
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другой, проведение диалога с КНДР в атмосфере сотрудничества и доверия является ос
новным действенный способом позитивного урегулирования проблемы; с третьей, даже 
из текста двусторонних соглашений между США и КНДР очевидно, что стороны по- 
разному видят очередность решения поставленных задач, и потому не стоит считать Се
верную Корею единственным виновником создавшегося положения.

Между тем, как подчеркнул в своем выступлении преподаватель кафедры япон
ского, корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО (У) МИД РФ И.В. 
Дьячков, при попытке рассмотрения северокорейской ядерной проблемы через призму 
структуры безопасности в Северо-Восточной Азии заметно противоречие между дест
руктивным и конструктивным воздействиями. Хотя количество факторов обоего рода 
оказывается примерно равным, «срок жизни» конструктивных влияний, как правило, ог
раничен одним витком цикла ядерной проблемы, а деструктивные тенденции не только 
сохраняются, но и укрепляются из кризиса в кризис.

Это означает, что консервация проблемы и политика «стратегического терпения» 
не замораживают ситуацию, а создают предпосылки для ее ухудшения, и потому ЯПКП 
нуждается в скорейшем разрешении.

Что же до внутриполитической ситуации в КНДР, то было отмечено, что режим 
обладает достаточным запасом устойчивости: ведущий научный сотрудник ЦКИ ИДВ 
РАН К. В. Асмолов указал на то. что периодически возникающие в западных экспертных 
кругах и СМИ предположения по поводу возможности начала в КНДР "цветной револю
ции" или прямого вторжения США и их союзников в Северную Корею являются одина
ково маловероятными.

Так называемый «арабский сценарий» невозможен по целому комплексу причин, 
от внешнеполитических до демографических. Место молодежи в системе и ее представ
ления о будущем, отсутствие в стране структурных и идеологических предпосылок для 
организованной оппозиции, исключающая развитие коллаборационизма политика РК и 
поддержка РФ и КНР исключают подобное развитие событий. Столь же нереальным яв
ляется и прямое вторжение в КНДР США и их союзников, предпринятое в демонстраци
онных целях на фоне новой волны экономического кризиса. Несмотря на высокий уро
вень демонизации, КНДР не соответствует остальным критериям идеальной мишени для 
"маленькой победоносной войны".

Участники конференции отметили специфику современной ситуации, когда все 
страны-участники шестисторонних переговоров либо прошли смену высшего политиче
ского руководства, либо стоят перед такой сменой при том, что каждая смена руково
дства приводит к заметным изменениям политического курса страны.

В этом контексте был очень важен доклад, который сделал ведущий научный со
трудник ЦКИ ИДВ РАН Ким Ен Ун, рассмотревший политические перемены в Северо- 
Восточной Азии и перспективы объединения Кореи. Изменение баланса сил в Северо- 
Восточной Азии вызывает новые конфигурации взаимоотношений сгран и новые акцен
ты во внешней политике этих государств, в том числе и по Корейской проблеме. В то же 
время продолжает увеличиваться разрыв в экономической, военной мощи КНДР и Рес
публики Корея, а также их политического влияния. Это может привести к двум возмож
ным результатам. С одной стороны, будет больше возможности оказать помощь КНДР в 
решении ее экономических проблем и нормализации политических и военных отноше
ний и создание реальных условий для объединительных процессов на Корейском полу
острове. С другой стороны, такая ситуация может породить неоправданные ожидания и 
действия по ускорению объединения, что может привести к консервации или даже обо
стрению конфликта на полуострове. Задача России в таких условиях — максимально со
действовать нормализации отношений между всеми странами региона и добиться реаль
ного решения проблемы денуклеаризации Корейского полуострова политико
дипломатическими методами.
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Остальные доклады политической секции развивали тему внешней политики РК 
на отдельных направлениях, будь то китайско-южнокорейский спор вокруг континен
тального шельфа в Восточно-Китайском море (доклад доцента кафедры корейского язы
ка факультета восточных языков ДВГТУ А.Ю. Иванова) или очерк современного состоя
ния и дипломатических отношений Республики Корея и Узбекистана (выступление зав. 
отделом Кореи Института Востоковедения АН РУз Э.Р. Расулова)

Среди экономических проблем региона на конференции серьезно анализирова
лись вопросы и перспективы развития экономических взаимоотношений России и РК, а 
также — возможности их экономического взаимодействия на фоне того или иного вари
анта реформ, которые будут носить свою определенную специфику'. Директор Междуна
родного центра корееведения МГУ имени М.В. Ломоносова П.С. Лешаков отметил важ
ность текущего года как года празднования 100-летия основателя КНДР и ее бессменно
го президента Ким Ир Сена, которое должно воочию продемонстрировать построение на 
севере Корейского полуострова «мошной и процветающей державы», хотя достижение 
этого статуса остается под большим вопросом.

Важнейшей дилеммой, встающей перед новым северокорейским руково
дством, является соотнесение политики приоритета армии и необходимости развития 
гражданской экономики, единственно способной повысить благосостояние народа. 
Ставка некоторых участников на экономический коллапс и смену режима себя не оп
равдала, и на передний план снова выходит задача постепенной экономической, гума
нитарной и политической вовлеченности КНДР в современные мировые процессы, от 
которых страна отстала на многие десятилетия. Только отход от изоляционизма, кон
сервирующего эту отсталость, действительно позволит создать на севере Корейского 
полуострова вполне процветающее государство. И у России есть реальный шанс при
нять активное участие в «открытии» КНДР, сместив акценты в северокорейском векто
ре своей азиатской политики с пассивного добрососедства на экономический прагма
тизм взаимовыгодного сотрудничества.

По мнению главного научного сотрудника ЦКИ ИДВ РАН С.С. Суслиной, тен
денции в экономическом развитии Северной Кореи в 2000-х гг. свидетельствуют о ее 
попытках изменить внутриэкономическую ситуацию и оптимизировать северокорей
скую модель хозяйственного управления в соответствии с вызовами времени. Однако 
разрыв в уровнях развития Севера и Юга Кореи еще более усугубляет проблемы в эко
номическом сотрудничестве и сближении двух корейских государств, а попытки КНДР 
преобразовать и использовать опыт китайских переходных реформ на корейской почве 
дали не совсем адекватный результат, и гораздо более интересным для КНДР может 
оказаться опыт Вьетнама.

В этом контексте был очень важен анализ энергетической стратегии России на 
Корейском полуострове, сделанный зав. отделом Кореи и Монголии Института восто
коведения РАН А.В. Воронцовым. Докладчик подчеркнул, что идея поставок сетевого 
газа из РФ в РК — почти ровесница дипломатическим отношениям между нашими го
сударствами, двадцатилетний юбилей которых мы торжественно отметили в 2010 г. 
Менялись планы строительства, включая базовые месторождения газа, и их собствен
ники, страны — потенциальные участники проекта и правительства в них. маршруты и 
протяженность прокладки трубопроводов, но неизменным оставалось ядро концепции. 
Этот феномен красноречивее многочисленных доказательств подтверждает объектив
ную экономическую обоснованность данной идеи и тот непреложный факт, что Россия 
и Южная Корея нужны друг другу в качестве поставщика и потребителя газа. Поэтому 
в будущее трехстороннего проекта по строительству газопровода Россия — КНДР  
РК можно смотреть с осторожным оптимизмом, хотя перспективы российско- 
корейского сотрудничества в сфере энергетики требуют выработки более комплексной 
программы взаимодействия.
11 Проблемы Дальнего Востока № 5
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С другой стороны, редактор Информационного агентства «Илбек Сибирь» Д.Н 
Верхотуров обратил внимание участников конференции на то, что в ситуации вокруг 
газопроводных проектов на Корейском полуострове произошли значительные измене
ния, Главным ресурсом стали газовые месторождения Сахалина, Россия построила га
зопровод Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Это сделало возможным реализацию 
проекта в ближайшем будущем. Однако, в Южной Корсе происходит постепенное со
кращение потребления природного газа, кроме того, газопровод через территорию 
КНДР воспринимается как средство политического давления на КНДР. Условия для 
поставок газа неблагоприятны и российский газ в Южной Корее не нужен. Возможно, 
России следует предложить долгосрочную программу пересмотра отношения к при
родному газу, программу замены угля и мазута в генерации электроэнергии на природ
ный газ (что увеличивает рынок на 45%), а также различные варианты строительства 
магистрального газопровода.

Существенное внимание участников конференции занял «китайский фактор», 
ибо на фоне «ястребиной» политики Сеула доминирующим экономическим партнером 
Пхеньяна становится Пекин. Доклад старшего научного сотрудника ЦКИ ИДВ РАН Л.В. 
Захаровой был посвящен анализу динамики, основных тенденций и особенностей эко
номических отношений между Северной Кореей и Китаем, ставшим к концу 2000-х гг. ее 
главным торговым и инвестиционным партнером. Особое внимание было уделено фак
торам, способствовавшим существенному росту двусторонней торговли и инвестиций с 
начала нового тысячелетия, а также политике центрального китайского правительства и 
северокорейского руководства по поощрению экономического сотрудничества и реали
зации крупных совместных проектов двух стран.

Тему торгово-экономических отношений между КНР и КНДР в 1992-2011 гг. 
продолжил обозреватель отдела международной информации ФГУ «Редакция «Россий
ской газеты» О.В. Кирьянов, отметивший, что после распада международного социали
стического лагеря и исчезновения СССР объемы торгово-экономического сотрудничест
ва КНДР в 1990-е гг. с внешним миром существенно сократились. Однако с начала 
2000-х гг. Китай и Северная Корея взяли курс на активизацию двусторонних экономиче
ских связей. В итоге КНР превратилась для КНДР в главного торгово-экономического 
партнера и инвестора, на чью долю с 2009 г. приходится более половины всей внешней 
торговли Севера и подавляющее большинство вкладываемых зарубежными представите
лями средств. В Южной Корее подобная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. 
В частности, выражаются опасения, что чрезмерная экономическая зависимость КНДР 
от Китая может стать препятствием для объединения корейской нации.

Тему экономической интеграции применительно к РК продолжила директор 
представительства ОАО «Мечел» в Республике Корея Е.Б. Мудрова. Несмотря на отно
сительно позднее начало заключения Соглашений о свободной торговле (ССТ) (2004 г), в 
настоящее время в РК действуют 7 соглашений, включая ССТ с ЕС. Еще 7 соглашений 
находятся в процессе проработки. При этом интеграционная политика предполагает не 
только устранение торговых барьеров, но и активизацию инвестиционного сотрудниче
ства, обмена технологиями и т.п. Для правительства РК интеграционная политика — это 
важнейший инструмент как борьбы с кризисными явлениями мировой экономики, так и 
укрепления статуса страны как мировой державы.

Большой интерес аудитории вызвало выступление старшего научного сотрудни
ка ЦКИ ИДВ РАН В. Г. Самсоновой, посвященное такой интересной теме, как транс
формация образа жизни и потребительских предпочтении южнокорейских граждан в ус
ловиях меняющегося мира. В южнокорейском социуме происходит огромное количество 
перемен— стабильное развитие экономики, расширение экспансии южнокорейских то
варов за рубежом, увеличение присутствия иностранцев на территории страны, рост до
ходов домохозяйств влекут за собой постепенное изменение всего уклада жизни. Ста-
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бильиость доходов, уменьшение удельного веса товаров первой необходимости в средне
статистической системе расходов южнокорейца дают уверенность в завтрашнем дне. На 
первое место выходят расходы на сферу услуг, развлечений, в которых одно из важных 
мест отдается системе мюИ-Ьет^: \уе11-Ьеш§ спорт, и'еП-Ьешд жилье, \уе11-Ьетц еда и др.

Однако рост уровня жизни населения несет в себе и негативные моменты: за
падная массовая культура становится все более популярной, а местные традиции размы
ваются. ускоренное развитие Интернета заменяет живое общение на виртуальное, кибер
вседозволенность переходит в кибернасилие, рост индивидуализма и эгоцентризма при
водит к увеличению количества одиноких стариков, имеющих детей, не оказывающих 
им никакой помощи.

Среди иных затронутых тем были политика энергоэффективности и «зеленое» 
строительство РК (старший преподаватель кафедры японского, корейского, индонезий
ского, монгольского языков МГИМО (У) МИД России А.Ф. Синякова); роль, которую 
играет в национальной инновационной системе Республики Корея сотрудничество уни
верситетских научных центров с бизнесом и промышленностью, что способствует уско
рению процесса коммерциализации инноваций (группа представителей Новосибирского 
государственного технического университета).

Несколько докладов оказались на стыке экономики и социальных наук. Так, ме
неджер инновационных проектов Инновационно-технологического Бизнес-инкубатора На
ционального исследовательского Томского государственного университета А.Н. Рязанова 
выступила с сообщением об эволюции политики РК в отношении человеческого потенциа
ла и ее современных проблемах. Эта политика рассматривалась докладчиком как фактор 
успешного технологического развития страны, который дал очевидные результаты.

Доклад соискателя Института археологии и этнографии СО РАН Е.В. Ким, был 
посвящен истории и современным трендам диаспоральной политики Республики Корея.

По традиции часть докладов была посвящена вопросам истории, культуры и со
циальным проблемам. Здесь было продемонстрировано многообразие тем, иллюстри
рующих широту научного кругозора участников конференции и желание оргкомитета 
сохранять ее формат как головного форума корееведов. посвященного всем аспектам 
изучения этой замечательной страны.

В этом году исторический блок был явно поделен на три подраздела. Первый — 
проблемы идеологии, философии и национальной идентичности. Д.Г Инчоль анализиро
вала процесс формирования национальной идентичности корейцев и то. как начавшийся 
в 90-х гг. XX в. процесс утверждения прав человека, а также большой приток в страну 
граждан из других государств положили начало формированию иного отношения к пред
ставителям других национальностей, что привело к трансформации корейской нацио
нальной идентичности и способствовало всестороннему пересмотру политической и 
правовой систем Южной Кореи, ограниченных национальными предрассудками.

В.С. Акуленко (ассистент кафедры истории, экономики и культуры Кореи ВКК 
ДВФУ) разобрал эволюцию автохтонных теорий этногенеза корейцев в КНДР, которые в 
настоящий момент стали неотъемлемой частью государственной идеологии и провоз
глашают Пхеньян и его окрестности родиной всех корейцев и одним из центров возник
новения и эволюции человека на земле.

На стыке двух блоков находилось выступление профессора кафедры истории 
стран Дальнего Востока Восточного факультета СПбГУ С.О. Курбанова, посвященное 
идеологии Ким Гу и его судьбе в целом в контексте проблемы роли личности в истории 
Кореи и опирающееся на источники, ранее практически не введенные в научный оборот.

Не менее интересными и построенными на уникальном архивном материале 
были доклады аспиранта НДВ РАН А.М. Пастухова о первых попытках модернизации 
Кореи в 1870 -1890-х гг. с оглядкой на опыт модернизации, проводившейся с начала 
1860-х гг. в Китае под лозунгом «самоусиления и усвоения заморских дел»; ведущего на-
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раскрывающий причины возникновения и развития антияпонского движения в Корее, а 
также важные стороны внутренней и внешней политики Японии и распространенные то
гда там взгляды на цели и значение японского колониального господства в отношении 
Кореи: аспиранта кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ К.В 
Иванова, рассмотревшего официальные издания японского генерал-губернаторства как 
источник по истории колониального периода Кореи.

Отдельно стоит отметить работу доцента кафедры японской филологии ИСАА 
при МГУ Л.В. Овчинниковой, чей доклад был посвящен политике японской колониаль
ной администрации в Корее в ЗО-е гг. сквозь призму служебных материалов японского 
генерал-губернаторства, и доцента отделения востоковедения НИУ ВШЭ Н.П. Ким, сде
лавшей попытку теоретически систематизировать имеющиеся в нашем распоряжении 
данные источников о политическом противостоянии на Юге Кореи после освобождения, 
опираясь на положения теории политического конфликта Р. Дарендорфа.

«Литературная» часть конференции включила в себя такие темы, как современ
ное прочтение в корейской литературе категории «сыновняя почтительность» лё (доцент 
кафедры восточных языков РГПУ им. А.И. Герцена Ли Сан Юн); поиск точек соприкос
новения русской и корейской литератур (зав. кафедрой русской филологии факультета 
иностранных языков Каракалпакского государственного университета имени Бердаха 
Л.Б. Хван); отклики поэтов и блоггеров Республики Корея на события 2011 г.: обстрел 
острова Ёнпхёндо, землетрясение в Японии, проблема острова Токто (ст. преп. каф. фи
лологии ЮВА и Кореи Восточного ф-та СПбГУ А.А. Гурьева); образ Кореи в художест
венной прозе Джека Лондона (ассистент кафедры китайской, корейской и японской фи
лологии Института филологии Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко Ю.А. Ковальчук).

Подводя итоги, можно сказать, что проведенная Центром корейских исследова
ний Института Дальнего Востока РАН научно-практическая конференция стала замет
ным событием в российском корееведении, итоги которого будут обработаны и переданы 
в руководящие органы России. Как отметил в своей речи академик М. Л. Титаренко. 
"Важно то, что идеи, которые здесь рождаются, мы доводим до общественности и докла
дываем руководству страны. Разработки используются нашей дипломатией. Мы участву
ем в коллективной выработке решения очень сложной и запутанной проблемы на Корей
ском полуострове".
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Проблемы Дальнего Востока № 5. 2012 г.

17 мая 2012 г. в ИДВ РАН состоялась III конференция российских вьетнамове
дов, которая была организована по инициативе Центра изучения Вьетнама и АСЕАН. В 
ее работе приняли участие более 50 ученых-вьетнамоведов из Москвы, Санкт- 
Петербурга и Владивостока, а также аспиранты и сгуденты-вьетнамоведы, обучающиеся 
в московских вузах. Среди гостей конференции — Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Фам Суан Шон, вьет
намские дипломаты и журналисты, аккредитованные в Москве, а также ответственные 
работники МИД РФ.

В центре внимания участников конференции находились различные аспекты 
российско-вьетнамских отношений, нынешнее их состояние и перспективы. Эта акту
альная тема рассматривались в контексте социально-экономической ситуации в СРВ, об
становки в Юго-Восточной Азии и в АТР в целом.

Конференцию открыл заместитель директора ИДВ РАН д.и.н., профессор С.Г. 
Лузянин. Он подчеркнул, что проведение в ИДВ РАН конференций вьетнамоведов стало 
доброй традицией. Начиная с 2010 г. они ежегодно проводятся весной, накануне дня ро
ждения первого президента независимого Вьетнама, большого друга нашей страны Хо 
Ши Мина. С.Г. Лузянин с удовлетворением отметил участие в работе конференции 
большого числа научной и студенческой молодежи, представителей региональных цен
тров вьетнамоведения России. Руководство ИДВ РАН, подчеркнул он, и впредь будет 
уделять неослабное внимание подготовке молодых ученых-вьетнамоведов. укреплению 
связей с региональными центрами вьетнамоведения нашей страны. Свою исследователь
скую работу на вьетнамском направлении ИДВ РАН будет строить также на основе все
мерного развития всесторонних научных и творческих контактов с вьетнамскими уче
ными-обществоведами, работающими как в системе Академии общественных наук, так 
и в других исследовательских центрах СРВ.

Выступивший с приветствием посол СРВ Фам Суан Шон кратко обрисовал ны
нешнюю ситуацию в своей стране. Политическое положение в СРВ. по его словам, ста
бильное. Надежно обеспечиваются независимость, единство, территориальная целост
ность, социалистический строй, оборона, безопасность, общественный порядок. В целом 
успешно продвигается решение задач модернизации, хотя социально-экономическое раз
витие, в том числе и под негативным воздействием мирового финансового кризиса, пока 
еще носит неустойчивый характер. Так, темпы роста ВВП в первом квартале 2012 г. ока
зались ниже показателей, запланированных на 11-съезде КПВ (январь 2011 г.) хотя в це
лом они сохраняются на довольно высоком уровне — 6-8% в год.

СРВ проводит динамичную внешнюю политику. Укрепляются ее позиции на 
международной арене. Активно проводится курс на всестороннюю интеграцию в миро
вое сообщество и глобальную экономику. Большое внимание уделяется укреплению от
ношений стратегического партнерства с Российской Федерацией, роль которой как вели
кой державы неуклонно растет. Вьетнамская сторона постоянно держит в поле зрения 
вопросы, связанные с развитием торгово-экономического и инвестиционного сотрудни
чества с Россией, осуществляет контроль за состоянием дел на ведущих объектах рос-
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сийско-вьетнамского сотрудничества, таких как Совместное предприятие по разведке и 
добыче нефти и газа на континентальном шельфе юга Вьетнама «Вьетсовпетро» и Тро
пический центр. В целом успешно продвигаются переговоры о создании свободной эко
номической зоны Вьетнама с Таможенным союзом России, Белоруссии, Казахстана.

Фам Суан Шон выразил благодарность руководству ИДВ РАН за организацию 
ставших традиционными конференций вьетнамоведов и заявил, что посольство СРВ в 
РФ считает своим долгом оказывать российским вьетнамоведам необходимую помощь и 
поддержку в их работе.

Заместитель директора 3-го департамента Азии МИД РФ И.А. Ховаев посвятил 
свое выступление характеристике роли российско-вьетнамского стратегического парт
нерства в системе приоритетов внешней политики России в АТР. Сославшись на пред
выборную статью В.В. Путина по вопросам внешней политики России и его указ «О ме
рах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», И.А. Ховаев 
заявил, что курс на развитие и укрепление всестороннего стратегического партнерства с 
Вьетнамом будет и в дальнейшем определять характер отношений между двумя страна
ми. Вьетнам и впредь будет одним из ключевых партнеров России в регионе. Такая вы
сокая планка требует дальнейшего совершенствования управления процессами сотруд
ничества. более активного включения в него бизнес-сообществ двух стран, повышения 
ответственности со стороны хозяйствующих субъектов за реализацию принятых на себя 
обязательств.

Работа конференции была продолжена на секционных заседаниях. Секция «Со
временный Вьетнам» открылась выступлением старшего научного сотрудника Центра 
изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН

А.С. Воронина. В условиях стабильности политического курса России и Вьет
нама на дальнейшее взаимное стратегическое сближение, подчеркнул он, главная задача 
состоит в том, чтобы политическую философию, заложенную в концепции стратегиче
ского партнерства, эффективно конвертировать в наращивание материального базиса со
трудничества. Для этого имеются необходимые предпосылки: у России и Вьетнама сов
падают национальные интересы; много общего во внутренней политике двух стран, в 
оценке глобальной и региональной ситуации. Укрепления отношений с Вьетнамом тре
бует политика России на наращивание своих позиций в АТР. И, естественно, во всемер
ном упрочении отношений с Россией заинтересован и Вьетнам.

По мнению А.С. Воронина, сама концепция стратегического партнерства нужда
ется в постоянном развитии и обновлении. Требуется новый взгляд на горизонты долго
срочного прогнозирования отношений в контексте задач модернизации, решаемых двумя 
странами. Этот горизонт должен быть раздвинут, как минимум, до 2030 г. Такой подход 
уже пробивает себе дорогу на ряде важнейших направлений партнерства, примером чему 
может служить сотрудничество в создании и развитии атомной энергетики СРВ, в работе 
Совместного предприятия по добыче нефти и газа «Вьетсовпетро».

Нового подхода требует и вопрос о масштабах и темпах экономического и инве
стиционного сотрудничества. Товарооборот между двумя странами составляет на данном 
этапе всего около 3 млрд долл. Этого явно недостаточно с точки зрения создания надеж
ной материальной базы сотрудничества. Низкий уровень торговли, взаимного инвести
рования, взаимодействия бизнес-сообществ России и Вьетнама становятся тормозом 
дальнейшего развития отношений. Решить эти проблемы будет сложно без модерниза
ции самой модели управления сотрудничеством, без налаживания системной координа
ции между органами макроэкономического прогнозирования и планирования.

Начальник департамента Общества вьетнамских граждан в Российской Федера
ции Фам Тхань Суан посвятила свой доклад анализу сильных и слабых сторон россий
ско-вьетнамского экономического сотрудничества. Трудно решаемой проблемой торгов
ли она назвала ее несбалансированность. Положительное сальдо в пользу России рас-
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тет— в 2010 г. оно составило 222,88 млн долл. Нарашивание экспорта в Россию вьет
намских продовольственных и потребительских товаров требует кардинального улучше
ния их качества. С целью расширения взаимного товарооборота стороны должны акти
визировать переговорный процесс по созданию Зоны свободной торговли. Важное место 
должно отводиться совершенствованию качества обслуживания торговых операций.

Россия имеет хорошие позиции для сохранения своего лидерства в создании на 
территории СРВ объектов тяжелой промышленности, в том числе в сфере атомной энер
гетики, в строительстве тепло- и гидроэлектростанций. Она занимает прочные позиции в 
производстве в СРВ строительной техники. Предполагается расширить российские по
ставки на вьетнамский рынок дорожно-строительной, сельскохозяйственной, лесозаго
товительной техники. Успешно продвигается сотрудничество в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций. В то же время Россия утеряла лидерство в оказа
нии содействия Вьетнаму в таких стратегически важных отраслях, как освоение космо
са, развитие целого ряда инновационных технологий. Она также существенно отстает от 
других стран в развитии научно-технического сотрудничества с Вьетнамом.

Активно развивается сотрудничество в сфере трудовой миграции. Миграцион
ные службы и органы внутренних дел обеих стран проделали большую работу’ по укреп
лению законодательной базы миграционных процессов. Особенно важно, что стороны 
достигли договоренности о создании благоприятных условий для проживания, работы и 
учебы мигрантов, повышения уровня управляемости миграционными процессами.

В своем докладе «Российско-вьетнамское экономическое сотрудничество: упу
щенные возможности и препятствия для продвижения вперед» ведущий научный со
трудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН В.М. Мазырин проанализировал некото
рые негативные аспекты опыта экономического сотрудничества, подчеркнув, что такой 
анализ призван помочь продвижению российских компаний на вьетнамский рынок, со
действовать улучшению имиджевых параметров российского бизнеса в СРВ. Сгруппи
ровав по отраслевому признаку известные эпизоды ухода российских компаний из СРВ. 
он установил, что большинство из них произошло в ведущих секторах промышленности 
и в сфере услуг. Ряд российских компаний утратили свои прежние позиции или. столк
нувшись с трудностями, не смогли реализовать свои проекты в электроэнергетике, в до
быче и переработке полезных ископаемых, авто- и авиастроении. Отмечены неудачи или 
упущенные шансы в области транспорта и коммуникаций, в банковском деле, строитель
стве, туризме.

Особенно чувствительные потери российский бизнес понес в последние годы. 
Это вызвано не только воздействием глобального экономического кризиса, поразившего 
российские компании или вынудившего их отказаться от не самых значимых для них 
проектов, но и обострением конкурентной борьбы на вьетнамском рынке. Анализируя 
причины неудач, В.М. Мазырин назвал среди них также недостаточность деловой ин
формации, неверный выбор партнеров и политики цен. непонимание специфики местной 
бизнес-среды, нарушения деловой этики. Сказываются также нехватка у российских 
компаний финансовых ресурсов и дороговизна кредитов.

Ведущий научный сотрудник Центра социальной демографии и экономической 
социологии 11СПИ РАН, доцент Н.Г. Кузнецов в своем докладе проследил гражданские, 
экономические, экологические, социально-психологические и культурные аспекты инте
грации вьетнамских мигрантов в российское общество. Он показал, что на процесс инте
грации влияют такие факторы, как продолжительность проживания вьетнамцев на новом 
месте жительства, особенности характера расселения и численность мигрантов, хровень 
образования, их социально-экономическое положение, восприятие коренным населением 
интеграции мигрантов, правовое положение мигрантов. Докладчик сделал вывод, что 
интеграция вьетнамцев в российское общество идет менее успешно, чем в общество ев-
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ропейских стран. Не решен ряд проблем, связанных с интеграцией вьетнамцев (трудо
устройство, правовые вопросы пребывания и их социального статуса в России).

Мировой финансовый кризис имел множество негативных последствий для 
вьетнамской общины в России. Он потребовал от мигрантов более глубокой интеграции 
в российское общество, поиска ими новых конкурентных преимуществ, усиления борь
бы внутри вьетнамского землячества с такими негативными явлениями, как торговля 
наркотиками, трафик женщин, отмывание денег, торговля фальшивыми товарами.

Выступившая в ходе развернувшейся полемики зав. сектором Восточной и Юго- 
Восточной Азии Института экономики РАН М.Е. Тригубенко обратила внимание на важ
ность усиления региональных аспектов сотрудничества. Она отметила перспективность 
взаимодействия в ходе реализации масштабных программ развития производительных 
сил Дальнего Востока, поддержала идею усиления управления миграционными потока
ми, в том числе и за счет налаживания организованного набора вьетнамской рабочей си
лы на возводимые на Дальнем Востоке объекты. В своем докладе «Обновление социаль
ной модели во Вьетнаме» М.Е. Тригубенко показала различные аспекты социальной по
литики вьетнамского руководства, направленные на ликвидацию бедности и безработи
цы в стране, повышение уровня образования рабочей силы. Эти внутри вьетнамские про
блемы. по ее мнению, постоянно должны учитываться и при формировании российско- 
вьетнамского миграционного сотрудничества.

Советник-посланник посольства СРВ в Москве Нгуен Ти Там также высказался 
в пользу активизации российско-вьетнамского экономического сотрудничества в рамках 
целевых программ развития производительных сил российского Дальнего Востока. Он 
информировал участников заседания о российско-вьетнамских переговорах, которые не
давно прошли в Москве и Владивостоке по вопросам сотрудничества в агропромышлен
ной сфере на российском Дальнем Востоке. Он также обратил внимание на то. что по
вышению конкурентоспособности российских предпринимателей во Вьетнаме способ
ствовало бы создание центров обслуживания российской техники, работающей в СРВ.

В ходе дальнейшей дискуссии ее участники проанализировали международные 
условия, в которых развивается российско-вьетнамское сотрудничество. Профессор Вос
точного факультета СпбГУ В.Н. Колотов свое выступление посвятил анализу роли Вьет
нама в системе региональной безопасности. Он отметил, что усиление давления на Юго- 
Восточную Азию со стороны внерегиональных держав активизирует находящиеся в ре
жиме ожидания территориальные споры и региональные конфликты. Это чревато мощ
ными дестабилизирующими последствиями.

В.Н. Колотов высказал мнение, что среди стран ЮВА наиболее важное геостра- 
тегичское положение в регионе занимает Вьетнам. Именно поэтому вся вторая половина 
XIX и практически весь XX в. прошли в борьбе за установление контроля над Вьетна
мом. Попытки выстроить систему коллективной безопасности в регионе без учета вьет
намского фактора до сих пор не имели успеха. Отсюда следует вывод: без установления 
контроля над Вьетнамом установить контроль над ресурсами ЮВА невозможно. «Битва 
за Вьетнам» уже идет. Решение Вьетнама присоединиться к одной из сторон будет иметь 
далеко идущие последствия. Существование между «молотом и наковальней» для Вьет
нама не ново и одно из правил его сегодняшней внешней политики то же самое, что и 
раньше: чем больше держав вовлечено в геополитическую игру в регионе, тем больше 
возможностей для маневра у Ханоя.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН 1.М. Локшин 
в свою очередь отметил, что переформатирование региональной архитектуры в А1Р в 
целом и в особенности в ЮВА развивается весьма оыстро. Проблем, требующих своего 
решения, накопилось множество. Реагировать на меняющуюся ситуацию необходимо 
быстро и адекватно. При этом следует исходить из того, что всеобъемлющее и прочное 
разрешение конфликта в Южно-Китайском морс в ближайшей перспективе маловерояг-
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но. Однако имеется возможность прогресса, как на двусторонних, так и многосторонних 
переговорах для управления спорами и региональной безопасностью.

Россия в соперничестве за доминирование в Южно-Китайском море не просмат
ривается. Соответственно своим возможностям, реальному положению вещей и нацио
нальным интересам она проводит взвешенную и ответственную политику. Российская 
дипломатия стремится способствовать такому развитию событий, которое позволяло бы 
держать накопившиеся споры и противоречия в рамках мирных переговоров участников 
конфликтных ситуаций и вело бы в этом взрывоопасном очаге к стабильности, взаимно
му доверию и сотрудничеству.

Выработка взаимоприемлемых принципов и форм раздела островов в Южно- 
Китайском морс или порядка совместного использования его ресурсов представляется 
длительным и сложным процессом. Справедливое и приемлемое для всех решение мо
жет быть найдено только самими участниками споров. Диалог идет. Нельзя допускать 
вмешательства посторонних сил, нагнетания скепсиса или безответственных заявлений, 
подливающих масла в тлеющие угли конфликта.

Участники секции «Традиционный Вьетнам» заслушали и обсудили девять док
ладов и сообщений, посвященных вопросам вьетнамской многонациональной истории, 
культуры, литературы и филологии.

Выступление заместителя декана Восточного факультета СПбГу доцента 
Н.В. Григорьевой, как и на прошлой конференции вьетнамоведов, касалось вопросов 
формирования вьетской и других народностей, проживающих на территории современ
ной СРВ. Докладчик попыталась аргументировано доказать, что вьеты и мыонги. кото
рые в прошлом составляли единую национальную общность, разделились на две относи
тельно самостоятельные языковые ветви не так давно, как это было принято традицион
но считать.

Старший преподаватель НИУ «Высшая школа экономики» И.В. Усов в выступ
лении, подготовленном на основании многочисленных архивных материалов, затронул 
весьма интересную проблему восстановления коммунистического подполья в Южном 
Вьетнаме (в первую очередь, в Сайгоне) в 1933-1935 гг.. после разгрома советов Нге- 
тинь. Данный сложный период в истории КП И К редко становится предметом исследова
ний не только отечественных, но и вьетнамских историков, содержит много «белых пя
тен», что определило особое внимание аудитории к насыщенному конкретной фактурой 
докладу Н.В. Усова.

Руководитель секции ректор НОУ «Институт практического востоковедения» 
А.Л. Федорин поделился с собравшимися результатами коллективных исследований, 
осуществленных в процессе перевода на русский язык и публикации вьетнамской лето
писи «Исторические записки Дайвьета» и касающихся реконструкции процесса появле
ния первых национальных хроник во Вьетнаме. В частности, был обоснован вывод о 
том. что каких-либо следов собственных ранних (до X в. н.э.) исторических текстов в со
хранившихся до нашего времени вьетнамских источниках обнаружить не удалось. Пер
вые такого рода тексты можно отнести нс ранее, чем ко второй половине X века, а первая 
вьетнамская летопись появилась, скорее всего, в 60-х—70-х гг. XI века.

В докладе старшего научного сотрудника Института востоковедения РАИ 
АН. Хохлова были изложены результаты изучения донесений российских дипломатов в 
Китае во второй половине XIX в., касающиеся взаимоотношений в треугольнике «Вьет
нам— Китай— Франция». Как оказалось, в те годы для наших представителей было 
далеко не очевидно, что Вьетнам не является частью Поднебесной.

Сразу два доклада (доцента ИСАА МГУ Т.Н. Филимоновой и младшего научно
го сотрудника ИДВ РАН Л.В. Сгеженской) были посвящены творчеству вьетнамской пи
сательницы Фам Тхи Хоай, постоянно проживающей в Германии и весьма популярной на 
Западе. Доклады стали поводом для обсуждения значительно более широких проблем, в
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частности, «обновления» вьетнамской литературы в последние годы, появления в ней 
элементов постмодернизма или их имитации, отношения к подобным произведениям во 
вьетнамском обществе, воспитанном на традициях социалистического реализма.

Несмотря на всю сложность для понимания, связанную с необходимостью хо
рошего владения вьетнамским языком, большой интерес у аудитории вызвал доклад 
профессора Высших курсов иностранных языков МИД РФ Е.И. Тюменевой «О рифме и 
ритме вьетнамской фразеологии». Доклад содержит ряд новых интересных наблюдений 
как за традиционными фразеологизмами, так и за их «наследниками» в современном 
вьетнамском языке.

Помимо развернутых докладов, на секции прозвучал и ряд заслуживающих 
внимания научных сообщений. В частности, ведущий научный сотрудник Института 
востоковедения РАН А.А. Соколов рассказал о судьбе русского эмигранта первой волны 
петербуржца Ф. Григорьева, длительное время проживавшего и работавшего в Южном 
Вьетнаме. Профессор кафедры Тихоокеанской Азии ДВФУ (г. Владивосток), 
А.Я. Соколовский ознакомил собравшихся с творчеством вьетнамского скульптора- 
самоучки Фам Ван Ханга, монументальные произведения которого украшают многие 
крупные города Вьетнама. Доцент ИСАА МГУ М.А. Сюннерберг представил проект 
создания исторической энциклопедии по Вьетнаму, концепция которой вызвала ожив
ленную дискуссию.

В целом конференция продемонстрировала стремление ее участников к объеди
нению творческих усилий для наращивания потенциала отечественного вьетнамоведе
ния, обмена опытом и передачи его новому поколению российских востоковедов, ре
шивших посвятить себя изучению Вьетнама, развитию всесторонних отношений России 
с этой страной.



г

Рецензии

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.

го рубежа гармоничного и справедливого со
трудничества.

Этот собирательный образ, похоже, 
всем ходом событий примеряется на всю Рос
сию как глобального геокультурного посредни
ка. Границы, в которых этот образ существует 
естественно и непринужденно, очерчены евра
зийским пространством, внутри которого поня
тие «великая Россия» адекватно обозначает 
сложившиеся геополитические и геокультур- 
ные реалии. Это, как нам кажется, и есть одна 
из важнейших идей рецензируемой книги и од
но из краеугольных убеждений ее автора.

Рецензируемое исследование весьма 
успешно решает сложнейшую задачу создания 
благоприятной интеллектуальной среды хтя 
межкультурных коммуникаций в пределах рос
сийского и китайского геополитических и гео- 
культурных пространств. После окончания хо
лодной войны в 1990-е годы многие страны 
мира, прежде всего, из лагеря «проигравших», 
пересмотрели представления о самих себе и 
своем месте в современном мире. Принципи
ально изменилась индивидуальная и коллек
тивная идентичность народов России и их 
бывших союзников и сторонников. На страни
цах своей книги М.Л.Титаренко убедительно 
показывает, как народы России и Китая, наряду 
с другими народами мира, оказавшись в усло
виях своеобразной «транзитивной неопреде
ленности», хотят сохранить источник самораз
вития в виде многообразия культур, в соответ
ствии с конфуцианским принципом «стремить
ся к гармонии, но не к однообразию» (с. 53).

Россия последнего десятилетия ма
неврирует, ища взаимопонимания с объединен
ной Европой и США, выстраивая стратегиче
ское партнерство с отдельными странами — с 
Китаем, Индией, Вьетнамом и активно работая 
в многосторонних организациях, например, в 
ШОС, АТЭС и БРИКС. В основу всех без ис
ключения отношений России с ее партнерами.

Рецензируемый труд академика РАН, 
директора Института Дальнего Востока РАН 
Михаила Леонтьевича Титаренко представляет 
собой сборник его статей и докладов периода 
2008-2011 гг., систематизированных автором 
книги в восемь тематических разделов. Их те
матика чрезвычайно разнообразна. В центре 
труда — весь комплекс российско-китайских 
отношений в глобализирующемся мире. Кроме 
того, рассмотрены проблемы идентификации 
России, ее взаимодействия с азиатскими партне
рами — Индией. Вьетнамом. Японией, государ
ствами Корейского полуострова, вопросы дея
тельности Шанхайской организации сотрудни
чества и форматов РИК и БРИК. Это позволяет 
охарактеризовать новую книгу академика 
МЛ. Титаренко как многогранное комплексное 
исследование ключевых направлений междуна
родных отношений в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, участия в этих процессах России и ее 
основных партнеров в Азии.

В своей новой работе МЛ.Титаренко 
фактически выступает в качестве посредника 
между двумя великими культурами, политиче
скими системами, духовными феноменами 
России и Китая, а в ряде аспектов и более ши
роко — между цивилизациями России и стран 
Восточной Азии.

Монография М.Л.Титаренко служит 
убедительным подтверждением тезиса 
В.В.Путина из его статьи «Россия и меняю
щийся мир» («Московские новости», 27 февра
ля 2012 г.), о том, что России действительно 
есть, что сказать в международной дискуссии 
на тему межкультурных коммуникаций, осо
бенно принимая во внимание те огромные из
менения в сознании се граждан, которые про
изошли за два последних десятилетия. Рожда
ется собирательный образ «геокультурного по
граничного человека», лично становящегося 
границей между культурными мирами и утвер
ждающего новый смысл границы как начально-

Титаренко М.Л. Россия и ее азиатские партнеры в 
глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: 
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все более
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очевидным становится возрастание роли и от
ветственности Китайской Народной Республи
ки в решении глобальных проблем современ
ности. Однако, как абсолютно верно указывает 
автор, содержание современного этапа разви
тия мировой политики и международных от
ношений не сводится, как полагают некоторые 
исследователи, к намечающемуся противостоя
нию Америки и Китая, а характеризуется уси
лением коллективного влияния целого ряда го
сударств (помимо Китая — это Россия, Индия, 
Бразилия). Также возрастает роль в современ
ном мире и таких региональных структур, как 
АТЭС, ШОС. АСЕАН.

В разделе «Китай: курсом мира и раз
вития» М.Л.Титаренко анализирует характер
ные черты новейшего этапа экономического и 
социально-политического развития КНР, отме
чая, что современные достижения Китая носят 
эпохальный характер — ныне Китай достиг та
кой динамики и такого уровня развития, что 
остановить процесс реформирования и модер
низации уже невозможно, он стал необратим. 
Особое внимание, по мнению автора, должен 
привлечь опыт КНР по преодолению негатив
ного влияния мирового финансово-экономи
ческого кризиса (крупномасштабная промыш
ленная политика, стимулирование внутреннего 
спроса, усиленная поддержка науки и техники, 
значительное повышение уровня социального 
обеспечения), опирающийся на массированный 
рост государственных инвестиций. В отличие 
от большинства государств мира. Китай сумел 
использовать кризисный период для ускорения 
структурной перестройки и повышения техни
ческого уровня экономики, а также для завое
вания новых, более высокотехнологичных ниш 
на мировом рынке.

В одном из разделов книги М.Л. Ти
таренко рассматривает опыт развития КНР в 
свете уроков распада Советского Союза, обра
щая внимание читателя на то, что КПК смогла 
достаточно адекватно оценить причины и по
следствия распада СССР и извлечь из этих со
бытий надлежащие уроки (с. 175-191).

В то же время Китай сегодня стано
вится одним из ключевых игроков на мировой 
политической арене. В этой связи автор совер
шенно верно обращает внимание на специфи
ческие особенности современной политики 
КНР в регионе Восточной Азии и в мире в це
лом. В настоящее время Китай старается про
являть сдержанность в международных делах, 
сосредоточившись па решении задач своего 
внутреннего развития, заботясь об обеспечении 
благоприятных внешних условий для развития

будь то отдельная страна пли то или иное объе
динение государств, положен принцип ни при 
каких обстоятельствах «не дружить против кого- 
то». В этом, как отмечает М. Л .Титаренко. Россия 
и Китай абсолютно единодушны. Возможно, 
именно в таком прагматичном многовекторном 
поиске равноправных и долговременных парт
нерских отношений и кроется важнейшая стра
тегическая роль России в мире, отражающая, по 
определению В.В. Путина, ее «уникальное ме
сто на мировой политической карте, ее роль в 
истории, в развитии цивилизации»1.

Россия — поликонфессиональное го
сударство. в котором никогда не было религи
озных войн. Россия также полиэтничная страна 
с более чем двумястами этническими, этно
культурными и этноконфессиональными общ
ностями. веками жившими рука об руку друг с 
другом. Как явствует из глубоких и во многом 
новаторских статей М.Л.Тнтаренко. у России и 
Китая, несмотря на внешнюю непохожесть, 
имеется много общего, что и делает возмож
ным и эффективным развитие между ними от
ношений взаимовыгодного сотрудничества и 
всеобъемлющего доверительного партнерства. 
Более того, в ходе стремительных миросистем
ных изменений, по обоюдным оценкам, связи 
между Россией и Китаем достигли сейчас «наи
высшего подъема» за всю 400-летнюю историю 
российско-китайских отношений (с. 55-56).

В ситуации появления различных 
концепций мировой политики в условиях гло
бализации, исследования, предпринимаемые 
академиком М.Л.Титаренко и его коллегами из 
Института Дальнего Востока, способствуют 
формированию новой методологической осно
вы для изучения международных отношений в 
современном глобализирующемся мире. Рецен
зируемый труд М.Л.Титаренко стал не только 
обобщением теоретических концепций и выво
дов. сделанных автором в публикациях и вы
ступлениях последних лет, но и явился логиче
ским продолжением целой серии книг по про
блемам международных отношений в , АТР, 
опубликованных в предшествующие годы".

Указывая на то. что с кошта XX века 
происходит становление новой полицентрич
ной системы международных отношений, 
.М.Л.Титаренко отмечает, что характерной чер
той сегодняшней международной обстановки 
является ослабление позиций самого мошною 
и влиятельного государства современного ми
ра — Соединенных Штагов Америки, которые 
оказались не в состоянии справиться с ростом 
международных проблем путем навязывания 
миру своей воли. С другой стороны,
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экономики и, руководствуясь известной форму
лой Дэн Сяопина «держаться в тени», посте
пенно накапливает силы.

Особое место в рецензируемой работе 
уделено современному состоянию и перспекти
вам российско-китайских отношений. Под
черкнуто, что во внешней политике КНР Рос
сия занимает особое место, поскольку развитие 
экономических, политических и культурных 
связей с Российской Федерацией является для 
Китая фактором, укрепляющим его позиции в 
отношениях с Западом. М.Л. Титаренко выде
ляет следующие моменты, определяющие за
интересованность КНР в развитии партнерских 
отношений с нашей страной: 1 (стратегическое 
партнерство с Российской Федерацией дает 
возможность Китаю проводить независимый и 
самостоятельный курс в отношениях с США, 
Японией, Западной Европой; 2) поддержка 
России важна для КНР в вопросах укрепления 
территориальной целостности (проблема Тай
ваня, а также ситуация в Синьцзян-Уйгурском 
и Тибетском автономных районах); 3) в связи с 
формирующейся взаимодополняемостью эко
номик двух стран Россия становится все более 
важным торгово-экономическим партнером 
Китая; представляя собой самостоятельные 
культурно-цивилизационные ареалы мирового 
масштаба. Россия и Китай объективно выступа
ют союзниками в усилиях по обеспечению куль
турно-цивилизационного разнообразия мира, в 
противодействии попыткам подогнать мировое 
сообщество под жесткие стандарты Запада.

По мнению М.Л.Титаренко. понимая 
и учитывая факт превращения Китая в новую 
глобальную державу, России следует принять 
сценарий всестороннего взаимодействия и со- 
развития с Китаем. Современный опыт страте
гического взаимодействия и партнерства двух 
стран свидетельствует о теснейшей взаимосвя
зи политических и экономических процессов, 
происходящих в обеих странах, с ключевыми 
вопросами международной поли гики и двусто
ронних отношений.

Особое внимание М.Л.Титаренко уде
ляет таким важным для российско-китайских 
отношений вопросам, как сотрудничество в 
энергетической сфере, взаимодействие в осу
ществлении программы развития российского 
Дальнего Востока и Забайкалья, переход меж
регионального сотрудничества к новым инно
вационным формам.

Вопросы двустороннего сотрудниче
ства России и КНР М.Л.Титаренко тесно свя
зывает с проблемами укрепления безопасности 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. Ои

отмечает, что в последние годы здесь набирают 
силу процессы поистине исторического мас
штаба, наблюдается стратегическая перегруп
пировка сил, данный регион стремительно пре
вращается в одну из главных зон формирова
ния нового многополярного миропорядка. 
Осознавая это обстоятельство. Соединенные 
Штаты стремятся вернуть себе лидирующую 
роль в АТР, заметно ослабленную в период 
президентства Джорджа Буша-младшего. По
литика, проводимая США в регионе сегодня, 
объективно направлена на сдерживание расту
щего влияния КНР. Вместе с тем ни Вашинг
тон. ни Пекин не стремятся отказываться от 
сложившегося между ними в последние годы 
взаимовыгодного экономического сотрудниче
ства. которое некоторые авторы даже называют 
«слиянием экономик». Китай постепенно ста
новится одним из главных кредиторов Амери
ки — держателем большого массива ее долго
срочных ценных бумаг.

Автор подчеркивает, сегодня в АТР 
складывается принципиально новая ситуация, 
характеризующаяся как противостоянием, так и 
активным сотрудничеством двух держав — 
США и КНР. В свою очередь, россиянам необ
ходимо переосмыслить место и роль своей 
страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
России, также являющейся неотъемлемой ча
стью АТР. предстоит, по мнению автора книги, 
сделать ряд важных шагов, нацеленных на 
дальнейшее вовлечение страны в процессы 
экономической и политической интеграции в 
регионе. Автор выделяет два ключевых момен
та. пока лимитирующие активность России на 
азиатском направлении: отсутствие ясно сфор
мулированной и материально обеспеченной 
стратегии развития азиатской части Российской 
Федерации и продолжающийся здесь демогра
фический кризис и отток населения. Особо ак
туальными в этом контексте становятся меры 
по укреплению наших восточных рубежей в 
экономическом и военном отношении.

Важно то. что М.Л. Титаренко, глубо
ко вникая в суть происходящих в Северо- 
Восточной Азии и в целом в АТР процессов, 
указывает на возможности трехстороннего со
трудничества России, Китая и США. По его 
мнению, три великие державы, исходя из задач 
сохранения и упрочения региональной и гло
бальной безопасности и стабильности, могут 
«сформировать трехсторонний диалог и взаимо
действие». И хотя создание диалоговой сгрчътх - 
ры в «треугольнике» Россия — Китай — США 
представляется автору весьма сложной задачей, 
он все же считает, что ее необходимо начинать
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решать уже сегодня. Общие интересы трех го
сударств. по его мнению, просматриваются в 
вопросах активизации шестистороннего меха
низма по денуклеаризации Корейского полу
острова. налаживания и углубления энергети
ческого сотрудничества, включая нефтегазовое, 
атомное, гидроэнергетическое (с. 373).

Отдельные разделы книги посвящены 
современному состоянию, истории и перспек
тивам российско-вьетнамских отношений, про
блемам Корейского полуострова и анализу воз
можных путей их решения. М.Л. Титаренко 
также обращается и к углубленному рассмот
рению некоторых исторических событий, кон
статируя. что без глубокого знания истории 
развития стран Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона и их взаимоотношений, без проникнове
ния в цивилизационную матрицу данного ре
гиона невозможно адекватно понять происхо-

дящие здесь сегодня социально-экономические 
и политические процессы.

Таким образом, можно констатировать, 
что новая книга академика М.Л. Титаренко 
представляет читателю широчайший спектр 
проблем и вопросов, связанных с развитием 
Азиатско-Тихоокеанского региона в условиях 
глобализирующегося мира. Автор не только 
всесторонне исследует многообразные процес
сы и явления международной и внутренней 
жизни стран региона, но и намечает пути ре
шения многих важных проблем современности, 
определяет перспективы развития региона в 
целом и отдельных его стран. Особое место в 
этой книге отводится России, поскольку нашу 
страну автор справедливо видит неотъемлемой 
важнейшей составной частью Северо- 
Восточной Азин и Азиатско-Тихоокеанского 
региона в целом.



Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.
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Автором книги является известный 
таджикский государственный деятель, канди
дат социологических наук, почетный профес
сор Китайского университета международных 
отношений. Пекинского аграрного университе
та и Синьцзянского государственного педаго
гического университета. Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Республики Таджикистан 
(РТ) в КНР Рашид Кутбиддинович Алимов.

Новая монография автора — попытка 
глубокого научного осмысления и анализа раз
вития отношений между РТ и КНР за прошед
шие 20 лет.

Автор подчеркивает преемственность 
отношений между РТ и Китаем, существовав
ших в течении тысячелетий в форме диалога 
великих цивилизаций: китайской и таджикско- 
персидской. Сегодня обе страны восстанавли
вают исторический багаж, придавая ему совре
менные международно-правовые, торгово
инвестиционные. гуманитарно-образователь
ные и иные формы. Автор четко формулирует 
перспективность и взаимовыгодность таджик
ско-китайского соразвнтия.

В то же время на позитивный харак
тер отношений между двумя странами накла
дываются вызовы и угрозы внешнего характе
ра: транснациональный экстремизм, наркотра
фик и преступность. Сохраняются и внутрен
ние проблемы РТ — религиозный экстремизм и 
чрезвычайно низкий уровень жизни населения 
ряда районов страны.

Автор акцентирует внимание на все
сторонней поддержке Китаем становления мо
лодого таджикского государства, развития в 
нем позитивных политических и экономиче
ских процессов.

Книга состоит из четырех глав. Пер
вая глава посвящена формированию и разви
тию политико-правовой базы двухсторонних 
отношений РТ и Китая за период с 1992 по 
2011 гг. В ней рассматривается становление 
таджикско-китайских отношений, объективные 
трудности двухстороннего сотрудничества в 
90-е годы XX в. Особо подчеркивается ключе
вое значение Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Китаем и РТ 
от 15 января 2007 г., который поднял таджик
ско-китайские отношения на уровень реального 
стратегического партнерства. Этот фундамен

тальный политический документ подвел итоги 
15-летнего взаимодействия двух соседних го
сударств и стал венцом формировавшейся в те
чение этого периода договорно-правовой базы 
их взаимоотношений. Именно в этом фунда
ментальном политическом документе наряду с 
другими прописан и принцип соразвнтия. кото
рый является «несущей конструкцией» Дого
вора и открывает новые перспективы для взаи
модействия двух стран в разных сферах.

Вторая глава посвящена экономиче
скому сотрудничеству РТ и Китая. В ней ана
лизируется широкий спектр текущих и пер
спективных проблем инвестиционного и торго
вого сотрудничества двух стран, сотрудничест
ва в транспортно-коммуникационной сфере, 
обозначены новые направления взаимодейст
вия в сфере сельского хозяйства, космических 
технологий и пр. Отмечено, что взаимоотно
шения Таджикистана с КНР со времени ста
новления его независимости претерпели опре
деленную эволюцию. Во многом это связано с 
выстраиванием новых приоритетов долговре
менной экономической и внешнеполитической 
стратегии Китая. Данная трансформация по
влекла эволюцию подходов к взаимодействию 
со странами-соседями, включая РТ, в направ
лении добрососедства. Отношения КНР и Тад
жикистана переходят в стадию приоритетных и 
качественно новых отношений между крупной 
региональной державой и сравнительно не
большой страной.

Если в начале 1990-х гг. Таджикистан 
рассматривался с позиций КНР исключительно 
как рынок сбыта китайских товаров народного 
потребления, то позднее, уже с середины 
1990-х гг. РТ превращается в перспективный 
источник стратегического сырья и территорию, 
имеющую знаковое геополитическое положе
ние. особенно в связи с формированием Кита
ем новых трансконтинентхтьных транспортных 
коридоров в западном направлении.

В целом автор характеризует эконо
мические отношения между РТ и КНР как ста
бильные, взаимовыгодные и развивающиеся. 
Появляются совершенно новые сферы сотруд
ничества. например, рыбоводство, геологораз
ведка, ирригация, фармацевтика. Отмечены 
точки роста в сферах, о которых прежде нельзя 
было даже подумать, например, космические
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Четвертая глава посвящена диалог)' 
культур двух стран. В ней проводится мысль о 
том, что духовная история межцивилизациои- 
ного взаимодействия сегодня переживает «вто
рое рождение». Отмечено, что диалог культур 
имеет свой специфический набор средств и 
«инструментов».

По имеющимся в монографии оцен
кам безусловно формируется представление о 
динамике развития политических, гуманитар
ных и торгово-экономических отношений Тад
жикистана и Китая.

Монография, без всякого сомнения, 
будет востребована органами государственной 
власти и управления Республики Таджикистан 
при формировании политики Таджикистана на 
китайском направлении.

что таджикско-китайское сотрудничество, опи
раясь на значительную договорно-правовую ба
зу. уже превратилось в отлаженный и динамич
но развивающийся механизм.

В монографии рассмотрены не только 
таджикско-китайские партнерские отношения в 
сфере экономики, но и их международный ас
пект — партнерство стран в Шанхайской орга
низации сотрудничества (ШОС). координация 
их действий в рамках ООН и других междуна
родных организаций. Этой теме посвящена 
третья глава монографии. На поле междуна
родного взаимодействия обе страны активно 
используют площадку ООН, выступая за более 
активное применение ее возможностей и инст
рументов в борьбе против т.н. «трех зол». Здесь 
же рассматривается взаимодействие РТ и КНР 
в ШОС. В монографии проводится мысль, что 
оно приобрело комплексный, системный харак
тер. охватывая все основные сферы региональ
ного сотрудничества, особенно сферу безопас
ности и противодействия региональным угро
зам.

исследования.
Особо отмечено то. что определяю

щую роль в формировании общих интересов 
РТ и Китая в развитии смежных приграничных 
территорий играет фактор соседства. Соседст
во с такой крупной державой как Китай, 
имеющей динамично развивающуюся эконо
мику, создает предпосылки для развития окру
жающих его небольших стран, включая Таджи
кистан. посредством интенсивного торгово- 
экономического сотрудничества. На развитие 
таджикско-китайского сотрудничества значи
тельное воздействие оказывает интенсивное 
развитие западных районов КНР. С изменением 
с 2000 г. модели экономического роста в СУАР 
в связи с принятием «Стратегии развития за
падных районов КНР» международное сотруд
ничество резко интенсифицировалось. По мере 
осуществления планов развития СУАР торгово- 
экономические отношения с РТ получают но
вый толчок. В связи с этим автором исследова
ны вопросы перспективного межрегионального 
сотрудничества Таджикистана с западными 
районами Китая, а также такие его новые фор
мы. как взаимодействие приграничных зон раз
вития в Кашгаре и Мургабе.

Между тем, автор особо отмечает, что 
соседство не гарантирует активный обмен то
варами, услугами и капиталом. Для этого необ
ходимо выстраивание определенных условий, 
среди которых общие эффективные институты 
(договоры о взаимной торговле, комиссии по 
экономическому сотрудничеству, привлека
тельный инвестиционный климат), региональ
ная инфраструктура, обеспечивающая движе
ние факторов производства, а также опреде
ленные механизмы стимулирования (префе
ренции в доступе на рынки, поощрение регио
нальной специализации и кооперации).

В результате автор приходит к выводу.



Юбилей ученого

К 80-летию академика Б.Л. Рифтина

12 Проблемы Дальнею Востока № 5

I

I

Проблемы Дальнего Востока № 5, 2012 г.

7 сентября исполнилось 80 лет Борису Львовичу 
Рифтину— академику РАН. который стал третьим в со
ветской и российской истории востоковедом-филологом 
после В.М. Алексеева и Н.И. Конрада, удостоенным 
высшего научного звания в честь признания выдающих
ся заслуг в сфере исследований литературы, фольклора и 
культуры Китая. Научная деятельность Б.Л. Рифтина вы
соко оценена на родине и за рубежом: он лауреат Госу
дарственной премии СССР (1990 г.), награжден «Преми
ей дружбы в области языка и культуры Китая» (2003 г.), 
имеет звание почетного профессора целого ряда универ
ситетов КНР и Тайваня. Высокий научный статус акаде
мика Б.Л. Рифтина проявляется в занимаемых им ответ
ственных постах: главный научный сотрудник Института 
мировой литературы РАН. член ученого совета ИМЛИ 
РАН, диссертационных советов Института востоковеде
ния РАН. Российского гуманитарного университета, член 
экспертной комиссии по филологии РГНФ. член редкол
легии журнала «Восточная коллекция», серий: «Памят-

Р '

Кж
ники письменности Востока» (СПб.) и «Памятники фольклора народов Сибири и Даль
него Востока» (Новосибирск), шеститомника «Духовная культура Китая», 10-ти томной 
«Истории Ки тая» и др.

В 1950 г. Б.Л. Рифтин поступил на первый курс китайского отделения Восточно
го факультета Ленинградского университета. Первокурсником он слушал лекции акаде
мика В.М. Алексеева, который сумел заразить молодых студентов своим увлечением ли
тературой и культурой древней загадочной страны. Тогда же будущий ученый выбрал 
свою стезю в науке, верность которой хранит по сей день — исследования в сфере уст
ной народной традиции китайской литературы. Вспоминая о своей учебе в университете, 
Борис Львович отмечал: «В то время не было китайских учителей, не было уроков по 
разговорному языку, в основном читали тексты, каждый день читали «Три демократиче
ских принципа» Супь Ят-сена. Однажды я на китайской кафедре увидел какого-то чело
века. похожего па китайца и в то же время чем-то отличающегося от ханьцев, это был 
дунганец. Оказывается, это были потомки мусульман, переселившиеся в провинции 
Ганьсу и Шэньси, часть из которых в семидесятые годы XIX в. мигрировала в Киргизию
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Свою верность учителю— академику В.М. Алексееву Борис Львович подтвер
ждает титаническим трудом по продолжению дела своего учителя. Будучи ответствен-

и Казахстан.... У меня сразу появилась цель: на летних каникулах я решил отправиться в 
среднеазиатские республики и выучить язык дунган».

Материалы, собранные во время поездок в течение трех лет в дунганские дерев
ни, легли в основу курсовых и дипломной работы, а затем и диссертации на степень кан
дидата филологических наук «Сказание о Великой стене и проблема жанра в китайском 
фольклоре», защищенной в 1961 г. Мифы и легенды дунган были не только совершенно 
неизвестны в нашей стране, но крайне мало изучены в Китае, поэтому неудивительно, 
что исследования Рифтина привлекли внимание ученых-фольклористов всего мира, в 
том числе и его китайских коллег.

Вся жизнь Бориса Львовича связана с Институтом мировой литературы РАН, ку
да он поступил на работу в феврале 1956 г. Здесь он защищал кандидатскую диссерта
цию, а затем в 1965-1966 гг. стажировался в Пекинском университете. Через несколько 
лет он написал монографию «Историческая эпопея и фольклорная традиция в Китае 
(Устные и книжные версии ,,Троецарствия“)» и защитил докторскую диссертацию. Эта 
монография, как и следующая — «От мифа к роману. Эволюция изображения персонажа 
в китайской литературе»— были опубликованы в нашей стране. В Китае также вышли в 
свет многочисленные исследования академика Рифтина: «Изучение китайской классиче
ской литературы в СССР» (Пекин, 1987, через четыре года книга была издана в Тайбэе), 
«Сборник исследований мифов и сказок Китая» (Пекин, 1988), (Тайбэй, 1991), «Крити
ческие суждения о классической прозе на китайском языке» (Нанкин, 1992), «Классиче
ский роман и народные предания» (Пекин, 2003), «Библиография зарубежных работ по 
мифологии народов Китая (включая и народы, живущие по обе стороны границы)» (Пе
кин, 2007)и др.

В 1992-1999 гг. Борис Львович находился в долгосрочной научной командировке 
на Тайване, где руководил научной программой «Собирание и сравнительное изучение 
фольклора аборигенов Тайваня» и читал на китайском языке в университетах курсы лек
ций по китайскому фольклору, китайскому классическому роману, фольклору аборигенов 
Тайваня и русско-китайским отношениям до XX в. Благодаря этим лекциям десятки тай
ваньских студентов получили глубокие знания по литературе Китая, а научные открытия 
Б.Л. Рифтина были освещены в новых научных трудах, изданных на Тайване.

После командировки Борис Львович продолжил работу в стенах Института ми
ровой литературы, где с 2006 г. возглавил отдел литератур Азии и Африки. Он щедро де
лится своими знаниями с коллегами, часто выступает с докладами, лекциями и учебны
ми курсами в стране и за рубежом. Многие работы Б.Л. Рифтина опубликованы на ки
тайском, японском, корейском, английском и немецком языках. Научную деятельность 
академик Рифтин сочетает с благородной миссией подготовки новой поросли ученых- 
синологов. Борис Львович является профессором Института восточных культур и антич
ности РГГУ. Благодаря его наставничеству российская синология пополняется новыми 
исследователями.

К заслугам российского ученого следует отнести открытие им в советских фон
дах древних китайских рукописей, неизвестных в КНР. В 1962 г. в Ленинградском фи
лиале Института востоковедения Борис Львович, просматривая инвентарную книгу ста
рых рукописей, обнаружил 80-главную рукопись «Записок о камне», а ознакомившись с 
ней, понял, насколько уникальна его находка. Директор Института «Сна в красном тере
ме» в Пекине и главный редактор издательства «Чжунхуа шуцзюй», приехавшие в Моск
ву ознакомиться с рукописью, в срочном порядке приняли решение о се издании в Пеки
не. В 1986 г. рукопись была опубликована тремя изданиями с большим предисловием, 
написанным Б.Л. Рифтиным совместно со своим учителем Л.И. Меньшиковым. Это бы
ло первое совместное советско-китайское издание.
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Н. Захарова, 
кандидат филологических наук, 

доцент Московского государственного лингвистического университета

К этим поздравлениям и пожеланиям всецело присоединяются дирекция и кол
лектив сотрудников Института Дальнего Востока РАН, редколлегия и редакция жур
нала «Проблемы Дальнего Востока».

ным редактором книг В.М. Алексеева «Труды по китайской литературе» (в 2-х т.) и «Ки
тайская поэма о поэте: Стансы Сыкун Ту (837-908)» Б.Л. Рифтин приложил колоссаль
ные усилия, подготовив эти сочинения к печати. Еще одним подтверждением того, на
сколько последовательно и планомерно Б.Л. Рифтин претворяет в жизнь замыслы своего 
учителя, является его работа по изучению и пропаганде китайских новогодних картинок 
няньхуа. Работой по собиранию лубков ученый занимается на протяжении почти полуве
ка. В 1987 г. в Пекине Борис Львович решил продолжить традицию совместных с китай
ской стороной изданий и опубликовать хранящиеся в нашей стране няньхуа (народные 
новогодние картинки). Благодаря усилиям советского ученого и китайских специалистов 
альбом «Редкие китайские народные картины из советских изданий» был прекрасно из
дан в Пекине, причем русское издание тиражом 8 тыс. экземпляров разошлось буквально 
в течение месяца. Одна тысяча экземпляров китайского издания тоже была быстро рас
куплена, а картины из этой книги до сих пор перепечатываются в китайских альбомах 
няньхуа. Когда Фэн Цзицай принял решение издать 20-томный свод картин няньхуа, он 
поручил Борису Львовичу составить большой том новогодних картин из российских со
браний, причем только тех, что не сохранились в Китае. В 2010 г. этот колоссальный 
свод вышел в свет. Сейчас Б.Л. Рифтин работает над большой книгой «Китайский клас
сический роман и народная картина».

Борис Львович прекрасно знает не только современный китайский язык, но и 
классический вэньянь, он также свободно владеет разговорным китайским языком. Свое 
знание языка Борис Львович развивал, когда ему приходилось в силу обстоятельств ста
новиться устным переводчиком, как правило, во время визитов в СССР китайских уче
ных. Блестящее знание языка позволило ему не только достичь вершин в научной дея
тельности, но и обходиться без помощи переводчика во время встреч и совместной рабо
ты с китайскими и иностранными коллегами. Свой безукоризненный китайский язык- 
Борис Львович продемонстрировал в 1981 г., когда после «культурной революции» прие
хал в Китай в качестве первого «не дипломата», которого приняло Китайское народное 
общество дружбы. Шестичасовую лекцию об изучении китайской литературы в СССР он 
прочитал на китайском языке. Успех этой встречи, как и многочисленные последующие 
поездки академика Рифтина в Китай внесли лепту в процесс дальнейшего развития от
ношений общественности двух стран.

Многочисленные коллеги, друзья, ученики, читатели книг Бориса Львовича Риф
тина поздравляют его с 80-летием, желают здоровья и новых творческих достижений.
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Вячеславу Семеновичу Кузнецову — 80 лег

Вячеслав Семенович Кузнецов — вид
ный российский ученый, исследователь истории 
Китая и китайской духовной культуры, писатель 
и педагог родился 29 августа 1932 г. в деревне 
Малые Топоры Кировской области в семье воен
ного. В 1950 г. В.С. Кузнецов поступил на Вос
точный факультет Ленинградского государствен
ного университета. Одаренный неординарными 
лингвистическими способностями, он основа
тельно изучил современный и древний китайский 
язык. Лучшими учителями, о которых в его серд
це хранится благодарная память, были 
Г.Ф. Смыкалов— один из старейших педагогов 
китайского языка; В.С. Колоколов — профессор, 
автор первого китайско-русского словаря, издан
ного в СССР; II.Г. Баранов— доцент одного из 
харбинских вузов.

В 1955 г. по окончании университета В.С. 
Кузнецов уехал на целину, три года проработал в 

районной газете на Алтае. В 1958 г. поступил в аспирантуру Академии наук Казахстана в 
Алма-Ате. На родном Восточном факультете ЛГУ в 1962 г. защитил кандидатскую, а в 
1984 г. докторскую диссертацию. Становлению В.С. Кузнецова как ученого непосредст
венно способствовал его научный руководитель в годы учебы в аспирантуре В.Ф. Шах
матов. В 1968 г. его пригласили на преподавательскую работу в Дальневосточный уни
верситет (г. Владивосток), одновременно он работал в отделе истории ДВФ СО АН 
СССР, а в 1969 г. ему как уникальному специалисту открылись двери Института Дальне
го Востока РАН в Москве.

В алма-атинском и владивостокском периодах творческой деятельности В.С. 
Кузнецова обозначился ряд главных тем его исследований: экономика северо-западного 
Китая, истоки древней культуры и культура древних кочевников, история Туркестана в 
XVIII в., положение отдельных этносов в Китае в XIX в., национальная политика 1 Ош
ской династии в XVIII в., российско-европейско-синьцзянские отношения в XIX в. В мо
сковский период он развил эти темы в крупные направления, вовлекая в процесс иссле
дования многих последователей и учеников.

Основными направлениями научных исследований доктора исторических наук, 
доцента, главного научного сотрудника ИДВ РАН В.С. Кузнецова стали социально-
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политическая история, роль религии в общественной и политической жизни КНР, внешняя 
политика и политическая история Китая. Его перу принадлежит оолее 300 публикаций.

В 1970-1980-х гг. В.С. Кузнецов выпустил серию статей по истории Китая в 
средние века и новое время, куда вошел анализ религиозного феномена китайского буд
дизма и ислама. В качестве мировоззренческого фона, отражающего общую картину ди
намики вероисповеданий и их институционального оформления, представлено конфуци
анство. В центре внимания ученого находился представитель китайского этноса в его 
экономических, политических и духовных реалиях. В научном повествовании автором 
выведены лики персоналий, олицетворяющие исторические события и процессы. Заме
чательные научно-популярные книги, принадлежащие перу В.С. Кузнецова, основаны на 
документальных материалах: “Амурсана” (1980), “Нурхаци” (1985), “От стен Новой сто
лицы до Великой стены” (1986), “Последний правитель Ираншахра” (1990). “Зов пред
ков” (2010).

В.С. Кузнецов стал одним из постоянных и желанных авторов центральных на
учных и научно-популярных журналов: “Проблемы Дальнего Востока”, “Народы Азии и 
Африки”, “Азия и Африка сегодня, “Новая и новейшая история”, “Вопросы истории”, 
“Чудеса и приключения”. Он неоднократно принимал участие во всероссийских и меж
дународных конференциях, выступая с докладами: «Конфуцианство и русская общест
венная мысль» (1990); «Юань Шикай и судьбы династии Цин» (2001), «Императрица Цы 
Си — реформатор» (2002) и др.

В свет вышло 18 монографий Вячеслава Семеновича, среди которых основны
ми являются: «Ислам в политической истории Китая (VIII в.—первая половина XX в.) 
(1987); «Ислам в общественно-политической жизни КНР» (2002); «Буддийский фактор 
во внешней политике КНР» (2006) и дилогия «Всё от Земли», в которую вошли; «Чу
жая земля (Повествование о Бань Чао)» и «Пища в духовной жизни традиционного 
Китая» (2009).

Тема дилогии «Все от Земли» — Земля как космогонический фактор в судьбах 
людей. Ее издание — большое событие в научном востоковедении. Об авторе книги ска
зано: «Здесь Вячеслав Семенович проникает в глубины китайской культуры в соедине
нии с космическим и человеческим духом. Здесь соседствуют и взаимодействуют живой 
миф, Человек в Триаде с Небом и Землей и мудрая китайская философия. Здесь в полной 
мере проявились качества истинного ученого, присущие Вячеславу Семеновичу Кузне
цову, — естество характера, душевная скромность и интеллектуальное достоинство». 
Творческий талант исследователя, художественное мастерство писателя, затаенная от 
внешнего взора поэзия души, незаурядное мужество— все это составляет достоинство и 
подлинное богатство нашего дорогого юбиляра.

Труды В.С. Кузнецова дают исследователям надежную опору в их собственных 
дальнейших изысканиях, за что ученые искренне благодарны Вячеславу Семеновичу.

От всей души хочется пожелать Вячеславу Семеновичу Кузнецову здоровья и 
сил для успешного продолжения его важной и нужной работы!
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10 сентября был отмечен юбилей видного 
российского китаеведа, главного научного сотруд
ника Центра экономических и социальных иссле
дований Китая Института Дальнего Востока РАИ 
доктора экономических наук, профессора Элеоно
ры Петровны Пивоваровой (литературный псев
доним — Э. Корбаш).

Окончив в 1959 г. с отличием экономичес
кий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Э.П. Пи
воварова продолжила учебу в Китае на факультете 
китайского языка в Пекинском университете и на 
факультете политической экономии в Народном 
университете КНР.

В 1961-1987 гг. работала в Институте эко
номики мировой социалистической системы АН 
СССР, а с 1988 г. по настоящее время— в Инсти
туте Дальнего Востока РАН. Богат опыт научной 
деятельности Э.П. Пивоваровой за рубежом: ста
жировалась в Пекинском университете (1985-1986 

и 1990-1991 гг.), в Гарвардском, Колумбийском, Стэнфордском. Калифорнийском (Берк
ли) университетах США (1991-1992 гг.). работала в библиотеках Лондона и Конгресса 
США. Неоднократно выступала на международных научных конференциях и симпозиу
мах, в том числе в Англии, Германии, Испании, Италии, Китае, Монголии. Нидерландах, 
Сингапуре, США, Франции.

Основные направления исследований Э.П. Пивоваровой— экономическая тео
рия. социально-экономическая политика, проблемы рыночных преобразований в КНР. 
По этим темам она опубликовала свыше 200 научных работ, в том числе 5 авторских мо
нографий и 7 брошюр, которые стали весомым вкладом в осмысление актуальных проб
лем современного Китая и принесли ей заслуженный авторитет в России и за рубежом — 
прежде всего, в Китае.

В последние 20 лет особое внимание Э.П. Пивоварова уделяет исследованию со
циального аспекта рыночных преобразований в КНР. Она— ответственный редактор и 
один из авторов коллективного сборника ИДВ РАН “Социальное измерение экономичес
кой реформы в КНР (1978-1997 гг.)”, опубликованного в 1998 г, коллективной моногра
фии “Социальные последствия рыночных преобразований в КНР (1978-2002 гг.)”, вы
шедшей в 2004 г., авторской монографии «Социализм с китайской спецификой» (2011 г.) 

Путь Э.П. Пивоваровой в науке отмечен многими учеными степенями и почет
ными титулами: кандидат и доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН 
(1994 г.); в 2001 г. была включена в Федеральный реестр экспертов научно-технической 
сферы. Избиралась вице-президентом Всесоюзной ассоциации китаеведов (1988- 
1992 гг.) и вице-президентом Европейской ассоциации китаеведов (1990-1992 гг.).
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Э.П. Пивоварова охотно делится своими знаниями с молодыми исследователя
ми: подготовила восемь кандидатов и одного доктора экономических наук, безотказно 
консультирует всех, кто обращается за помощью. На возглавляемом Элеонорой Петров
ной Диссертационном совете при ИДВ РАН за последние 15 лет проведены рассмотре
ние и защита 13-ти докторских и 34-х кандидатских диссертаций по специальности 
“08.00.14 — мировая экономика”.

Творческая энергия в науке, жизнерадостность, доброжелательность к коллегам, 
широкая культурная эрудиция (Элеонора Петровна является тонким знатоком оперного и 
хореографического искусства) — все это вызывает глубокое уважение у коллег.

Очень дорожит Элеонора Петровна своими обширными дружескими контактами 
с китайскими учеными, среди которых немало ее однокашников по учебе в МГУ или Пе
кинском университете. Многие консультировали ее во время командировок в КНР, перед 
другими выступала она, проводя сравнительный анализ рыночных реформ Китая и Рос
сии. Немало китайских коллег с удовольствием вспоминают, как Элеонора Петровна во 
время своих научных стажировок обучала их русским песням и танцам.

Горячо поздравляем Элеонору Петровну Пивоварову с юбилеем, от души же
лаем ей доброго здоровья, благополучия, новых успехов на поприще отечественного 
китаеведения.
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Виктору Лаврентьевичу Ларину — 60 лег

15 августа 2012 г. исполнилось 60 лет ди
ректору Института истории, археологии и этно
графии народов Дальнего Востока ДВО РАИ док
тору исторических наук, профессору В.Л. Ларину.

В.Л. Ларин — специалист в области восто
коведения. международных отношений и безопас
ности в АТР. В 1974 г. закончил восточный факуль
тет Дальневосточного госунпверситета, повышал 
квалификацию на восточном факультете ЛГУ (где 
подготовил кандидатскую и докторскую диссерта
ции). в Сингапурском и Фуданьском (КИР) универ
ситетах. исследовательских центрах КНР, США, 
Японии. Прошел путь от ассистента до профессора 
и декана восточного факультета ДВГУ.

С ноября 1991 г. является директором Ин
ститута истории. В непростые 1990-е годы сумел 
сохранить ведущие кадры и основные научные 
направления Института. Инициатор и руководи
тель ряда долгосрочных научных проектов, созда

ния и развития новых научных направлений, из которых одним из самых востребован
ных является изучение внешней политики, международных отношений и проблем безо
пасности в Восточной Азии и АТР.

Инициатор создания (1992 г.) и главный редактор академического журнала «Рос
сия и АТР», научной серии «Труды ИИАЭ ДВО РАИ», заместитель главного редактора 
академического журнала «Вестник ДВО РАН».

В.Л. Ларин активно развивает дальневосточную школу востоковедения. Автор 
более 180 научных работ, в том числе 9 фундаментальных монографий. Иод его руково
дством подготовлены и защищены 3 докторских и 18 кандидатских диссертаций, десятки 
дипломных работ студентов ДВГУ. Председатель диссертационного совета ИИАЭ, в ко
тором за 1992-2012 гг. защищены более 200 диссертаций.

В.Л. Ларин является членом Президиума ДВО РАИ, председателем Объединен
ного ученого совета ДВО РАН по гуманитарным наука, членом экспертных советов при 
Законодательном собрании Приморского края и администрации г. Владивостока, прини
мает активное участие в разработке социально-экономических программ развития ДВО, 
Приморского края и г. Владивостока. Он— председатель Приморского отделения Все
российского общества российско-китайской дружбы, почетный профессор Цзинаньского 
университета (КНР). Награжден медалью КНР «За выдающийся вклад в развитие китай
ско-российских отношений».

Дирекция и коллектив сотрудников Института Дальнего Востока РАН, редкол
легия и редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока» от всей души поздравляю 
юбиляра и желают ему здоровья и новых научных и творческих успехов.
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Дмитрий Анатольевич Смирнов ро
дился 2 июня 1952 г. в Москве. После оконча
ния средней школы он поступил на китайское 
отделение Института восточных языков при 
Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова, который окончил с от
личием в 1975 г. Его учителями были выдаю
щиеся советские синологи Л.В. Симоновская. 
М.Ф. Юрьев. З.Г. Лапина и А.М. Григорьев, по 
рекомендации которых после окончания ин
ститута он сразу поступил в аспирантуру Ин
ститута Дальнего Востока АН СССР, в кото
ром работает до сих пор.

Основные направления научных ис
следований Д.А. Смирнова сложились в годы 
его работы в Секторе идеологии ИДВ. где он 
занимался изучением идеологической ситуа
ции в КИР и эволюции идейно-политической 
платформы КПК. В те годы под руководством 
Е.Ф. Ковалева им была подготовлена канди
датская диссертация на тему «Формирование 
политической доктрины «китаизированного 
марксизма» Мао Цзэдуна в 30-40-е годы», которую он защитил в 1985 г.

В 1986-1987 гг. Дмитрий Анатольевич проходил стажировку в Шаньдунском 
университете КНР. по окончании которой был назначен ученым секретарем Института. 
После второй стажировки в Китае в 1990-1991 гг. в Пекинском университете он вернул
ся на работу в Сектор идеологии, где занимался изучением идейно-политических аспек
тов проводимой в КНР политики реформ и открытости.

С 1994 г. Д.А. Смирнов стал руководителем Центра информации и документа
ции ИДВ РАН. где в его задачи входило создание компьютерной базы данных по Китаю 
и странам АТР. расширение издательской деятельности Центра и книгообмена с АОН 
Китая. В 2000-е гг. он являлся ведущим научным сотрудником, а затем — руководителем 
Центра современной истории и политики Китая, работа которого была посвящена изуче
нию основных направлений внутренней политики КНР и актуальных вопросов новей
шей истории Китая.

С 2011 г. Дмитрий Анатольевич— ведущий научный сотрудник, руководитель 
Сектора изучения КПК Центра изучения новейшей истории Китая. Основные направле
ния его исследований: партийное строительство и идейно-политические основы модер
низации КНР, чему посвящены около 90 его научных публикаций, в том числе моногра
фия «Идейно-политические аспекты модернизации КНР: от Мао Цзэдуна к Дэн Сяопи
ну» (2005) и ряда статей в журнале «Проблемы Дальнего Востока». Д.А. Смирнов — по
стоянный автор разделов по внутренней политике и идеологии Китая в издаваемом ин
ститутом ежегоднике «Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура», 
членом редколлегии которого он является. Он также автор ряда разделов в четвертом то-
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Дирекция и коллектив Института Дальнего Востока, редколлегия и редакция 
журнала «Проблемы Дальнего Востока» поздравляют Дмитрия Анатольевича с юбиле
ем и желают ему здоровья, счастья и творческих успехов.

ме («Историческая мысль. Политическая и правовая культура») подготовленной в Ин
ституте шеститомной энциклопедии «Духовная культура Китая», член редколлегии жур
нала «Проблемы Дальнего Востока», постоянный участник проводимой ИДВ РАН меж
дународной конференции «Китай и мир: история, современность, перспективы», других 
российских и международных научных конференций.
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Оеуе1ортеп( оГ (гаде ге1аиопз Ье(дуесп Кизз!а апд кз раг(пегз т (Не ВК1С8 ^соир 
1’пуо1уе5 зеуега! розкке (гепдз аз хуе11 аз зоте ргоЫстз тоз(1у зееп а1зо т кз (гаде \ек11 
о(Ьег соигМпез. кизз1а’5 ВК1С8 раппегз аге атоп§ (Не ГазЬцгоичпе та]ог есопоггнез т (Не 
\уог1д, (Не ехрапзюп апд 1тргоуетеп( оГ 5(гис(ига1 соорегаНоп ид(Н (Нет тее(5 Ки551ап па- 
Лола! т(еге5(5.

Кеу ууогс/з: ВП1С8, (Не Нег/1пс1а1 — НпхсИтап тс!ех, поп-ШнЯ'Ьагпегз 1о П сц1е.

V. РогГуакоу. Веп§ Х1аор1п«,з Гогена РоПсу РегсерЬ апд Тке1г Сиггеп( 
1п(егргс(аНоп

ТНе Ыз(огу апд скситзипсез оГ (Не ГогтЫаНоп Ьу Веп§ Х1аорт§ 1п (Не 1а(е 
1980з— еаг]у 19905 оГ а питЬег оГ гесоттепдаНопз аЬои( Гоге1уп роксу оГСНта аге т- 
уе5(1°а(ед. ТНе з(иду т (Не РИС оГВепу’ 1е§асу аз а 1оп§-(егт 51га(ед1с соигзе оГ(Не соитгу 
1п (Не 1п(ета(1опа1 агепа 15 апа1узед. ТНе нкегргеон’оп оГ Оепд’ Готика 1п (Не 1Дппед 8(а(ез 
15 дезспЬед. ТНе аи(Ног геУ1е\еед (Не сиггеп( деЬа(е т СТппа аЬои( (Не псед (о сопОпие (о Го1- 
1о\у (Не 1огти1а оГ“кеер а 1о\с ргоГде иНПе дот§ зоте(Н1п^ геаГ.

Кеу ууогсЬ: Оепу Х1аорй1§'з/оге^п роПсу ргесерш, СИ 'та, "кеер а 1о\у рго/Не", "с!о 
зоте1Нт% геаГ', Ь’8А 1п1егрге1аВоп, сипеп1 с!еЬа<е.

Е. Кгапта. 1трас( оГМагкеГ ЫЬегаИгаНол оп (Не Епу1гоптспС т СЫпа
СЫпа 1'тргоуез 1ей«з!а(1оп оп епуиоптеп(а1 соорегаНоп, Ыодкегзку, еепедс ге- 

зоигсез, Ыо(есНпо1оё1е8, сгса(ез а р1а(Гогт Гог (гаде т ра(еп(5 апд д1Пегеп( Гоппз оГт(е11ес- 
(иа! ргорег(у т ассогдапсе уу1(Н (Не гечшгетепк оГ(Не ГО.

Кеу ууогс1з: 1гас1е ПЬегаПгаНоп, ЫосПуетИу, етцгоптеШа! соорегаНоп, есохухгет 
хегмсех, епу1гоптеп(а! спх1х.

А. Вагда), Е. 2ао5(гоУ8к1кЬ. Гаг Еаз(-2050: Тгапхрог( 1пГгаз(гис(иге Гог 
1п(егпаиопа1 СоорегаНоп

ТНе аг(1с1е 15 Ьазед оп (Не гезикз оГа сотргеНепзке 5С1еп(1Лс зшду допе Ьу Лео
полис КезеагсН 1пз(1(и(е оГ (Не Еаг Еаз(егп ВгапсИ оГ Кизз1ап Асадету оГ8с1епсез. ТНе аи- 
(Ногз Науе аиетр(ед (о дезспЬе розз1Ые \уауз оГ деуе1ортеп( оГ (Нс (гапзроП тГга5(гис(иге 
1п (Не К.изз1ап Еаг Еаз( аз а кеу есопогтс зес(ог Гог 1тр1етеп(1П(’ (Не сараску оГ 1п(егпа(1опа1 
соорегаиоп (111 2050.

Кеу и’огНх: Ниххгап Гаг Еах(. папхроп 1п/гах1гис1иге, 1оп^-1епп с1еуе1ортеп1 о/ 
(гапхроПаНоп.
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V. Кихтткоу, V. Рау)уа!спко. Тке Тгие Меатп§ оГ !ке Лот! 8оу1е!-Ларапезе 
1)ес)агакоп оГ 1956

Тке рарег <1еа18 чукк ап ппроПап! Ыз!опса1 з!а^с т (Не роз!чсаг Ызюгу оГ !ке 8оу1е!- 
Зарапсзе ге1а!1опз пееоНайопа апд !ке 81§п1пё оГ 1Ье Ло1Ш 8оу1е!-.1арапе5е Оес1агаиоп оГ 
1956, ирон чсЫск акпоз! а11 !ке 1ззиез 1га<Ийопа11у асИгеззек Ьу !ке роз!-чч'аг реасе (геайез 
Над Ьееп гезо1уес1. Вазес! оп а сотргекепз1Уе апа1уз1з оГ тапу доситетз !ке аи!когз ргезеп! 
1ке1г у!ечуз оп !ке 1те го1е оГ гЬе Лот! Осс1агакоп ап<Л кз Ызгопса! з^тПсапсе !о (Не Ы1а!- 
сга! Зочпе! (Ки8з1ап)-.1арапе8е ге!аиопз.

Кеу \\огс1ч: КизыапМарапезе ге/апопх, (еггИопа! сНукюп, /Не реасе (геагу, /Ае .1о1п( 
Оес1ага(юп, (Ие КигИ 1х1апс1а, ЗошИ ЗакИаИп, ^рап.

А. Уигк1еччк11. "Тке Ве1е«а!1оп оГ Пг. 8ип Уа!-зеп" т Мозсочу апд а СЬапсе !о 
Сепега! С1нап§ Каьзкск

Тке аиског аг§иез !ка! 1ке !итт§ рот! т !ке сагеег оГ СЫапд Каьзкек, ччко т !ке 
еаг!у 1920а с!к1 по! кауе 1ке аи!коп!у т роНиса! апЛ тПкагу с1гс1ез, ччаз !ке пиззюп ю кеа<1 
зо са11ес1 "с1е1с§а!1оп оГ Ог. 8ип Уас-зеп" !ка! У1зкес1 Мозсочч- т аиттп 1923. Зиссезз оГ !ке 
гтззюп ке1рс<Л СЫапд Канзкек (о ко1с! !ке роз! оГ сЫеГ оГ !ке ХУкатроа тПкагу зскоо! апд 
зиЬзециеп!1у Гопп тПкагу ипкз ипкег к!з соттапд.

Кеу \\оп!з: СИ1па, соорегаНоп Ье(\\ееп С'88П апс/ /А<? КМТ (Не 8оу/е( пиПгагу азз/з- 
(апсе (о Оппа, 8ип Та(-зеп, С1йап§ Кас-зкек.

N. Матаеуа, I. 8о!ткоч а. 8оп« (21п§Ип§ т !ке РоПйса! ЫГе оГ СЫпа
8оп§ От^Нпё (1893-1981) Ье1оп§ед !о а гаге сопз!е11аиоп оГ иотеп ро1шс1апз т 

Скта, и’ко чуеге сопз1ап!1у т !ке !1йск оГ 1к1П58, каЛ а 812тп!1сап! тПиепсе оп !ке зосю- 
рокйса! НГе оПке соип!гу. Аз !ке \уИе апд соИаЬогаЮг оГ !ке Йгз! ргезИет оГ!ке КериЬНс 
оГ Скта 8ип Уа!-зеп, зке тат!ате<1 сгеайуку !кгои§кои! кег 1ке, гергезетед !ке 1еЙ ч\т§ 
оПке Киопткапё апс! \уаз ап аскуе тетЬег оГЛе детосгайс тоуетеп!. 1п РК.С зке кеМ 
к1!>к риЬНс оПке. кеадед !ке Сктезе-8оу1е! ГпепйзЫр зос1е!у.

Кеу \\ оп1.ч: 5оп§ О/ирИп^, паНопа! ПЬсгапоп пюеетет. ипйсд/гот, г/1е а^геззюп 
о/Зарап, ЛетосгаНс тоуетеш, с/шпгу.

V. 11зоу. 8есге!з оГ Хкооцпапкак ХХ’ко апк Ночу Еауезкгорес! Мао 2кс1оп§
Ткс аи!ког с1езспЬез !ке к!!1е-кпо\уп еуеп!з оГ 1950-1960 т !ке к1з!огу оС токет 

Скта апс! !ке СРС — "П1е§аГ 1аре гесогскп§ оГ т!егу1ечуз, зреескез ап<1 скгес!1опз оГ Мао 
Хедопц апс! к!з геасиоп !о зиск "\уке1арр1п{’". Неад оГ !ке СРС Сетга! Сотттее ОРПсе 
Уап§ Зкапукип чуаз с1ес1аге<Л !ке тат си1рп! гезропзкЯе Гог !к1з. Н18 уегзюп оГечетз 18 а!зо 
акаскед.

Кеу \уогсК: еауе.чс1горр1п§, Мао Хес!оп§, Уап§ 8Иап§кип, Иап§ Ооп§х1п§, сН$с1о$иге 
о/рапу 8есге15.

В. Рач1оу, N. РачЛоч а. Со1опс1 1. 8!ге1Ы!зку: !ке Е1гз! Кизз1ап "МШ!агу А§еп!" 
1п Когеа

Ткс агйс1е, Ьазед оп доеитеп!з оГ!ке Кизз^ап тПкагу апд ЫзЮпса! агсЫуе, соч егз 
асиччйез оГ!ке Гиз! Кизз1ап тШипу акаске т Когеа Со1. 8!ге1Ькзку т 1896-1903. Тке аи- 
1когз сопскк!е !ка! !ке соп!пЬииоп Ьу 8!ге1Ькзку !о Кизз1ап-Когеап ге1айоп$ чуаз гтзса1си- 
1а!е<1 1п Ызюпса! чуогкз. 1Нз асйуЛез чуеге тиск тоге (ппки! т !ке зркеге оГ сикига! сот- 
титсакоп ап<1 ппниа! регсеркоп оПчуо пе^ЬЬоппв соиШпез, гаЛег !1аап т с1еуе1ортеп! оГ 
тПкагу соорегаНоп Ьс!чуесп (кет.

Кеу \\ опкч: Кихх^ап-Когеап к/аНопя а! (Не (нт о/ (Не Х1Х-ХХ сешипез, Яихлап 
тППагу аНас/ге.
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I

Е. Хач чйоухкауа. Е(кпо"гарк!с Ма1епа1$ АООгеххт» (Не Гипега! КИиак т (Не 
КериЬПсап СЫпа оГ 1ке 1920-30$

Тке рарег 15 Ьазед оп а хсоре оГ КернЬНсап репок зигч'еуз оГ 1ке рори1аг геП§1оп 
соп<1ис1ес! Ьу Сктехе апк ХУ’ехгет хско!агх. Тке §еоегарку оГ (Не зшсНез тс1и<1ех Ве1р(п2, 
Сиапкопг. частку оГ Напцгкои, Зигкои. (ке сарИа! оГ Апдт§ ргеГесюге 1П Апкш ргоутсе. 
Тке зшду ргоччкех 1аг§е Гас(иа1 <1ага ке1рт§ ю гехюге (ке (еггат оГ рори!аг геН§юп т СЫпа 
рпог (о 1аг§е-5са1е апй-зирегзийоп сатра1§пх тк1а(ес1 Ьу КМТ апс1.1агег оп, Ьу СРС.

Кеу и опк: рори1аг геЧ§1оп„ е!Ипо§гар1йс хип'еух, ге&опа!/еашгех.

8. Тогор1$е\’. 8(и<Нех оГСЫпехе СиКиге апд ЕкисаНоп 1п Пи$х!а (1990$)
Тке ап1с1е 1пеккек(х тат (сп<1епс1е$ >п Ви551ап 51по1оу1са1 51исПе5 т 1ке ПеИз оГ 

сикиге аги! едисайоп т 1ке 1990$. Тке ашког езйтаЮь 1ке лечу скаНепуех алс1 леи' Хаккз 1ке 
сикига! 5Ги<Ье$ Гаеед, ге\еа18 тат 1гелс15 1п р1н1о1оц1еа1. Нлщлкисх, 1кеа(ег апс! стета 81и- 
<ке5 ах ие11 а$ гкозе т Гте апх алё ейисаиоп; ке апа1ухе5 1ке ргоЫетз оГзтепйкс гезеагск 
ат! 1гап51аиоп икПе Л1епиоп1пд 1ке етег^епсе оГпечу 1кеогекса1 сопсер(5.

А'ег >гоп&.- х1по!о^у, си11иге, П/ега/иге, аП, ес1иса1'юп.

А. Еапп. Тапч ап 8(иске$ т Ки$$1а (1990$)
8гапт§! Тавуал 51иске5 т 1ке 1990з, Ки851ал 5С1ели818 ка\'е зиссеедес! т скачут}» а 

ркгиге оГ та_]ог е1етел15 оГ 1ке Та1ччап 188иез, НелиПес! иелск оГ 1ке зкиаиол оп (ке 181апд 
ап<1 агоши! к. Пт оГ аП т 1ке ге1айоп8 асгохз 1ке 8<гак, е1аЬога(ес1 1ке оркта! розкюп Гог 
Киззиа оп гке Та1ччап 18зие апс! ч а1иес1118 1тропапсе ю их.

Асу мог^х: Тагкап хЧнИех 1п Кихх/а, Кихх1ап -Тапгат'хе Чех, ТаЧгап /п Кихх1ап- 
С/ппехе гекнюпх.



Семин Анатолий Васильевич
24.04.1936-03.07.2012

Резник Юрий Николаевич 
16.02.1947- 19.08.2012

Российская наука понесла тяжелую утрату. После тяжелой болезни скончался 
видный организатор науки, профессор, доктор технических наук, депутат Читинской об
ластной думы Юрий Николаевич Резник.

Юрий Николаевич прожил яркую жизнь, пройдя путь от рабочего-слесаря и ин
женера-конструктора до крупного специалиста по проблемам теоретической механики. 
Он внес свой вклад в развитие Забайкалья. Велики его заслуги в укреплении системы 
высшего образования в регионе. Забайкальский государственный университет, которым 
руководил 10.11. Резник с 1993 г. до июля с.г., превратился в мощный образовательный 
центр федерального значения. Юрий Николаевич отдавал много сил служению обществу 
в представительных органах.

Он принимал активное участие в деятельности Общества российско-китайской 
дружбы, возглавляя его Забайкальское региональное отделение.

Благодаря усилиям Юрия Николаевича Институт Дальнего Востока РАН устано
вил тесные творческие связи с учеными и преподавателями Читы и Забайкальского гос- 
университста.

Светлая память о Юрии Николаевиче, замечательном, чутком человеке, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Дирекция и сотрудники ИДВ РАН
Редколлегия и редакция «Проблем Дальнего Востока»

Российское япоиоведение понесло тяжелую утрату. После тяжелой болезни 
ушел из жизни ведущий научный сотрудник Центра стратегических проблем СВА и 
ШОС ИДВ РАН Анатолий Васильевич Семин. Япония вошла в его жизнь не сразу. На
чав изучать эту страну и ее язык в середине 1960-х гг. и уже обладая к тому времени ди
пломом инженера-механика, Анатолий Васильевич почувствовал интерес к «японской 
теме», которая захватила его прочно и надолго.

Свыше десяти лет он успешно проработал за рубежом в качестве корреспондента 
АПН в Японии и корреспондента ТАСС в Южном Йемене. Не .менее успешно Анатолий 
Васильевич занимался аналитической, исследовательской, редакторской и переводческой 
работой. Политика современной Японии всегда находилась в центре его внимания.

В ИДВ А.В. Семин исследовал проблемы современной Японии, ее внешнюю 
политику, прежде всего, ее отношения с Китаем. В 1994 г. на эту тему он защитил кан
дидатскую диссертацию. Перу А.В. Семина принадлежат три авторские монографии, 
около 150 научных статей. Материалы исследователя публиковались в научных издани
ях Японии и Китая.

В последние годы жизни А.В. Семин активно расширял спектр своих исследований, 
обращая больше внимания на процессы, происходившие в политике и экономике КНР.

Дирекция и коллектив сотрудников Института Дальнего Востока, редколлегия и 
редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока», скорбя об утрате, выражают искрен
нее соболезнование родным и близким покойного. Память об Анатолии Васильевиче 
Семине навсегда сохранится в сердцах его коллег.
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Редакция журнала «Проблемы Дальнего Востока» объявляет о проведении 
льготной редакционной подписки (при условии получения журналов в редакции) на 1-е 
полугодие 2013 г. (№№ 1, 2, 3).

Стоимость редакционной подписки — 1350 руб.
Подписка заканчивается 12 ноября 2012 г.
Оформить подписку можно у зав. редакцией «ПДВ» Елены Александровны Лап

шиной (комн. 414). Тел.: 8 (499) 124-02-15.

Журнал «Проблемы Дальнего Востока» включен в Перечень ведущих рецензи
руемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре
зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. К тексту статьи соис
кателя ученой степени должна быть приложена рецензия.
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в)

Редакция оставляет за собой право редакторской правки.
Ответственность за достоверность опубликованных в статьях сведений несут авторы.

Консультации по вопросам подготовки статьи к опубликованию в журнале .можно по
лучить по тел.: (095) 124-09-02.

Требования к материалам, 
предоставляемым авторами в редакцию

Редакция и редколлегия журнала “Проблемы Дальнего Востока” приветствуют 
направление в журнал рукописей статей, отражающих научную разработку различных 
аспектов современного положения и тенденций развития стран и регионов российского и 
зарубежного Дальнего Востока, процессов в АТР, многосторонних и двусторонних от
ношений стран региона. Журнал помещает также статьи и документальные публикации, 
посвященные проблемам прошлого стран Дальнего Востока, которые важны для пони
мания современности. Приветствуется также направление в журнал рецензий на новей
шие издания по соответствующей тематике.

1. Статья по объему, как правило, не должна превышать 1 авторского листа (40 
тыс. знаков).

2. Статья должна сопровождаться аннотацией с кратким изложением ее содер
жания и основных положений (около 600 знаков).

3. Статьи и аннотации представляются в электронном виде на СОДЭУО диске 
или П8В носителе в формате Мюгозой ОГЛсе \Могс1 или в формате РТЕ с указанием име
ни файла и распечатками текстов в 2 интервала.

4. Графические файлы предоставляются отдельно в файлах формата Т1ЕЕ в от
тенках серого с разрешением не менее 300 дрь

5. Китайские имена и названия даются в системе Ршуш.
6. Сноски даются в конце статьи. Оформление сносок:
Книги.
а) На русск. яз.

Автор. Название. Место издания: Издательство, год издания. С. ...
На кит. яз.
Автор. Транслитерация китайского названия книги [Перевод названия на 
русск. яз.]. Место издания: Издательство, год издания. С. ...
На англ. яз.
Аи(1юг. ТШе оГВоок. Р1асе оГРиЬКсаЛоп: РиЬНзНег, <1а(е. Р. ...

Статьи.
а) Из печатных изданий

Автор статьи. Название статьи // Название издания. Место, год (дата) изда
ния. (Т.) N. ... С. ...

б) Из Интернета
Автор статьи. Название статьи // Полный электронный адрес.


