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в Северо-

тенденций,

прошлое и

К. Асмолов. Основные перспективы развития ситуации 
Восточной Азии

Автор предпринимает попытку прогнозирования основных 
которые в ближайшие годы будут определять ситуацию в СВА.

А. Шлындов. Сотрудничество России и Китая в научно-технической, 
технологической и производственной сферах

В статье рассматривается весь комплекс вопросов сотрудничества РФ и 
КНР в указанных сферах. Дается подробный анализ и наиболее значимые при
меры такого сотрудничества, охарактеризованы его дальнейшие перспективы, 
содержатся рекомендации для решения существующих проблем.

А. Санжиев. Портовые зоны на Дальнем Востоке России: 
будущее

В последние годы российские власти разработали специальные поправки 
к закону об особых экономических зонах в России, которые в октябре 2007 года 
были приняты Государственной Думой. Внесенные изменения касаются добав
ления к уже трем существующим типам особых экономических зон четверто
го — портовых. Автор анализирует имеющийся опыт создания портовых зон на 
Дальнем Востоке России, а также перспективы их строительства в современных 
экономических условиях.

"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 2008 г.

Ли Фучуань. Природная рента и общественные расходы в Китае и Рос
сии: сравнительный анализ

Стало уже стереотипом: сопоставляя развитие двух крупнейших в мире 
экономик “переходного типа” — российской и китайской — аналитики отдают 
предпочтение последней, поскольку по всем параметрам переход от плановых 
принципов хозяйствования к рыночным, казалось бы, успешнее протекает в 
КНР. Однако автор статьи обнаружил в российском опыте нечто поучительное 
для Китая: государственную политику в сферах здравоохранения, образования, 
обеспечения жильем. Сопоставляя конституции и законодательные акты двух 
стран, он приходит к выводу, что по обеспечению интересов своих граждан Рос
сия в указанных сферах — впереди Китая. Исходя из того, что основным источ
ником финансирования социальных программ в обеих странах служат поступа
ющие в госбюджет в виде налога доходы от природной ренты, автор приходит к 
заключению, что “самым великим деянием в истории развития китайского госу
дарственного строя” стало бы создание — по российской модели — института 
бесплатного медицинского страхования граждан при соответствующем повыше
нии налоговых ставок на компании, добывающие сырье.
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В. Портиков. О новых моментах в иммиграционной политике России
В статье анализируются недавние меры российского руководства, при

званные упорядочить приток иммигрантов в страну и улучшить качественный 
состав привлекаемой Россией иностранной рабочей силы.

В. Дацышен. Китайская трудовая миграция в России. Малоизвестные 
страницы истории

Автор поднимает совершенно не изученную в отечественной историогра
фии проблему — использование китайского труда в народном хозяйстве Совет
ского Союза. Основное внимание в статье уделяется проблемам реализации по
становления Совета Министров СССР “О наборе в Китайской Народной Респуб
лике рабочих для участия в коммунистическом строительстве и трудового обу
чения в СССР”. На примере истории пребывания в нашей стране во второй поло
вине 50-х — начале 60-х гг. XX в. около 4000 китайских рабочих, завезенных из 
КНР на предприятия и стройки города Усолье-Сибирское, рассматриваются разли
чные проблемы китайской миграции и советско-китайского сотрудничества.

Хуан Лифу. Обзор китайских исследований по истории России в столет
ней ретроспективе

В статье главного научного сотрудника Института всемирной истории АОН 
КНР анализируется изучение истории России в Китае на протяжении периода с се
редины XIX в. вплоть до сегодняшнего дня. Автор проводит количественную и ка
чественную оценку китайских публикаций о России и выделяет основные тенден
ции восприятия России и СССР в Китае на разных этапах истории.

Н. Егоров, А. Цыбин. Белоэмигрантские организации на Дальнем Восто
ке в 20-х —начале 30-х гг. XX в. и деятельность советских спецслужб

Статья посвящена борьбе советских спецслужб с подрывной деятельностью 
белоэмигрантских организаций на Дальнем Востоке СССР в указанный период.

В ней охарактеризованы основные военно-политические организации бе- 
лоэмиграции в Маньчжурии и Китае в 20-30-е гг. XX в., дается их классифика
ция, история образования, руководящий состав и др.

А. Ларин. Российско-китайские отношения и китайские мигранты в 
оценке россиян

Результаты нового опроса показывают: при всем уважении к Китаю как 
стратегическому партнеру России ее жители, тем не менее, по-прежнему прояв
ляют озабоченность по поводу китайской “демографической экспансии”. Беспо
койство на этот счет не столько нагнетается через СМИ, сколько отражает про
должающееся выпадение дальневосточного региона страны из общероссийского 
пространства на фоне роста могущества КНР. Огромную роль играет и общая ат
мосфера нарастающей в стране мигрантофобии. Вместе с тем россияне в боль
шинстве своем осознают пользу, приносимую китайской трудовой миграцией, и 
позитивно оценивают привлечение мигрантов на временной основе. Главную от
ветственность за участие мигрантов в теневой экономической деятельности они 
по справедливости возлагают на хозяев положения — российские власти. Отно
шение российского общества к мигрантам из КНР должно учитываться при рас
ширении масштабов использования китайского труда.
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Ю. Хазанкович. Эвенки, Китай и Россия (исторические метаморфозы и 
литературные парадоксы)

В статье использованы архивные и малоизвестные материалы из исто
рии эвенкийского княжеского рода Гантимуровых, выходцев из Китая, предста
вителями которых по праву гордится Россия. Рассматривается также творчест
во первого эвенкийского писателя Г.С. Гантимурова (1850—1921), автора романа 
“Ганя Хмуров” (1904).

И. Ушаков. Стихийные бедствия в Китае
Китай относится к числу стран, которые наиболее подвержены стихий

ным бедствиям. Природные катаклизмы сопровождали Срединное государство 
на протяжении всей его длительной истории. Сегодня стихийные бедствия Ста
новятся заметным фактором, оказывающим негативное воздействие на социаль
но-экономическое развитие КНР.

А. Крушинский. Картины на “чистом листе”, или “Большой скачок” гла
зами очевидца

Этот развернутый Мао Цзэдуном полвека назад волюнтаристский экспе
римент вызвал экономическую разруху и массовую апатию, подорвал у китай
цев веру в социализм. Кроме того, “большому скачку” сопутствовал крах совет
ско-китайского союза, повлекший крутой геополитический поворот в мире. По 
существу, китайский “скачок”, определенным образом причастен и к нашей ис
тории. Свою лепту в осмысление событий указанного периода призваны внести 
записи очевидца, работавшего в Китае при “большом скачке” и во времена ны
нешних “рыночных реформ”. Первая их часть предлагается вниманию читате
лей в этом номере.
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Документы

Душанбинская декларация 
глав государств — членов ШОС

Принята Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарба
евым, Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, Прези
дентом Киргизской Республики Курманбеком Бакиевым, Президентом Рос
сийской Федерации Дмитрием Медведевым, Президентом Республики Таджи
кистан Эмомали Рахмоном, Президентом Республики Узбекистан Исламом 
Каримовым в Душанбе 28 августа 2008 года.

Главы государств — членов Шанхайской организации сотрудничества 
(далее — ШОС, или Организация), собравшись в Душанбе, по итогам состоявше
гося в рамках заседания Совета глав государств обсуждения международных 
вопросов и ситуации в регионе заявляют о следующем.

1. В XXI веке взаимозависимость государств резко возросла, безопас
ность и развитие становятся неразделимыми. Ни одна из современных междуна
родных проблем не имеет силового решения, объективно снижается роль факто
ра силы в глобальной и региональной политике.

Ставка исключительно на силовое решение не имеет перспективы, пре
пятствует комплексному урегулированию локальных конфликтов; всестороннее 
разрешение существующих проблем возможно только при полном учете интере
сов всех сторон, при их вовлеченности в процесс переговоров, а не изоляции. По
пытки укрепить собственную безопасность в ущерб безопасности других не спо
собствуют сохранению глобальной безопасности и стабильности.

Участники Душанбинской встречи подчеркивают необходимость уваже
ния исторических и культурных традиций каждой страны и каждого народа и 
усилий, направленных на сохранение в соответствии с международным правом 
единства государства и его территориальной целостности, а также на поощрение 
отношений добрососедства между народами и их совместное развитие.

2. Поиск эффективных ответов на общие вызовы и угрозы, носящие гло
бальный характер, должен осуществляться на основе строгого соблюдения Устава 
ООН и общепризнанных норм международного права, через объединение усилий 
всех стран, преодоление конфронтационного мышления, блоковой политики и одно
полярности, с использованием возможностей многосторонней дипломатии.

Государства — члены ШОС считают, что в современных условиях ме
ждународная безопасность должна основываться на принципах взаимного до-
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верия, взаимной выгоды, равноправия и сотрудничества. Создание глобаль
ной системы противоракетной обороны не способствует поддержанию страте
гического баланса, международным усилиям по контролю над вооружениями 
и ядерному нераспространению, укреплению доверия между государствами и 
региональной стабильности.

3. Государства — члены ШОС выражают глубокую озабоченность в свя
зи с недавно возникшей напряженностью вокруг югоосетинского вопроса и при
зывают соответствующие стороны путем диалога мирно разрешать существую
щие проблемы, прилагать усилия к примирению и содействию переговорам.

Государства — члены ШОС приветствуют одобрение 12 августа 2008 
года в Москве шести принципов урегулирования конфликта в Южной Осетии 
и поддерживают активную роль России в содействии миру и сотрудничеству 
в данном регионе.

4. Государства — члены ШОС подтверждают свою приверженность 
превентивной дипломатии как важному средству эффективного решения 
проблем обеспечения безопасности и развития, а также усилению ключевой 
роли ООН в области предупреждения кризисов.

Государства — члены ШОС исходят из того, что легитимной основой 
предотвращения конфликтов являются положения Устава ООН, резолюции Со
вета Безопасности и нормы международного права, а определяющую роль в этой 
сфере играет СБ ООН, на который возложена основная ответственность за под
держание международного мира и безопасности.

Отмечая все более активную роль и возрастающий потенциал регио
нальных организаций в области превентивной дипломатии, государства — 
члены ШОС выступают за всестороннее развитие и совершенствование сот
рудничества между ООН и региональными структурами в соответствии с 
Главой VIII Устава ООН.

5. Государства — члены Организации выступают за широкое междуна
родное сотрудничество в решении проблем ресурсного обеспечения потребно
стей человечества без ущерба для окружающей среды, в достижении целей гло
бального развития, включая преодоление технологического разрыва между 
странами и искоренение бедности на основе обеспечения всем государствам рав
ного доступа к преимуществам глобализации.

В условиях замедления роста мировой экономики особое значение приобре
тают проведение ответственной валютно-финансовой политики, контроль за дви
жением капиталов, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

6. Государства — члены ШОС выражают удовлетворение окрепшим вза
имодействием в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в рамках 
Организации и намерены поднять сотрудничество в сфере обеспечения безопас
ности государств-членов на качественно новый уровень, используя возможности 
Региональной антитеррористической структуры ШОС.

Государства — члены ШОС подтверждают приверженность укреплению 
центральной координирующей роли ООН в организации международного проти
водействия террористической угрозе, последовательному осуществлению Гло
бальной контртеррористической стратегии ООН, скорейшему завершению сог
ласования Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму.

Государства — члены ШОС полны решимости давать отпор попыткам 
идейной экспансии терроризма, готовы тесно взаимодействовать в претворе
нии в жизнь резолюции 1624 СБ ООН, а также в развитии межцивилизацион-
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ного и межкультурного диалога. При этом важно опираться и на потенциал 
гражданского общества, деловых кругов, средств массовой информации и не
правительственных организаций.

7. Главы государств подчеркивают важность принятия на 62-й сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН резолюции 62/17 “Достижения в сфере информатизации 
и телекоммуникаций в контексте международной безопасности” и выражают го
товность совместно способствовать выполнению рекомендаций этого документа.

Главы государств отмечают результативную работу в рамках ШОС по 
созданию международно-правовой базы и практических механизмов сотрудни
чества по обеспечению международной информационной безопасности.

8. Главы государств выступают за углубление взаимодействия ШОС с 
Организацией Объединенных Наций, а также с Содружеством Независимых 
Государств, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, Евразийским эко
номическим сообществом, Организацией Договора о коллективной безопасно
сти, Организацией экономического сотрудничества и Экономической и соци
альной комиссией ООН для Азии и Тихого океана на основе подписанных ме
морандумов о взаимопонимании.

9. Главы государств подчеркивают важность развития диалога между 
государствами — членами Организации по вопросам эффективного и рацио
нального использования водных и энергетических ресурсов с учетом заинте
ресованности сторон.

Особое значение будет иметь объединение усилий по налаживанию те
сного сотрудничества по промышленному освоению новых энерготехнологий, 
в том числе в контексте борьбы с глобальными изменениями климата. В этой 
связи повышенное внимание планируется уделить выработке общих подхо
дов государств — членов ШОС к преодолению негативных последствий кли
матических изменений и развитию экологически чистой энергетики.

10. Государства— члены ШОС, подтверждая свою приверженность 
основополагающим документам и стандартам в области защиты и поощрения 
прав человека:

— содействуют обеспечению прав и основных свобод человека и прав на
циональных меньшинств в соответствии с международными обязательствами и 
национальным законодательством;

— обмениваются опытом по вопросам выполнения международных дого
воров по правам человека;

— реализуют имеющиеся договоренности в рамках многосторонних и 
двусторонних договоров в гуманитарной сфере;

— активизируют консультации и сотрудничество в ООН по вопросам 
прав человека;

— поддерживают взаимодействие ШОС с другими региональными орга
низациями и интеграционными объединениями по вопросам гуманитарного сот
рудничества и поощрения прав человека.

11. Государства— члены ШОС констатируют, что геополитическое и 
экономическое значение Центральной Азии возрастает. Динамичное развитие 
Организации будет способствовать укреплению стратегической стабильности, 
поддержанию мира и безопасности, налаживанию многопрофильного экономи
ческого и гуманитарного взаимодействия в регионе.

12. Фактором, осложняющим обстановку в регионе, являются внешние 
вызовы и угрозы безопасности. Развитие ситуации в Афганистане, расшире-
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ние масштабов наркотрафика, трансграничная организованная преступность 
обуславливают необходимость укрепления взаимодействия, в том числе в со
здании совместных механизмов анализа, предотвращения и реагирования на 
такие вызовы и угрозы.

Главы государств считают важным, чтобы Международные силы содей
ствия безопасности (МССБ), действующие в Афганистане по мандату Совета Бе
зопасности ООН, повысили внимание к задаче противодействия производству и 
контрабанде афганских наркотиков во взаимодействии с правительством Ис
ламской Республики Афганистан, соседними и другими заинтересованными 
странами. Они предлагают отразить эту задачу в мандате МССБ при очередном 
рассмотрении в СБ ООН ситуации в Афганистане.

Государства — члены ШОС продолжат совместные усилия для налажи
вания тесного взаимодействия с другими заинтересованными странами, между
народными региональными организациями с целью создания широкой партнер
ской сети по противодействию террористической и наркоугрозе.

Главы государств подчеркивают необходимость в рамках усилий на 
афганском направлении активизировать работу Контактной группы ШОС — 
Афганистан, начать практическую подготовку к созыву под эгидой ШОС спе
циальной конференции по Афганистану для обсуждения вопросов совместно
го противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков и органи
зованной преступности.

13. Главы государств считают, что создание в Центральной Азии зоны, 
свободной от ядерного оружия, является важным шагом, направленным на укре
пление режима Договора о нераспространении ядерного оружия. В этой связи 
они исходят из того, что Семипалатинский договор от 2006 года будет способст
вовать укреплению мира и стабильности в регионе, борьбе с международным 
ядерным терроризмом, предотвращая попадание ядерных материалов и техно
логий в руки негосударственных субъектов.

14. Шанхайская организация сотрудничества открыта для конструктив
ного диалога со всеми международными и региональными организациями, кото
рые разделяют цели и принципы ШОС, руководствуются в своей деятельности 
нормами международного права и Уставом ООН. Исходя из этого, ШОС готова рас
смотреть возможность установления взаимодействия с другими международными 
организациями в целях обеспечения стабильного, безопасного и гармоничного раз
вития региона, наиболее полного учета интересов входящих в ШОС стран.
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Юбилей ученого

90-летие академика С.Л. Тихвинского

1 сентября 2008 г. — Всемирный день мира и День знаний пополнился 
еще одной знаменательной датой — 90-летием со дня рождения академика 
Сергея Леонидовича Тихвинского.

В этот солнечный день в зале Ученого совета ИДВ РАН С.Л. Тихвинский 
принимал поздравления от своих многочисленных коллег и друзей. Зал был ук
рашен огромным портретом ученого, изображенного среди пионов и сосен, сим
волизирующих в Китае благородство и долголетие.

Этот портрет, написанный в стиле “Гохуа” известным китайским писате
лем, художником, переводчиком русской и советской литературы, почетным докто
ром ИДВ РАН, кавалером российского ордена Дружбы Гао Маном, прислал Сергею 
Леонидовичу с пожеланиями долгих лет жизни Председатель Китайского народно
го общества дружбы с заграницей и Общества китайско-российской дружбы, по
четный доктор ИДВ РАН, кавалер российского ордена Дружбы Чэнь Хаосу.

Открывая церемонию и вручая юбиляру приветственный адрес от колле
ктива сотрудников, директор Института Дальнего Востока РАН, председатель 
Общества российско-китайской дружбы академик М.Л. Титаренко подчеркнул, 
что в нашей стране знают академика С.Л. Тихвинского как выдающегося россий
ского ученого-энциклопедиста, всемирно известного историка-востоковеда, 
крупного организатора отечественной исторической науки, признанного лидера 
отечественного китаеведения, видного дипломата и общественного деятеля, мно
голетний самоотверженный труд которого во имя Родины и науки отмечен высо
кими государственными наградами нашей страны и зарубежных государств. 
Академик М.Л. Титаренко поздравил юбиляра с награждением его по Указу пре
зидента РФ Д.А. Медведева орденом “За заслуги перед Отечеством III степени”.

Среди многочисленных гостей, пришедших в этот день в ИДВ РАН позд
равить юбиляра, было много видных ученых, директоров академических инсти
тутов Москвы и Санкт-Петербурга, представителей МИД РФ и других государ
ственных и общественных организаций.

Знаменитого юбиляра приветствовал Чрезвычайный и Полномочный По
сол КНР в РФ г-н Лю Гучан и представители китайской диаспоры в Москве.

Председательствовавший на церемонии директор ИДВ РАН академик 
М.Л. Титаренко с большим удовлетворением сообщил собравшимся, что в адрес 
С.Л. Тихвинского поступило приветствие от Президента РФ Д.А. Медведева. 
“Примите мои поздравления с 90-летием со дня рождения, крупный ученый-
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востоковед, талантливый дипломат и авторитетный общественный деятель, Вы 
внесли огромный вклад в российскую и мировую историческую науку... Большо
го уважения заслуживает и Ваша плодотворная деятельность на дипломатичес
ком поприще, в сфере становления и дальнейшего укрепления дружественных 
связей между Россией и Китаем”, — говорилось в послании.

“Выдающийся ученый, талантливый дипломат и историк, всю свою 
жизнь Вы посвятили служению Отчизне. За Вашими плечами самоотвержен
ность и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны”, — эти 
слова адресовал юбиляру помощник президента РФ С.Э. Приходько.

Одним из первых гостей, пришедших в Зал Ученого Совета ИДВ РАН, 
чтобы поздравить С.Л. Тихвинского, был Президент Российской академии наук, 
академик Ю.С. Осипов. Он тепло приветствовал юбиляра, благодарил его за мно
голетний самоотверженный труд во имя российской науки и пожелал Сергею 
Леонидовичу здоровья и дальнейшего творческого долголетия.

В приветственном послании в адрес юбиляра, подписанном Ю.С. Осипо
вым и ученым секретарем президиума РАН академиком В.В. Костюком, говори
лось: “Президиум Российской академии наук сердечно поздравляет Вас, выдаю
щегося российского ученого-историка, гордость и славу отечественного востоко
ведения, организатора науки, крупного государственного и общественного дея
теля с юбилеем — девяностолетием со дня рождения... Ученик академика Васи
лия Михайловича Алексеева Вы стали достойным продолжателем его дела, соз
дателем собственной научной школы, признанным лидером российского китае
ведения. Свои научные интересы Вы сосредоточили на изучении новой и новей
шей истории Китая... Подготовленная Вами и Вашими учениками коллективная 
монография “Новая история Китая” ознаменовала начало нового этапа в разви
тии отечественного и мирового китаеведения. Несомненно, событием в научной 
жизни станет готовящаяся по Вашей инициативе и при непосредственном уча
стии фундаментальная “История Китая с древнейших времен до наших дней”. 
Мы высоко ценим Вашу деятельность организатора научного процесса ... В тече
ние многих лет возглавляя Национальный комитет историков, Вы внесли суще
ственный вклад в процесс интеграции отечественной гуманитарной науки в ми
ровое научное пространство”.

Теплое приветствие в адрес юбиляра направил также вице-президент 
РАН академик А.Д. Некипелов: “Мы высоко ценим в Вас уникальное сочетание 
высочайшего интеллекта и безусловного морального авторитета в академичес
ком сообществе”, — говорилось в нем.

Во время чествования С.Л. Тихвинского директор I Департамента Азии 
МИД РФ К.В. Внуков вручил юбиляру правительственный адрес министра ино
странных дел РФ С.В. Лаврова: “Светлый день Вашего юбилея имеет особое зна
чение для сотрудников Министерства иностранных дел, — отмечалось в при
ветствии. — Мы гордимся, что именно с внешнеполитическим ведомством связа
ны яркие страницы Вашей богатой событиями жизни. Хотелось бы особо отме
тить Вашу яркую деятельность на китайском направлении. Вряд ли можно пе
реоценить Ваш вклад в развитие отношений с нашим великим соседом — КНР. 
Достаточно сказать, что Ваше китайское имя — Ци Хэвэнь — подобрал выдаю
щийся китайский ученый Го Можо, а первый внешнеполитический документ 
Китайской Народной Республики — предложение установить дипломатические 
отношения с СССР — начинается обращением: “Господину Тихвинскому”... Вы 
внесли весомый вклад в выработку внешней политики нашего государства, под-
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готовку квалифицированных кадров отечественной дипломатии ...Все мы, рос
сийские дипломаты, считаем себя Вашими учениками и последователями, стре
мимся поддерживать и развивать славные традиции отечественной дипломати
ческой школы, в становление и развитие которой Вы внесли неоценимый вклад".

Лично поздравить юбиляра в Зал Ученого совета ИДВ РАН с теплыми 
приветственными посланиями пришли, как они сами сказали юбиляру, его уче
ники: ректор Дипломатической академии А.Н. Панов и ректор МГИМО МИД РФ 
академик А.В. Торкунов.

На церемонии чествования юбиляра было сообщено, что приветственное 
послание в адрес С.Л. Тихвинского поступило также от президента Торговой па
латы РФ, академика Е.М. Примакова. В нем отмечалось: “Ваш вклад в историче
скую науку трудно переоценить, а Ваше научное долголетие и самоотверженное 
служение российской науке — прекрасный пример для многих поколений уче
ных". В приветственном послании члена Совета Федерации РФ, и Чрезвычайно
го и Полномочного посла И.А. Рогачева говорилось: “На каком бы посту Вы ни 
находились, Ваша деятельность была пронизана духом патриотизма, отлича
лась глубочайшим профессионализмом, аналитическим подходом к событиям, 
добрым отношением к окружающим Вас людям. Для всех нас Вы были и будете 
духовным наставником”.

Все присутствовавшие на чествовании С.Л. Тихвинского: директор Ин
ститута востоковедения РАН Р.Б. Рыбаков, директор Института восточных ру
кописей из Санкт-Петербурга И.Ф. Попова, председатель Фонда “Историческая 
перспектива” Н.А. Нарочницкая, председатель правления Центра российско-ки
тайского торгово-экономического сотрудничества С.Ф. Санакоев, академики 
РАН: Н.А. Симония, А.О. Чубарьян, Е.П. Челышев, Б.Л. Рифтин, Ю.С. Пивоваров, 
В.А. Виноградов, Н.А. Макаров и другие, приславшие в адрес юбиляра приветст
вия, руководители многих научно-исследовательских институтов Отделений 
РАН из Сибири и Дальнего Востока были едины в том, что академик и Чрезвы
чайный и Полномочный Посол С.Л. Тихвинский на своем продолжительном тру
довом пути ученого, дипломата и педагога проявил высочайшие качества выда
ющегося крупного ученого, организатора науки и образования, известного дип
ломата и общественного деятеля, всегда был и остается образцом честного и от
ветственного служения нашей Родине.

По случаю юбилея теплые приветственные послания академик С.Л. Тих
винский получил также от профессора Чжу Цзяму — вице-президента Акаде
мии общественных наук КНР, директора Института современного Китая, почет
ного доктора РАН и ИДВ РАН, от профессора Дай И — почетного президента 
Ассоциации китайских историков, Чэнь Хаосу — председателя Китайского на
родного общества дружбы с заграницей и Общества российско-китайской друж
бы, почетного доктора ИДВ РАН, кавалера российского ордена Дружбы, Ли 
Цзунлуня — председателя правления Центра китайско-русских культурных 
обменов, а также от других китайских друзей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Лю Гучан в сопровож
дении сотрудников посольства КНР пришел в Зал Ученого совета, чтобы лично 
поздравить академика С.Л. Тихвинского — почетного председателя Общества 
российско-китайской дружбы.

Приветствуя юбиляра, посол Лю Гучан отметил, что всю свою жизнь с 
момента установления двусторонних дипломатических отношений и до наших 
дней академик С.Л. Тихвинский посвятил изучению Китая и популяризаций
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знаний о нем в России, установлению и развитию взаимопонимания, дружбы и 
сотрудничества между народами обеих стран. Именно поэтому имя 
С.Л. Тихвинского — выдающегося российского ученого — хорошо известно в 
Китае, где его называют Посланцем народной дружбы.

По инициативе ИДВ РАН при финансовом содействии Российского гума
нитарного научного фонда издательство “Памятники исторической мысли” вы
пустило книгу “Раздвигая горизонты науки”. Это издание, посвященное 
С.Л. Тихвинскому —выдающемуся ученому-востоковеду, дипломату, педагогу и 
общественному деятелю, включило в себя статьи 67 российских и китайских ав
торов. Широкий тематический, хронологический и географический диапазон во
шедших в сборник статей иллюстрирует энциклопедичность и широту научных 
интересов академика С.Л. Тихвинского и его многогранную деятельность, еще раз 
подтверждает высказывание древнекитайского философа Конфуция о том, что “не 
Путь создает Личность, а Личность определяет Путь”. Это уникальное издание 
могли получить практически все гости, пришедшие на чествование юбиляра.

10 сентября с.г. в Китайском зале ИДВ РАН состоялась презентация но
вого труда академика С.Л. Тихвинского “Восприятие в Китае образа России”. 
Выпущенная издательством “Наука” книга представляет ценнейший материал, 
содержащий историю российско-китайских отношений и восприятие России в 
Китае, начиная от Цинского периода (середина XVII века — середина XIX века) 
и до наших дней.

Открывая церемонию презентации, директор ИДВ РАН академик 
М.Л. Титаренко подчеркнул, что книга академика С.Л. Тихвинского является 
своеобразной энциклопедией, помогающей нынешнему и будущему поколениям 
россиян лучше знать и понимать Китай, а Китаю — Россию, без чего невозмож
но взаимопонимание, а значит, укрепление дружбы, добрососедства и стратеги
ческого партнерства между нашими странами и народами.

На презентации в присутствии сотрудников ИДВ РАН, известных рос
сийских ученых-историков, руководителей и активистов Общества российско- 
китайской дружбы выступили: заместитель директора ИДВ РАН В.Я. Портиков, 
профессор Санкт-Петербургского университета Н.А. Спешнев, заведующий от
делом литературы Азии и Африки Института мировой литературы РАН акаде
мик Б.Л. Рифтин, а также участвовавшие в церемонии советник по культуре По
сольства КНР в РФ Чи Жуньлунь, директор Центра русского языка Пекинского 
университета иностранных языков, профессор Лу Иннань и представитель По
сольства Индии в РФ.

Все выступавшие были едины в том, что новая работа академика 
С.Л. Тихвинского — еще одно свидетельство его неустанного труда во имя луч
шего взаимопонимания, дружеского восприятия народами-соседями друг друга.
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Шлындов Александр Васильевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотруд
ник ИДВ РАН.

Историческое примирение двух крупнейших держав современного мира, 
СССР и КНР, открыло широкие возможности для налаживания российско- 
китайского взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономи
ческой, культурной, гуманитарной, научно-технической, технологической и про
изводственной сферах. Возобновление серьезных контактов по трем последним 
из названных направлений пришлось на середину 1990-х гг.

В этот период одним из первых шагов в налаживании российско-китай
ских обменов в технологической сфере стало сотрудничество двух стран по про
блемам конверсии их оборонных отраслей. Россия была остро заинтересована в 
изучении китайского опыта перевода военного производства на гражданские ну
жды. В декабре 1995 г. в Москве между российским Комитетом по оборонной 
промышленности и китайским Комитетом по оборонной науке, технике и про
мышленности был подписан меморандум о сотрудничестве по гражданской те
матике. Указанный документ предусматривал создание координационных групп 
двух ведомств для реализации сотрудничества в гражданской авиации, судост
роении, радиоэлектронике в таких формах, как организация совместных науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), отработка 
технологий и налаживание промышленного производства. В частности, в области 
гражданского авиастроения ставилась задача объединения усилий двух стран в 
создании новых поколений летательных аппаратов, не уступающих по летно
техническим, технологическим и эксплуатационным характеристикам самоле
там ведущих авиастроительных держав мира. С учетом более приемлемого соот
ношения цены и качества эта авиатехника должна была составить на мировом 
рынке серьезную конкуренцию западным производителям.

В последующие годы создавалась правовая база такого сотрудничества, 
формировался механизм его реализации. По мере укрепления взаимного дове-
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рия научно-техническое, технологическое и производственное сотрудничество 
стало распространяться и на военную авиацию, ракетно-космические техноло
гии, исследование космоса. На уровне правительств были созданы соответствую
щие комиссии, подкомиссии и другие рабочие органы. Особое внимание уделя
лось налаживанию двухстороннего взаимодействия в самолетостроении и ракет
но-космической сфере.

Военное и гражданское самолетостроение
Сотрудничество наших стран в области создания авиационной техники и 

оборудования имеет более чем полувековую историю.
После победы в 1949 г. китайского народа в национально-освободитель

ной войне против японских захватчиков и провозглашения КНР Советский Союз 
оказал дружественному государству необходимую помощь в формировании на
циональной авиационной промышленности. Фактически китайский авиапром 
приходилось строить заново, поскольку созданные Японией на оккупированной 
китайской территории авиастроительные предприятия, выпустившие до 1945 г. 
около 2200 самолетов и двигателей к ним японской разработки, были по реше
нию стран-победительниц полностью демонтированы. На месте прежних япон
ских авиастроительных заводов (располагавшихся преимущественно в Маньч
журии) с помощью советских специалистов по советским проектам были постро
ены и оснащены современным по тому времени оборудованием новые китайские 
предприятия полного цикла по производству и сборке планеров самолетов, дви
гательных установок, приборов, систем управления и навигационного оборудо
вания. Первым самолетом, выпущенным авиапромом КНР, стала учебно-трени
ровочная машина марки Як-18. Лицензия на производство этого довольно совер
шенного для своего класса и времени летательного аппарата, а также двигателя 
М-11Ф к нему была безвозмездно передана Китаю Советским Союзом в ноябре 
1952 г. В 1956 г. на Шэньянском авиамоторостроительном заводе было налажено 
крупносерийное производство пятицилиндрового авиадвигателя мощностью 160 
л. с. указанной марки. В 1958 г. Китай получил лицензии на производство еще 
двух более современных двигательных установок воздушного охлаждения АИ- 
14 мощностью 260 л.с. и АШ-62ИР мощностью 1000 л.с. разработки советских 
конструкторов А.Г. Ивченко и А.Д. Швецова. Первый предназначался для осна
щения китайской версии спортивного самолета Як-12, получившего китайское 
обозначение Чинго-1, второй — для знаменитой многоцелевой машины Ан-2, ко
торая стала именоваться Фэнчоу-2. Эти самолеты, как и двигатели для них, дол
гое время выпускались китайским авиапромом большими партиями. Китайская 
версия Ан-2 широко применялась для грузопассажирских перевозок региональ
ного значения, в санитарных и спасательных целях, для тушения лесных пожа
ров не только в самом Китае, но и во многих странах, куда он экспортировался1.

К 1959 г. авиапромом КНР был налажен на основе советских лицензий се
рийный выпуск вертолетов Ми-4. Производство двигателей АШ-82В для верто
летов мощностью 1700 л.с. разработки конструктора А.Д. Швецова было освоено 
на Шэньянском авиамоторостроительном заводе.

В 1955 г. СССР передал Китаю лицензию на производство истребителя 
МиГ-15, хорошо зарекомендовавшего себя в ходе корейской войны, и его учебно
тренировочного варианта МиГ-15УТИ. С помощью советских специалистов были 
построены и оснащены цеха для серийной сборки самолетов этого типа, полу-
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чивших китайское обозначение Цзянь-2. Параллельно для их оснащения было 
налажено массовое производство реактивных двигателей РД-45 известного со
ветского конструктора В.Я. Климова. Китайский авиапром выпустил несколько 
сотен самолетов этой модели и двигателей к ним.

В 1959 г. Советский Союз передал КНР лицензии на производство ис
требителя МиГ-17 и турбореактивного двигателя к нему ВК-1 разработки 
В.Я. Климова. Этот самолет под китайским обозначением Цзянь-4 выпускался 
в Китае более 10 лет и стал второй по численности машиной, выпускавшейся 
китайским авиапромом. Он многократно модернизировался, в том числе под
вергался глубокой модернизации, оснащался более современной авионикой, 
на его платформе устанавливалось новое вооружение. Всего было выпущено 
более 1000 самолетов этого типа2.

В том же году СССР передал КНР лицензию на производство новейшего 
по тому времени сверхзвукового истребителя МиГ-19 с двигателями РД-9Б. В 
налаживании его производства — хотя китайская сторона успела получить 
большую часть необходимой технической документации — возникли большие 
трудности, поскольку китайским специалистам пришлось из-за ухудшения со
ветско-китайских отношений и свертывания советской помощи КНР испытать 
на себе маоистский принцип “опоры на собственные силы”. Самолет этого типа 
под китайским обозначением Цзянь-6 поднялся в воздух лишь в 1961 г.

Китайские версии более современной модификации этого самолета 
МиГ-19ПМ были созданы путем копирования поставленных до 1960 г. совет
ских машин. Многофункциональный истребитель Цзянь-6 стал самым много
серийным (за почти 15 лет было построено более 1500 самолетов этого типа 
различных модификаций, а количество китайских аналогов двигателя РД-9Б 
перевалило за 4000 единиц). Этот самолет наиболее длительно находился на 
вооружении ВВС НОАК.

Китайская версия советского истребителя МиГ-21, до сих пор стоящего 
на вооружении, была создана путем копирования нескольких МиГ-21Ф, постав
ленных из СССР до разрыва военно-технического сотрудничества двух стран. 
Как пишет авторитетный английский справочник по аэрокосмической технике 
“Яапе”, поднаторев на копировании предыдущих типов советских самолетов, ки
тайские инженеры в рекордно-короткие сроки справились с трудной задачей 
копирования планера самолета, его двигателя РД-11, систем управления, радио
электронного оборудования и вооружения: в результате истребитель Цзянь-8 
совершил свой первый полет уже в декабре 1964 г., а в 1965 г. был принят на воо
ружение ВВС НОАК. В том же году началось его серийное производство на 
авиастроительном заводе в г. Шэньяне”3.

Последующие модификации этого самолета были созданы путем “клони
рования” задержанных китайскими властями советских машин (МиГ-21 ПФ и 
др.), поставлявшихся Советским Союзом воюющему Вьетнаму транзитом через 
территорию КНР.

Таким образом, фактически все образцы китайской авиатехники, вклю
чая истребитель Цзянь-8, фронтовой бомбардировщик, дальний бомбардиров
щик Хун-6, средний военно-транспортный самолет Юнь-8, не являлись ориги
нальными китайскими разработками. Все они были созданы путем нелицензион
ного копирования советской авиатехники, поставленной в КНР до сворачивания 
военно-технического сотрудничества двух стран в результате идеологических 
разногласий, возникших на рубеже 1950-х — 1960-х гг., или задержанной на пу-
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лета. Модернизоваронный самолет под обозначением Юньт8Еб! 
ния и в ближайшее время начнется его производство. На базе ] 
тайский четырехмоторный многоцелевой транспортный сКмолетЦОнь-9 
взять на борт до 106 десантников с вооружением.

ти в СРВ. Китайский фронтовой бомбардировщик, дальний бомбардировщик 
Хун-6, средний военно-транспортный самолет Юнь-8 были полными клонами 
советских моделей соответственно Ил-28, Ту-16, Ан-12’. И лишь истребитель- 
бомбардировщик Цзянь-9, можно, хотя и весьма условно, отнести к самостоя
тельной разработке китайских авиаконструкторов: этот самолет был создан на 
основе технологий, освоенных в ходе разработки истребителя Е-6, и фактически 
представлял собой увеличенную версию последнего, оснащенную двумя турбо
реактивными двигателями китайского производства, скопированными с совет
ского силового агрегата РД-94.

Первой ласточкой, свидетельствовавшей о возобновлении научно-техни
ческого и технологического сотрудничества между двумя странами после их 
примирения, стало привлечение в 1991 г. российских специалистов из ОКБ им. 
А.И. Микояна в НИОКР по созданию китайского легкого многофункционального 
истребителя ЕС-1. Самолет разрабатывался на основе широкой международной 
кооперации, в которой участвовали китайские компании “СИеп§с1и АхгсгаН 1п- 
йизИу”, “СЫпа Ыайопа! Аего-ТесЬпо1оду 1шрог1 апс! ЕхроП СогрогаНоп”. паки
станская “Рак151ап'5 АV^а^^оп 1п1едга1ес1 Сотрапу” израильская “Тзгае! АшсгаН 
Тпйизпез” (1А1) и российский инженерный центр при ОКБ им. А.И. Микояна.

В качестве базы для разработки ЕС-1 было решено взять не пошедший в 
серию советский экспериментальный маневренный многофункциональный ис
требитель легкого типа, известный как “изделие 33”. Проектом предусматрива
лось оснащение нового китайского самолета двигательной установкой РД-93, 
авионикой и системами управления российского и, частично, израильского про
изводства. Это предопределило основную роль российских конструкторов в реа
лизации указанной программы — на них была возложена задача оказания непо
средственной научно-технической помощи и прямого проектно-конструктор
ского содействия китайским разработчикам. Пакистанские партнеры участвова
ли в разработке технического задания и финансировании проекта, израильские 
инженеры должны были оказывать консультационные услуги.

Одновременно с совместным развертыванием НИОКР по созданию ЕС-1 
китайская сторона привлекла российских специалистов к реализации програм
мы разработки ракетного вооружения для этого и других перспективных китай
ских боевых самолетов, включая истребитель четверного поколения Цзянь-10, 
головным исполнителем которой стал Лаоянский технологический центр. В ка
честве основы для разработки новой китайской авиационной управляемой раке
ты средней дальности (АУР) класса “воздух-воздух” с активной радиолокаци
онной головкой самонаведения, получившей обозначение АУР 8Э-10, (РЬ-12) 
была взята российская (советская) ракета Р-77, экспортный вариант которой из-

* Военно-транспортный самолет под обозначением Юнь-8В производится в КНР до на
стоящего времени и небольшими партиями поставляется на экспорт в несколько разви
вающихся стран с ограниченными финансовыми возможно^гвмиг^щцдционно импорти
рующих вооружение и военную технику китайского произволе»»». Н^совре^е?шСЯ«!И*аве у ; 
с помощью украинских специалистов из ОКБ “Антонов” оеуМеФйЦ!йзНгра&Мгуг- : ‘ 
дернизации Юнь-8О с задачей устранения таких его недостатков, кгщнизкая надежЧсМ X, / 
ограниченные габариты грузовой кабины, невысокая скорость, неб(^1Ц^фдайк.^рсть по-- 
— • ч мч А Л ХЧ ТТ <4 ЧА Т 1 Т • ГА ХА ТА ГА ТА /А Т I Т Т Т Т Т < ХА ГА Ш • ХА ТТ ХАТТА ТА ХА ТТ ХА ^А ХА ТА • » ХА • • хч А ч — а хА ~ “ Т /   < А А /А /А *А  К . Г ’ ’ .

ЬкШдрошел летные испыта-* 
Ш^Й&дйдсшьПадй ки-1 

-9, котощ-Ч^южеЧ 
"—А- {
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вестей под индексом КУУ-АЕ. Китайский официальный представитель, касаясь 
программы АУР 80-10 (РЬ-12) признал, что для разработки этой ракеты при
влекается иностранная помощь. По утверждению специалистов, китайская про
грамма поддерживалась и обеспечивалась несколькими российскими разработ
чиками авиационных управляемых ракет и их подсистем, и китайцы в макси
мальной степени использовали поступающие в их распоряжение компоненты 
российской АУР Р-77 (по классификации НАТО АА-12)5

В ходе совместной работы по программе ЕС-1 китайские специалисты 
получили уникальный опыт разработки современных боевых самолетов, на
чиная с их эскизного проектирования. По свидетельству одного из российских 
конструкторов, входившего в группу разработчиков ЕС-1, “на этапе создания 
эскизного проекта машины российские конструкторы чертили контуры ново
го истребителя, а за их спинами сидели и все скрупулезно копировали их ки
тайские коллеги”6.

Важное значение имело и то, что в ходе совместной работы китайскими 
специалистами был освоен полный цикл создания современной авиационной 
техники, были отработаны передовые конструкторские и технологические ре
шения, определяющие облик авиационного комплекса нового поколения. ЕС-1 
(Лот! Е1§Ыег-17 ТИипбег) был изначально ориентирован на экспорт, главным 
образом, в Пакистан, который на основе долевого участия финансировал НИОКР 
по созданию указанной машины. Но первым ее заказчиком должны были стать 
китайские ВВС, которые сыграли основную роль в разработке технического за
дания и идеологии указанного самолета как легкого многофункционального ис
требителя завоевания господства в воздухе. Состоявшиеся в сентябре 2003 г. ис
пытательные полеты ЕС-1 в различных режимах боевого применения (ведение 
воздушных боев, нанесение ударов по наземным и морским целям, сопровожде
ние бомбардировщиков) показали, что разработчики самолета полностью спра
вились с поставленными задачами. Успешное выполнение этого проекта имело 
большое значение для китайского авиастроения, поскольку ЕС-1 рассматривал
ся в качестве промежуточной версии на пути к разработке авиационного комп
лекса четвертого поколения Цзянь-10, который должен был составить основу 
истребительной авиации китайских ВВС до окончания разработки и принятия 
на вооружение многофункционального истребителя пятого поколения. В научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работах по созданию Цзянь-10 
участвовали специалисты из израильской авиастроительной компании “1А1”, и в 
его основу был положен израильский легкий истребитель “Лави”, спроектиро
ванный по образу и подобию известной американской машины Е-16. Но при раз
работке многих элементов, агрегатов и узлов этого китайского самолета активно 
использовались опыт и конструкторские решения, полученные при реализации 
проекта ЕС-1. В ходе серийного производства Цзянь-10 его предполагалось осна
стить российской двигательной установкой АЛ-31ФН и бортовой РЛС “Жем
чуг”, стоявших на закупленных Китаем российских истребителях Су-27 СК, ли
цензионное производство,которых предполагалось наладить на одном из китай
ских* авиастроительных заводов. Реализация проекта создания Цзянь-10 стала 
одной из первых попыток китайского авиапрома по интегрированию западных и 
российских (советских) наработок и технологий.

, .Безукоризненна# работа российских авиаконструкторов в ходе реализа
ции программы ЕС-1 предопределила то, что партнером китайских самолетост
роителей по созданию первого отечественного реактивного учебно-боевого само-



19Сотрудничество России и Китая

лета (УБС) вновь стали представители авиапрома России. На этот раз китайская 
сторона решила разрабатывать новую машину на двухсторонней основе только 
силами китайских и российских специалистов. Головным исполнителем проекта 
стала китайская государственная авиастроительная компания АУГС-1. Для вы
полнения НИОКР по созданию УБС было решено привлечь ОКБ им. А.С. Яковле
ва, которое уже с середины 1990-х годов занималось созданием аналогичного са
молета для ВВС России и существенно продвинулось в этом направлении. Поэ
тому участвовавшими в проекте сторонами было сочтено оптимальным строить 
китайский УБС на одной базе с российским, применяя одни и те же узлы и агре
гаты. Работы по созданию обеих машин велись параллельно. В результате ки
тайский Ь-15 и российский Як-130 имеют много общего во внешнем виде и конст
рукции. Существенное различие: китайская версия оснащается украинскими 
двигателями АИ-222-25Ф с форсажной камерой российско-украинской разра
ботки, обеспечивающей возможность развивать сверхзвуковую скорость. Обе 
машины способны имитировать различные типы летательных аппаратов и ре
жимы пилотажных и погодных условий. Введенные в программу особенности та
ктико-технических характеристик и сценариев полета зависят от того, для уп
равления какого самолета готовится летчик. Помимо основной функции по под
готовке летчиков фронтовой авиации для самолетов поколения 4, 4+ и 5, учебно
боевые машины этого типа могут быть при необходимости переоборудованы в 
легкий многофункциональный истребитель, поднимающий в воздух до трех тонн 
ракетно-бомбового снаряжения. Они могут применяться для решения локаль
ных задач, где использование тяжелых боевых машин экономически неоправ
данно, а именно: нанесение ударов по лагерям террористов, охрана границ, в том 
числе морских, проведение полицейских операций, подавление наркотрафика, 
уничтожение плантаций и запасов наркосырья.

Як-130 и Ь-15 практически одновременно прошли летные испытания и в 
2006 г. были приняты на вооружение соответственно ВВС России и ВВС НОАК.

Важным шагом на пути становления научно-технического и техноло
гического сотрудничества между Россией и Китаем явилось подписание в 
1995 г. соглашения о передаче последнему технологии производства истреби
теля Су-27СК. Соответственно на авиастроительном заводе в г. Шэньяне было 
налажено производство этих самолетов по российской лицензии. Лицензион
ная программа, рассчитанная на 10 лет, предусматривала сборку в Китае до 
200 и более машин этого типа. Приблизительно половина из них должна была 
собираться из российских комплектующих. В последующем предполагалось 
постепенно повысить долю узлов и агрегатов китайского производства, дове
дя ее в конечном итоге до 70%. Российская сторона полностью выполнила свои 
обязательства, обеспечив плановый выпуск первой партии самолетов: в одном 
из цехов авиастроительного завода в г. Шэньяне установила все необходимое 
оборудование и оснастку, подготовила для поставки в Китай оговоренное кон
трактом количество технологических комплектов для сборки Су-27СК, на ме
сте обучила китайских специалистов.

Серьезные заделы в научно-техническом и технологическом сотрудниче
стве России и Китая имелись и в авиационном двигателестроении. С 1992 г. берет 
начало сотрудничество между ОКБ “Завода им. В.Я. Климова” и корпорацией 
САТ1С, которая в то время начала переговоры с российскими двигателестроите- 
лями об использовании реактивной силовой установки РД-33 в качестве базы 
для создания по китайскому техническому заданию нового силового агрегата,
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получившего обозначение РД-93. В 1993 г. был подписан контракт о разработке 
указанного двигателя, в полном соответствии с требованиями которого “Завод 
им. В.Я. Климова" в 1998 г. предоставил САТ1С все необходимые двигатели7.

В 2005 г. ФГУП “Завод им. В.Я. Климова” и китайский НИИ авиационных 
силовых установок подписали протокол о намерениях, в котором стороны выра
зили готовность разрабатывать на основе совместных усилий силовые установки 
для самолетов и вертолетов8.

В августе 2006 г. Рособоронэкспорт заключили соглашение с китайским 
партнером, предусматривавшее организацию на территории КНР предприятия 
по капитальному ремонту и обслуживанию двигателей РД-93 и передачу китай
ской стороне соответствующей технической и технологической документации.

2 ноября 2006 г. ФГУП ММПП “Салют” подписал с китайской компа
нией “Гатшд Епдте Мапи1ас1игтд” протокол о намерениях, один из пунктов 
которого предусматривал проработку вопроса о создании совместного пред
приятия “Салют-Ыпмпд”. На первом этапе в качестве основной задачи пред
полагается продвижение на китайском рынке продукции “Салюта”, на вто
ром — совместная разработка авиадвигателей и налаживание их производст
ва на территории КНР9.

С середины 2006 г. в развитии российско-китайского научно-технического и 
технологического сотрудничества стали проявляться определенные трудности. Во
преки лицензионному соглашению, заключенному ранее, после выпуска около 100 
истребителей Су-27СК из российских комплектующих китайская сторона заявила, 
что приостанавливает сборку указанных самолетов и отказывается от подготовлен
ных Россией машинокомплектов. Удобный формальный повод для этого дала рос
сийская сторона, допустившая нарушение условий контракта о поставке в КНР 
партии из 38 транспортно-десантных самолетов Ил-76МД и самолетов заправщи
ков Ил-78МК в части, касающейся сроков его реализации и размеров оплаты10.

В это же время резко сократились закупки Китаем российского вооруже
ния и военной техники. Как сообщает президент Объединенной авиастроитель
ной Корпорации (ОАК) А. Федоров, “в области военной авиации мы поставляем 
сейчас китайской стороне только запчасти, закупку в России готовых военных 
машин Китай пока прекратил”11. Общие закупки Китаем вооружения и военной 
техники по данным стокгольмского института 81РК1 сократились в 2007 г. на 
62%12. По вине китайской стороны длительное время не собиралась российско- 
китайская комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

В сфере гражданской авиации Китай затягивает принятие решения о со
вместной с Россией разработке и производстве пассажирских и транспортных 
самолетов. Как отметил председатель российской части российско-китайского 
делового совета Б. Титов, “российская сторона в свое время выступила с инициа
тивой создания совместной авиастроительной компании, однако китайцы отреа
гировали на нее довольно слабо”13.

Тем временем в ходе состоявшегося визита в Китай президента Франции 
Ж. Ширака (октябрь 2006 г.) европейский авиастроительный концерн Ап Ьиз подпи
сал масштабные контракты, обеспечивающие значительное расширение ниши ев
ропейских авиастроителей на китайском рынке гражданской авиации. Предусмат
ривалось, в частности, помимо поставок в Китай готовых самолетов А-320, строи
тельство на китайской территории крупного авиазавода по сборке авиалайнеров 
этой марки, хорошо зарекомендовавших себя здесь в ходе длительной эксплуата
ции. 51% акций создаваемого совместного предприятия будут принадлежать кон-
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дерну АшЬиз, остальные 49%— специально созданному консорциуму китайских 
самолетостроительных предприятий “Т1апрп ЕИоийап АV^а^^оп Тпдизггу 1пуез1- 
теп! Со”. Новый завод стоимостью примерно в 1,2 млрд долл, будет расположен в 
г.Тяньцзин. Предполагается завершить работы по строительству производственно
го и испытательного комплексов уже в августе 2008 г. В первом квартале 2009 г. 
предприятие выпустит первый самолет, а к 2011г. достигнет проектной мощно
сти — сборки 4 лайнеров в месяц14. Одновременно со строительством авиасбороч- 
ного предприятия китайская сторона добилась от АшЬиз согласия на создание в Ки
тае сети технического обслуживания, а также инжинирингового центра по совер
шенствованию собираемых самолетов в интересах их приспособления к специфи
ческим требованиям китайского рынка. По свидетельству представителя АшЬиз, 
строящийся в Китае завод представляет собой лишь линию финальной сборки, ко
торая не предполагает передачу Китаю каких-либо технологий15.

То, что китайская сторона в технологической и производственной коопе
рации в сфере гражданского самолетостроения отдает предпочтение ведущим 
западным производителям, объясняется следующим: Россия в период “потерян
ного десятилетия” системного кризиса 1990-х годов утратила свой приоритет по 
ряду основных направлений гражданского самолетостроения, в десятки раз сни
зился выпуск гражданских самолетов. Так, в период с 2003 по 2005 гг. в России 
ежегодно производилось в среднем по 11—18 гражданских пассажирских авиа
лайнеров. В 2007 г. российским авиапромом было собрано всего 6 гражданских 
самолетов, в 2008 г. планируется — 15, тогда как АшЬиз и американская компа
ния Воеш§ производят по 350—400 воздушных судов в год, канадская ВогпЬаг- 
Фег и бразильская ЕшЬгаег (вместе контролирующие примерно две трети рын
ка региональных самолетов) выпускают ежегодно по 120—230 машин16.

Авиастроительная промышленность Китая за тот промежуток времени 
совершила мощный рывок, осуществив с помощью ведущих западных фирм ба
зовую модернизацию своих производственных мощностей, освоив многие ле
гально и нелегально полученные передовые технологии. Помимо сборки евро
пейских лайнеров А-320 китайский авиапром налаживает серийное производст
во региональных самолетов собственной разработки АКД-21, приступил к созда
нию национального широкофюзеляжного среднемагистрального пассажирского 
авиалайнера. Созданы мощные самолетостроительные корпорации и ставится 
амбициозная задача войти в группу лидеров этой отрасли, контролирующих ми
ровой рынок гражданской и военной авиации.

Немаловажно и то, что китайские авиаперевозчики за это время почти 
полностью переориентировались на западную авиационную технику, произво
димую в основном европейской корпорацией Ап'Ьиз и американским самолетост
роительным гигантом Воет§ (чьи самолеты составляют до 60% китайского парка 
гражданской авиации). Китай умело использует острую конкуренцию на его 
рынке этих ведущих самолетостроительных компаний мира, добиваясь от них 
передачи технологий и “ноу-хау”. Масштабная периориентация на использова
ние авиатехники и оборудования гражданского назначения ведущих западных про
изводителей и налаживание научно-технического и технологического сотрудниче
ства с ними объясняется не только и не столько их большей надежностью, экономи
чностью, малошумностью и удобством эксплуатации в условиях разветвленной 
глобальной интегрированной сети сервисного технического обслуживания, а ско
рее всего стремлением китайского руководства найти оптимальные способы рас
ширения ниши КНР на мировом рынке высокотехнологичной продукции.
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* Первоначально китайская вертолетостроительная компания “Ланьтань” будет собирать 
вертолеты из машинокомплектов, поставляемых с российского авиазавода в г. Улан-Удэ. 
Проектная мощность китайского сборочного предприятия 80 вертолетов в год. Общая 
сумма продаж в 2008 г. может достигнуть 1,6 млрд юаней (228 млн долл. США). В процессе 
реализации проекта не исключается переход к лицензионному производству вертолетов 
этого типа.19

Несмотря на то, что системный кризис 1990-х гг. весьма негативно ска
зался на российском самолетостроении, особенно на авиационном двигателест- 
роении, новейшие отечественные воздушные суда имеют сопоставимые, а по не
которым параметрам и более высокие тактико-технические и эксплуатационные 
характеристики. Наши производители успешно разворачивают центры по их 
послепродажному обслуживанию, ремонту, надежному и быстрому обеспечению 
запчастями и т.д. Однако Китай, прочно занявший лидирующие позиции на ми
ровых рынках технической продукции малой и средней сложности и поставив
ший долговременную стратегическую цель более прочного закрепления на рын
ках высокосложной и высокотехнологичной техники с самой высокой добавлен
ной стоимостью, в частности, на рынках аэрокосмической техники и связанных с 
ее использованием услуг, считает более выгодным налаживать взаимодействие с 
ведущими западными авиастроительными корпорациями, фактически домини
рующими на этих рынках. Для завоевания своей ниши до или параллельно с соз
данием и началом серийного производства конкурентоспособных отечественных 
самолетов Китай на первом этапе считает целесообразным внедриться в техно
логическую (производственную) цепочку мировых грандов самолетостроения, 
чтобы в последующем постепенно расширять свое участие в ней и, соответствен
но — свою долю в получаемых прибылях. Так, государственный самолетострои
тельный концерн АУ1С-1, по словам его генерального директора Лин Цзомина, в 
ближайшие годы планирует войти в число крупнейших мировых поставщиков 
авиакомпонентов с объемом продаж до 1 млрд долл.17 На втором этапе предпола
гается начать экспансию готовой авиационной техники и оборудования китай
ского производства на мировом рынке аэрокосмической продукции. Для этого 
уже сейчас проводятся масштабные подготовительные мероприятия. Так, 11 мая 
2008 г. в Шанхае была создана Китайская корпорация коммерческих самолетов 
(КККС), которая будет специализироваться на производстве пассажирских 
авиалайнеров со взлетным весом свыше 100 т, рассчитанных более чем на 150 
пассажиров. В далеко идущих планах китайских самолетостроителей — соста
вить конкуренцию американским и европейским средне- и дальнемагистраль
ным пассажирским самолетам, доминирующим на мировом рынке, включая та
кие перспективные авиалайнеры, как АшЬиз А-380 (вместимость до 550 пасса
жиров) и Воеш§ 787 “ЭгеашПпег” (вместимость до 250 пассажиров)18.

Пока что трудно предвидеть, как вышеназванные трудности повлияют 
на дальнейшее развитие российско-китайского научно-технического и техно
логического сотрудничества в сфере самолетостроения. Неясно, помогут ли 
выходу из кризисной ситуации реализация совместного проекта по разверты
ванию на базе военного авиаремонтного завода в г. Чэнду сборки из россий
ских машинокомплектов вертолетов Ми-171 и подписание в мае 2008 г. в ходе 
визита в КНР президента РФ Д.А. Медведева генерального соглашения по 
экспорту и импорту авиационных технологий, выходу из создавшейся кризи
сной ситуации*. Эта ситуация, как отмечалось выше, сложилась по причине
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отказа Пекина от дальнейшего выполнения соглашения с Россией о сборке в 
КНР истребителей Су-27СК в связи с налаживанием нелицензионного выпус
ка китайской копии этой машины, а также резкого снижения закупок россий
ского вооружения и военной техники в целом.

Взятая китайской стороной пауза в развитии военно-технического, науч
но-технического и технологического сотрудничества с Россией может быть свя
зана, по предположению некоторых российских экспертов, с тем, что китайские 
специалисты переваривают технологии и “ноу-хау”, которые им легальными и 
нелегальными способами удалось приобрести в России. По другой версии рос
сийских и зарубежных экспертов, Китай, получив многое из того, что планиро
валось взять из арсенала передовых российских научно-технических, техноло
гических и конструкторских достижений, проводит их инвентаризацию, парал
лельно выявляя те направления, где у него еще имеется отставание от России. 
То есть, китайские авиастроители решают, что им еще необходимо добрать из 
сокращающегося запаса конкурентоспособных российских разработок и техно
логий в современных условиях, когда Россия, по мнению вице-премьера С. Ива
нова, “является мировым лидером лишь в 10—15 из 50 существующих в настоя
щее время суперважных технологий”20.

Эта пауза есть своеобразный сигнал для России, извещающий не только 
о желательности повышения технологического уровня предлагаемых Китаю 
разработок и “ноу-хау”, но и о необходимости изменения самой модели сотруд
ничества с ним в этой сфере. Судя по всему, пора начать смещение центра тяже
сти сотрудничества в область совместных научно-иследовательских и опытно
конструкторских работ. Многие российские предприятия и организации эту тен
денцию уже уловили и предлагают китайским партнерам не столько готовую 
продукцию или машинокомплекты для отверточной сборки, сколько совместную 
работу по созданию новых образцов авиационной техники и оборудования. Рос
сийский авиапром по ряду показателей все еще остается привлекательным для 
КНР партнером. Во-первых, в отличие от западных производителей авиацион
ной техники и оборудования, делающих все возможное, чтобы в ходе выполне
ния программ научно-технической и технологической кооперации с китайской 
стороной поставлять готовый конечный продукт или его агрегаты, не раскрывая 
секретов их создания, технологических особенностей производства и т.д., Россия 
многократно демонстрировала готовность честно и на приемлемых финансовых 
условиях передавать китайским партнерам как свои навыки и опыт, так и пол
ный цикл технологий создания авиационных комплексов и их ключевых компо
нентов, узлов и агрегатов. Во-вторых, китайские специалисты за период их дли
тельной работы с российской (советской) авиатехникой хорошо познакомились с 
базовыми принципами ее функционирования, производства и материалами, из 
которых она изготовлена.

Все это сыграло решающую роль в том, что китайская сторона для реали
зации проекта создания истребителя ЕС-1, о котором говорилось выше, выбрала 
именно Опытно-конструкторское бюро им. А.И. Микояна, а не участвовавшую в 
конкурсе американскую аэрокосмическую корпорацию “Локхид-Мартин”, оце
нившую свою работу по программе в несколько миллиардов долларов, без гаран
тии передачи полного технологического цикла создания самолета.

В условиях сохранения эмбарго США и Евросоюза на продажу вооруже
ния и военной техники Китаю, пока он, как сказано в принятой депутатами Ев
ропарламента резолюции (апрель 2008 г.), поставляет оружие группировкам,
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участвующим в конфликтах на африканском континенте, Россия остается для 
КНР единственно возможным партнером по созданию современных военных 
авиационных комплексов и оборудования.

В военном самолетостроении основным ориентиром российско-китайского 
сотрудничества должно стать создание перспективного авиационного комплекса 
фронтовой авиации, т.е. многофункционального истребителя (МФИ) пятого поколе
ния. При формировании идеологии нового самолета нужно исходить из того, что 
требования Китая к этой машине в значительной степени отличаются от тех, что 
вырабатывают другие партнеры российской стороны по этому проекту (Индия и 
Бразилия). Причем еще до начала совместных НИОКР по созданию МФИ пятого 
поколения Россия могла бы передать Китаю в качестве промежуточного варианта 
технологии, используемые в производстве истребителя Су-35, считающегося ма
шиной поколения 4++. Привлечение Китая к программе разработки истребителя 
пятого поколения не только ускорит ее реализацию, но и, что немаловажно, обеспе
чит новому самолету более обширный рынок сбыта в будущем.

В сфере гражданского авиастроения создание в Китае совместного с компа
нией Ап'Ьиз производства по сборке авиалайнеров А-320 не перекрывает возмож
ность российско-китайского научно-технического и технологического сотрудниче
ства, поскольку, как считают российские эксперты, заинтересованность китайской 
стороны в совместных с Россией разработках гражданской авиационной техники и 
оборудования не лежит в плоскости самолета такой размерности и технических и 
эксплуатационных характеристик. Ориентир российско-китайского сотрудниче
ства — самолет следующего поколения, более совершенный, чем А-320.

В разработке и, главное, в производстве так называемого нового “большого 
самолета” российская сторона могла бы гарантировать китайским партнерам более 
выгодные, более равноправные условия, нежели те, на которые идут западные про
изводители. Это касается, главным образом, расширения участия китайского авиа
прома в производстве и доходах от продаж авиационной техники и оборудования. 
Эта доля в определенных случаях может доходить до 35—50%. При этом техноло
гии производства всего оборудования малой и средней сложности, а также часть 
высокосложных агрегатов должны быть переданы китайским партнерам. Россий
ская сторона могла бы оставить за собой основную роль в разработке и производст
ве двигателей, интеллектуальных систем управления и некоторых наиболее важ
ных типов бортового радиоэлектронного оборудования и приборов.

Таким образом, серьезные перспективы взаимовыгодного научно-техни
ческого, технологического и производственного сотрудничества имеются как в 
военном, так и в гражданском секторах самолетостроения. Для обеих стран коо
перационные связи в самолетостроении имеют стратегическое значение. России 
они позволят не только закрепиться на одном из самых перспективных рынков 
авиационной техники и оборудования, но и расширить свою нишу на мировом 
самолетостроительном рынке. Россия поставила амбициозную задачу — стать 
на рубеже 2020—2025 гг. третьей по объему выпускаемой продукции авиацион
ной державой мира, заняв 10—15% мирового рынка. Основные потенциальные 
покупатели этой продукции сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
главным образом в Восточной Азии. Эта авиатехника также будет востребована 
на рынках Африки, Латинской Америки и Южной Азии, где расположен ряд го
сударств с ограниченными финансовыми возможностями, традиционно импор
тирующих недорогие китайские машины. Вступив в кооперацию с китайскими 
авиапроизводителями, российский авиапром “на плечах”, а вернее на крыль-
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ях” своих китайских партнеров может восстановить свои позиции на этих рын
ках и закрепиться там, обеспечивая экспортируемые Китаем самолеты двига
тельными установками, бортовыми радиолокационными станциями или систе
мами управления. В свою очередь Китай на основе российского опыта, техноло
гий и “ноу-хау” получает возможность не только модернизировать свой авиа
строительный потенциал (особенно в тех ключевых областях, где с ним отказы
ваются сотрудничать западные производители), но и освоить новые для себя на
правления — полномасштабные разработка и производство широкофюзеляж
ных большегрузных средне- и дальнемагистральных пассажирских и транс
портных самолетов.

Помимо указанных преимуществ сотрудничества с российскими авиа
строителями, которые добросовестно выполняют все пункты двусторонних сог
лашений о передаче китайской стороне соответствующих технических докумен
тов и технологий, касающихся самых современных разработок, Пекин, развивая 
кооперационные связи с Россией, использует их как средство давления на за
падных партнеров, вынуждая их соглашаться на передачу Китаю более совре
менных технологий и “ноу-хау”. В частности и Воет§, и АшЬиз стали в послед
нее время не только поставлять в КНР готовую авиатехнику, но и в ограничен
ном масштабе делиться некоторыми “некритическими”, на их взгляд, техноло
гиями. Китайский авиапром получил возможность поставлять для сборки само
летов А-320 на китайском заводе АхгЬиз до 5% деталей и агрегатов. До этого 
предприятия китайского авиапрома производили запасные части и узлы такие, 
как гидравлическое оборудование, шасси, тормозные системы и др. только для 
советских (российских) самолетов Ту-154, в большом количестве эксплуатиро
вавшихся в обеих странах.

Россия могла бы стать основным партнером КНР в реализации утвер
жденной ее руководством национальной программы создания “китайского 
большого самолета”. Для этого имеются хорошие предпосылки: есть богатый 
опыт двустороннего сотрудничества в самолетостроении, создан механизм 
взаимодействия в форме совместной российско-китайской подкомиссии по со
трудничеству в области гражданской авиации и авиастроения. В сентябре 
2006 г. состоялось первое рабочее заседание этого органа, на котором обсуж
дались возможные направления взаимодействия в разработке “большого 
транспортного самолета”, а также проблемы совместного создания учебно
тренировочного (учебно-боевого) самолета. Практический результат работы 
подкомиссии: подписание Соглашения о совместной разработке нового учеб
но-тренировочного (учебно-боевого) самолета.

Предполагается, что основным партнером китайских авиастроителей по 
созданию “большого транспортного самолета” с российской стороны станет Кон
структорское бюро им. С.В. Ильюшина, а по проекту учебно-тренировочного 
(учебно-боевого) самолета — ОКБ им. А.С. Яковлева, которое уже имело пози
тивный опыт сотрудничества с китайскими разработчиками, когда его специали
сты параллельно с разработкой новейшего российского учебно-боевого самолета 
Як-130 оказывали консультативную помощь китайцам в реализации программы 
создания первого китайского реактивного учебно-тренировочного (учебно-боево
го) самолета Ь-15. Это послужит хорошей основой для разработки нового более 
совершенного авиационного комплекса, а в его создании будут использованы са
мые современные технические решения и наработки, в том числе и оправдавшие



26 А. Шлындов

себя в ходе эксплуатации Ь-15 и Як-130 в военно-учебных заведениях по подго
товке летного состава в обеих странах.

Одним из перспективных направлений работы российских и китайских 
авиаконструкторов, вытекающих из соглашения о совместной разработке нового 
учебно-тренировочного (учебно-боевого) самолета, могло бы стать создание бес
пилотных летательных аппаратов (БПЛА). Параллельно с НИОКР по новому 
учебно-тренировочному (учебно-боевому) самолету было бы целесообразно ут
вердить разработку и начать конструирование на его базе перспективного бес
пилотника, сопоставимого или превосходящего по тактико-техническим и экс
плуатационным характеристика^м летательные аппараты этого класса, приня
тые или ожидаемые к поступлению на вооружение в США и других передовых 
стран Запада. Как показал недавний опыт боевых действий российских войск в 
Южной Осетии, отсутствие БПЛА весьма негативно отразилось на качестве 
проведения их операции. Китай также озабочен тем, что указанный тип воору
жения пока реально не представлен в арсеналах НОАК.

Учебно-тренировочные или учебно-боевые самолеты в наибольшей сте
пени подходят в качестве базы для создания БПЛА, так как изначально облада
ют многими функциями, характерными для дистанционно управляемых “летаю
щих роботов” — в частности, в ходе полета в их бортовую цифровую вычисли
тельную машину (БЦВМ) можно вводить различные программы, позволяющие 
имитировать не только различные режимы и условия пилотирования, но и типы 
самолетов в зависимости от решаемых учебных задач.

Что касается переговоров о совместном создании так называемого “боль
шого самолета”, то рассматривается несколько вариантов. Наиболее оптималь
ным считается разработка такого самолета на базе хорошо зарекомендовавшего 
себя в процессе эксплуатации (в том числе и в КНР) широкофюзеляжного воз
душного лайнера российского (советского) производства Ил-86 с дальностью по
лета до 3,8 тыс. км. Как заявил на проходившей в г. Чжухае международной вы
ставке авиационной техники “АшзИочг СЫпа-2006” глава Федерального агентст
ва по промышленности (Роспром) Б. Алешин, “это будет широкофюзеляжный 
самолет пассажировместимостью 275—350 мест и его соответствующая транс
портная версия”21. Такой тип самолета большой пассажировместимости при 
сравнительно небольшой дальности полета, кроме морально и физически уста
ревших Ил-86 разработки 1970-х гг., не представлен на мировом рынке граждан
ской авиации. Подобные авиалайнеры, считающиеся самыми выгодными в ком
мерческом отношении, могли бы пользоваться повышенным спросом и в Китае 
(например, на линиях Пекин—Шанхай, Пекин—Гонконг, Пекин—Гуаньчжоу), 
и в России (на маршрутах Москва—Сочи, Москва—Минеральные Воды). По 
оценкам специалистов, в Китае может быть востребовано до 300 самолетов ука
занного типа, в России — около 100. Несмотря на то, что в качестве основы для 
разработки машины предполагается взять уже существующую модель — это 
будет практически новый самолет. На нем может быть использовано крыло 
улучшенной аэродинамики, интеллектуальные системы управления (позволяю
щие контролировать или, в случае необходимости, дополнять действия пилота, 
исправляя в заданных параметрах его ошибки), авионика и приборы следующе
го поколения, более мощные, экономичные двигатели, соответствующие совре
менным международным стандартам по шумности и эмиссии. Планируется так
же существенно снизить вес планера самолета, одновременно увеличив его про
чность за счет широкого применения титана и композитных материалов.
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(Ту-204 "Саг&о” предназначается для контейнерных перевозок под международный 
стандартный контейнер. В этой версии самолет вмещает 13 контейнеров с общей нагруз
кой 30 тонн. В заделе компании “Туполев” имеется также и рамповая модификация изве
стная под обозначением Ту-204-330, с нагрузкой 35 тонн22.

Гз.

Фюзеляж лайнера предполагается производить полностью из композит
ных материалов по технологии, впервые примененной при создании новейшего 
российского самолета “8икЬо1 8црег Де1-100” (“58.1-100”).

Генеральный директор российской компании “Ильюшин Финанс Ко”, за
нимающейся продвижением на внутреннем и зарубежных рынках отечествен
ных авиалайнеров “Ил-96” и “Ту-204”, А. Рубцов предлагает еще более мас
штабную схему российско-китайского сотрудничества в сфере гражданского са
молетостроении. По его мнению, совместный проект по созданию “большого са
молета” может быть реализован в два этапа. В течение первых трех лет нужно 
под совместно разработанные обновленные требования провести глубокую мо
дернизацию дальнемагистрального широкофюзеляжного лайнера “Ил-96”, сре
днемагистральных машин “Ту-204” и их грузовых версий*, а также разработать 
совместный проект ближнемагистрального самолета нового поколения на основе 
разрабатываемого в ОКБ им. А.С. Яковлева перспективного среднемагистраль
ного пассажирского лайнера МС-21 — современного аналога широко известного 
в мире и до недавнего времени в больших количествах эксплуатировавшегося в 
Китае самолета Ту-15423. На промежуточной стадии Китай мог бы присоеди
ниться к разработке указанного самолета, который будет создаваться на базе 
конструкторских наработок и технологических решений, сделанных в ходе реа
лизации совместного российско-индийского проекта среднего военно-транспорт
ного самолета МТА, и поэтому будет иметь большую степень унификации с пос
ледним. Степень участия российской и китайской сторон может быть такой же, 
как и в российско-индийском проекте МТА, т.е. 65% работ могут выполняться в 
России, 35% — в Китае24. При этом российские самолетостроители могли бы 
взять на себя разработку и производство систем управления, авионики, двигате
лей, композитных конструкций корпуса, китайские — пневмогидроавтоматиче- 
ские установки, аппаратуру связи, системы жизнеобеспечения пассажиров и 
экипажа, оборудование пассажирских салонов. По мнению А. Рубцова “на вто
ром этапе после обобщения полученного опыта можно будет приступить к совме
стному созданию принципиально нового дальнемагистрального широкофюзеля
жного авиалайнера большой пассажировместимости”25.

О том, как на сегодняшний день обстоят дела, связанные с реализацией 
совместных российско-китайских проектов в сфере гражданского самолетостро
ения, можно сделать вывод из заявления, сделанного в последний день августа 
2008 г. президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) А. Фе
доровым, который в интервью корреспонденту газеты “РБК байу” сказал: “в 
конце июля 2008 г. наша делегация посетила Пекин и Шанхай. Мы встречались с 
руководством недавно образованной китайской корпорацией коммерческих са
молетов (КККС), а также корпорации АУ1С-1, которая сейчас объединяется с 
АУ1С-2. Мы обсудили возможные направления сотрудничества. Они касаются 
создания новых магистральных самолетов как узко- так и широкофюзеляжных. 
Мы договорились о дальнейших шагах, в том числе и о рабочих контактах на 
уровне экспертов 26.
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По оценке китайских специалистов, Китаю до 2025 г. потребуется до 2669 
магистральных и больших региональных авиалайнеров. Потребность России в 
таких самолетах, по мнению руководителя компании “Туполев” И. Шевчука, со
ставит 10—15% от китайской27.

Линия на установление кооперационных связей с акцентом на совместное 
производство просматривается и в проекте, прорабатываемом авиастроительной 
компанией “Сухой” и “Китайской авиастроительной импортно-экспортной кор
порацией”. Этот проект предполагает наладить на одном из китайских авиастро
ительных предприятий лицензионную сборку до 500 30-местных многофункцио
нальных грузопассажирских региональных самолетов Су-80 ГП. По заданным 
тактико-техническим и эксплуатационным параметрам этот самолет идеально 
подходит для использования в условиях Китая, особенно на северо-востоке и в 
центре страны, где пока не созданы современная аэродромная сеть и сопутству
ющая инфраструктура. Подписание контракта стоимостью до 3 млрд долл, ожи
дается после завершения сертификационных испытаний указанной машины во 
второй половине 2008 г. Большая часть узлов и деталей Су-80 ГП будет произво
диться на подконтрольном “Сухому” авиационном производственном объедине
нии в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО)28.

Потребность Китая в ближнемагистральных самолетах вместимостью от 
20 до 90 пассажиров оценивается до 2025 г. в 878—900 машин29.

Научно-техническое и технологическое сотрудничество наших стран 
должно распространиться на все виды авиационных средств, включая воздухо
плавательные аппараты легче воздуха. В связи с намерением Китая развернуть 
международное сотрудничество по разработке дирижаблей большой грузоподъ
емности, высказанным генеральным директором Китайского объединения кос
мической науки и промышленности Сюй Дачже на отраслевой международной 
конференции (апрель 2008 г.), представляется возможным подключение россий
ских конструкторов к реализации указанной программы наряду со специалиста
ми из других стран, например, как это уже имело место в ходе создания китай
ского легкого истребителя РС-1 (ЗЕ-17 ТИипбег)30.

Некоторые российские эксперты полагают, что сотрудничество с КНР в 
сфере высоких технологий, включая самолетостроение, в конечном итоге обер
нется против российских интересов. Созданная с помощью России современная 
военная авиационная техника может быть применена для подкрепления экспан
сии Китая на север, в то время как гражданская — составит серьезную конку
ренцию российскому авиапрому, который намерен вернуть свои позиции, утра
ченные во время системного кризиса 1990-х годов, поскольку претендует на ту 
же нишу недорогих и не самых “накрученных” пассажирских и транспортных 
региональных, ближне- и среднемагистральных самолетов.

Оппонентам взаимодействия авиастроителей Китая и России следует на
помнить, что Китай на современном этапе является одной из передовых в науч
но-техническом и технологическом отношении стран мира. По многим направле
ниям, определяющим уровень научно-технического и технологического разви
тия, он опережает Россию. За сравнительно короткий срок Китай добился пора
зительных результатов в технологическом развитии: более 34% роста ВВП обес
печивается за счет внедрения новых технологий и инноваций31. По данным Ор
ганизации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с 2006 г. Китай 
вышел на второе после США место в мире по объему средств, вкладываемых в 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Доля средств, вы-
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деляемых Китаем на НИОКР, в национальном ВВП выросла с 0,6% в 1995 г. до 
1,25%— в 2006 г. По оценкам ОЭСР, затраты КНР на НИОКР в 2006 г. достигли 
144 млрд долл., а к 2020 г. составят 370 млрд долл. США потратили 344 млрд 
долл., Япония — 131 млрд долл.32

Китай существенно опережает ведущие державы мира, в том числе 
США, по количеству подготовленных технических специалистов. В нем в 2004 г. 
было подготовлено полмиллиона инженерно-технических работников (в 
США — 70 тыс.)33 В опубликованном в конце января 2008 г. исследовании Тех
нологического института Джорджии утверждается, что Китай уже начинает об
гонять США в научных разработках, которые превращаются в конкретные про
дукты и выводятся на мировой рынок. В просчитанном институтом технологиче
ском рейтинге ведущих стран мира за 2007 г. Китай занимает первое место, имея 
82,8 баллов, США с 76,1 балла — на втором месте, Германия с 66,8 баллов — на 
третьем, Япония с 66 баллами — на четвертом34. Китай вышел на второе место в 
мире по объему производства высокотехнологичной продукции, занимая первое 
место по доле выпускаемой такого рода продукции на мировом рынке. В 2007 г. 
добавленная стоимость продукции высокотехнологических отраслей составила в 
КНР 1,9 трлн юаней35.

По утверждению специалистов, в соответствии с утвержденной в Китае 
системой приоритетов, основная часть НИОКР ведется в интересах повышения 
обороноспособности страны и обеспечения ее передовых позиций на мировом 
рынке высокотехнологичной продукции — причем по тем ключевым направле
ниям, которые обеспечивают возможность технологического прорыва, а именно: 
по информационным технологиям, аэрокосмической технике и оборудованию. 
Сохраняющиеся в КНР элементы административно-командной системы позво
ляют с большой эффективностью концентрировать все виды ресурсной базы, в 
основном при определяющем участии государства для решения поставленных 
задач, в том числе и в сфере создания передовых разработок и высоких техноло
гий. В силу этого можно с достаточно высокой долей уверенности утверждать, 
что Китай может самостоятельно разработать и наладить производство систем и 
аппаратов фактически любой степени сложности, включая современную авиа
ционную технику и оборудование. В марте 2007 г. Госсовет КНР распространил 
заявление о начале работ над среднемагистральным пассажирским лайнером 
большой размерности, отметив, что “за более чем 50-летнюю историю китайский 
авиапром аккумулировал всю необходимую технологическую и материальную 
базу для создания ‘большого самолета’”36. Другое дело, что самостоятельная ре
ализация этих проектов потребует больше времени и средств. Не вызывает сом
нений и то, что Китай в ближайшие 15—20 лет постарается существенно сни
зить свою зависимость от практики легального и нелегального заимствования 
передовых технологий, определяющей суть модели “догоняющего развития”. 
Будучи нацелена на сокращение разрыва с державами-лидерами научно-техни
ческого и технологического прогресса, она, по сути, дела консервирует его отста
вание. Цель Китая — “опережающая модель”, обеспечивающая самостоятель
ную разработку прорывных технологий и “ноу-хау”, создание на этой основе 
оригинальной и, главное, конкурентоспособной высокотехнологичной, наукоем
кой продукции с самой высокой добавленной стоимостью.

Совместное создание авиационной (как и любой другой высокотехнологи
чной) техники, налаживание производственной кооперации делает стороны, 
участвующие в технологической цепочке, зависимыми друг от друга, заинтере-
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сованными в развитии взаимных связей, способствует укреплению доверия, за
ставляет искать не силовые методы решения возникающих между ними проб
лем и разногласий и тем самым служит определенной гарантией дружествен
ных, партнерских отношений на длительную историческую перспективу.

Опасения, что Китай стремится потеснить Россию на мировом рынке 
авиационной техники и оборудования, сузить ее нишу путем переориентации на 
себя части традиционных российских партнеров, мог бы смягчить свежий при
мер реализации контракта на поставку из КНР в Пакистан 150 истребителей 
ЕС-1. Проект этого самолета с экспортным обозначением <1ош1 Е1§Ыег-17 (ДЕ-17) 
ТИипбег, относящегося к классу легких многофункциональных истребителей, 
изначально создавался для экспорта в Пакистан, который, как отмечалось вы
ше, в значительной степени финансировал его разработку (а пакистанские ВВС 
играли существенную роль в формировании его идеологии). Китайские поставки 
в Пакистан крупной партии самолетов ЕС-1, оснащенных российскими двигате
лями РД-33 и бортовыми РЛС, позволили нашей стране расширить географию 
своего военно-технического сотрудничества. Более того, Россия “за спиной Ки
тая” смогла сделать это, не вызывая серьезных осложнений с Индией, которая в 
сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) традиционно ориентируется 
преимущественно на Россию (как известно, Дели и Исламабад рассматривают 
друг друга в качестве потенциальных противников). Следует отметить, что Ки
тай имеет свой традиционный круг партнеров по военно-техническому сотруд
ничеству, в который входят развивающиеся страны Азии и Африки, обладаю
щие скромными финансовыми возможностями. Часть входящих в эту группу 
стран (Иран, Нигерия, Зимбабве, КНДР и пр.) имеют негативную репутацию в 
мире, они часто подпадают под международные санкции, что вносит дополни
тельные риски в развитие ВТС с ними.

Генеральный директор двигателестроительной фирмы ОАО “Климов” А. 
Ватагин считает, что на основе кооперации с китайской стороной необходимо 
продвигать ЕС-1 на новые рынки. “Мы уверены, что рынок этого самолета можно 
и нужно расширить. Для ВВС любого государства, имеющего небольшую терри
торию, этот тип самолета подходит идеально. Самолет недорогой, и по своему бо
евому предназначению он не может противостоять современным российским 
Мигам или Су, и не является их конкурентом. Но задачи истребителя ВВС не
большого государства он вполне успешно может решать”37. Аналитическая 
служба “Завода им. В.Я. Климова” оценивает рынок указанного самолета в пре
делах 1000 единиц.
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Основные перспективы развития ситуации 
в Северо-Восточной Азии

Асмолов Константин Валерьянович, кандидат исторических наук, ведущий научный со
трудник ИДВ РАН.

Общие моменты
Любой миропорядок обеспечивается определенным балансом сил. Когда 

этот баланс меняется, некоторое время его участники по инерции продолжают при
держиваться прежних правил, однако, на определенном этапе понимают, что для 
того, чтобы выиграть, правила придется нарушать, а еще лучше — устанавливать 
новые. Так начинает рушиться сложившаяся ранее структура мирового порядка.

Это весьма важно для СВА, поскольку так называемый “северокорей
ский ядерный кризис” высветил целый ряд проблем, способных поколебать мо
дель миропорядка, сформировавшуюся после Второй мировой войны.

Речь идет, прежде всего, о явном кризисе системы международного пра
ва, или, по выражению В.В. Путина, подмене такового соображениями политиче
ской целесообразности.

Безусловно, система международного права наиболее действенна в ситу
ации биполярного или многополярного мира. В условиях монополярности у стра
ны-гегемона возникает естественное стремление к подмене международного 
права собственным внутренним законодательством. Именно это происходит не 
только в связи с КНДР, но, в частности, с “перезаключением” Соглашения о сво
бодной торговле между США и РК. Оно было заключено с большим трудом, но 
теперь переговоры идут по второму кругу, потому что Конгресс США принял за
кон, имеющий обратную силу.

В дополнение к этому налицо такой уровень двойных стандартов, при ко
тором у страны, обвиненной в пособничестве терроризму или записанной в 
“аванпосты тирании”, нет возможности защитить себя в правовом поле и уве
ренности в том, что нормы международного права по отношению к ней будут со
блюдены. Отсюда — понятное желание защищать себя “внеправовыми метода
ми”, в том числе, посредством обретения ядерного оружия (НО).

Еще один важный момент. Индия и Пакистан, которые не подписывали 
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), оказались под мень
шими санкциями и в меньшей международной изоляции, чем КНДР, которая 
этот договор подписала. Возникает ситуация, при которой выгоднее не подпи-

"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 2008 г.
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2 "Проблемы Дальнего Востока” № 5

* Имеются в виду проекты типа “АСЕЛН+3, предусматривающие расширение этой орга
низации за счет стран СВА.

сывать никакие международные конвенции, потому что тогда тебя не осудят за 
их нарушение.

Логичнее было бы сделать наоборот: принятая ООН резолюция или кон
венция о запрете чего-либо становятся автоматически обязательными к выпол
нению всеми странами-членами этой организации подобно тому, как акты внут
реннего законодательства того или иного государства имеют обязательную силу 
для всех его граждан. Однако для претворения в жизнь подобной системы ООН 
должна стать авторитетным и уважаемым “мировым правительством”.

Сегодня же, наоборот, наблюдается системный кризис ООН. Организация 
все более утрачивает статус высшего арбитра в межгосударственных спорах, 
теряет доверие стран-участниц и все чаще воспринимается мировым сообщест
вом как инструмент навязывания ангажированных решений. В то же время вы
работка стратагем развития постепенно переходит от нее к неформальным орга
низациям типа “большой восьмерки”, не имеющим ни юридического статуса, ко
торым обладает ООН, ни ее представительности.

Эту тенденцию подтверждает и то, что северокорейская ядерная пробле
ма решается в рамках шестисторонних переговоров, а не в специально создан
ной для этого комиссии ООН.

Вышеперечисленные проблемы вынуждают страны СВА искать выход 
самостоятельно. И здесь можно предполагать определенное противоборство 
двух тенденций. С одной стороны — расширение интеграционных процессов в 
регионе, центрами которых могут стать ШОС и АСЕАН*. С ним сочетается раз
витие идеи многополярного мира, отчасти связанной с идеологией азиатских 
ценностей, построенных на базе конфуцианской культуры.

Есть и стремление ряда стран, в том числе РФ и РК, создать в СВА собст
венную организацию. В этой связи характерны многочисленные пожелания пре
вратить шестисторонние переговоры в постоянный орган, где в дальнейшем мо
жно было бы рассматривать все актуальные проблемы региона, будь то распро
странение наркотиков, распределение гуманитарной помощи, помощь при сти
хийных бедствиях, территориальные споры и т. п. Представляется, однако, что 
время для этого пока не пришло и придет лишь тогда, когда шестисторонние пе
реговоры в Пекине увенчаются успехом. Создание в СВА новой региональной 
организации в ближайшие годы не просматривается.

С другой стороны, нельзя не отметить желание сторонников “глобализации 
по-американски” (необходимо отличать собственно процесс глобализации как есте
ственное социально-культурное явление от попыток определенных политических 
сил навязывать их собственные стандарты) продолжать свою политику, используя 
ангажированные ими структуры, в том числе, к сожалению, и ООН.

Что касается эволюции региональной “политической архитектуры”, то в 
ближайшем будущем заметных изменений не ожидается, хотя вероятно дальней
шее размежевание между Китаем, Россией и РК, с одной стороны, и США и Япони
ей — с другой. Однако следует помнить, что оба блока являются не стратегически
ми альянсами, а тактическими союзами, объединенными общими интересами.



34 К. Асмолов

Кризис системы нераспространения ядерного оружия.
Тенденция к расширению числа стран-членов ядерного клуба не только 

подрывает режим нераспространения ЯО, но и нарушает порядок, при котором 
это оружие “разрешалось” только странам-победителям во Второй мировой 
войне. В настоящее время, особенно после действий США в Югославии и Ираке, 
обретение ядерного статуса начинает восприниматься как гарантия защиты от 
прямой американской агрессии.

Одновременно выясняется, что в рамках существующего международно
го права международное сообщество не имеет законных оснований для того, что
бы запретить той или иной стране развивать свою ядерную программу. Особенно 
если такая страна считает себя потенциальной мишенью агрессии со стороны 
какой-либо ядерной державы (Северная Корея покинула ДНЯО, объяснив это 
именно такой пртгчиной).

Если ситуация сложится так, что Пхеньян не увидит альтернативы обес
печения своей безопасности кроме как за счет наличия ЯО и действительно ста
нет ядерной страной, Япония и Республика Корея также могут обозначить наме
рение иметь собственное ядерное оружие.

Хотя вероятность ускоренной ядерной гонки в СВА является предметом 
дискуссии (при наличии политической воли Япония и РК могут стать ядерными 
державами в течение двух-трех лет, но их начнут сдерживать США, которых 
структура многополярного мира, построенного на ядерном нейтралитете, устра
ивает еще меньше, чем Китай), следует ожидать попыток включения в нее и 
представителей других регионов.

Поскольку наличие у страны ядерного оружия сокращает арсенал мето
дов, которые используются для того, чтобы на нее влиять, у такого мироустрой
ства значительно больше шансов стать действительно многополюсным, где нель
зя навязывать свою волю другому исключительно за счет силы. Более того, по
скольку распространение ядерного оружия очень сильно повышает риски, мож
но предположить, что по аналогии с ситуацией на индийско-пакистанской грани
це напряженность в отношениях между государствами может снизиться. Одно
временно должна возрасти роль авторитетных международных организаций, 
поскольку спорные вопросы проще решать с их помощью.

Однако не следует полагать, что такой мир будет безоблачным. У него бу
дут свои проблемы, и пока просматриваются три вероятные угрозы. Во-первых, 
расширение числа членов ядерного клуба, когда не все из них являются страна
ми, обладающими высоким уровнем технологий, повышает вероятность техно
генной катастрофы “с ядерной накачкой”. Учитывая, что нейтралитет в рамках 
данного мира вооруженный, вероятность “начала ядерной войны вследствие 
аварии”, к несчастью, повышается.

Во-вторых, в условиях большего числа ядерных стран и, следовательно, 
облегчения доступа к ЯО обладание им может стать индульгенцией для действи
тельно “людоедского режима”, решившего, что при наличии бомбы он будет за
щищен от любых действий международного сообщества. Если угодно, это — об
ратная сторона многополярности, ибо, вспоминая Югославию или Ирак, мы за
бываем об иных странах третьего мира, где вмешательство миротворческих сил 
на самом деле было необходимо и помогало сохранить тысячи жизней (напри
мер, в Либерии).
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Ясно и то, что в действительности ЯО защищает только от прямой агрес
сии и малопригодно против более сложных методов смены режима, включая со
четание экономического давления, дестабилизации внутренней ситуации и соз
дания негативного имиджа в мировых СМИ.

В-третьих, распространение ЯО вполне может привести к появлению не
государственной организации, располагающей ядерным арсеналом, что уже се
годня воспринимается в США как кошмарная ситуация.

Поэтому следует учесть сохраняющееся в таком случае желание сторон
ников статус-кво принять “превентивные меры” с целью недопущения подобной 
ситуации. Это может выглядеть как “показательная экзекуция тех, кто осме
лился”. Объектом для такой экзекуции не обязательно будет Северная Корея, но 
в случае, если тенденция ядерной гонки покажется “ядерному клубу” опасной, 
следует ожидать ужесточения политики в отношении КНДР вплоть до нового 
витка (скорее всего, надуманных) обвинений ее в поставках ЯО или ядерных 
технологий странам-изгоям или международным террористам.

Территориальные претензии
Еще одной неприятной тенденцией, проявляющейся во всем мире, в том 

числе — в СВА, является стремление пересматривать государственные грани
цы, сложившиеся после Второй мировой войны. Но если Россия и Китай сумели 
продемонстрировать пример конструктивного решения этой проблемы, то поли
тика Японии в этом вопросе, идет ли речь об острове Токто или Южных Кури
лах, требует со стороны тех стран, к которым она выдвигает территориальные 
претензии, консолидированных мер по ее сдерживанию.

Данная проблема будет очень сильным препятствием для налаживания 
региональной интеграции: территориальные претензии стран региона друг к 
другу отражают достаточно серьезные глубинные процессы, которые в ближай
шее время вряд ли затихнут.

О несуществующих “угрозах с Севера”
Утверждение западных аналитиков о том, что ядерная Северная Корея 

представляет для своих соседей куда большую опасность, чем неядерная, бази
руется исключительно на опасении, что, получив бомбу, “милитаристы Пхенья
на” вознамерятся применить ее против соседей или использовать для открытого 
ядерного шантажа.

Расклад геополитических сил ядерная Северная Корея не изменит по 
двум причинам. Во-первых, чтобы превратить ядерное устройство в бомбу или 
ракету, требуется иной технологический уровень. Если оценки российских ядер
ных экспертов верны, то единственное боевое применение того устройства, кото
рое есть у КНДР сейчас, — это заманить как можно больше врагов поближе к 
нему и взорвать его. Для ведения наступательной войны оно непригодно, и для 
того, чтобы Северная Корея стала действительно ядерной страной, потребуется 
еще какое-то время.

Вторая причина заключается в том, что наличие у Северной Кореи даже 
двух-трех единиц современного ядерного оружия может увеличить количество 
жертв конфликта, но не сможет изменить исход войны настолько, чтобы пхень
янские стратеги сделали ставку на ЯО как на безусловно обеспечивающее победу.
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Если сравнивать военно-промышленный потенциал Северной Кореи с 
возможностями любого ее соседа, станет понятно, что даже война КНДР и РК 
“один на один’’ (без поддержки и участия США), кончится безусловным отраже
нием атаки Севера и хорошими шансами на успешное продолжение войны на его 
территории. В случае применения ЯО в условиях такой войны ущерб, который 
оно нанесет, будет очень малым в сравнении с тем, который будет причинен 
“конвенционным оружием’’.

Принесло ли ядерное оружие безопасность Северной Корее? Сравнение 
северокорейского и иракского путей говорит о том, что вариант, который выбрал 
Ким Чен Пр, в большей степени соответствует сохранению суверенитета стра
ны: обладание ЯО отодвинуло угрозу непосредственного нападения и этим обес
печило безопасность в рамках краткосрочной стратегии. Однако, как отмечалось 
выше, от воздействия стратегии экономического удушения или стимулирования 
дестабилизационных процессов внутри страны бомба не помогает.

Еще одна угроза, которая в отношении Северо-Восточной Азии является 
скорее гипотетической, — пресловутая угроза глобального терроризма. Возмо
жности для проникновения в регион исламского терроризма невелики: в Китае с 
ним очень жестко борются, стараясь уничтожить саму основу его возникнове
ния, а в Корее этому препятствует несколько факторов. Проникновение в РК 
группы международных террористов и их дальнейшие действия связаны с еще 
большим комплексом проблем, чем действия потенциальных северокорейских 
диверсантов — особенно с точки зрения их внешней заметности и потенциаль
ной базы контактов. А мигранты из стран третьего мира, особенно из мусульман
ских стран, поставлены в такое положение, что у них нет ни сил, ни возможно
стей заниматься террористической деятельностью, тем более у нелегалов.

Утверждение о связи КНДР с мировым терроризмом также пока не под
твердились какими-либо доказательствами. Тем более, что любые террористи
ческие действия, имеющие северокорейское происхождение, не принесут жела
емого эффекта, а наоборот, скорее спровоцируют ответный удар.

Что же касается терроризма внутреннего, то даже Северная Корея пос
ледний раз была замешана в чем-то подобном почти 20 лет назад, и невычерки- 
вание ее из списка стран-пособников терроризма связано с чисто политической 
конъюнктурой.

Так что усиление террористической активности в АТР (равно как и 
всплеск межнациональных или межконфессиональных противоречий, чреватый 
большими жертвами), в настоящее время маловероятно. Единственная возмож
ность такого усиления может быть связана с ситуацией, когда на Севере про
изойдет дестабилизация правящего режима или форсированное объединение 
страны. Надо принимать во внимание наличие в КНДР большого числа лиц, про
шедших специальную подготовку: в ситуации, когда форсированное объедине
ние только усилит общественную поляризацию, возможны как криминализация 
данного слоя, так и уход отдельных его представителей в группировки левацкого 
толка, которые вполне могут использовать терроризм как один из способов по
литической борьбы.
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Внутреннее положение в Северной Корее и ее внешняя политика
Можно отметить несколько тенденций, которые в том или ином виде бу

дут определять развитие ситуации в Северной Корее. Первая связана с тем, что 
“Ким Чен Ир не вечен”, и, следовательно, вполне уместно рассматривать вари
анты развития ситуации в стране после него.

Деятельность Ким Чен Ира как эффективного менеджера говорит о том, 
что при умелом управлении, грамотном лавировании и аккуратном расходова
нии ресурсов режим может просуществовать более долгое время, чем тот сред
ний срок, который определяли ему аналитики.

Хотя слухи о скором уходе Ким Чен Ира с политической арены обычно ба
зируются на том, что руководитель КНДР стал реже появляться на публике, это, 
может объясняться не только ухудшением его здоровья, но и иными причинами.

Из того, что известно о Ким Чен Ире и стиле его руководства, можно сде
лать вывод, что он очень много работает сам и не имеет возможности или жела
ния делегировать кому-либо ответственность за принятие решений.

Ясно, что пока страной руководит Ким, он будет обеспечивать стабиль
ность и консенсус до последнего вздоха. Однако сможет ли его гипотетический 
преемник обладать таким же сочетанием легитимности, лидерских качеств и до
стоинств управленца — большой вопрос.

Другая, связанная с первой, тенденция северокорейской политической 
жизни — отсутствие видимого комплекса мероприятий по подготовке преемни
ка. Можно предположить, по крайней мере, две причины такой тенденции. Пер
вая состоит в том, что Ким Чен Ир, прогнозируя, как могут повернуться события 
после его смерти, не желает, чтобы кто-то близкий ему оказался в роли “стрело
чника”. Вторая связана с тем, что Ким не видит человека, способного заменить 
его, и предполагает, что административно-политическая система КНДР в по- 
сткимченировское время претерпит изменения. Как вариант, это может быть ли
бо перетекание власти в формальные структуры, предусмотренные Конституцией 
страны, либо сохранение “военной диктатуры” и ситуации, при которой реальной 
властью будет обладать тот, кто займет пост руководителя Комитета обороны.

Некоторые западные ученые высказывают точку зрения, согласно кото
рой система власти в КНДР сегодня радикально отличается от кимирсеновской, 
и Ким Чен Ир может не обладать той полнотой власти, которой обладал его отец. 
Предполагается, что есть ряд фракций или заинтересованных групп, чье мнение 
Ким Чен Ир вынужден учитывать.

В будущем КНДР определенно ждут перемены, но возможны ли в ны
нешней Северной Корее реформы по китайскому образцу? Пока — нет. в силу 
целого ряда неоднократно называвшихся факторов: реформы не начинают в ус
ловиях острого недостатка средств и преобладания недружественных проявле
ний во внешнем окружении.

С другой стороны, непосредственные соседи КНДР негативно относятся и к 
перспективе социального взрыва, и к варианту “вынужденного поглощения” Севе
ра Югом. Их куда более устраивает статус этой страны как своего рода буфера.

Последняя важная тенденция связана с изменением массового сознания в 
КНДР. После серии природных катаклизмов, оказавшись в сложном экономиче
ском положении, руководство КНДР было вынуждено пойти на определенные 
шаги, которые можно назвать подвижками в сторону открытости. К ним следует 
отнести и “государственные мероприятия” 2002 г., и определенную проницае-
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мость границы с КНР, на которую власти смотрели сквозь пальцы. Сегодня, ког
да, с точки зрения властей, положение страны стабилизировалось, они начинают 
медленно закручивать гайки, двигаясь к возвращению прежнего положения. В эту 
политику укладывается целый ряд мероприятий — от попыток восстановить кар
точную систему до укрепления границы и комплекса мер по борьбе с “отходника
ми” (против наплыва которых выступает и Китай). Однако следует учесть, что под 
влиянием голода, лишений и частичного разрушения системы информационного 
контроля в сознании населения, особенно на приграничных территориях, произош
ли определенные изменения и они, безусловно, будут влиять на умонастроения на
рода и на политику пхеньянских властей, особенно в отношении Юга. Кроме того, в 
случае ухудшения ситуации с продовольствием, гайки будут откручивать вновь.

Во внешней политике от Пхеньяна следует ожидать действий, направ
ленных на обеспечение в стране внутренней стабильности и безопасности извне. 
На серьезные действия по “сдаче” своей ядерной программы северяне пойдут 
неохотно и лишь тогда, когда будут уверены в твердости данных им междуна
родных гарантий. На уничтожение уже имеющихся ядерных устройств КНДР 
пойдет только в самом крайнем случае. Во-первых, ядерное оружие, которое 
есть сейчас, представляется надежной “синицей в руках” по сравнению с “жу
равлем в небе” в виде будущих гипотетических договоренностей. Во-вторых, са
мостоятельно собранная бомба — это зримый пример успешной политики “чуч- 
хэ” и “сонгун”, и ее демонтаж может быть воспринят как капитуляция перед 
“враждебными силами” на мировой арене. В Пхеньяне до сих пор хватает лю
дей, уверенных в том, что “американский империализм” хочет одного: под тем 
или иным предлогом заставить Северную Корею разоружиться, а затем безна
казанно разобраться с ней по иракскому варианту.

Целесообразная стратегия урегулирования этой проблемы, на наш 
взгляд, сводится к следующему: КНДР возвращается в ДНЯО как ядерная дер
жава, но при этом берет на себя обязательства не торговать оружием или ядер- 
ными технологиями, а также — не увеличивать свой ядерный потенциал; меж
дународное сообщество добивается максимальной прозрачности в деятельности 
КНДР в этом вопросе, мирная ядерная программа которой продолжает свое су
ществование под контролем МАГАТЭ.

Нельзя сказать, что КНДР отказалась от традиционной стратегии балан
сирования между сверхдержавами. Можно говорить о желании поставить Аме
рику на место СССР и балансировать между нею и Китаем. Можно говорить о 
желательности ситуации, при которой КНР и РК активно участвуют в развитии 
экономики Севера, который объективно выигрывает от такой конкуренции.

Внутреннее положение в Южной Корее
Конец 2007 г. прошел под знаком президентских выборов и показал, что 

очень многие элементы политической и предвыборной борьбы по-прежнему на
поминали ситуацию 10—15-летней давности.

Правительство Но Му Хена, от которого в начале его правления ждали 
куда более значительных перемен, очень быстро продемонстрировало, что явля
ется не столько демократическим, сколько популистским. Большая часть его ам
бициозных проектов либо провалилась, либо реализация их формально намече
на на тот период, когда Но Му Хен уже не будет президентом. Анонсированная 
кампания по наказанию потомков предателей не закончилась ничем, хотя по за-
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Перспективы политики нового президента
Разрыв в числе голосов, с которыми правые пришли к власти, значитель

но отличался от итогов двух предшествующих выборов, когда кандидаты шли 
почти голова в голову. Можно сказать, что корейское общество сделало выбор 
между популизмом и прагматизмом в пользу последнего.

Насколько сильным будет “откат вправо”? Здесь нужно учитывать не
сколько факторов. Во-первых, вследствие особенностей корейской политической 
культуры и общей инерции бюрократической системы масштабы реализован
ных преобразований всегда оказываются ниже заявленных. Значительная часть 
громких обещаний нового президента в действительности является предметом

мыслу Но Му Хена и его окружения должна была стать крупнейшей кадровой 
чисткой. Смешанной была реакция общества и на попытки сделать в Корее “все 
как в Европе” — вплоть до пластической операции, которую сделал себе прези
дент, чтобы изменить разрез глаз и меньше походить на корейца.

В целом, однако, нельзя не отметить получившую особое распростране
ние при Но Му Хене тенденцию, связанную с желанием Республики Корея 
“выйти из второй лиги” и стать полноправным “игроком” на политическом поле 
СВА. Ясно, что сделать это невозможно без последовательного проведения неза
висимой политики и отказа от принципа “служения старшему” в лице любой 
сверхдержавы. И хотя эта тенденция сдерживается внешним давлением со сто
роны тех, кто хотел бы видеть Республику Корея безмолвным союзником, гото
вым принести свои национальные интересы в жертву “общему благу”, речь идет 
о скорости, с которой РК движется в указанном направлении, а не об изменении 
самого направления.

Еще одной тенденцией, которую следует отметить, является усиление 
националистической компоненты в идеологии РК. На сегодняшний день основ
ным элементом этой тенденции является стремление навязать окружающему 
миру свою трактовку исторических событий, в которые была вовлечена Корея 
(где-то речь идет о действительной борьбе с искажениями исторической правды, 
но нередко встречается ситуация, когда в спорном вопросе пытаются навязать 
именно корейскую трактовку проблемы). Однако внутри страны это уже сегодня 
начинает выглядеть как ограниченное поощрение тех, кто говорит о территори
альных претензиях Кореи к ее соседям, а в перспективе — об объявлении корей
скими землями Маньчжурии и Приморья. Подобные претензии в значительной ме
ре озвучиваются внутри страны и на ресурсах в Интернете на корейском языке.

Важный момент. Благодаря активному притоку мигрантов РК может пе
рестать быть мононациональной страной. Возросло число ресторанов вьетнам
ской и иной азиатской кухни. Проблемы мигрантов занимают все больше места в 
СМИ и массовой культуре, появился даже сериал, посвященный вьетнамской 
семье в РК и ее адаптации к корейским реалиям. С другой стороны, это уже на
чинает вызывать определенное противодействие со стороны ксенофобов и тех 
националистов, которые считают, что мигранты только усиливают криминаль
ную обстановку, а их присутствие является угрозой традиционному образу жиз
ни. Впрочем, эта проблема, как и противодействие ей, по своему масштабу дале
ки от российской. Тем не менее, в нынешних экономических условиях процент 
мигрантов в РК будет расти.
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торга и аргументами, от которых при необходимости можно и отказаться, осо
бенно — если это даст какие-то дивиденды.

Именно так, например, надо рассматривать предложение Ли Мен Бака о 
реорганпзации/упразднении Министерства объединения и передачи его функ
ций МИДу. Это позволило бы ему разогнать структуру, которая стала прибежи
щем левых и сторонников того курса, который рассматривается правыми как 
пропхеньянский и непрагматичный. Понятно, что это предложение вызвало 
очень большой шум и протесты, и когда в данном вопросе правые согласились с 
мнением оппозиции, большинство остальных предложений по реорганизации 
структуры власти встретило куда меньшее сопротивление.

Во-вторых, хотя логика фракционной борьбы требует от новой власти 
как минимум не оказывать поддержку основным проектам, начатым и не закон
ченным старой, Ли Мен Бак позиционирует себя как прагматик, а это означает, 
что период, когда новая власть будет действовать по принципу “главное — вес
ти себя не так, как предшественник”, окажется короче. Иное дело, что для обуз
дания оппозиции власть может ужесточить режим, и ее действия типа удара по 
левым профсоюзам или пересмотра школьных учебников с точки зрения из
лишней левизны указывают на это.

В-третьих, надо учитывать, что в стане правых нет единства. Речь идет 
не только о противоречиях между Ли Мен Баком и Пак Кын Хе, но и о возвраще
нии к политической деятельности Ли Хве Чжана, который в настоящее время 
формирует собственную партию, более правую, проамериканскую, консерватив
ную по сравнению с идеологией Ли Мен Бака. Поэтому в рамках той же логики 
фракционной борьбы Ли обязан сдвигаться в сторону центра или иметь возмож
ность лавировать между левыми и правыми, обеспечивая себе определенную са
мостоятельность.

Ли Мен Бак называет себя рационалистом, озабоченным в первую оче
редь вопросами экономического процветания страны, и дает понять, что основ
ным мотивом его внешней политики будет получение экономической выгоды.

Этот мотив может стать ведущим в отношениях и с США, и с КНДР. Ко
нечно, в отношении Севера следует ожидать более жестких слов, но общая тен
денция политики “солнечного тепла” останется неизменной, хотя упор, вероят
но, будет сделан на то, чтобы в действиях сторон просматривалась взаимность, и 
южнокорейская помощь и поддержка осуществлялись бы в ответ на конкретные 
действия Пхеньяна, также направленные на развитие межкорейского диалога. 
Например, в ответ на возможное требование Северной Кореи отменить Закон о 
национальной безопасности, который воспринимается как одна из главных пре
град на пути проведения саммита в Сеуле, южане могут потребовать смягчения 
или отмены ряда норм внутреннего права КНДР.

В отношениях с Соединенными Штатами также будет сохраняться курс 
на попытки обеспечения экономической независимости, в первую очередь в 
вопросе подписания Соглашения о свободной торговле.

Отдельно отметим развитие ситуации с выводом американских войск и 
передачей корейской стороне командования над группировкой. На текущий мо
мент датой окончательного их вывода определен 2012 г. При этом за затягивание 
процесса выступает скорее корейская сторона, которая делает это по несколь
ким причинам. Во-первых, американское военное присутствие воспринимается 
как дополнительный контраргумент, “отпугивающий” Север. Во-вторых, часть 
южнокорейских военных не хочет или не может брать на себя ответственность
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за принятие стратегических решений, а, возможно, не обладает набором навы
ков, необходимых для стратегического управления такого рода. В-третьих, вок
руг американских войск сложилась определенная обслуживающая их инфраструк
тура, которой очень не хочется терять доходы и работу. Что касается США, то их 
позиция, с одной стороны, связана с доктриной “места вместо баз”, исключающей 
дислокацию своих войск на передовых рубежах вероятного конфликта, а с дру
гой — с тем, что численность даже американской армии не безгранична, и располо
женные в Корее войска сегодня нужны уже на других направлениях.

Суть доктрины “места вместо баз” заключается в том, что существую
щие средства доставки крупных воинских соединений на поле боя и тенден
ция к сокращению роли линейных частей армии в захвате неприятельской 
территории делают ненужным наличие на внешнем периметре обороны (ка
ким, например, считается ДМ3 в Корее) военных баз с постоянным гарнизо
ном. Перебросить в критическую точку войска можно менее чем за сутки пос
ле наступления времени “Ч” с любого плацдарма, а с учетом темпов развития 
войны такая база, которая находится в зоне вероятного удара противника, 
скорее станет мишенью для врага, чем успеет выполнить боевую задачу. Про
ще иметь “аэродромы подскока” и инфраструктуру, предназначенную для 
развертывания сил, а не постоянные гарнизоны.

Политика Республики Корея в отношении КНДР
Понятно, что политика “солнечного тепла” действительно приобрела не

обратимый характер, и независимо от того, кто находится у власти, многие тен
денции во внешней политике РК останутся прежними: южнокорейская политика 
может претерпеть тактические, но не стратегические изменения.

При этом речь идет не столько о чаяниях объединения, сколько о прагма
тической защите собственных интересов. Южная Корея находится в достаточно 
сложном положении: дестабилизация на Севере очень серьезно подорвет темпы 
ее экономического развития, что может привести к усилению ее зависимости от 
остальных стран региона, а это корейским националистам не нравится. Поэтому 
любые власти РК будут стремиться по возможности поддерживать статус-кво и 
подкармливать Пхеньян на том минимально допустимом уровне, которого доста
точно для того, чтобы режим, с одной стороны, не “взорвался”, а с другой — не 
предпринимал каких-либо резких шагов.

Понятно, что правые, которые критиковали курс Но Му Хена за то, что в 
его отношениях с Севером нет взаимности, меньше подвержены иллюзиям, свя
занным с КНДР, и их политика станет более жесткой (точнее, более взвешенной 
и прагматичной), но отката к временам Ким Ен Сама не будет. Курс на конструк
тивный диалог, постепенное вовлечение КНДР в международные процессы и все 
то, что Ким Дэ Чжун вкладывал в понятие “солнечное тепло”, показали свою 
продуктивность и запустили процесс, остановить который будет достаточно сло
жно и болезненно.

Поощряя диалог и интеграцию, на Юге понимают, что, войдя в сложную 
систему международных связей, КНДР будет несколько стеснена в возможно
стях делать резкие движения. Кроме того, после открытия страны Север оказы
вается более “прозрачным”, в том числе и для международных организаций, са
мо присутствие которых разрушает информационный барьер как одно из основ
ных условий стабильности жесткой системы.
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Сеул боится Пхеньяна, но сегодня это не столько страх перед возможным 
повторением Корейской войны, сколько перед непредсказуемыми последствия
ми резко нарушенного статус-кво, влекущими за собой гуманитарную катастро
фу на Севере. Будет ли это внутренний коллапс режима или ситуация, при кото
рой ему помогут извне, в данном случае неважно. Мирное сосуществование важ
нее скорого объединения, и медленный ход диалога желателен. Главное — избе
гать катастрофических вариантов развития событий и, не запугивая себя 
страшными сценариями северокорейского “коллапса”, двигаться по пути наи
меньших потерь, то есть в сторону мирной интеграции. Ким Чен Ир вполне уст
раивает южан как временная фигура. Время работает на них, и в Сеуле готовы 
ждать пока он не умрет или не уйдет на покой. А пока страной правит он, страте
гия Юга заключается в том, чтобы, помогая Ким Чен Иру удержаться у власти (то
чнее, не пытаясь его сбросить и ограниченно поддерживая посредством гуманитар
ной помощи), предоставить ему возможность безопасного будущего, то есть попы
таться привести его к мысли о необходимости дальнейших реформ и оказать содей
ствие в выводе страны из кризиса, заодно привязав ее экономику к своей.

Иное дело, что растапливание “льда” недоверия, накопившегося за деся
тилетия “холодной войны”, процесс очень долгий и сложный, тем более что на
ряду с теми, кто пытается “растапливать лед”, есть и те, кто своими действиями 
активно его подмораживает.

Также в современной политике Южной Кореи угадывается желание на
править начинающиеся на Севере процессы в выгодное для себя русло. В Сеуле 
достаточно давно пришли к пониманию того, что объединение в ближайшем бу
дущем маловероятно, а если и произойдет, обойдется Республике Корея очень 
дорого. Поэтому теоретики стремятся отнести объединение на период 2015— 
2020 гг. В основном это связывают с тем, что а) до этого времени Ким Чен Ир мо
жет просто не дожить; б) Республика Корея станет более сильной экономической 
“державой”, способной самостоятельнее пойти на все риски и издержки, связан
ные с объединением.

Впрочем, идея передать отношения с КНДР в МИД отражает достаточно 
важную перемену в сознании южнокорейских политиков. Минобъединения было 
специальным органом, подчеркивавшим особый статус отношений между Севе
ром и Югом, отличный от модели дипломатических отношений Республики Ко
рея с другими странами, ибо Северная Корея как другая страна не воспринима
лась. Сегодня же в рамках смены курса на “мирное сосуществование” образ 
КНДР в массовом сознании куда ближе к “другому государству”, чем к своей 
территории, временно управляемой другим режимом. К тому же, признавая си
туацию де-факто, Сеул, мягко говоря, не готов легитимизировать ее де-юре, по
скольку это означает отход от очень важной идеологемы единой Кореи.
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Состояние экономики и внешнеэкономическая 
деятельность Японии в 2006—2007 гг.

В 2006—2007 гг. Япония продолжала сохранять свои позиции одной 
из ведущих экономических держав мира. По итогам 2007 г. ее доля в мировом 
ВВП составила около 9%. Вместе с тем сохранялась тенденция к снижению об
щего вклада страны в развитие мировой экономики в целом на фоне стремитель
ного роста экономики Китая и других развивающихся стран.

В указанный период в экономике Японии сложилась неоднозначная ситу
ация, характеризовавшаяся крайне неравномерной динамикой темпов экономи
ческого роста. В частности, во втором квартале 2007 г. (апрель-июнь) оказался 
прерванным самый длительный за всю послевоенную историю страны экономи
ческий подъем, продолжавшийся 63 месяца подряд. Темпы прироста реального 
ВВП в годовом исчислении составили в первом квартале 2007 календарного года 
3,8%, во втором — “минус” 1,5%, в третьем — 1,2%, в четвертом — 3,5%. Прави
тельство дважды в течение года было вынуждено пересматривать прогнозные 
оценки темпов роста экономики в сторону понижения. По оценкам Канцелярии ка
бинета министров, объем реального ВВП страны в 2007 финансовом году увеличит
ся на 1,3%, а номинального— на 0.8%, что заметно ниже показателей 2006 финт. 
(2,4% и 1,6% соответственно). В 2007 календарном году темпы прироста реального 
ВВП составили 2,1% (рост 8-й год подряд), номинального ВВП 1,3% (рост 4-й год 
подряд). Позитивная динамика ВВП в 2007 г. в основном была обусловлена внешни
ми факторами — около половины прироста ВВП обеспечила его экспортная состав
ляющая. Другие компоненты ВВП — индивидуальное потребление и инвестиции в 
оборудование, продемонстрировав позитивную, но вялую динамику, так и не стали, 
вопреки ожиданиям правительства, ключевыми факторами роста.

По объему номинального ВВП на душу населения, составившего в 
2006 г.1 34 249 долл. США, Япония в последние годы все больше уступает свои 
позиции другим странам (Люксембургу— 89 840 долл., Швейцарии— 52 051 
долл., США — 43 570 долл., Великобритании — 39 695 долл., Франции — 36 691
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долл., Германии — 35 253 долл.). По этому показателю Япония переместилась с пят
надцатого места среди 30 стран-членов ОЭСР на восемнадцатое. Ухудшение данно
го показателя продолжается с 2000 г., когда Япония находилась на 3-м месте.

Согласно опубликованному Всемирным экономическим форумом иссле
дованию рейтинга международной конкурентоспособности, в который вошла 131 
страна, Япония в 2007 г. заняла 8-место (в 2006 г. — 5-место). Главными причи
нами снижения конкурентоспособности страны называются огромная сумма го
сударственного долга, нестабильное состояние банковской системы и отставание 
в темпах роста от ведущих западных стран. Оценивая такую ситуацию, министр 
экономической и финансовой политики X. Ота заявила, что влияние Японии су
щественно ослабло и она перестала быть страной первого эшелона, экономика 
которой оказывает существенное воздействие на развитие мировой экономики.

Уровень золотовалютных резервов Японии в декабре 2006 г. составил 
895,3 млрд долл. США. По этому показателю Япония с февраля 2006 г. перемес
тилась с первого на второе (после Китая) место в мире. По состоянию на 31 дека
бря 2007 г. объем золотовалютных резервов Японии составил 996,0 млрд долл. 
США, увеличившись за год на 11,2%.

В корпоративном секторе в 2007 г. продолжался начатый ранее процесс ре
структуризации, направленный на повышение эффективности управления, опти
мизацию найма и снижение издержек производства. Вместе с тем в данном секторе 
сложилась весьма противоречивая ситуация. С одной стороны, японские компании 
за счет относительно дешевой иены, в особенности в первом полугодии 2007 г., про
должали успешную экспансию на внешних рынках, тесня своих американских и 
западноевропейских конкурентов. Опережающими темпами росло промышленное 
производство в экспортно-ориентированных отраслях — автомобилестроении, 
электротехнике, судостроении и электронной промышленности. С другой стороны, 
результаты внешнеэкономической деятельности финансовых институтов (мега
банков и финансовых корпораций) оказались заметно ниже ожидаемых вследствие 
потерь, понесенных на рынке ипотечного кредитования США. Несмотря на то, что в 
2007 г. ожидалось заметное увеличение объема прибылей у ориентированных на 
экспорт предприятий, начавшееся повышение курса иены, а также стремительный 
рост цен на нефть, сельскохозяйственное сырье и металлы существенно снизили 
итоговые результаты коммерческой деятельности этих компаний.

Индекс промышленного производства вырос в 2007 г. на 2,7% (в 2006 г. — 
на 4,8%), отгрузки промышленной продукции увеличились на 3,5%, уровень за
грузки действующих мощностей — на 0,9%, объем складских запасов у компа
ний-производителей также увеличился на 0,8%.

В строительном секторе наблюдался спад деловой активности. Особенно 
ярко это проявилось во второй половине 2007 г. В третьем квартале объем строи
тельства нового жилья сократился по сравнению с соответствующим кварталом 
2006 г. почти на 37%, а в четвертом — на 27%. Аналогичная ситуация наблюда
лась и в других строительных отраслях. Одной из основных причин сокращения 
строительства стало введение в июле 2007 г. новых, более сложных правил полу
чения разрешений, необходимых для начала строительства, а также ужесточе
ние государственных строительных нормативов. В результате общий объем 
строительства сократился на 5,3%, что привело к ухудшению ситуации в смеж
ных со строительством отраслях (производство строительных и отделочных ма
териалов и т.д.). Сокращение общего объема инвестиций в жилищное строитель
ство составило 12,7%.



45Япония в 2006 — 2007 гг: политика и экономика

и
I

I

Обращает на себя внимание рост числа банкротств и общей суммы за
долженности обанкротившихся компаний. По данным кредитного агентства 
“Токуо 8коко Кезеагск”, количество корпоративных банкротств в 2007 фи
нансовом году впервые за последние семь лет увеличилось по сравнению с 
предыдущим годом на 7,7% и достигло 14 366 случаев. За период с апреля 
2007 г. по конец марта 2008 г. общая сумма долга обанкротившихся фирм со
ставила 5,8 трлн иен.

Демографические показатели продолжали ухудшаться: в возрастной 
структуре населения количество людей старше 65 лет составляло 21,5%, количе
ство людей старше 80 лет — 5,6%. Преобладание старших возрастов, означаю
щее уменьшение доли самодеятельного населения, является в долгосрочной 
перспективе крайне негативным макроэкономическим фактором. Старение насе
ления потребует все большего увеличения государственных расходов, что за
труднительно в связи с крайне низкими темпами роста налоговых поступлений. 
В 2007 г. пенсионного возраста достигли люди, рожденные в период послевоенно
го “бэби-бума”, что в ближайшей перспективе неизбежно приведет к значитель
ному увеличению нагрузки на государство и существенно затруднит реализа
цию поставленной правительством задачи обеспечения пенсионных выплат в 
объеме 50% от среднего уровня дохода работающего населения.

В первую очередь увеличение нагрузки будет проявляться в опережаю
щем росте статьи расходов на социальные нужды, которая становится в нацио
нальном бюджете доминирующей. Так, в проекте государственного бюджета на 
2007 финансовый год они составляли 21,78 трлн иен (около 45% бюджетных рас
ходов без учета статьи “обслуживание государственного долга”).

Уровень безработицы в стране достиг в 2007 г. 3,9%, впервые за 10 лет 
опустившись ниже отметки в 4,0%. Численность занятого населения в среднем за 
2007 г. составила 64,1 млн чел., что на 0,5% превышает показатель 2006 г. Вместе 
с тем, обращают на себя внимание изменения в структуре занятого населения. 
Многие компании, добиваясь сокращения своих издержек с целью рационализа
ции бизнеса, на протяжении долгого времени ограничивали найм новых сотруд
ников на постоянной основе. В результате диверсификации форм найма в его 
структуре гораздо большее место стали занимать временные сотрудники: работ
ники, командированные в компанию на ограниченный срок по договору с кадро
вым агентством, контрактные служащие, непостоянные работники с повременной 
оплатой труда и т.д. За последние 10 лет их доля увеличилась с 23.2% до 33,3%. В ча
стности, общее количество наемных работников-мужчин, занятых на непостоянной 
основе, увеличилось за период с 1997 г. по 2007 г. почти в два раза. При этом условия 
оплаты труда (и социальные гарантии) непостоянных работников заметно отлича
ются от условий оплаты постоянных сотрудников, несмотря на то, что зачастую они 
выполняют одинаковые обязанности. Так, в 2007 г. средний уровень заработной 
платы работников, занятых на временной основе, составил около 60% от зарплаты 
постоянных сотрудников. Правительство принимает меры по устранению подобной 
дискриминации, в частности, с апреля 2008 г. вступают в силу соответствующие по
правки в “Закон о работниках, нанятых на непостоянной основе”.

Правительство Японии рассматривает возможность проведения специ
альной кампании по борьбе с безработицей среди молодежи, а также инвалидов 
и матерей-одиночек. Согласно проекту консультативного Совета по вопросам за
нятости при премьер-министре, в каждой префектуре будут созданы группы по 
борьбе с безработицей, в состав которых войдут представители деловых кругов,
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общественных организаций, а также центральных и муниципальных органов 
власти, специализирующихся на проблемах в сфере занятости и вопросах соци
ального обеспечения. В проекте подчеркивается необходимость создания во всех 
префектурах “служб одного окна”, которые будут оказывать информационную 
и консультационную помощь по всем видам трудовых проблем.

Заработная плата в 2007 г. оставалась практически неизменной в условиях 
режима жесткой экономии и максимального сокращения расходов, предпринимае
мых многими компаниями в рамках политики реструктуризации. По данным Мини
стерства труда, средний уровень заработной платы в 2007 г. сократился по сравне
нию с предыдущим годом на 0,2% и составил 301 100 иен в месяц, при этом заработ
ная плата постоянных работников сократилась на 0,2% — до 318 200 иен, а непосто
янных работников, напротив, увеличилась на 1,0% — до 192 900 иен в месяц.

Тот факт, что начавшийся в конце 2007 г. рост цен не сопровождался повы
шением уровня заработной платы работников, вызывал серьезные опасения прави
тельства. Закономерно, что стагнация темпов роста заработной платы приводит к 
ослаблению покупательной способности населения, что в свою очередь выражается 
в ухудшении показателей потребительского спроса. Корпоративные прибыли япон
ских компаний увеличиваются шестой год подряд, в то время как средний уровень 
заработной платы не только не растет, но даже снижается. В этой связи в декабре 
2007 г. правительство и Федерация экономических организаций Японии (“Ниппон 
Кэйданрэн”) призвали работодателей повысить уровень зарплат работников в увя
зке с увеличением корпоративной прибыли с тем, чтобы поднять общий уровень до
хода домохозяйств и таким образом стимулировать рост личного потребления.

В 2006—2007 гг. японская экономика развивалась в условиях продолжав
шегося роста мировых цен на сырье и энергоносители, экономического подъема 
“новых индустриальных стран” Азии и Латинской Америки, прежде всего Ки
тая, Индии, Бразилии и др., а также наметившегося в 2007 г. спада в экономике 
США, ослабления позиций американского доллара и заметного роста курса иены.

Внешнеэкономические факторы продолжали играть доминирующую роль в 
развитии японской экономики при застое внутреннего спроса, на который возлага
лись надежды как на возможный локомотив экономического роста. Доля стоимост
ного объема экспорта в 2007 г. в ВВП страны выросла по сравнению с предыдущим 
годом и достигла отметки 16,2%. Происходило активное наращивание экспорта в 
Китай, страны Ближнего Востока, а также в другие развивающиеся страны.

Большую обеспокоенность вызвал ипотечный кризис в США, являющих
ся одним из основных внешнеэкономических партнеров Японии. Несмотря на то, 
что японские финансовые структуры понесли меньшие прямые потери, чем аме
риканские и европейские, ущерб, нанесенный японской экономике в результате 
резкого укрепления иены и падения котировок акций японских компаний, ока
зался более значительным, чем первоначально прогнозировали японские власти.

Удорожание иены оказывало ощутимое влияние на развитие экономики 
Японии, снижая конкурентоспособность японских товаров при экспорте и в то 
же время оказывая дефляционное давление на экономику из-за снижения стои
мости импортных товаров. Хотя снижение курса доллара отчасти смягчает воз
действие неблагоприятного для японской экономики роста цен на сырье и мате-
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риалы, в конечном итоге их резкое удорожание, вызванное главным образом высо
ким спросом со стороны развивающихся стран и перетеканием большого потока 
спекулятивных инвестиций с фондовых и валютных рынков на товарные, оказыва
ет в целом негативное влияние на развитие японской экономики. В частности, бес
покойство правительства Японии вызывал продолжающийся рост цен на нефть. 
Многие эксперты сходятся во мнении, что за стремительным ростом цен вряд ли 
последует их значительное снижение: спрос на нефть будет только увеличиваться, 
а возможности крупномасштабного увеличения объемов добычи нефти ограниченье

Несмотря на это, следует отметить, что ущерб от нынешнего роста цен 
на нефть существенно меньше того, который был нанесен “нефтяными шока
ми" 1970-х гг. Наблюдаемый в течение последних лет стремительный рост 
мировых цен на сырье и энергоресурсы, коснувшийся лишь некоторых от
дельных сегментов рынка, вплоть до конца 2007 г. еще не отразился серьез
ным образом на внутренних ценах в целом и, по оценке правительственных 
экономистов, можно ожидать, что такое влияние, скорее всего, проявится 
ближе к середине или концу 2008 г.

Внешнеэкономическая стратегия Японии в 2007 г.
С приходом в сентябре 2007 г. нового кабинета Я. Фукуда заметно уси

лился “проазиатский вектор” внешнеэкономической политики Японии. Прежде 
всего, следует отметить заметные подвижки во внешнеполитическом курсе Япо
нии в сторону нормализации и активизации отношений с Китаем, которые оста
вались весьма напряженными в период нахождения у власти премьер-министра 
Дз. Коидзуми В декабре 2007 г. состоялся официальный визит премьер-минист
ра Я. Фукуда в КНР, в ходе которого он провел переговоры с председателем КНР 
Ху Цзиньтао и премьер-министром Вэн Цзябао. По итогам встреч был достигнут 
ряд договоренностей в сфере защиты окружающей среды, научно-технического 
сотрудничества и культурного обмена, а также заключено соглашение, преду
сматривающее передачу частным китайским компаниям японских энергосбере
гающих технологий. Кроме того, по итогам переговоров было запланировано соз
дание совместной рабочей группы по вопросам научно-технического сотрудни
чества в области атомной энергетики.

“Проазиатская” направленность экономической политики администра
ции Я. Фукуда позволила также улучшить отношения с Республикой Корея и 
активизировать сотрудничество со странами АСЕАН. В 2007 г. Токио заметно 
активизировал свой курс на всеобъемлющую интеграцию с АСЕАН, со странами 
которой с 2001 г. ведутся переговоры о заключении соглашений о свободной тор
говле (ССТ) и соглашений об экономическом партнерстве (СЭП). В 2007 г. были 
заключены и вступили в силу СЭП с Таиландом, Чили и Индонезией.

В ноябре 2007 г. в Сингапуре в ходе встречи на высшем уровне предста
вителей Японии и стран АСЕАН была достигнута договоренность о заключении 
СЭП между Японией и АСЕАН. Данное соглашение позволит создать в регионе 
свободную экономическую зону с населением 650 млн чел. и ВВП свыше 5 
трлн долл. США, а также предоставит возможность более эффективно исполь
зовать значительные объемы инвестиций, накопленные странами АСЕАН. По 
условиям соглашения, Япония отменяет импортные пошлины на 90% товаров, 
ввозимых из стран АСЕАН, за исключением таких товаров как рис, молочные и 
мясные продукты. Страны АСЕАН в свою очередь в течение 10 лет должны бу-
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дут снизить до нуля таможенные пошлины на телевизоры с плоским экраном и 
автозапчасти японского производства. Ожидается, что поэтапная реализация 
указанного соглашения, вступление в силу которого намечено на осень 2008 г., 
позволит, по прогнозам экспертов, увеличить ВВП Японии на 1,1 — 2,0 трлн иен.

Внешняя торговля Японии в 2007 г.
Согласно данным таможенной статистики в 2007 г. внешнеторговый обо

рот Японии достиг 157 трлн иен (увеличение на 10,2% по сравнению 
с предыдущим годом). В долларовом выражении внешнеторговый оборот соста
вил 1333,7 млрд долл. США2, т.е. увеличился на 8,7%.

Во внешнеторговом обороте Японии в 2007 г. доля стран Азии составила 
45,8%, Северной Америки— 17,6%, стран Западной Европы— 13,9%, Ближнего 
Востока — 10,6%, Латинской Америки — 4,4%, Африки — 1,9%. Доли интеграцион
ных объединений распределились следующим образом: АТЭС — 69,6%, 
НАФТА — 18,8%, АСЕАН — 13%, ЕС (27 стран) — 12,7%. В 2007 г. “проазиатская” 
направленность экономической стратегии Японии отразилась, в частности, на ее 
внешнеторговом обороте с Китаем (без Гонконга), объем которого впервые в исто
рии двусторонних торговых связей превзошел японо-американский товарооборот и 
составил 236,6 млрд долл. США. Таким образом, в 2007 г. КНР стал главным торго
вым партнером Японии, и его доля в общем объеме товарообороте Японии состави
ла 17,7%, увеличившись на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как 
доля США уменьшилась на 1,3% по сравнению с 2006 г. и составила 16,1%. Третье 
место в списке основных торговых партнеров Японии вновь заняла Республика Ко
рея (6,1%). Далее следуют Тайвань (4,8%), Австралия (3,3%), Таиланд (3,28%) и Сау
довская Аравия (3,16%). Среди европейских стран сохранили свои лидирующие по
зиции Германия (3,1%), Великобритания (1,8%), Россия и Нидерланды (1,6%).

Экспорт Японии в 2007 г. увеличился на 11,5%, составив 83,9 трлн иен, 
что является наивысшим показателем за последние 10 лет. В долларовом выра
жении экспорт увеличился на 10,1% до 712,8 млрд долл. США.

В региональном плане удельный вес стран Азии в общем объеме японско
го экспорта вырос в 2007 г. на 2,2% и составил 48,1%. Рост экспорта в страны 
Азии наблюдается с 2001 г. В 2007 г. объем японского экспорта в страны Азии 
вырос на 13,0% и составил 40,4 трлн иен. Совокупный экспорт в страны АСЕАН 
вырос на 15,4% до 18,8 трлн иен.

Экспорт в США сократился на 0,2% и составил 16,9 трлн иен 
(143,4 млрд долл. США). Во многом данный спад обусловлен сокращением потре
бительского спроса, вызванным в свою очередь кредитно-финансовым кризисом 
в США, начавшимся во второй половине 2007 г.

Экспорт в страны ЕС в 2007 г. возрос на 13,3% до 12,4 трлн иен, а доля ев
ропейских стран в экспорте Японии составила 14,8%.

Стоимостной объем экспорта в страны БРИК составил 15,3 трлн иен, уве
личившись за год на 18,2%, а удельный вес этих стран в экспорте Японии под
нялся до 20%.

Основной товарной группой японского экспорта по-прежнему остаются “ма
шины и оборудование” (доля в экспорте в 2007 г. — 64,8%), включающие в себя ав
томобили, электронные и электротехнические товары, оборудование для обработки 
металла, строительную технику и др. Стоимостной объем экспорта машинно-тех
нической продукции увеличился на 10,8% до 34,4 трлн иен, что обусловлено в основ-



Япония в 2006 — 2007 гг: политика и экономика 49

ном ростом спроса на оборудование со стороны стран с быстроразвивающейся эко
номикой. Традиционно высокими темпами рос экспорт автомобилей. В 2007 г. экс
порт подгруппы “автомобили” вырос на 16,4%, до 14,3 трлн иен, а ее доля в экспорте 
Японии увеличилась на 0,8 процентных пункта и составила 17,1%. Второе место за
няла группа металлы и металлоизделия (11,8% японского экспорта). Японский экс
порт изделий из черных металлов увеличился как в физическом (+5%) так и в стои
мостном объеме (+16%) и составил 36 млн тонн или 4 трлн иен, что обусловлено рос
том мирового спроса на металлические изделия. На продукцию химической про
мышленности приходится 9,2%> общего объема японского экспорта. Экспорт хими
ческих товаров вырос в 2007 г. на 14% и составил 7,7 трлн иен.

Импорт Японии в 2007 г. увеличился на 8,6% и достиг 73,1 трлн иен, что, 
несмотря на умеренные темпы роста японской экономики, является наивысшим 
показателем за последние 5 лет. В долларовом выражении импорт увеличился 
на 7,2% до 620,9 млрд долл. США. Доля стран Азии в импорте Японии составила 
43,2%. Объем импорта из азиатских стран увеличился на 7,5% и составил 31,6 
трлн иен. Импорт из стран Ближнего Востока увеличился на 5,3% и составил 
13,4 трлн иен. Увеличение стоимостного объема импорта было обусловлено, пре
жде всего, ростом мировых цен на углеводородное сырье. Импорт из стран ЕС 
увеличился на 10,5% и достиг наивысшего за 7 лет показателя в 7,7 трлн иен. 
Импорт из США продолжил свой рост на протяжении третьего года подряд и со
ставил 7,9 трлн иен, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Пиковые показатели положительного сальдо торгового баланса Японии в 
структуре платежного баланса в абсолютном выражении в период с 1986 по 
2007 гг. составляли около 20—25 трлн иен. Основной вклад в увеличение поло
жительного сальдо торгового баланса вносит экспорт трех групп товаров: авто
мобилей, продукции машиностроения и электроники.

I

I

Инвестиционное сотрудничество
Развитие инвестиционного взаимодействия, наряду с внешней торговлей 

и официальной помощью развитию, являются важнейшим инструментом внеш
неэкономической деятельности Японии. Согласно данным платежного баланса 
страны, годовой объем прямых зарубежных инвестиций Японии вырос в 2006 г. 
на 10,4% и составил 50,2 млрд долл. США. Обращает на себя внимание сокраще
ние объема инвестиций в США, Китай, Гонконг и Республику Корея на фоне ро
ста инвестиций в Бразилию и Индию, а также активизация инвестиционной дея
тельности в странах Юго-Восточной Азии, вызванная оптимистическими ожи
даниями в отношении перспектив расширения рынка.

Привлечение иностранных инвестиций в условиях сокращения объема 
частных сбережений из-за низкой рождаемости и старения населения рассмат
ривается в качестве жизненно важной для развития японской экономики меры.

В 2006 г. Япония достигла удвоения за предыдущие пять лет объема прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику страны — цель, которая была постав
лена кабинетом Дз. Коидзуми в декабре 2001 г. Объем ПИИ составил в 2006 г. 12,8 
трлн иен против 6,63 трлн иен в 2001 г. В этой связи правительством была подготов
лена “Программа по ускорению привлечения ПИИ” и поставлена новая задача по 
увеличению к 2010 г. соотношения данного показателя к ВВП до 5%. Вместе с тем, 
как отмечается в отчете консультативного Совета по экономической и финансовой 
политике, размер ПИИ, привлеченных в Японию в 2006 г., составляет всего лишь
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2,5% ВВП, что значительно меньше, чем в других развитых странах: в Англии этот 
показатель составляет 37%, в Германии — 18%, в США — 13%.

Главными причинами отставания Японии по данному показателю явля
ются недостаточное развитие инфраструктуры для привлечения иностранных 
инвестиций3, а также сохраняющиеся элементы дискриминации в отношении 
иностранного капитала. Так, например, несмотря на заявления премьер-минист
ра Я. Фукуда о том, что Япония будет проводить активную политику по дерегу
лированию рынка иностранных инвестиций, Министерством транспорта был 
подготовлен законопроект, предусматривающий сохранение ограничений на 
участие иностранных компаний в управлении, например, японскими аэропорта
ми. Поводом для этого стало намерение австралийского инвестфонда приобрести 
значительную долю (более 1/3) в капитале управляющей компании крупнейше
го японского международного аэропорта “Нарита”.

Важными мерами по привлечению иностранных инвестиций стали всту
пившие в силу в 2007 г. поправки к “Корпоративному закону” и “Закону о про
мышленном возрождении”, предусматривающие упрощение трансграничных 
сделок по слиянию и поглощению, позволившие иностранным компаниям ис
пользовать свои пакеты акций в капитале японских эмитентов для получения 
над ними контроля. Поправки к указанным Законам призваны упростить проце
дуры, связанные с корпоративным поглощением, что должно в перспективе 
обеспечить увеличение объема прямых иностранных инвестиций в Японию. 
Японский парламент принял “Корпоративный закон” в июне 2005 г., хотя от
дельные его положения вступили в силу в течение 2006 г., а начало применения 
правил, регулирующих осуществление т.н. “трехстороннего слияния”, было пе
ренесено на май 2007 г. Отсрочка была вызвана опасениями японских деловых кру
гов, что новый правовой режим вызовет волну “недружественных поглощений” со 
стороны иностранных корпораций. Это также дало возможность многим японским 
компаниям принять комплекс превентивных мер, которые должны обеспечить без
опасность компаний в случае попыток “недружественных поглощений”.

Основным нововведением стало узаконивание новой формы поглощения, 
получившей название “трехстороннего слияния” (санкаку гаппэй). Данный тип 
корпоративного объединения проводится в случае, если иностранная компания 
(“иностранный покупатель”), располагающая японским подразделением, приоб
ретает японскую компанию путем слияния своего японского подразделения (до
черней компании, филиала) с японской компанией. При такой схеме корпоратив
ного поглощения акционеры поглощаемой японской компании могут получить 
возмещение в виде отчислений или других активов, включая акции “иностран
ного покупателя”. Ранее, до вступления в силу этих положений, иностранная 
компания, стремящаяся приобрести японскую компанию, могла это сделать иск
лючительно посредством использования акций своей дочерней компании, заре
гистрированной в Японии. Этот способ почти не практиковался ввиду того, что в 
этом случае акции японского подразделения обычно не регистрировались в ка
честве публично торгуемых бумаг. С 1 мая 2007 г. иностранные компании полу
чили возможность обеспечивать компенсацию акционерам поглощаемой компа
нии посредством прямого выкупа акций японской компании или в обмен на соб
ственные акции. Новые правила будут применяться и в других формах корпора
тивной реорганизации, разрешенных японским законодательством, в частности 
при обмене акциями (кабусики кокам), когда поглощаемая компания становится 
подразделением японской дочерней компании.
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Изменения в налоговом законодательстве, касающиеся корпоративной 
реорганизации, утвержденные японским парламентом 23 мая 2007 г. 
и вступившие в силу в течение года, позволяют отсрочить уплату налога на уве
личение капитала при трехсторонних слияниях в случае соблюдения ряда усло
вий. Подробные разъяснения новых правил были даны в постановлениях Мини
стерства финансов, опубликованных 13 апреля 2007 г. В постановлениях подчер
кивается, что государство не будет предоставлять компаниям, осуществляющим 
трехстороннее слияние, налоговые льготы в виде отсрочки уплаты при подозре
нии, что для слияния используется фиктивная компания, специально созданная 
“иностранным покупателем” для этих целей. В основе этих требований лежит 
положение о том, что изначально даже две японские компании могут осущест
вить слияние, сопровождающееся налоговыми льготами, только если они совме
стно ведут коммерческую деятельность. Это означает, что данные налоговые по
слабления будут недоступны иностранным компаниям, осуществляющим трех
стороннее слияние, если у них нет полноценно функционирующего японского 
подразделения, бизнес которого связан с деятельностью японской компании, вы
ступающей объектом поглощения. В том случае, если налоговые органы устано
вят факт образования такого рода фиктивной компании для целей трехсторон
него слияния, акционерам компании-объекта придется уплатить налог на увели
чение капитала в связи с обменом акций.

Вместе с тем в постановлениях оговаривается, что японское подразделе
ние, характер деятельности которого удовлетворяет одному из нижеперечис
ленных требований, может стать гарантом отсрочки уплаты налога на увеличе
ние капитала: 1) если компания владеет или пользуется какой-либо собственно
стью на условиях лизинга в Японии; 2) если в ее штат входят сотрудники-граж
дане Японии; 3) если по роду деятельности данная компания занимается прода
жами, рекламой, маркетинговыми исследованиями или же имеет государствен
ные лицензии или авторские права, необходимые для ведения коммерческой де
ятельности на территории Японии. Таким образом, японские подразделения 
иностранных корпораций, занимающиеся продажами или рекламой в Интернете 
или через “колл-центры”, могут квалифицироваться как соответствующие тре
бованиям, предъявляемым к трехсторонним слияниям с налоговыми льготами, 
если их бизнес связан с бизнесом компании-объекта.

В отношении раскрытия информации новые правила, изложенные в пере
смотренном “Законе о финансовых инструментах и биржевой деятельности,” пред
писывают “иностранному покупателю” регистрировать свои ценные бумаги в Япо
нии в случае участия в сделке по трехстороннему слиянию, объектом которой явля
ется компания, акции которой обращаются на фондовом рынке. Кроме того, при 
осуществлении поглощений могут возникать определенные трудности с финансо
вой отчетностью, поскольку в большинстве случаев японские компании ведут бух
галтерскую отчетность по японским стандартам, а не по системе 118 СААР.

Также, согласно новым положениям “Корпоративного закона”, для того, 
чтобы сделка по трехстороннему слиянию состоялась, официальное предложе
ние о слиянии должно быть одобрено акционерами, владеющими двумя третями 
голосующих акций поглощаемой компании. При этом может возникнуть ситуа
ция, когда эти акционеры не захотят обменивать свои акции на акции “ино
странного покупателя”, если акции последнего не могут свободно обращаться на 
японском фондовом рынке. В этом случае у иностранной компании возникнет не
обходимость провести листинг своих акций на Токийской фондовой бирже.
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Сравнительные данные в долларовом выражении за 2007 г. будут опубликованы в ав
густе 2008 г.
Показатели в долларах США приводятся на основании данных, рассчитанных по сре
днегодовому курсу: в 2006 г. 1 долл. США — 116,25 иен; в 2007 г. — 117,95 иен.
Под инфраструктурой в данном контексте в Японии подразумеваются не объекты ин
фраструктуры в обычном понимании (транспортная и информационно-коммуникаци
онная сеть, объекты коммунального хозяйства и т.д.), а наличие готовых площадок для 
размещения производства и/или объектов типа технопарков. Кроме того, барьером счита
ются культурные отличия между японцами и иностранными инвесторами (включая язы
ковой барьер) и трудности социальной адаптации иностранцев к жизни в Японии.

Таким образом, в 2007 г. удалось приостановить тенденцию к снижению 
инвестиционной привлекательности Японии для иностранных компаний. По дан
ным Минфина Японии, объем привлеченных в страну ПИИ по состоянию на ко
нец сентября 2007 г. достиг рекордной отметки в 15 трлн иен. Первое место по 
объему вложений занимают США, на долю которых приходится 57,3%, далее 
следуют Каймановы о-ва, Сингапур, Швейцария и Германия. Приток иностран
ных инвестиций был связан с активным ростом (на 70% до 307) числа сделок по 
слияниям и поглощениям японских фирм иностранными. Одним из главных со
бытий стало приобретение американской “Сити групп” японской инвестицион
ной компании “Никко Кордиал” (сумма указанной сделки оценивается в 
920 млрд иен), а также покупка “Дженерал Электрик” кредитного подразделе
ния электротехнической компании “Санье Дэнки”.

Однако эксперты расходятся во мнениях относительно перспектив 
привлечения ПИИ в Японию, так как в связи с дестабилизацией обстановки 
на финансовых рынках, вызванной кризисом ипотечного кредитования в 
США, мировые финансовые институты стали проводить более осторожную 
политику предоставления кредитов инвестфондам на цели проведения сделок 
по слияниям и поглощениям. Не способствуют повышению инвестиционной 
привлекательности Японии и такие факторы, как высокая стоимость рабочей 
силы и высокие цены на землю.

Таким образом, в 2006—2007 гг. политическое и экономическое развитие 
Японии протекало в достаточно сложных внутренних и внешних условиях, кото
рые не только обусловливали, но порой и диктовали необходимость принятия 
далеко не популярных, с точки зрения внутренней политики, и не всегда выгод
ных для Японии, с внешней точки зрения, решений. Вместе с тем следует кон
статировать, что несмотря на некоторые изменения в статусе Японии как миро
вой экономической державы, она продолжала оставаться таковой, а руководство 
страны прилагает все силы для создания предпосылок к долгосрочному и устой
чивому характеру такой тенденции.
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Уход Фукуды с поста премьер-министра Японии
1 сентября на срочно созванной пресс-конференции Ясуо Фукуда заявил 

о своей отставке с поста премьер-министра. Его уход явился большой неожидан
ностью как для большинства соратников по правящей Либерально-демократи
ческой партии, так и для остального политического мира Японии.

Уход Фукуды был тем более неожиданным, что ровно за месяц до него он 
переформировал свой кабинет министров и заявил о готовности с обновленным 
правительством последовательно отстаивать свои позиции на предстоящей вне
очередной сессии парламента.

По всей вероятности, столь ранняя отставка явилась для Фукуды выну
жденным шагом, так как он был не в состоянии противостоять давлению со сто
роны как ряда влиятельных членов ЛДП, так и партии Новая Комэйто — союз
ницы ЛДП по коалиции в нижней палате парламента. Обе партии считали, что 
они не смогут успешно противостоять оппозиционной Демократической партии 
Японии во главе с Итиро Одзавой на грядущих всеобщих выборах в парламент 
из-за низкого рейтинга Фукуды. По опросам различных японских газет, он коле
бался в диапазоне от 21% до 29%.

Кроме того, у премьер-министра были расхождения с союзниками по ко
алиции по принципиальным вопросам внутренней и внешней политики. Так, по 
настоянию Новой Комэйто, он вынужден был назначить начало внеочередной 
сессии парламента не на август, как собирался, а на сентябрь (когда это было вы
годно союзникам по коалиции), а также включить в пакет экономических стиму
лов фиксированную сумму, на которую снижался подоходный налог, уплачивае
мый каждым домохозяйством. Это был популистский шаг, который затруднял дея
тельность правительства по выводу экономики из возобновившейся рецессии.

Однако главной причиной отставки, по заявлению самого премьера, яви
лась невозможность проводить через парламент необходимые законы в услови
ях фронтального противодействия со стороны ДПЯ, которая контролирует верх
нюю палату парламента.

Отставка, очевидно, производилась с целью повысить шансы ЛДП на по
беду на предстоящих выборах. Для этого необходимо было поставить у руля 
партии более популярного политика, каким считается генсек ЛДП и бывший ми
нистр иностранных дел Таро Асо. Кроме того, выборы нового председателя пар
тии, который автоматически становится премьер-министром, и связанные с ни
ми активные внутрипартийные дискуссии по актуальным вопросам внутренней 
и внешней политики должны были привлечь дополнительное внимание избира
телей и повысить рейтинг партии в целом.

На высшем государственном посту Фукуда не смог зарекомендовать себя 
как харизматический лидер и не стяжал лавров лидера нации. Однако, надо 
признать, ему досталось тяжелое наследство от предыдущего кабинета во главе 
с Синдзо Абэ как во внутренней, так и во внешней политике. Он логично отдал 
приоритет внутренней политике, но не смог решить проблему вывода экономики 
из стагнации, а также серьезных социальных проблем: пенсионного обеспече
ния, медицинского обслуживания и др. К тому же его правление сопровождалось 
рядом громких коррупционных скандалов.
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Самой большой неудачей Фукуды во внешней политике считается неспо
собность обеспечить своевременное принятие нового закона об антитеррористичес- 
кой деятельности, в соответствии с которым Япония осуществляет заправку топли
вом в Индийском океане кораблей коалиции НАТО (в основном США), действую
щей в Афганистане. Срок действующего закона истекает в январе 2009 года.

Кстати, из-за неспособности вовремя провести аналогичный предыду
щий закон в сентябре 2007 года подал в отставку и Синдзо Абэ. Таким образом, 
иронизируют некоторые японские комментаторы, в Индийском океане “были по
топлены” два последних кабинета министров Японии.

Вместе с тем, нельзя не отметить и определенные достижения кабинета Фу
куды. Так. в результате острой борьбы ему удалось добиться того, чтобы дорожный 
налог (в Японии это огромные суммы) использовался не только на ремонт и содер
жание автомобильных трасс, но и на общие экономические цели. Проведение сам
мита “восьмерки” в июле на Хоккайдо тоже в целом получило позитивные оценки.

Заслугой Фукуды является также заметное улучшение отношений с Ки
таем, которые претерпевали известное похолодание в период нахождения на по
сту премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми. В связи с уходом Фукуды с поста 
премьера китайский МИД специально отметил его “важный вклад в позитивное 
развитие китайско-японских отношений”.

Наконец, японский премьер-министр выступил с набором экономических 
и политических инициатив по развитию сотрудничества в АТР. При этом он упо
добил Тихий океан процветавшему в средние века Средиземноморью. Эти ини
циативы получили название “новой доктрины Фукуды”1 и привлекли внимание 
аналитиков, как в Японии, так и за рубежом.

На выборах лидера ЛДП, назначенных на 22 сентября, должны были со
стязаться несколько кандидатов, среди которых, помимо Таро Асо, значились 
министр экономики и фискальной политики Каору Есано, бывшая министр обо
роны Юрико Коикэ и др. Из них набольшие шансы имел Асо.

Однако очевидно, что кто бы ни был выбран председателем ЛДП и, соот
ветственно, стал новым премьер-министром Японии, внутренняя и внешняя по
литика страны не претерпит серьезных изменений, так как фундаментальные 
основы обеих политических курсов остаются прежними.

То же самое можно сказать и в случае прихода к власти оппозиции во 
главе с Одзавой, хотя вероятность этого представляется весьма незначительной.

1. “Старая” доктрина была выдвинута в 1977 году его отцом Такэо Фукудой и имела це
лью налаживание сотрудничества со странами ЮВА.
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Портовые зоны на Дальнем Востоке России: 
прошлое и будущее

Портовые экономические зоны имеют богатую историю. Она берет начало 
в середине XVI в., когда появились первые свободные порты — “порто-франко”. 
В разное время подобный режим действовал в таких известных европейских го
родах, как Генуя, Венеция, Марсель, Гамбург и Бремен. Основными причинами, 
вызвавшими появление таких портов, стали высокие пошлины и злоупотребле
ния таможенных чиновников, которые тормозили развитие приморских городов. 
Режим свободной торговли часто учреждался также при сооружении нового 
порта с целью привлечения грузов и оживления торгового движения.

В самом общем понимании порто-франко представляет собой порт, 
пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товара. При этом он не 
входит в состав таможенной территории государства. Основные цели создания 
портовой экономической зоны — стимулирование импорта товаров и развитие 
внутренней и транзитной торговли — способствовали тому, что первые порто
вые зоны создавались еще и как зоны свободной торговли. Порто-франко пред
ставлял собой портовый город с прилегающей обширной территорией, выделен
ной из общей таможенной границы государства. В его пределах товары не только 
выгружались, хранились, но и подвергались незначительной переработке, сор
тировке и упаковке без уплаты таможенных пошлин до тех пор, пока они не по
падали непосредственно на внутреннюю территорию страны Ч

В дальнейшем на смену порто-франко пришли вольные гавани, которые 
имели несколько более льготный внешнеторговый режим. В такие зоны разре
шалось ввозить иностранные товары без уплаты пошлин и без соблюдения тамо
женных формальностей, хранить их без ограничения, осуществлять торговые и 
кредитные операции и т.д.

Постепенно вольные гавани стали трансформироваться в специальные 
беспошлинные таможенные зоны, которые можно отнести к одной из простей
ших форм современных свободных экономических зон (СЭЗ). Они представляют 
собой транзитные и консигнационные склады для хранения, упаковки и незна
чительной обработки иностранных товаров, предназначенных для экспорта. Та
кие зоны в мировой практике называют бондовыми или свободными таможенны
ми территориями.

"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 2008 г.
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В настоящее время портовые экономические зоны не ограничиваются толь
ко беспошлинным ввозом и вывозом товаров. На их территории могут создаваться 
одновременно сразу несколько видов зон: торговые, таможенные, инвестиционные 
и другие виды СЭЗ, которые вместе образуют комплексную экономическую зону.

История портовых зон на Дальнем Востоке России
Существовали свободные порты и в России. Режим порто-франко действо

вал в Одессе. Батуми и на Дальнем Востоке. Первый российский свободный порт, 
созданный в 1819 г. в Одессе, дал мощнейший импульс для развития города.

Для российского Дальнего Востока порто-франко был изначально предо
пределен. Прежде всего, это было вызвано тяжелыми условиями освоения реги
она, а также его оторванностью от развитых районов страны. Поэтому порты 
долгое время являлись главными центрами освоения территории, а таможенная 
и пограничная охраны практически отсутствовали.

Первый опыт функционирования специальных портовых зон на Дальнем 
Востоке России был получен еще в 1820-х гг. В 1828 г. режим “свободных портов” 
был официально введен на Камчатке, а с образованием в 1856 г. Приморской об
ласти свободно торговать разрешили в Николаевске-на-Амуре.

Подлинный расцвет порто-франко начался с конца 1850-х гг., когда Россия 
подписала ряд важных соглашений с Китаем. Так, 4-я статья Дополнительного до
говора к Пекинскому договору устанавливала режим свободной торговли вдоль су
хопутной границы двух империй — по Амуру, Уссури и далее до реки Тумыньц' 
зян2. Заключенные в 1862 г. “Правила сухопутной торговли между Россией и Кита
ем” закрепляли двустороннюю беспошлинную торговлю на расстоянии 100 ли (при
мерно 50 км) от линии границы. Помимо того, российским купцам разрешалась бес
пошлинная торговля на всей территории Монголии, входившей тогда в состав Цин- 
ской империи. Фактически с этого времени на всей территории Дальнего Востока 
России устанавливался режим свободной торговли. Первым и единственным тамо
женным пунктом стал Иркутск, куда в 1861 г. перевели таможню из Кяхты.

Однако с середины 1880-х гг. граница порто-франко в дальневосточном ре
гионе стала постепенно сужаться3. Российское правительство с самого начала рас
сматривало беспошлинную торговлю на Дальнем Востоке как вынужденную и вре
менную меру. Начиная с 1867 г., когда впервые была установлена пошлина на ино
странный спирт и алкогольные напитки, и вплоть до 1909 г., когда на юге Дальнего 
Востока с иностранных товаров стали взимать пошлины на основе действующего 
таможенного тарифа по европейской торговле, правительство при поддержке оте
чественных капиталистов с переменным успехом ограничивало свободную торгов
лю в регионе. Такая политика была вызвана развитием российской экономики, рас
ширением морского и железнодорожного сообщения Дальнего Востока с европей
ской частью России, результатами переселенческой политики и, конечно, упроче
нием положения Российской империи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Система порто-франко во Владивостоке была введена практически сразу 
после его основания в 1860-х гг. и просуществовала более 40 лет. За это время 
она отменялась дважды. Впервые это случилось в 1903 г. Однако начавшаяся 
русско-японская война потребовала экстренных экономических мер, поэтому 
статус порто-франко был восстановлен. Окончательно Владивосток перестал 
быть свободным портом в 1909 г.

В 1992 г. город открылся для посещения иностранных судов, что положи
ло начало широкому развитию международных связей, особенно со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. За последние 15 лет вопрос о возврате Вла
дивостоку, а также введению режима порто-франко в других портовых городах
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луг;

Законодательная основа создания 
портовых зон в современной России

В 2005 г. в России был принят “Закон об особых экономических зонах в 
Российской Федерации”. Первоначально он предусматривал создание на терри
тории нашей страны зон двух типов: технико-внедренческих и промышленно
производственных. Однако годом позже в закон “Об особых экономических зо
нах” были внесены изменения, которые сделали возможным учреждение также 
туристическо-рекреационных зон4.

В законе дается следующее определение особой экономической зоны: оп
ределяемая Правительством РФ часть территории Российской Федерации 
(государственной и таможенной), на которой действует особый режим веде
ния предпринимательской деятельности.

Концептуально разработчики закона исходили из того, что создание осо
бых экономических зон (ОЭЗ) позволит обеспечить:

- дополнительное привлечение отечественных и иностранных инвести
ций в обрабатывающую промышленность;

- содействие выравниванию уровня экономического развития регионов;
- развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы ус-

Дальнего Востока не раз предлагался как государственными чиновниками, так и 
предпринимателями. Однако достичь успеха в этом деле пока не удавалось.

- содействие переводу российской экономики на инновационный путь 
развития;

- создание новых высококвалифицированных рабочих мест.
Промышленно-производственные, технико-внедренческие и туристичес

ко-рекреационные зоны, согласно основному закону об ОЭЗ, создаются на 20 лет 
и срок их существования продлению не подлежит. Возможно досрочное прекра
щение деятельности ОЭЗ по решению Правительства РФ.

На территории зон не допускается добыча и переработка полезных иско
паемых, переработка металлолома, производство и переработка продукции чер
ной и цветной металлургии (за исключением производства особо чистых метал
лов и сплавов, соединений и изделий из них, материалов для электроники), про
изводство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых авто
мобилей и мотоциклов)5.

Однако развитие экономики страны показало, что необходимо учреждение 
еще одного типа особой экономической зоны — портовой. 11 октября 2007 г. Госу
дарственная Дума приняла Закон “О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об особых экономических зонах в РФ” и отдельные законодательные акты РФ”, а 
6 ноября этого же года президент России В. Путин его подписал. Внесенные измене
ния касаются учреждения портовых особых экономических зон (ПОЭЗ).

Принятие данного закона можно оценить как первый шаг на пути к от
крытию портовых зон, первые из которых могут появиться уже в 2008 г. Соглас
но принятому закону, целью создания портовых особых экономических зон яв
ляется стимулирование развития портового хозяйства и развитие портовых ус
луг, конкурентоспособных по отношению к зарубежным аналогам.

Изменения, внесенные в закон, предусматривают также, что портовые 
зоны могут создаваться как на свободной территории, так и на территории дей
ствующих морских или речных портов, открытых для международного сообще
ния, а также на территориях грузовых терминалов международных аэропортов.

■

!
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Однако для создания портовой ОЭЗ на территории действующего порта требу
ется согласие собственников расположенных на его территории объектов.

Закон устанавливает также ограничение по площади портовой зоны: ПО- 
ЭЗ могут создаваться на участках территорий, которые имеют общую границу, и 
площадь которых составляет не менее чем 50 кв км6. Вместе с тем предусматри
вается возможность расширения портовой ОЭЗ постановлением правительства 
РФ. В соответствии с законопроектом портовая зона может создаваться на срок 
49 лет'. Срок существования такой экономической зоны продлению не подлежит. 
На портовые зоны также распространяются все льготы, действующие в отноше
нии других типов особых экономических зон.

Торгово-экономическая ситуация на Дальнем Востоке
Экономически дальневосточная часть России отличается от европейской, в 

частности, структурой промышленного производства. Это территории, где преиму
щественно производится конкурентоспособная сырьевая продукция. Каждый вто
рой восточный регион отдает в федеральный бюджет больше, чем получает из не
го8. При этом если в среднем по России доля средств из федерального бюджета в до
ходах региональных бюджетов составляет 11%, то на территории Сибири и Дальне
го Востока треть субъектов Федерации получает меньше этой средней суммы.

Предпосылки расширения минерально-сырьевой базы Дальнего Востока 
весьма значительны. На это указывают официально утвержденные цифры про
гнозных ресурсов профилирующих видов полезных ископаемых. В частности, в 
этом регионе сосредоточено почти 100% общероссийских прогнозных ресурсов 
олова и серебра, около 60% вольфрама, 45% золота и алмазов9.

Мощным ресурсным резервом является углеводородное сырье, прежде 
всего, на слабоизученных территориях Якутии, а также в акватории прилегаю
щих шельфов дальневосточных окраинных морей. На сегодняшний день про
гнозные ресурсы углеводородов в Дальневосточном федеральном округе с уче
том акваторий составляют 20% общероссийских10.

Однако высокая обеспеченность Дальнего Востока России природно
сырьевыми ресурсами играет в процессе взаимодействия региона с внешним ми
ром двоякую роль11. С одной стороны, наличие богатого природно-ресурсного по
тенциала является конкурентным преимуществом. Но с другой — природные 
ресурсы выступают определенным ограничителем более широкого участия во 
внешнеторговом сотрудничестве. Высокий уровень обеспеченности сырьевыми 
ресурсами предопределяет внешнеторговую специализацию российского Даль
него Востока, при котором за регионом закрепляется роль поставщика сырья и 
потребителя готовой продукции. А это в свою очередь ведет к смещению пропор
ций его внешнеэкономического обмена.

Решить эту проблему отчасти могут портовые зоны, в случае создания кото
рых сырье при поступлении на их территорию подвергалось бы частичной или пол
ной переработке и экспортировалось бы за рубеж уже в переработанном виде.

Сейчас Дальний Восток поддерживает активные внешнеторговые связи с 
Китаем, Японией и Республикой Корея, на долю которых в 2005 г. пришлось со
ответственно 27, 28,2 и 17,6% общего внешнеторгового оборота региона1 . Основ
ные статьи экспорта в эти страны: древесина, уголь, нефтепродукты, черные ме
таллы, рыба.

Тенденция роста экспорта российского сырья в эти страны, по прогнозам 
российских ученых, сохранится и в будущем. Так, к 2010 году объем экспорта 
продукции лесной промышленности может достигнуть 1170 млн долл., угля
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Таблица 1

Структура экспорта Дальнего Востока в 2005 г.

%КоличествоТоварная позиция

Портовые зоны на Дальнем Востоке России: прошлое и будущее

484 млн долл., а рыбы и морепродуктов увеличится с 1210 млн долл, в 2005 г. до 
1355 млн долл, в 2010 г.13

Древесина и изделия из нее, в т.ч.: 
Деловая древесина, тыс, куб, м 
Технологическая щепа, тыс, тонн 
Пиломатериалы, тонн____________
ДВП, тыс, кв. м.___________________
Продукция ТЭКа, тыс, тонн, в. т.ч.: 
Уголь, тыс, тонн__________________
Нефть сырая, тыс, тонн___________
Нефтепродукты, тыс, тонн

Источник: Деваева Е.И. Структура внешнеторговых потоков Дальнего Восто
ка России Ц Проблемы Дальнего Востока. 2006. № 4. С. 71—80.

12295,0
103,1 
258

3287,3
13362,4

5859,9
1599,5
5770,7

100
89,50 

0,40 
0,03 
0,10

100
14,8
23,4
61,7

Стои
мость, млн 

долл.
952,8 
852,9 

3,6 
0,3 
1,3

3048,1 
450,3 
712,4

1881,2

Дальневосточный регион обладает также значительными запасами неф
ти и природного газа. В перспективе он вместе с Восточно-Сибирским регионом 
станет крупнейшим источником экспорта нефти и газа из России в Китай и дру
гие страны АТР. Нефть этих российских регионов отличается высоким качест
вом, превосходящим по своим параметрам российский экспортный стандарт 
11га1з14. К 2010 г. ежегодный экспорт сырой нефти из России в страны АТР мо
жет достичь 44 млн т, в том числе из Восточной Сибири и Республики Саха — 
6 млн тис Сахалина — 18 млн т. К 2020 г. экспорт нефти может составить около 
95, а к 2030 — 120 млн т15.

В перспективе при наличии соответствующих инвестиций и благоприят
ной ситуации на внутреннем и внешнем рынках газа добыча последнего на тер
ритории России к 2010 г. может быть доведена до 681 млрд куб. м, к 2020 г. — до 
890 млрд куб. м. и к 2030 г. — до 910 млрд куб. м с последующим поддержанием 
его на этом уровне за счет ввода месторождений, прогнозируемых к открытию. 
При этом объем добычи газа на Дальнем Востоке планируется увеличить с 
20 млрд куб. м. в 2010 г. до 30 млрд куб. м. в 2030 г.16

Хотя законом об особых экономических зонах не предусматривается разме
щение в них предприятий, перерабатывающих нефть и газ, там могут работать 
компании, занимающиеся их обслуживанием или снабжением, что также позволит 
создать дополнительные рабочие места для квалифицированных специалистов.

Другая проблема, решению которой могли бы помочь портовые зоны — 
таможенное оформление грузов. В настоящее время на дальневосточном напра
влении огромная часть импорта из стран Северо-Восточной Азии доставляется в 
страну не короткими маршрутами через российские дальневосточные порты, а 
обходными морскими путями через Финляндию. Процедура таможенного 
оформления в российских портах порой длится до двух недель, тогда как в мире 
в среднем занимает 12 часов. Это создает трудности для развития торговли на 
Дальнем Востоке.
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удвоению

В итоге получается, что доставка японских и южнокорейских товаров че
рез ближайшие к ним российские порты невыгодна, в то время как финский ва
риант доставки обеспечивает доступность цен на товары, перевезенные сначала 
морским транспортом в Финляндию, а затем железнодорожным через всю тер
риторию нашей страны17.

Создание особых экономических зон в портах, как планируют авторы за
кона о ПОЭЗ, решит проблемы таможенного регулирования, обеспечит выгод
ные торговые схемы для внешнеэкономического сотрудничества и даст импульс 
дополнительному притоку в страну прямых иностранных инвестиций, обеспечи
вающих технологический прорыв России на зарубежные рынки. А также, согла
сно некоторым оптимистическим прогнозам, позволит увеличить ежегодный 
грузооборот морских портов почти втрое.

Перспективы открытия ПОЭЗ на Дальнем Востоке России
На территории России предполагается создать в общей сложности три- 

четыре ОЭЗ портового типа: по одной зоне на каждом бассейне. Они будут рас
полагаться на северо-западе, севере, в акватории Черного моря и на Дальнем 
Востоке18. На заседании Морской коллегии в сентябре 2007 г. было предложено 
создать особые экономические зоны в Мурманске, Усть-Луге, Калининграде, 
Новороссийске, Оле и Восточном19.

Однако есть и другие претенденты, и вопрос о том, какой порт получит 
статус портовой экономической зоны, решит конкурс, который был объявлен 
Министерством экономического развития и торговли 1 февраля нынешнего года. 
Помимо Восточного порта, который расположен в Приморском крае, заявки на 
создание особой экономической зоны планируют подать такие дальневосточные 
порты, как Ванино и Петропавловск-Камчатский.

Ограниченное количество ПОЭЗ связано прежде всего с высокими затра
тами на строительство современного транспортного терминала. Только неболь
шое техническое перевооружение морского порта требует примерно 10 млн 
долл., а новый контейнерный терминал — около 150 млн долл.20 При этом прихо
дится учитывать длительный период окупаемости вложенных средств.

Строительство портовых экономических зон потребует крупных финан
совых вливаний из федерального бюджета, которые, по расчетам российского 
правительства, составят до 350 млн руб. на 1 км кв. Эти средства планируется 
направить на содействие регионам в подготовке проектно-сметной документа
ции на создание и развитие соответствующей инфраструктуры в отобранных на 
конкурсной основе особых экономических зонах, а также на долевое финансиро
вание конкретных мероприятий по созданию и оослуживанию инфраструктуры 
ПОЭЗ. Последнее предусматривает строительство и реконструкцию таких объе
ктов инфраструктуры порта, как портовые гилр°^хн^ ^кие сооРУжения, сред
ства навигационного оборудования и другие нны ар^°ВН0'гиДРографи-
ческого обеспечения мореплавания, радИ° ОННЬ1е системы жр Управления 
движением судов, автоматические инфор > лезнодорож-
ные и автомобильные подъездные пути и1 развития портовых V

Создание благоприятных У^°Хю оттока их потреби,елей КЭК 
ожидается, приведет к резкому сокра чению потребителей транспорТн,ГРаНЫ 
и, напротив, будет способствовать при слуг может составить от Н 1х ус- 
луг из-за рубежа. Рост экспорта порто уДВОению объема грузоперев До 100%) 
что делает вполне реальной задачу ок мор-
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ским и воздушным транспортом уже в течение первых двух лет и, как следст
вие, удвоению налоговых отчислений.

Поправки в “Закон об ОЭЗ”, касающиеся особых экономических зон порто
вого типа, предполагалось принять еще до конца 2006 года, но в Государственную 
думу проект закона был внесен только в середине марта, а принят в октябре 2007 г.

Законом предусматривается, что при реконструкции и развитии дейст
вующей инфраструктуры морского или воздушного порта минимальные требо
вания по инвестициям для компаний, регистрирующихся в качестве резидентов 
ПОЭЗ, составят не менее 3 млн евро. При создании и развитии инфраструктуры 
нового грузового терминала аэропорта — 50 млн евро, при строительстве инф
раструктуры нового порта — до 100 млн евро22. Это в 10 раз больше обязатель
ных инвестиций для создания зон промышленно-производственного типа. Поэ
тому портовые зоны предполагается создавать сроком не на 20 лет как для дру
гих типов ОЭЗ, а на 49 лет.

Согласно планам по созданию ПОЭЗ, предполагается предоставление по
следним определенных льгот. Портовые зоны считаются сферой услуг, а дейст
вующим законодательством в таком случае не предусмотрены какие-либо тамо
женные или налоговые льготы. Поэтому планируется использовать на этих тер
риториях режим свободной таможенной зоны, но с некоторыми ограничениями. 
Это означает, что таможенные льготы будут предоставляться исключительно 
компаниям-резидентам зоны. При этом участники портовых зон смогут без им
портных пошлин ввозить туда стройматериалы, технику, оборудование для ре
монта и оснащения судов, погрузочных работ и хранения грузов в порту. На эти 
компании также будут распространяться льготы, предусмотренные второй ча
стью налогового кодекса — освобождение от уплаты НДС, акцизов на топливо и 
горюче-смазочные материалы. Эти меры могут создать не только благоприятные 
условия для привлечения средств в развитие портового хозяйства, но и будут 
способствовать экономическому развитию Дальнего Востока в целом.

В портовых особых экономических зонах правительство отказалось от 
одного ограничения, предусмотренного Федеральным законом “Об особых эко
номических зонах”. Оно касается запрещения для юридических и физических 
лиц, желающих работать в зоне, иметь на момент создания ПОЭЗ на ее террито
рии свое имущество. Это связано прежде всего с тем, что портовые зоны могут 
создаваться в рамках существующих морских, речных портов и грузовых тер
миналов международных аэропортов.

На Дальнем Востоке России не много крупных портов. При этом Владиво
сток не совсем подходит для создания портовой зоны, ввиду отсутствия террито
рии, за счет которой зона могла бы расширяться и развиваться в будущем. Не 
имеет больших территориальных перспектив расширения Владивостокский 
морской торговый порт, хотя он и не отказался от планов строительства крупно
го логистического центра на 1 млн ТЕИ23 в год.

В ином положении — порт Восточный, Он расположен на берегу неза
мерзающей бухты Врангеля Японского моря около одноименного поселка на юге 
Приморского края и территориально входит в состав муниципального образова
ния г. Находка. Вероятнее всего, в случае принятия решения о создании порто
вой зоны в Приморском крае она будет располагаться сразу на территории двух 
портов — Находки и Восточного. Тем не менее, основная ее часть будет располо
жена на территории последнего. Порт обладает обширной прилегающей терри 
торией, пока еще не застроенной никакими предприятиями. Имеются железно 
Дорожные подъезды и электроэнергия. Он окружен свободными территориями
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Порт Обрабатываемые грузы

Владивосток круглогодичная

Находка круглогодичная

Восточный круглогодичная

Зарубино круглогодичная

Посьет

Таблица 2

Специализация основных морских торговых портов Приморского края

Условия нави
гации

круглогодичная

Источник: НИр: //гашш.тогзкауакоИедгуа.ги

металл и металлопродукция, лес, сахар-сы- 
рец, зерно, грузы в контейнерах, кокс, руда 
лес, пиломатериалы, металл и металлоизде
лия, химикаты, хлопок, зерно, целлюлоза, 
картон, продовольствие
уголь, цемент, лес, пиломатериалы, прокат, 
технологическая щепа, зерно, удобрения, гру
зы в контейнерах_____________________________
металлопродукция, круглый лес и пиломате
риалы, щепа, рыба___________________________
лес, металл, клинкер

к причалам могут подходить суда грузоподъемностью 150 тыс. т24. Это самая 
глубоководная гавань Дальнего Востока. На его территории расположено 17 при
чалов общей протяженностью около 3.5 км с глубинами от 6,5 до 16,5 м25.

Годовая пропускная способность порта превышает 18 млн т. В состав порта 
входит один из крупнейших в России контейнерных терминалов, угольный терми
нал, также осуществляется перевалка химических грузов (минеральные удобрения 
и метанол) и лесоматериалов. В настоящее время самой крупной стивидорной ком
панией. работающей в порту, является ОАО “Восточный Порт”, которая специали
зируется на перевалке каменного угля с использованием конвейерного оборудова
ния. Кроме ОАО “Восточный Порт” на территории бухты Врангеля действует еще 
несколько крупных стивидорных компаний— ООО “ВСК”, ООО “ВУТ”, ООО 
“ВНТ”. Они объединены общим названием Восточный порт.

Поэтому не случайно администрация Приморского края предложила соз
дать особую экономическую портовую зону именно в этом порту. Строительство 
портовой зоны здесь осуществится в рамках программы по развитию примор
ских портов Козьмино, Восточный и Находка. Первоначально администрацией 
Приморского края был разработан план создания трех зон с особым таможен
ным. пограничным и налоговым режимом. Но в связи с ограниченным количест
вом создаваемых особых портовых зон выбор пал на порт Восточный.

Выбор в его пользу был нелегким. В Приморском крае существует ряд 
других портов — Славянка, Зарубино, Посьет и т.д.

Существуют конкуренты и в других дальневосточных регионах. В Хаба
ровском крае действуют морские порты Де Кастри, Ванино, Советская Гавань и 
речной порт Комсомольск-на-Амуре. Особый интерес в виду развивающейся 
нефтегазовой промышленности представляют порты Сахалинской области — 
Холмск и Корсаков.

Однако Восточный порт на порядок крупнее всех остальных портов Дальне
го Востока. В 2006 г. он перевалил 16 млн т грузов, или вдвое больше Находки и Вла-
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Таблица 4

Структура грузооборота порта Восточный в 2002—2006 гг„ тыс. т

20062002 2003 2004 2005
■■

154,7
18,2 36,9

0,7 8,0

218,3

13498,3 11831,0 15 608,3 14340,0 15628,4

т
236,9

126,7

14175,5 12802,3 17 059,1

!

Возможно, свою роль сыграла и номенклатура грузов. Порт Восточный 
специализируется в основном на перевалке угля, но имеет мощности и по пере
валке генеральных грузов, удобрений и контейнеров. Имеющиеся мощности 
других портов недостаточны, а сами они имеют более узкую специализацию.

Источник: 
01.01.2003 г.

16064,5 I

Портовые зоны на Дальнем Востоке России: прошлое и будущее 

дивостока, на которые пришлось 8 и 7,38 млн т соответственно26. А вместе с Наход
кой на него приходится более половины грузооборота дальневосточных портов.

Т аблица3

Наименование 
______ порта____  
Восточный______
Находка

Владивосток
Ванино_____
Холмск

Номенклатура
_________ грузов__________
Контейнеры_____________
Металлолом_____________
Машины и оборудование
Хим, грузы_______________
Прочие генеральн. грузы
Лес круглый_____________
Пиломатериалы_________
Щепа____________________
Уголь каменный_________
Руда_____________________
Прочие навалочн. грузы
Клинкер_________________
Окатыш, железоруд. кон
центрат__________________
Камень__________________
Цемент__________________
Кокс_____________________
Трубы___________________
Итого: _______

Наименование 
______ порта____  
Магадан________
Петропавловск- 
Камчатский_____
Корсаков_______
Остальные______
Всего

219,0
304,6

Доля в структуре, 
________ %________  

2,0 
1,8

15,5
24,1

540,6

551,5
6,5

15504.4

1,7
6,6

100

17,4
15,3
3,9

159,5
2,5

13,6
21,2

722,4

162,9
104,0

0,2
4,9

49,5
345,8

9,9

8,7
15,4
30,1

6,6
-0,7

Доля в структуре, 
________ %________  

32,4_
18,9

77,1
326,3

9,9

Распределение грузооборота между основными портами 
дальневосточного бассейна
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Под размещение объектов ОЭЗ предварительно выделена территория На
ходки, в которую входит порт Восточный, и частично — близлежащего Партизан
ского района общей площадью 45 кв. км. Она охватывает морскую бухту и прилега
ющие портовые мощности, но не включает жилые постройки. Согласно планам раз
работчиков зоны, она будет представлять собой небольшой город с полностью авто
номной инфраструктурой и числом занятых специалистов до 20 тыс. чел.

Общий грузооборот территории может возрасти до 90 млн т в год за счет 
развития новых портовых комплексов, в частности, контейнерного мощностью 
4,2 млн ТЕИ, угольного — 10 млн т, для перегрузки зерна — 3,5 млн т, рефриже
раторных грузов — 250 тыс. т. Среди других объектов — мультимодальный 
транспортно-логистический терминал, центры импорта транспортных средств, 
оптовой торговли, рыбокомбинат, склады27.

В случае утверждения Находки и Восточного под создание ОЭЗ она мо
жет заработать в полную мощность к 2020 г. Необходимые инвестиции в проект 
оцениваются в 180 млрд руб., из которых 30 млрд составят государственные 
средства28. Однако даже при положительном решении правительства по созда
нию ОЭЗ в порту Восточный могут возникнуть определенные трудности, способ
ные негативно повлиять на создание и развитие портовой экономической зоны.

Во-первых, создание ОЭЗ портового типа в Приморском крае может 
быть затруднено географическими факторами. Объективные климатические 
и географические условия не позволят портовой ОЭЗ в регионе составить 
конкуренцию другим крупным транспортным узлам Азиатско-Тихоокеанско
го региона. Фарватеры приморских портов, по мнению некоторых российских 
экспертов, крайне неудобны для крупногабаритных судов, к тому же от со
седнего мелководного Восточно-Китайского моря к югу Приморья ведет очень 
сложный фарватер. Кроме того, климатические условия Приморского края 
также сокращают судоходный период.

Во-вторых, нехватка транспортируемых грузов. Со временем экспорт уг
ля и леса будет сокращаться, поэтому необходимо искать новые объемы грузов. 
Более того, риски создания ПОЭЗ повышает вероятность объединения железно
дорожной системы Северной и Южной Кореи с Транссибирской магистралью и 
ввод железнодорожной ветки Лесозаводск (Приморский край) — Хунчунь (про
винция Хэйлуцзян, КНР). Эти железнодорожные транспортные коридоры могут 
стать альтернативой портам Приморья.

Анализ развития и деятельности свободных экономических зон в России 
в 1990-х гг. свидетельствует, что они не выполнили своей основной задачи — 
способствовать экономическому росту страны. Как отмечает российский эконо
мист В.Д. Адрианов, Россия допустила ошибку, объявив свободными экономиче
скими зонами 11 регионов общей площадью свыше 1 млн кв. км, что составило 7% 
общей территории страны и превысило совокупную территорию 300 свободных 
экономических зон, функционирующих во всем мире29.

В настоящее время российское правительство пошло по другому пути, 
выбрав под создание экономических зон ограниченные территории. Строитель
ство небольшого количества зон вполне оправданно. На начальном этапе они бу
дут играть роль своего рода экспериментальной площадки, а в последствие ее
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позитивный и негативный опыт уже будет учитываться при создании последую
щих портовых зон.

С одной стороны, большинство портов Дальнего Востока, особенно те, ко
торые находятся в Приморском и Хабаровском краях, вполне подходят для этой 
роли. Но все они требует значительных инвестиций. С другой — российским 
портовым зонам будет сложно составить полноценную конкуренцию китайским 
и южнокорейским портам. Более того, создание большого числа зон на дальнем 
Востоке России только подстегнет конкуренцию между ними и рассредоточит 
инвестиции, которые в настоящее время целесообразнее направлять на реализа
цию одного крупного, но перспективного проекта, чем нескольких небольших и с 
туманными перспективами.

Учитывая сырьевую направленность торгово-экономического развития 
Дальнего Востока, создание портовых экономических зон может оказать поло
жительное влияние на развитие торговли и обрабатывающей промышленности 
на Дальнем Востоке России. В частности, большую пользу они способны принес
ти деревообрабатывающей, металлургической, строительной отраслям.

Открытие портовых зон позволит также создать дополнительные рабо
чие места. Таким образом в определенной мере они будут способствовать созда
нию социально-экономической основы для улучшения демографической ситуа
ции на Дальнем Востоке. В 1980-е гг. именно создание новых рабочих мест и вве
дение новых элементов социально-трудовых отношений в ОЭЗ, открытых в юж
ных провинциях Китая, позволили значительно улучшить социальное благосос
тояние жителей региона30. С другой стороны, российскому рынку труда крайне 
тяжело конкурировать с китайским, поскольку оплата труда в КНР значительно 
ниже, чем в России. Тем не менее, даже в таких экономических условиях созда
ние ОЭЗ на Дальнем Востоке России может быть выгодно.

Для успешного развития портовых экономических зон необходимо обра
тить внимание на следующие важные вопросы, решение которых как напрямую, 
так и косвенно может повлиять на эффективность экономического развития ПО- 
ЭЗ в будущем.

Во-первых, необходимо уделить приоритетное внимание системе управ
ления и организации производства на территории ПОЭЗ. Непосредственное уча
стие в этом должны принимать не только федеральные власти в лице Федераль
ного агентства по ОЭЗ и министерства, но и местные, которые непосредственно 
заинтересованы в развитии экономики вверенного им региона. Эффективное уп
равление играет ключевую роль при работе не только с иностранными инвесто
рами, которые не особенно жалуют долгие бюрократические процедуры и согла
сования и вкладывают средства в те предприятия, где механизм принятия ре
шения предельно ясен и прозрачен. Крайне важно, чтобы отечественные пред
приятия также не были ограничены бюрократическими барьерами.

Во-вторых, весьма полезным оказалось бы изучение опыта стран АТР. 
Особый интерес представляет функционирование портовых зон в Китае, Япо
нии и Южной Корее. Так, в 1980 г. китайское руководство приняло решение 
начать создание экономических зон на базе именно приморских городов. Тог
да было выбрано 14 небольших прибрежных населенных пунктов, которые 
даже нельзя было назвать портами. На начальном этапе акцент делался на 
развитие индустриального комплекса, а вслед за тем начиналось строитель
ство и портовых сооружений, которые со временем образовали мощную пор
товую инфраструктуру31. В течение нескольких лет портовые зоны от отдель-
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них городов развивались вширь, сформировав приморскую полосу открыто
сти. В дальнейшем успешное развитие приморских зон позволило перенести 
полученный опыт на внутренние регионы страны и создавать подобные эко
номические зоны вдоль берегов Янцзы32.

Другим примером успешного создания специальных экономических зон в 
портовых городах является Республика Корея. Анализ деятельности свободных 
экономических зон в таких портовых городах как Инчхон, Пусан и Масан пока
зывает, что они представляют собой комплексную форму экономических зон. 
Практически все крупные порты Южной Кореи включают в себя сразу несколь
ко типов зон — экономическую, торговую, инвестиционную и т.д. Это обстоя
тельство позволяет не только активно развивать экономику городов, но и дивер
сифицировать направления этого развития, задействовать те ресурсы, в том чи
сле и трудовые, которые ранее не были востребованы.

Особенностью функционирования экономических зон в Южной Корее яв
ляется также использование на их территории иностранного языка33. Сейчас все 
административные организации в пределах зоны составляют официальные до
кументы на английском языке и принимают всю документацию также на анг
лийском34. Это во многом облегчает иностранным инвесторам работу в стране. 
Следует отметить, что такую систему организовать непросто. И вопрос заключа
ется прежде всего в подготовке высококвалифицированных кадров, которые 
владеют английским языком и имеют экономическое образование. Но несмотря 
на сложность и длительность внедрения такой системы, введение ее отдельных 
элементов возможно уже на начальном этапе. Например, создание в пор ту спе
циальной службы, которая бы не только оказывала информационную поддерж
ку инвесторам, но и помогала проходить необходимые бюрократические проце
дуры на протяжении всего производственного цикла.
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Природная рента и общественные 
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Природная рента и общественное право

Природные ресурсы есть материальная основа существования человече
ства и основное средство производства. Собственность на них отражает сущно
стный характер государственного строя. Государственная собственность на при
родные ресурсы есть фактор прогресса производственных отношений и осново
полагающая системная база справедливого общества. Государственная собст
венность на природные ресурсы выражает общественное право обладания при
родными ресурсами данного государства всеми его гражданами. Получение и ис
пользование природной ренты есть естественное, основное, всеобщее и конкрет
ное право всех граждан.

В конституционно закрепленных масштабах общественное и частное 
имущественное право в равной степени защищены законом. Так, статья 4 “Зако-

Природная рента есть узаконенный доход собственника природных ре
сурсов. Если они состоят в государственной (т.е. всенародной) собственности, то 
узаконенный доход проявляется в виде налога на природные ресурсы, и пользо
вателями дохода являются все граждане данной страны. А под общественными 
расходами имеются в виду расходы госбюджета, предназначенные для социаль
ной сферы. Необходимые и рациональные общественные расходы есть обязан
ность правительства в социальной сфере, они представляют собой материаль
ную базу гармонического социально-экономического развития.

Недостаточность общественных расходов является непосредственной 
причиной отставания системы социального обеспечения. В данной работе пред
принята попытка представить концепцию реформирования налогово-бюджет
ной системы посредством сравнительного анализа взаимосвязи природной рен
ты с общественными расходами в китайской и российской практике.
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на об имущественном праве Китайской Народной Республики”, действующего с 
1 октября 2007 г., гласит: “Государственное, коллективное, частное имуществен
ные права, имущественные права иных правовых субъектов пользуются защи
той закона, посягательство каких-либо организаций и лиц недопустимо”.

Защита общественного имущественного права требует, прежде всего, 
чтобы были гарантированы от посягательства общественное право собственно
сти на природные ресурсы, а также законные права и интересы — т.е., чтобы не 
допускалось изменение в какой-либо форме права обладания природными ре
сурсами и неправильное использование доходов совокупного правового лица, т.е. 
его природной рентой (налогом на добычу полезных ископаемых, далее НДПИ). 
Под неправильным использованием имеется в виду употребление природной 
ренты не на благо всех граждан. Если в конституции и законах предусматрива
ется государственная собственность на природные ресурсы, то взимание при
родной ренты и пользование ею являются естественным, основным, всеобщим и 
конкретным правом всех граждан.

Китай и Россия богаты природными ресурсами. Государственная собст
венность на природные ресурсы предрешает общественную принадлежность 
природной ренты. Для современного государства, стоящего на принципах соци
альной справедливости, равноправие получения и распределения природной 
ренты есть базовая форма распределения в условиях начального этапа произ
водственных отношений и производительных сил. Это также — самый основной, 
самый конкретный и простой критерий социальной справедливости.

В данной статье разбирается характер природной ренты и методы ее по
лучения посредством налога на разработку важнейших ископаемых ресурсов.

Китай и Россия: сопоставление прав собственности на недра

В законах Китая и России зафиксирована государственная собственность 
на ископаемые ресурсы, что является предпосылкой сопоставления соответст
вующих налогов.

В Конституции и законах Китая
Ст. 9 Конституции (в 1982 г. разработана, в 2004 г. внесены исправления) 

гласит: “Недра, водные ресурсы, леса, горные массивы, степи, целина, отмели и 
прочие природные ресурсы принадлежат государству, т.е. всему народу. Госу
дарство не допускает, чтобы какая бы то ни было организация или личность за
хватывала каким бы то ни было образом природные ресурсы”.

Ст. 3 Закона об ископаемых ресурсах (в 1986 г. разработан, в 1998 г. внесе
ны исправления) указывает: “Ископаемые ресурсы находятся в государствен
ной собственности, Госсоветом осуществляется право государственной собствен
ности на ископаемые ресурсы. Право государственной собственности на подзем
ные или наземные ископаемые ресурсы не меняется из-за расхождений между 
правом собственности и правом пользования на землю”.

В Конституции и законах России
Пункты 1 и 2 в ст. 9 Конституции (принята в 1993 г.) гласят: “Земля и дру

гие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации 
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, го
сударственной, муниципальной и иных формах собственности”.

Пункт 2 ст. 1 Закона о недрах (выработан в 1995 г., в 2007 г. внесены исправ
ления) гласит: “Недра в границах территории Российской Федерации, включая
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Китай

2. Китай и Россия: сопоставление политики 
в сферах здравоохранения, образования и жилья

В законные права граждан входит право получения основных условий 
жизни человека, а в обязанность исполнительной власти — их обеспечение. Это 
принимается как стандартный принцип в современных конституциях1.

подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энерге
тические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. Владение, 
пользование и распоряжение государственным фондом недр в пределах террито
рии Российской Федерации в интересах народов, проживающих на соответствую
щих территориях, и всех народов Российской Федерации осуществляются совмест
но Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации”.

Зафиксированное право собственности на недра в Конституциях и зако
нах Китая и России предусматривает, что природная рента, т.е. налог на недра (в 
России — НДПИ) есть суверенный доход народа и должен полностью использо
ваться народом — на такие основополагающие гарантии жизни народа, как 
здравоохранение, образование, жилище.

“Постановл. Госсовета о создании сис
темы базового мед. страхов, для слу
жащих и рабочих в городах” (1998 г. 
№ 44): Служащ. и рабочие в городах 
могут пользоваться услугами мед. 
страхов. Постановл. ЦК КПК и Госсо
вета КНР о дальнейш. укреплении 
здравоохр. в селах (19.10.2002); “Пред
ложения Администр. Госсовета и Мин
здрава КНР о создании новой системы 
кооперативн. мед. обслуживания в се
лах”. Соответствующий эксперим. ве
дется при организации, координ. и по
мощи прав-ва и при добровольн. уча
стии крестьян, путем финансирования 
от части, лиц, кооперативов и прав-ва, 
с акцентом на систему взаимопомощи 
при лечения тяжел, заболеваний

Ст. 45: Граждане в ситуации старости, 
болезни или утраты трудоспос-ти име
ют право на материальн. помощь от 
гос-ва и общества. Для обеспечения ре
ализации этого права гос-во развивает 
социальн. страхование, социальн. по- 
мощь, медицину и здравоохранение.

__________________ Положения законов и нормативных актов___________________  
Ст. 6 Закона “О мед. страховании граж
дан РФ”: граждане РФ имеют право на 
обязательное и добровольное мед. стра
хование и на получение мед. услуг, соот
ветствующих по объему и качеству ус
ловиям договора, независимо от размера 
фактич. выплаченного страхов, взноса; 
Ст. 2: Страхователями при обязательн. 
мед. страхов, являются: для неработаю
щего насел. — Советы Мин-ров респуб
лик в составе РФ, органы гос. управле
ния автономн. областей, автономн. окру
гов, краев, областей, гг. Москвы и С.-Пе
тербурга, места, администрации; для ра
ботающего насел. — предприятия, учре
ждения, организации, лица, занимаю
щиеся индивидуальной трудов, деятель
ностью, и лица свободн. профессий.______

_______________________________Здравоохранение_______ 
________________ Россия________________ I_______________  
________________________Права граждан по Конституции 
Пункт 1 в Ст. 41: Каждый имеет право 
на охрану здоровья и мед. помощь.
Мед. помощь в гос. и муниципальн. уч
реждениях здравоохр. оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страхо
вых взносов, других поступлений.
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Китай

Китай

‘Жилищн. кодекс РФ”: Ст. 2: органы

ка недвижимости в жил, сфере в целях

Ст. 46: Граждане имеют право и обя
занность получить образование

Ст. 18 “Закона об образовании”: Осу
ществляется система 9-летнего обяза
тельного образования. Власти всех 
уровней предпринимают меры для 
обеспечения доступности образования 
для детей школьного возраста. Ст 2: 
Система 9-летнего обязательного обра
зования осуществляется как общее 
благо и должна обеспечиваться госу
дарством. При ее реализации не взи
маются сборы за обучение. Государст
во создает механизм финансового 
обеспечения обязательного образова
ния.

Ст. 39: Жилищная недвижимость за
щищается от посягательства. Запре
щены незаконные розыски и вхожде
ния в жилище граждан.

___________________________________ Жилище___________  
________________ Россия________________ I________________ 
________________________Права граждан по Конституции 
Ст. 40, п. 1: каждый имеет право на жи
лище; п. 2: органы гос. власти и органы 
местного самоуправл. поощряют жи
лищн. строит-во, создают условия для 
осуществления права на жилище; п. 3: 
малоимущим, иным указанным в зако
не гражданам, нуждающимся в жили
ще, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную цену из гос., муници- 
пальн. и других жилищн. фондов в со- 
ответствии с установл. нормами.______
___________________ Положения законов и нормативных актов ~~~ ~~

Ст. 7; “Уведомление Госсовета о даль- 
власти 1) содействуют развитию рын- нейшем углублении реформирования 

| жилищной системы в городах и уско-

________ Образование_________  
________________Россия________________ I_______________  
_______________________ Права граждан по Конституции 
Пункт 4 в Ст. 43: Основное общее обра
зование обязательно.
Пункт 3 в Ст. 43: Каждый в праве на 
конкурсной основе бесплатно получить 
высшее образов, в госуд. или муници- 
пальном образов, учреждении.________
___________________Положения законов и нормативных актов 
П. 3 в Ст. 5 “Закона РФ об образова
нии”: Гос-во гарантирует гражданам 
общедоступн. и бесплатность начальн. 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образов, и начального 
проф. образов., а также на конкурсной 
основе бесплатность среднего проф., 
высшего проф. и послевузовского 
проф. образования в гос. и муницип. об
разов. учреждениях в пределах гос. об
разов. стандартов, если образов, данно
го уровня гражданин получает впер
вые. Ст. 41: За счет средств федераль
ного бюджета финансируется обуче
ние в федеральн. гос. образов, учреж
дениях высшего проф. образов, не ме
нее чем 170 студ-тов на каждые 10 тыс. 
чел, проживающих в РФ.
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Сопоставление налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

Ставки по НДПИ в Китае и России

Сопоставление показывает:
(1) Социальная политика России в сферах медицины, образования и жи

лища базируются на Конституции и законах, тогда как законодательная база 
Китая относительно сфер здравоохранения и жилища нуждается в дополнениях 
и совершенствовании.

(2) Социальная политика России регулируется гражданскими законода
тельством, тогда как в Китае — преимущественно нормативными актами ве
домств или Госсовета.

(3) Социальная политика России носит всенародный характер, а в Ки
тае — в основном акцентируется на служащих и рабочих в городах.

(4) Государственное социальное обеспечение населения России выше, 
чем в Китае.

создания необходимых условий для 
удовлетвор. потребностей граждан в 
жилище; 2) используют бюдж. средст
ва и иные не запрещенные законом ис
точники денежн. средств для улучше
ния жил. условий граждан, в том числе 
путем предоставления в установл. по
рядке субсидий для приобретения или 
строительства жилых помещений; 3) в 
установл. порядке предоставляют гра
жданам жилые помещ, по договорам 
социального найма жилых помещ, гос. 
или муниципальн. жилищ, фонда; 4) 
стимулируют жилищ. строит-во; 5) обес
печивают защиту прав и законн. интере
сов граждан, приобретающих жилые 
помещения и пользующихся ими на за
конных основаниях, потребителей ком- 
мунальн. услут, а также услуг, касаю- 
щихся обслужив, жил, фонда.

рении развития жилищного фонда” 
(1998 г. № 23); Проводится дифферен
цированная политика в зависимости от 
уровня доходов. Семьи с самыми низ
кими доходами могут арендовать соци
альное жилье у правительства или ор
ганизации. Семьи со средне-низкими 
доходами могут купить или арендовать 
жилье эконом, класса. Прочие семьи (с 
высокими доходами) могут купить или 
арендовать товарное жилье по рыноч
ной цене.

0,92—1,97долл. /тыс.куб.м.
0,04—0,66 долл. /§д_______
0,26—3,95 долл. /§д

Нефть_____
Природн.газ
Уголь______
Желез.руда

____________ Россия2____________
Налог.ставка = 419 р./т х Кц; Кц 
= (Ц — 9) х курс-261___________
5.76 долл. США/тыс.куб.м______
4% (от цены продаж)____________
4.8% (от цены продаж)

Китай3
1,84—3,95 долл.США/т
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Сопоставление нагрузки по НДПИ

5,8 9,67 0,53—3,28 4

2,6 0,04—0,66 4 0,06—1,02 7

3,4 0,26—3,95 4,8 0,37—5,64 1,5

Ставка налога (долл./т 
или долл/тыс.куб.м)

Доля налога 
в рыночной цене (%)

Нефть 
(по 60 д. /барр.) 

Природн. Газ 
(60 

долл./ тыс.куб.м.) 
4

Китай 
0,41—0,89

Уголь 
(65 долл/т.) 

Желез.руда 
(70 долл./т.)

Россия
81,9

Китай 
1,84—3,95 

долл/т 
0,92—1,97

Россия
18,45

Средне
кратное со- 

отнош. 
НДПИ РФ 

и КНР 
28

Цены сырьевой переработанной продукции на внутренних рынках Китая 
и России почти совпадают. Например, цена бензина в мае 2006 г. соответствовала 
0,65 долл./литр в Пекине (Аи 93), и 0,67 долл./литр. в Москве (Аи 92).

Если исходить из налоговых тарифов России, бюджет Китая (где в 2006 г. 
Было произведено 160 млн т нефти, 50 млрд куб. м. природного газа, 2 млрд т. уг
ля и 588 млн т. железной руды) недополучил от НДПИ (при его налоговых став
ках) соответственно 12,6 млрд, 220 млн, 4,5 млрд и 740 млн долл.— суммарно 
18 млрд долл. США.

Хотя с марта 2006 г. в Китае начали взимать с нефтяных компаний “осо
бую нефтяную прибыль”5, а за добычу полезных ископаемых стали взимать 
компенсационные сборы, однако, вследствие того, что налоговые ставки на сырь
евые ресурсы чрезвычайно низки6, уровень рентабельности нефтяной отрасли 
остался выше, чем в других отраслях индустрии и у аналогичных компаний Рос
сии. Например, годовой доход за 2006 г. у Роснефти и КННК (СКТРС) составил со
ответственно 31 млрд долл, и 90,6 млрд долл., а чистая прибыль — 3,5 млрд долл, 
и 18,7 млрд долл. Получается, что доля чистой прибыли в доходах этих двух 
компании — соответственно 11% и 20%.

Выводы из сопоставлений:
(1) Российский налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) заметно 

выше, чем китайский.
(2) Российский НДПИ периодически регулируется в соответствии с ры

ночной ценой сырья, китайский же зависит только от объема добычи, не будучи 
связан с ценами сырьевого рынка.

(3) Российский НДПИ — единый по стране, тогда как китайский — диф
ференцированный по стране.

(4) Российский НДПИ определяется и регулируется “Налоговым кодек
сом”, тогда как китайский — нормативными актами Госсовета и административ
ными документами Минфина и Налоговой службы.

(5) Китайский НДПИ чрезмерно занижен. Значительная часть сырьевого 
налога остается в виде сверхприбыли у предприятий, добывающих сырье, и у 
частных лиц, хотя ее следовало бы использовать для общественных расходов
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ВВП на душу населения Китая и России в 2006 г. составлял соответствен
но 2100 и 7000 долл. Среднедушевой ВВП в России выше китайского примерно в 
3,3 раза, однако среднедушевые расходы на медицину и здравоохранение в Рос
сии восьмикратно выше, чем в Китае, среднедушевые расходы на образова
ние — в 11 раз выше, чем в Китае. В России каждый гражданин имеет право на 
бесплатное базовое медицинское страхование, дети — на бесплатное дошколь
ное образование и 11-летнее обязательное образование, выпускники школы — 
на бесплатное высшее образование на основе конкурса (50% студентов в вузах 
финансируются из бюджета). В Китае отсутствует система общедоступного ба
зового медицинского страхования, ограниченные средства на медицину исполь
зуются, в основном, для служащих и рабочих в городах. Примерно 80% населе
ния лишено какого бы то ни было медицинского обслуживания. Высшее образо
вание полностью переведено на платный режим.

При этом в России нет учрежденного на федеральном уровне Фонда ме
дицинского страхования. Финансовым источником фонда служит Единый соци
альный налог. По Налоговому кодексу Единый социальный налог выплачивается 
работодателями в размере 26% от общего фонда заработной платы. 3,1% из них 
(относительно к уровню зарплаты) непосредственно начисляется в Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования10. Фонд внебюджетный и 
специально используется для бесплатного базового медицинского страхования. 
Пассивное сальдо Фонда покрывается из федерального бюджета. В Китае нет 
социального налога, нет и Фонда подобного рода. Помимо системы 9-летнего обя
зательного образования в Китае отсутствует законодательная база для поддер
живания и регулирования общественных расходов на медицину и образование, а 
объем и направления финансирования определяются административными акта
ми исполнительной власти.

Прошло 58 лет с создания базовой системы китайского государства, но 
по-прежнему остается нерешенным такой жизненно важный вопрос, как меди
цинское обеспечение. Однако в последние два года Правительство КНР уделяет 
внимание жизненно важным вопросам. Выработало и реализует ряд активных 
мер по обеспечению жизни населения. Есть основания надеяться, что наиболее 
насущные вопросы жизни людей в конечном счете будут решены.

Россия 
Китай

58 
5

4. Сопоставление общественных расходов Китая и России

Нерациональная ставка НДПИ приводит к тому, что природная рента 
превращается в колоссальное богатство отдельных компаний и частных лиц, а 
бюджетная политика порождает серьезную нехватку и дефицит общественных 
расходов. Согласно бюджетным докладам правительств Китая и России за 
2006 г.' общественные расходы двух стран (по здравоохранению, образованию и 
жилью) выглядят следующим образом:_________________________________________

Расходы на душу населения из центрального
____________ (федерального) бюджета в 2006 г. (долл.США)____________

Медицина
___________и здравоохранение

1069_______
13
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5. Соображения по реформированию налоговой и бюджетной 
систем

Государственная собственность на ископаемые ресурсы предрешает ес
тественную взаимосвязь природной ренты с жизненными потребностями народа. 
Обеспечение жизненных потребностей за счет природной ренты есть первона
чальный исходный принцип справедливого общества и вместе с тем — первич
ный критерий соответствия идеалам социальной справедливости. Так называе
мый “первичный критерий” предполагает, что общественные расходы, исполь
зуемые государством для обеспечения существования всего народа, не должны 
быть ниже доходов от природной ренты и дивидендов от предприятий госсобст
венности11. В соответствии со сравнительным анализом природной ренты и об
щественных расходов в Китае и России, можно сформулировать предложения 
по реформированию китайской налоговой и бюджетной систем.

Реформирование налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

(1) Переустроить НДПИ как центральный налог12, право его перераспре
деления должно быть в ведении центральной финансовой власти.

(2) Все виды налогов и сборов, связанные с природной рентой, должны 
быть объединены под наименованием “НДПИ”; следует перейти от налога на 
объем добычи к налогу на ее стоимость, соответственно подняв налоговые став
ки. Сделать так, чтобы налоговые ставки отражали стоимость и рыночные зако
номерности, благоприятствуя равноправной конкуренции предприятий, сбере
жению энергии и сырья, а также разумному сдерживанию экспорта продукции 
первичной переработки сырьевого характера.

Создание Государственного фонда бесплатного базового медицинского стра
хования

!■

I

В соответствии с сущностью и с особой значимостью НДПИ предлагается 
перечислять его непосредственно в Государственный фонд бесплатного базового 
медицинского страхования с целевым использованием для общенародного базо
вого медицинского страхования с тем, чтобы этот фонд стал его основным сис
темным обеспечением. В случае нехватки средств они будут пополняться из 
центрального и местных бюджетов.

Создание Государственного фонда бесплатного базового медицинского 
страхования — идея осуществимая. На начальном этапе можно через регулиро
вание содержания базового страхования нормировать его себестоимость на душу 
населения в 30 долл. США13. По такому расчету для всей страны потребовалось 
бы 42 млрд долл, в год. Объем НДПИ в Китае в 2006 г. составил 27,2 млрд долл. 
При умеренном повышении ставок НДПИ его объем может быть доведен до 
45 млрд долл. — тем самым становится вполне возможным создание системы 
общенародного базового бесплатного медицинского страхования.

Поскольку среднедушевой уровень полезных ископаемых в Китае ниже, 
чем в России, налоговые ставки в Китае, касающиеся НДПИ, должны быть вы
ше, чем в России.



76 Ли Фучуань

6.

7.

8.

9.
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Баренбойм П.Д. Конституционная экономика. М.: Юстицинформ, 2006. С. 39.
Налоговый кодекс РФ.
Налог на нефть и природный газ рассчитывается по источнику: Совместный вестник 
Минфина и Госналогслужбы о корректировках налогов на добычу сырой нефти (2005. 
№ 115); налог на уголь и железные руды — по “Временно действующему положению о 
налоге на добычу полезных ископаемых КНР” (распоряжение Госсовета 1993. № 139). 
По цене на внутреннем рынке.
Решение Госсовета о взимании особого налога за ресурсы по нефти (2006. № 13) и По
рядок взимания за особые прибыли по нефти Министерства ресурсов (2006. № 72); на
чиная с 26 марта 2006 г. при превышении цены нефти в размере 40—45 долл, за бар
рель с нефтяных компаний стала взиматься такса за особую прибыль. При цене 60 
долл, за баррель и выше с каждого барреля взимается 2,5 долл.
Согласно “Установлению о взимании компенсационных сборов за ископаемые ресур
сы” (Госсовет, 1994. № 150), компенсационные сборы по нефти, природному газу и уг
лю составляют 1% от продажной цены, за полезные ископаемые — по 2%. Компенса
ционные сборы отчисляются в госбюджет. Средства, в основном, используются на гео
логоразведку. Пропорция между центром и провинциями, городами центрального под
чинения составляет 5:5, между центром и районами автономии — 4:6.
Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2006 г. и о проекте цент
рального и местных бюджетов на 2007 г.
Выплаты на социальное жилье, на капитальный ремонт жилищного фонда и субсидии 
для покупки квартир.
Расходы центрального бюджета на здравоохранение (38 долл.), плюс выплаты в Феде
ральный фонд пенсионного страхования (68 долл.).

10. Из остатка 20% поступают в федеральный бюджет, а 2,9% — в фонд социального стра
хования.

11. Общими пользователями НДПИ являются центральное и местное правительства в Китае
12. Постановление ЦК КПК о строительстве гармонического социалистического общества 

на собрании 6-го пленума 16-го созыва. Часть 2. О институциональном строительстве
13 В России в 2007 г. среднедушевая себестоимость в Фонде основного медицинского стра

хования составлял 150 долл., из которых 75 долл, приходилось на Федеральный уста
новленный законом медицинский страховой фонд и 75 долл. - на местные бюджеты.

Создание конституционной и законодательной базы для учреждения системы 
общенародного бесплатного медицинского страхования

Для создания системы общенародного бесплатного медицинского страхо
вания потребуется своя правовая база. В соответствии с реалиями страны было 
бы возможно сначала осуществить на основе государственных административ
ных и нормативных документов эксперименты, а в подходящее время ввести 
систему общенародного бесплатного медицинского страхования в Конституцию 
и в законы как право граждан и обязанность правительства. Верится, что это 
стало бы величайшим достижением в истории государственного строя Китая: 
благодаря системе общенародного бесплатного медицинского страхования сотни 
миллионов граждан Китая обретут здоровье, надежду, счастье.
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Белоэмигрантские организации на Дальнем 
Востоке в 20-х — начале 30-х гг. XX в. 
и деятельность советских спецслужб

После окончания Гражданской войны и восстановления советской власти 
на российском Дальнем Востоке в 1922 г. основная масса белой эмиграции сосре
доточилась в Маньчжурии. По данным различных источников численность ее 
составляла до 200 тыс. чел. Многочисленная белоэмигрантская диаспора в севе
ро-восточном Китае не могла остаться вне поля зрения японских и китайских 
спецслужб. По расчетам командования японского Генерального штаба, остатки 
разбитых белых армий, компактно расселившихся в относительной близости от 
советских границ, могли быть использованы как в антисоветской диверсионно-раз
ведывательной деятельности, так и в прямых военных действиях против СССР1.

В конце 1922 г. в Мукдене у диктатора Северо-Восточных провинций Китая 
маршала Чжан Цзолиня состоялось совещание в присутствии представителей 
японского военного командования майора Хироки и капитана Сейодзио. а также 
бывших генералов Г.И. Клерже, М.И. Афанасьева и Н.Ф. Петухова. На совещании 
было принято решение о поддержке Чжан Цзолинем белого русского движения2.

Осознавая, какую опасность могут представлять отступившие в Мань
чжурию белогвардейские воинские подразделения при их соответствующей 
организации, советское правительство предпринимало меры по возвращению 
соотечественников на родину и разложению возникающих за границей эмиг
рантских организаций изнутри.

В начале 1923 г. среди эмигрантов распространялись листовки с текстом 
постановления ВЦИК от 14 декабря 1922 г. об амнистии участникам белого дви
жения в случае их возвращения в Россию. В Гензане подобные листовки были 
вручены командиру каждого судна из флотилии контр-адмирала Г.К. Старка3. 
Однако большинство эмигрантов считали амнистию ловушкой и на этот призыв 
не откликнулись. К возвращению на Родину была готова часть группы бывшего 
каппелевского генерала В.М. Молчанова, расположенная в беженском лагере под 
китайским г. Гирином. С каждым днем их положение становилось все более уд
ручающим: не хватало продовольствия, медицинского обеспечения и др. Попыт
ка роты Ижевского полка вернуться к российской границе была пресечена ки
тайскими властями, и ижевцы вынуждены были вернуться в Гирин4.

Несмотря на оказываемую гуманитарную помощь от ряда иностранных го
сударств и международных обществ (Красного Креста и др.)5, положение беженцев 
продолжало оставаться бедственным. В этой ситуации японский генштаб в обета-
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новке секретности разрабатывал план по переброске этих частей в южную часть о. 
Сахалин, который по Портсмутскому мирному договору 1905 г. отошел к Японии. 
Именно оттуда планировалось начать очередное вторжение в Россию. Японское ко
мандование вступило через капитана Куроси в переговоры с руководителями ген- 
занской группировки эмигрантов генералами Д.А. Лебедевым и И.С. Смолиным6.

Однако сам факт проведения этих консультаций (май— июнь 1923 г.) 
стал известен советским спецслужбам. Переписка японского военного командо
вания с белогвардейскими генералами Д.А. Лебедевым, Н.А. Савельевым, Ф.Л. 
Глебовым и адмиралом В.В. Безуаром была опубликована в периодической печа
ти. После этого японцы стали отрицать само существование Куроси. Сотрудни
кам же советских органов безопасности удалось установить в Шанхае человека, 
лично знавшего капитана японского генштаба Куроси7.

Объединение сил белогвардейцев в конечном итоге не состоялось из-за 
разногласий между лидерами гензанской группировки. Генералы Н.А. Савельев 
и П.П. Иванов-Ринов были настроены враждебно к атаману Г.М. Семенову, пре
данными которому остались лишь сибирские казаки генерала Ф.Л. Глебова. Не 
могло быть и речи о присоединении к “сахалинскому походу” гиринской группы 
генерала В.М. Молчанова, также негативно относившегося к Г.М. Семенову8.

В 1922—1923 гг. в различных городах Китая образовались многочисленные 
белоэмигрантские организации, партии, союзы, общества и т.д. Как уже отмечалось 
в отечественной литературе, их создание проходило в обстановке постоянной борь
бы за лидирующие позиции среди эмигрантов, раздел сфер влияния9.

Монархический лагерь был представлен двумя группировками. Эмигран
ты, поддерживающие великого князя Николая Николаевича (николаевцы) вра
ждовали с теми, кто поддерживал великого князя Кирилла Владимировича (ки- 
рилловцы). Последние называли себя также легитимистами. Существовали так
же организации, не видевшие перспектив в восстановлении самодержавия в 
России и представлявшие немонархическое крыло русской эмиграции в Маньч
журии. В то же время существует и иная классификация русских эмигрантских 
объединений на Дальнем Востоке. К первой группе можно отнести филиалы 
крупных европейских белоэмигрантских организаций — Российского общевоин
ского союза (РОВС), Братства Русской Правды (БРП), Трудовой Крестьянской 
Партии (ТКП) и др. Вторую группу образовали местные белоэмигрантские орга
низации: Союз казаков на Дальнем Востоке, Восточный Казачий союз (ВКС), 
Российская фашистская партия (РФП), Русская казачье-крестьянская партия, 
Союз мушкетеров, сибирские областники и т.д.

Следует, однако, отметить, что многие эмигранты зачастую участвовали 
в работе сразу нескольких организаций.

Белоэмигранты активно привлекали к политической деятельности моло
дежь. В 20-30-е гг. XX в. в Маньчжурии существовали такие молодежные орга
низации, как Союз мушкетеров, Орден Крестоносцев, Национальная организа
ция русских разведчиков (НОРР), Антикоммунистический союз молодежи и др.

В декабре 1922 г. при участии Японии в Маньчжурии был образован 
“Комитет представителей общественных организации Автономной Сибири” 
под председательством А.В. Сазонова. В состав комитета также вошли быв_ 
ший глава белого Правительства Приморья С.Д. « ’ агаман I -М. Семе
нов, М.П. Головачев и др. Этому комитету японцами и переданы вывезен- 
ИЫеИ”^:ХадоИф” ^преимущественно °

объединение — “Союз труда и взаимопомощи иловский в Ч”Л“Н°:
стью около 400 чел. возглавил генерал А.В- ьорд особый Тайный
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военный совет” организации, помимо самого А.В. Бордзиловского, вошли гене
ралы М.М. Плешков, Д В- Загоскин, К.П. Нечаев, П.П. Крамаренко, Д.И. За- 
кржевский и Е.К. Вишневский11.

Первые сведения о формировании в Китае монархических организаций 
относятся к концу 1922 г. Они были получены дальневосточными чекистами из 
Шанхая. Используя закордонную агентуру и другие источники (иностранная и 
белоэмигрантская пресса и т. п.), сотрудники советских органов госбезопасности 
скрупулезно собирали материалы и составляли обстоятельные обзоры о дея
тельности монархических организаций в северо-восточном Китае. Непосредст
венно за это направление отвечала специально созданная Особая группа контр
разведывательного отдела полномочного представительства ОГПУ на Дальнем 
Востоке (КРО ПП ОГПУ)12-

Для объединения всех монархических сил в ноябре 1922 г. в Харбине бе
лоэмигранты избрали правление Комитета объединенных монархических орга
низаций под председательством М.Я. Домрачеева. Комитет через бывшего глав
кома белой армии на Дальнем Востоке генерала Н.А. Лохвицкого установил 
связь с представителями дома Романовых в Европе, но вопреки ожиданиям де
нег от них не получил13. При указанном комитете генерал Н.В. Осипов организо
вал контрразведку для сбора сведений о Советской России, однако получаемая 
со слов перебежчиков информация носила случайный, бессистемный характер14.

В декабре 1922 г. в Харбине был создан “Окружной Совет объединенных 
монархических организаций Дальнего Востока и Сибири”, который являлся, по 
сути, филиалом эмигрантского Высшего монархического совета (ВМС) в Париже 
и по замыслу его руководства должен был координировать все монархическое 
движение в Маньчжурии в пользу великого князя Николая Николаевича15.

В состав Окружного совета входило 11 монархических эмигрантских ор
ганизаций, находящихся в полосе отчуждения КВЖД. Среди них: “Вера. Царь. 
Народ”, Харбинский отдел Всероссийского Крестьянского союза. Союз офицер
ских обществ, Мусульманское общество, Старообрядческое общество. Сибир
ское общество беженцев и др.16

В 1924 г. на должности председателя Окружного совета был действитель
ный статский советник Д.В. Мурзаев. Его заместителями были председатель ор
ганизации “Вера. Царь. Народ” генерал-майор Д.В. Загоскин и председатель Со
юза беспартийных И.Е. Крупенин. В это время никакой активной деятельности 
Совет не вел, за исключением выпуска печатной продукции. Антисоветские лис
товки печатались в типографии газеты “Свет” в Харбине до ее закрытия в октя
бре 1924 г. Последнее было связано с подписанием советско-китайского договора 
о статусе КВЖД17. Основное же внимание уделялось взаимному информирова
нию Окружного совета и Высшего монархического совета в Париже о состоянии 
дел- Кроме того, по заданию ВМС, советом составлялась ежемесячная сводка о 
пОл°>ке14ии дел на Дальнем Востоке СССР.

° сведениям ОГПУ, из-за отсутствия финансовых средств влияние Ок- 
руя<ного совета на эмигрантские массы было невелико, о чем свидетельствует в 
достаточной мере самостоятельная деятельность входящих в состав Совета раз- 
л0ЧГпь ‘<0РГанизаИий- Такая вялая антисоветская работа привела к тому, что в 
лаГе^-1 КиРилловцев” перешел бывший начальник военного отдела Окружного 
со0С в^Рал-лейтенант К.И. Сербинович18.

хическП?еле 1923 Г‘ В Харбине был образован Дальневосточный Русский мо- 
иа окуловр Й союз’ председателем которого был избран бывший чиновник белого 

тЛ°Г0 правительства В.Ф. Иванов. Кроме него в руководство союзом 
в* кие известные эмигранты, как профессор М.П. Головачев, И.Т. Щело-
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ков, Н.Г. Рачков, генералы А.И. Андогский, П.П. Крамаренко, В.Д. Косьмин. Союз 
занимался распространением антисоветской литературы в приграничных рай
онах, в т.н. на территории СССР. Планировалась и активная партизанская дея
тельность в Приморье. Для реализации этих планов в феврале 1924 г. была орга
низована “военная тройка", в которую вошли генералы А.И. Андогский, Г.П. Жу
ков и полковник М.А. Михайлов. Однако из-за отсутствия денежных средств 
этим планам не суждено было реализоваться. Существовал союз на нерегуляр
ные перечисления от богатых коммерсантов Е.Н. Литвиновой. С.Л. Скидельского 
и др. Сам В.Ф. Иванов, согласно сведениям, полученным ОГПУ, сотрудничал с 
японской военной миссией, получая от нее ежемесячно по 450 руб. В январе 
1924 г. японцы выделили ему на нужды Союза 5 тыс. руб.19

В целях улучшения “служебно-правового, материального, профессио
нального и нравственного положения" рабочих, мастеровых и служащих КВЖД 
в 1923 г. был создан “Союз беспартийных служащих и рабочих КВЖД”. Неофи
циальное же предназначение “Союза беспартийных” было далеко не беспартий
ное. Это была чисто политическая организация монархического направления с 
широкими задачами. Основная масса рядовых членов Союза даже не знала об 
истинном назначении своей организации. Союз подразделялся на 18 районных 
отделов, и численность его составляла примерно 1,6 тыс. чел. Через районные 
отделы распространялась монархическая литература по линии КВЖД и пере
правлялась на советскую территорию, а также через них поддерживалась связь 
с белопартизанскими отрядами и контрреволюционными организациями в При
морье, Забайкалье и Амурской области20.

Одной из наиболее влиятельных эмигрантских организаций была “Вера. 
Царь. Народ”, которая имела 27 подотделов в полосе отчуждения КВЖД. Пер
вым ее руководителем был Н.А. Остроумов, но в 1923 г. его, как не справившегося 
с руководством, сменил генерал Д.В. Загоскин. Отдел на ст. Маньчжурия возгла
влял Н.Ф. Львов, в Шанхае — Г.С. Думбадзе21.

На состоявшемся в Харбине 27 мая 1923 г. совещании этой организации 
была избрана комиссия в составе Щелокова, Кузьмина и генерала Коногонова, в 
задачу которой входили налаживание связей с приморскими организациями, 
учет их сил и снабжение оружием и припасами22.

Для координации белоповстанческого движения в Приморье, на ст. По
граничная в июне 1923 г. выехал лично генерал В.Д. Косьмин, представлявший 
организацию “Вера. Царь. Народ”23.

Свою работу эта организация начала с организации белоповстанческих 
отрядов на территории советского Приморья с целью привлечения населения на 
свою сторону. Первым таким формированием стал отряд полковника А.Г. Ширя
ева, бывшего жителя с. Сальского Иманского уезда. Основной костяк отряда 
(30 чел.) был сформирован в апреле 1923 г. в г. Гирине. Затем отряд переместился 
в г. Хулинсян (напротив г. Имана — ныне Дальнереченск), который и стал базой 
белопартизан. Китайские власти оказывали некоторую поддержку ширяевцам, 
выдав им документы, характеризующие их как местных рабочих. В июне 1923 г. 
отряд численностью около 60 чел. перешел на советскую территорию, где дейст
вовал до апреля 1924 г. под громким названием “Первый белоповстанческий пар
тизанский отряд”. В апреле из отряда вышла группа в 25 чел. под командовани
ем Литвинцева, образовав новую банду, занявшуюся преимущественно грабе
жами государственных учреждений.

Ликвидация этих бандформирований была поручена Спасскому пограни
чному отделению ГПУ. Имея в своем распоряжении информационную сеть, че
кисты с успехом засылали своих секретных сотрудников в банды с целью разло-
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женин их изнутри и явки их участников к советским властям с повинной. Кроме 
того, контрразведывательным отделением создавались секретные оперативные 
группы, которые совместно с ЧОН занимались физическим устранением банди
тов. Один из задержанных бандитов согласился на сотрудничество с органами 
ГПУ и 15 августа 1924 г. вывел секретную группу на базу белопартизан. В бою 
был убит сам Ширяев, а остатки банды были уничтожены 24 августа24.

Лагерь “кирилловцев” в Маньчжурии был представлен “Союзом леги
тимистов”25 во главе с генералом В.А. Кислицыным и союзом “Молодая Рос
сия” (т.н. младороссами). Начало систематической деятельности ориентиро
ванных на великого князя Кирилла группировок относится к осени 1923 г. 
Именно в это время бывший начальник разведывательного отделения штаба 1- 
го корпуса белой армии в Чите полковник Н.Л. Жадвойн получил полномочия 
на организацию работы от имени великого князя26. Вместе с полномочиями 
Н.Л. Жадвойн получил титул “Уполномоченного Августейшего блюстителя Го
сударева престола на Дальнем Востоке”. С ним были связаны Дальневосточ
ный отдел союза “Молодая Россия” и Мусульманский комитет борьбы с боль
шевиками. В Хайларе деятельность легитимистов возглавлял бывший началь
ник контрразведки 3-го каппелевского корпуса полковник Гиацинтов, на ст. 
Пограничная — полковник Филлипов, на ст. Маньчжурия — Черняев27.

Н.Л. Жадвойн поддерживал связь с белопартизанскими отрядами Гир- 
шфельда, Ловицкого и Литвинцева — в Приморье, Арестоулова — в Амур
ской губернии. Через Филлипова легитимисты держали связь с отрядом Ши
ряева и другими отрядами. В марте 1923 г. в районе ст. Пограничная полковник 
Емлин организовал “Главный объединенный штаб белых партизанских отря
дов”. Этот штаб проводил работу по директивам, получаемым от Жадвойна. 
Основной целью штаба было формирование белопартизанских отрядов для 
борьбы с советской властью в Приморье28.

После ареста Емлина китайскими властями руководство остатками группы 
принял на себя поручик Ковалев. В декабре 1923 г. при поддержке китайского гене
рала Ма и бывшего забайкальского миллионера Тетюкова Ковалев сформировал 
два небольших отряда. Один из них во главе с подполковником Коростылевым дей
ствовал в районе Пограничная—Санчагоу, второй под руководством самого Кова
лева — в Анучинском районе. Отряды Ковалева проводили налеты, грабежи и 
убийства советских активистов в селах Богуславка, Жариково, Хорватово и др. В 
начале 1924 г. поручик Ковалев, подполковник Коростылев, подхорунжий Шипи- 
цын и руководитель анучинских староверов Серпуховицынов начали подготовку к 
совместному вооруженному выступлению. Однако в Никольске они были опознаны 
сотрудниками ОГПУ и арестованы. Реализуя полученную от них информацию, 
приморские чекисты успешно ликвидировали подпольные организации в Николь
ске и Анучинском районе29.

В конце 20-х — начале 30-х гг. XX в. наиболее активной организацией, 
последовательно проводившей тактику террористических рейдов на совет
скую территорию, было Братство Русской Правды (БРП), центр которой был в 
Берлине. Подтверждением этому служат официальные документы о деятель
ности БРП, подготовленные дальневосточными чекистами по имеющимся в их 
распоряжении агентурным материалам. В одном из них указывается, что 
“БРП является наиболее боевой, активной, строго законспирированной и цент
рализованной организацией”30. Дальневосточный отдел БРП занимался не 
только формированием белопартизанских отрядов и диверсионных групп для 
заброски в Советский Союз, но и имел свою, хорошо организованную, агентур-
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ную сеть на территории СССР. Его ячейки находились во всех крупных городах 
Дальнего Востока и Сибири и, кроме того, в Москве31.

Вся деятельность БРП на Дальнем Востоке координировалась “наместни
ком” Братства бывшим колчаковским генералом П.Г. Бурлиным, штаб-квартира 
которого находилась в Шанхае. Особенно тесные связи БРП поддерживало с Даль
невосточным отделом РОВС, глава которого генерал М.К. Дитерихс входил в состав 
“Основного руководящего крута БРП”. Маньчжурский филиал БРП в Харбине воз
главлял “помощник наместника БРП” генерал Е.Г. Сычев, курировавший работу в 
Приамурье, и генерал В.Д. Косьмин, отвечавший за деятельность в Приморье. Гене
рал И.Ф. Шильников возглавлял работу БРП в Забайкалье.

Начиная с 1931 г., в связи с японской агрессией в Маньчжурии, БРП 
значительно активизировало свою работу. Отдельные руководители БРП в 
Харбине принимали самое непосредственное участие в работе японской раз
ведки, помогая ей в вербовке агентуры, переброске ее на территорию СССР с 
целью создания шпионско-диверсионных ячеек. Повышенное внимание уделя
лось руководством Братства распространению на территории советского 
Дальнего Востока антисоветской литературы.

Для проведения более интенсивной работы на приморском направлении 
по решению руководящего центра БРП был организован особый “Пригранич
ный отдел БРП” во главе с известным членом организации — полковником 
И.А. Рудых. База вновь созданного отдела находилась на копях Мулинского уг
лепромышленного товарищества (в районе г. Лишучжень).

На амурском направлении генерал Е.Г. Сычев использовал свои обшир
ные связи.

Зимой 1932 г. отряд БРП под командованием В.М. Друшникова разгро
мил в Приморье корейскую коммуну32.

По данным ОГПУ банда И.А. Пешкова по поручению руководителя БРП 
на Забайкальском направлении генерала И.Ф. Шильникова пыталась организо
вать ячейки БРП в Трехречье (район рек Ган, Дербул и Хаул — правых прито
ков р. Аргунь), где осели казаки, бежавшие из СССР. Кроме того, выдавая себя 
за красноармейцев, группа занималась грабежами и убийствами китайского на
селения в приграничных районах33.

На протяжении 1931—1932 гг. дальневосточными чекистами был про
веден целый ряд успешных мероприятий, направленных против БРП. В мае 
1931 г. в Спасске выявлен и арестован член Братства Торопов, прибывший для 
организации подпольной ячейки. В июне — сентябре 1932 г. в Ханкайском и 
Иманском районах задержаны две диверсионных группы с оружием и литера
турой БРП, заброшенные с диверсионными целями34. Большим успехом ОГПУ 
стало задержание эмиссара шанхайского отдела БРП И.А. Полякова.

В марте 1932 г. была раскрыта и ликвидирована контрреволюционная 
казачья повстанческая организация в с. Михайловское (Амурская область), ко
торая поддерживала связь с генералом Е.Г. Сычевым.

Сотрудники Полномочного представительства ОГПУ на Дальнем Востоке не 
ограничивались выявлением и ликвидацией агентуры белой эмиграции на террито
рии СССР. Ими проводились мероприятия по “нейтрализации” активных членов 
БРП на территории Маньчжурии. В сентябре — октябре 1932 г. на китайской тер
ритории были ликвидированы представитель генерала Сычева полковник Синев, 
представитель шанхайского отдела БРП поручик Стрельников. Полковник Мете
лица был доставлен на советскую территорию, но скончался от полученного ране
ния. В декабре 1932 г. были захвачены и вывезены в СССР начальник Пограничного 
отдела БРП Рудых, есаул Овечкин, подполковник Михалев и еще 6 активных чле-
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нов организации35. После этого разгрома руководство дальневосточного отдела 
Братства Русской Правды так и не смогло в полной мере оправиться. Разработан
ный ими план подготовки диверсионной и повстанческой работы на территории 
Дальнего Востока был сорван сотрудниками ПП ОГПУ ДВК.

В конце мая 1927 г. по просьбе великого князя Николая Николаевича в 
Харбин из США прибыл генерал Н.П. Сахаров с задачей активизировать ди
версионную деятельность николаевского крыла белоэмиграции. Возвращение 
Н.П. Сахарова в Маньчжурию не случайно совпало по времени с кризисом в 
англо-советских отношениях. В это время в Харбине оживились белые органи
зации в надежде на более активную поддержку их деятельности со стороны 
западных государств. Помощник представителя великого князя Николая Ни
колаевича генерал П.Г. Бурлин возложил на Н.П. Сахарова руководство всем 
белопартизанским движением на Дальнем Востоке.

Для организации разведывательной работы против СССР Н.П. Сахаров 
установил контакт с генералом В.Д. Косьминым, уже имевшим к тому времени 
опыт организации белопартизанских отрядов в Приморье. С целью создания 
агентурной базы на территории Приморья (преимущественно в Иманском. 
Спасском и Приханкайском районах) и в Хабаровском округе Сахаров привлек 
своего сподвижника по Гражданской войне бывшего полковника генерального шта
ба Сотникова. Сахаров также связался с командованием “Русского корпуса’’ китай
ских войск, генералами В.А. Чеховым и Г.К. Сидамонидзе, которые по его просьбе 
выделили для вооружения формируемых отрядов 150 винтовок и 4 пулемета. Пе
ревозкой оружия занимался полковник Мартынов, однако в районе Цицикара зна
чительная часть оружия была конфискована китайскими властями36.

К сентябрю 1927 г. генералом Сахаровым был сформирован отряд во 
главе с полковником Д.Ф. Карловым (Ильковым) и направлен для проведения 
диверсионных акций в Амурский округ. В октябре 1924 г. отряд Карлова в мо
мент перехода на советскую территорию в районе с. Екатерино-Никольского 
был ликвидирован силами 56-го погранотряда ОГПУ37. Эта операция стала 
возможна благодаря внедрению в ближайшее окружение генерала Сахарова 
секретного сотрудника харбинской резидентуры ОГПУ.

Из-за конфискации оружия китайскими властями, а также под влияни
ем ликвидации отряда Карлова, формирование отрядов Дуганова и Соколов
ского для действий в Забайкалье не состоялось.

Потерпев неудачу по организации белопартизанского движения на тер
ритории СССР, Сахаров направил свои силы на объединение бывших участни
ков белых армий Сибири и Дальнего Востока. В сентябре 1928 г. был создан 
"Дальневосточный корпус русских добровольцев”. Во главе корпуса стали сам 
Н.П. Сахаров и генерал В.Д. Косьмин, начальником штаба был назначен пол
ковник А.С. Бодров. В Харбине и полосе КВЖД организация насчитывала до 
500 чел. Много сил приходилось тратить на поиск средств, вплоть до выпуска 

“Добровольческого займа” в 100 тыс. мексиканских долларов38.
Получив необходимые средства, Сахаров сформировал отряд под ко

мандованием полковника Мохова, основой которого стал поредевший, но вер
нувшийся с территории СССР отряд полковника Назарова.

Ф.Д. Назаров прибыл из Парижа в Харбин в начале 1928 г. по заданию ор
ганизации “Борьба за Россию”. В Харбине он установил связь с лидерами мест
ной эмиграции и приступил к организации белопартизанского отряда. Отряд на
считывал 65 чел. из бывших жителей приграничных сел Приморья39.

В мае 1929 г. Назаров провел налет на погранзаставу войск ОГПУ с целью 
захвата оружия. Он планировал начать восстание крестьян, но потерпев неуда-
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чу в налете и потеряв несколько человек убитыми и ранеными, Назаров отсту
пил на китайскую территорию. В ликвидации отряда Назарова участвовали под
разделения погранвойск ОГПУ40.

Что касается Мохова, то он группой в 22 чел. планировал выйти в Спас
ский район, связаться с имевшейся там контрреволюционной организацией, ор
ганизовать базу и начать подготовку крестьянского восстания. Его планам не 
суждено было осуществиться, т.к. приморскими чекистами была проведена лик
видация указанной организации. Выйдя из Китая 9 сентября 1929 г., отряд успе
ха не имел и принятыми ОГПУ мерами был уничтожен41.

Среди организаций немонархического толка на особом месте стояла Рос
сийская фашистская партия (РФП). Создана она была в 1926 г. в Харбине груп
пой студенческой молодежи на основе Русского студенческого общества (РСО) и 
первоначально носила название Российская фашистская организация (РФО)42. 
Весной 1931 г. лидеры организации К.В. Родзаевский, М.А. Матковский, Е.В. Ко
раблев, Б.С. Румянцев объявили о рождении Российской фашистской партии 
(РФП). Генеральным секретарем новой партии стал выходец из Благовещенска 
К.В. Родзаевский. Идеология РФП носила ярко выраженный антикоммунистиче
ский, антисоветский и националистический характер43.

В 1923 г. в Харбине был образован Восточный казачий союз (ВКС) из 
представителей Оренбургского, Сибирского, Енисейского, Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского казачьих войск. С момента образования Союз возгла
вляли генерал Е.Г. Сычев и полковник Г.В. Енборисов. С самого начала они пове
ли борьбу за влияние среди казачьих масс с Советом войсковых атаманов ка
зачьих войск, который возглавляли в Шанхае генералы Ф.Л. Глебов и Н.С. Ани
симов44. В 1927 г. Союз был реорганизован. Основными задачами ВКС, обозна
ченными во вновь принятом уставе, были “организованное и действенное” спло
чение и объединение казачьих войск за рубежом, “всемерное содействие освобо
ждению России от ига III Интернационала, установление контактов с организа
циями, ведущими освободительную работу на территории Советской России, в 
особенности в казачьих областях”. Председателем Правления ВКС был избран 
полковник Е.П. Березовский (Сибирское войско), членами правления — генерал- 
майор Р.А. Вертопрахов (Амурское войско), генерал-майор И.Ф. Шильников (За
байкальское войско), секретарем правления — К.И. Лаврентьев (Енисейское 
войско), товарищем секретаря — М.Ф. Воротов (Оренбургское войско)45.

Ранее упоминавшийся Совет войсковых атаманов казачьих войск возник 
в апреле 1924 г. в Шанхае. Его председателем был генерал-лейтенант Ф.Л. Гле
бов. Кроме него в руководстве Совета состояли генералы П.П. Иванов-Ринов, 
И.Н. Потанин, Н.А. Савельев. Совет поддерживал тесные связи с генералом Д.Л. 
Хорватом и имел контакты с представителями японского командования. Идей
ным вдохновителем движения был атаман Г.М. Семенов46.

В 1930 г. семеновский генерал Н.А. Савельев распространил среди казачест
ва “Декларацию атамана Уссурийского казачьего войска”, в которой призвал каза
ков к объединению для реальной борьбы с большевизмом. На советской территории 
были образованы подпольные ячейки в с. Духовском и пос. Богуславка, где Савелье
ву удалось привлечь к сотрудничеству своих бывших сослуживцев. За организа
цию диверсионной деятельности отвечал полковник В.Н. Пецко47.

В 1927 г. в Харбине была создана Дальневосточная группа Трудовой кре
стьянской партии (ТКП), штаб-квартира партии находилась в Праге. Эта группа 
располагала собственной типографией, в которой печатался журнал “Крестьян
ская Россия”. Возглавлял харбинский комитет ТКП бывший эсер Д.И. Поздня
ков. Финансирование партии осуществлялось за счет поступления средств из
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Праги, частных пожертвований предпринимателей-харбинцев, а также прожи
вавшего в США предпринимателя Ф.Н. Колесова48.

За 1928 г. эмиссарами ТКП было совершено в общей сложности восемь 
проникновений в СССР с целью создания подпольных ячеек своей партии и рас
пространения антисоветской литературы. Если по Забайкалью, где работал лич
но Г.П. Грачев, удалось создать 9 ячеек, то в Приморье, напротив, ни одной. К то
му же один из эмиссаров был задержан приморскими чекистами49.

В 1933 г. Грачев предложил свои услуги ЯВМ по ведению разведки в 
Приморье, Приамурье и Забайкалье, утверждая, что практически во всех насе
ленных пунктах Дальнего Востока он имеет хорошо налаженную агентурную 
сеть. При условии выдачи японцами 25 тыс. иен, Грачев готов был организовать 
партизанское движение на территории СССР30.

С 1927 г. в Маньчжурии действовала “Рабоче-крестьянская казачья оп
позиция русских фашистов” под руководством П.С. Ковгана. Эта организация, 
более известная как “Рабоче-крестьянская казачья партия” (РККП), существо
вала в основном на средства, получаемые от атамана Семенова и японцев. Одна
ко эта финансовая помощь носила эпизодический характер, в силу малочислен
ности и небольшого влияния организации. В 1930 г. П.С. Ковган наладил связь с 
парижской группой Г.З. Веселовского “Борьба”, от которой стал регулярно полу
чать литературу антисоветского содержания. Военным руководителем группи
ровки и одновременно заместителем Ковгана являлся генерал Осипов. Отделе
ния РККП были созданы в Сахалине, Цицикаре и на ст. Маньчжурия. С помо
щью ПП ОГПУ ДВК дальневосточным чекистам удалось внедрить в центр РККП 
своего спецагента, взяв под контроль практически всю работу группировки в 
Маньчжурии. Под контролем ОГПУ на территории Приморья был создан “ле- 
гендированный” Облсовет РККП. Позднее по указанию полпредства такой же 
“подпольный” Облсовет был создан на территории Амуро-Зейского округа51. Со
здание подобных “подпольных антисоветских организаций” позволяло органам 
безопасности замыкать на них всю деятельность белоэмигрантских центров г 
таким образом контролировать их.

В 1927 г. генерал А.И. Андогский разработал и предоставил Высшему мо
нархическому совету в Париже доклад “Значение Дальнего Востока по подго
товке свержения коммунистической власти в России”. В этом докладе отмеча
лась “громадная роль” Дальнего Востока в борьбе против СССР. Большое внима
ние в своем докладе Андогский уделил сотрудничеству белой эмиграции с Япо
нией и Чжан Цзолинем, учитывая при этом интересы других государств, в пер
вую очередь США и Франции52. Такая же записка была представлена Андогским 
начальнику харбинской ЯВМ генералу Савада, советским разведчикам удалось по
лучить копию этого документа. Автор записки выражал мнение той части эмиг
рантского сообщества, которая питала надежды на скорое “освобождение” России и 
связывала его не иначе, как с выступлением Японии против СССР53.

В 1928 г. был образован дальневосточный отдел Российского общевоинско
го союза (РОВС). Его отделения имелись в Дайрене, Мукдене, Харбине, 
Тяньцзине, Шанхае54. Сначала его возглавлял известный колчаковский генерал 
М.В. Ханжин, затем бывший правитель Приамурского Земского края генерал М.К. 
Дитерихс. Харбинское отделение РОВС возглавлял бывший главком белой ар
мии в Приморье генерал Г.А. Вержбицкий, во главе отделения в Мукдене сто
ял генерал П.П. Петров. Дальневосточный отдел РОВС ставил своей задачей 
объединение белоэмигрантских воинских формирований, находящихся на тер
ритории Маньчжурии и Китая, в единую организацию. Конечной целью РОВС было 
вооруженное вторжение на территорию СССР и свержение советской власти55.
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Следует, однако, отметить, что средств на организацию действенной 
борьбы с советской властью на Дальнем Востоке у белоэмигрантских организа
ций катастрофически не хватало. Реальное и регулярное финансирование своей 
деятельности они могли получить только от Японии. Но представители японских 
спецслужб одним из условий финансирования ставили непременное наличие 
разветвленной подпольной сети на территории ДВК для ее использования в соб
ственных целях. Этим, в частности, объясняется “конкуренция” харбинских ор
ганизаций в вопросе организации повстанческого движения в ДВК56.

Особенностью дальневосточной эмиграции являлось то, что ее лидера
ми — Д.Л. Хорватом. Н.Л. Гондатти, М.К. Дитерихсом предпринимались неод
нократные и безуспешные попытки объединения различных эмигрантских 
сообществ. Но главным претендентом на роль руководителя контрреволюцион
ных сил на Дальнем Востоке был атаман Г.М. Семенов, который поселился в На
гасаки (Япония), позднее переехав в Дайрен (ныне — Далянь, КНР). Д.Л. Хорват 
же не считал возможным вести какую-либо работу вместе с атаманом Семеновым, 
самостоятельно ведя переговоры с Чжан Цзолинем и с японским Генеральным 
штабом о создании белых отрядов в Маньчжурии. На роль лидера претендовал 
также Н.Д. Меркулов, возглавлявший в свое время вместе со своим братом 
Спиридоном во Владивостоке белое “Временное Приамурское правительство”. 
Н.Д. Меркулов стал “советником и личным другом” Чжан Цзолиня07.

В своей работе против СССР руководители белой эмиграции в Маньчжурии 
большое внимание уделяли пропаганде и распространению агитационной литера
туры. Способы переброски этой литературы через границу были самыми разнооб
разными: от доставки специальными курьерами через пограничные пункты до рас
сылки листовок по почте. Учитывая, что основную роль в свержении советской вла
сти, по мнению лидеров белой эмиграции, должны были сыграть крестьянство, кра
сноармейцы (в большинстве своем выходцы из деревни), а также дальневосточное 
казачество, большинство обращений и воззваний было обращено именно к ним.

В январе 1924 г. Отдел политконтроля ОГПУ известил Полномочное 
представительство о выпуске в Харбине 9 брошюр и 8 воззваний антисоветского 
содержания. Дальневосточный монархический союз планировал доставить эти 
печатные издания на территорию Советской России08.

Осенью 1924 г. на ст. Никольск-Уссурийский прибыл пакет на английском 
языке, при вскрытии которого были обнаружены воззвания к рабочим и красно
армейцам. Во владивостокской почтовой конторе в письмах из Тяньцзина (Ки
тай) в адрес военкомов воинских частей были обнаружены воззвания Союза мо
нархистов “К нам идет законная православная власть”59. В связи с этим руково
дством ПП ОГПУ ДВК было дано распоряжение о необходимости усиления пер
люстрации корреспонденции как заграничной, так и внутрисоюзной.

Из Харбина листовки доставлялись на Пограничную легальным путем и пе
редавались местному комитету “Союза беспартийных”. Затем артельщики тамо
женной артели вкладывали связки литературы в пустоты между мешками с гру
зом, идущим в СССР. Частично эта литература передавалась органам ОГПУ груз
чиками на советской стороне, но частично все же проникала в массы60. 7 ак, через 
жителя ст. Пограничная С.И. Абрамова литература контрреволюционного содержа
ния, получаемая от генерала Н.А. Савельева, переправлялась во Владивосток61.

В 1926 г. несколько сотен экземпляров газеты БРП Русская правда из 
Шанхая отправлялись во Владивосток практически на каждом пароходе Сов- 
торгфлота. Из Харбина литература отправлялась по Сунгари на китайских па
роходах “Шао-хин” и “Сун-тен” в Сахалян полковнику Метелице, который от
вечал за ее распространение в Приамурье. В ноябре 1927 г. в магазинах Охот-



87Белоэмигрантские организации на ДВ в 20-х — начале 30-х гг. XX в.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ской фактории Дальгосторга было изъято более 300 экз. белоэмигрантских газет 
“Заря”, “Рупор”, “Русское слово” и др. Литература была обнаружена в банках с 
салом и ящиках с резиновыми сапогами. В сентябре 1928 г. с парохода “Вацлав 
Воровский”, прибывшего из Одессы, была изъята органами ОГПУ антисоветская 
литература, изданная в Европе62.

Были отмечены случаи, когда воззвания и листовки переправлялись в 
пустых бутылках через реку или подбрасывались на советский берег с рыбачьих 
лодок. Обнаруживали контрреволюционную литературу в мешках с солью, му
кой или бобами, приходящими из США или Японии.

Белая военная эмиграция находилась под бдительным оком советских 
спецслужб, а борьба против нее была продолжением внешней политики совет
ского государства. Не случайно при подписании договора с Чжан Цзолинем в 
1924 г. и Чжан Сюеляном в 1929 г. было обращено особое внимание на недопусти
мость антисоветской деятельности и агитации на территории Маньчжурии. За
дачей советской разведки было получение упреждающей секретной информа
ции о планах белоэмигрантов.

Таким образом, в 20—30-е гг. XX в. существовала серьезная угроза безо
пасности советского Дальнего Востока со стороны белоэмигрантских организа
ций, а также иностранных спецслужб. Со стороны советских органов государст
венной безопасности потребовалось немало усилий в борьбе с их подрывной дея
тельностью, которая проводилась с целью подготовки к новой интервенции и от
торжению дальневосточных территорий от СССР.
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Обзор китайских исследований по истории 
России в столетней ретроспективе

(на основе фондов Государственной библиотеки Китая)

Вторая половина XIX в. ознаменовалась появившимся у китайцев инте
ресом к “западным наукам”, начали появляться переводы и распространяться 
современные знания, произошел подъем в исследованиях Запада. В этот период 
начали проводиться и исследования истории России. Выяснилось, что в китай
ских источниках описывается немало событий, связанных с историей России. 
Эти материалы были систематизированы и обработаны. Появились и перевод
ные тексты, знакомившие с литературой по российской истории, экономике и 
культуре, вышедшей за рубежом. Так, Линь Цзэсюй сделал перевод “Полных 
записей истории России” (“Элосы го цзунчжи”), Вэй Юань издал “Элосы мэн 
пиньцзи” “Записи о визите посланника в княжество Российское”. Наиболее из
вестной работой является многотомное исследование (80 томов) китайского исто
рика Хэ Цютао (1824—1862 гг.) “Шофан бэйчэн” (“Сочинение в помощь обороне 
северных рубежей”). Им были использованы китайские архивные источники, 
проведен анализ китайских и иностранных трудов, рассмотрены различные гео
графические карты. Все это сделало данную работу важным вкладом в исследо
вание истории России и китайско-русских отношений.

Со своей стороны Российская духовная миссия в Китае в интересах рас
пространения православия занималась переводами на китайский язык книг и 
работ по российской истории. В 1844 г. маньчжурско-цинское правительство по
дарило России 800 экз. книг на тибетском языке. В благодарность российская 
сторона преподнесла ответный подарок, подарив Китаю около 357 экз. литера
туры различного рода на русском языке, в том числе и несколько десятков книг 
по истории России. Православная миссия в Пекине внесла неоценимый вклад в 
дело переводов этих книг. К сожалению, отсутствие в то время в стране профес
сионалов в области русского языка не позволило довести это дело до конца. З.Ф. 
Леонтьевский (1799—1874 гг.), член 10-й Православной миссии в Пекине, пере
вел на китайский язык труд российского историка Н.М. Карамзина “История го
сударства Российского” (в трех томах), за что Цинский двор удостоил его звания 
“Национального учителя” (гоши). Российский китаевед П.Е. Скачков писал: “Мо-
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жно с уверенностью заявить, что китайский народ детально ознакомлен с исто
рией России благодаря переводу Леонтьевского”1.

Китайские исторические памятники, вышеупомянутые исследователь
ские работы и переводная литература заложили необходимую основу для даль
нейших исследований в области истории России.

В период правления императора Гуансюя в 1903 г., в Китае были изда
ны две книги по истории России, опубликованные в Шанхае: одна в издатель
стве “Гуанчжи шуцзюй”, вторая — в издательстве “Шанъу инь шугуань”. 
Это были переводы японского и российского изданий книги “История России”. 
Это одни из самых ранних произведений XX в., переведенных на китайский 
язык и знакомящих с историей России, из тех, что хранятся в Государствен
ной библиотеке Китая.

В 1917 г. в России произошла Октябрьская революция, которая “принес
ла в Китай марксизм-ленинизм”. Под влиянием Движения за новую культуру 
появляется целый ряд переводов советских изданий. В 1930-е гг. СССР в доста
точно короткие сроки становится в ряд индустриальных держав Европы, чем 
привлекает внимание всего мира, в том числе и Китая. Исходя из количества 
публикаций, можно сказать, что 1930-е гг. в Китае были пиком интереса к изуче
нию СССР. Согласно информации на веб-сайте Государственной библиотеки Ки
тая, издания и переводы по проблемам российской/советской истории, полити
ки, экономики, культуры, социологии, дипломатии, военного дела и др. за ука
занный 10-летний период составляют около 50% всей соответствующей литера
туры за период предыдущих 50 лет. При этом в исследованиях по проблемам 
СССР приняли участие многие известные деятели, даже те, кто не были специа
листами в этой сфере. К примеру, в 1935 г. была опубликована “История общест
венных движений России”, автором которой был известный китайский писатель, 
председатель Союза писателей Китая — Ба Цзинь. В этот период начались пе
реводиться на китайский язык труды В.И. Ленина. Так, в 1933 г. была переведена 
и опубликована его книга “Российская социал-демократия и крестьянский воп
рос”. В 1930-е гг. также были изданы в переводах с английского, немецкого и 
японского зарубежные исследования, главным образом, по вопросам экономики 
и вооружения СССР.

В период 1930—1940 гг. публикуются в первую очередь работы, знакомя
щие с историей России; в 1935 г. Лоу Чжуансин “История России” и Гу Гуи, 
“Очерки истории России”, в 1939 г. Хэ Ханьвень “История России” с предисло
вием Сунь Кэ (эта книга была предложена для библиотечки студента). В 1935 г. 
опубликована работа Хэ Ханьвеня “История китайско-русской дипломатии”, в 
1943 г. Чжоу Чуаньжу “История освоения Сибири”.

За 50-летний период с 1903 по конец 1940-х гг. китайские ученые перево
дили на родной язык и изучали работы западных и российских/советских авто
ров, заметно продвинулись на пути исследований истории России/СССР. По не
полным подсчетам переводные издания в 1,4 раза превышали количество ориги
нальных исследовательских работ. В целом можно сказать, что в данный период 
внимание со стороны Китая более фокусировалось на таких вопросах, как погра
ничные регионы, региональные проблемы России/СССР, вопросы китайско-рос
сийских отношений и т.п., поэтому за этот период работ непосредственно по ис
тории России можно найти немного. Хотя некоторые из них написаны неплохо, 
но большинство носит ознакомительный характер.
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После образования КНР СССР рассматривался согласно формуле 
“СССР — наш учитель”. Китайский народ с чувством глубокой дружбы отно
сился к “Старшему брату”, с энтузиазмом перенимая опыт Советского Союза.

1950-е гг. ознаменовали собой второй большой подъем интереса к иссле
дованиям в области советской истории. За эти 10 лет изданные работы, включая 
переводную литературу, составили около 60% всех изданий, выпущенных за 
рассматриваемый 30-летний период. Было сделано множество переводов по ис
тории России, в том числе краткие и развернутые курсы по истории СССР и Рос
сии, а также научные труды по этой проблеме. Наряду с этим на базе переводной 
литературы начали составляться брошюры и различная литература по вопро
сам России и СССР. Однако в этот период переводная литература сохраняла ва
жное место — по неполным подсчетам, было опубликовано более ПО различного 
рода книг, что заложило основу для дальнейшего комплексного изучения исто
рии России/СССР, самостоятельных работ было издано 80. Были завершены пе
реводы 13 монографий по истории России/СССР, в том числе многотомного тру
да “История СССР” под ред. М.В. Нечкиной, “Курс по истории СССР” под ред. 
А.М. Панкратовой и др. Эти переводы заложили научную базу для систематиза
ции представлений о России/СССР, углубления понимания истории страны и 
подготовки большой группы отечественных историков — специалистов по исто
рии России/СССР.

В период с 1960—1970-х гг. в условиях полемики и пограничного кон
фликта между Китаем и СССР и особенно “культурной революции” значитель
но уменьшилось число изданий по российской/советской проблематике, основ
ное место среди них заняла критика советского ревизионизма и “царской агрес
сии” в Китае. В то же время издательства “Шанъуинь шугуань”, “Саньлянь” и 
др. выпустили материалы и переводы ряда работ российских и западных учен
ых по вопросам российской/советской экономики, политики, истории, нацио
нальным и общественным проблемам.

В 1976 г. закончилась культурная революция, на 3-м пленуме ЦК КПК 
11-го созыва был взят курс на реформы и открытость, благодаря чему произош
ло оживление во всех сферах, в том числе и в исследованиях по российской/со
ветской проблематике. В это время китайское общество надеялось почерпнуть 
полезный опыт из истории реформ в СССР. В 1980-х гг. наблюдается третий пик 
в области исследований по истории России/СССР.

Ведущей силой этого периода стали ученые — выпускники советских ву
зов 1950-х гг., а также выпестованные Новым Китаем специалисты, находивши
еся в расцвете творческих сил. В 1980 г. свет увидела “История Октябрьской ре
волюции”, в 1984 г. вышла “Краткая история покорения Россией Сибири”, в 
1986 г. — “Общая история России, краткое изложение” и “Л. Троцкий — биогра
фия с комментариями”, в 1987 г. была опубликована “Краткая история народов 
Сибири”, в 1988 г. “ Биография Бухарина”, в 1991г.— “История СССР: 1917  
1937 гг.”, “История Сибири” и др. Это были первые объемные труды китайских 
ученых, вышедшие после создания КНР.

В 1984 г. в Китае была создана Ассоциация исследователей истории 
СССР и Восточной Европы, объединившая около двухсот известных специали
стов со всей страны. Ассоциация практически каждый год проводит научные 
конференции, организует издание сборников научных работ. В 1980-е гг. при 
Цзилиньском университете был создан Научно-исследовательский институт 
СССР. В это же время силами специалистов кафедры истории СССР Шэньсий-
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ского педагогического университета, Научно-исследовательского института 
СССР и Восточной Европы Хуадунского педагогического университета и Науч
но-исследовательского института СССР Цзилиньского университета в сложных 
финансовых условиях был обеспечен выпуск таких периодических научных из
даний, как “Вопросы истории СССР”, “Общественные науки в СССР”, “СССР и 
Восточная Европа сегодня”. Начатое в 1974 г. издание журнала “Сибирь и Даль
ний Восток” с 1988 г. продолжалось под названием “Исследования Сибири”. Все 
эти журналы внесли свой вклад в исследование истории современного положе
ния в России, стали важной платформой для научного обмена, стимулировав 
развитие исследований по истории России.

С распадом Советского Союза в 1991 г. в российском обществе произошли 
большие перемены. В это время Китай по-прежнему продолжал следовать кур
су на социалистические преобразования, китайское общество продолжало инте
ресоваться Россией и происходящими в ней сдвигами и изменениями. В области 
исследований России/СССР сохранялся подъем.

По неполным подсчетам период 2000—2005 гг. стал рекордным по коли
честву изданий в области исследований истории России/СССР за пятилетие.

В содержании научных работ с середины 1990-х гг. в научных работах 
появились некоторые новые особенности. КПК внимательно отнеслась к урокам 
событий 1991 г. в СССР, и обобщенные исследования, выявлявшие причины кар
динальных перемен в политическом строе страны, стали одной из главных тем. 
Получили развитие проблемы тематической истории и истории регионов. Начи
ная с 1996 г. выходят в свет монографии, посвященные культуре России, истории 
кадетской партии, церковной реформе, культурной системе СССР, проблеме 
принятия решений в высших эшелонах власти, по историографии, по экономике 
восточной части России, по истории китайско-российских торговых отношений. 
В это же время темами докторских диссертаций становятся: история РСДРП , 
Государственная Дума, воззрения славянофилов, русская крестьянская община, 
история русского зарубежья и др. Все эти работы стали вехой, обозначившей пе
реход от общих направлений к специализированным исследованиям. Одновре
менно в ключевых темах исследований и в выводах появилась тенденция к 
большему плюрализму мнений.

Ввиду того, что Россия — самый большой по территории сосед Китая, а 
также с учетом сложности и необходимости разрешения экономических, поли
тических вопросов и вопросов национальной безопасности, китайское прави
тельство на протяжении этих ста лет неизменно, хотя и в разной степени, уделя
ло внимание вопросам исследования СССР.

Гоминьдановское правительство, установив в 1932 г. дипломатические 
отношения с СССР, обратило внимание и на исследование проблем СССР. В 
этот период некоторые крупные политические деятели, известные ученые ор
ганизовали научные общества по изучению СССР, готовили выпуск специаль
ных изданий. Так, в 1930 г. в Нанкине было создано Общество по изучению 
России, и в том же году появился ежемесячный журнал “Исследования Рос
сии”. В 1935 г. в Нанкине была организована Ассоциация китайско-советской 
культуры, ее президентом стал Сунь Кэ, глава Законодательного юаня. В на
чале 1936 г. эта Ассоциация возглавила одноименное издательство, которое 
выпускало ежемесячный журнал “Китайско-советская культура”. Ван Кунь
лунь и Хоу Вайлу занимались редакторской работой, Чжан Ююй, Цзянь Боц- 
зань, Цао Цзинхуа, Гэ Баоцюань и др. знаменитости писали статьи. Журнал
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выпустил серию сборников исследований. В 1935 г. в этой серии вышла книга 
Гу Гуи “Очерк по истории России”.

После основания Нового Китая КПК и руководство страны уделяли очень 
большое внимание проблемам исследования СССР. Было создано Бюро перево
дов при ЦК КПК, которое осуществляло переводы трудов К. Маркса, Ф. Энгель
са, В.И. Ленина, И.В. Сталина, что создало теоретическую базу для систематиза
ции знаний и практического приложения этой теории к исследованиям проблем 
России/СССР. Для того, чтобы воспитать профессионалов в области истории 
России, государством в 1950-х гг. были направлены студенты на обучение в Со
ветский Союз.

В начале 1960-х гг. в международной обстановке произошли большие из
менения. В связи с этим в 1963 г. по указанию Мао Цзэдуна были созданы первые 
исследовательские институты, занимающиеся международной проблематикой, 
включая институты, заимающиеся исследованиями истории и современного по
ложения в СССР. Среди них НИИ по проблемам СССР и Восточной Европы, 
НИИ мировой истории Академии наук КНР. В пров. Хэйлунцзян был создан 
НИИ СССР и Дальнего Востока. Создание этих научных структур способствова
ло сосредоточению научных сил и их профессиональному росту. В 1974 г. был со
здан специализированный журнал “Сибирь и Дальний Восток”.

Пробежав глазами заглавия книг по истории России за столетний пе
риод, мы можем увидеть, что каждая эпоха имеет свои отличительные черты 
и ей соответствуют свои темы. Например, в 1940-е гг. были выпущены пере
водные издания “Каким образом СССР так усилил свою мощь?” (1947 г.), “Об
щество и государственный строй СССР” (1948 г.) и др. Здесь отразилось вни
мание китайцев к новой общественной системе в решающий период борьбы 
двух политических систем.

Опубликованные в период 1960—1970-х гг. “История агрессии царизма в 
Китае”, “Агрессия и экспансия царской России” (1979 г.), “Экономика советского 
социмпериализма: статистика и комментарии” (1977 г.) и др. несли на себе пе
чать тех лет, когда идеологическая полемика между СССР и КНР переросла да
же в пограничный конфликт.

В 1990-х гг. были опубликованы комплексные исследования: “Политико- 
экономический строй СССР за период 70 лет” (1991), “Исследования по пробле
ме крупных перемен в Советском Союзе” (1995), “История роста и гибели СССР” 
(1993). Эти работы, подытожившие опыт реформ СССР и уроки гибели КПСС, 
являются знаменательными для китайской науки, стремившейся помочь ста
бильному движению вперед китайских реформ.

Распад СССР в 1991 г. и массовое рассекречивание исторических архивов 
в 1992 г. имело большое значение для исследований по истории СССР. Эти собы
тия повлекли за собой изменения в теории и методологии, в Источниковой базе, 
проблематике исследований и историографической работе. Начиная приблизи
тельно с 2000 г., китайские историки все активнее стали стремиться к сближе
нию с передовой международной наукой. Благодаря все более тесным междуна
родным контактам, а также мировой сети Интернет, китайские историки могут 
следить за новыми достижениями в изучении истории России и, учитывая вме
сте с тем реалии своей страны, своевременно корректировать направление соб
ственных исследований.

С одной стороны, часть историков продолжает делать акцент на вопросах 
сталинской политико-экономической системы, политических репрессий и чис-
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ток, причинах распада СССР, чем вызывает активную полемику. Другая часть 
исследователей стремится, как никогда прежде, расширить горизонты исследо
ваний, пытаясь разобраться в таких проблемах, как истоки русской нации, путь 
модернизации России, история различных политических партий и биографии их 
лидеров, судьба русской интеллигенции, история политической мысли, социаль
ная структура СССР, национальная проблема и национальная политика СССР, 
миграция и освоение Сибири и восточной части России, война в Чечне, народные 
волнения в СССР, проблемы миграции, советские диссиденты и т.д.

Кроме того, китайские историки своевременно использовали возмож
ность доступа к рассекреченным советским архивам для расширения Источни
ковой базы и в 2002 г. выпустили 36-томное издание “Избранные материалы 
рассекреченных советских исторических архивов”.

Однако в целом продолжает наблюдаться отставание китайской истори
ческой науки от передового международного уровня, крайне недостаточным вы
глядит знакомство с состоянием западной исторической науки.

После начала реформ и открытости темы исследований китайских уче
ных были самыми разнообразными. Ниже я представлю те проблемы и взгляды, 
которые кажутся наиболее важными и носят обобщающий характер.

1. Российская культура и российская идеология

Свойства и специфика российской культуры

По географическому положению Россия расположена и в Европе, и в 
Азии. Западное христианство, деспотическое господство монголов, влияние За
падной Европы, а также крепостничество и самодержавие России оказали ог
ромное влияние на развитие российской культуры и идеологии. В чем проявля
ются существенные черты российской культуры? По данному вопросу сущест
вуют четыре точки зрения.

Во-первых, Лю Цзуси считает русскую цивилизацию, которая включала 
православие, самодержавие и крепостничество, своеобразной византийской ци
вилизацией.

Во-вторых, Цао Вэйань полагает, что культура России является евразий
ской культурой. Между Востоком и Западом россияне всегда предпочитали За
пад, считая себя европейцами. Однако в контактах с Западом они подчеркивали 
своеобразие России.

В-третьих, в 2006 г. на двух научных конференциях по российской куль
туре были представлены результаты опроса общественного мнения, согласно ко
торым большинство считает, что Россия принадлежит европейской цивилиза
ции, но при этом она включает в себя и ряд факторов восточной цивилизации.

В-четвертых, определенное количество респондентов указанного опроса 
полагает, что Россия принадлежит восточной цивилизации.

Относительно особенностей российской культуры высказываются две 
позиции.

Во-первых, Яо Хай считает, что “формирование и развитие новой рос
сийской культуры осуществлялись в конфликте и соединении западной культу
ры и традиционной культуры России... Долгое время новая культура из Европы 
носила яркий отблеск высшего слоя общества, а традиционная... культура ока
зывала влияние на большинство российского населения, прежде всего на кресть
ян. ... изоляционизм и противостояние между высшим и нижним слоями являют-
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ся спецификой развития российской культуры”. Это положение получило общее 
признание у большинства китайских ученых.

Во-вторых, Чжу Дацю предположил, что “после крещения Руси дух 
христианства постепенно слился с русской натурой, затронул глубокие корни 
русской культуры. Основной мотив российской культуры России — религи
озный, существенная особенность российской культуры— христианская ре
лигиозность.

Особенности российской идеологии
Российская идеология имеет свои корни в истории российской нации и, с 

другой стороны, она максимально впитала в себя достижения западной цивили
зации. Относительно специфики российской идеологии китайские ученые при
держиваются пяти разных подходов.

Во-первых, Чжан Байчунь считает, что религиозная философия в России 
характеризовалась повышенным устремлением к совершенствованию души, в 
то же время не обладая целостностью, системностью и рациональностью.

Во-вторых, Сюй Фэнлинь выдвинул три особенности религиозной фило
софии в России — гуманизм, целостность и идеализм. “Гуманизм: религиозная 
философия России проникнута глубокой озабоченностью судьбами людей. Цело
стность: российская философия особенно интересуется не системными понятия
ми сознания, а жизненной правдой в целом. Идеализм: исходя не из опыта и реа
лий, а с высоты конечной причины существования и “надлежащего положения” 
в будущем, относиться к миру и человеку”.

В-третьих, Ань Цинянь отмечает, что особенностью российской филосо
фии являлась критика капиталистической промышленной цивилизации.

В-четвертых, Чжу Дацю полагает, что “соборность” есть важное со
держание русской философии. Осознание страдания и абсолютной ценности 
религиозных чувств придали русской культуре важную характерную черту, 
отражающую глубокие моральные чувства. Российская идеология обладает 
способностью отразить различные темы, идеи, конфликты и образы другой 
культуры — восточной или западной — своими способами и в своих формах, 
но не меняет при этом национальные особенности, о чем в свое время говорил 
Ф.М. Достоевский.

В-пятых, Ань Цинянь отмечает, что философия России характеризова
лась благородными ценностями для будущего человеческой цивилизации, но бы
ла оторвана от реалий России, которая нуждалась в цивилизации капитализма. 
Она также не отвечает нуждам современной России. С другой стороны, Чжу Да
цю считает, что уважение и приверженность российской идеологии всеобщим 
ценностям придают ей современное звучание. Это благоприятствует преодоле
нию в России и мире в целом споров и противоречий, проявлению взаимной 
снисходительности и преодолению духовного кризиса.

2. Российский путь

Изучая воздействие географического положения, природы, экономики, 
политики, культуры, международных условий на российский путь развития, 
китайские ученые считают, что российский путь весьма своеобразен и может 
быть представлен в четырех моделях.

“Маятник часов”. Хуан Лифу полагает, что “на протяжении более ты
сячелетия со времени основания первого единого государства  Киевской
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В эпоху реформ и открытости китайские ученые приступили к иссле
дованиям сталинской системы, сконцентрировав внимание на следующих во
просах: 1) фон, на котором была создана сталинская система; 2) содержание и 
главные черты данной модели; 3) влияние сталинской системы на развитие 
Советского Союза; 4) вопросы “большой чистки” (репрессий) и переоценка ро
ли Сталина.

В период с 2002 по 2006 г. среди историков АОН КНР и Бюро переводов 
ЦК КПК велись обсуждения по проблеме репрессий в СССР. Дискуссия шла 
главным образом по таким направлениям, как число заключенных, достовер
ность официальных данных, опубликованных российским правительством, реп
рессии и распад СССР.

В 2003 г. некоторые китайские ученые отметили, что в последние годы в 
России начали активно “переоценивать роль Сталина . Однако другие специа
листы в своих статьях подвергли сомнению данный тезис, указав, что в появив
шейся в российском обществе “моде на Сталина находит отражение тяга к 
“сильной руке” и политике диктата. В ответ на такую реакцию первые утвер
ждают: “Развивающееся в российском обществе течение в пользу переоценки

Руси в истории России происходят колебания “маятника часов” по линии 
“Восток — Запад — Восток” в плане развития; а также колебания по линии 
“раскол — воссоединение — раскол” в плане отношений между различными 
национальностями.

“Противоречия”. Бросая взгляд на весь процесс исторического развития 
России за последний век, Сунь Чэнму считает, что он оказался своеобразным 
калейдоскопом путей развития, противоречащих друг другу. С точки зрения 
культуры были восточный и западный пути; с точки зрения решения социаль
ных проблем были реформаторский и революционный пути; с точки зрения об
щественного строя были капиталистический и социалистический пути.

“Мобилизация”. Цао Вэйань утверждает, что из-за своеобразия природы 
и климата Россия нуждалась в мощных органах государственной власти, а 
вследствие своеобразного географического положения она стала военно-нацио
нальной державой. Это является причиной того, что формирование общества 
происходило по мобилизационному типу. Одновременно он определяет пять 
особенностей развития России. Первая особенность — “политический фактор 
всегда занимал ведущее место в социальном развитии”. Вторая — “цели раз
вития государства часто превосходили реальные экономические условия 
страны”. Третья — “возможности политических и экономических реформ 
России чаще всего были связаны с военным сектором”. Четвертая — “между 
культурой правящих и культурой подвластных была огромная разница”. “ 
Пятая — “социальное развитие носит периодический и цикличный харак
тер”. Некоторые считают, что после распада СССР история нынешней Россия 
является началом нового цикла.

“Согласованное движение реформ и революции”. Чжан Цзяньхуа отме
чает, что модернизация России с самого начала шла по извилистому пути, когда 
экономическая модернизация предшествовала политической. Царское прави
тельство, помещики и дворянство, а также буржуазия из-за собственной ограни
ченности не смогли довести до конца дело модернизации, а большевики вывели 
российскую модернизацию из тупика на новый путь развития.

3. Сталинская система
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4 "Проблемы Дальнего Востока" № 5

4. Причины радикальных перемен в СССР

На изучение причин распада СССР и извлечение исторических уроков из 
этого большое внимание обращают партийные и государственные руководители 
Китая. В последние 10 лет эта тема стала одним из самых важных направлений в 
россиеведных исследованиях, здесь работает наибольшее количество специали
стов. С 1992 по 2001 г. было опубликовано свыше 600 статей, посвященных ана
лизу причин распада СССР, издано более 30 крупных работ. В ее обсуждении 
принимает участие значительное количество ученых, которые, естественно, 
приходят к разным выводам.

Ученый мир в целом считает, что распад СССР произошел в результате 
взаимодействия в обществе многих факторов3. Большинство ученых предпочи
тает находить ответы на поставленные вопросы в истории. Они отмечают, что 
банкротство КПСС и распад СССР в целом явились результатом продолжитель
ного обострения и взрыва социальных противоречий, копившихся в течение не
скольких десятков лет. Традиционная система и главные противоречия нашли 
свое отражение в таких пяти сферах:

— отсталость в вопросах идеологии;
— отсталость в экономическом развитии;
— косность политического строя;
— сложный национальный вопрос;
— ряд социально-политических проблем, накопившихся за период прав

ления Брежнева в результате отказа от реформ и катастрофически превратив
шихся затем в большое недовольство различных общественно-политических 
сил, взрыв которого и привел к крушению СССР в годы правления Горбачева.

Изучая исторические причины распада СССР, китайские ученые уделя
ют большое внимание влиянию политической ситуации, сложившейся в середи
не 1980-х — начале 1990-х гг., на распад Советского Союза. Они считают, что 
ошибки, совершенные КПСС во главе с М. Горбачевым в ходе перестройки, пря
мо привели к распаду СССР, стали его непосредственной причиной.

Некоторые ученые проанализировали роль различных социальных слоев 
в радикальных переменах. Руководители из числа кадровых работников, кото
рые мечтали о западном строе еще до начала перестройки, и демократическая 
элита, а также новые богатые, которые появились в ходе реформ, сыграли ос
новную роль в процессе слома социалистического строя в СССР. Радикально на
строенные демократы-интеллигенты призывали к крупномасштабным рефор
мам, предусматривавшим отказ от социалистических принципов, и фактически 
они стали авторами программы таких реформ. Занимавшие отстраненную и пас
сивную позицию широкие народные массы под воздействием демагогии указан
ной элиты были втянуты в процесс радикальных реформ.

Каковы коренные причины радикальных перемен в СССР? Специалисты 
существенно разошлись во мнениях по данному вопросу. Одни считают, что сре
ди различных причин, которые привели к распаду СССР, коренной послужило 
обострение социальных противоречий, копившихся в различных сферах года-

советской истории и роли Сталина по существу говорит о том, что общество уже 
смогло оценить историю с научной и рациональной точек зрения”2.

В вышеуказанных спорах между китайскими специалистами в значи
тельной степени находят отражение их разногласия относительно причин рас
пада СССР.
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ми4. Имели место весьма глубокие исторические причины для столь радикаль
ных перемен в СССР. Серьезные изменения произошли в годы правления Горба
чева, однако нельзя из-за этого игнорировать проблемы и причины, накопившие 
в истории СССР, нельзя игнорировать факторы, которые способствовали качест
венному изменению, и не выяснить более важных факторов, играющих решаю
щую роль в количественных изменениях.

Однако другие специалисты полагают, что необходимо искать коренные 
причины радикальных перемен в СССР и Восточной Европе внутри КПСС. 
Именно широкое распространение горбачевского “нового мышления”, характе
ризовавшегося демократическим “социализмом с человеческим лицом”, привело 
к внутреннему банкротству КПСС, что предоставило враждебным внутренним и 
зарубежным силам условия для создания атмосферы политического хаоса в 
стране и последующего захвата власти; это в конце концов и привело к гибели 
КПСС и СССР.

Останавливаясь на соотношении внутренних и внешних причин, китай
ские специалисты обычно отмечают, что внутренние причины играли ведущую 
роль, а внешние — второстепенную, но они существенно повлияли на события 
через внутренние причины. Исторические, непосредственные и личные причины 
в основном носят внутренний характер. Что касается внешних причин распада 
СССР, то китайские специалисты обратили внимание на три главных фактора. 
Во-первых, продолжавшаяся 40 лет Холодная война и гонка вооружений осла
били государственную мощь СССР; во-вторых, ориентация Запада на мирную 
эволюцию — это главная внешняя причина перемен в Советском Союзе; в- 
третьих, радикальные изменения в Восточной Европе также послужили одной 
из внешних причин событий в СССР, их роль нельзя игнорировать.

Китайские ученые утверждают, что радикальные изменения в СССР не 
означают банкротства социализма в целом. На вопрос о неизбежности распада 
Советского Союза есть три ответа. Немногие историки считают, что внутренние 
противоречия в политическом строе СССР предопределили непрочность данной 
модели. С этой точки зрения распад был неизбежен. Другие отмечают, что глав
ной причиной радикальных перемен в стране послужил ошибочный курс Горба
чева на перестройку. Поэтому произошедшие в СССР изменения не были абсо
лютно неизбежными. Третьи полагают, что неизбежными были изменения в со
циалистической модели, а также трансформация в обществе, однако это отнюдь 
не говорит о том, что социалистический строй обречен5.
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тории Сибирского федерального университета.

Тема китайской миграции и использования китайского труда в дореволю
ционной России и в советское время вызывает все больший интерес историков. В 
последние годы в отечественной науке появились значительные исследования в 
этой области. В их числе книга известного китаеведа А.Г. Ларина “Китайцы в 
России вчера и сегодня: исторический очерк”1 и другие научные работы, а также 
публикации краеведов и журналистов2.

Использование китайского труда на предприятиях и стройках России 
стало заметным фактором российско-китайских отношений уже с середины 
XIX в. Китайские рабочие появились в России в 1860-х гг., сразу же после присо
единения Приамурья к Российской Империи. В 1870-х гг. начался организован
ный завоз китайских рабочих в нашу страну. Наибольшую известность получи
ла деятельность военного инженера П.Ф. Унтербергера, нанявшего в Тяньцзине 
в 1876 г. китайцев для строительных работ в Хабаровске. Массовое использова
ние китайского труда на стройках и предприятиях Приамурья ведет свою исто
рию с начала 1890-х гг., после завоза многотысячных партий китайских рабочих 
на строительство Уссурийской железной дороги и золотые прииски Амурской 
области. В годы первой мировой войны десятки тысяч китайских рабочих были 
организованно завезены на стройки и предприятия европейской части России.

В Советской России после окончания гражданской войны также активно 
использовался труд китайских мигрантов, как оставшихся с дореволюционных 
времен, так и прибывавших на заработки в частном порядке. Но реализация 
программы индустриализации требовала все больше рабочих рук. На заседании 
Совета труда и обороны 2 марта 1928 г. было принято постановление об организо
ванном ввозе двух тысяч корейских и китайских рабочих для золотопромышленно
сти Дальнего Востока. На региональном уровне были приняты решения о еще более 
масштабном привлечении китайцев в разные отрасли хозяйства. Решительные 
действия китайских властей по ограничению трудовой миграции в СССР, советско- 
китайский конфликт 1929 г., захват японцами Маньчжурии сделали невозможным 
организованный завоз китайских рабочих в СССР. Навязанная в 1930-х гг. новая 
модель социально-экономической организации общества, с массовым использова
нием принудительного труда, сняла с повестки дня вопрос о найме значительного 
числа китайцев для российских строек и предприятий. Однако и в 1930-х гг. в СССР 
активно использовался труд китайских мигрантов, в том числе прибывших в это 
время новых партий китайцев. Речь идет об интернированных китайских воинских 
частях и партизанских отрядах из Маньчжурии.
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В конце 1930-х гг. организованные группы китайских рабочих практичес
ки исчезли, так как была произведена частичная депортация китайцев на роди
ну, значительная часть китайских мигрантов подверглась политическим репрес
сиям. Но сразу же по окончании Второй мировой войны вновь был поставлен во
прос о завозе в нашу страну рабочих из Китая. В справке Хабаровскому крайко
му ВКП(б), подготовленной управляющим трестом “Амурзолото” Андреевым в 
феврале 1946 г., говорилось: “Тресту “Амурзолото” поступит 6000 человек вер
буемых китайцев, из которых 3000 человек будет размещено в Амурской облас
ти и 3000 человек в Читинской”3. Однако данный план до конца не был реализо
ван. В документах отмечалось: “Вербовка китайцев в Маньчжурии сильно затя
нулась. На 1 марта с. г. в районе Сахаляни завербовано всего лишь 1500 человек, 
а в других районах только к вербовке приступили”4.

Благоприятная ситуация для использования китайского труда в эконо
мике Советского Союза сложилась лишь после образования в 1949 г. Китайской 
Народной Республики. К середине 1950-х гг. в нашей стране отказались от мас
сового использования принудительного труда, и китайские рабочие смогли отча
сти решить проблему нехватки рабочих рук в восточных районах России.

17 января 1955 г. Совет Министров СССР принял постановление “О набо
ре в Китайской Народной Республике рабочих для участия в коммунистическом 
строительстве и трудового обучения в СССР”. Организация работ по набору ки
тайских рабочих на территории КНР и направлению их на стройки и предпри
ятия в СССР была возложена на Главное управление трудовых резервов при 
Совмине СССР. Для этого при Главном управлении трудовых резервов было соз
дано Управление по набору китайских рабочих. Кроме того, была создана совме
стная советско-китайская комиссия по набору китайских рабочих с местопребы
ванием попеременно в Москве и Пекине. Набор рабочих из КНР было намечено 
осуществить в мае—июле 1955 г. сроком на три года. Их планировалось завести 
в 22 российских региона и в Казахстан. Непосредственно в Сибири китайцев 
ждали предприятия и стройки Иркутской, Читинской, Кемеровской, Томской 
областей, Красноярского и Алтайского краев и Бурят-Монгольской АССР.

Приказом начальника Главного управления трудовых резервов от 22 ян
варя 1955 г. были установлены следующие условия для набора китайцев: “а) на 
китайских рабочих полностью распространяется трудовое законодательство 
СССР, социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское обслу
живание, культурно-бытовое обслуживание и организация отдыха...; б) китай
ским рабочим, заключившим индивидуальные трудовые договоры, выдается в 
пункте набора рабочих на территории КНР единовременное безвозвратное посо
бие в размере 200 тыс. китайских юаней и по прибытии к месту работы— 150 
руб. в советской валюте. Кроме того, министерствам разрешается выдавать ки
тайским рабочим в первый месяц их работы, в необходимых случаях аванс в 
размере до 150 руб. Оплачиваются расходы по переезду рабочего и перевозу его 
багажа от места жительства до места работы. Предоставляется бесплатное пита
ние за время пребывания на сборном пункте и в пути следования до места рабо
ты, а за время следования по территории СССР, кроме бесплатного питания, 
также выплачиваются суточные из расчета 3 руб. в день. По истечении срока до
говора или в случае, если договор расторгается со стороны администрации дос
рочно, китайским рабочим оплачивается стоимость обратного проезда к месту 
постоянного жительства в КНР; в) китайским рабочим, честно и добросовестно 
работающим на строительстве (предприятии), представляется право при жела-
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нии продолжить работу в СССР сверх установленного срока; г) в течение первого 
месяца работы китайским рабочим, не выполнившим нормы выработки, выпла
чивается гарантийный заработок в размере тарифной ставки по выполняемой 
ими норме; д) китайским рабочим, нуждающимся в одежде и обуви, выдается по 
их желанию в пограничных пунктах комплект... одежды... с удержанием стои
мости из заработной платы в течение 6 месяцев; е) китайским рабочим предоста
вляется право: перевода в Китай до 10% суммы заработка, а по окончании трех
летнего срока работы в СССР при выезде на родину остатка сбережений от тру
дового заработка до 1 тыс. руб. на каждого человека, а также вывоза с собой то
варов, купленных в СССР на свой заработок; участия на предприятиях (строй
ках) наравне с советскими рабочими во всей производственной и общественной 
жизни строительства (предприятия); посещения в свободное от работы время 
курсов технического обучения и культурно-просветительных учреждений; ис
пользовать свой очередной отпуск с выездом в КНР. Отпуск рабочего, по его же
ланию, может быть при этом соединен за три года вместе; обзаводиться в Совет
ском Союзе семьей; вызвать к себе из КНР жену и детей или невесту, а тем рабо
чим, которые изъявят желание продлить работу в СССР сверх установленного 
договором срока, администрация строительства (предприятия) оплачивает рас
ходы по переезду из Китая в СССР жены, детей или невесты, стоимость провоза 
багажа до 80 кг на одну семью и суточные на каждого члена семьи в размере 5 
руб. в сутки, за время нахождения в пути по территории СССР”5.

Министерством здравоохранения были разработаны нормативы для ки
тайских рабочих. Питание рабочих осуществлялось из расчета 7 рублей на чело
века в день. Кроме того, Министерство торговли получило предписание: ‘"обеспе- 
чить соответствующие главурсы министерств для питания китайских рабочих 
продовольствием и специями для изготовления национальных блюд... совместно 
с главурсами соответствующих министерств разработать рецептуру китайских 
блюд и технологию их приготовления”6.

В число территорий, куда планировалось завезти китайских рабочих, во
шла Иркутская область. Следует отметить, что данный регион имел большой ис
торический опыт использования китайского труда. Тысячи китайских мигрантов 
там были заняты в различных сферах народного хозяйства с начала XX в., пол
ностью не исчезли рабочие-китайцы в регионе и в советский период. Более деся
ти лет в Иркутске функционировало Генконсульство Китайской Республики. В 
1950-х гг. Иркутск вновь стал привлекателен для китайцев, этот город и его ок
рестности постоянно посещали различные делегации из Китайской Народной 
Республики, китайцы приезжали учиться в вузы и на предприятия города7.

В начале 1955 г. руководство Иркутской области стало готовиться к прие
му китайцев. В феврале 1955 г. в Протоколе заседания Бюро Иркутского обкома 
КПСС по вопросу “О подготовке к приему китайских рабочих на предприятия и 
стройки области” было записано: “В целях обеспечения выполнения постановле
ния Совета Министров СССР от 17/1-1955 г. “О наборе в Китайской Народной 
Республике рабочих для участия в коммунистическом строительстве и трудово
го обучения в СССР” Бюро обкома КПСС постановляет:

I. Обязать управляющего трестом “Лензолото” т. Лукинского, начальника 
строительства Братской ГЭС тов. Наймушина, начальника строительства Ир
кутской ГЭС тов. Бочкина, и.о. начальника комбината “Братсклес” тов. Шевчен
ко, начальника треста "Иркуттранлес” тов. Смирнова, начальника комбината

I
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“Иркутсклес” тов. Александрова, управляющего трестом “Востоктяжстрой” тов. 
Голубева, начальника Ангарского строительного управления тов. Прядко:

а) обеспечить подготовку жилых помещений для размещения китайских 
рабочих, а также помещений для столовых и культурно-бытовых учреждений не 
позднее, чем за месяц до прибытия китайских рабочих на стройки и предприятия;

б) организовать общественное питание китайских рабочих. Обеспечить 
предприятия общественного питания продовольствием и специями для изготов
ления национальных блюд. Организовать торговлю промышленными товарами и 
предметами хозяйственного обихода;

в) лично встречать прибывающих китайских рабочих, знакомить их с за
дачами, стоящими перед предприятиями и стройками, обеспечить в течение 1— 
2 суток после их прибытия предоставление работы;

г) организовать культурно-бытовое и медицинское обслуживание китай
ских рабочих;

д) обеспечить неукоснительное выполнение каждого пункта трудового 
договора, заключенного с китайскими рабочими.

2. Обязать Облздравотдел (тов. Берденникова) обеспечить участие орга
нов санитарного надзора в проверке готовности жилых помещений, а также ком
мунально-бытовых учреждений и учреждений общественного питания.

3. Поручить Облпрофсоюзу (тов. Бессонову) осуществлять контроль за 
правильным трудовым использованием китайских рабочих и их производствен
ным обучением, жилищно-бытовым устройством и соблюдением всех условий, 
предусмотренных в трудовом договоре.

4. Обязать Иркутский горком КПСС (т. Меркурьева), Усольский горком 
КПСС (т. Кацуба), райкомы КПСС: Бодайбинский (т. Намоконова), Братский (т. 
Тимофеева), Чунский (т. Серегина), Тайшетский (т. Никонова), Тулунский (т. Са
зонова) установить повседневный строгий контроль за своевременной подготов
кой предприятий и строек к приему, размещению, устройству китайских рабо
чих и правильному их использованию.

Оказать руководителям предприятий и строек помощь в подборе людей 
на должность помощников по организационной и культурно-просветительной 
работе среди китайских рабочих. Включить эту должность в номенклатуру гор
кома (райкома) КПСС”8.

Единственным местом в Иркутской области, где удалось реализовать про
грамму эффективного использования завезенной из КНР значительной партии ра
бочих, стал городок Усолье-Сибирское, куда прибыло 400 чел. Китайские рабочие 
были заняты на строительстве жилья, объектов соцкультбыта и промышленных 
объектов. Местные власти попытались создать комфортные условия проживания, 
ввели спецобслуживание для китайских рабочих. Но с первых же дней проживания 
в России китайцам пришлось столкнуться с бытовой неустроенностью, с разными 
проблемами, а зачастую и неприязнью со стороны местного русского населения.

Несмотря на эти проблемы, китайцы в городе Усолье-Сибирское несколь
ко лет жили в благоприятной атмосфере, считались посланцами дружественного 
Китая. Только по линии Общества советско-китайской дружбы в 1959 г. состоя
лось 14 встреч жителей Усолья-Сибирского с работающими в городе китайца
ми9. В направленном в 1959 г. из Иркутска в Москву председателю Общества со
ветско-китайской дружбы А.А. Андрееву отчете говорилось. Хорошо было от
мечено 10-летие КНР в гор. Усолье-Сибирском, где вместе с советскими людьми 
трудятся около 400 китайских рабочих. Большие вечера с широкой разнообраз-
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ной программой и с участием китайских товарищей состоялись в клубе треста 
Востоктяжстрой, в клубе завода горного оборудования, на спичечной фабрике, 
на фарфоровом заводе, на станции, на заводе 97. Официальная часть этих вече
ров состояла из рассказов людей, лично побывавших в Китае, из выступлений 
китайских товарищей с рассказами о своих успехах в работе в Усолье. Художе
ственная часть вечеров состояла из концертов художественной самодеятельно
сти. Китайские товарищи выступали с номерами хорового пения, с сольными и 
групповыми номерами китайского музыкального, вокального и танцевально-ак
робатического искусства. Помещения, где проходили вечера советско-китайской 
дружбы, некоторые из них, вмещающие до 500 чел., были полны народа... По 
имеющимся данным, вечера дружбы, выставки, беседы, лекции, посвященные 
славному десятилетию КНР, прошли во всех районах и городах области, ими бы
ли охвачены широкие массы трудящихся” 10.

Ухудшение советско-китайских отношений уже в начале 1960-х гг. на
прямую отразилось на ситуации вокруг китайских трудовых мигрантов. В на
правленной из Иркутска в Союз советских обществ дружбы и культурных свя
зей с зарубежными странами “Справке о пропаганде решений XXII съезда 
КПСС среди зарубежных граждан” говорилось: “Что касается китайцев, прожи
вающих и работающих в Усолье-Сибирском на строительстве, то партийные ор
ганы сейчас такого мнения: не навязывать им пока наших взглядов. Они какие- 
то стали замкнутые и в то же время раздражительные. Но на все проводимые 
мероприятия китайские товарищи приглашаются обязательно. Нашу литературу 
покупают и читают. Всех китайцев было свыше 400. Сейчас осталось около 300. По 
информации председателя отделения Общества советско-китайской дружбы в 
Усолье-Сибирском т. Радыгина И.И., китайские товарищи до отъезда в Китай, куда 
они ежегодно выезжают на отдых, были настоящими друзьями. Они возмущались 
по поводу доносившихся до них слухов об ухудшении взаимоотношений между 
СССР и КНР. Но вернувшись летом 1962 г. в Усолье, они стали совсем другими. Сни
зили активность посещения собраний, кино, торжественных заседаний, митингов, 
демонстраций и вечеров дружбы, куда приглашаются каждый раз. Они ликвидиро
вали кружки по изучению русского языка. Хуже стали работать, не выполнять про
изводственные нормы, хотя от этого зависит их материальное положение”11.

Но и в период постепенного охлаждения двусторонних отношений рабо
тавшие в Усолье-Сибирском китайские рабочие оставались представителями 
дружественного Китая. В очередном отчете председателю Общества советско- 
китайской дружбы А.А. Андрееву из Иркутска докладывали: “В течение 1962 г. 
Иркутское отделение Общества советско-китайской дружбы интенсивно разви
вало свою деятельность в направлении дальнейшего укрепления дружбы между 
советским и китайским народами, принимало все усилия к тому, чтобы поддер
живать тесную связь и взаимопонимание. По нашей рекомендации вечер друж
бы, посвященный 13-й годовщине провозглашения Китайской Народной Респуб
лики был проведен в г. Усолье-Сибирское. Вам известно, что там живет и работа
ет довольно большой коллектив китайских рабочих с семьями. В связи с 13-й го
довщиной в г. Усолье-Сибирское наша общественность организовала два вечера. 
30/1Х с.г. состоялся вечер встречи китайских рабочих, их семей с советскими ра
бочими, партийным и советским активом города. Выступили: председатель го
родского совета т. Масуль, от китайских рабочих т. Хе Цун. На вечере было на
граждено почетными грамотами 40 лучших китайских рабочих-строителей. За
кончился вечер самодеятельностью советских и китайских товарищей. Необхо-
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димо отметить, что китайские рабочие и их семьи включились в советскую об
щественную и трудовую жизнь, проявляют себя с лучшей стороны. Взаимоотно
шения их с советскими рабочими, их вклад в наше строительство характеризу
ется положительно. Об этом нередко говорится в печати. Нам кажется, интерес
ной является заметка, опубликованная в областной газете “Советская моло
дежь", “Чему научился Дзя Хой-фа" (заметка прилагается). 1 октября было 
проведено в Доме культуры собрание китайских рабочих и их семей с приглаше
нием советских рабочих, посвященное 13-й годовщине провозглашения Китай
ской Народной Республики. В заключение демонстрировалась китайская кино
картина. По нашим данным, две китайских кинокартины выслало в Усолье-Си- 
бирское китайское посольство из Москвы (картина на китайском языке). Вечера 
прошли на хорошем уровне и, по мнению секретаря Усолького горкома КПСС, 
оставили заметный след как лучший вид пропаганды за дружбу, смычку и това
рищеские отношения советских и китайских рабочих. Правление Иркутского от
деления ОСКД направило китайским рабочим г. Усолье-Сибирское поздрави
тельное письмо, которое было зачитано 1 октября на вечере дружбы. На другой 
день мы получили из Усолья-Сибирского от китайских рабочих телеграмму сле
дующего содержания: “Иркутск, председателю отделения Общества советско- 
китайской дружбы Иркутской области товарищу Кунгурову. По случаю 13-й го
довщины Китайской Народной Республики за ваше горячее поздравление, за 
глубокую дружбу и пролетарскую поддержку коллектив рабочих и их семьи вы
ражают вам глубокую благодарность. Коллектив китайских рабочих”12.

Вскоре китайские рабочие уехали на родину. Однако самые теплые вос
поминания о них на долгие годы сохранились у жителей Усолья-Сибирского.
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Одной из отличительных особенностей постсоветской России стало неук
лонное снижение численности населения страны— со 148,6 млн чел. в 1993 г.1 до 
146,89 млн чел. на 1 января 2000 г. и до 142,01 млн чел. на 1 января 2008 г.2 Улучше
ние социально-экономической ситуации позволило уменьшить естественную убыль 
российского населения в среднем до 477,7 тыс. человек ежегодно за период 2000— 
2007 гг. (по сравнению с 929,6 тыс. человек в 1990-е гг.)3. Однако сам по себе факт 
продолжения процесса депопуляции явился следствием не только специфики ре
форм в постсоветской России, но и многочисленных социальных катаклизмов, пере
житых страной в XX в. (большевистская революция и гражданская война, раскула
чивание, коллективизация и массовые репрессии, колоссальные потери в армии и 
среди гражданского населения в войнах 1939—1945 гг.).

На основе комплексного учета долгосрочных последствий демографичес
кой динамики страны в прошлом столетии и на современном этапе эксперты Ор
ганизации Объединенных Наций прогнозируют сокращение населения России 
до 128,2 млн чел. в 2025 г. (9-е место в мире по сравнению с 6-м в 2000 г.) и до 
107,8 млн чел. в 2050 г. (15-е место в мире)4.

Складывающаяся ситуация крайне неблагоприятна по целому ряду при
чин. Постоянно ухудшающееся соотношение населения в трудоспособном и пен
сионном возрастах (в настоящее время примерно 2:1) грозит стать просто ката
строфическим. Уже сегодня соотношение пенсий и зарплат у рядовых граждан 
России одно из самых низких в мире — 18—20%. Снижающийся “демографиче
ский вес” России в мире затрудняет реализацию ее ролевой функции как одного 
из ведущих самостоятельных глобальных центров силы5. Наконец, встают и 
проблемы сохранения территориальной целостности и сложившейся этнонацио- 
нальной структуры страны, ее способности оградить себя от тех или иных ирре
дентистских поползновений извне.

Неутешительные для будущего России прогнозы ООН стали одним из 
главных факторов, заставивших руководство страны всерьез заняться осмысле
нием перспектив в сфере демографии. Свою роль сыграл и устойчивый рост не
легальной иммиграции в страну, масштабы которой по состоянию на 2005 г. Фе
деральная миграционная служба России (ФМС) оценивала в 10—15 млн чел.6
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Увеличение в России числа иммигрантов, в составе которых преобладали пред
ставители неславянских народов, стало восприниматься особенно настороженно 
в свете прямо связанных с мигрантами эксцессов в ряде стран Европы в 2005- 
2007 гг. (прежде всего, во Франции, Дании, Нидерландах). И если до середины 
2000-х гг. в России весьма популярным было мнение о возможности на долгосро
чной основе компенсировать нехватку собственных рабочих рук путем привле
чения значительного числа мигрантов, то в 2005—2006 гг. настроения во власт
ных структурах явно изменились: доминирующим стало мнение, что “никакой 
возможности решить собственные проблемы с помощью массовой иммиграции у 
нашей страны на самом деле не существует”7.

Власти развернули пропагандистскую кампанию, призванную способст
вовать повышению уровня рождаемости в России и снижению миграционного 
давления на нее за счет более четко формулируемой иммиграционной политики.

Показательны в этом отношении выступления участников заседания воз
главляемого Е. Примаковым “Меркурий-клуба” осенью 2006 г., посвященного проб
лемам народонаселения и хозяйственного освоения Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Сам академик Е. Примаков, допустив возможность развития восточных 
районов России за счет привлечения рабочей силы из соседних государств, главным 
образом Китая, подчеркнул, что такая иммиграция “должна быть строго дозиро
ванной и контролируемой”. Первый заместитель министра иностранных дел РФ А. 
Денисов констатировал стремление сотрудников МИД “в своих рекомендациях от
мечать, что ставка на привлечение иностранной рабочей силы, особенно из сосед
них азиатских государств, — это относительно простой, но в стратегической пер
спективе — один из самых рискованных и непредсказуемых вариантов решения 
проблемы трудовых ресурсов”. Известный ученый-экономист М. Делягин призвал 
заселять Сибирь и Дальний Восток “не абы кем, а как минимум лояльными России, 
а желательно еще и россиянами”. Наконец, академик А. Конторович из Новосибир
ска призвал не открывать массовый миграционный поток в Сибирь и на Дальний 
Восток до тех пор, пока там не будет ликвидирована безработица8.

Не заставили себя ждать и организационные меры, призванные упорядо
чить иммиграцию в Россию.

22 июня 2006 г. указом Президента РФ была утверждена Государствен
ная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россий
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В качестве пи
лотных территорий для ее реализации были определены 12 краев и областей, в 
т.ч. Приморский, Хабаровский, Красноярский края, Новосибирская, Тюменская, 
Амурская, Иркутская области. Программа ставит целью в 2006—2012 гг. с помо
щью разного рода льгот и компенсаций содействовать переселению в страну из- 
за рубежа нескольких десятков тысяч соотечественников.

18 июля 2006 г. был обнародован закон “О миграционном учете иностран
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, дополненный 
“Правилами осуществления” такого учета и Постановлением правительства РФ 
№683 от 15 ноября 2006 г. “Об установлении на 2007 г. допустимой доли ино
странных работников, используемых хозяйственными субъектами, осуществля
ющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Российской 
Федерации”. Эти документы, с одной стороны, существенно облегчили постанов
ку на учет иностранных граждан, находящихся в России, а с другой резко 
увеличили размер штрафов, налагаемых на работодателей за наем на работу не
легальных иммигрантов. Кроме того, они предусматривали введение квоты на 
количество трудовых мигрантов по регионам и возможность ограничений или 
запретов на использование труда мигрантов определенных профессий. Так, с ап-
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реля 2007 г. торговать на розничных рынках разрешено только гражданам Рос
сии, а доминировавшим на них ранее иностранцам — запрещено.

Заслуживает упоминания и Федеральная целевая программа “Развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года”, принятая правительством РФ ле
том 2007 г. Она предполагает увеличение валового регионального продукта в 2,6 
раза и создание примерно 70 тысяч новых рабочих мест, что способствовало бы 
повышению уровня жизни и закреплению населения в регионе, неизменно его 
терявшем с начала 1990-х гг.

Как полагают представители Федеральной миграционной службы, пред
принятые меры уже дали немалый позитивный эффект. В 2007 г. на миграционный 
учет были поставлены более 7,8 млн иностранных граждан. Разрешение на работу 
получили 2,13 млн мигрантов. За правонарушения в сфере миграции были наложе
ны штрафные санкции в размере 4,6 млрд рублей. Все это в разы выше показате
лей предыдущего года9. В целом миграционная ситуация в России стала более про
зрачной, легальной и регулируемой. Это способствовало увеличению в 2007 г. ми
грационного прироста населения России на 88% по сравнению с 2006 г., за счет чего 
естественная убыль населения была компенсирована почти наполовину. Вместе с 
тем, медленнее, чем ожидалось, реализуется программа добровольного переселе
ния соотечественников. Тем не менее, ФМС рассчитывает принять в стране в 2008 г. 
порядка 88 тыс. переселенцев10. С этой целью ряду регионов в настоящее время су
щественно снижают квоты на привлечение иностранцев, стимулируя местные вла
сти активнее заполнять вакансии на рынке труда возвращающимися соотечествен
никами. Да и в целом по стране квота на привлечение иностранцев на 2008 г. была 
определена в 1,8 млн чел., что существенно ниже, чем в 2007 г.

Между тем в последние годы иностранные граждане играли довольно за
метную роль на российском рынке труда. Если судить о внешней трудовой ми
грации только по учитываемым статистикой выданным разрешениям на работу, 
то за 2000—2006 гг. она выросла впятеро — с приблизительно 200 тысяч до од
ного миллиона человек. При этом особенно быстрыми темпами рос приток трудо
вых мигрантов из трех центральноазиатских республик с низким уровнем жиз
ни— Узбекистана, Таджикистана и Киргизии— суммарно с 14 тыс. до 
236 тыс. чел. в абсолютном выражении и с 6,2% до 23,4% — в относительном, т.е. 
по доле от общего количества трудовых мигрантов, работающих в России на за
конном основании (см. таблицу 1).

Весьма динамично росла также трудовая миграция из Китая — с 
26,2 тыс. до 210,8 тыс. чел. с увеличением доли в общей иммиграции с 12,3% до 
20,8%. Шире стал использоваться труд вьетнамцев (рост с 13,3 до 
69,1 тыс. чел.) и в какой-то мере— северных корейцев (рост с 8,7 до 
27,7 тыс. чел.). В целом, если брать только официальные данные, можно было 
бы сделать вывод о незначительной доле зарубежных рабочих на российском 
рынке труда — порядка 1,5% в 2006 г. по всей России (занятое население — 
68 млн чел.), около 1% — в Сибирском федеральном округе (92 тысячи ино
странных рабочих на 9,1 млн занятых) и около 3,6% — в Дальневосточном фе
деральном округе (около 115 тыс. иностранных рабочих на 3,23 млн заня" 
тых)11. Однако подобное заключение явно противоречит жизненным реалиям. 
Хотя количество нелегальных мигрантов в России, как считают в ФМС, со
кратилось в 2007 г. до 5—7 млн чел., они все еще занимают значительную 
часть российского рынка труда, причем на практике доля и численность вы
ходцев из Центральной Азии, особенно в Москве и Центральной России в це
лом, существенно выше, чем “по статистике”.
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В отсутствие официальной статистики за 2007 г. трудно точно оценить, на
сколько новшества последнего времени поколебали позиции иностранцев на рос
сийском рынке труда. По отрывочным сведениям, касающимся выходцев из Китая 
и Вьетнама, часть из них была вынуждена свернуть свою деятельность и покинуть 
Россию, другая, большая часть, сумела переориентироваться на работу в разре
шенных сферах. Показательны в этом отношении данные о соотношении въехав
ших в Россию и выехавших из нее граждан Вьетнама: если в 2006 г. число въехав
ших заметно превысило число выехавших (соответственно 37 395 и 32 303 чел.), то в 
первой половине 2007 г. сложилась обратная ситуация: въехало 14 032 чел., а вы
ехал 20 051 чел.12 В ряде регионов, например в Ставропольском крае, снижение чи
сла легально работающих вьетнамцев с 382 чел. в 2006 г. до 193 чел. на 1 октября 
2007 г. прямо объясняется изменениями в российском законодательстве13. В то же 
время заметно возросло количество вьетнамцев, в том числе и находящихся в Рос
сии нелегально, чей труд используется на мелких предприятиях в перерабатываю
щей промышленности, особенно на швейных фабриках.

Что касается рабочих из Китая, то, по китайским данным, на конец 2007 г. 
их численность в России составила 31 тыс. чел. Они были заняты в сельском хо
зяйстве, строительстве, лесозаготовках и лесопереработке14. Отметим, что этот 
показатель нельзя прямо сравнивать с данными российской статистики о 210 
тысячах граждан КНР, работавших в России в 2006 г.: в первом случае речь идет 
о людях, физически находившихся в стране на конкретную дату, во втором — об 
общем количестве людей, работавших в стране в течение года, включая лиц, за
нятых всего несколько месяцев или даже недель. Тем не менее представляется, 
что по крайней мере часть из тех 132,6 тыс. китайцев, которые в 2006 г. были за
няты в сфере оптовой и розничной торговли15, уехала из России.

Перспективы сохранения сегодняшней ситуации или ее изменения в ту 
или иную сторону — к вытеснению иностранцев с российского рынка труда или, 
напротив, к усилению их абсолютных и относительных позиций — зависят, 
главным образом, от двух факторов: уровня рождаемости в России и дальней
шей эволюции иммиграционной политики страны. Российские демографы не 
слишком оптимистично оценивают возможность устойчивого повышения рожда
емости: на ее стимулирование в России расходуется менее 1% ВВП, в то время 
как в развитых странах — 2%. Кроме того, через 3—5 лет в репродуктивный 
возраст вступят женщины, родившиеся в неблагополучные 1990-е годы, и рож
даемость автоматически уменьшится16. Что касается программы переселения в 
Россию соотечественников из-за рубежа, то и при самом удачном раскладе ее 
эффект вряд ли будет значительным: ведь совокупный миграционный потенци
ал зарубежной русской диаспоры оценивается максимум в 4 млн чел.17

Так что, скорее всего, России, как бы она этого ни хотела избежать, через 
какое-то время придется вновь прибегнуть к более активному и массовому ис
пользованию иностранной рабочей силы. Надо полагать, и из Китая, в том чис
ле — в Сибири и на Дальнем Востоке. Ведь как свидетельствуют исследования 
сибирских ученых, “у горожан Сибири нет устойчивого негативного стереотипа 
по отношению к Китаю и китайцам. Большая часть оценок демонстрирует ориен
тацию на взаимодействие”18. Да и россиян в целом “наплыв приезжих, мигран
тов" беспокоит все же существенно меньше (в 2008 г, — 8% опрошенных), чем 
рост цен (81%) и несправедливое распределение доходов (34% опрошенных)19. В 
данном контексте прогноз администрации Хабаровского края об увеличении ко
личества привлекаемых иностранных рабочих с 25,1 тыс. чел. в 2007 г. (3,4% от 
численности занятых) до 50 тыс, чел. (6,5% от численности занятых) в 2020 г. вы
глядит вполне логичным20.
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Возможно, реализация предложения ФМС о принятии специального за
кона о привлечении и использовании иностранной рабочей силы на территории 
России позволит перейти от преимущественно хаотичной иммиграции к плано
вому найму работников определенных специальностей и квалификации21. Это 
поможет хотя бы отчасти снизить не всегда и не во всем правомерный накал 
страстей вокруг мигрантов.
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Российско-китайские отношения и китайские
мигранты в оценке россиян

А. Ларин©2008

Цзян Цзинго (Тайбэй).

"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 2008 г.

В настоящей статье анализируются результаты социологического опро
са, проведенного во второй половине 2007 г. Всесоюзным центром изучения об
щественного мнения по составленным нами анкетам.

Цель исследования заключалась в том, чтобы, получив новые данные, 
проследить динамику общественного мнения, подтвердить или опровергнуть 
стабильность тех или иных его параметров, выявить региональные различия, 
наконец, высказать свои соображения по поводу восприятия россиянами китай
ских реалий1.

В ходе исследования было опрошено 900 респондентов: 450 в Москве и 
столько же — в трех городах Дальнего Востока: Владивостоке, Хабаровске и 
Благовещенске, по 150 человек в каждом. Такое распределение респондентов по
зволяет производить сравнение результатов, полученных в двух частях страны 
с наиболее высокой концентрацией мигрантов.

Среди респондентов оказались 47% лиц мужского пола и 53% — женско
го. Возрастная структура опрошенных выглядела следующим образом: 18—24 
года—32%, 25—34 года—19%, 35—44 года—18%, 45—59 лет— 2260 лет и 
старше — 9%. Уровень образования опрошенных: высшее — 32%, неполное 
высшее — 12%, среднее общее — 14%, среднее профессиональное — 41%, непо
лное среднее — 1%, начальное или ниже — 0%.

По роду занятий респонденты были разбиты на следующие группы: част
ный предприниматель, бизнесмен — 2%; руководитель, заместитель руководи
теля, главный специалист предприятия, организации — 3%; руководитель под
разделения, специалист с высшим или средним специальным образованием — 
14%; служащий из числа технического и обслуживающего персонала — 25%; 
квалифицированный рабочий (включая сельское хозяйство), младший обслужи
вающий персонал — 3%; военнослужащий — 1%; студент, учащийся — 17%; 
пенсионер — 11%; занимающийся домашним хозяйством — 5%; безработный — 
4%; другое — 1%.

Таким образом, по указанным параметрам полученный нами срез обще
ственного мнения можно считать достаточно представительным.

Ларин Александр Георгиевич, кандидат филологических наук, ведущий научный со
трудник ИДВ РАН.

Работа выполнена при поддержке Фонда научных обменов им.
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Россия Москва

37 33 3741 30 31

100 100 100100 100 100

Таблица 1

Как бы Вы оценили нынешние отношения России и Китая? Это отношения...

Мнения о российско-китайских отношениях

Среди выявленных нами мнений кардинальную значимость имеют те, ко
торые касаются российско-китайских отношений. Оценка наших отношений с 
КНР представлена в таблице 1.

Дальний 
Восток

- 
■
!

дружественные 
хорошие, добро
соседские 
нормальные, спо
койные
прохладные 
напряженные 
враждебные 
затрудняюсь от
ветить___________
Всего

16
8
2
4

16
6
2
4

15
3
1
1

17
10

2
4

18
15

1
5

18
15

16
15

Благо
вещенск 

18 
11

Хаба
ровск 

13 
17

17
12

5
5

20
15

Как видно из таблицы*, большинство россиян оценивают двусторонние 
отношения позитивно или умеренно-позитивно, в целом же положительные 
оценки (первые три строки) составляют подавляющее большинство по сравне
нию с отрицательными: 70% от общего числа ответов по России, 72% в Москве и 
68% на Дальнем Востоке. Соответственно, доля отрицательных оценок равна 26% 
в России, 34% в Москве и 29% на Дальнем Востоке.

Эти данные подкрепляются ответами на другой вопрос:
Согласно таблице 2, наибольшее число респондентов предвидит в буду

щем определенное расширение двустороннего сотрудничества, на втором месте 
стоит ожидание перехода его в более высокое качество, а в сумме оптимистичес
кое видение перспектив заметно преобладает над скептическим: 65% против 12% 
в России, 70% против 9% в Москве и 62% против 14% на Дальнем Востоке.

Чтобы увидеть, насколько устойчивым можно считать позитивное отно
шение к КНР, респондентам был задан вопрос:

Распределение ответов в таблице показывает, что сложившееся отноше
ние к Китаю можно считать вполне стабильным: большинство ответов гласит, 
что оно “не изменилось”. Лишь немногим меньше количество респондентов, чье 
мнение о Китае изменилось в лучшую сторону. Оно явно превосходит количество 
тех, кто стал думать о Китае хуже, чем прежде. Такая картина прослеживается, 
опять-таки, и в Москве, и на Дальнем Востоке, и следовательно, в России в целом.

_____ Дальний Восток 
Влади- 
восток 

27 
16

* Во всех таблицах доля ответов указывается в процентах от их общего числа в данном 
столбце. Общее число ответов, т.е. 100%, равно количеству респондентов, если не указано 
иное. Оно составляет, как указывалось выше, для России 900, для Москвы и Дальнего 
Востока — 450, для каждого из городов Дальнего Востока по 150. Если вопрос допускал 
более одного ответа и сумма ответов превысила количество респондентов, то в нижней 
строке таблицы в скобках указывается число ответов, принятое за 100%.
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Таблица 2

Благо-Хаба-Россия Москва

232624

2849 41394441

13 181414 1515

18 1512 9 14 9

8 7 9 8 9 11

100 100 100 100 100 100

Таблица 3

Как изменилось Ваше личное мнение о Китае за последние 10 лет?

МоскваРоссия Хаба- Благо-

30 28 32

1410 5 2 7 6

23 4 5 3 4

100 100 100 100 100 100

ПТМТ"!«1

Как Вы оцениваете перспективы развития 
российско-китайских отношений в XXI веке?

переход отноше
ний на новую, бо
лее высокую сту
пень

Дальний 
Восток

Дальний 
Восток

II

изменилось в 
лучшую сторону 
не изменилось 
изменилось в 
худшую сторону 
Китай меня не ин
тересует_________
затрудняюсь от
ветить___________
Всего

38
19

35
20

40
18

41
12

ровск
28

36
25

вещенск
28

ровск
19"

43
18

вегценск
29

Серьезным плюсом в образе Китая является замечательный успех его 
стратегии реформ. Как россияне объясняют себе его причины? Распределение 
ответов по спектру предложенных объяснений представлено в таблице 4. Пока
зательно, что наибольшее количество ответов собрал вариант “крепче государ
ственная власть”, соответствующий сформировавшимся у нас социальным ожи
даниям. Обратим внимание и на то, что почти одинаковое количество респонден
тов в Москве и на Дальнем Востоке выделили в качестве главного фактора успе
ха высокие деловые качества китайцев.

некоторое расши
рение сотрудни
чества 
— сохранение ны
нешнего состоя
ния
рост противоре
чий, охлаждение 
отношений
затрудняюсь от
ветить___________
Всего

_____ Дальний Восток
Влади
восток

2Г“

_____ Дальний Восток
Влади- 
восток 

40
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Россия Москва

17 13 21

27 27 27 28 31 22

16 17 14 14 10 19

18 21 15 16 21 8

16 15 1316 16 17

8 7 667 9

100
(1275)

100
(601)

Дальний 
Восток

100
(674)

100
(244)

100
(220)

100
(210)

Таблица 4
Последние почти 30 лет Китай развивается быстрее и успешнее России. 

Чем Вы могли бы это объяснить?

у руководителей 
Китая более уме- 
лая политика 
в Китае крепче 
госуда рственна я 
власть и потому 
больше порядка 
в Китае реформы 
проводят посте
пенно, осторожно, 
не рубят с плеча 
У Китая нет из
бытка нефти и га
за, он не может 
жить их прода
жей и, чтобы вы
жить, должен эф
фективно разви
ваться___________
у китайцев более 
высокие деловые 
качества 
затрудняюсь от
светить___________
Всего

Хаба- 
ровск 

16

Благо
вещенск 

25

_____ Дальний Восток
Влади-
восток

2~Г~

Весомый позитивный потенциал образа Китая в российском массовом 
сознании — прямое следствие новых отношений сотрудничества и дружбы, сло
жившихся между двумя нашими странами, показатель успешности политики и 
Российской Федерации, и КНР. Однако, как показывают факты, образ Китая и 
китайцев сложился в представлении россиян неоднозначным, противоречивым, 
он не всегда соответствует тем отношениям стратегического партнерства, кото
рые соединяют два великих государства. Нельзя сказать, чтобы это обстоятель
ство как-то особенно сильно влияло на ход нашего сотрудничества, базирующе
гося на общности фундаментальных интересов обоих партнеров, однако, в буду
щем оно может помешать нам в должной мере использовать экономический по
тенциал китайской общины. Мы уж не говорим о более тонкой материи о том, 
что восприятие "китайского фактора в его человеческом измерении подчас вы
свечивает особенности нынешнего российского менталитета.
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МоскваРоссия

161113

16 '3338292628

3333и7

171111132016

2оо285

251930 461623

8 9 9 688

100 100 100 100100100

'Чде1

Дальний
Восток

от 
на 
на

Влади- 
восток 

20

Хаба
ровск 

17

Дальний Восток  
Благо

вещенск 
11

неизбежно про
изойдет, раньше 
или позже_______
возможно, про
изойдет, но не 
[обязательно______
[этого не произой
дет, так как это не 
отвечает полити
ческому курсу 

[Китая___________
этого не произой- 

|дет, так как рос
сийская сторона в 
состоянии не до
пустить этого 
этого не произой
дет по обеим на
званным причи
нам_______ _____
процесс, который 
ведет к этому, 
уже начался 
затрудняюсь от
ветить__________
Всего

Таблица 5

ском Дальнем Востоке...

Российско-китайские отношу." китайские

„ «лггийскому массовому сознанию присущи опасения 
Современному р евпащения Дальнего Востока в сферу влияния 

носительно постепенного пр тНЬ1д феномен, не единожды описанный в 

ХЖ- ив 
нием наших СМИ, безответ * аНТикитайские высказывания ряда пол ” 
симпатиям, охотно транслиру овниКОВ. учитывая изложенные выше сообг^П1 
ков и высокопоставленных ч выявить степень зараженности насЛ***
НИЯ, мы решили сделать иопь' различными вар,иц„ями на данный 7«нк
алармистскими настроениями ю и с это„ целью мы предложили реси,1" 
подробнее разобраться в их 
там еледующий вопрос. х Ф°РХ'представ К0нкРе™зируются то.

Что же касается РаЗЛ иенность пр дставлена в таблице 6: 
ныеожи 1Я>тОихраспрос Р
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Россия Москва

19 16 21

44 48 41 43 44 37

24 25 24 24 30 19

13 12 14 10 11 21

Дальний 
Восток

Таблица 6
Если Вы считаете, что Китай может занять преобладающие позиции на рос- 

сииском Дальнем Востоке, то в чем это может проявиться?

100
(1172)

100
(560)

100
(612)

100
(201)

100
(195)

100
(216)

приобретение 
контроля над эко
номикой края 
численное преоб
ладание китай
ских мигрантов 
над местным на
селением_________
переход под конт
роль Китая уча
стков российской 
территории______
затрудняюсь от
ветить___________
Всего

Хаба
ровск 

16

Благо
вещенск 

24

_____ Дальний Восток
Влади- 
восток 

23

Анализ таблицы 5 показывает довольно высокий градус беспокойства: 
наибольшее число ответов сосредоточено в графе “возможно, произойдет, но не 
обязательно” и несколько меньшее — в графе “процесс уже начался”. Разитель
ной выглядит разница между Москвой и Дальним Востоком: в столице считают 
доминирование Китая неизбежным (строки 1 и 6 в таблице) 27% респондентов, а 
в дальневосточном регионе — 46%; суммарно возможным или неизбежным 
(строки 1,2 и 6 в таблице): в столице— 53% респондентов, в дальневосточном 
регионе — 75%. Тех же, кто не испытывает никакого беспокойства (строки 3,4,5), 
в Москве набралось 39%, а на Дальнем Востоке — 18%. Для сравнения: по дан
ным опроса, организованного В.Л. Лариным на Дальнем Востоке в 2003 г., 46% ре
спондентов указали в качестве главной угрозы на “экспансионистскую политику 
Китая”. 54% согласились с тезисом о существовании экспансии Китая на Даль
нем Востоке4.

Как видим, и в Москве, и на Дальнем Востоке наиболее вероятным видом 
экспансии считается демографическая, потому, наверное, что китайские ком
мерсанты с их товаром и туристы являются наиболее зримым, наиболее нагляд
ным свидетельством китайского присутствия на российской территории. Заслу
живает внимания и другое: в обоих регионах территориальная экспансия видит
ся более вероятной, чем экономическая. Исключение составляет Благовещенск, 
экономика которого наиболее тесным и очевидным образом связана с китайской. 
Несколько иные результаты были получены В.Л. Лариным в опросе 2003 г. на по
граничных территориях Дальнего Востока. 40% респондентов понимали китай
скую экспансию как территориальную, 31% — как демографическую и 27%— 
как экономическую5.
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Таблица 7

Откуда исходят главные угрозы России?

Россия Москва

192120
812121113 16

261722222121

23 30262623 19

100
(1797)

100
(872)

Дальний 
Восток

100
(925)

100
(324)

100
(318)

100
(283)

15
8
0

18
5
0

12
11
0

13
10
0

6
10
0

международный 
терроризм_______
распространение 
ядерного оружия 
слабость и про
счеты российско- 
го руководства 
общая слабость 
экономической и 
политической си- 
стемы России 
США____________
Китай
затрудняюсь от
ветить___________
Всего

_____ Дальний Восток
Влади
восток^ 

17

Хаба- 
ровск 

19

16
12

1

Благо
вещенск 

20

Между тем, перспективы “территориальной экспансии”, особенно после 
заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве в 2001 г. и пол
ного урегулирования пограничной проблемы на основании Соглашений 1991, 
1994 и 2004 гг. существуют лишь виртуально, в абстрактных политологических 
фантазиях. Возможно, страх перед территориальной экспансией подогревается 
тем общеизвестным фактом, что у Китая имеется собственное представление об 
истории Приамурья и Приморья, а также компромиссным характером соглаше
ния 2004 г. о линии прохождения границы на двух последних несогласованных 
участках, которое не было разъяснено населению должным образом и было вос
принято неоднозначно как в России, так и в Китае.

Отметим, однако, дабы не впасть в преувеличение, что в составленном 
нами перечне возможных источников угрозы России Китай собрал наименьшее 
количество голосов — правда, опять-таки, на Дальнем Востоке больше, чем в 
Москве. Лидирующей рубрикой оказалась “общая слабость экономической и по
литической системы России”.

Теперь попробуем разобраться, в чем причины опасения и недоверия, с 
которыми россияне смотрят на Китай. Чаще всего эти эмоции объясняют, как мы 
уже говорили выше, массированным воздействием российских СМИ, далеких от 
объективности и гоняющихся за дешевыми сенсациями вместо того, чтобы чест
но и обстоятельно рассказывать своей аудитории о выдающихся достижениях 
КНР. Сюда же подверстываются обвинения в адрес враждебно настроенных к 
Китаю прозападных политиков, а также представителей силовых ведомств, 
стремящихся снискать благосклонность хозяев бюджетного пирога.



118 А. Ларин

Публикации подобного рода, повествующие о миллионах китайцев, запо
лонивших Дальний Восток и живущих в таежных чащобах, действительно, име
ют место6. За их появлением, за составом их авторов явственно просматривается 
логика той борьбы, которая с момента возникновения новой России ведется в 
верхних эшелонах власти страны вокр^т вопроса о выборе ее стратегического 
курса на мировой арене. По всей видимости, в известной мере эта борьба отра
жает новую мировую реальность: в глобальной конкуренции между США и под
нимающимся Китаем Россия с ее богатейшими запасами нефти и других при
родных ресурсов оказывается лакомым куском.

Схватка выплескивается и в область массовой информации, где потоку 
материалов, поддерживающих жесткую позицию правительства в условиях 
экспансии США в страны по периметру российских границ, а также хлестким 
антизападным статьям национал-патриотической прессы противостоят утвер
ждения об угрозе, исходящей из Китая.

Ту же картину мы наблюдаем и в области книгоиздательства, где вообра
жение читателя поражают такие, например, произведения, как полная нелепиц 
книга Р. Русакова “Дыхание дракона (Россия, Китай и евреи)”7 или написанная 
на злобу дня работа Б. Немцова и В. Милова “Независимый экспертный доклад 
“Путин. Итоги”8, призывающая президента покончить с политикой “капиту
лянтства” перед Китаем. С другой стороны, в огромных количествах выпускает
ся разнообразная литература с критикой в адрес США, от серьезных исследова
ний до крикливой публицистики, включая произведения Максима Калашникова 
(В.А. Кучеренко) и других авторов в сериях “Америка против России” и “Заго
вор против России” издательства АСТ.

Тем не менее, мы хотим привести несколько аргументов, с тем чтобы час
тично снять со СМИ ответственность за живучесть представлений о “китайской 
угрозе” и показать, что порождающие ее факторы в основном лежат в другой 
плоскости.

Первое. Самое мощное из всех средств массовой информации — телеви
дение в течение первой половины “нулевых” годов фактически перешло под 
контроль государства, которое и начало определять его вещательную политику. 
В этот же период официальные лица стали проявлять крайнюю сдержанность в 
критике Китая, а количество материалов на тему о “китайской угрозе” в телеви
зионных передачах резко сократилось. Продолжили ее озвучивание лишь от
дельные либеральные политологи и маргинальные оппозиционные политики, 
для которых, надо сказать, Китай отнюдь не является основным предметом рас- 
суждений. Правда, у некоторых экспертов сложилось впечатление, что наше те
левидение по-прежнему предпочитает говорить о Китае не в самых благожела
тельных тонах, негативные материалы перевешивают передачи позитивного со
держания. Однако никакими подсчетами это мнение пока не подкреплено, а, 
главное, мы сейчас говорим об отражении в СМИ не китайской темы в целом, а 
лишь, концепции “китайской угрозы”, понимаемой как вызов национальной без
опасности России.

Что же касается бумажных СМИ и книжной продукции, то они по силе 
влияния на общественное мнение не идут ни в какое сравнение с телевидением, 
а их критические пассажи в адрес КНР не отличаются частотой. Разоблачитель
ные кампании, обрушивавшие на головы читателей гремучую смесь правды с 
безудержным вымыслом, так же как и далекие от дипломатичности заявления 
официальных лиц, остались в 90-х годах прошлого столетия.
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Для уточнения ситуации мы произвели подсчет опубликованных в цент
ральной прессе в 2005 г. материалов, муссирующих тезис о “китайской угрозе”. 
В качестве исходной базы данных были взяты аннотации публикаций о Китае, 
ежемесячно составляемые в Институте Дальнего Востока РАН с использовани
ем широкого круга массовых и специальных периодических изданий. Всего за 
2005 г. мы обнаружили во всех названных изданиях вместе взятых восемь пуб
ликаций о “китайской угрозе”. Если добавить сюда несколько информаций о 
контрабандном вывозе леса, о военных, шпионивших в пользу Китая, и тому по
добные материалы негативного характера, получим 12 материалов. Всего же о 
Китае публикуется 15—20 материалов в месяц плюс регулярный “выброс” их в 
большом количестве каждые два месяца специальным журналом “Проблемы 
Дальнего Востока”.

С дальневосточными СМИ мы, к сожалению, знакомы гораздо меньше и 
какими-либо сведениями о количественном анализе их публикаций не распола
гаем. Однако политкорректность в речах руководителей региона, каковая в пре
жние годы временами нарушалась, теперь торжествует. Губернатор Приморско
го края С. Дарькин в 2001 г., едва заняв губернаторское кресло, заявил о необхо
димости для России и США вступить в “геополитический союз” против “общего 
серьезного соперника — Китая”9. Ныне он активно выступает за расширение эко
номического взаимодействия с КНР, совместные инвестиционные проекты, призы
вает российский бизнес смелее вкладывать капитал в китайские предприятия10.

Из сказанного можно сделать по крайней мере следующий вывод: без до
полнительного серьезного анализа материалов прессы, в том числе колггчествен- 
ного, на основании цитирования отдельных отрывков или пересказа отдельных 
статей изображать ее, как это иногда делается, в виде главного мотора формиро
вания мифологических представлений о “китайской угрозе” будет не вполне 
правомерно. (Кстати, в опросе, проведенном А.П. Забияко на Дальнем Востоке, 
лишь 23,1% респондентов указали на материалы телевидения, радио и газет как 
на источник мнений о Китае; 53,4% в качестве такового назвали личный опыт 
плюс сведения, полученные от знакомых11).

Далее. Допустив, что СМИ, действительно, являются мощным излучате
лем подобных представлений о “китайской угрозе”, мы попытались выяснить, 
велико ли их влияние на умы населения. С этой целью мы предложили респон
дентам ответить на вопрос: “Доверяете ли Вы материалам телевидения, газет, 
радио о Китае и китайцах?”, В другой вопрос: “Согласны ли Вы с утверждения
ми, что...?” мы специально включили в качестве вариантов ответов заведомо ми
фологизированные высказывания конспирологического сорта: о “тайных пла
нах” китайского правительства относительно установления контроля на Даль
нем Востоке.

Поразительно, но две трети респондентов — 65% по России, 62% в Моск
ве и 68% на Дальнем Востоке согласились с существованием того или иного вида 
“заговора”!

Затем мы составили сложную таблицу, в которой показано, как респон
денты, доверяющие или не доверяющие СМИ, выбирают те или иные варианты 
ответов на вопрос о “заговоре”.
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Таблица 8

Вера в “заговоры'’ — степень доверия к СМИ

Всего

25 24

17 19 21 24 17 20

19 23 21 20 19 21

15 35 4 1 5

2419 25 19 24 23
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веряю

Доверяете ли Вы материалам телевидения, 
газет, радио о Китае и китайцах?
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ждешш Вы считаете 

правильными?

I
в ос
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ряю 
22

__ 7_
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тить 
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___ 4
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(144)

____ 7_
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(1192)

__ 5_
100

(100)

в ос
новном 
не до- 
веряю

25

совер
шенно 
не до
веряю 

31у китайского прави
тельства есть тайный 
план: постепенно засе
лить российский Даль
ний Восток____________
у китайского прави
тельства есть тайный 
план: постепенно при
брать К рукам экономи
ку Дальнего Востока 
у китайского прави
тельства есть тайный 
план: создать в России 
свою торговую сеть 
у Китая нет таких пла
нов
гадать о таких планах 
бессмысленно, все ре
шает соотношение сил и 
интересов 
затрудняюсь ответить 
Всего

Например, в столбце “да, доверяю’’ показано, какой процент от суммы от
ветов тех лиц, которые доверяют прессе, приходится на то или иное из предло
женных утверждений о “заговоре”. В следующем по счету столбце отражены та
ким же образом ответы тех, кто “в основном доверяет” средствам массовой ин
формации. И так далее.

Как видно из таблицы, в диапазоне от тех, кто доверяет СМИ, до тех, кто 
совершенно не доверяет, процент верящих в существование хотя бы одного из 
“тайных планов” (строки 1—3) постепенно нарастает: 61% 64% 67% — 75%. 
Процент же тех, кто отвергает наличие таких планов, наоборот, уменьшается 
(строка 4). Таким образом, если признать действительной зависимость между 
доверием к СМИ и убежденностью в наличии "заговора у китайской стороны, 
то придется согласиться, что зависимость здесь обратная, среди поклонников СМИ 
процент носителей конспирологических убеждений меньше, а процент их против
ников больше, чем среди тех, кто воспринимает сообщения СМИ скептически.
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по-

Сказанное дает нам основания поставить под сомнение нынешнюю роль 
СМИ (вкупе с ролью политиков и чиновников, чьи высказывания они тиражиру
ют) как главной причины распространенной в общественном сознании озабочен
ности относительно будущего поведения Китая. В конце концов, степень воздей
ствия СМИ определяется не только интенсивностью их собственных усилий, но 
и их способностью отражать, закреплять, усиливать, интерпретировать настро
ения и тенденции, существующие в массовом сознании помимо них.

На наш взгляд, основным фактором здесь являются сложившиеся за пос
ледние десятилетия долговременные геополитические и геоэкономические реа
лии. Они хорошо известны, и здесь мы хотим лишь подчеркнуть их первостепен
ную важность для российского массового сознания.

Первая из них — это перепад между огромным населением Китая, суще
ствующим в условиях нехватки природных ресурсов: воды, пахотных площадей, 
леса, энергоносителей, и слабозаселенным российским Дальним Востоком — то, 
что получило название “демографического давления", или “демографического 
навеса”. Перемещение даже малой части населения северо-восточных провин
ций Китая на российский Дальний Восток и в Сибирь способно изменить демо
графический баланс этих территорий настолько, что возникнут непредсказуе
мые последствия. Известный российский исследователь П.Я. Бакланов полагает, 
что “в целом рубеж безопасной миграции находится в интервале до 5 млн чело
век... Если общий объем мигрантов превысит численность постоянного населения 
приграничного района, то возможно изменение статуса этого коренного населения и 
резкое возрастание этнической общности населения по обе стороны границы"12. Ду
мается, что на самом деле критическая черта может оказаться гораздо ниже.

Второй из основных факторов — возросшая за последние десятилетия 
мощь Китая (“комплексная государственная мощь”), в которую, вообще говоря, 
входит и его гигантский демографический потенциал, но в данном случае мы 
имеем в виду ее военную и экономическую составляющие. “Мы не можем абст
рагироваться от того, что китайское руководство намерено осуществить плано
мерное наращивание “совокупной государственной мощи", в том числе военного 
потенциала страны”, — отмечает директор Института Дальнего Востока РАН 
М.Л. Титаренко13. Стремительное наращивание могущества Китая создает рази
тельный контраст с упадком военной и экономической мощи России, развалом 
экономики Дальневосточного региона и ослаблением его хозяйственных связей с 
европейской Россией.

Третий фактор — это обусловленный возросшими экономическими 
требностями интерес Китая к использованию сырьевых богатств Сибири, а зна
чит, и к экспансии в эту часть России. Ресурсные запросы Китая стали для него 
делом государственной важности. Они дали толчок проработке российской сто
роной крупных проектов по транспортировке нефти, газа и электроэнергии из 
Сибири в КНР, привели к договоренностям об участии китайских предприятий в 
финансировании программ освоения лесных ресурсов России, развития транс
портной инфраструктуры и т.д.

Безусловно, такое сотрудничество с Китаем может принести России за
мечательные результаты. Но только в том случае, если молодые российские го
сударственные структуры и эгоистичные российские корпорации сумеют отсто
ять интересы страны в ходе деловых переговоров с сильной, уверенной в себе и 
хорошо организованной китайской стороной. Если российские переговорщики не 
будут деморализованы видимым превосходством партнера, славящегося своей
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(Окончание следует)

неуступчивостью, и не поддадутся комплексу неполноценности, имеющему 
свойство возникать в подобных ситуациях. По справедливому замечанию китай
ских представителей, экономические отношения должны базироваться на рыно
чных законах, а не на политических предпочтениях.

Таковы объективные геополитические обстоятельства, неизбежно инду
цирующие тревогу и настороженность у российской общественности. Люди опа
саются. что контроль над хозяйственной жизнью Дальнего Востока уйдет из рук 
России. Ключевым звеном здесь, очевидно, является кризисное состояние рос
сийского Дальнего Востока, принявшее хронический характер. “Дальний Восток 
слабо привязан к общероссийскому экономическому, информационному, транс
портному пространству. Естественные конкурентные преимущества округа, 
включая транзитные коридоры, используются крайне неэффективно. Все это пред
ставляет серьезную угрозу для наших политических и экономических позиций в 
АТР, для национальной безопасности России в целом”, — отметил В.В. Путин при 
обсуждении вопроса о развитии дальневосточного региона14.

Вместе с тем реальность такова, что возрождение и модернизация Даль
него Востока невозможны без сотрудничества с Китаем, который, в свою оче
редь, глубоко заинтересован в реализации различных форм торгового и инвести
ционного сотрудничества с нашей страной в целях собственного развития. По
требность в экономическом взаимодействии — это один из тех фундаменталь
ных факторов, которые обеспечивают прочность российско-китайского страте
гического партнерства. Не менее весомы и политические факторы: Китай нуж
дается в длительном мире для осуществления своих масштабных программ мо
дернизации. У него складываются сложные, противоречивые отношения с Запа
дом, куда он стремится интегрироваться, но не ценой перерождения, к которому 
Запад его подталкивает, и не ценой перехода на зависимое от Запада положение 
в мировой политике. В такой ситуации Китаю нужен спокойный, желательно 
дружеский тыл. Для него важно, чтобы Россия не превратилась в младшего 
партнера США и не вознамерилась бы подчинить его интересам свою политику 
на китайском направлении. (Как известно, в России есть серьезные политичес
кие силы, желающие этого).

В свете сказанного трудно представить себе, чтобы Пекин решился на де
стабилизацию своих отношений с Россией ради попыток демографической, не 
говоря уже о территориальной экспансии, в то время как его политическая воля 
в соответствии с коренными интересами Китая направлена именно на укрепле
ние этих отношений. Тем более, что “мигрантоемкость” российского Дальнего 
Востока в любом случае не настолько велика, чтобы сыграть существенную роль 
в решении коренной демографической проблемы Китая.

Поэтому при всех тревогах общественного мнения представляется впол
не реальной возможность продолжать и расширять на взаимовыгодной основе 
такое сотрудничество с КНР, которое поможет превратить Дальний Восток в 
один из наиболее процветающих регионов Российской Федерации, ее мощный 
форпост в АТР. Более того, такое сотрудничество — веление времени.

1. В нескольких случаях мы использовали для нашей анкеты вопросы и варианты отве
тов из публикаций ВЦИОМ, работ В.Г. Гельбраса и некоторых других авторов.
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Современная китайская миграция в Казахстане: 
основные тенденции, проблемы и перспективы

1. Причины миграции из Китая в Казахстан: факторный анализ
Китайская Народная Республика (одна из стран с наиболее динамич

ными показателями экономического роста. В последние годы Китай быстро 
наращивает экономическое присутствие в республиках Центрально-Азиат
ского региона, и в частности, в Казахстане и играет возрастающую роль в ме
ждународных торгово-экономических отношениях с республикой. Внешне
торговый оборот между двумя странами в последние семь лет быстро увели
чивается как по темпам прироста, так в абсолютных значениях. За 1999— 
2005 гг. экспорт товаров из Казахстана в КНР возрос более чем в 5,2 раза, а 
импорт из КНР в Казахстан — в 15,7 раза. Внешний товарооборот между Ки
таем и Казахстаном увеличился за тот же период в 6,7 раз. В последние три

Садовская Е.Ю., доктор исторических наук, эксперт Исследовательского Совета по мигра
ции стран СНГ и Балтии при Центре миграционных исследований Института народнохо
зяйственного прогнозирования РАН (Москва, Россия).

"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 2008 г.

Введение
Современное динамичное развитие Китая привлекает внимание поли

тиков и ученых всего мира. В Казахстане исторические исследования, вопро
сы безопасности постоянно были в центре внимания отечественных синоло
гов, в последние годы значительное внимание уделяется изучению экономи
ческих и торговых отношений. Этого нельзя сказать о демографических, и в 
частности, миграционных процессах между Казахстаном и Китаем. Каким об
разом в Казахстане сказывается соседство “демографического гиганта”, ус
коряет ли оно миграцию в Казахстан и из Казахстана, каковы перспективы 
китайской миграции в республику?

В данной статье анализируются основные причины миграций между дву
мя странами (как в стране исхода, так и в стране достижения); эволюция основ
ных видов миграционных движений; определяются основные виды, характери
стики и особенности современных миграций; освещаются проблемы и перспек
тивы китайской миграции в Казахстане. Методологическую базу исследования 
составили данные государственной статистики, экспертных интервью, приклад
ных социологических исследований, проведенных автором или под ее руково
дством в Казахстане в 2000—2007 гг.
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года по удельному весу среди внешнеторговых партнеров Казахстана Китай 
вышел на третье место. Значительная часть поставок осуществляется по ка
налам “неорганизованной торговли” мелкими индивидуальными предприни
мателями1. В то же время в структуре внешней торговли между странами со
храняется несбалансированность: Казахстан поставляет в Китай в основном 
сырую нефть, черные металлы, медь, а Китай в Казахстан (товары повсе
дневного спроса (одежду, обувь, домашнюю электронную технику, продукты2.

В последние годы растет потребность Китая в энергетических ресурсах. 
Желание диверсифицировать источники энергии, основной объем которых по
ступает из Ближнего Востока и Африки (50 и 22% импорта соответственно), 
обеспечить стабильность и надежность в поставках энергоресурсов повышает 
интерес Китая к использованию сырьевых ресурсов соседних стран (России и 
Казахстана3. Первые соглашения и инвестиции КНР в сырьевой сектор экономи
ки Казахстана относятся в концу 1990-х гг., но лишь в последние годы были ре
шены вопросы долгосрочного сотрудничества в этой сфере и подписаны соответ
ствующие соглашения. 3 июня 2003 г. Президент Казахстана Н. Назарбаев и 
Председатель КНР Ху Цзиньтао подписали соглашение о “Программе сотрудни
чества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой на 
2003—2008 годы”. По мнению руководителей обеих стран, сотрудничество в об
ласти нефти и газа имеет стратегическое значение, поэтому стороны обязались 
всемерно содействовать реализации программы.

Самый крупный совместный казахстанско-китайский проект — строи
тельство нефтепровода Кумколь — Атасу — Алашанькоу. В рамках упомянуто
го соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли в декабре 2005 г. осуще
ствлено строительство участка трубопровода Атасу — Алашанькоу, которое 
финансировалось китайской стороной4. Строительство участка трубопровода 
Кенкияк — Атырау было завершено в декабре 2002 г.

Таким образом, привлекательность Центральной Азш! и, в частности, 
Казахстана как регионального рынка сбыта китайских товаров и заинтересован
ность КНР в энергоресурсах, его готовность вкладывать инвестиции для их раз
работки и транспортировки в Китай и являются основными экономическим! 
стимулами сотрудничества между двумя странами. Не удивительно в связи <. 
этим, что Китай был первой страной, одобрившей вступление Казахстана во 
Всемирную торговую организацию.

Развитие межгосударственных отношений и укрепление международно
правовой базы сотрудничества между двумя странами играют большую роль в 
увеличении миграционного обмена между Китаем и Казахстаном. Первое согла
шение в этой области было подписано еще в годы перестройки 15 июля 1988 г. в 
Москве между правительством Союза Советских Социалистических Республик и 
правительством Китайской Народной Республики о взаимных поездках граждан, 
после чего начались поездки граждан КНР в СССР, в том числе в Казахскую ССР.

Поскольку Казахстан был тогда частью Советского Союза, в качестве не
посредственного партнера по контактам был выбран граничащий с республикой 
Синьцзян-Уйгурский Автономный район (СУАР) 16 июля 1991 г. было подписано 
“Соглашение о принципах и основных направлениях развития сотрудничества 
между Казахской ССР и Синьцзян-Уйгурским Автономным районом Китайской 
Народной Республики”. Стороны обязались создавать благоприятные условия 
для перемещения товаров, услуг и капиталов, укреплять сотрудничество в обла-



126 Е. Садовская

сти экономики; в этот период было открыто рабочее движение через железнодо
рожный пограничный переход Дружба — Алашанькоу5.

Налаживание двусторонних межгосударственных отношений между 
КНР и Казахстаном периода суверенитета началось в конце 1991 г., когда после 
распада СССР Китай признал независимость республики, а 3 января 1992 г. Ки
тай и Казахстан официально установили дипломатические отношения. В начале 
1992 г. между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой были 
подписаны двусторонние соглашения, конкретизировавшие развитие связей ме
жду двумя странами по различным направлениям, в том числе о взаимных по
ездках граждан, предусматривающих безвизовый режим для владельцев всех 
видов паспортов. Именно это соглашение способствовало интенсификации торго
вых миграций из Китая в Казахстан, в первую очередь приграничной торговли и 
“шоп-туризма”, пик которых приходится именно на период 1989—1993 гг. Де
сятки тысяч мелких торговцев и предпринимателей из Китая приезжали в Ка
захстан, чтобы торговать китайскими товарами.

По данным пограничных служб, в течение 1993—1995 гг. в Казахстан 
ежедневно въезжало от 150 до 200 китайских туристов и от 30 до 50 из них не 
возвращалось обратно, оседали в стране или выезжали в другие республики 
бывшего СССР и в западные страны. По оценкам Пограничной службы Комитета 
Национальной безопасности, за эти три года в Казахстане, как стране достиже
ния и транзита, могло оказаться не менее 130—150 тыс. китайских граждан6.

Неконтролируемый въезд большого числа китайских граждан на тер
риторию Казахстана вызвал обострение криминогенной обстановки и отрица
тельно воспринимался различными слоями населения, порождая опасения 
“китаизации” Казахстана. Поэтому вскоре было подписано новое Соглашение 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской 
Народной Республики “О поездках граждан по служебным делам” (18 октяб
ря 1993 г.), предусматривавшее безвизовый режим взаимных поездок только 
для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Это в значитель
ной степени снизило неконтролируемость перемещений между двумя страна
ми, внутри и через Казахстан.

В 1990-х гг. между странами были подписаны десятки соглашений в обла
сти экономики и торговли, пограничного и таможенного контроля, визового ре
жима и т.д. К смежным с миграционными договорам относятся пограничные. Обе 
страны интенсивно работали в 1992—2002 гг. над урегулированием пограничных 
вопросов. После того как 10 мая 2002 г. в Пекине министры иностранных дел Ка
захстана и Китая подписали межправительственный протокол о демаркации ли
нии казахстанско-китайской государственной границы, 23 декабря того же года 
в Пекине главы двух государств заключили Договор о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между Республикой Казахстан и Китайской Народной Респуб
ликой7. Этот договор создал прочную международно-правовую основу для раз
вития сотрудничества между двумя странами. В настоящее время Казахстан и 
Китай имеют наибольшее число совместных пограничных пунктов среди грани
чащих с Китаем Центрально-Азиатских государств.

Демографические факторы играют и будут играть большую роль в ми
грациях между двумя странами. Китай имеет не только самое большое в мире 
население, но и обладает значительными трудовыми ресурсами, а значит и по
тенциалом мобильности рабочей силы. В 2004 г. в Китае родилось 15,9 млн чел., 
естественный прирост населения составил 7,6 млн чел. Согласно прогнозу ООН
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население Китая составит в 2050 г. — 1 395,2 млн чел.8 Демографический и тру
довой потенциал Китая и Казахстана различается в десятки раз. Так, общая чи
сленность населения Казахстана в 2005 г. — 15,1 млн чел., в этом же году роди
лось 278,9 тыс. чел., естественный прирост населения составил 121.8 тыс. чел. По 
прогнозу ООН, население Казахстана достигнет в 2025 г.— 15,4 млн чел. и в 
2050 г.— 13,9 млн чел.9 Все это свидетельствует о серьезном демографическом 
давлении восточного соседа.

В настоящее время Китай вступил в благоприятный период быстрого 
прироста численности населения в трудоспособном возрасте. По прогнозам ки
тайских специалистов, в 2000—2015 гг. в трудоспособный возраст вступит при
мерно 190 млн чел., и таким образом, каждый год на рынок труда Китая будет 
выходить около 12 млн чел., т.е. население, численность которого в полтора раза 
превышает все экономически активное население Казахстана (7,9 млн чел. в 
2005 г.). Структурные реформы, проводимые в Китае, несомненно, вносят вклад 
в стабилизацию положения на рынке труда, однако количество ежегодно созда
ваемых рабочих мест (10 млн) недостаточно, чтобы обеспечить работой всех, по
требность в трудоустройстве в 2,5 раза выше. Это значит, что при сохранении ны
нешних темпов создания рабочих мест численность армии безработных только в го
родах может достичь 90—130 млн чел.10 Избыток трудовых ресурсов и безработица 
являются мощным фактором внутренней и внешней миграции из Китая.

С другой стороны, “притягивающие” факторы в Казахстане, а именно, 
нехватка рабочей силы более всего стимулируют трудовую иммиграцию из дру
гих стран. В Казахстане демографические факторы, и в частности, последствия 
масштабных миграционных процессов 1990-х гг. оказывают влияние на рынок 
труда. За 1992—2006 гг. из республики выбыло более 3,1 млн чел., отрицательное 
сальдо миграции составило около 2,0 млн (из общей численности населения 
(16,5 млн чел.). Среди выбывших 63—65% составили группы трудоспособного 
возраста; около 45% населения (старше 15 лет)— с высшим и средним специ
альным образованием. В связи с эмиграцией и “утечкой умов” на рынке труда 
республики наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и рабочих 
в промышленности, сельском хозяйстве, сфере образования и здравоохранения, 
других секторах экономики11.

В период экономического оживления 2000—2006 гг. потребность в рабо
чей силе многократно возросла. Например, по данным казахстанской компании 
КазМунайГаз, потребности только одной этой компании составляют около 
25 тыс. специалистов нефтегазового сектора12. По расчетам зам. председателя 
Агентства Республики Казахстан по статистике Ю.К. Шокаманова, при сохране
нии существующих ежегодных темпов экономического роста в 10%, потребность 
в дополнительных трудовых ресурсах возрастет, и импорт рабочей силы в Ка
захстан в 2015 г. только по среднему (базовому) прогнозу может составить 
1,2 млн чел. Россия и Казахстан становятся конкурентами в борьбе за трудовые 
ресурсы, и “китайский вектор” миграций должен внимательно и прагматично 
рассматриваться обеими странами13.

Вместе с тем, автор далек от того, чтобы однозначно трактовать много
кратно преобладающий демографический и трудовой потенциал Китая в качест
ве задающего единственный вектор миграционного движения из Китая в Казах
стан. Напротив, Китай как динамично развивающаяся страна, которая испыты
вает большую потребность в квалифицированных кадрах, сама будет привлека
тельной для многих мигрантов, в том числе из Казахстана. КНР уже разработала
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программу привлечения высококвалифицированных специалистов и ученых из- 
за рубежа (в том числе из России) и создает привлекательные условия для воз
вращения китайских студентов, получивших образование в западных университе
тах. Миграция специалистов из Казахстана в Китай в ближайшие годы будет сдер
живаться рядом факторов: дефицитом и растущей потребностью в квалифициро
ванных кадрах в самой республике; слабой разработанностью законодательства в 
области экспорта рабочей силы; слабым знанием китайского языка (как правило, 
им владеют студенты и выпускники казахстанских вузов и стажеры китайских 
университетов, которые не обладают высокой квалификацией и опытом).

Кроме того, современная половозрастная структура населения Китая 
сформировавшаяся под влиянием политики ограничения рождаемости, вносит 
свои сложности в связи с быстрым старением населения в стране и готовит но
вые вызовы демографической политике Китая, которые, вероятно, придется в 
будущем решать на глобальном уровне14.

Существует еще один фактор современных миграций (экономико-геогра
фический, а именно географическая близость и протяженные совместные грани
цы двух стран: 1 782 км (на западе КНР по Синьцзян-Уйгурскому Автономному 
району и на востоке Казахстана (по Восточно-Казахстанской (ВКО) и Алма- 
Атинской областям. СУАР играет большую роль в торговых отношениях с Ка
захстаном, особенно в приграничной торговле.

Анализ роста объемов приграничной торговли СУАР со странами СНГ 
можно проследить в динамике внешнеторговых операций с 1985 г., т.е. еще с 
советского периода по 2003 г. По данным статистических органов Синьцзян- 
Уйгурского Автономного района КНР в 1985 г. внешнеторговый оборот состав
лял $291,97 млн, а приграничная торговля еще отсутствовала. В 1990 г. внеш
неторговый оборот составлял $410,25 млн, из них оборот в рамках пригранич
ной торговли — 69,8 млн (экспорт —$34,7 млн, импорт — $35,1 млн); в 2003 г. 
соответственно $4 771,98 млн и $3 039,15 млн (экспорт — $ 1 604,11 млн, им
порт — $1 435,04 млн). Таким образом, приграничная торговля выросла в де
сятки раз по сравнению с 1990 г. и в настоящее время составляет более поло
вины всего объема внешнеторговых операций СУАР15. Страны Центральной 
Азии, и в первую очередь Казахстан, являются основными торгово-экономи
ческими партнерами СУАР16. Динамично развиваются в последние годы про
изводство и торговля строительными материалами, особенно с Казахстаном, 
где наблюдается строительный бум17.

Это совпадает с планами Центрального правительства КНР, которое при
дает большое значение социальному и экономическому развитию западных про
винций, и в частности СУАР и его выходу на международный рынок. В сентябре 
2007 г. Госсовет КНР принял специальный документ № 32, посвященный СУАР: 
“Некоторые положения о дальнейшем содействии экономическому и социально
му развитию СУАР”. В этом документе отмечено, что СУАР является важной 
опорой для продвижения экономического роста в западных районах Китая, 
стратегической базой энергетических ресурсов КНР, а также важным форпо
стом открытия страны для внешнего мира и стратегического прикрытия для се
веро-западной части Китая. В связи с тем, что СУАР граничит со странами Цен
тральной Азии, в документе указывается, что Китай нацелен на создание в СУ
АР “нового евразийского континентального коридора для выхода на междуна
родный рынок и превращения в региональный международный торговый центр, 
опираясь на континентальную часть Китая и ориентируясь на страны Централь-
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5 "Проблемы Дальнего Востока" № 5

I 
I

2. Этапы развития и основные виды современных миграционных 
движений между Китаем и Казахстаном

ной, Южной и Западной Азии, а также на страны Европы. Таким образом, будет 
сформирована новая структура внешней открытости (“параллельного продви
жения районов на западе и на восточном приморье”18 .

Развитие приграничной торговли и мелкого бизнеса между СУАР и сме
жными регионами Казахстана имеет свои исторические корни. Однако истори
ческий фактор, равно как и современные проблемы безопасности (это специаль
ные вопросы, которые относятся к многовековой истории отношений Китая, Рос
сийской империи и Советского Союза и не являются предметом изучения в дан
ной статье19. Достаточно отметить, что именно исторический фактор определяет 
наличие такого миграционного потока, как репатриация этнических казахов, пе
реселяющихся из Китая на постоянное место жительства в Казахстан.

Казахская диаспора в Китае является самой крупной зарубежной диас
порой и составляет 1,3 млн чел. (2003 г.). 99% казахов проживает в СУАР. где их 
численность составляет 7,0% всего населения этого района20. Коренное населе
ние Синьцзяна — одного из автономных районов Китая, где проживают нацио
нальные меньшинства — уйгуры, составляют 8,8 млн чел., или 45,6% населения 
(2003 г.). В то же время уйгурская диаспора в Казахстане составляет 
226,5 тыс. чел., или 1,5% всего населения республики (2005 г.). Благоприятствую
щие миграции факторы включают не только сходство этнического состава, но и 
языка (тюркского), религии (ислама), традиционного уклада жизни, историчес
ких традиций торговли и сотрудничества на Великом Шелковом пути. Полиэт
нический состав приграничных районов двух стран способствует развитию мо
делей миграционных движений, при которых территории проживания диаспоры 
в странах достижения становятся ареалами приема мигрантов и, используя “со
циальные” и “мигрантские сети”, стимулируют трансграничные миграции, при
граничную торговлю, способствуют развитию малого бизнеса.

Таким образом, совокупность факторов в стране исхода (Китай) и дости
жения (Казахстан): экономических (включая положение на рынке труда), соци
ально- и этнодемографических, географических, политико-правовых, этнокуль
турных и исторических определяют в современный период основные векторы 
миграционных движений между двумя странами.

Динамика развития основных видов и общие характеристики миграций

По мере развития казахстанско-китайского торгового и экономического 
сотрудничества (с конца 1980-х гг. по 2006 г.) китайская миграция в республику 
увеличивается, и это позволяет определить этапы ее развития, типы и виды. Ав
тор выделяет следующие этапы развития различных видов миграций, которые 
тесно связаны с диверсификацией отраслей экономики, в которых заняты ки
тайские мигранты. Это прежде всего:

— торговая (с конца 1980-х гг., на протяжении 1990-х гг. и по настоя
щее время);

— энергетическая (с конца 1990-х-начала 2000-х гг.);
— строительная (с первой половины 2000-х гг.);
— транспортная (в средне- и долгосрочной перспективе);
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— малый бизнес (китайский и совместный казахстанско-китайский), в 
т.н. в сфере малого производства и обслуживания (на протяжении 1990-х гг. и по 
настоящее время).

Эволюция основных видов миграций зависит от характера миграционных 
движений, и в настоящее время включает:21

а) “коммерческую" (торговую, или “челночную”) миграцию;
б) трудовую (квотированную и “нерегулируемую” миграцию);
в) миграцию на постоянное место жительства, которая представлена пре

имущественно репатриацией этнических казахов из Китая в Казахстан.
В результате анализа автор определяет следующие основные характери

стики современной китайской миграции в Казахстане: относительно быстрый 
количественный рост мигрантов в 2000-е гг.; диверсификация потоков; увеличе
ние трудовой иммиграции; рост квотированной и “нерегулируемой” миграции; 
наличие такого специфического вида миграций, как “коммерческая”, или торго
вая (“челночная”) миграция; этническая неоднородность миграционных потоков, 
т.е., в отличие от “китайской” миграции в других странах, иммиграция из Китая 
в Казахстан представлена не только этническими китайцами (ханьцами), но и 
казахами, уйгурами, представителями других национальностей; увеличение ро
ли “социальных” и “мигрантских сетей” в развитии миграций и бизнеса и др.

“Коммерческие миграции”

Анализ китайских миграций по этапам их появления и развития в Казах
стане показывает, что самыми первыми были коммерческие миграции. Развитие 
коммерческих (торговых, “челночных”) миграций — это характерная особен
ность миграций не только в Казахстане, но и во всех странах бывшего СССР. 
Коммерческие мигранты ведут на выезде торговый бизнес, закупая товары в 
других городах и странах и привозя его на перепродажу.

Характерная черта коммерческих мигрантов — это “неформальный” ха
рактер их деятельности: нередко они занимаются торговым бизнесом без регист
рации в государственных органах в качестве индивидуальных предпринимате
лей. Причина этого в том, что челночная миграция зарождалась в период эконо
мического кризиса, когда речь шла о физическом выживании, а соблюдение за
конов было для мигрантов вторичным. Зачастую товар, привозимый на продажу 
из Китая, был невысокого качества, потому что был произведен в мелких кус
тарных мастерских, но в период снижающегося уровня жизни 1990-х гг. и этот 
товар пользовался спросом22.

Особенность казахстанско-китайских коммерческих (“челночных”) ми
граций в Казахстане заключается в том, что это двусторонний процесс. Они на
чались в конце 1980-х гг. с массовых поездок китайских граждан в Казахстан, а в 
1990-е гг., в период кризиса, дополнились встречным потоком казахстанских ин
дивидуальных предпринимателей в Китай.

Точное число выезжавших за прошедшие годы в Казахстан с коммерчес
кими целями китайских граждан и выезжавших в Китай казахстанских граж
дан не известно, однако представление об объемах перемещений дает официаль
ная статистика обеих стран. Так, согласно данным статистических органов СУ- 
АР международный туризм в Синьцзяне вырос с 1990 г. по 2002 г. в 3,4 раза, доля 
туристов из стран СНГ в общей численности иностранных туристов за тот же 
период выросла с 25,6% до 58,8%23 (табл. 1).
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Общее число туристовГоды

•5

Ист.: Синьцзян тунцзи нянъцзянъ. 1999. Урумчи, 1999. С. 601; Синьцзян тунц- 
зи нянъцзянъ. 2003. Урумчи, 2003. С. 614, 617; Синьцзян тунцзи нянъцзянъ. 
2004. Урумчи, 2004. С. 536, 538.
— данные отсутствуют

1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

79 833
203 579
176 900
172 506
206 623
223 829
256 082
272 982
275 350

76 966
88 199
137 347

Таблица 1

Международный туризм в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе КНР 

_____(человек) 
_____ В том числе иностранные туристы_____  
Всего______

64 254 
185 514 
160 464 
157 067 
185 420 
169 210 
208 374 
218 576 
233 747

Из стран СНГ
16 457
93 578
64 232
59 579

101792

По сообщению Статистического управления СУАР в январе — ноябре 
2007 г. численность иностранных туристов посетивших Синьцзян составила 
420,300 тыс. чел./раз, что выше на 72,200 тыс. чел./раз по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года. Туристы из России первенствуют по числен
ности: около 143 тыс. чел./раз, т.е., их число увеличилось в 2 раза по сравне
нию с предыдущим годом и составляет 34% от общего числа интуристов. На 
втором месте туристы из Казахстана и Киргизстана: 70.900 тыс. чел./раз или 
больше на 21,600 тыс. чел./раз24.

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, числен
ность туристов из Казахстана в 1994 г. составляла 87 866 чел., из них 
16 587 чел. (18,9%) отправились в Китай, в 1995 г. соответственно 123 699 и 
25 059 чел. (20,3%), в 1998 г. — 145 716 и 30 838 чел. (21,2%)25. По оценкам экс
пертов-статистиков, 80-90% выезжавших в 1990-е гг. из Казахстана туристов 
являлись “шоп-туристами”. В “шоп-туры” длительностью 3-5 дней мелкие 
предприниматели, “челноки” из Казахстана чаще всего выезжали в Урумчи, 
Пекин, Шанхай, а также в однодневные поездки в районы около контрольно
пропускных пунктов на границе двух стран. В настоящее время это уже рас
пространилось до возможности однодневного безвизового въезда казахстан
ских граждан на территорию КНР 26.

Коммерческие миграции это наиболее массовый тип трудовых миграций 
не только в Казахстане, но и в других странах СНГ в 1990-е гг.27 Массовость ком
мерческих поездок в Китай подтверждают данные репрезентативного исследо
вания, проведенного под руководством автора в 2005 г. Согласно его результа
там, в 15,8% от общего числа опрошенных главы или члены городских домохо
зяйств Казахстана в течение последних 14 лет (с 1992 по 2005 гг.) выезжали на 
заработки внутри или за пределы страны. Самая большая доля казахстанских
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граждан — 32,6% участвовала в “коммерческих” (челночных) поездках. В Китай 
выезжало 9,7% всех респондентов28. Китай на протяжении всего периода с 1994 
по 2007 гг. оставался среди стран вне СНГ одним из трех наиболее посещаемых.

В 2000-е гг. доля вовлеченных в коммерческие миграции сокращается в свя
зи с институционализацией этого вида бизнеса. Индивидуальных “челноков” посте
пенно заменяют посреднические (закупочные, транспортные, торговые фирмы. В 
2005-2006 гг. в связи с развитием электронных коммуникаций и технологизацией 
обслуживания, процесс институционализации торгового бизнеса ускорился.

Трудовая иммиграция из Китая в Казахстан

Следующий этап в развитии миграций между двумя странами — это 
привлечение иностранной рабочей силы в Казахстан, начавшееся в первой 
половине 1990-х гг. и распространение “нерегулируемой" миграции в рес
публике в 2000-х гг.

Республика Казахстан привлекает иностранную рабочую силу (ИРС) сог
ласно ежегодно утверждаемой квоте для работы в различных секторах экономи
ки с 1993 г. В 1993 г. было привлечено 2,1 тыс. ИРС, из них 559 чел., или 26,7% 
прибыли из Китая. За период с 1993—2003 гг. динамика привлечения иностран
ной рабочей силы в Казахстан в целом была невысокой, равно как и доля китай
ских работников. В 2004-2006 гг. численность ИРС в целом значительно возросла 
и составила 40 897 человек. Наибольшее число иностранных специалистов и ра
бочих прибывает из Турции, Китая, России, США, Великобритании29.

Совместные проекты Казахстана и Китая придали новый стимул привле
чению рабочей силы в Казахстан в начале 2000-х гг. После подписания соглаше
ний об экономическом сотрудничестве и строительстве нефтепровода усилилась 
динамика численности занятых китайских специалистов и рабочих. За период 
1993—2006 гг. число ежегодно привлекаемых работников увеличилось в 9 раз, а 
только за 2004—2006 гг. оно возросло в 3,4 раза, или с 1457 до 5008 чел. В 2006 г. 
доля китайской рабочей силы в Казахстане составила 12,2% от всей численности 
иностранных работников.

Региональная структура занятости китайских работников диверсифици
руется. Если в 1990-е гг. они были заняты преимущественно в г. Алма-Ата, Ал
ма-Атинской и Актюбинской областях, то в 2000-е гг. регионами приема стал не 
только южный (Алма-Ата и Алма-Атинская область), но и западный регион: Ак
тюбинская, Атырауская, Мангистауская области. В 2006 г. увеличилась числен
ность лицензированных работников в г. Астане.

Структура занятости по секторам экономики рабочей силы из Китая сле
дующая: горнодобывающая (нефтегазовая), строительная, торгово-коммерчес
кая, производственная, сфера услуг. Рабочая сила представлена как высококва
лифицированными специалистами: менеджерами, инженерами, экономистами, 
врачами, переводчиками, так и рабочими различных специальностей и квали
фикаций. Квотированная рабочая сила на китайских и совместных предприяти
ях представлена преимущественно китайцами (ханьцами).

Бывшая столица Казахстана Алма-Ата является одним из центров при
влечения иностранной рабочей силы из Китая и наиболее разнообразна с точки 
зрения секторов занятости. В 2005 г. по данным городского департамента по тру
ду, в Алма-Ату было привлечено 247 специалистов из Китая. Китайские специа
листы и рабочие заняты в следующих секторах экономики южной столицы.
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строительство — 94 чел. (38,1%); добыча сырой нефти и природного газа, предос
тавление услуг— 70 (28,3%); торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования— 29 (11,7%); гостиницы и рестораны— 18 
(7,3%), что составило 85,4% от числа всей привлеченной китайской рабочей силы 
в Алма-Ату. Соотношение специалистов из Китая к общему числу привлечен
ных иностранной рабочей силы составляет 17,3%30.

В Алма-Ате располагаются офисы крупных китайских и совместных 
компаний, например, Китайская национальная нефтегазовая корпорация 
(СМРС), туристические агентства — Отта Визгпезз Тоит. Особенно выросла сеть 
китайских ресторанов, например, рестораны Пекин, Великая стена, Лу Пин, 
Принцесса. Все популярнее становятся не только китайская национальная кух
ня, растет число медицинских и оздоровительных центров, практикующих древ
некитайские и древнетибетские методы лечения. В 2007 г. в городе появились ав
тозаправочные станции ЗПЧОСИЬ.

Данные о динамике предприятий китайского и совместного малого бизне
са в целом по Казахстану противоречивы, что связано с недостатками учета ма
лых и средних предприятий в республике и “особенностями” их “функциониро
вания”. Многие из них учреждаются и вскоре закрываются, другие не предоста
вляют налоговой отчетности, третьи не находятся по юридически зарегистриро
ванному адресу и т.д. Одни из последних статистических данных о китайском 
бизнесе следующие: в настоящее время в Казахстане аккредитовано более 20 
китайских компаний, действует 61 совместное предприятие и 615 — с участием 
иностранных капиталов, которые задействованы в нефтегазовой отрасли, про
изводстве текстильных, пластмассовых и металлических изделий31.

Г-н Чжоу Сяопэй, Посол Китайской Народной Республики в Республике 
Казахстан в одном из своих интервью в СМП отметил, что численность юридичес
ких лиц, зарегистрированных в Казахстане, согласно официальным данным состав
ляла более одной тысячи предприятий. Однако в действительности их гораздо 
меньше, так как большинство из них составляли небольшие торговые фирмы, соз
данные в 1990-е гг., которые постепенно перестали существовать из-за отсутствия 
стабильных партнеров, коммерческих каналов, конкуренции на рынке32.

Развитие китайского бизнеса в Казахстане происходит во многом схоже с 
проникновением и развитием бизнеса в других постсоветских странах, в частно
сти, в России. На основании ряда экспертных интервью можно сделать предпо
ложение, что пока современная китайская миграция носит в основном времен
ный характер и не направлена на переселение китайцев (ханьцев) на постоянное 
место жительства. Стратегия мелких и средних китайских предпринимателей в 
Казахстане (накопление первоначального капитала и возвращение на родину 
для расширения бизнеса или переезд на Запад. По наблюдениям, китайцы 
(ханьцы) нанимают на работу в основном этнических китайцев, поэтому с увели
чением китайского и совместного бизнеса, будет увеличиваться занятость в нем 
китайской рабочей силы.

Особое значение в распространении китайской миграции имеет не столь
ко законно привлекаемая в страну китайская рабочая сила, которую контроли
руют государственные органы, сколько стихийный нерегулируемый поток тру
довых мигрантов, многократно превышающий первый. Это те трудовые мигран
ты, которые законно въезжают в Казахстан, а затем используют все возможно
сти для незаконного трудоустройства и становятся мигрантами с “неурегулиро-
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ванным статусом” (термин, рекомендуемый Международной организацией тру
да). Нерегулируемая трудовая иммиграция, как правило, увеличивается в стра
не приема наряду с ростом лицензированной рабочей силы.

При проведении проверок органами Министерства труда и социальной 
защиты или Министерства внутренних дел выявляется, что значительное коли
чество китайских граждан, прибыв в Казахстан, фактически работают вахтовым 
методом, не оформляя соответствующих разрешений. Схема подобного “трудо
устройства” следующая. Например, отдельные фирмы в Казахстане приглаша
ют китайских специалистов с деловыми целями (проведение консультаций, уча
стие в переговорах, заключение контрактов и т.д.). По прибытии граждане Китая 
регистрируются в миграционной полиции МВД Республики Казахстан и после 
этого имеют право на пребывание в республике в течение 30 дней, с возможно
стью продления пребывания до 90 дней. В это время они работают в китайских и 
совместных нефтяных, строительных и других компаниях. После окончания 
срока пребывания их сменяет другая группа работников и так происходит в те
чение года на постоянной “ротационной” основе. Многие заняты не по той специ
альности, по которой оформлено приглашение.

По данным Пограничной службы Комитета национальной безопасности 
РК, из Китая в Казахстан въехало всего: в 2000 г. — 46,0 тыс. чел., а за 10 меся
цев 2006 г. — 103,7 тыс. чел., т.е. за 6 лет произошло увеличение в 2,3 раза33. В то 
же время число лицензированных специалистов и рабочих из Китая, официаль
но прибывших для работы в 2006 г. составило всего 5008 чел. Помимо других ка
тегорий граждан, которые прибывают в Казахстан со служебными, туристичес
кими, частными целями, значительную долю мигрантов составляют те, кто при
езжает в Казахстан, чтобы работать, и делают это, как правило, не имея контра
ктов и соглашений. Именно этот поток и создает проблемы на внутреннем рынке 
труда Казахстана, придает характер неуправляемости миграционным процес
сам, представляет угрозу безопасности республики и поэтому нуждается в даль
нейшем изучении и регулировании.

Миграция на постоянное место жительства в Казахстан

Еще один миграционный поток из КНР, начавшийся в начале 1990-х гг. и 
значительно увеличившийся в первой половине 2000-х гг. (это переселение на 
постоянное место жительства в республику, осуществляемое в рамках репатри
ации этнических казахов в Казахстан. Репатриация этнических казахов (орал- 
манов) (это основное направление государственной миграционной политики Рес
публики Казахстан. Согласно закону РК “О миграции населения”: оралманы — 
иностранцы или лица без гражданства казахской национальности, постоянно 
проживавшие на момент приобретения суверенитета Республикой Казахстан за 
ее пределами и прибывшие в Казахстан с целью постоянного проживания34.

Репатриация этнических казахов в Казахстан осуществляется по квоте 
иммиграции, которая устанавливается ежегодно с 1993 г. Казахи из Китая вклю
чаются в квоту с 1994 г. Однако их число в квоте иммиграции на протяжении 
1990-х гг. постоянно уменьшалось: в 1994 г. (500 семей, в 2001 г. — 40 семей из об
щего числа включенных в квоту, но даже эта уменьшающаяся квота иммигра
ции этнических казахов из Китая никогда не выполнялась .

В 2000-е гг. в связи с улучшением экономической ситуации в Казахстане 
значительно возросла динамика репатриации этнических казахов из других 
стран, в том числе из Китая. Так, например, кумулятивное число прибывших в
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3. Проблемы и перспективы китайской миграции в Казахстан
Общепризнано, что международная миграция — это глобальный про

цесс, но менее известно, какое влияние оказывает миграция на страны приема и 
страны исхода: этносоциальную структуру, отношения, рынок труда и т.д. Са
мый заметный и уже проявившийся во многих странах мира тренд — это фор
мирование китайских диаспор (землячеств) в странах приема. Формирование 
новых мигрантских диаспор — постепенный и длительный процесс. Например в 
России, по прогнозу Ж.А. Зайончковской, “в свете неотвратимо надвигающегося 
масштабного дефицита рабочей силы... к середине нынешнего века с большой 
долей вероятности китайцы могут оказаться вторым по численности народом" 
после коренного населения — русских 37.

В настоящее время еще рано говорить о влиянии китайской миграции на 
этносоциальную структуру в Казахстане. Китайские мигранты пока не образуют 
в республике автономных землячеств, чайна-таунов, не возникает серьезных 
проблем с адаптацией китайских мигрантов, прежде всего, из-за временного ха
рактера их пребывания в Казахстане. Вопреки опасениям, китайские мигранты 
не принимают в массовом порядке гражданство и не заключают смешанных бра
ков с гражданами Казахстана — по данным МВД зафиксировано 74 случая за 
все годы суверенитета. Китайские работники трудолюбивы, законопослушны и 
не употребляют алкоголь.

В определенных аспектах китайская миграция нуждается в “демифоло
гизации”, в частности, по поводу мифа о происходящей “экспансии” китайцев в 
республику. В целом, сегодня ни Казахстан, ни Россия не являются наиболее 
привлекательными странами для мигрантов из Китая — большинство направ
ляется в наиболее экономически развитые восточные регионы КНР или разви
тые западные страны. Наиболее интенсивная миграция характерна для пригра
ничных с Китаем областей Казахстана и России. Пребывающие на постоянное 
место жительства в Казахстан представлены в основном этническими казахами, 
а не китайцами (ханьцами).

К тому же, растет не только миграция из Китая в Казахстан, но и в обратном 
направлении. Количество въезжающих в Китай из Казахстана в 2000-е гг. увеличи
вается, например, в 2005 г. оно в два раза превышало число прибывающих из Китая 
(это характерно и для России). Увеличение численности граждан в последние годы 
происходит не столько за счет участников краткосрочных “шоп-туров”, сколько за 
счет собственно турисТОВ’ выезжающих на отдых, а также граждан, выезжающих в
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Казахстан ц3 а 1 января 2003 г. составило 4293 чел., к 1 января 2005 г----
13 190 чел., а Итая н 2007 г — 37 733 чел 36 Согласно данным Комитета по ми
грации Минист а трУДа и социальной защиты РК, прибывшие из Китая ка
захи Расселились в основном в Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской (то 
есть соседних с Китаем) областях. Некоторое число казахских репатриантов 
проживает в южных и северо-восточных областях Казахстана. Интеграция пе
реселенцев из КНР в Казахстан затруднена, так как они расселяются компакт
но, а это всегда способствует консервации обычаев и традиций той среды, из ко
торой они прибыли. Адаптацию замедляет и тот факт, что оралманы из Китая 
пользуются арабской графикой казахского языка, и дети испытывают опреде
ленные трудности в школе.
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деловые и частные поездки, для ведения бизнеса, а также репатриантов (оралма- 
нов). выезжающих со своими личными целями в Китай.

Это не значит, однако, что не существует проблем с китайской миграци
ей. Несмотря на сравнительно небольшую историю современных миграционных 
движений из Китая, накопилось определенное количество проблем. Как мы от
метили выше, они возникают в связи с недостаточной регулируемостью притока 
рабочей силы из Китая, незаконной занятостью, что является следствием слабой 
разработанности национального законодательства, отсутствием двусторонних 
договоренностей по поводу регулирования трудовой миграции. Это также отно
сится к процедуре скорейшего принятия в гражданство и получения паспортов 
казахами-репатриантами (оралманами) из Китая. А значит, предупреждение 
проблем, связанных с внешней, или международной миграцией, связано в пер
вую очередь с решением внутренних проблем Казахстана.

В республике имеются китайские “торговые меньшинства”, появившиеся 
в начале 1990-х гг., но их состав не постоянен, подвижен. Эти китайские сообще
ства и постепенно формирующаяся инфраструктура обслуживания мигран
тов — китайские банки, туристические агентства, рестораны, медицинские цен
тры и т.д. и могут стать основой формирования китайского землячества в Казах
стане в будущем и стимулировать дальнейшее увеличение миграции из Китая.

Кроме того, как сама миграция, так и существующие китайские сообще
ства оказывают влияние на общественные и межэтнические отношения в рес
публике, о чем свидетельствует недавно проведенное под руководством автора 
социологическое исследование38.

Что касается перспектив китайской миграции в Казахстан, то она будет 
иметь тенденцию к увеличению в средне- и долгосрочной перспективе. В крат
ко- и среднесрочной перспективе существующие и будущие мегапроекты, на
пример, строительство транзитной железной дороги через Казахстан в Европу, 
создание свободных экономических зон, например, в районе Международного 
торгового центра Хоргос на границе двух стран и тому подобные будут формиро
вать возрастающий поток трудовых иммигрантов из Китая в Казахстан. Круп
ные инфраструктурные проекты и совместные предприятия будут определять 
характер и направления миграций, отраслевую и региональную структуру ми
грационных потоков, профессиональный и квалификационный уровень работни
ков-мигрантов и т.д.

Исследование показало, что китайская миграция ввиду новизны самого 
социального явления пока очень слабо изучена. В связи с этим необходимо про
водить дальнейшие исследования (в том числе сравнительные казахстанско- 
российские), анализ и прогноз, которые должны составить информационную и 
аналитическую базу для выработки рекомендаций и принятия политических ре
шений в области регулирования миграции между Казахстаном и Китаем.

1. Что объемы “челночной” торговли до сих пор весьма значительны, свидетельствуют 
статистические данные. По данным таможенных органов Казахстана товароооорот 
двух стран составил в 2005 г. $ 3,676 млн, а по данным Минисгерс1ва коммерции 
КНР — $ 6,810 млн. Разница в том, статистические органы КНР включают данные по 
“челночной" торговле, а Комитет таможенного контроля Минфина Казахстана выво
дит такие показатели лишь по данным грузовых таможенных деклараций.
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2. Только за первые 10 месяцев 2006 г. экспорт обуви в страны Центральную Азию через 
пункты пропуска СУАР составил 150 млн пар в физическом объеме, или на $ 730 млн 
(население пяти стран региона составляло в 2005 г. около 57 млн чел.) — 
Ы1р://хуиол'.сгс.тоГсот.§оу.сп/ сгм/еЬ/ гсс/ 1пГо/ Аг11с1е.]зр?со1_по=31&а_по= 
5234323.11.2006. В Казахстане китайскую обувь покупают мелкие торговцы-перекуп
щики и оптовики, свои и из других стран региона. Количество небольших обувных ма
газинчиков в Алма-Ате за последние 2—3 года выросло в несколько раз.

3. Тянь Чунъжун. Анализ импорта нефти в КНР за 2002 год // Экономика нефтяной 
пром-ти Китая. 2003. Вып. 3. С. 26. На кит. яз. Цит. по: Чжао Хуашэн. Китай, Централь
ная Азия и Шанхайская организация сотрудничества. М., 2005. С. 33. Россия в 2005 г. 
вышла на 4-е место среди экспортеров нефти в КНР (объем — 8 млн т). Ист.: Остров
ский А.В. Китайская модель перехода к рыночной экономике. М.: ИДВ РАН, 2007. 
С. 149.

4. Й11р://хум/уу.!п1огт.кг 15.12.2005. Объем поставляемой из Казахстана нефти в 2005 г. 
(после пуска ветки нефтепровода Атасу— Алашанькоу) составил 1,3 млн т, а в
2006 г. — 1,7 млн т. Таким образом, доля Казахстана в нефтяном импорте КНР — око
ло 1,5%. Ожидается, что строительство второй очереди нефтепровода Казахстан — 
Китай, которое запланировано на 2011г., позволит увеличить мощность сначала до 
10 млн т, а затем до 20 млн т в год. По сообщениям из Китая, на конец октября 2007 г. по 
китайско-казахстанскому нефтепроводу импортировано 5.29 млн т сырой нефти. — 
Ы1р://ги88!ап.хД8.сп/х!прап§/пос1е_5275.111т 19.10.2007.

5. Токаев К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. Алма-Ата. 2000. С. 334.
6. Садовская Е.Ю. Миграция в Казахстане на рубеже XXI века: новые тенденции и пер

спективы. Алма-Ата, 2001. С. 175—176.
7. Одновременно с переговорами о демаркации госграницы с Китаем казахстанская де

легация вела переговоры по согласованию спорных участков границы, которые позже 
были юридически закреплены за Казахстаном (537 км (57%) и за Китаем — 407 км 
(43%). Возникшая в процессе переговоров проблема водопользования в трансгранич
ных реках была урегулирована подписанием 12 сентября 2001 г. “Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Рес
публики о сотрудничестве в сфере использования и охраны трансграничных рек”. Ки
тай также подписал соглашения об урегулировании пограничных вопросов с Кыргыз
станом, Россией и Таджикистаном.

8. У7ог!с1 РориШюп 2002.1Ж Рори1айоп Ыхтяоп, Пераптеш о! Есопоггис апс( Зоста! АИахгез. 
— ЬИр^хуулу.ип. ог§/ еза/ рори1а!юп/ риЬИсаНопз/ херр.2002/ \\’ог!с!Рор2002/ РОГ.

9. Там же. Это уточненный прогноз ООН за 2002 г. для Казахстана. По прогнозу ООН 
2000 г. по среднему варианту демографического развития численность населения Ка
захстана должна составлять 16,1 млн чел. в 2025 г. и 15.3 млн чел. в 2050 г. (\Уог1й 
Рори!а!лоп Ргозреси. Тйе 2000 Кехчзюп. ПераПтеп! о! Есопогтс апд 8ос1а! АИашез. 
Рори1айоп йияоп. Цпйес! ХаНопз. Хеху Уогк, 2001. Уо1.1. р. 284-285.

10. Китай: угрозы, риски, вызовы развитию/Под ред. В. Михеева. М.. 2005. С. 297—298.
11. Садовская Е.Ю. Указ. соч. С. 19—20; Садовская Е. Миграционная ситуация в Республи

ке Казахстан в 2005 г.: Аналитический обзор и рекомендации для Международной ор
ганизации труда в России. Алма-Ата; М., 2005.

12. Ы1р://хухуху.8ет!паг.кг/агНс1е8/?!с1=68&ра{’еХо=3 10.05.2005.
13. В России с 1992 г. наблюдается процесс депопуляции, а с 2006 г.— снижение числа 

лиц трудоспособного возраста. По прогнозам демографов, население РФ будет сокра
щаться на протяжении 50 лет: к 2025 г. составит 124 млн чел., а к 2050 г.— 98 млн чел. 
Это совпадает с прогнозом ООН, согласно которому к 2050 г. население России соста
вит 101,5 млн чел. Ист.: Население России — 2001. Девятый ежегодный демографичес
кий доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 2002. С. 182; Доклад о состоянии и тенден
циях демографического развития Российской Федерации. М., 2004. С. 9. Российский 
эксперт в области рынка труда и миграции в СНГ Ж.А. Зайончковская отмечает, что в
2007 г. убыль трудоспособного населения России будет около 300 тыс. чел., но уже в
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2008 г. она возрастет вдвое, а в 2010—2019 гг. превысит 1 млн чел. за год. В сумме есте
ственная убыль трудоспособного населения России в период до 2026 г. (при условии, 
что оно не будет пополняться мигрантами) достигнет 18 млн чел. Если сравнить эту ве
личину с численностью занятых в экономике России (69 млн чел.), чрезвычайная серь
езность ситуации становится очевидной. Можно утверждать, что в ближайшей пер
спективе трудовой ресурс станет одним из самых дефицитных, если не самым дефи
цитным в стране. Ист.: Зайончковская Ж.А. Почему мы так много говорим о миграции? Ц 
Бюджет. 2007. Ноябрь. С. 76—79. — И11р://гп1дгосеп1ег.ги/8С1епсе/8С1епсе026.р11р

14. По прогнозу ООН 1998 г. в первой половине XXI в. произойдет резкое изменение воз
растной структуры китайского населения в связи увеличением лиц старшего возраста. 
Численность населения (включая материковый Китай, Гонконг и Тайвань) старше 50 
лет к 2050 г. составит 422 млн чел. Ист.: \Уог1с1 Рори1аНоп Ргозресгз. Цпйес! Иайопз 
Рори1айоп Цптзюп: Тйе 1998 ЕсйНоп. Цеху Уогк. См.: Ы1р://\у\у\у.йа8а.ас.а1/Ке8еагсй/ 
ШС/СЫпаРоос1/с1ага/рор/рор_2.Ь1т.

15. Синьцзян тунцзи няньцзянь. 1999. Урумчи, 1999. С. 591; Синьцзян тунцзи няньцзянь. 
2004. Урумчи. 2004. С. 523.

16. По подсчетам, годовой объем закупок, осуществляемых предпринимателями Казах
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Со стихийными бедствиями связаны наиболее драматичные страницы 
истории целых народов и цивилизаций. И, пожалуй, одним из наиболее ярких 
примеров здесь является Китай. В длительной истории этого азиатского гиганта 
стихийные бедствия сыграли исключительно большую роль. Они отличались 
масштабностью и трагизмом, оказывали огромное влияние на все стороны жизни 
страны, вплоть до того, что круто меняли ход ее развития. В этой связи вполне 
показателен пример императора Ван Мана, вынужденного отказаться от прове
дения целого ряда радикальных экономических реформ после того, как в 11 г. н.э. 
река Хуанхэ поменяла свое русло, что повлекло за собой разрушительные сти
хийные бедствия. А через несколько лет, в 22 г. н.э., засуха на территории ны
нешних провинций Шэньси и Хэнань лишила жизни более 300 тыс. чел., став одной 
из причин (так склонны считать и китайские исследователи) падения в 25 г. дина
стии Западная Хань. Насколько масштабным было это стихийное бедствие можно 
судить хотя бы по тому, что население Китая составляло в то время около 
60 млн чел. Более того, очередной природный катаклизм подобного масштаба про
изошел лишь спустя 9 с лишним веков,: в 944 г. засуха на территории нынешних 
провинций Хэнань и Шаньдун также унесла около 300 тыс. человеческих жизней1.

Оставляя в стороне прочие аспекты природных катаклизмов, следует от
метить, что с течением времени число стихийных бедствий в Китае и их разру
шительность продолжали нарастать. По мнению китайских исследователей, в 
период с эпохи Шан по 1949 г., например, в Китае имели место 5258 стихийных 
бедствий, в том числе 1058 наводнений и 1074 засухи, а также 705 землетрясе
ний. Другие исследователи оценивают число стихийных бедствий в 7482 (период 
с династии Цинь до 1913 г.), в том числе, 2760 наводнений и 2619 засух. При этом, 
если до XI в. на каждые сто лет приходилось по 150 стихийных бедствий, то пос
ле XII в. — уже по 300, а в XVI —XVII вв. — по 5002.

Несомненно, эти стихийные бедствия причиняли колоссальный матери
альный ущерб, однако оценка его параметров представляется трудной задачей. 
Гораздо более существенно то, что стихийные бедствия в Китае уносили огром
ное количество человеческих жизней. Так, по данным китайских исследовате
лей, за 2000 лет (до 1949 г.) в стране имели место 236 стихийных бедствий, в каж
дом из которых погибло более 10 тыс. людей, 42 — число жертв которых превы
сило 100 тыс. человек, и 10 стихийных бедствий, стоивших жизни более 
1 млн чел. Первый раз более одного миллиона человек в Китае погибло в 1117 г., 
во время наводнения на территории нынешней провинции Хэбэй. Самым трагич-
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г

ным стихийным бедствием в истории страны стала засуха 1877 г., которая при
вела к гибели 12,5 млн чел.3

После образования в 1949 г. КНР стихийные бедствия продолжали нарас
тать: ежегодно в среднем случались 7,5 засух, 5,8 наводнений, 7 тайфунов и т.п. 
К счастью, во многом благодаря тому, что руководство КНР стало уделять более 
серьезное внимание борьбе со стихийными бедствиями, число человеческих 
жертв в результате сократилось. Наиболее ужасающими по этому показателю 
стали наводнение на реке Янцзы в 1954 г. (59 878 погибших), засуха 1959— 
1960 гг. (1 млн погибших), наводнение в Хэнани в 1975 г. (33 000 погибших) и зем
летрясение в Таншане 1976 г. (242 тысячи погибших). Заметный след оставило 
разрушительное наводнение на реке Янцзы летом 1998 г.4

Начало нового, XXI века для Китая ознаменовалось новыми пагубными 
природными катаклизмами. Особенно неблагоприятным в этом отношении стал 
нынешний, 2008 г.

Природная стихия побила все рекорды. Практически с самого начала года 
на Китай обрушились невиданные стихийные бедствия. В период с середины янва
ря до первой декады февраля обширные районы на юге страны подверглись ано
мальным морозам и сильнейшим снегопадам. Прямой экономический ущерб соста
вил 151,65 млрд юаней (около 22 млрд долл.)э. Стихия унесла жизни 129 человек. 
Серьезный материальный урон был нанесен 924 уездам. Огромные потери понесли 
транспорт и энергетика, лесное и сельское хозяйство, промышленное производство. 
Пострадало, в частности, 15 млн га сельскохозяйственных угодий, на площади 
2 млн га были уничтожены посевы. В провинциях Хунань и Цзянси было приоста
новлено производство на 83 и 90% промышленных предприятий соответственно. 
Особенно пострадали леса: было повреждено или уничтожено 18,6 млн га лесных 
угодий в 19 административных единицах провинциального уровня. Это составляет 
около 10% общей площади лесов в стране. По мнению Государственного управления 
лесного хозяйства (ГУЛХ) КНР, в связи с этим в ближайшие годы обострится дефи
цит древесины. Более того. Китаю будет трудно выйти на запланированный на 
2010 г. показатель лесистости в 20% 6. По предварительным оценкам ГУЛХ, лесному 
хозяйству был нанесен ущерб в размере 57,3 млрд юаней (около 8 млрд долл.)

...Черный — цвет беды. Интернет в трауре. Три дня китайские сайты — 
черно-белые. Три дня, понедельник, вторник, среда: 19, 20, 21 мая, 2008 год. Ску
пые сообщения об убитых, раненых, пропавших без вести — как сводки с фрон
та. Поле брани — провинция Сычуань — благословенный и благодатный край на 
юго-западе Китая. Край сытый и благополучный. Родина шелка и Дэн Сяопина, 
чая и первой в Китае ирригационной системы. Край многолюдный и густонасе
ленный. Край террасированных полей, фиолетовых почв, высоких гор и узких уще
лий, край стремительной и могучей Цзиныпацзян — реки золотого песка — так в 
Китае называют верхнее течение великой Янцзы. Именно сюда 12 мая 2008 г. при
шла беда — разрушительное землетрясение, 7,8 балла по шкале Рихтера,,.

Как считают в Китае, землетрясение в Сычуани с эпицентром в районе 
Вэньчуань (север провинции) — крупнейшее после 1949 г. сейсмологическое 
бедствие по степени разрушения, зоне действия и тем трудностям по ликвида
ции его последствий, с которыми столкнулось государство. Площадь районов, 
наиболее пострадавших в мае 2008 г., составила около 100 тыс. кв.км. Наряду с 
территорией провинции Сычуань были затронуты соседние провинции Ганьсу и 
Шэньси (Северо-Западный Китай). В основном это районы со сложным релье
фом местности. О степени разрушительности землетрясения свидетельствует 
тот факт, что, например, в районе Вэньчуань рухнули 80—90% зданий и постро-
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ек 8. Специалистами-геологами было зафиксировано проседание Сычуаньской 
котловины и приподнятие местности в районе г. Чунцин 9.

Землетрясение характеризовалось высокой интенсивностью. Только за 
период с 12 мая по 27 июня ежедневно регистрировалось в среднем более 300 
афтершоков 10.

Наконец самое трагичное: это землетрясение унесло многие и многие че
ловеческие жизни, сделало людей инвалидами, лишило близких и родных. Око
ло 5 млн чел. потеряли кров. По данным на 31 июля, число жертв достигло 69 207 
человек, 374 216 — получили травмы, 18 194 чел. пропали без вести п. Ожидает
ся, что общее число жертв составит свыше 80 тыс. чел. 12. В целом же, от стихии 
в той или иной степени пострадало 45 547 565 чел.13

К несчастью, серьезный удар был нанесен и по великому культурному 
наследию Китая, в том числе, по его “знаковым” достопримечательностям. В ре
зультате землетрясения в той или иной степени подверглись разрушению более 
1200 объектов культурного наследия в 7 провинциях страны. Так, получило по
вреждения одно из чудес древнекитайской ирригационной техники — гидротех
ническое сооружение Дуцзянъянь в Сычуани, построенное 2250 лет назад. Под
земные толчки докатились и до могилы первого китайского императора Цинь 
Шихуана: пострадал раскоп-музей терракотовых воинов в погребальном комп
лексе императора, расположенной в окрестностях г. Сианя (пров. Шэньси). Серь
езные разрушения произошли в знаменитом заповеднике больших панд Волун 
(Сычуань) — уничтожено 14 из 32 вольеров для животных.

Теперь об экономическом ущербе. Пока, по данным китайских средств 
массовой информации, его размеры колеблются вокруг цифры в 845,1 млрд юа
ней (около 124 млрд долл.). При этом сообщалось, что пострадало 17 923 про
мышленных предприятий провинций Сычуань, Шэньси и Ганьсу 14. Называлась 
также цифра 20 376 предприятий 15.

Ущерб, нанесенный транспортной инфраструктуре, предварительно оце
нивался в 58 млрд юаней (около 8,5 млрд долл.). Это примерно столько, сколько 
было вложено в ее развитие за последние три года. Протяженность поврежден
ных дорог, мостов, туннелей равняется 22 тыс. км 16. Серьезно пострадали леса 
Сычуани, ее лесистость уменьшилась на 0,5%, а экономический ущерб от этих 
потерь достиг 23 млрд юаней 17. Бурно развивающаяся в Сычуани туристичес
кая отрасль понесла ущерб, превысивший 50 млрд юаней 13 Осложнилась работа 
крупных гидроэлектростанций (например, ГЭС “Цзыпинпу” приостановила свое 
функционирование). Снизился противопаводковый потенциал многих ГЭС, дамб 
и водохранилищ. Активизировались горные оползни и сели.

Такова в самых общих чертах прискорбная статистика сычуаньской тра
гедии. Китаю придется проделать колоссальную многотрудную работу по ликви
дации последствий землетрясения, решить целый ряд весьма непростых задач. 
И здесь необходимо отметить, что государство отдает себе полный отчет в слож
ности ситуации, мобилизует все возможные силы и средства для преодоления не 
только сегодняшних трудностей, решения оперативных задач, но и для предуп
реждения прогнозируемых последствий, причем весьма непростых.

Для оценки ситуации, ее последствий, выработки наиболее эффективных 
решений государство привлекло крупные силы как практических работников, 
так и ученых. Китайских специалистов беспокоит целый ряд проблем. Среди 
них — угроза осложнения эпидемиологической обстановки, поскольку в районе 
землетрясения погибло 13 млн голов скота и птицы 19. Особенно серьезную тревогу 
у китайских экспертов вызывают состояние и перспективы экологической ситуа
ции, поскольку это район истока рек Миньцзян, Тоцзян, Цзялинцзян и Уцзян. Кро-
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ме того, в районе землетрясения налицо достаточно высокая концентрация опасных 
и вредных производств, в том числе с повышенной радиоактивностью. Здесь сосре
доточены 45 крупных химических предприятий, 59 предприятий с опасными отхо
дами и т.д. Расположенные недалеко друг от друга города Чэнду, Дэян и Мяньян 
формируют так называемый сычуаньский коридор химических производств. Про
винции Сычуань, Шэньси и Ганьсу традиционно являются районами концентрации 
источников радиации. В связи с этим специалисты-экологи в качестве наиболее ва
жной ставят задачу обеспечения радиационной безопасности. Приоритетными на
правлениями являются также обеспечение безопасности питьевой воды, очистка от 
загрязнения почвы, восстановление очистных сооружений, определение последова
тельности восстановления производств, сохранение биоразнообразия, которым от
личается данный район, а также восстановление и повышение уровня мониторинга 
ситуации 20.Словом, государство методично и комплексно подходит к преодолению 
не только непосредственных последствий землетрясения, но и предпринимает пре
вентивные меры по предотвращению возникновения возможных последствий.

В целом, Китай подвержен практически всему спектру стихийных бедст
вий, но особенно — засухам, наводнениям, землетрясениям, тайфунам, различ
ным геологическим бедствиям (селям, оползням, обвалам) и песчано-пылевым 
бурям. Причин тому несколько. Первая из них — природно-климатические ус
ловия страны. Территория Китая весьма обширна, что предполагает разнообра
зие этих условий. Протяженность береговой линии — около 18 тыс. км. Китай — 
страна муссонов: подавляющая часть осадков выпадает в летний период, причем 
выпадение их крайне неравномерно и отличается неустойчивостью. Зимой это 
оборачивается засухами, летом — наводнениями. Китай — горная страна. Горы 
и плоскогорья занимают 69% его территории. Крайне пересеченный характер 
рельефа обусловливает высокую степень подверженности геологическим бедст
виям. В стране насчитывается свыше 1580 селеопасных уездов 21. Для более чем 
половины территории Китая характерен засушливый и полузасушливый кли
мат. И, наконец, 32,5% территории страны относится к сейсмоопасным зонам с 
возможностью возникновения землетрясений с магнитудой от 7 баллов и выше. 
К числу таких районов относятся юго-запад страны, север, в т.ч. Пекин и Танша- 
нь, побережье Бохайского залива. В целом это касается 136 городов Китая. За ис
ключением Гуйчжоу и Чжэцзяна, во всех провинциях в свое время фиксирова
лись землетрясения с магнитудой от 6 баллов и выше. Китай — “рекордсмен” по 
числу человеческих жертв в результате одного отдельного землетрясения. 23 янва
ря 1556 г. на территории нынешней провинции Шэньси в результате землетрясения 
погибло 830 тыс. человек. Последнее крупное землетрясение в Пекине в 1731 г. уне
сло 100 тыс. человеческих жизней. Возвращаясь в наше время, можно привести та
кие данные: в период с 1900 по 1980 г. в результате землетрясений в мире погибло 
1,35 млн чел., из них 0,59 млн чел., или около 44% — в Китае 22

Другая группа причин связана с человеком и его деятельностью. Прежде 
всего — это огромное население, сконцентрированное в восточной половине 
страны. Это и длительное антропогенное воздействие, причем не всегда проду
манное, на окружающую среду. В условиях хронического дефицита пашни зада
ча накормить громадное население страны, как правило, отодвигала на задний 
план все другие соображения. Распашка Лессового плато обернулась заилением 
рек, и прежде всего Хуанхэ, русло которой оказалось выше окружающей мест
ности. В результате Желтая река стала постоянным источником опустошитель
ных наводнений. Истреблялись леса, нарушалось экологическое равновесие, ме
нялся микроклимат. И все заканчивалось стихийными бедствиями. С 50-х годов 
прошлого столетия в Китае в широких масштабах распахивались естественные
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пастбища и луга. В результате пострадало 20 млн га этих угодий. Китай — стра
на поливного земледелия. В связи со строительством многочисленных водохра
нилищ, дамб, каналов естественный, природный режим рек был заменен искус
ственным, регулируемым человеком. А это требует постоянного внимания и за
трат огромных сил и средств. Между тем, в Китае человеку далеко не всегда 
удавалось рационально взаимодействовать с природой. Как свидетельствуют 
китайские исследователи, в 80—90-х годах XX в. удельный вес инвестиций в во
дохозяйственное строительство в общей сумме капиталовложений в основные 
фонды резко снизился. В итоге это стало одной из причин усиления засух и на
воднений. Дефицит водных ресурсов, их крайне неравномерное распределение 
по территории страны наряду с неэффективным использованием также стиму
лировали стихийные бедствия. То же можно сказать и о лесах. Их в Китае не 
хватает. Лесистость в стране составляет всего 18,21%. Наконец, негативную роль 
сыграло и нерациональное размещение промышленного производства.

К третьей группе причин возникновения стихийных бедствий в Китае от
носятся относительно новые явления, связанные с феноменом глобального поте
пления. Его ожидаемые и уже зафиксированные последствия были, в частности, 
обозначены в национальном проекте реагирования Китая на изменения климата, 
опубликованном в июне 2007 г. В их числе — участившиеся засухи и наводне
ния, которые принимают все более масштабный характер, возникновение ано
мальных и экстремальных стихийных бедствий (пример тому — упоминавшие
ся выше морозы и снегопады на юге Китая в 2008 г.), таяние ледников, в частно
сти на Цинхай-Тибетском нагорье и т.п.

В целом китайские специалисты констатируют учащение стихийных 
бедствий, нарастание их разрушительной силы и масштабов охвата территории. 
Наиболее характерные и болезненные для Китая стихийные бедствия — засухи 
и наводнения. Если в период с 1950 по 1959 гг. засухам подверглись в среднем 
около 13 млн га пашни, в том числе непосредственный ущерб был нанесен при
мерно 4 млн га, то уже в 2001—2005 гг. эти цифры составили около 24 млн га и 
около 14 млн га соответственно. Данные по наводнениям: 1950—1959 гг. — около 
8 млн га и 5 млн га; 2001—2005 гг. — около 11 и 6,6 млн га 23. В 2007 г. от засух и 
наводнений пострадали, соответственно 29,4 млн га и 10,5 млн га, а непосредст
венный урон понесли 16,2 и 5,1 млн га пашни 24. Из-за стихийных бедствий в Ки
тае ежегодно в среднем теряется около 20 млн т зерна.

Таким образом, в настоящее время Китай является одной из стран, в наи
большей степени испытывающих на себе отрицательные последствия стихий
ных бедствий. Более того, с 90-х годов прошлого века на КНР приходится около 
1/4 всего ущерба, наносимого стихийными бедствиями по всему миру в целом. 
Стихийным бедствиям в Китае подвержены свыше 70% городов и более 50% на
селения. В течение последних 15 лет ежегодно от природных катаклизмов стра
дало в среднем по 300 млн чел., разрушалось около 3 млн строений, экстренно 
эвакуировались по 8 млн жителей.

Эти данные приведены в принятой в 2007 г. “Программе борьбы со сти
хийными бедствиями на период 11-й пятилетки (2006—2010 гг.)”. Программа 
предусматривает сдерживание доли непосредственного экономического ущерба 
от стихийных бедствий на уровне, не превышающем 1,5% от объема ВВП страны. 
Она заменяет прежнюю программу, принятую на период 1998 — 2010 гг. 20
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ГодыГоды

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(оценка)

Экономический 
ущерб, млрд юаней 
__________52,5 
__________61,6 
_________ 121,6 
__________85,4 
__________99,3 
_________ 187,6 
_________ 186,3 
_________288,2 
_________ 194,4 

300,7

Экономический 
ущерб, млрд юаней 
_________196,2 
________ 204,5 
_________194,2 
_________171,7 
_________188,4 
_________160,2 
_________204,2 
_________252,8 
_________236,3 

более 1000

Доля в 
ВВП,% 

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

Доля в 
ВВП, % 

2,4 
2,3 
2,0 
1,7 
1,6 
1,2 
1,1 
1,2 

0,95
Около 

4,0

Т аблица 1

Непосредственный экономический ущерб от стихийных бедствий 
и его доля в ВВП

Данные, приведенные в таблице, казалось бы, свидетельствуют о том. что 
в Китае достигнуты заметные успехи в противостоянии стихийным бедствиям. В 
какой-то мере это так: соотношение между размером ВВП и прямым экономиче
ским ущербом в результате природных катаклизмов, на первый взгляд, свиде
тельствует о положительной тенденции в этой области. В самом деле, если в пе
риод с 1989 по 2001 г. они колебались в пределах от 2 до 4%, то с 2002 г. эти соот
ношения стали сокращаться, достигнув своего минимума в 2007 г. В 2008 г. они 
снова пошли вверх, составив около 4,0%. Однако именно с 2002 г. в Китае нача
лось существенное ускорение темпов прироста ВВП, которые измерялись дву
значными цифрами. Отсюда статистический эффект — снижение доли экономи
ческого ущерба в ВВП. Хотя в абсолютных цифрах уже с 2005 г. он стабильно 
превышает 200 млрд юаней, достигнув своего исторического максимума — при
мерно 1000 млрд юаней — в 2008 г.

В свете вышеизложенного впечатляющие темпы роста китайской эконо
мики выглядят несколько по иному с учетом фактора стихийных бедствий. С од
ной стороны, корректирующие расходы в соответствии с методикой подсчета 
ВВП увеличивают этот показатель. С другой, при таких масштабах стихийных 
бедствий даже прямой, непосредственный урон от них ежегодно “съедает” за
метную долю прироста ВВП. На это обращают внимание и китайские исследова
тели. Так, Ху Аньган в своих работах неоднократно приводил расчеты, свиде
тельствующие о том, что, например, в 1990 г. размеры экономического ущерба от 
стихийных бедствий составляли 40,6% от прироста ВВП, в 1991 — 39,6, в 1992__
17,0, в 1993 — 12,4, в 1994 — 15,5, в 1998 — 62,9. а в 2003 г, — 16,1% 26'.

Китай расходует колоссальные средства на противостояние стихийным 
бедствиям. Они существенно больше официальных цифр прямого экономическо
го ущерба. Не исчерпываются они и размерами косвенного ущерба.

Прежде всего, это корректирующие расходы, т.е. расходы, связанные с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий, например, восстановление зда
ний и сооружений, оказание медицинской помощи, спасательные работы. Огром
ные средства затрачиваются на временную эвакуацию из зон стихийных бедст-
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1.

4.

2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.

вий миллионов людей. Трудно оценить потерю трудоспособности и психологиче
ский стресс. Никакому экономическому измерению не подлежат потерянные че
ловеческие жизни, страдание и горе родственников и близких погибших. Сло
вом, китайское общество и экономика страны из года в год несут на своих плечах 
колоссальную нагрузку преодоления стихийных бедствий и их последствий. И, 
судя по всему, по масштабам такой нагрузки Китай удерживает за собой пе
чальное “лидерство". Трагедия 2008 года вновь продемонстрировала, что фактор 
стихийных бедствий продолжает оказывать чрезвычайно серьезное влияние на 
развитие Китая, в том числе и в социально-экономической сфере. Немалая часть 
прироста ВВП уходит на борьбу с природной стихией, и, по-видимому, такая си
туация будет сохраняться и в будущем. Китай обречен противостоять стихии. И 
он противостоит ей достойно, с высоко поднятой головой, не впадая в истерику, 
делая все возможное, а иногда — и невозможное, борясь за каждую пядь земли, 
каждое дерево, за каждую человеческую жизнь в этой непредсказуемой и жес
токой схватке с природой.

Чжунго кэчисюй фачжань цзунган. Ди шиба цюань. Чжунго цзяньцзай юй кэчисюй 
фачжань. Пекин, 2007. С. 101.
Чжунго цзинцзи ши ганъяо. Пекин, 2007. С. 401—402.
Чжунго кэчисюй фачжань цзунган. Ди шиба цюань. Чжунго цзяньцзай кэчисюй фач
жань. Пекин, 2007. С. 10—16.
Чжунго кэчисюй фачжань цзунган. Ди шисы цюань. Чжунго дили доянсин юй кэчисюй 
фачжань. Пекин, 2007. С. 52.
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В 2008 г. “русский Харбин” отмечает свой 110-летний юбилей. Этот уни
кальный город, построенный русскими людьми как административный центр 
Китайской Восточной железной дороги, давно ушел в историю, уступив место 
современному мегаполису, население которого сегодня насчитывает 3,4 млн чел., 
а с пригородами — около 10 млн “Русский Харбин” сохранился лишь фрагмен
тами своей архитектуры, да и то благодаря набирающей обороты китайской ту
ристической индустрии. Города нет, но есть люди, которые, рассеявшись по све
ту, все же называют себя “харбинцами”, хранят память о своем Харбине и пере
дают ее из поколения в поколение. Город словно раздвинул свои границы, обретя 
глобальный размах и превратившись в мировую легенду.

История Харбина дает богатый материал для исследования транскуль
турных процессов, интенсивность которых растет в условиях глобализации. Не 
случайно именно Харбин стал предметом международного научного проекта, 
разработанного немецкими учеными из Гейдельберга Франком Грюнером и Инес 
Продел в рамках программы “Азия и Европа в глобальном контексте. Изменение 
асимметрий в культурных потоках”. 18—19 апреля в старейшем университете 
Европы— Гейдельбергском— исследователи из Германии, России, Израиля, 
США, Канады и Китая приняли участие в семинаре “Этнические гетто и транс
культурные процессы в городе-космополите: Новое исследование Харбина”. В 
фокусе научной дискуссии оказались главным образом три проблемы, опреде
лившие названия секций: “Повседневная жизнь Харбина: сосуществование, вза
имодействие и конфликты”, “Харбин в период японской оккупации”, “Вопросы 
идентичности в городе-космополите".

По праву “именинников” докладчиками на первом заседании были пред
ставители Харбина — Ку Вэй, Фу Минцзин и Фэн Ююн. Ку Вэй отметил расту
щую роль Харбина в экономике и культуре КНР, подчеркнув, что по сравнению
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с другими городами, расположенными в приграничных районах страны, он наи
более открыт для внешнего мира. Кроме того, в Харбине сохранилось значитель
ное количество зданий европейской архитектуры, переживших “культурную 
революцию”.

Специальный акцент в выступлениях китайских исследователей был 
сделан на эмигрантскую историю Харбина. Так, рассматривая вопросы еврей
ской иммиграции, Фу Минцзин заметила, что Харбин стал для евреев “Ноевым 
ковчегом”. В докладе Фэн Ююн “Харбин — город русских эмигрантов” говори
лось о сотрудничестве русских и китайцев, в немыслимо короткие сроки превра
тивших маленькое рыбацкое село в город-космополит, который связал судьбы 
двух наций в политике, экономике и культуре. При участии русских Харбин 
стал “яркой жемчужиной”, “восточной Москвой” на китайской земле. Эмигран
ты нашли здесь защиту у китайского населения, возможности для экономичес
кого и культурного развития и потому любили Харбин как свою вторую родину.

Заметим, что каких-нибудь лет десять тому назад подобные высказыва
ния из уст китайского исследователя было трудно себе представить. По всей ве
роятности. в отношении официальной китайской исторической науки к прошло
му Харбина произошли некоторые сдвиги в пользу признания роли русских в 
развитии города и региона.

Едва ли не самый многочисленный блок докладов был посвящен изуче
нию проблемы сосуществования и взаимодействия различных этносов в контек
сте повседневной жизни Харбина.

Ольга Бакич (Торонто) обратила внимание на своеобразный китайско- 
русский пиджин (рМ§т), возникший в конце XIX в. в приграничной полосе в зо
нах строительства Уссурийской железной дороги на русском Дальнем Востоке и 
КВЖД. Этот причудливый язык — результат существенного фонетического и 
морфологического упрощения исходного языка, ставший Ип§иа Ггапса между 
китайцами и русскими, просуществовал семь десятилетий, вплоть до нового рас
сеяния русских в конце 50-х гг. По мнению О. Бакич, это является свидетельст
вом этноцентризма русского населения и определенным образом характеризует 
его отношение к китайцам.

Мария Кротова (Санкт-Петербург) отметила, что до Октябрьской рево
люции залогом успеха русского бизнеса в Харбине были дружеские отношения 
русской администрации города и дороги с китайскими властями. Как крупней
ший в регионе работодатель администрация КВЖД не могла не оценить дисцип
линированность, трудолюбие и практичность китайских рабочих и служащих. 
Китайцы проявляли “колониальное сознание”, русские демонстрировали свой
ственную европейцам “культурную надменность”, что, однако, не мешало им со
существовать вполне дружелюбно. Основой таких отношений были тесное сосед
ство, деловые контакты, совместное обучение в школах и вузах, общие повсе
дневные заботы. Несмотря на то, что большинство русских не знали китайского 
языка, избежать влияния китайской культуры они не могли. Это влияние чувст
вовалось в убранстве жилых помещений, пище, литературе и искусстве.

Продолжая тему повседневной жизни Харбина, Керстин Исаак (Лейп
циг) представила ее образовательный аспект, подчеркнув, что первые учебные 
заведения в Харбине были созданы русской администрацией КВЖД, финанси
ровались из налогов, поступавших в городскую казну, и работали по программам 
Российской империи. Со временем сеть образовательных учреждений разрос
лась: появились частные школы, свободные от русского влияния, а заодно и от
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I;«общественного контроля. Так или иначе, именно через учебные заведения шло 
[интенсивное культурное взаимодействие между китайцами, русскими, японца- 
ши, корейцами и евреями.

Франк Грюнер (Гейдельберг) предложил исследовать повседневную 
: жизнь Харбина через сферу торговли, поскольку именно в ней городская жизнь 
представлена во всем разнообразии культурных и национальных ценностей, со
ревнующихся интересов. Эта сфера наиболее открыта, по сравнению, например, 
с религией, образованием, культурной или административной деятельностью. 
Исходя из сказанного выше, цель исследования Ф. Грюнера сводится к выясне
нию того, до какой степени деятельность купцов, уличных коробейников и менял 
может быть интерпретирована как процесс культурного обмена и транскульту- 
рации, каким образом она отражает изменения и перевороты в общественно-по
литическом развитии Харбина и Маньчжурии.

В докладе Марико Таманои (Лос Анжелес) “Харбин — город двойных 
агентов” проблема транскультурных процессов в повседневной жизни Харбина 
предстала в необычном ключе — на примере японских резидентов, выполняв
ших задание спецслужб. Основную задачу своего исследования автор доклада 
видит в определении того, до какой степени японские резиденты Харбина пре
ступали свои этнокультурные границы и становились частью транскультурных 
и транснациональных общественных сфер.

Достаточно редкий для историка предмет исследования избрали Корне
лия Кнаб и Инес Продел (Гейдельберг), озаглавившие свой доклад “Интернаци
онализированная смерть? Динамика чумы в Маньчжурии”. В фокусе их внима
ния оказались события, связанные с эпидемией чумы, разразившейся в Маньч
журии в 1910—1911 гг. и унесшей, по неполным подсчетам, более 40 000 жизней. 
В контексте данной тематики авторы выясняли, как отреагировало на эпидемию 
западное общество, подчеркнув значение западной медицины, а также специ
ально созванной в Мукдене международной конференции для борьбы с чумой и 
ее последствиями.

Оживленную дискуссию среди участников семинара вызвал период 
японской оккупации Маньчжурии (1931—1945 гг.), который внес в жизнь много
национального населения новый политический порядок и усилил цвета Страны 
восходящего солнца в культурной палитре Харбина.

Рассматривая проблему сохранения этнокультурной идентичности рос
сийской колонии Харбина, Елена Аурилене (Хабаровск) остановилась на особен
ностях политики японских оккупационных властей по отношению к “белым” 
эмигрантам. В частности, было отмечено подчеркнуто внимательное отношение 
Японской военной миссии (ЯВМ) к деятельности эмигрантских культурных и 
просветительских организаций, вызванное стремлением продемонстрировать 
уважение к русской культуре на фоне советского интернационализма, попираю
щего национальную идентичность. Тем самым оккупационные власти рассчиты
вали расположить к себе русскую колонию, превратить ее в надежного союзника 
в предстоявшей борьбе с мировым коммунизмом. По этой же причине русские 
вошли в пятерку “основных национальностей” Маньчжоу-диго наряду с японца
ми, маньчжурами, монголами и корейцами. Однако терпимость ЯВМ к эмигран
там простиралась ровно настолько, насколько это соответствовало целям япон
ской политики в регионе.

В докладе Дана Бен-Канаана (Харбин) тема оккупации Харбина сужена 
до пределов одного случая — похищения и убийства еврейского музыканта Се-
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миона Каспэ, известного как “дело Каспэ”. В контексте этого частного события 
автор поставил целый ряд вопросов: Оставалась ли каждая из этнических групп 
населения Харбина в рамках своих границ или это была новая форма коллек
тивной культуры? Что было общего у многих тысяч людей, представлявших 
различные религии, нации, расы, профессии и другие характеристики? На
сколько открыты были границы между индивидуальным и коллективным? Как 
различные группы населения реагировали на конфликты и кризисы, периоды 
особенно сильного стресса и опасности? Разделяли или объединяли их конфлик
ты, насилие, военные действия, политические и социальные противоречия?

Виктория Романова (Хабаровск) продолжила тему взаимоотношений ок
купационных властей с многонациональным населением Харбина на примере 
еврейской духовной общины. В частности, в докладе было отмечено, что никакой 
специальной политики в отношении евреев не проводилось, а отношения япон
ских властей с Харбинской еврейской духовной общиной (ХЕДО) во многом за
висели от личности начальника ЯВМ. Влияние фашистов и антисемитов на насе
ление Харбина было минимальным. Даже после заключения Антикоминтернов- 
ского пакта преследования евреев на оккупированной территории не было. Бо
лее того, ХЕДО вела антинацистскую пропаганду, продолжала оказывать по
мощь еврейским беженцам. Говоря о проблеме сохранения этнокультурной 
идентичности, В. Романова охарактеризовала еврейское сообщество как “диас
пору в диаспоре”, т.е. как часть русской диаспоры, но вполне самостоятельную, 
считающую себя также частью мирового еврейства.

Несколько иную точку зрения на положение евреев в период японской 
оккупации высказал Герхард Крэбс (Берлин). По его мнению, еврейское населе
ние часто страдало и от русских бандитов, и от Российской фашистской партии, 
и от тех японцев, которые еще в период гражданской войны в России восприня
ли антисемитские настроения белых русских офицеров. После того, как еврей
ские организации обратились за защитой к японскому правительству, был учре
жден Национальный совет еврейских общин на Дальнем Востоке под руково
дством Абрама Кауфмана. Таким образом, японские власти не только защитили 
евреев, но и поставили их под контроль, как и всех остальных россиян.

Тема еврейской общины Харбина прозвучала и в совместном докладе 
Ирины Владимирской (Тель-Авив) и Мани Алтенбург (Гейдельберг) “Еврей
ская община Харбина в мультикультурном городском пространстве”. Авторы 
подчеркнули тот факт, что в начале XX столетия поселение евреев в полосе от
чуждения КВЖД было одним из факторов ускорения ее русификации и потому 
приветствовалось русской администрацией. Изменения в положении еврейской 
общины в худшую сторону и отток населения из Харбина наблюдались в 1924 г. в 
связи с переходом дороги в советско-китайское управление, 1929 г. — с усилени
ем влияния китайцев в полосе отчуждения, 1932 г. — с началом японской окку
пации, 1945 г.— с советской оккупацией, повлекшей массовые аресты “шпио
нов”. С образованием КНР в 1949 г. связан упадок еврейской общины. Еврейское 
сообщество Харбина И. Владимирская и М. Алтенбург охарактеризовали как 
уникальный симбиоз традиционных еврейских ценностей с сионистской полити
ческой ориентацией, а также открытости к сотрудничеству с другими русского- 
ворящими этническими группами в деле сохранения их общего культурного 
пространства.

Джеймс Картер (Филадельфия) обратил внимание участников семинара 
противоречия между российско-европейской и китайской версиями прошлого
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Харбина. Китайская официальная история предпочитала умалчивать о его по
луколониальном происхождении, и лишь в последние десять лет русское про
шлое стало публичным лицом города. Причиной тому явилось желание властей 
привлечь туристов из России и Европы и использовать историю Харбина в каче
стве нового источника доходов. В 1998 г. была открыта превращенная в город
ской музей Софийская церковь, а обновленная Китайская улица представляет 
типично европейские архитектурные стили и рассчитана исключительно на ту
ристов. В последние несколько лет были обновлены синагоги и еврейские клад
бища, а в ознаменование этих событий прошли международные конференции. 
Русская иммиграция и еврейская община Харбина стали доминирующим пред
метом научного интереса китайских историков.

Марк Гамза (Тель-Авив) в докладе “Встреча России и Китая в Харбине, 
Маньчжурия” предложил две гипотезы для научного подхода к изучению Хар
бина. Первая заключается в том, что случай Харбина может быть сравним с ис
торическим опытом других городов в Китае или где бы то ни было, вторая — 
что история Харбина может быть правильно понята лишь как комплексное це
лое. По мнению Марка Гамзы, живя в одном городе, русские и китайцы ограни
чивали контакты друг с другом до необходимого минимума, но полной этнокуль
турной изоляции здесь быть не могло. Чтобы получить полную картину, следует 
смотреть на этот процесс глазами и русских, и китайцев. В этой связи необходи
мо не только объединить китайские и русские исторические источники, но и пе
ресмотреть концептуальные рамки, в которых Харбин классифицировался как 
часть “русской” или “китайской” истории.

Заключительным аккордом семинара стал фильм “Мой соловей”, снятый 
в 1943 г. в Маньчжоу-диго с участием русских артистов и представленный в Гей
дельберге, благодаря Ольге Бакич.

По единодушному признанию ученых, собравшихся в Гейдельберге, объ
единение усилий исследователей из разных стран, обмен научными методологи
ями и историческими источниками открывает новые возможности для изучения 
проблемы. В связи с этим участники семинара с сожалением отметили, что недо
ступность китайских архивов для иностранных ученых создает определенное 
препятствие объективному и всестороннему научному исследованию.



"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 2008 г.

Воспоминания

©2008 А. Крушинский

Часть 1-я. Э Й Ф О Р И Я
Гонка за Англией и робкий 808 скептиков. “Четвёртое зло”. Дольше го

да длился съезд. Нищета как благо, деньги как блажь. Приязнь к “старшему 
брату”. Энтузиазм бьёт план. Домна “у синантропа”. Урожай в кривом зеркале 
прогнозов. Лекарство от рака

“Большому скачку” — полвека. Навязанный Мао Цзэдуном для ускоре
ния развития, он стал одиозной акцией волюнтаризма и насилия. Вызвавший 
надежды, на лучшую жизнь и порывы энтузиазма, затормозил социальный 
прогресс, повлёк массовую апатию. Но случайно ли, что Дэн Сяопин, стоявший 
одной ногой в “скачке”, — другой шагнул в рыночную перестройку?

Голод и разруха, порождённые авантюрной романтикой “скачка”, об
легчили переориентацию китайцев на рынок. А многие сущностные черты их 
нынешнего “экономического чуда” (ставка на дешевизну рабочей силы, прини
жение плановых начал, склонность к децентрализации экономики, аллергия к 
“советской модели”, “супер”-темпы экономики, самоизоляция от военных 
союзов) совпадают или сходны с поиском “собственного пути”, затеянным 
командой Мао. Ряд нынешних проблем КНР вызревал в ажиотаже “скачка”.

Наконец, события 1957-1960 гг. повлекли крах советско-китайского 
союза и крутой геополитический поворот в мире. То есть, китайский 
“скачок” причастен и к нашей истории. Знание его помогло бы точнее модели
ровать современные отношения с КНР. В последние годы свет на перипетии 
китайского “скачка" пролили свободные от пропагандистских клише и цен
зурных ограничителей монографии дипломатов, работавших в Посольстве 
СССР, как и ученых-китаеведов, учившихся тогда в вузах КНР. Лептой в ос
мысление скачка могут послужить и записи очевидца, работавшего там как 
при “большом скачка”, так и при нынешнем “броске" Китая в рынок.

Крушинский Андрей Сергеевич, зав. отделом экономики в журнале “Проблемы Дальнего 
Востока”. В 1957—1959 гг. и в 1994—2004 гг. работал консультантом-переводчиком в 
Управлении по делам иностранных специалистов Госсовета КНР, в Международном ра
дио Китая, в Центральном бюро переводов при ЦК КПК. В 1966 г. был собкором 
“Комсомольской правды”, в 1993—2004 гг. — собкором “Правды”, “Правды-5”, сетевой 
газеты “Ргауба.ги”, еженедельника “Слово” в КНР.

Картины на “чистом листе”, или 
“Большой скачок” глазами очевидца
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3.

1.
2.

1 9 5 7 год
15 сентября. Поезд ползёт через безжизненную на вид равнину. Мы с 

Марией не отрываемся от окна. Мелькнула фигура нашего пограничника у же
лезнодорожного полотна; ещё несколько минут, и вдруг!!! Фанзы под черепицей, 
крестьяне в широких соломенных шляпах, китайчата, машущие вслед поезду...

16 сентября. Скорость словно бы возросла. Кажется, из-за “качки”? Уси
лилась, т.к. железнодорожная колея — уже. На станциях — сильный запах 
ДДТ. Вагон-ресторан сменился китайским: бар с пёстрыми этикетками, улыбчи
вые официанты. Меню “на русском” — ткнул наугад в строчку “кулиц томи
тельная с перцами" — на столе появилось блюдо с кусочками курятины, лом
тиками сладкого перца. Вкуснотища! Интуристские талоны, купленные в Моск
ве, за пару дней реализовать не успели, но остаток нам отоварили консервами, 
сластями, бутылкой вина “Тунхуа”.

17 сентября. Мы уже в Пекине, но он за стеной. Старая, массивная 
(поверху — чахлые деревца, заборы, сарайчики). Вдруг просвет — средневеко
вые ворота с застывшими у шлагбаума людьми, велосипедами, автобусом. И 
опять стена. Есть ли у неё конец? Поезд сбавляет ход. Крытый перрон, мелодия 
“Москва—Пекин”. К вагону подбегает молодой китаец в хлопчатой куртке, по 
складам читает мою фамилию. “Это я”. Подскакивает ещё один, с букетом. От
бирают чемодан, коробку с радиолой, даже авоську со снедью. Путаюсь в китай
ских словах, но они владеют русским: оказалось, мои будущие шефы.

Гостиница “Гоцзи”. Старичок-лифтёр, будто ожившая статуэтка Шоуси- 
на1. Большая светлая комната на верхнем этаже, с видом на стену, позади кото
рой только что ехали. До горизонта — серые черепичные кровли.

Из письма маме: “...В первый же день я выскочил в город на поиски 
штепсельного переходника. Оказался на Чананъцзе (“Улице долгого спокойст
вия”) — широкой как Ленинградское шоссе. Как оно (в дни большого футбола), 
была заполнена до краёв. Велосипедистами. Я петлял по улочкам, переулкам. 
Гам, не воспринимаемая на слух речь, аромат неведомых блюд, пекущихся в 
жаровнях прямо на тротуаре. Строительные леса из бамбуковых жердей. 
Вот торговая улица, название знакомо из книг: “Ванфуцзин”. Публика беднее 
московской, витрины — богаче.

Купил переходник, но уже сумерки, под рулём велосипедов засветились 
лампадки. Куда идти? Возвращаюсь к продавцу — спросить дорогу. “Сулянь 
лао дагэ" (“советский старший брат”), — доносится из таты . “Идите на юг, 
через два квартала поверните на запад”, — отозвался юноша в очках. Час от 
часу не легче — не компас же покупать!2 Юноша чертит план на обёрточной 
бумаге. “Сесе, сесе", — благодарю и направляюсь с листом в руке “на юг". Вдруг 
сзади окликают. Тот самый юноша спешивается с велосипеда: “Боюсь, плохо 
начертил план, провожу вас до “Гоцзи”. Оказалось, ровесник и коллега — учи
тель истории в средней школе”.

19 сентября. Я— сотрудник Бюро переводов Управления по делам ино
странных специалистов при Госсовете КНР. Наших специалистов в Китае — почти 
2700; “технарей” курирует ГКЭС3, гуманитариев — посольская Группа культуры.

Бог долголетия.
В Пекине, изначально строившемся строго по частям света, никто не скажет “Идите 
направо (налево)”, говорят: “Идите на восток (на север)” и пр.
Представительство Госкомитета по экономическому сотрудничеству (официально  
аппарат Экономического советника Посольства СССР).
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4.

5.

8.

9.

6.
7.

В 1954 г. МИВ (Московский институт востоковедения) был закрыт; малую часть его 
студентов перевели в Московский гос. институт международных отношений, другим 
разрешалось перейти в любой вуз страны; автор избрал истфак МГУ (группу Восто
ка), поступив на 3-й (вместо 4-го) курс с досдачей семи экзаменов по дисциплинам из 
программы истфака, не изучавшимся в МИВе.
Посольство СССР пока еще размещалось на Дунцзяо минсян (год спустя переехало в 
новое здание).
Движение за упорядочение стиля.
Кампания “Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ” стартовала в 
мае 1956 г. Цель, заверяло руководство КПК— “в поощрении независимой мысли в 
литературе и искусстве и научно-исследовательской работе, в поощрении свободы 
дискуссии, творчества, критики и высказывания своего мнения, твердого отстаивания 
своего мнения и свободы оставаться при нем” — из речи зав. отделом пропаганды ЦК 
КПК Лу Динъи о политике КПК в отношении литературы, искусства и науки. По ходу 
кампании множились выпады против КПК и социализма, против СССР и союза с ним. 
Еженедельный иллюстрированный журнал на русском языке. Издавался в Пекине 
Обществом Китайско-советской дружбы с 1 октября 1957 г. по декабрь 1959 г.
Принято переводить “газета больших иероглифов”, но точнее — “рукописная проклама
ция”. Их пишут кистью на больших листах дешевой бумаги (даже на старых газетах).

в которой — никого с китайским (зачем МИВ-то разгоняли?)4. К ней, этой группе, 
меня и прикрепили. Помещаемся в “Красной фанзе”, домике во дворе Посольства5.

22 сентября. Женитьба, археология, защита диплома — до политики ли 
было мне в Москве? В перипетии “чжэнфэна" 6 не вникал, в Китае меня занима
ли разве, что “сто цветов”'. Теперь каждое утро начинаю с “Жэньминь жибао”. 
Сегодня передовица занятная: “Социалистическая революция ещё не заверше
на. К 1956 г. были завершены преобразования лишь в сфере собственности на 
средства производства, но в сознании людей они ещё не завершены... В 1956 г. 
правые выступать не спешили, выжидали момента. Он настал, как они сочли, 
после венгерских событий, речи Мао Цзэдуна “О правильном разрешении про
тиворечий внутри народа” и решения КПК провести “чжэнфэн”... Надо ре
шительно разгромить бешеное наступление правых...” Выходит, “чжэнфэн" 
не затих? А “венгерские события” — возможны ли здесь? Не верится...

1 октября. КНР — 8 лет. Видели парад (пехота, танки, пушки), демонст
рацию (яркие краски, оглушительные барабаны). На движущихся платфор
мах — пляски в старинных нарядах, сценки из пекинской оперы. Марию восхи
тил бумажный дракон: несла его на шестах дюжина парней — так, что извивал
ся змеёй, пастью щёлкал.

6 октября. В “Дружбе”8 читаю : “На важнейших предприятиях Пекина 
движение за упорядочение стиля всесторонне развернулось с середины авгу
ста. Только на 40 сравнительно крупных государственных промышленных и 
горнорудных предприятиях примерно за 20 дней расклеено 110 тыс. дацзы- 
бао”9 . Ни дня без сюрприза!

20 октября. 20 дней (!) заседал пленум ЦК. Главная тема — “чжэнфэн”. Ген
сек Дэн Сяопин одобрил кампанию “Пусть расцветают 100 цветов” (но 
“ядовитые травы — вырвать”), отверг чаяния “правых” о свободе печати, хвалил 
“дацзыбао”. Участие руководящих кадров в физическом труде потребовал ввести в 
систему. Среди 1,88 млн партийцев из интеллигенции многие, мол, не закалены в 
труде на производстве. Надлежит очистить КПК от “вредных элементов”.

29 октября. На “Лебединое озеро” в последний день гастролей Новоси
бирского театра пришёл Мао Цзэдун. После спектакля сфотографировался с ба-
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10. В то время — зам. Председателя ЦК КПК, Председатель Постоянного комитета Все
китайского собрания народных представителей (ВСНП).

11. Получил хождение, по настоянию Мао, в начале 1956 г., но не был поддержан VIII съе
здом КПК.

12. В то время — зам. председателя ЦК КПК, Премьер Госсовета (т.е. глава правительст
ва КНР).

длеринами. Как себя почувствовал? Ведь открытые плечи, декольте китайская 
«мораль не допускает.

4 ноября. Вчера Мао Цзэдун прибыл в Москву. “Жэньминь жибао” цити
рует его речь на аэродроме: “Народы наших двух стран в совместной борьбе 
«сплотились в братский союз. В мире нет таких сил, которые могли бы нас 
;разъединить" .

Из письма маме: “В гостинице есть отличный ресторан (цены — как в 
• столовой), библиотека, почта, кинозал, продовольственная лавка. По плоской 
крыше— хоть гуляй, хоть загорай. Коллеги-переводчики могут сутками не

< выходить на улицу: их служебные помещения здесь же, в “Гоцзи”.
В 6.30 пробуждаемся под музыку в репродукторе: зарядка, холодный 

'душ, завтрак в столовой. В 7.45 Мария едет в Институт русского языка 
(несколько жён специалистов приглашено давать уроки разговорной речи). Для 
неё это дар судьбы: жить стало веселей, в Китай легче вживаться. Я загодя 
язык, историю учил, её же занесло в непонятный, чуждый ей мир. Как-то 
приходит с улицы: “Там сумасшедшие! Вышли в белье, странно дёргаются" (а 
это гимнастика “ушу" —люди в спортивных кимоно).

Вечерами она готовится к очередному уроку, я корплю над переводом о 
парковой архитектуре (кит. издательство посулило гонорар!) Стал зани
маться за свой счёт языком с двумя учителями-китайцами (разговорным и 
древним письменным).

10 ноября. 40-летие нашего Октября китайцы отметили пышно. Гулянье 
на Тяньаньмэнь собрало 500 тыс. человек. Фейерверк — просто чудо: хлопок — 
и в тёмном небе вспыхивают и рассыпаются искрами то пагода, то ваза, то цве
ток лотоса. И каждый раз, как из одной груди вырывается восхищённое “У-ух!” 
6-го на собрании общественности Лю Шаоци10 назвал китайские новшества в 
соц. строительстве: чжэнфэн, дацзыбао, девиз “строить социализм больше, бы
стрее, лучше, экономнее”11.

Из письма маме: “...Расскажу о банкете для иностранных специали
стов. В гостинице “Пекин” на невысоком постаменте был накрыт стол 
“президиума" с Чжоу Энълаем12 во главе, в зале за столами поменьше сидели 
вперемежку специалисты и работающие с ними китайцы. Отзвучали речи, и 
Чжоу начинает обход гостей: подсаживается к столику, недолго беседует, чо
кается и, подняв крохотную рюмочку ножкой вверх риол, выпил до дна), идёт 
дальше. Дойдя до нас, садится бок о бок со мной, заводит любезный разговор 
по-французски. Так, от столика к столику осушил с десяток рюмочек 
“маотая”... Пиршество кончилось, заиграла музыка. Чжоу Энълай пригласил 
Марию на вальс. И она. оказалась “королевой бала”: китайцы-переводчики на
перебой стали приглашать...”

13 ноября. “Жэньминь жибао” недовольна темпами экономики: мол, как у 
улитки. Ратует за “юэцзинь", “скачок вперёд” (антоним термину “маоцзинь”,
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13. Принято переводить как “слепое забегание вперед” — верное толкование термина, но 
как перевод неточно. К тому же пропадает взаимосвязь с возникшим позднее терми
ном “юэцзинъ" (скачок вперед).

14. “Так впервые был запущен в оборот термин “большой скачок”. (Б.Т. Кулик. “Советско- 
китайский раскол: причины и последствия”. М. 2000. С. 223). Мао (находившийся в тот 
момент в Москве) воспринял этот новый термин восторженно (см.: В.Н. Усов. История 
КНР. Том1 (1949—1965 гг.) С. 185).

15. Эта речь— наглядная иллюстрация таланта Мао-оратора, как и его умения решать 
политические цели через прямое общение с массой. Вот ее важный фрагмент: “На кого 
же опереться, догоняя Англию и перегоняя Америку? — воскликнул он. — Не на ме
ня, ибо я уже подобен солнцу в 4—5 часов пополудни... Небу свойственны внезапные 
тучи и вихри, а человеку свойственны восходы и закаты. Рассчитываю пораоотатъ 
еще 5 лет". Зал запротестовал, скандируя : "Да здравствует председатель Мао! (на 
это наверняка и делалась ставка). “Ладно, хватит, махнул он рукой, выждав лш- 
нуты три. — Если все желают, чтобы я дольше поработал, тогда напрягусь и по
работаю". (См.: Крушинский А. “Ветер с Востока” //Правда-пять. 1997. 27 нояб.) Это 
смахивало на интермедию, гениально сыгранную для реальных и возможных оппонен
тов “скачка” — Пэн Дэхуая, Дэн Сяопина, что находились в зале (да и для Хрущева, 
успевшего поснимать лидеров-”сталинистов” в других соцстранах). И это был сигнал: 
кормчий — после годовой паузы из-за "осечки на VIII съезде КПК крепко берет 
штурвал в руки!

16. Повтор для отечественной аудитории формулировок, обкатанных ' Мао Цзэдуном в 
Москве.

“вперёд вслепую”) 13 — так на VIII съезде осуждали тягу к завышению темпов. 
Газета считает: коль скоро на селе прошло кооперирование — на очереди 
“большой скачок” (“да юэцзинъ")14.

16 ноября. Хрущёв, как передаёт радио, сводил Мао Цзэдуна на 
“Лебединое озеро". Не жестоко ли — испытывать так дважды за 17 дней? Или 
тому балет полюбился?

Курьёзный эпизод в записках одного из отцов нашего китаеведения: ко
гда в компании образованных китайцев русский гость спел (баритоном) фраг
мент из “Евгения Онегина”, раздался... гомерический хохот. “Тигр”, “бык”, — 
приговаривали хозяева, воспитанные на пекинской опере с высоким горловым 
пением актёров-мужчин.

18 ноября. Вчера Мао встретился в МГУ с китайскими студентами. Бурю 
ликования снискал словами: “Ветер с Востока одолевает ветер с Запада”15.

25 ноября. Что китайцам по душе — так это наше кино! Знакомство с ним, 
пишет “Дружба”, восходит к закрытому просмотру “Броненосца Потёмкин” в 
Шанхае (1921 г). В КНР — с 1949 по 1957 гг. — дублировали 216 (!) наших фильмов. 
Популярны “Сельская учительница”, “Александр Матросов”... Сейчас идёт фести
валь советского кино (наши привезли “Павла Корчагина”, “Дон Кихота” и пр.)

3 декабря. Лю Шаоци провозгласил на съезде профсоюзов: “Через 15 лет 
СССР сможет догнать или превзойти США по производству важнейших видов 
промышленной и с/х продукции. Мы должны в такой же срок догнать или 
превзойти Англию по чёрным металлам и другим важнейшим видам промыш
ленной продукции...16

24 декабря. К остановке подкатывает переполненный автобус, и карапуз 
с красным галстуком декламирует в рупор: “Товарищи! Не плюйте на троту
ар, не бросайте окурки! Это вредная привычка!” Росточком с вершок, но люди 
слушаются: ведь в Пекине объявлена Ударная неделя борьбы против “четырёх
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зол”, за соблюдение гигиены. “Четыре зла” — это мухи, комары, крысы, воробьи. К 
ликвидации их ЦК призывал ещё год назад. Воробьям-то “вышка” — за что?

1 9 5 8 год
1 января. “Жэньминь жибао” не знает выходных, а новогодняя передови

ца взывает к “погоне”: за Англией и США. “В великом походе за построение соц. 
державы" Китай, по её оценке, сделал первый шаг, а именно: промышленное 
производство в 1957 г. превзошло уровень 1952 г. на 132,5%; чугуна получено 
5,9 млн т., стали— 5,24 млн т., угля— 280 млн т., электроэнергии— 1,9 млрд 
кВт-ч.; за 5 лет построено 450 “сверхлимитных” предприятий (в их числе — 57 
из 156, сооружаемых с помощью СССР); КНР уже может производить самолёты, 
автомобили, морские суда, станки, оборудование для энергетики и металлургии. 
Вопреки стихийным бедствиям, урожай зерновых в 1957 г. достиг 169 млн т. (на 
30,5 млн т. больше, чем в 1952).

Но теперь, считает газета, надо работать по-новому: “больше, быстрее, 
лучше, экономнее”. В 1956 г. уже имел место “юэцзинъ”, теперь задача: “В пределах 
примерно 15 лет догнать и превзойти Англию, а потом — ещё за 20—30 лет — 
догнать США". Неужто КНР к 1993 году уравняется с США? Дожить бы...

6 января. Непонятный спор по неясному конфликту: сегодня “Жэньминь 
жибао” по иному, нежели 1-го янв., поминает первую 5-летку и новостройки, 
возникшие с нашей помощью: “Развёрнутое в эти 5 лет строительство 250 
промышленных предприятий, сердцевина которых— 156 объектов сотруд
ничества с СССР, создало сравнительно прочный костяк... В первой пяти
летке ускоренное развитие нашей экономики в полной мере показало огромные 
преимущества соц. системы. То, как выполнен план первой пятилетки, дока
зывает, что наше народное хозяйство способно к скоростному развитию... 
При упорядочении взаимосвязей между отраслями необходимы их координа
ция, равновесие производства и потребления. В первой пятилетке мы скон
центрировали в интересах госстроительства огромные силы, но при том на
стойчиво улучшали жизнь народа, стремясь не упускать из виду жизнь лю
дей — их долгосрочные и текущие интересы... Лишь так сможем за три пя
тилетки или несколько больший срок превратить КНР в социалистическую 
державу с современными индустрией, земледелием, наукой и культурой — 
чтобы в четвёртой пятилетке догнать либо превзойти Англию... Наш на
род — перед лицом новых великих, ещё более внушительных задач, каковые и 
содержит второй пятилетний план”. 1-го янв. “чжэнфэн” трактовался как ос
новной фактор успехов, сегодня упомянут вскользь, как нечто завершённое; ус
пех экономики увязан с координацией отраслей, равновесием производства и 
потребления, с заботой о жизни народа. Темпы первой пятилетки одобрены.

2 февраля. Прибыла сборная СССР по футболу. Потренируется, сыграет 
10 матчей...

3 февраля. “Жэньминь жибао” опять агитирует за “поднажать”: “В сель
ской местности каждый день на поля выходит 100-миллионная армия кре
стьян, самоотверженно ведущая ирригационное строительство. В городах 
миллионы рабочих и служащих— действуя один за двоих, двое за троих  
штурмуют ранее утверждённые показатели плана. Многое из того, ч?по пре
жде казалось невозможным, сегодня возможно”. Скептики боятся, как бы черес
чур быстрое продвижение не повлекло хаос, говорится в статье. “Они требуют 
действовать осмотрительней и надёжней, не допуская ошибок движения 
вслепую... Они не поняли, что “юэцзинъ" принципиально отличен от
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“мао цзинь", ибо это есть продвижение гораздо более высокими темпами, осно
ванное на реальных возможностях, в условиях благоприятной революционной 
ситуации, подъёма массовых движений, ломки привычных норм".

12 февраля. “Чтобы достичь нового скачка в экономике, — комменти
рует "Жэньминь жибао” сессию ВСНП, — утверждены сравнительно актив
ные показатели на 1958 г”: валовая промышленная продукция должна возрасти 
в 1958 г на 14,6% (в 1957 г. прирост был 6,9%); по средствам производства прирост 
достигнет 18,8%, средствам потребления— 9,7% (в 1957 г. было соответственно 
12% и 3%); прирост продукции с/х запланирован в 6,1%, урожай зерновых дол
жен подняться на 5,9%. “И с политического, и с маупериального углов зрения, в 
нашем народном хозяйстве уже формируется обстановка большого скачка, — 
указывает газета. — Всего за 8 лет промышленность возросла в 7,7 раза, зем
леделие— более, чем наполовину. Это — весьма быстрое развитие, но нашему 
народу оно недостаточно...”

Обсуждалась на сессии ВСНП и реформа письменности: её авторы пред
почли для китайской фонетической транскрипции латиницу. Среди депутатов, 
“вычищенных" за правизну — Дин Лин (член КПК с дореволюционным стажем). 
Издавалась в СССР, снискала Сталинскую премию. Проштрафилась, когда 
“расцвели цветы’’?

20 февраля. 18-го был “Чунъцзе”, китайский Новый год. На улице словно 
бы шла перестрелка: треск петард — это “профилактика” от злых духов. Ещё у 
дверей вешают зеркальце (пусть нечистая сила пугается своего же отражения!) 
Чтобы не накликать беды, блюдут табу на “плохие” слова (“смерть”, 
“неурожай” и пр.) Нынче — неувязка. Как раз перед Чунъцзе предписано истре
бить “четыре зла” — “плохие” слова оказались на устах. “Дружба” в праздник 
вышла с описанием инспекционного рейда, выполненного... Мао Цзэдуном: 
“Мухи у вас в доме есть? А комары?”, — с таких вопросов он начал посещение 
жилого квартала в Ханчжоу.

28 февраля. “Устранять старое равновесие, устанавливать новое рав
новесие” — натиск “Жэньминь жибао” на анонимных “скептиков” крепчает. “Во 
многих городах местная промышленность превзойдет задания второй пяти
летки не на проценты, а в разы, — говорится в статье. — Провинция Ганьсу 
решила: взявшись всем миром, добиться, чтобы валовая продукция местной 
промышленности выросла за пятилетку в 18—20 раз". “Некоторые люди со
мневаются: если многие провинции и многие отрасли, достигнув самостоя
тельно выдвинутых активных показателей, нарушат равновесие народного 
хозяйства, это вызовет много диспропорций, ведущих к общему хаосу, — про
должает автор статьи. — Верно ли, что равновесию надо радоваться, нерав
новесия— бояться? Отнюдь нет... От равновесия к неравновесию и снова к 
равновесию — таков закон развития вещей и явлений... Лишь отбросив идей
ные путы теории равновесия, мы не побоимся совершить скачок”.

6 марта. “Великий сигнал к мобилизации всего народа” — пишет 
“Жэньминь жибао” про Указание ЦК “О развёртывании движения против 
расточительства и консерватизма”. Призыв к бережливости? Но оная у ки
тайцев — в крови! Вася В. показывал вырезку из “Жэньминь жибао” со статьёй 
“Как пользоваться презервативом”. Смешно? Китай перенаселён, смягчение 
роста населения— задача актуальная. В тексте есть рекомендация: “После 
употребления помойте изделие, надуйте— если воздух не просачивается, 
можно использовать повторно". И над этим смеяться — грех: в Китае любая 
бережливость оправданна.
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17. "Сясян" — “спускать на село’’, “шаншань" — поднимать в горы (то и другое означало 
ссылку в захолустье).

Картины на “чистом листе”

В статье ещё сказано: “Большие группы служащих и интеллигенции 
едут из городов на село и в горные районы, чтобы сообща с крестьянами строить 
социалистическую деревню...” При наличии “лишних ртов” в городах кампании 
“сясян” и “шаншань”17, пожалуй, сулят государству экономию.

7 марта. Из письма Марии — её маме: “В институте — холодные ка
менные полы, продуваемые, плохо вымытые окна с одной рамой. Старые 
школьные парты, за которыми с трудом умещаются студенты, одетые в 
хлопчатые куртки-ватники. У девочек— косички или короткая стрижка, 
никаких украшений. Стол преподавателя — у окна, и когда задули холодные 
ветры с тучами пыли из Гоби, я решила утеплиться. Из чёрного шёлка порт
ной Чэнь, обшивающий всё посольство, сшил мне красивую куртку на шёлко
вой вате. Когда я пришла в ней в институт, девочки стали перешёптывать
ся, а мальчики ничем не выказали своего отношения к этой моей “вольности” в 
одежде. Все, кроме одного.

Он сидит прямо перед моим столом. Очень крупным, довольно полным 
лицом напоминает портреты Мао Цзэдуна. Зовут его У Тан. Очень любозна
тельный, часто задаёт вопросы, не относящиеся к теме занятий. В этот 
день он единственный заметил: “Вы надели нашу национальную одежду”. Од
нажды, когда участились собрания, он поставил меня в тупик вопросом: “Вы в 
Советском Союзе живёте лучше, богаче, чем мы, китайцы. Почему вы не поде
литесь с нами?” Я не была готова к вопросу, что-то пролепетала о различиях 
в культуре, в историческом развитии и т.д. Неубедительно...”

10 марта. “К врагам применять диктатуру до конца”,- озаглавлена передо
вица “Жэньминь жибао”: “Осуществлённое VI расширенным пленумом Аньхой
ского парткома разоблачение правой антипартийной группировки во главе с сек
ретарём секретариата парткома провинции, зам. председателя Аньхойского 
народного комитета Ли Шинуном есть огромная победа партии в ходе углубле
ния движения за исправление стиля”. В группировку, как явствует из статьи, 
входили: прокурор провинции, его зам., парторг Аньхойской судебной палаты.

“Эта антипартийная группировка, засевшая на руководящих постах в 
правоохранительных ведомствах провинции, изощрённо мешала органам гос. 
безопасности нанести удар по контрреволюционной деятельности, покрови
тельствовала множеству контрреволюционных элементов, перерожденцев и 
прочих вредных элементов, снимая с них обвинения, отменяя или снижая на
казания, опротестовывая приговоры. По их указаниям и под их влиянием в хо
де чистки, проводимой провинциальными органами, оказалось “под сукном” 
свыше 2500 дел контрреволюционных элементов, подлежавших суду”. Газета 
сообщает: разоблачён ряд влиятельных лиц в Министерстве юстиции, Верхов
ном суде, Верховной прокуратуре.

12 марта. В “Дружбе” — статья министра общественной безопасности Ло 
Жуйцина “Достижения и дальнейшие задачи в борьбе с контрреволюционера
ми в Китае". В ходе борьбы за искоренение контрреволюционных элементов в 
госучреждениях, народных организациях и демократических партиях, сказано в 
ней, выявлено свыше 100 тыс. контрреволюционеров и других вредных элемен
тов, в том числе более 5 тыс., пролезших в партию... Этой борьбой занималось 
“свыше 750 тыс. специальных работников и свыше миллиона активистов".
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18. За 1950-60 гг. СССР передал Китаю, по существу, безвозмездно более 24 тыс. комплек
тов научно-технической документации. При покупке ее на мировом рынке, эта доку
ментация обошлась бы КНР в несколько миллиардов долл. (См. “Социально-экономи
ческий строй и экономическая политика КНР 1949 1975. Москва 1978. С. 136).

14 марта. Отбыла наша сборная. Вчера был 10-й матч — с командой Пе
кина. Китайцы вели 1:0, но во 2-м тайме 2 гола забил Гусаров (оба — с подач В. 
Иванова). Итог: 8 побед. 2 ничьих. Радует приязнь болельщиков: нашим хлопали 
не меньше, чем своим. Снова звучало “сулянъ лао дагэ”. Но не проистекает ли 
оно, это словосочетание, из “китайских церемоний” с их показным самоуничи
жением (“Ваша драгоценная фамилия”, “Моя ничтожная фамилия”) Может 
быть, — то же, что и склонность китайцев, чокаясь, держать руку с рюмкой ни
же, чем партнёр (выглядит как затаённая гордыня). А-Кью, кстати, толковал 
свои унижения как “моральные победы”.

Впрочем, не то важно — что и как говорить, а что и как делать. Да, раз
ница уровней жизни смущает. В 1956 г. средняя зарплата в КНР поднялась про
тив 1952 г. на 37%— стало 610 юаней. В год! А у меня— 500 в месяц. Однако, 
студенту У Тану можно было ответить: “Мы-то делимся!” Благодаря кому Ки
тай уже может производить (цитирую по “Жэньминь жибао” от 1 янв.) самолё
ты, автомобили, морские суда и проч.? Мне скажут — Китай за поставки и мон
таж платит. А лицензии, техническая документация18. Льготы специалистам 
(вплоть до права отпуска на Родине) — нашей же, советской стороной урезают
ся. Зарплату специалистам Китай платит наполовину (остальное получаем в 
кассе ГКЭС).

Помощь СССР весома, и приязнь к “лао дагэ" входит у китайцев в 
плоть и кровь.

17 марта. Но и без проколов не обходится. Мне показывали реестр 
“аморалки” наших специалистов (вплоть до изнасилований!) Вручили китайцы 
на высоком уровне. Мне же довелось соприкоснуться с “ЧП” трагикомичным...

В “Гоцзи” время от времени устраиваются танцевальные вечера с уча
стием работающих здесь китаянок. Один из них совпал с приездом молодого 
специалиста (преподавателя-химика). Доля девушек миловидных в Пекине вы
сока. Стоит же китаянке переоблачиться из ватника в шёлковое “ципао” — про
исходит чудо. И наш химик — “с корабля на бал” — был с первого взгляда сра
жён китаянкой, очаровательной, как принцесса Турандот. В тот же вечер напи
сал взволнованное объяснение (в коем улавливался стиль Желткова из 
“Гранатового браслета”). Сюжет развивался по стандартной колее: “Турандот” 
сдала трофей своему начальству, оное — препроводило в Группу культуры. 
Аналогичная судьба постигла второе и третье безответные послания. Отеческая 
беседа в Группе культуры пожар чувств не погасила, и “Желтков” отбыл на 
“Ту-104” домой. Кураторы с двух сторон пекутся о репутации “старшего брата.”

20 марта. “Поднажать” захотелось мастерам культуры. Литераторы Шан
хая пообещали сочинить за 2 года 3 тыс. произведений (из коих 30 — романы и по
вести). Театральные деятели Пекина за год создадут 7100 пьес, а композиторы — 
3200 песен, ораторий и проч. Надеюсь, — это наивность, а не затаённая издёвка?

28 марта. В “Жэньминь жибао” — вновь тема “сясян”: “Кадровые ра
ботники, направляемые на село, обязаны подчиняться местному руководству, 
блюсти порядок и дисциплину, разделять с крестьянами радости и горе
сти... Закаляясь и перевоспитываясь, должны активно участвовать в поли
тической и общественной работе, передавать крестьянам свои культурные,
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6 "Проблемы Дальнего Востока" М? 5

■.научно-технические познания... Среди двух тыс. чел.. направленных в деревню 
.учреждениями провинции Хлнанъ. свыше 70с/>— учащиеся. В 1-й группе из 4000 
человек, посланных в сёла из Шанхая, у 8 2.ЗУ образование выше неполной сред
ней школы.. Из 2800 лиц, направленных в р-н Фэнтай, свыше 1600 приняли на 
себя функции учителей по ликвидации неграмотности”. Итак, "сясян” есть 
находка в борьбе с бюрократизмом и форма наказания, с другой стороны — 
средство укрепления периферии?

29 марта. "Критика советского опыта!” — приятель из Посольства Вася 
В. протянул свежую газету. “Это о “слепой вере” в иностранный опыт”, — по
правляю его. “А есть ли здесь что-нибудь иностранное, кроме советского?"19 Тут 
что-то не так: вроде бы. пекутся о репутации “лао дагэ”, с другой стороны пред
лагают усомниться в оной?

30 марта. Уже в который раз Мария вернулась досрочно: “Занятий не будет: 
собрание”, — объявили студенты. “Кайхуэй” (“собрание") — это. по словам коллег- 
переводчиков Феоктистова, Жемчугова — ив Бюро переводов ныне бич...

8 апреля. “Высказывание мнений” как снежный ком — устное (на собра
ниях), и письменное (в “дацзыбао”). В начале марта в госучреждениях уровня 
министерств было вывешено 2.43 млн “даизыбао", в вузах Пекина — 4 млн. — 
пишут газеты. Ездил в университет: двор увешен разноцветными листами — 
треплются на ветру, словно полотенца и наволочки. Вестибюль, коридоры заве
шены, обклеены. Маришины студенты корпят над “даизыбао" ночами. Проявле
ние демократии? Кто знает... “С Чэнь будьте осторожней, она — правая". — 
сказал Марише слабо успевающий студент-южанин, имея в виду её лучшую 
ученицу и любимицу (бывающую у нас в гостях). Этот “неофициальный отвод” 
действия на нас, разумеется, не возымел-0 .

10 апреля. Мариша приехала потрясённая: по ходу урока одна студентка 
принялась истово каяться: “Я плохая! Невнимательна на занятиях! Не выпол
няю домашних заданий...” Она — молодая мать, ночами не спит, днём “клюёт 
носом” за партой... Остальные, рассказывает Мария, тоже давай каяться, словно 
исполняя обряд,— в разных пустяках. Правила сейчас стараются блюсти — ко
му охота отбыть на село (или в горы)?

...Входят в практику “сяоцзыбао” (прокламации малых иероглифов) с 
изложением дурных поступков (не только собственных, но и чужих). Возникли 
“кабинеты отдачи сердец партии".

19 апреля. Звон, грохот, крики — вскочил с чувством, что кто-то вот-вот 
ввалится к нам в окно. Отодвигаю занавеску: по городской стене мечутся люди с 
барабанами и гонгами, тазами и вёдрами, шестами и мётлами. Во двориках, на 
крышах — то же самое.

Так начался блиц-криг против “вредителя № 4" — птиц. Говорят, малые 
птахи способны выдержать состояние полёта считанные минуты, и если им не

19. Тезис против “слепой веры” (фетишей) Мао Цзэдун выдвинул на совещании в г. Чэн
ду. “Прежде всего под этим подразумевалось покончить со слепым копированием со
ветского опыта, которое, по его словам, охватило все сферы жизни КНР". (Б.Т. Кулик. 
Указ. соч. С. 225. Мао, в частности, пожаловался тогда, что китайские художники при
выкли изображать его ростом пониже Сталина, “слепо подчиняясь моральному давле
нию Советского Союза тех времен” (Там же).

20. “Доброжелатель” имел в виду то. что автору стало известно (с ее слов) полвека спустя. 
Чэнь Диныонь — внучка ювелира, жила в богатом доме. По сей день великолепно го
ворит по-русски, но главный ее язык — персидский: нередко привлекается синхронно 
переводить на высоком уровне.
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21. Первая китайская реакция на десталинизацию прозвучала из уст Дэн Сяопина, при
сутствовавшего на XX съезде КПСС. Когда делегацию КПК ознакомили с “секретным 
докладом”, он воскликнул “Сталин — личность международная, поступать с ним 
так — безрассудство! Недопустимо — поступать так с революционным вождем 
Сталиным!" (Чжун Вэнь, Вэнь Фу. Обзор доблестных поступков Дэн Сяопина на ниве 
дипломатии. Пекин, 2004.) Позднее, в статье “Жэньминь жибао” от 5 апр. 1956 г. (напи
санной при участии Дэн Сяопина) указывалось: “Сталин — великий марксист- лени
нец, но вместе с тем он —марксист-ленинец с серьезными и неосознанными ошиб
ками. Мы должны глядеть на Сталина исторически; всесторонне познавая и анали
зируя, что у него правильно и что — ошибочно, извлекая полезные уроки". Мао Цзэ
дуном в период большого скачка сталинская тема использовалась как средство давле
ния на Хрущева и предъявления претензий о “неравноправности” взаимоотношений 
КНР и СССР (См Б.Н. Верещагин. В старом и новом Китае: Из воспоминаний диплома
та. М., 1999. С. 122—125).

давать передышки — околевают от разрыва сердца... Мария скрылась от како
фонии в пустующем кинозале — в глубине сцены у рояля “Ре1гоП”, за которым 
часто упражняется, я двинулся в Посольство. Был встречен чириканьем, стре
котом, карканьем. Ветви деревьев гнулись от тяжести сотен пернатых, слетав
шихся сюда, словно в поисках политического убежища.

22 апреля. Облава на птиц окончена. Славный Друг (так зовём с Маришей 
между собой одного из китайцев-переводчиков) верит учёным из НИИ зоологии:
мол. воробьёв в Китае — 2,5 млрд, каждый склёвывает за год по 2,5 кг зерна, все 
вместе — годовой рацион 35 млн чел. Но наш биолог обеспокоен: теперь поля бу
дут лишены защиты от насекомых-вредителей.

1 мая. К празднику приурочено открытие Памятника народным героям 
на Тяньаньмэнь, самого, как говорят, большого в Китае (с 12-этажный дом). 
Примета площади: портреты Маркса, Энгельса, Ленина и... Сталина21. Демонст
ранты пронесли транспарант: “К 30 апреля уничтожено 1,6 лиард воробьёв и 
мышей, 16 тыс. тонн комаров и мух". Как, интересно, взвешивали?

3 мая. Вася полагает: “соль” анти-воробьиной войны — не забота о зерновом 
клине, а проверка лояльности: послушен ли народ после прополки “ста цветов”?

13 мая. “Жэньминь жибао” прогнозирует рекордный урожай: состояние 
посевов сулит, что пшеницы соберут на 80—100% больше, чем год назад.

20 мая. “Наука не является непостижилюй силой”, — “Жэньминь жи
бао” хвалит изобретателей из “народных масс”. Вывод: “Благодаря изживанию 
фантастических представлений о науке и технике как чёл1-то непостижи-
мом, разум и таланты нашего народа, подобно расщепляющемуся атому, всё 
шире проявляют свои безграничные силы”.

23 мая. “Жэньминь жибао” перепечатала передовицу о том же из моло
дёжной “Чжунго циннянъбао”: “С момента возникновения на всех фронтах 
крутого подъёма возникло неисчислимое множество изобретений и откры
тий. Что особенно радует, подавляющее большинство изобретателей и нова
торов — простые рабочие и крестьяне, не получавшие образования в вузах или 
специальных учебных заведениях, не ездившие учиться за границу”. А вывод? 
Чем меньше учишься — тем лучше?

29 мая. Передовица “Жэньминь жибао”: “По всей стране водрузим крас
ные знамёна генеральной линии!” VIII съезд в сентябре 1956 г., оказывается, не 
окончился: после 20-месячного “антракта” собралась... 2-я сессия. Заседала 3 
недели, затвердив всё то, за что с прошлого года ратуют газеты и “стенгазеты”. 
Скачок отныне — не пожелание, а предписание. Лозунг “напрягая силы,
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22. Попытки скачкообразного форсирования темпов промышленного строительства стали 
предприниматься (по настоянию Мао) с начала 1956 г. Показатели первых трех лет пя
тилетки тогда были значительно превзойдены, но возникли диспропорции в экономи
ке, финансовые трудности; имели место забастовки на предприятиях. (Социально- 
экономический строй и экономическая политика КНР. С. 140—141). VIII съезд КПК в 
сентябре 1956 г. отверг эту линию (именуемую в литературе “малым скачком”).

устремляясь вперёд, строить социализм больше, быстрее, лучше, экономнее'’ 
отныне — генеральная линия партии.

В докладе Лю Шаоци критикуется “1-я сессия”: “В то время некоторые 
товаригци преувеличивали недостатки, рассматривая скачок как “движение 
вслепую". В атмосфере борьбы против “движения вслепую" кое-кто даже 
усомнился в курсе “больше, быстрее, лучше, экономнее”... Это вредило разви
тию активности масс. Однако партия вскоре исправила эту ошибку... Мно
гие товарищи... извлекли необходимый урок. Но есть и такие, которые поль
зы не извлекли и говорят: “Посмотрим, что будет осенью". Что же, посмот
рим — они непременно просчитаются... Кое-кто беспокоится, что осущест
вление курса строительства — больше, быстрее, лучше, экономнее — может 
нарушить равновесие отдельных отраслей производства, финансовых посту
плений с расходами. Явления неравновесия вообще неизбежны, и если не прово
дить такой курс, то всё равно всегда будет иметь место неравновесие, ибо 
любое равновесие временно и условно”.

Не странно ли: всемогущий Мао жаждет сверхтемпов22, но чтобы их 
затвердить, понадобился “чжэнфэн” и — в его русле — кампании против 
правых, против “расточительства и бюрократизма”, против “скептиков" и 
“слепой веры”...

31 мая. В чаше будущего озера — 100 тыс. человек! Все в движении. Кор
зинами на коромыслах, конными арбами, вагонетками (по рельсам узкоколеек) 
носят грунт к телу будущей плотины. Кое-где бегом. И как не заспешишь, если 
репродукторы разносят марши, глаза веселят алые знамёна! Даже парни, трам
бующие дно, стараются не отстать от ритма: дружно дёргая за концы верёвок, 
коими обвязана каменная плита, подбрасывают её вверх и бросают наземь. Раз, 
раз, ещё много, много раз!

Шисаньлинская стройка “реквизирована” из будущей, 3-й пятилетки — 
экстренно втянута в струю нынешнего “всеобщего подъёма". Быстрая и эконом
ная: почти не тратятся на машины, зарплаты рабочим не платят. А молодёжь 
сюда рвётся (есть факты, когда ради неё свадьбы откладывали). Расходы све
дутся к покупке лопат, корзин (да ткани для флагов).

...Усталости от жары и тряски в автобусе как не бывало! Ведомые совет
ником-посланником Крутиковым, разбираем лопаты, тачки... Гости на Шисань- 
лин едут бесперебойно. За несколько дней до нас здесь так же обливались потом 
делегаты 2-й сессии VIII съезда во главе с Мао Цзэдуном (но день был не столь 
жаркий). Приезжал — в полном составе — и гастролирующий в Китае Государ
ственный симфонический оркестр СССР вместе с дирижёрами Н. Аносовым и К. 
Ивановым: сыграл для строителей несколько вещей, да и символический 
“трудовой вклад” внёс.

1 июня. Вышел первый номер “Хунци”: партийный журнал 
“революционного, критического характера, призванный воплощать связь 
теории с практикой". “Жэньминь жибао” агитировала за скачок верой и прав
дой, но после “легализации” ему нужен спец-рупор. Гл. редактор — Чэнь Бода.
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Изюминка 1-го номера: специально для него написанная миниатюра Мао “Об од
ном кооперативе’’. Важный пассаж: “Очевидные особенности 600-миллионного 
китайского народа, помимо прочих особенностей— его бедность и то, что 
представляет собой чистый лист бумаги. На первый взгляд, это плохо, на са
мом деле — хорошо. Бедность заставляет стремиться к переменам, застав
ляет действовать, совергиать революцию. На чистом листе бумаги ничего 
нет, но на нём можно писать самые новые, самые красивые слова, можно рисо
вать самые новые, самые красивые картины"23. Т.е., есть “писатель” (либо 
“художник”) и есть субстанция для творческих порывов? В том же, примерно, 
духе высказывались Макиавелли, Ницше, Раскольников. Мао прав: китайцы — 
народ внушаемый. Но если “силой внушения” вождей здесь быстро, почти без 
затрат растёт плотина — чем это плохо?

Бедность, перенаселённость — козыри Китая? Почему бы нет! Стратегия 
нашей помощи зиждется на правилах “нормальной” экономики, это прекрасно, 
т.к. обеспечивает базис современной индустрии. Но Китай перенасыщен мус
кульной силой — и как оную применить, не может не тревожить его вождей. Не 
от того ли — “странные” (глядя со стороны) кампании?

Образ жизни в СССР и Китае несхож, при соприкосновении — тьма не
стыковок. На одном заводе, рассказывал наш секретарь парткома, сов. специа
листы добились: в горячих цехах стали выдавать молоко (чтобы кадры сберечь). 
А они, “кадры”, чуть бунт не учинили: нет у китайцев привычки — молоко пить, 
противно им. Наш бедняк, по китайским меркам, — “буржуй” (при обличении 
“буржуазных элементов” перьевая подушка, занавески на окне толковалось как 
признаки загнивания).

11 июня. Вчера “Жэньминь жибао” сообщила: озимая пшеница в КНР по
бьёт, по прикидкам экспертов, все рекорды. Есть кооперативы с урожайностью 
около 120 центнеров с га!

14 июня. Из письма маме: “Не подозревал, что здесь так развито сцени
ческое искусство. Народный художественный театр подстатъ нашему 
МХАТу, билетов туда не достать. Смотрел “Лото сянцзы” — реалистиче
скую драму из жизни рикш — и “Человека с ружьём". Хорош балет- 
пантомима “Волшебный фонарь лотоса”...

И европейский балет осваивают. По словам балетмейстера Гусева 
(живём в “Гоцзи" на одном этаже), природная грация сочетается у китаянок с 
отменным упорством. Уверяет: через десяток лет Китай сможет соперни
чать в балете с нами. Это косвенно подтвердил концерт Лю Шикуня. Пом
нишь, в апреле снискал 2-й приз на Конкурсе Чайковского ?24 Мы тогда запо-

23. Странно, что доктрина “чистого листа” не привлекла серьезного внимания экспертов 
по маоизму. Еще в апреле 1956 г. в выступлении “О десяти важнейших взаимоотноше
ниях” Мао охарактеризовал Китай как “чистый лист бумаги, на котором удобно пи
сать”). Сказал это по ходу заседания Политбюро ЦК КПК, давшего ход кампании 
“Пусть расцветают 100 цветов”. Но как раз она показала обратное: китайцы — "лист”, 
не вполне “чистый” (ибо многие из них принялись высказываться против КПК). Мо
жет быть, 2 года спустя Мао счел, что “лист” (усилиями “чжэнфэна”) очистился?.

24. Лю Шикунь занимался музыкой с 3-х лет. В пять уже выступал на сцене. Выпускник 
Московской консерватории. Женился на дочери маршала Е Цзяньина. Возможно, из- 
за нее был в 1966 г. брошен хунвэйбинами в тюрьму, где пробыл 5 лет. В 1976 г. именно 
благодаря решительности его тестя-маршала были взяты под стражу главари “куль
турной революции” во главе с Цзян Цин (вдовой Мао).
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дозрили — не “политика” ли примешалась? Но послушали, как играет Рахма
нинова — ей Богу, не хуже Клиберна!”

21 июня. Сегодня в “Жэньминь жибао” — передовица о децентрализации 
промышленности: оказывается, с апреля провинциям, автономным областям и 
городам передано более 80% (свыше 880 единиц) промышленных предприятий, 
состоявших до этого в подчинении восьми промышленных министерств.

25 июня. Для “исповедальных” собеседований в научных кругах, пишет 
“Дружба”, рекомендован стиль “умеренного ветра и моросящего дождя": поли
тическая терминология в Китае на диво цветиста. Недаром хобби Мао Цзэду
на — поэзия.

27 июня. Только что проводил Марию в Москву. Отбыла во-время: сего
дня — самый жаркий день из пережитых здесь. 38 в тени! К вечеру хлынул ли
вень, жара чуть спала, но дышать стало ещё трудней. Подкрался один из пиков 
жары — “фуцянъ”...

15 июня. В Группе культуры обсуждали проблемы учебного процесса. “У 
нас, — жаловался консультант из авиационного института, — студенты 
постановили: в годичный срок сделать и запустить искусственный спутник 
Земли. Пытался объяснить нереальность затеи — в ответ упрёки в консер
ватизме мышления”.

Идиотизм? Зато энтузиазм-то каков! Повернуть бы на что-то дельное... 25
30 июня. Китай перегнал США по пшенице, сообщило Синьхуа. Озимой 

собрано, по прикидке, 32 млн т (на 11 млн т выше прошлого года).
2 июля. В Китае — успех за успехом: Шисаньлин сдан! Плотину высо

той с 10-этажный дом (30 м), длиной 627 м построили за 160 суток. Успели до 
паводка (приходит здесь летом, в сезон дождей). Рукотворное озеро позволит 
оросить 20 тыс. га, сулит 750 т рыбы в год. Здесь возникнет крупнейший центр 
отдыха столицы...

16 июля. “Дружба” о “скачке” в металлургии: 2 комбината в Баотоу и Ухане 
(строятся с нашей помощью) смогут дать вдвое больше стали, чем все заводы в 
1957 г.; половину такого же объёма обеспечат средние металлургические комбина
ты, ныне реконструируемые; наконец, в Китае сооружено 13 000 средних и мелких 
домен с суммарным производством 20 млн т. чугуна в год. “Если же строить толь
ко крупные доменные печи, — пишет 'Дружба', — то потребуется во много раз 
больше капиталовложений и на несколько лет больше времени”.

21 июля. Из письма мамы от 13 июля: “Папа вернулся из Праги в конце 
июня. Приехал больной вдвойне: боль какого-то сердечного нерва, ставшая по
стоянной, и запущенная простуда верхних дыхательных путей. Он совсем не

25. Значимость энтузиазма лидеры КПК обосновывали старательно и весьма красочно.
Лю Шаоци: “Наша партия и наше государство нуждаются в большом числе смело 
мечтающих, смело высказывающихся и смело действующих людей, смело отрешаю
щихся от слепой веры и творягцих новое”. (Из Отчетного доклада 2-й сессии VIII 
съезда КПК. С. 61)
Чжоу Эньлай: “Произвели ли мы немного больше или немного меньше продукции  
это дело не первостепенной важности... Самим решающим является сила народа, 
энтузиазм народа..." (Цит. по: Кулик Б.Т. Указ. соч. С. 227).
Дэн Сяопин: “То, чего нет у других, — у нас может быть; то, чего не сделают дру
гие, — мы можем сделать; то, что для других невыполнимо, — для нас выполнимо; 
мы можем превзойти все, что является критерием для других людей”. (Цит. по кн.: 
Яременко Ю. “Большой скачок” и народные коммуны в Китае. М., 1968. С. 18.).
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мог говорить: два-три слова и страшный потрясающий кашель, ещё более 
усиливающий боль нерва”.

6 августа. Четыре дня в Пекине гостил Хрущёв. С Мао у него, как гласит 
коммюнике, — полное единство взглядов26. Мир о его прилёте узнал... лишь в 
день отлёта.

13 августа. “Жэньминь жибао” огласила рекомендацию Мао Цзэдуна, вы
сказанную четырьмя днями ранее при поездке в провинции Шаньдун: “Очень 
хорошо было бы создать народные коммуны, так как это даст возможность 
объединить вместе рабочих, крестьян, торговцев, учащихся и солдат, что 
облегчит руководящую работу”.

Ещё “прекрасная картина” на “чистом листе”?27
16 августа. Диспетчер, ведающий в “Гоцзи” транспортом, дал машину без 

возражений. С каким нетерпением я ждал Маришу из её московской побывки! 
Хотелось разделить радость с каждым — хоть с шофёром. “В Китае рекордный 
урожай!” — завожу беседу. Молчание. “Англию догоняете ...” Паренёк вдруг 
разражается тирадой: “Мы надеемся, что не будет войны! Мы на Хрущёва наде
емся!” Значит, не все в Китае преисполнены бодрости, как казалось? Но почему 
он разоткровенничался? “Скептики”, выходит, есть не только “в верхах”, но и 
среди шоферов? До аэропорта молчали.

...Наутро мы с Марией уже ехали в Бэйдайхэ. 5 часов пути— и перед 
глазами синеет Жёлтое море. Палящее солнце, очень солёная вода...

31 августа. Из письма мамы от 13 августа: “...Папа в больнице, у него 
сильно запущенный плеврит, кашель... Исследования ничего страшного не по
казали, но т.к. пенициллин за неделю не снял температуры, его положили в 
больницу (очень хорошую, кремлёвскую) для более глубокого обследования. Ма
ется, что стоит работа, но, кажется, смирился — лечение плеврита требу
ет терпения...”

1 сентября. Пока что у “большого скачка” доминировали эмоционально
образные ориентиры — “перегнать Англию”, “не верить фетишам” “смело дер
зать” и прочее — экономика словно бы вырвалась из оков плана с его педантиз
мом и назойливой цифирью)28. Сегодня оглашена директива политбюро ЦК

26. В действительности, это был один из ключевых моментов советско-китайской ссоры.
На просьбу Пекина помочь ему в создании атомных подводных лодок дальнего дейст
вия Москва предложила обсудить вопрос о создании флота совместными усилиями и о 
строительстве в КНР радиостанции для связи с советскими подводными лодками. Это 
обосновал 21 и 22 июля Посол СССР П.Ф. Юдин в беседах с Мао, встретив резкий от
каз. (Верещагин Б.Н. Указ. соч. С. 119—126). 31 июля в Пекин экстренно прилетел Н.С. 
Хрущев. На переговорах (проходивших... в помещении плавательного бассейна) он, по 
воспоминаниям переводчика Мао, убеждал, что советские ВМС будут противостоять 
7-му флоту США, ссылался на взаимодействие внутри НАТО, но в ответ услышал: 
“То, что задевает суверенитет, обсуждению не подлежит”. Хрущев попросил дать эки
пажам советских подводных лодок возможность дозаправки, ремонта, отдыха на тер
ритории КНР. “Об этом и слышать не хочу”, — заявил Мао. Но по международной си
туации “каких-либо серьезных противоречий не было”, — вспоминает переводчик. 
(Ли Юэжань. Вайцзяо утайшандэ синь Чжунго линсю [Лидеры нового Китая на дипло
матической арене] Пекин, 1994. С. 149—155).

27. Здесь речь идет о первом упоминании коммун в печати КНР. Хрущеву Мао говорил о 
коммунах несколько раньше, еще 31 июля — при упомянутой встрече в аэропорту.

28. Роль плана падала параллельно скачкам энтузиазма. По исследованию Л.И. Кондра
шовой (находившейся в 1958—1960 гг. в КНР на учебе), “делегирование прав вниз”, 
осуществленное в ходе скачка, резко сузило сферу центрального подчинения. В апре-



167Картины на “чистом листе”

КПК— получить в 1958 г. 10,7 млн т. стали . Вдвое против 1957-го! Но простор 
импровизациям открыт, Славный Друг доверительно поведал: в 1959 г. Китай 
мог бы выплавить... 60 млн т. Или даже 100 млн! "Это, — возражаю, — невоз
можно”. "Невозможно... В том смысле, что столько не нужно. А понадобит
ся— выплавим!” Мне это показалось неправдоподобным. Хотел возразить, но в 
душу вдруг вкралось сомнение: что если он прав? Куда ни глянь — всё у китай
цев получается!

11 сентября. Неделю пролежал в госпитале с подозрением на аппенди
цит — именно в этот период на Китай пахнуло дыханьем атомной войны. 23 
августа из провинции Фуцзянь был начат шквальный обстрел островов Мац
зу и Цзиньмэнь29 . США тут же подтянули группировку 7-го флота с атомным 
оружием.

7-го Хрущёв написал Эйзенхауэру: “Нападение на Китайскую На
родную Республику, которая является великим другом, союзником и сосе
дом нашей страны, — это нападение на Советский Союз”30 . В городах КНР 
прошли антиамериканские демонстрации (в Пекине — 3 млн человек, в Шан
хае — 2,5 млн). Неужто сбываются предчувствия парнишки-шофёра?

14 сентября. США уже не в состоянии снабжать острова провиантом и бое
припасами. Грозят ради прорыва артблокады применить всё, вплоть до атомной 
бомбы. КНР нашла компромисс: объявила, что переходит к системе обстрела “по 
нечётным дням”. США поняли, что по “чётным” снабжать можно и успокоились.

15 сентября. С докладом о большом скачке и народных коммунах в По
сольстве СССР выступил замзав отделом пропаганды ЦК КПК Чжоу Ян. Трак
тует то и другое как “великий вклад Мао Цзэдуна в сокровищницу марксизма- 
ленинизма”. “Теперь у нас не город поведёт деревню,— сказал он,— а деревня 
поведёт город к коммунизму”.

ле 1958 г. ЦК КПК и Госсовет постановили перевести в территориальное подчинение 
многие предприятия (и легкой, и тяжелой промышленности). К концу 1958 г. под нача
лом министерств осталось лишь 12% подведомственных им прежде предприятий, их 
доля в валовой промышленной продукции снизилась с 39,7 до 13.8%: “права центра в 
области планирования, контроля и распоряжения финансами, — отмечает Конд
рашова, — оказались сильно урезанными". В июле 1958 г. в капитальном строительст
ве была введена система подряда, предполагавшая полную свободу регионов в исполь
зовании гос. инвестиций... Число директивных показателей, спускаемых предприяти
ям, сокращалось с 12 до 4 — “предприятия получили право манипулировать плано- 
выми заданиями". После отмены системы вертикального руководства капитальным 
строительством и введения “строительного подряда”, передачи летом 1958 г. строи
тельным организациям права изменения первоначальных проектов и проектных смет 
“центр утратил всякий контроль над капитальным строительством”. (Кондра
шова Л.И. Китай ищет свой путь. М., 2006. С. 124—125).
Фактором “либерализации” стали и “народные коммуны”, внедрение коих также сни
жало роль плановых механизмов — ограничило, в частности, налоговые поступления 
в госбюджет из сельской местности. (Усов В.Н. Указ. соч. С. 196). В рамках волюнтариз
ма, как ни странно, замаячили контуры “экономической либерализации”.

29. Контролируемый Тайванем архипелаг, что отдален от берега КНР... всего-то на 6 км.
30. Для предварительно согласования этого текста в Пекин 6 сент. прилетал министр ино

странных дел СССР А.А. Громыко. Сопровождавший его М.С. Капица впоследствии ут
верждал: “... Мао Цзэдун предпринял возню с обстрелом, чтобы помешать наметивше
муся улучшению отношений между СССР и США". (Капица М.С. На разных паралле
лях: Записки дипломата. М., 1996. С. 62).
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31. Вот, что могло бы послужить аргументом в диалоге со студентом Марии У Таном: "По
сле начала строительных работ в 1956 г. заводы из разных районов СССР прислали 
нам всевозможное технически самое передовое оборудование, — писал в “Дружбе”, 
зам. директора Ин-та атомной энергии АН КНР. — Используя этот ускоритель, мо
жно расщепить ядро любого атома и, таким образом, наша наука получила мощное 
оружие для раскрытия секретов внутриядерных процессов. Имея этот реактор, 
мы можем с его помощью получить цифровые данные, необходимые для строитель
ства других атомных реакторов”. СССР делился с Китаем щедро.

А. Крушинский

16 сентября. В “Хунци” — статья “Приветствуем бурный подъём комму
низации” и проект Устава 1-ой в КНР народной коммуны. Возникла в пров. Хэ
бэй в апреле (объединив 9639 дворов). В Бэйдайхэ (как раз когда мы там купа
лись) Политбюро постановило: распространить почин на весь Китай . “Мы долж
ны активно использовать форму народной коммуны и через неё найти кон
кретный путь перехода к коммунизму", — гласит документ. На 27-е августа в 
Хэбэе было 200 коммун, через 2 недели— 951. “Сплошная коммунизация”! На 
истфаке, помнится, писал курсовую об аграрных отношениях при династии Цин. 
Не взяться ли за реферат по землепользованию в КНР?

17 сентября. Вчера (т.е. сразу же после визита Чжоу Яна в Посольство) 
“Правда” дала полный текст Решения ЦК КПК по “народным коммунам”.

24 сентября. Прошёл испытания “Бэйцзин-1”, шестиместный самолёт, 
построенный в Пекинском авиационном институте. “Китайский Чкалов” Пань 
Годинь (1-м в истории пролетел из Пекина в Лхасу) сделал на самолёте круг и 
сел под бурю оваций. “Бэйцзин” рассчитан на 6 пассажиров, дальность полё
та — 1000 км. Строили 1400 студентов и преподавателей.

Вот пример умного использования энтузиазма (что начался с абсурда, 
правильно раскритикованного их преподавателем, советским специалистом)...

27 сентября. Сопровождал советника посольства по культуре Сударикова 
на церемонии пуска первого в Китае тяжеловодного атомного реактора и цикло
трона. В церемонии участвовали Не Жунчжэнь и Чэнь И — заместители пре
мьера Госсовета31.

30 сентября. Месяц минул после решения ЦК о коммунах, а их уже 26.76, 
объединили 90,4% всех крест, дворов — сообщила “Жэньминь жибао”.

3 октября. 1-го КНР отметила своё девятилетие. Торжества наблюдали с 
гостевой трибуны. Парад принимал министр обороны, маршал Пэн Дэхуай. 
Прошли пехотинцы, парашютисты, моряки. Прогремели по брусчатке танки и 
пушки. Более всего впечатлило то, чего прежде не видывал: казавшееся беско
нечным шествие крестьян-ополченцев.

5 октября. Синьхуа: “Небольшие доменные печи традиционного типа 
растут в стране как весенние грибы после дождя. К 10 сентября завершено 
строительство более 350 тыс. домен традиционного типа и небольших домен”.

Итак, установки на развитие “малой металлургии”, что провозглашались 
в начале лета, превышены на порядок. Утверждают, что плавкой чугуна и стали 
здесь сейчас занято около 100 млн человек! Впечатляющая “картина на чистом 
листе”: едешь вечером на поезде вдали вдоль горизонта — огни, огни... Воочию я 
познакомился с малой металлургией в местечке Чжоукоудянь (том самом, где 
археологи обнаружили стоянку синантропа, жившего полмиллиона лет назад). 
Здесь не было музыки, знамён — ничего приподнято-праздничного как на Ши- 
саньлине. Площадка под открытым небом. Два десятка кирпичных башенок по 
2,5—3 метра высотой: домны. На деревянные козлы у одной из них взобрался
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32. Цифры урожая 1958 г. в КНР — предмет споров, не прекращающихся полвека. Нача
ло им положил сам же Мао. еще в июле 1958 г. высказавший прогноз, что урожай со
ставит 370 млн т. Политписьмо Посольства СССР содержало на сей счет примечание, 
что этот прогноз “скорее отражает оптимистические ожидания китайцев, чем ре
альное состояние дел" (См: Верещагин Б.Н. Указ. соч. С. 104). 31 июля, встретив Хру
щева на пекинском аэродроме, Мао сказал, что прав-во КНР “в некоторож затрудне
нии, как поступить с запасами зерновых” (Там же. С. 129). В дальнейшем исследова
тели- реалисты склонялось к цифре 200 млн т., что все-таки на 10% больше, чем в 
1957-м.

рабочий. Принял корзины с рудой и углем, опорожнил в “жерло”. Подвозят то и 
другое на ослах (неподалёку — залежи, но бедные, для нормальной разработки 
негодные). Потом парни лет по 16 выкопали перед печью канавку-”форму”. От
крыли дверцу, и потёк красный шипящий ручеёк: чугун.

6 октября. Видел “Правду” за 1-е октября: более 90% текстов — про Ки
тай! Не припомню, чтобы так отмечались юбилеи каких-либо держав. 39 публи
каций! О новой генеральной линии и большом скачке, о борьбе за удвоение вы
пуска стали и кустарных домнах, о рекордах хлеборобов и народных коммунах. 
Редакция “Правды” выложилась, чтобы понравиться китайцам — постаралась 
показать то, чем они гордятся.

7 октября. Оглашено “Послание к тайваньским соотечественникам”. Ос
вобождение Цзиньмэнь и Мацзу, сказано в нём, временно откладывается. До ос
вобождения Тайваня.

10 октября. 250 млн т. — таков нынешний урожай зерновых 32, по дан
ным зам. премьера Госсовета Дэн Цзыхуэя, что оглашены в “Дружбе”. Т.е., почти 
на треть меньше, нежели в памятных прогнозах Мао Цзэдуна (на зерновом 
фронте— отступление?). Но всё-таки рекорд налицо: это на 81 млн т. больше, 
чем в 1957-м.

11 октября. Из письма мамы от 3-го октября: “ Бедный мой мальчик, у 
нас очень плохо с папой. Когда я тебе последний раз писала, он был дома. От
пустили из больницы с диагнозом “Плеврит на почве туберкулёза". И вот он 
перед врачом-туберкулёзником. И его немедленно, на другой день кладут в 
больницу. Я загила к врачу, и она, показав рентгеновский снимок, сказала: бе
рут его с диагнозом активного процесса туберкулёза с распадом лёгкого и с 
сильным подозрением, что это не туберкулёз, а рак. И что я ни в коем случае 
не должна папе об этом говорить. Это было в тот четверг. А в этот, т.е. вче
ра, лечащий врач сказала, что туберкулёз абсолютно исключён, и они кладут 
его в Боткинскую больницу с раком лёгкого.

Вот я остановилась и не знаю, что писать дальше. Как выразить 
всю тяжесть горя? Как рассказать о прошедшей неделе, когда я ещё надея
лась на туберкулёз? Надеялась! Туберкулёз — это 2 мес. в больнице и 2 — в 
санатории. Долгое, терпеливое лечение, но всё же жизнь. А рак лёгкого неиз
лечим. Вот она, беда...”

18 октября. В печати — кампания за отмену сдельной платы за труд 
(как “не отвечающей уровню производительных сил”). Газеты славят комму
низацию, требуют расширить её на города. В коммунах уничтожают домаш
ние очаги (чтобы крестьяне не уклонялись от питания в общественных столо
вых). Зато кормят бесплатно — подчас без ограничений. “Как при коммуниз
ме!” — радуется Славный Друг.

В г. Дальнем (Даляне), рассказывает он, изобретено лекарство от рака: 
наше китайское начальство постарается выхлопотать для моего отца...
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33 Инициатива исходила, по всей вероятности, от самого же Мао: появлению первых ком
мун предшествовало его решение об укрупнении кооперативов.
34 В печати первой этот лозунг огласила столичная газета “Бэйцзин жибао” — 27 октября 
1958 г.

22 октября. Из письма мамы: “С помощью редакции 4-го перевезла папу 
не в Боткинскую, а в Кремлёвскую больницу под Москвой, бывшую когда-то 
дачу Сталина. Папа с удовольствием оглядывался вокруг, наслаждаясь свежим 
солнечным крепким воздухом. В воскресенье была у него одна. Последние дни он 
хорошо себя чувствовал. Ему стали выносить кресло к обрыву, и он сидел, на
слаждаясь красотой осени. Узнал место, написанное в картине “Утро нашей 
Родины”... Когда я отправилась домой, в аллее встретила зав. хирургией Луш
никова. “Ему стало лучше”, — робко сказала профессору. “Да! У меня явилась 
безумная мысль — сделать операцию, пойти ва-банк, пользуясь временным 
улучшением...” Напиши в письме о возможности командировки, чтобы подго
товить его на случай твоего приезда”.

Предлог у нас с Марией давно наготове: забрать в Пекин сына Андрея. 
Пошёл к начальству — китайскому и посольскому, отнеслись с пониманием. 
Завтра отбываю.

2 ноября. Из моего письма — Марии: “23-го, в день моего отъезда из Пе
кина, была операция. По словам мамы, она с трудом поверила, что это он, ко
гда её пустили в палату после операции. От ноги тянулся шланг, через кото
рый в организм поступал питательный раствор. Вокруг головы — приспособ
ление для подачи кислорода. Жизнь поддерживалась лишь благодаря механиче
ской энергии. Хирург, вскрыв грудную полость, удивился, как ещё может 
жить этот человек. Раком поражена и диафрагма. Вырезал ядро опухоли раз
мером с яйцо и зашил разрез. Операция длилась более 3-х часов, стоила отцу 
невероятных страданий, но оказалась бесполезной”.

6 декабря. Политический лексикон Китая, пока я был в отъезде, обога
тился термином “три красных знамени” (большой скачок, генеральная линия 
КПК, народные коммуны). Первые два рождались в перипетиях 1956-57 гг., 3-е 
возникло весной 1958-го, будучи воспринято Мао Цзэдуном как “яичко к Хри
стову дню”33 . Появился лозунг “3 года упорного труда— 10 тыс. лет сча- 
стъя •”
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Трудно было предположить, что научные изыскания в области эвенкий
ской художественной словесности выведут на тему исторических судеб эвенков 
в Китае и “китайских” эвенков в России. Научная интуиция уводила по “китай
скому” следу, как будто все отдаляя от предмета моих непосредственных науч
ных интересов. Но именно случайная находка одного незаслуженно забытого 
имени позволила восстановить почти утраченную страницу истории эвенкий
ской литературы конца XIX—начала XX вв. и приоткрыть занавес в непознан
ную Вселенную — историю и литературу эвенков в Китае.

Началом моих долголетних поисков было имя Гамалилла (по другим ис
точникам Гамалея) Степановича Гантимурова (родился 12 декабря 1850 г. в с. 
Урульга Иркутской губ.— умер 23 ноября 1921 г. в Иркутске), которое случайно 
попалось мне на глаза в библиографических источниках по литературам корен
ных народов Севера1. Имя для меня было незнакомым, хотя я уже некоторое 
время занималась “Севером”. Имеющаяся информация о нем была крайне скуд
ная — “потомок княжеского эвенкийского рода Гантимуровых”, автор романов и 
драмы на русском языке. Архивные изыскания подтвердили, что Г. Гантимуров 
был первым эвенкийским прозаиком и драматургом. В 1921 году он бесследно ис
чез; чудом сохранились его немногочисленные тексты: роман “Ганя Хмуров” 
(1904), путевой дневник в двух томах “Люди и нравы Дальнего Востока: от Вла
дивостока до Хабаровска” (1901), роман “Двое в одной шкуре" (1909), дневник 
странника “По русскому Дальнему Востоку” (1910—1911), а также пятиактная 
драма “Из огня да в полымя” (1896). Имеются сведения, что в иркутском архиве 
хранятся три романа Г. Гантимурова — “Тринадцатый”, “Теплая компания”, 
“Не из тучи гром, а из навозной кучи”, несколько рассказов и рукописные воспо
минания2. Мои почти безнадежные попытки найти тексты Гамалилла Степано
вича Гантимурова однажды увенчались щедрым подарком — были обнаружены
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оригинальные тексты дневника “Люди и нравы Дальнего Востока” и роман “Га
ня Хмуров”, подписанный псевдонимом Г. Муров3. Обнаружение текстов упро
чило мое научное любопытство и неизбывный интерес к Гамалиллу Гантимуро
ву, который оказался основоположником эвенкийской литературы в России, и к 
истории всего рода Гантимуровых, судьба которого тесно связана с историей 
взаимоотношений Китая и России.

Об эвенкийском роде Гантимуровых в России стало известно во второй 
половине XVII в. До 1667 г. князь Гантимур служил китайскому богдыхану и 
принимал активное участие в нападении маньчжуров на Кумарский острог, воз
веденный русскими первопроходцами на реке Амур4. Надо сказать, что дата по
явления Гантимуровых в России точно не определена. Согласно сведениям главы 
русского посольства в Китае Избранта Идеса3, тунгусский князь со своими соро
дичами появился в России значительно раньше — в 1651 году6. Предшественник 
Идеса, посол России в Китае Н. Спафарий (1636-1708), в 1675 г. в Иркутске 
“встретился с князем Гантимуром, который категорически отказался от возвра
щения в Китай. Князь говорил, что ему лучше покончить жизнь на русской зем
ле, чем положить голову на плаху в поднебесной империи. Н.Г. Спафарий убедил 
князя, что его никогда не выдадут Цинам”. В 1692—1695 гг. Идее делал ценней
шие записи о тех местах, по которым он проезжал по пути в Китай. Он описал 
свою встречу с Гантимуровыми (в частности, с сыном тунгусского князя Павлом 
Гантимуровым) в Забайкалье, где на долгие столетия осели княжеские потомки. 
Исход тунгусского князя из Китая и принятие русского подданства, по версии 
Избранта Идеса, были обусловлены тем, что Гантимур “попал в немилость ки
тайскому богдыхану... и подался с подчиненной ему ордой в Даурию, стал под 
покровительство их царского величества”7. По другим сведениям, Гантимур был 
“родственником китайского богдыхана. Однажды он был послан со своим вой
ском в Сибирь для завоевания Аргунского острога, но увидя “русских людей жи
тие доброе и поревновав тому житию”, решил вывезти из Китая своих жен, де
тей, родичей и поселиться в русской земле”8.

Происхождение княжеского рода Гантимуровых — еще одна загадка. 
Есть сведения, что они были потомками великих завоевателей Чингисхана, Та
мерлана и Бабура9. Российский посол Избрант Идее в записях путевого дневни
ка указывал, что родовые корни эвенкийских князей Гантимуровых “уходят в 
страну нючженей, то есть маньчжуров”10. После выхода из Китая “тунгусской 
породы князь” Гантимур и его сын Катанай приняли православие. Произошло 
это по одним сведениям в 1682 г., причем “послухом у него при крещении был во
евода Иван Власов”11, по другим сведениям, обряд крещения Гантимур со своим 
сыном прошли в День Святого Петра и Павла в 1684 г. и были наречены право
славными именами Петром и Павлом соответственно12. Быть может, принимая 
веру православную, Гантимур обрел Свободу и Защиту, “зрение грехов, которое 
впоследствии устраняло бы от его народа тьму невежества и насилия ’13. В 
1685 г. 16 марта сын старого тунгусского князя Павел был возведен в князья и 
занесен в книгу российских дворян Московской губернии. Забайкальский Нер
чинск стал новой родиной княжеского рода Гантимуровых. В середине 90-х гг. XVII 
века в Даурии (Забайкалье) обитали “конные и оленные тунгусы. Правителем кон
ных тунгусов был Павел Петрович Гантимуров, урожденный Гатана Гентимар . В 
Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук хранятся доку
менты XVII-XVПI вв. под общим названием “Списки Селенгинской и Нерчинской 
архивы”, содержащие сведения об истории "объясачивания 15 Забайкалья. Они ин-
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тересны тем, что в целом дают представления об отношении царского правительст
ва к “аборигенной верхушке”, в частности тунгусской, и их родичам: “выбирать от 
ясашных людей мягкую рухлядь (меха) ласкою, а не жесточью и правежем что
бы от государева жалованья не отогнать и тем бы их не оскорбить”16.

Может быть, во многом благодаря личному примеру князей Гантимуро
вых к концу XIX века почти 80% тунгусов Забайкалья были обращены в право
славную веру. Очевидно, что крещение рода Гантимуровых положило начало 
православию эвенков.

В 20-60-е годы XVIII века конные тунгусы под командованием князей 
Гантимуровых несли пограничную службу в Забайкалье. Позднее для охраны 
Восточного Забайкалья был сформирован пятисотенный эвенкийский полк. Ох
рана и защита российской границы в Забайкалье были большой их заслугой пе
ред русским царем. За это командующему полком Павлу Петровичу и его роди
чу Алексею Лазаревичу Гантимурову была вручена грамота на вечное владение 
землей по долинам рек Уральга и Талача. Род князей Гантимуровых дал русско
му государству видных деятелей на военной и гражданской службе1'. Послед
ним из числа родоначальников рода Гантимуровых был Николай Петрович Ган
тимуров (1868—1943), который стоял во главе нерчинских тунгусов и возглавлял 
Уральгинскую Степную Думу по управлению инородцами. Тогда тунгусов насчиты
валось около 30 тыс. чел. Прямых же потомков старого князя Петра Гантимурова к 
концу XIX века уже было 37 человек. История сохранила некоторые имена.

Одним из них был Гамалилл (по другим источникам— Гамалея) Гантиму
ров, первый эвенкийский романист и драматург. Он заложил традиции “большой 
прозы” и автобиографических повествований в эвенкийской литературе России, 
которые имеют продолжение в современной эвенкийской художественной словес
ности. Знаменательно, что биографические образы своих родичей, в частности Ни
колая Петровича, были выведены Г. Гантимуровым в романе "Ганя Хмуров”, кото
рый был издан в Томской паровой типографии (1904). У этого текста удивительная 
судьба. Во-первых, в истории эвенкийской литературы он был первым крупным 
эпическим произведением, о существовании которого длительное время знал лишь 
ограниченный круг специалистов. Во-вторых, текст Г. Гантимурова можно считать 
“задержанным произведением” в истории эвенкийской литературы. Это было свя
зано напрямую с тем, что его автором был потомок княжеского рода.

Текст романа сохранился чудом, поскольку на долгие десятилетия имя 
его автора было стерто со скрижалей литературной истории малочисленных на
родов Севера. Но в 2004 г. имя Гамалилла Гантимурова было официально воз
вращено эвенкийскому народу. По инициативе двух эвенкиек — д.ф.н. фолькло
риста Галины Варламовой-Кэптукэ и поэтессы, главного редактора газеты “Ил- 
кэн”, (выходящей под патронатом Ассоциации коренных народов Севера Яку
тии) Варвары Даниловой, 2004 г. прошел под знаком 100-летия со дня выхода ро
мана православного князя Гамалилла Гантимурова “Ганя Хмуров”. Роман вышел 
на русском языке, поскольку в силу светского образования, православного вероис
поведания все представители рода Гантимуровых прекрасно владели русским язы
ком, считали его родным. Парадоксально, но принято считать, что в эвенкийской 
литературе “большая эпическая форма” не сформировалась18. В далекие тридца
тые годы XX в. появился еще один роман, написанный на эвенкийском языке моло
дым прозаиком, студентом Ленинградского института народов Севера Григорием 
Марковым-Бута • - Но судьба рукописи его романа "Андрей Лазарев” до сих пор ос
тается неизвестной. Судьбы романов чем-то повторяют судьбы своих творцов.
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Уместно сказать о содержании и проблематике первого эвенкийского рома
на. Важную роль в художественном тексте играет православная тема. Повествова
ние в романе 'Таня Хмуров” начинается с событий 1860 г. — с описания первого дня 
Рождества. В этот день в далеком забайкальском селе Угрюмое родился и был кре
щен сын тунгусского князя Александра Степановича. Во время обряда крещения 
отца ребенка посещают странные мысли: “Совсем не нужен этот ребенок, думал он. 
Почему не родился он раньше, вместо тех белобрысых? Жаль сердечно, жаль. Ко 
дню его рождения я, кажется, совсем разорился. Ни кормилицы, ни няньки для него 
я держать не могу. Предоставить на волю Божию такого ребенка, который родился 
в меня (единственный из всех моих детей) — тяжело. Какое имя новорожденно
му? — прервал его грустный размышления священник.

— Говорил, — ответил Александр Степанович хриплым, сдавленным го
лосом. — Вылитый я, такой будет несчастный, как я, отец его.

— Зачем так пророчить! Господь и ему пошлет счастье... Только мо
литься надо”.

Все происходящие в романе события обязательно “маркированы” тем 
или иным православным праздником. Первое событие — рождение Гани Хмуро- 
ва произошло в Рождество Христово. Следующие “казусное” событие пришлось 
на пасхальные дни, когда Гане Хмурову было неполных четыре года. Безжалост
но выпоротый отцом за нарушение одной из церковных заповедей — “почитай 
отца своего и мать”, мальчик остался заикой и превратился в запуганного инва
лида. “Князь не мог оставить безнаказанным этот тяжкий поступок. К чести его 
сказать, он не желал придавать этой экзекуции такие грандиозные размеры. Но, 
человек предполагает, а Бог располагает, когда этот родитель стал действовать сво
ей трехвосткой, рука его разошлась, сила утроилась, и он забыл свое первоначаль
ное намерение. Впрочем, добрыми намерениями и ад вымощен”.

Описываемые в романе события сопровождаются авторскими коммента
риями, которые восходят к православным источникам и ссылкам на них. Право
славная тема в семейно-бытовой роман “Ганя Хмуров” входит через образы 
главного героя — крещеного тунгусского князя Александра Степановича и его 
жены Маргариты Тихоновны, дочери протоиерея. В романе есть ретроспектив
ные “включения”, связанные с биографией отца Гани Хмурова. Юноша сблизил
ся с сосланными в Забайкалье декабристами, которые стали его воспитателями и 
первыми учителями: “Под их руководством он изучил почти весь средний гим
назический курс, начал хорошо рисовать и играть на скрипке. По словам учите
лей-декабристов, им удалось несколько просветить ум этого отпрыска дикой 
аристократии степей Монголии”20. Отдельные страницы посвящены священни
ку Тихону, который, по сути, привел своего молодого зятя-тунгуса к истинной 
вере в Христа. Именно под его влиянием крещеный абориген стал православным 
человеком по сути духовной. В этом процессе есть нечто общее, типичное для 
всех крещеных эвенков. Автор повествования детально описывает пребывания 
зятя в доме священника-тестя: “Александр Степанович прожил у отца Тихона 
более года. Все это время почтенный иерей почти ежедневно вел с ним духовно
нравственную беседу. Сначала он прочитал ему в кругу своей семьи Библию, за
тем Евангелие и про жизнь и страдание замечательных мучеников-святых. Чте
ние свое он сопровождал своими комментариями. Мало этого, каждую церков
ную службу водил своего гостя в церковь. Первое время Александр Степанович 
в храме, как сознавался потом, хлопал глазами. Впрочем, это занятие было не
продолжительно: поощряемый батюшкой, он стал петь на клиросе и в самое ко-
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роткое время прекрасно научился исполнять все обязанности дьячка... К вере он 
относился прежде как язычник, которого принудили принять православие. Те
перь же, как будто оставил свои заблуждения своих предков и казался глубоко, 
искренне верующим православным”21.

Но после, возвратившись в родное Забайкалье, крещенный тунгус Алек
сандр Петрович забыл увещевания священника-тестя о том, чтобы “почаще за
глядывать в подаренные книги по богословию”. Большие жизненные испытания 
выпадают на долю семьи разорившегося тунгусского князя, основную тяжесть 
которых на свои плечи приняла его супруга. Маргарита Тихоновна ощущает что 
“не по-людски” окрестили младенца-Ганю, и первый день существования ново
рожденного прошел под символическим знаком — “злосчастный ребенок”, кото
рый приносит только несчастья своей семье. С этой минуты как будто злой рок 
начинает преследовать семью Александра Петровича — в день крещения мла
денца Гани сгорел дом. Жесток к семье брата-погорельца Михаил Степанович, 
родной брат, любимчик мачехи и управитель Степной Думы. Всевышний посы
лает героям романа столько испытаний, сколько не каждый может выдержать. 
Воистину стоически выдерживает жизненные катаклизмы мать большого се
мейства, страдалица Маргарита Тихоновна. После страшного пожара, уничтожив
шего все имущество семьи, собственной болезни и тяжелых родов Гани-злосчастно- 
го Маргарита Тихоновна проявляет смирение: “Ну, слава Богу, есть много людей, у 
которых и этого нет. Живи не так, как хочешь, а как Бог велит ... Так видно угодно 
Господу, — оканчивала она свои грустные думы о своем положении” 22. Всем своим 
бедам и несчастьям, в отличие от своего мужа, она — мать восьмерых детей, проти
вопоставила терпение, смирение и труд. Это было обусловлено не просто стремле
нием выжить, но одухотворено неким высшим смыслом, исходящим от ее Веры в 
промысел Божий. Быть может, этот высший смысл Бытия был руководством в жиз
ни всего рода Гантимуровых, посвятивших себя служению России.

Дальнейшие мои изыскания по истории православного тунгусского рода 
Гантимуровых, вывели на имена еще нескольких его представителей. Так, со
хранились записки поручика Николая Иннокентьевича Гантимурова (1880— 
1924)23, который героически, наравне со своим братом Иннокентием, проявил се
бя в защите Порт-Артура во время русско-японской войны в 1904 г.

Нам удалось найти в Музее книги Российской государственной библиоте
ки книгу еще одного потомка тунгусского княжеского рода, “подпоручика 1 роты 
2 Восточно-Сибирского линейного батальона Михаила Гантимурова”. Именно 
так его воинское звание обозначено в приложенном Списке офицерского состава. 
Это редкое издание из библиотеки Зимнего дворца прекрасно сохранилось. Оно 
представляет собой небольшую книгу в малиновом суконном переплете с эксли
брисом библиотеки Александры Федоровны. Полное название книги — “Памят
ка стрелка 21 Восточно-Сибирскаго Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полка”. Она была издана в Благовещенске в 1907 г. В 
книгу включены более десяти иллюстраций, изображающих тех исторических 
лиц, которые упоминаются Михаилом Гантимуровым в связи с описываемыми в 
ней событиями. “Памятка” начинается словами: “В жизни каждого человека бы
вают такие минуты, которые никогда не изглаживаются в памяти. Дни тяжелых 
испытаний и радостей, время каких-либо важных перемен в жизни и занятиях 
оставляют по себе воспоминания навсегда”24 . Михаил Гантимуров описывает ге
роическое прошлое своего полка, связанного непосредственно с историей освое
ния Приамурского края: первопроходческие завоевания Е. П. Хабарова (1603—
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1671 )25, история заключения Нерчинского договора с Китаем в 1689 г., хроника “ай- 
гунских” военных столкновений, где “самое деятельностное участие во взятии г. 
Айгуна’’ принял батальон Михаила Гантимурова, отдельные эпизоды русско-япон
ской войны (1904—1905), в частности, требование командира полка Ласского о “ско
рейшем отправлении полка туда, где льется кровь христианская”26. В “Памятке 
“есть замечание, которое дает нам право предположить, что в данный полк входили 
и тунгусские воины: “конно-охотничья команда и пешие охотники, вызываемые из 
рот, были все время в соприкосновении с противником”27. Таким образом, тунгусы, 
вышедшие несколько столетий тому назад из китайского подданства, оказались по 
другую сторону баррикад и уже доблестно защищали российские земли.

В XX веке о Гантимуровых, представителях самого известного тунгус
ского рода, длительное время ничего не было известно. В 20-е годы XX в. его пос
ледние представители были вынуждены покинуть Забайкалье и рассеялись. Их 
следы затерялись: кто-то вернулся в Китай — туда, откуда некогда был вынуж
ден бежать их предок с родичами. Согласно материалам Приморского государст
венного объединенного музея имени В.К. Арсеньева, где внимательно относятся 
к наследию рода Гантимуровых, в 1998 г. в Австралии скончался прямой пото
мок в одиннадцатом колене тунгусского князя — Владимир Иннокентьевич Ган
тимуров (24.06.1906 — 23.01.1998). В статье Н.И. Дмитровского памяти тунгусско
го князя, опубликованной в эмигрантском русском журнале “Австралиада”, ко
торый выходит с 1994 г. в Австралии, есть сведения о жизни Владимира Инно
кентьевича. Его родители, в связи с переводом отца по военной службе в За- 
амурский округ Пограничной стражи, в 1909 г. переехали в Харбин. После при
хода большевиков Владимир Гантимуров из Владивостока, где он служил в 1-м 
Кавалерийском полку 3-го корпуса генерала Молчанова, также был вынужден 
бежать в 1922 г. в Харбин. Позднее, в 1925—1926 гг. он служил в китайской ар
мии, где и познакомился со своим дальним родственником — полковником Ни
колаем Петровичем Гантимуровым, князем Тунгусским, представителем стар
шей ветви рода. Николай Петрович много рассказывал молодому Владимиру об 
их роде. Последние годы жизни в австралийском Брисбене, куда Владимир Ин
нокентьевич эмигрировал в 1952 г., он посвятил приведению в порядок документов 
и материалов по родословной князей Гантимуровых, исследованию китайских ис
точников28. Таковы метаморфозы истории и жизни рода Гантимуровых, столь ха
рактерные для всего исторического пути России и ее верных сыновей. Таким был 
исход лучших представителей рода Гантимуровых из России.

Но на этом эвенкийский след в Китае не обрывается. Пути-нити эвенков 
из России и Китая вновь пересеклись, но уже в конце XX в. В Бурятии и Якутии 
весной 2004 г. прошли встречи эвенкийской интеллигенции с писателем-эвенком 
из Китая У Жээрту (р. 1952). Он — доктор этнографии, председатель Ассоциа
ции эвенков автономного района Внутренней Монголии и председатель Ассоциа
ции литературы и искусства города Хулуньбэйр. У Жээрту неоднократно был 
лауреатом различных литературных премий Китая, он автор монографии “Об 
истории эвенков”, член Союза писателей КНР. В 2007 г. у него вышла историко
этнографическая книга “Исток эвенков”. По его сценарию в 2008 г. был снят 
фильм об эвенках Китая, выпуск которого был приурочен к 50-летию образова
ния эвенкийского хошуна в Китае (торжественные мероприятия прошли 29 ию
ля 2 августа 2008 г.). Эвенк по национальности, У Жээрту пишет на китайском 
языке. Таковы литературные парадоксы — первый эвенкийский роман в России 
был создан на русском языке, тогда как эвенкийская литература в Китае звучит
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на китайском языке. Быть может, благодаря им с эвенкийской литературой мо
жет познакомиться широкий круг читателей. Произведения У Жээрту переве
дены на японский и русский.29 В автономном районе нет эвенкийской газеты, но 
Ассоциация выпускает тиражом 500 экземпляров листовку под названием 
“Кень-я” (в переводе — “Край земли”), в которой рассказывается о делах Ассо
циации и сообщаются последние новости эвенкийского автономного района — 
хошуна. В статье о визите У Жээрту в Бурятию и Якутию, опубликованной в га
зете “Илин” говорится: “У Жээрту сказал: “Меня интересует жизнь эвенков в 
России и в том числе в Якутии, поскольку мне, как эвенку по происхождению 
(отец — эвенк, мать — даурка), небезразлично все, что связано с историей, 
культурой, бытом своих сородичей”. В Китае проживает около 30 тыс. эвенков, 
10 тыс. из которых сосредоточены в хошуне. Есть у них свой глава, который обя
зательно должен быть по национальности эвенком. Во главе каждого рода (а та
ковых около тридцати) также стоит свой глава-эвенк. Отец У Жээрту некогда 
тоже являлся главой рода Тугдун, и его семья около десяти лет жила среди 
оленных эвенков30. “В двух школах хошуна преподается эвенкийский язык. Но 
только оленные эвенки (орочоны) сохранили свою культуру, говорят на родном 
языке (восточном диалекте), что их роднит с якутскими эвенками. В эвенкий
ском хошуне есть свой государственный музей. Там хранится печать Гантиму- 
ра — великого эвенкийского князя-просветителя”31.

Сегодня научная общественность и эвенкийская интеллигенция Китая и 
России является той силой, которая желает культурного объединения россий
ских и китайских эвенков, развития и сохранения традиционной эвенкийской 
культуры, языка предков, стараясь тем самым упрочить появившиеся связи со 
всеми странами, где живут эвенки. Это доброе продолжение нити, соединившей 
эвенков Китая и России, которая некогда была протянута князем Гантимуром и 
так своеобразно, но прочно соединила Китай и Россию.

Петряев Е.Д. Краеведы и литераторы Забайкалья: Материалы для библиогр. словаря. 
4.1. Дореволюцион. период. Чита, 1965. С. 22; Огрызко В.В. Писатели и литераторы ма
лочисленных народов Севера и Дальнего Востока. В 2 т. Т 1. М.. 1998. С. 179—181.
Писатели Восточной Сибири: Биобиблиогр. указ. Иркутск, 1973. С.16—17; Огрызко 
В.В. Указ.соч.Т 1. М., 1998. С. 179—181.
Текст романа “Ганя Хмуров” хранится в Музее книги Российской государственной би
блиотеки.
Кумарский (Комарский) острог был расположен на левом берегу реки Комара (реки 
Хумархэ), впадающей в Амур в верхнем его течении. Нападение маньчжуров на Ку
марский острог произошло в марте 1655 года. См.: Русско-китайские отношения в 17 
веке: Материалы и документы /Под ред. С.Л. Тихвинского. Л.И. Думай. Т. 1. М„ 1969, 
И Н р: ой 1 гой . и сог.г и / оз I гое» у / 2 -12.1И т.
Избрант Идее, уроженец Шлезвпг-Голштинии. Родился в 1657 г. Занимался торговы
ми делами. В Россию переехал в 1687 г. В Китай был отправлен в качестве посла Петра 
Великого для ведения переговоров об установлении торговых отношений с Китаем. 
Национальная принадлежность Идеса вызывает споры. По месту рождения он голлан
дец, но в челобитной Петру I Идее писал: “родом есть земли датские". В одних истори
ческих источниках его называют датчанином (См: Артемьев А.Р. Спорные вопросы 
размежевания между Россией и Китаем по Нерчинскогому договору 1689 г. // Сибирь в 
ХУП-ХХ в.в. Новосибирск, 2002. С. 44—52), в других — голландцем (ИИ.р:ги881а-т- 
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Центральная Азия как объект приложения 
разнородных сил: стимул к сотрудничеству 

или к конкуренции?
(Основные результаты международной конференции 

по проблемам безопасности в Центральной Азии)

29 апреля — 1 мая 2008 г. в Ташкенте состоялась международная конфе
ренция “Проблемы обеспечения безопасности и устойчивого развития в Цент
ральной Азии”, проведенная под эгидой ОБСЕ и США Фондом региональной по
литики Республики Узбекистан (РУ). Цель конференции — анализ основных 
проблем обеспечения стабильности в Центральной Азии (ЦА) и определение на
правлений сотрудничества в деле укрепления региональной безопасности.

В работе конференции участвовали эксперты в сфере международных от
ношений, политики и экономики (70 ученых и специалистов из национальных 
госструктур и научных организаций 17 стран), а также представители 19 между
народных миссий, аккредитованных в РУ.

В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы:
- специфика угроз и вызовов безопасности и устойчивому развитию ЦА;
- перспективы стабилизации ситуации в Афганистане;
- достижение мира и стабильности как решающий фактор безопасности в 

регионе;
- межгосударственное сотрудничество и роль международных структур 

в поддержании безопасности и устойчивого развития ЦА;
- определение моделей содействия устойчивому развитию региона.
Анализ докладов и дискуссий, посвященных вызовам и угрозам безопас

ности в ЦА, позволяет выделить ряд проблем и путей их решения, представляю
щих интерес для специалистов, занимающихся вопросами национальной безопа
сности РФ и региональной стабильности.

"Проблемы Дальнего Востока" № 5, 2008 г.

Морозов Юрий Васильевич, кандидат военных наук, ведущий научный сотрудник Центра 
по изучению ШОС и региональных проблем безопасности ИДВ РАН.
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Суммируя высказанные на конференции оценки перспектив эволюции об
становки в ЦА и рассматривая их через призму российских интересов, на фоне 
уже проявившихся угроз и вызовов1 можно обратить внимание на некоторые но
вые моменты. Прежде всего, они вызваны негативными тенденциями развития 
ситуации в мире, которые проецируются на ЦА. Это связано с изменением под
ходов США, ЕС и НАТО к евразийской политике, а также с переменами в тактике 
деятельности радикальных исламских организаций Афганистана, нацеленной 
на усиление связей с мусульманским населением стран ЦА.

Среди отмеченных участниками конференции2 основных негативных 
тенденций, которые способны оказать влияние на обеспечение интересов России 
в ЦА в среднесрочной перспективе (10—15 лет) следует назвать:

- истощение источников экспортно-сырьевого развития на мировом уровне, 
сопровождающееся удорожанием энергоносителей и усилением борьбы за обла
дание ими, что не только влияет на региональный рынок товаров, капиталов и 
рабочей силы, но и затрагивает системы национального управления;

- дальнейшая “поляризация” в рамках межгосударственных объединений, 
с одной стороны — ШОС и ОДКБ, в которых участвует Россия, с другой — ак
тивизация усилий западных структур (НАТО и ЕС) по укреплению своих пози
ций в регионе;

- перспектива закрепления на длительный срок присутствия сил США и 
НАТО в ЦА, что изменяет стратегическую ситуацию в регионе, ранее считавшем
ся “тылом” РФ и КНР;

- превращение Китая и Индии в новые “локомотивы” мирового экономи
ческого роста и повышение их влияния на развитие ЦА, где Россия пока еще за
нимает доминирующие позиции;

- усиление значимости факторов ограничения роста экономики стран ЦА, 
связанных как с традиционными трудностями, так и с новыми региональными вы
зовами — экологическими проблемами, дефицитом пресной воды, изменением 
климата и т.п.;

- сохранение и, возможно, усиление дисбалансов в области торговли и 
движения капиталов, что будет вызывать колебания курсов валют и необходи
мость перестройки структуры национальных экономик;

- нарастание потока миграции из стран ЦА, вызванное отставанием уров
ня занятости населения в них от темпов его прироста, что увеличит нагрузку на 
социальную систему РФ;

- нахождение государств ЦА в зоне столкновения интересов ведущих 
держав мира, которые имеют свое видение будущего региона, что может превра
тить его в арену противоборства между ними (особенно это касается российско- 
американских, китайско-американских и российско-китайских отношений).

Отмеченные тенденции лежат в основе прогноза, что в международных 
отношениях в ЦА в среднесрочной перспективе будет сохраняться состояние 
“стратегической неопределенности”. К тому же, по мнению многих участников 
конференции, доминирующей тенденцией в развитии региона в первой четверти 
XXI в. станет усиление политической и культурной диффузии, проходящей на 
фоне экономической интеграции. Все это порождает скепсис в оценке возможно
стей поддержания стабильности в ЦА на среднесрочную перспективу.

В подходах западных экспертов к политике безопасности в ЦА можно 
выделить специфические моменты, появившиеся сравнительно недавно.
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Прежде всего, это евразийская стратегия Запада, направленная на фор
мирование “Большого Ближнего Востока” и расширение программы “Каспий
ский страж”, а также втягивание Индии и Монголии в сферу своего влияния, 
подвергнутая анализу и критике со стороны представителя Казахстана Б.К. 
Султанова3. В ее рамках США и их союзники рассматривают Восточную Евра
зию4 как объект расширения своей “зоны ответственности”, которая охватывает 
“районы нестабильности” (Иран, Афганистан и некоторые другие страны ЦА). В 
связи с этой темой на конференции вновь прозвучала идея транспортировки 
энергоносителей в обход России, в т.ч. через Афганистан.

Отсюда следует, что главная цель западной политики, проводимой в 
ЦА — укрепить влияние в регионе, приобрести решающий голос в распределе
нии энергетических и других природных ресурсов. Вторая цель — придать го
сударствам ЦА проамериканский вектор развития. Конечным итогом стратегии 
будет создание помимо восточноевропейского “кордона” очередного пояса “от
чуждения” РФ вдоль юга России от Турции до Монголии. Такое рассечение Ев
роазиатского континента в стратегическом плане “вобьет клин” между Россией 
и Китаем, усиливая угрозы этим государствам, одновременно изолируя от них 
Индию. В экономическом отношении это поставит под контроль США прикас
пийский и центральноазиатский нефтегазовые районы, в политическом — уси
лит возможности воздействия на ситуацию в ЦА и ЮВА.

Реализуя эту стратегию, НАТО расширяет свое присутствие в Евразии, в 
т.ч. за счет принятия в альянс стран Юго-Восточной Европы и. возможно. Грузии 
и Украины (начиная с декабря 2008 г.), а в перспективе — и Азербайджана. При 
этом Черное море станет внутренним бассейном для ВМС НАТО, на Каспийской 
акватории также могут появиться силы альянса.

В вопросах безопасности и экономического сотрудничества страны—чле
ны НАТО и ЕС по-прежнему предпочитают развивать двусторонние отношения 
со странами ЦА, не принимая во внимание, что они являются членами ШОС, Ев
рАзЭС и ОДКБ. В то же время, по мнению английского эксперта Р. МакДермотта5, 
недооценка роли и влияния России, ШОС и ОДКБ приводит к тому, что “в Цент
ральной Азии нет государств, стремящихся присоединиться к НАТО, а военное 
сотрудничество между странами ЦА и Россией в рамках ОДКБ и ШОС ограничи
вает потенциальную возможность развития ими военного сотрудничества с НА
ТО”. Это свидетельствует о том, что политика военной безопасности в рамках 
ОДКБ и программы экономического сотрудничества в рамках ШОС в настоящее 
время более привлекательны для стран ЦА, чем западные программы в рамках 
“Большого Ближнего Востока” и “Каспийского стража".

На конференции много внимания уделялось ситуации, складывающейся в 
Афганистане и прилегающих районах. Здесь мнения экспертов разделились — от 
оптимистических оценок (представителей Международных сил по обеспечению 
мира и безопасности в Афганистане/18АГ и правительства X. Карзая) до песси
мистических прогнозов (экспертов из стран ЦА, РФ и др.).

В докладах российских участников конференции (в частности, А.А. Курто- 
ва)6 отмечалось, что силы антитеррористической коалиции не справляются с ис
точниками терроризма, экстремизма и наркотрафика, сосредоточенными на аф
ганской территории. Более того, перманентная угроза распространения этих вы
зовов на соседние с Афганистаном государства не уменьшилась, а существенно 
возросла. В этой ситуации эффективным решением проблемы видится объеди
нение усилий международных организаций, таких как ШОС и ОДКБ, с одной
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стороны, НАТО и ЕС — с другой. Некоторые специалисты (в частности, предста
витель КНР Цян Сяоюнь') предлагали активизировать диалог между ШОС, НА
ТО и Афганистаном, чтобы в дальнейшем выйти на более масштабное взаимо
действие ШОС и НАТО. Это может положить начало формированию новой моде
ли межгосударственного сотрудничества в регионе, которая предполагает схо
жесть или совпадение стратегических интересов как стран ЦА, так и других го
сударств. в том числе России, США, Китая.

Самый неблагоприятный прогноз, прозвучавший на конференции (в док
ладе С.Г. Лузянина), был связан с возможностью ухода международных сил из 
Афганистана, падением правительства X. Карзая и повторным захватом власти 
талибами. В этом случае начнется их экспансия в ЦА с одновременной активиза
цией в регионе “пятой колонны” (радикальных исламистских группировок). Для 
РФ и стран ЦА из подобного сценария вытекает необходимость повышения сот
рудничества и взаимодействия для нейтрализации этой “пятой колонны”.

По мнению представителя Израиля А. Цинкера8, для прекращения рас
пространения терроризма, экстремизма и наркотрафика из Афганистана на терри
тории соседних стран требуется надежно перекрыть границы, в том числе с помо
щью новейших технических средств. В этом деле странам ЦА должны оказать 
помощь как члены ОДКБ и ШОС, так и США, и государства ЕС, которые тоже 
являются заинтересованной стороной. В этой связи нужно изучить возможность 
и целесообразность создания совместных сил (например, на базе подразделений 
спецназа) стран ШОС и НАТО для пресечения потока наркотиков из Афгани
стана. Реализация этого предложения могла бы принести пользу странам ЦА, а 
также России и Европе. Однако, по мнению израильского эксперта, выработать 
механизм подобного сотрудничества сложно, т. к. между ШОС и США практиче
ски отсутствуют контакты.

В дискуссиях по Афганистану названа (в содокладе представителя Швей
царии А. Доулинга9) одна из причин, по которой “Группам восстановления про
винций” не удается достичь стабильности на юге страны: власть в этих провин
циях принадлежит криминальным авторитетам, а местная полиция и предста
вители органов МВД в основном коррупрированы. Отсутствие же целостной кон
цепции реформирования полицейских сил и органов МВД Афганистана приво
дит к тому, что усилия НАТО, ЕС и США по восстановлению порядка в стране ос
таются малоэффективными. Отсюда потери в живой силе и большие финансо
вые расходы стран альянса (так, по словам канадского представителя Д.Д. Шмит
ца10, только в 2002 г. его страна израсходовала в Афганистане 1 млрд долл., поте
ряв при этом 65 солдат только в одной провинции Кандагар), что усиливает нега
тивное отношение в западном обществе к событиям, происходящим в этой стра
не, и обостряет парламентские дебаты по поводу целесообразности участия в 
миссии 18АЕ.

В других докладах подчеркивалось, что для восстановления мирной жиз
ни в Афганистане необходимо развитие дорожной сети. В качестве примера при
водилось строительство дороги в Индии от Зарандж до Деларам, которая соеди
нится с магистралью Гарланд в Афганистане11. Это сделает доступным для авто
грузов иранский порт Чахбахар, а в дальнейшем и порты западной Индии. Маги
страль также свяжет Индию со странами ЦА через Иран и Афганистан. По про
екту эта дорога пройдет от Чахбахара до Термеза (Узбекистан), что уменьшит 
протяженность дороги к морю примерно на 1000 км.
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По мнению британского эксперта К. Ленгтона12, стабилизация в Афгани
стане зависит и от обеспеченности водными ресурсами, необходимыми для вос
становления и дальнейшего развития сельского хозяйства. Он предложил не
сколько вариантов развития ресурсов этой страны, включая использование вод 
Аму-Дарьи. Правда, все они предполагают инвестирование в развитие водной 
инфраструктуры Афганистана, и это, на его взгляд, должно стать одним из при
оритетов для Узбекистана и Таджикистана.

Энергоснабжение также названо в качестве важного фактора стабилиза
ции обстановки в Афганистане и устойчивого развития всего региона. Так, Ин
дия строит линии электропередачи из Пули Хумри в Кабул через перевал Са- 
ланг. По этим линиям Кабул будет снабжаться электричеством, которое будет 
передаваться и из строящихся в Термезе (Узбекистан) электростанций.

Многие эксперты13 позитивно откликнулись на предложения президента 
Узбекистана И. Каримова, выдвинутые на апрельском 2008 г. саммите НАТО/СЕ- 
АП в Бухаресте, относительно возобновления переговоров по Афганистану и 
преобразования действовавшего до 2001 г. их формата “6+2” (Китай, Узбекистан. 
Таджикистан, Кыргызстан, Иран и Пакистан + РФ и США) в формат “6+3”, 
включив в него НАТО, а в дальнейшем, возможно, и Туркменистан 14.

Также было высказано мнение о том, что целесообразно рассмотреть воз
можности взаимодействия контактной группы ШОС — Афганистан с проектом 
“6+3”. При этом экспертам предлагалось определить объективные области сов
падения интересов ШОС и НАТО в сфере безопасности как основы региональ
ной кооперации. Это, по мнению С.Г. Лузянина, позволит наметить направления 
сотрудничества ШОС и НАТО по афганской проблематике.

Прозвучало также мнение о том, что сотрудничество в рамках “6+3” даст 
возможность перейти от широких дискуссий на форумах стран-участниц ШОС и 
НАТО в рамках Совета евроатлантического партнерства15 к проведению встреч и 
консультаций руководителей секретариатов обеих организаций, на которых бу
дут обсуждаться проблемы взаимодействия между организациями, определять
ся цели, задачи и направления совместной деятельности, а также и вырабаты
ваться соответствующие проекты и программы действий. В целом это станет по
иском путей оптимизации связей государств ШОС и НАТО в интересах развития 
партнерских отношений между ними. Одновременно будет конструктивно оцени
ваться целесообразность двухсторонних отношений государств-членов ТТТОС с 
НАТО, сложившихся в рамках программы “Партнерство ради мира”.

Определенный интерес вызвало предложение, высказанное английским 
докладчиком о создании экспертной группы по проблемам безопасности ЦА в 
рамках Совета Россия — НАТО (СРН)16. Группа экспертов из заинтересованных 
стран или организаций могла бы периодически встречаться перед саммитами 
СРН для выработки соответствующих рекомендаций участникам Совета в обла
сти безопасности и сотрудничества в ЦА. Как представляется, реализация этих 
предложений могла бы уменьшить акцент НАТО на вовлечение членов ШОС в 
двусторонние отношения и усилить кооперацию в рамках двух организаций.

На конференции также отмечалось, что в ходе реализации националь
ных, групповых/коллективных интересов в регионе в рамках ШОС возникает 
проблема поиска баланса таких интересов. По мнению китайского эксперта Цян 
Сяоюнь, в интересах гармоничного развития региона предстоит координировать 
как минимум два блока интересов: первый — коллективные и национальные ин-
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тересы государств-членов ШОС; второй — интересы ШОС и других государств и 
их объединений.

Эта тема затрагивалась и в докладе представителя Японии А. Кавато17, 
который неоднократно подчеркивал, что его страна не реализует “никаких поли
тических амбиций в отношении стран Центральной Азии”. Ее активность в регио
не. по его словам, служит лишь упрочению самостоятельности и развитию стран 
ЦА, а потому интересы Японии и стран региона полностью совпадают. Вместе с 
тем японские инвестиции в регион служат укреплению экономических позиций 
Японии в ЦА, а через них усиливается и ее политическое влияние на страны 
региона. Так, Япония наряду с США является самым крупным вкладчиком соз
данного здесь Азиатского банка развития.

Как уже отмечалось, значительное внимание на конференции уделялось 
вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. В своем выступ
лении представительница Индии Нирмала Йоши18 заявила, что хотя ШОС и пред
принимает меры в этом направлении, но они носят “ограниченный характер”. 
Она привела пример андижанских событий в Узбекистане, когда ШОС так и не 
смогла реально противодействовать атаке экстремистов, так как в организации 
еще не создан механизм противодействия подобным явлениям.

Участники конференции19 высказывали определенные “претензии” к по
литике РФ в регионе. Несмотря на подъем экономики России, ее экономический 
вклад в регион остается ограниченными. Торгово-экономическое сотрудничество 
России со странами ЦА осуществляется преимущественно на двустороннем 
уровне, остается несбалансированным, опирается на экспорт энергосырьевых 
ресурсов из стран ЦА. К тому же база даже двусторонних отношений пока не 
стала достаточно прочной и разноплановой. Экономические связи реализуются в 
форме нескольких совместных инвестиционных проектов.

В целом, как отмечало большинство участников конференции, вопросы 
обеспечения устойчивого развития и безопасности ЦА являются сложными. При 
этом, по нашему мнению, эффективность их разрешения зависит как минимум 
от двух условий. Первым является достижение общего понимания необходимо
сти сотрудничества в регионе между международными организациями и госу
дарствами ЦА. Второе связано со способностью стран ЦА сделать верный выбор 
в обстановке сохраняющейся здесь “стратегической неопределенности” и занять 
правильную позицию в отношении внешних партнеров в сфере безопасности и 
экономического сотрудничества.

Если говорить о перспективах развития региона в рамках сотрудничества и 
кооперации, то для этого потребуется определенная “Стратегия развития Цент
ральной Азии”. Однако в настоящее время система взглядов на эту проблему, а по
тому и соответствующий документ, как в странах ЦА, так и в России не выработа
ны. Между тем Евросоюз еще в 2007 г. разработал “Региональную стратегию под
держки Центральной Азии Европейским Союзом на период 2007—2013 гг.”, а Ва
шингтон активно лоббирует идеи "Большого Ближнего Востока”.

В научно-практическом плане это означает необходимость разработки кон
цептуальных основ упомянутой стратегии. К ее разработке целесообразно было бы 
привлечь как экспертов из России, так и из государств ШОС, а также из стран-на
блюдателей при организации. Причем каждое государство-участник проекта долж
но видеть конкретную пользу от своего вклада в развитие региона.

Такая работа потребует выработки мер, направленных на согласование 
интересов стран ЦА и России, обеспечивающих развитие их экономик и реше-



185Центральная Азия как объект приложения разнородных сил

1.

2.

3.

ние социальных вопросов, сохранение природно-ресурсного потенциала и т. п. В 
ней должны быть предусмотрены также пути преодоления существующих проти
воречий в торгово-экономических отношениях, разработка и реализация межго
сударственных программ, способствующих более тесной производственной и на
учно-технической интеграции национальных хозяйств на базе создания совмест
ных предприятий и иных многосторонних структур.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

В том числе экологические проблемы, распределение земельных, энергетических и вод
ных ресурсов, нелегальная миграция, межгосударственные пограничные проблемы и тл 
В частности, Н.М. Джоши, директор Индийско-Центрально Азиатского Фонда; С.Г. Лу
зянин, президент Фонда востоковедческих исследований РФ; А.В. Власов, генераль
ный директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсо
ветском пространстве.
По мнению Б.К. Султанова, директора Казахстанского института стратегических исследо
ваний при Президенте РК, эти стратегические установки направлены на ослабление по
зиций РФ, ОДКБ и ШОС, снижение их потенциала и подрыв их дееспособности.
Включая Центральную, Восточную и Южную Азию.
Член Международного института стратегических исследований (Великобритания).
Эксперт российского Института стратегических исследований.
Зам. завотделом России и ЦА Шанхайского института исследований.
Директор Института стран Восточной Европы и СНГ (Израиль).
Координатор офиса Женевского центра демократического контроля над вооруженны
ми силами в Брюсселе (ЭСАГ).

10. Аналитик канадской Службы парламентской информации и исследований.
11. Из доклада Д. Бакши, члена индийского Совета по культурным отношениям.
12. Старший научный сотрудник по конфликтной и оборонной дипломатии Института ме

ждународных стратегических исследований (Великобритания).
13. В частности, С. Лузянин, президент Фонда востоковедческих исследований РФ, Е. 

Бойко, эксперт Центра политической конъюнктуры РФ. А. Князев, зам. главного реда
ктора газеты “'Мир новостей”, Р. Мак Дермотт, член Международного института стра
тегических исследований (Великобритания), А. Карими, эксперт Фонда развития Аф
ганистана и др.

14. Выяснить позицию Туркменистана по этому вопросу не удалось, так как его предста
витель не присутствовал на конференции.

15. Формат СЕАП не предполагает реализацию конкретных военно-политических реше
ний государствами альянса и странами-участницами программы "Партнерство ради 
мира”.

16. Представителем Университета Кента (Англия) была выдвинута идея о кооперации на
учных экспертов из РФ, центрально-азиатских государств, Великобритании и других 
стран НАТО с целью установления мер доверия и поиска путей практического сотруд
ничества указанных факторов в области безопасности ЦАР.

17. Бывший посол Японии в Узбекистане и Таджикистане.
18. Директор Индийско-Центральноазиатского фонда.
19. В основном, представители центральноазиатских республик, в т.ч. С. Жураев, дирек

тор Фонда региональной политики (РУ), Б.К. Султанов, директор Казахстанского ин
ститута стратегических исследований при Президенте РК.
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О третьем заседании Форума Шанхайской 
организации сотрудничества

Матвеев Владимир Александрович, кандидат экономических наук, ведущий научный сот
рудник Центра по изучению ШОС и региональных проблем безопасности ИДВ

Очередное, третье, заседание научного Форума Шанхайской организа
ции сотрудничества (ШОС) было проведено в Пекине 19—21 мая 2008 г. Учреди
тельное заседание Форума состоялось в мае 2006 г. в Москве, на нем был принят 
регламент Форума.

Форум позиционируется как неправительственная консультационно
экспертная структура. Он образован для содействия и научной поддержки 
деятельности ШОС, развития взаимодействия научно-исследовательских и 
политологических центров государств-членов ШОС, проведения совместных 
исследований по актуальным вопросам деятельности организации, а также 
для обмена мнениями между учеными, дипломатами и экспертами в сферах 
политики, безопасности, экономики, экологии, новых технологий, в гумани
тарной и других областях. Хотя Форум ШОС самостоятельно определяет те
матику и направления своей работы, однако его деятельность строится с уче
том базовых документов организации, и приоритет отдается запросам посто
янно действующих органов ШОС на проведение экспертно-аналитических 
исследований и организацию научных конференций, “круглых столов” и дру
гих мероприятий. При этом каждое государство-член ШОС на заседаниях фо
рума представлено национальным исследовательским центром.

Основными задачами форума являются:
— установление связей, обмен опытом и материалами исследований ме

жду научно-исследовательскими, политологическими центрами и высшими 
учебными заведениями государств-членов ШОС и ее наблюдателей, других го
сударств и организаций, проявляющих заинтересованность в сотрудничестве с 
ШОС в различных областях;

— проведение исследований и подготовка аналитических и прогнозных 
материалов, рекомендаций, касающихся отдельных сторон деятельности ШОС, 
для повышения эффективности работы организации;

— участие в экспертизе проектов в рамках многосторонних программ со
трудничества ШОС;

— подготовка и проведение международных симпозиумов, семинаров, 
научно-практических конференций, “круглых столов” и других мероприятий по 
вопросам, представляющим интерес для ШОС;
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— публикация материалов исследований и мероприятий, проведенных 
под эгидой форума.

Хотя этап формирования органов ШОС в основном закончен, однако по
тенциал для повышения качества и эффективности работы организации значи
телен. Именно для этих целей и создана “вторая дорожка” в форме Форума 
ШОС. Форум работает в тесном взаимодействии с Секретариатом и Советом на
циональных координаторов ШОС.

Организаторами третьего заседания Форума ШОС выступили Нацио
нальный центр исследований ШОС КНР и Китайский институт международных 
проблем (КИМП).

В работе форума приняли участие около 90 ученых, представителей ми
нистерств и ведомств, дипработников и журналистов из стран-участников и 
стран-наблюдателей ШОС.

Россию представляли сенатор И.А. Рогачев, А.В. Лукин (МГИМО), К.А. 
Кокорев (РИСИ), В.А. Матвеев (ИДВ РАН), М.С. Мейер (Институт стран Азии и 
Африки МГУ), А.И. Никитин (Российская ассоциация политической науки), В.Н. 
Ремыга (Объединенная промышленная корпорация), представители МИДа и Де
лового совета ШОС.

Программа Форума была сориентирована на оценку современного состо
яния, проблем и приоритетных направлений деятельности ШОС и взаимоотно
шений стран-членов и стран-наблюдателей ШОС. Доклады основных экспертов 
касались перспектив развития ШОС, укрепления сотрудничества ШОС в облас
ти безопасности, углубления сотрудничества в экономической области в рамках 
ШОС, продвижения сотрудничества в гуманитарной области в рамках ШОС. 
Были даны оценки современного состояния ШОС и тенденции ее развития на 
среднесрочную перспективу. Также было обсуждено позиционирование научно
го форума в структурах ШОС.

Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи изложил позицию правитель
ства Китая относительно необходимости усиления стратегических исследований 
в рамках ШОС. У ШОС как уникальной организации нет прецедентов, поэтому 
нужен анализ ее практической работы и теоретическое обобщение.

Китайская сторона (Ли Фэнлинь) выделила в качестве важных следую
щие моменты дальнейшего развития ШОС. Оба главных актора ШОС — Китай 
и Россия идут по пути национального возрождения. И хотя каждый из них идет 
своим путем, у них совпадают стратегические задачи. Такое единение стратеги
ческих партнеров уже само по себе является вызовом старой международной 
архитектонике, в рамках которой нашим странам отводилась подчиненная роль. 
Запад, считает китайский ученый, раздувает проблемы, которые, естественно, 
существуют в развитии китайско-российских отношений. Новые мировые пози
ции наших стран в условиях глобализации требуют психологической подготовки 
населения, а также изменения подходов в освещении событий СМИ.

Российская сторона (И.А. Рогачев) обратила внимание на такую серьез
ную проблему российско-китайского сотрудничества, как несбалансированная 
внешняя торговля двух стран. Особую опасность представляет не просто это яв
ление, а складывающаяся в последние годы преимущественно экспортно-сырье
вая модель развития России и практически всех стран Центральной Азии (ЦА).
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Китайская сторона не придает этой проблеме особого значения, поскольку в ис
тории наших торгово-экономических отношений никогда не существовало сба
лансированности торговли. И.А. Рогачев высказался также за то, чтобы государ
ства-члены ШОС выступали с близких позиций по наиболее крупным междуна
родным вопросам (международная безопасность и разоружение, строительство 
многополярного мира, реформа ООН и др.), и подчеркнул необходимость поиска 
решений проблем ЦА в первую очередь самими странами региона. Но при этом 
ШОС должна быть открыта для диалога с внерегиональными структурами и ор
ганизациями с использованием как существующих механизмов (СНГ, АСЕАН, 
ОДКБ, ЕврАзЭС), так и через создание новых.

Повышенное внимание должно также уделяться практическим аспек
там сотрудничества — борьбе с наркоугрозой, созданию механизмов опера
тивного реагирования на ситуации, ставящие под угрозу мир, безопасность и 
стабильность, наращиванию взаимодействия в обеспечении международной 
информационной безопасности, образованию, развертыванию сотрудничества 
в сфере здравоохранения.

Наиболее важным вопросом текущего дня для ШОС является расширение 
организации. Эта проблема, связанная с пределами расширения, с критериями 
членства, в перспективе будет все более злободневной, несмотря на явное неже
лание ШОС торопиться с ее решением. Ряд докладчиков, в частности А.И. Ники
тин, высказали суждение о том, что нужны определенные критерии для оценки 
кандидатов. И здесь показателен опыт ЕС, в котором для оценки кандидатов ис
пользуются более тысячи критериев. Перед ШОС также встал вопрос разработ
ки механизмов функций наблюдателя и функций партнера по диалогу.

Казахская сторона подготовила проекты изменений в Положение о ста
тусе страны-наблюдателя, в частности, о приглашении стран-наблюдателей на 
все заседания Совета глав государств и Совета глав правительств. Государство, 
считают казахские представители, получившее статус наблюдателя, вправе 
участвовать в подготовке проектов организации, обсуждать их, вносить свои 
предложения (но без права подписи). Ими также было подготовлено Положение 
о статусе партнера по диалогу, в котором прописан конкретный механизм полу
чения статуса, права и обязанности при обретении статуса.

На необходимость оценки последствий приема новых членов в ШОС об
ратила внимание и российская сторона. Принятие в состав полноценных членов 
ШОС группы стран с таким набором проблем, которые есть у Индии, Пакистана, 
Афганистана, Ирана, кардинально изменило бы повестку дня организации.

С иранской стороны (М. Моради) прозвучало предложение об участии 
стран-наблюдателей в энергетических проектах Фонда развития ШОС, в обра
зовательных проектах Университета ШОС, в развитии сферы безопасности. 
Монгольская сторона (Т. Банбаяр) подчеркнула первостепенное значение эконо
мической кооперации между странами-членами ШОС как в двустороннем, так и 
в многостороннем формате.

Представитель Казахстана Б.К. Султанов отметил резкое повышение 
опасности чрезвычайных ситуаций и катастроф в Центральной Азии в связи с 
глобальным потеплением (за период с 1970 по 2007 гг. их количество возросло с 
120 до 600). Поэтому он выступил за создание Центра по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций.

Китайская сторона (Син Гуанчэн) подчеркнула значимость проблемы 
урегулирования национальных и общих интересов в рамках ШОС. Оптималь-
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ним будет нахождение на базе национальных интересов точек их стыковки и в 
результате формирование общих интересов группировки. В сфере же перспек
тивного сотрудничества стран-членов ШОС не должно быть однобокого разви
тия какой-либо одной из сфер сотрудничества, как сейчас превалирует сфера 
безопасности. Необходимо соблюдать баланс между сферами безопасности, эко
номики и гуманитарным сотрудничеством, поэтому в первую очередь стоит уси
лить работу по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Приоритетны 
в области экономического сотрудничества, помимо торговли и транспорта, кон
такты в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании.

Серьезное внимание, на взгляд российской стороны, по-прежнему долж
но уделяться наращиванию сотрудничества в области безопасности, укрепле
нию потенциала совместного противодействия современным угрозам и вызовам. 
На форуме обсуждались возможности оказания содействия Афганистану, в том 
числе в рамках расширения международных усилий. ШОС не должна уходить 
от диалога и с внерегиональными “игроками” по этой проблеме. Так, США фи
нансируют инфраструктурные проекты на сопредельной территории Таджики
стана и Афганистана, а также вносят предложения по финансированию ряда 
производственных объектов в Таджикистане, в частности, в гидроэнергетике. 
Китайской стороной (Син Гуанчэн) в связи с этим отмечена важная роль дейст
вий НАТО в ЦА, и ШОС как международная организация нового типа должна 
относиться к этой реалии с объективных позиций.

В ряде выступлений (А.В. Лукин, Д.Д. Курбонов) подчеркивалось отсутст
вие реального экономического многостороннего сотрудничества в рамках ШОС. 
Давно говорится о создании единой системы финансирования проектов ШОС. 
Возможно, такое финансирование может осуществляться через Фонд развития 
ШОС. Для этого необходимо, чтобы государства-члены ШОС, прежде всего, наи
более богатые — Россия, Китай, Казахстан увеличили свои вклады. Китай выде
лил 900 млн долл, связанных кредитов, которые пошли на проекты в ЦА, и готов 
выделить еще 2 млрд долл. Но, к сожалению, эти проекты к ШОС отношения не 
имеют. Член российской делегации А.В. Лукин предложил изучить вопрос о при
соединении к выделенным китайской стороной кредитам финансовых средств 
других стран и именно на этой основе создать Фонд развития. До сих пор в Рос
сии преобладало осторожное отношение к финансированию таких проектов. Од
нако эта точка зрения не может быть доминирующей. Целесообразно не затяги
вать с определением степени участия России в финансировании проектов ТПОС 
Китайская сторона (Сюй Тункай) в свою очередь заявила о готовности ускорить 
работу по созданию Фонда развития ШОС и выделить основную часть финансо
вых средств, не претендуя при этом на ведущее положение в нем и на право 
принятия решений. Эти средства целесообразно выделить для проведения ана
лиза и технико-экономических обоснований, а позже и для реализации проек
тов. При Министерстве коммерции КНР создан Отдел по делам ШОС, специали
зирующийся на содействии многостороннему сотрудничеству. Пока имеются не
которые разногласия между Китаем и Россией относительно принципов форми
рования Фонда. Изучаются предложения по участию коммерческих банков в 
финансировании проектов. В качестве альтернативы созданию Фонда развития 
ШОС Китай в текущем году предлагает создание Банка развития ШОС, дейст
вующего исключительно на рыночных механизмах. Сейчас важно определить 
многосторонние проекты, многостороннее участие и конкретные учреждения, 
отвечающие за реализацию функций Фонда. Целесообразно для начала его
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функционирования выдвинуть 3—5 пилотных многосторонних проекта и разра
ботать четкий график их реализации.

Узбекская сторона (Д.Д. Курсонов) отметила, что лишь малая толика до
кументов ШОС направлена непосредственно на экономическое сотрудничество. 
Востребованность экономического сотрудничества в рамках ШОС связана с реа
лизацией национальных проектов модернизации стран-членов. Эти проекты 
представляют основу для долгосрочного обеспечения безопасности стран, при 
этом от способности мобилизации необходимых государствам ресурсов разви
тия. в том числе и через многостороннее экономическое сотрудничество, зависит 
привлекательность и международная конкурентоспособность ШОС. В этом кон
тексте ключевой проблемой остается мобилизация финансовых и технологичес
ких ресурсов, что во многом зависит от двух стран-доноров: России и Китая. 
Высокие темпы развития России также позволяют рассчитывать на активи
зацию ее сотрудничества с центрально-азиатскими странами. Перспектив
ным может оказаться и работа с международными организациями — ПРООН, 
ЭСКАТО, Азиатским банком развития. Значительным резервом активного 
экономического сотрудничества является привлечение прямых инвестиций 
государств-членов ШОС, прежде всего, России и Китая. Формирование кон
кретных механизмов участия стран-наблюдателей в многосторонних проек
тах сотрудничества и прямого инвестирования находится в стадии обсужде
ния. По мнению узбекской стороны, перспективы дальнейшего развития 
ШОС в конечном счете зависят от ее способности содействовать продвиже
нию национальных интересов членов ШОС.

Российской стороной (В.А. Матвеев) было констатировано, что слабым 
звеном в долгосрочном экономическом развитии ШОС является центрально
азиатский регион, и для ряда стран этого региона не исключена опасность разви
тия системного экономического кризиса. Поэтому становится актуальной разра
ботка концептуальных подходов к единой Стратегии развития стран Централь
ной Азии с позиций устойчивого развития. Настал новый этап развития, когда 
важна не результативность отдельных, хотя и крупных национальных корпора
ций или отдельных государств, а общая эффективность от совместных инвести
ционных проектов инфраструктурного характера. Экономический эффект от 
перспектив объединения стран ШОС во многом будет определяться работоспо
собностью его институтов и эффективностью потенциальных совместных проек
тов, прежде всего, в энергетике и транспорте. Новые возможности взаимодейст
вия стран ШОС, отметил российский ученый, открылись сейчас в условиях раз
вивающейся мировой энергетической нестабильности и резкого роста цен на уг
леводороды. Они заключаются в широкомасштабном использовании экспорта 
нефтегазовых ресурсов и транспортных услуг на основе развития соответствую
щей инфраструктуры. Приоритетом нефтегазовой политики становится усиле
ние присутствия государства в нефтегазовом секторе и ограничение участия 
иностранных инвесторов в разработке новых месторождений. Сейчас крайне ва
жна выработка четких и понятных ограничений для иностранных инвесторов в 
отношении сфер, имеющих стратегический характер, а также предсказуемость 
условий привлечения иностранного капитала. Конструктивная роль ШОС в газо
вой сфере видится в координации энергетической политики входящих в него стран 
в рамках создающегося Энергетического клуба, однако вопрос его формирования 
пока повис в воздухе, во многом из-за деструктивной позиции Узбекистана.
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* * *

По общему мнению участников заседания форума к вопросу дальнейшего 
развития ШОС, принятия новых членов необходимо отнестись с осторожностью. 
Особенно это касается потенциально конфликтных стран.

Было обращено внимание на особенность подходов отдельных стран 
ШОС к вопросу их дальнейшего развития. Для Китая — это проникновение, в 
том числе и с помощью кредитной политики, на рынки стран ЦА. Страны ЦА 
придерживаются активной политики привлечения финансовых средств от 
внерегиональных сил. Активной региональной политике России в централь
но-азиатском регионе препятствуют как финансово-бюджетные ограничения 
Минфина России, так и деструктивные действия внерегиональных сил, преж
де всего США. ЕС разработал среднесрочную Стратегию партнерства с ЦА, в 
рамках которой выделяет бюджетные средства на модернизацию экономики 
стран ЦА, совершенствование образования, реформирование институцио
нальной сферы и законодательства. Активная политика Запада особенно 
сильно оттеняет пассивную политику России.

Участники Форума сошлись на важности сотрудничества в области бе
зопасности. При этом подчеркивалось, что ШОС не будет трансформировать
ся в военно-политический блок. Необходимость взаимодействия в борьбе с 
терроризмом резко возрастает в связи с интенсификацией экономического 
сотрудничества и появлением новых уязвимых для атак террористов произ
водственных объектов. Постоянное внимание будет уделяться афганской про
блеме. В то же время новые предложения в области безопасности не прозву
чали. Единственное пожелание — довести другие сферы сотрудничества до 
уровня достигнутого в сфере безопасности.

Менее проработаны проблемы гуманитарного сотрудничества, которое 
является важным фактором развития отношений стран ШОС. Оно отражает 
образ одной страны в глазах населения других стран. Участниками форума 
подчеркивалась многогранность сферы гуманитарного сотрудничества. Все 
сошлись на том, что большую роль могло бы сыграть сотрудничество и взаи
мопонимание в области СМИ. Целесообразно согласование позиции органов 
СМИ по наиболее острым вопросам.

Существенную опасность для ШОС представляет ориентация на Запад 
новых политических элит стран ЦА, существенная часть которых прошла обу
чение в американских и европейских университетах, мыслит западными катего
риями и достаточно жестко настроена против России. Потенциально это может 
осложнить развитие ШОС в целом.

По общему мнению участников третьего заседания форума, Шанхайская 
организация сотрудничества является международной группировкой нового ти
па. Она — перспективна и жизнеспособна.
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-дата рождения (число, месяц, год);
- домашний адрес с индексом;
- паспортные данные;
- номер страхового свидетельства Пенсионного фонда РФ;
- номер лицевого счета и реквизиты банка.



б)

в)

Требования к материалам, 
предоставляемым авторами в редакцию

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 получить по тел.: (095) 124-09-02.

На русск. яз. Автор. Название. Место издания: Издательство, год 
издания. С...
На кит. яз. Автор. Транслитерация китайского названия книги [Пе
ревод названия на русск. яз.[. Место издания: Издательство, год из
дания. С...
На англ. яз. Аи1йог. ТИ1е о( Воок. Р1асе о( РиБПсаПоп: РиЬИвИег, 
6а1е. Р. ...

Статьи.
а) Из печатных изданий
Автор статьи. Название статьи // Название издания. Место, год (дата) 
издания. (Т.) N... С...
б) Из интернета
Автор статьи. Название статьи // Полный электронный адрес.

Редакция и редколлегия журнала “Проблемы Дальнего Востока” при
ветствуют направление в журнал рукописей статей, отражающих научную 
разработку различных аспектов современного положения и тенденций разви
тия стран и регионов российского и зарубежного Дальнего Востока, процессов 
в АТР, многосторонних и двусторонних отношений стран региона. Журнал по
мещает также статьи и документальные публикации, посвященные проблемам 
прошлого стран Дальнего Востока, которые важны для понимания современно
сти. Приветствуется также направление в журнал рецензий на новейшие из
дания 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 
содержания и основных положений (около 600 знаков).

3. Статьи и аннотации представляются в электронном виде на дискете 
3,5" с указанием имени файла в формате М5 \Уогс1 6.0 для \\чпс1от№ или в 
формате ВТ Г с распечатками текстов в 2 интервала.

4. Графические файлы предоставляются отдельно в файлах формата 
Т1ГГ 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)


